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Г л а в а  I.

Наполеоновская
Г ерманзя.

Рейнский союзъ
съ 1800 по 1813 годъ.

Пёрюдъ съ 1800 по 1813 годъ является 
для Германш эпохой глубокихъ перем!нъ. 
Старая импер1я рушится, обветшалыя по- 
литичесюя формы исчезаютъ; народы со
бираются въ сравнительно ограниченное 
число королевствъ и герцогствъ; по земл!, 
освобожденной отъ загромождавшихъ ее 
обломковъ, в!етъ новымъ духомъ, и ве- 
лиюе порывы страстей и надеждъ овла- 
д!ваютъ людьми; горизонтъ расширяется, 
пробуждается мысль, и по пути шеств1я 
французскихъ войскъ распространяются 
идеи свободы и равенства. Происшедыпя 
тогда перем!ны влекутъ за собою такое 
матер!альное и моральное улучшеше, что 
подданные вм !ст! съ государями забы- 
ваютъ за вс!мъ этимъ о чужеземномъ 
господств!.. Однако, мало-по-малу край
ности и насшня Наполеона лишаютъ его 
всеобщихъ симпатш; оппозищя, зародив
шаяся сначала въ высшихъ классахъ, 
быстро распространяется и разгорается, 
и въ часъ величайшихъ опасностей онъ 
встр!чаетъ вокругъ себя лишь ненависть 
или равнодуиле. Но д !ло его переживаетъ 
его господство: мнопя изъ созданныхъ имъ 
государствъ продолжаютъ существовать

въ томъ вид!, какой онъ придалъ имъ, 
народы выходятъ изъ его рукъ съ бо- 
л !е  яснымъ сознашемъ своихъ нуждъ и 
своихъ правъ, и въ новой Германш, со
здать которую помогъ Наполеонъ, Европа 
уже не находитъ Священной Римской им- 
перш германской нацш.

Р!шен|'е имперской депутацю 1803 года.—  
Не безъ печали примирились н!мецюе 
князья съ необходимостью отказаться отъ 
надеждъ на миръ и на расширеше вла- 
д!нш, ч!мъ соблазняли ихъ въ Раштаг! 
послы Директор1и. Какъ только счастье 
вернулось къ Францш, они стали поду
мывать о связи съ нею. Все склоняло ихъ 
къ этому: личный интересъ, ихъ тради- 
цш, ихъ воспиташе, настроеше ихъ под- 
данныхъ. Тамъ и сямъ обнаруживались 
революцюнныя симпатш: въ Мюнхен!, гд! 
иллюминаты сохраняли еще н!которое влъ 
HHie, группа патрютовъ поговаривала о 
провозглашенш республики; къ Декану и 
Моро ' обращались съ просьбой сд!лать 
для Германш то, что Бонапартъ сд!лалъ 
для Италш; въ Вюртемберг!, гд ! герцогъ 
Фридрихъ находился въ постоянной борь- 
б ! съ Чинами, р!зюе памфлеты возбу-



ждали крестьянъ къ возстанш. Эта до
вольно поверхностная агитащя могла 
•однако сделаться опасной: единствен-
нымъ д-Ьйствительнымъ ручательствомъ 
противъ революцюнной пропаганды яв
лялся союзъ съ Францией; съ большею 
или меньшею готовностью князья и ре
шились на это. Современные историки, 
въ поискахъ за обвинительными пунктами 
противъ партикуляризма, жестоко упре- 
каютъ ихъ за это отпадете; упреки эти 
плохо обоснованы. Князья, которые своимъ 
отложешемъ отъ Австрш подготовляли 
крушеше стараго строя, въ сущности слу
жили д%лу Германш; ибо для своего упро- 
чешя ей надо было освободиться отъ 
средневековыхъ традицш, въ которыхъ 
она была, какъ въ пеленкахъ. Каждый 
векъ ея исторш отмеченъ былъ прогрес- 
сомъ въ этомъ смысле. Наступилъ мо- 
ментъ, когда князья, мало-по-малу рас
ширившее свои владетя и свои права, 
должны были окончательно сбросить иго 
иноземной династш и вместе съ темъ 
подчинить своему господству всю эту кучу 
непосредственныхъ (Reichsunmittelbar) ди
настш, подъ гнетомъ которыхъ задыха
лась нащя.

Эта работа освобождешя и упрощешя 
непрерывно продолжается съ 1800 по 
1815 годъ. Чтобы оценить ея значеше, 
недостаточно указать на то, что 180 или 
190 государствъ, насчитывавшихся ста
тистиками въ 1789 году, сведены были 
въ 1815 году до тридцати девяти; надо 
вспомнить еще необычайную сложность 
границъ, запутанность владенш, безко- 
нечную черезполосицу, которая превра
щала дореволюционную Германш въ са
мую причудливую шахматную доску, ка
кую когда-либо знала географ1я. Въ этотъ 
хаосъ латинскш духъ долженъ былъ внести 
порядокъ и ясность, освободить почву ото 
всехъ этихъ свидетелей прошлаго, со
здать настояиця органичестя государства, 
дееспособный и жизненный.

Писатели XVIII века дали Германш

умственное и нравственное единство; но 
если стремлеше выйти йзъ политической 
анархш и было всеобщими,’ никто не на
ходили къ тому средствъ и никто не пи
тали на это надежды. Подъ напоромъ 
французскихъ армш падаютъ перегород
ки, который более держали въ плену 
души, чемъ тела, и въ то самое время, 
когда -угрозы иноземца делаютъ более 
желанными создаше прочнаго нацюналь- 
наго единства,— оно перестаетъ казаться 
неосуществимыми идеаломъ. Поворотный 
пунктъ остался позади, и отныне цель, 
хотя еще и. далекая, кажется ясною и 
определенною. Несомненно, что второ
степенные князья, воспользовавшись тем
ными инстинктомъ, который толкали Гер- 
машй къ концентрацш, увидели Теперь, 
что этотъ инстинктъ обращается противъ 
нихъ; ихъ непредусмотрительное често- 
nro6ie ускоряло ихъ собственную гибель, 
и они являлись заранее намеченными 
жертвами преобразовашя, становясь сами 
безсознательными его оруд1ями. Хотя они 
имели въ виду только свои династиче- 
CKie интересы и несмотря на то, что впо- 
следствш они пытались остановить на
чатое ими самими движете, все-таки 
они являются такимъ образомъ первыми 
инищаторами нацюнальнаго дела, и не
справедливо было бы упускать это изъ 
виду.

Въ этой работе упрощешя и освобожде
шя решеше имперской депутацш 1803 года 
отмечаетъ собою первую попытку, еще 
робкую и неполную, но все же решитель
ную. Установляя границею между Фран- 
щей и Гермашей русло реки Рейна, Лю- 
невилльскш договоръ ввелъ принципъ се- 
куляризацш. Тщетно пыталась Австр1я 
спасти духовныхъ владетелей: она была 
слишкомъ истощена, чтобы бороться одно
временно съ желашями перваго консула 
и съ разгоревшимися вожделешями. Все 
разрешилось безъ нея и противъ нея. 
Чтобы снискать благосклонность Бона
парта и его агентовъ, всяшя средства ка-
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запись хорошими— и низкая лесть, и мога- 
рычи. Эти интриги, который оскорбляютъ 
немецкую стыдливость и никому не д%- 
лаютъ чести, не изменили основныхъ 
очертанш плана перваго консула. Онъ 
хотели разрушить вл^яше Австрш въ Гер
маши и для этого решили уничтожить 
вс^хъ, пользовавшихся обыкновенно по- 
кровительствомъ Австрш, и создать по 
соседству съ Францией известное коли
чество государствъ, достаточно могуще- 
ственныхъ и честолюбивыхъ, чтобы сдер
живать всякое наступательное движе- 
Hie Габсбурговъ, и слишкомъ . слабыхъ, 
чтобы обойтись безъ покровителя или 
оспаривать поставленный имъ услов1я. 
Прежде ч%мъ основать Рейнскш союзъ, 
онъ подготовилъ его составныя части. 
Знаменитое рплиете имперской депутсщт 
(25 февраля 1803 года), принятое сей- 
Момъ 24 марта и скрепленное 27 апреля 
ймператоромъ Францемъ II, уничтожало 
112 государствъ и распределяло 3 мил- 
люна подданныхъ между дюжиной князей. 
Изъ имперскихъ городовъ только шесть 
сохраняли свою самостоятельность: Аугс- 
бургъ, Нюрнберга», Франкфуртъ, Гам
бурга, Бременъ и Любекъ. Церковный 
владешя представлены были только Тев
тонскими орденомъ, рыцарями св. 1оанна 
1ерусалимскаго и курфюрстомъ-apxienH- 
скопомъ Регенсбургскимъ, княземъ-при- 
масомъ Гермаши и эрцканцлеромъ Свя
щенной имперш. Слабое удовлетворение 
для Австрш! Действительно, если бывшш 
помощники епископа Майнцскаго избег- 
нулъ опалы, то только потому, что Бо- 
напартъ угадали въ этомъ просвпщенномъ 
прелате, хваставшемъ своими патрютиз- 
момъ, человека легкомысленнаго и пу
стого, готоваго подчиниться сильной воле. 
Ему было очень кстати иметь въ Герма- 
щи своими оруд1емъ человека, который 
насчитывали среди своихъ друзей самыхъ 
знаменитыхъ писателей века, человека, 
•въ которомъ никто не отрицали благо- 
родныхъ намерешй и просвещенности.

Среди государствъ, поделившихъ между 
собою добычу, отнятую у лишенныхъ вла- 
ден!й прелатовъ, наиболее щедро возна
граждены были— на ряду съ Прусшей, съ 
которой все еще разсчитывали вступить 
въ союзъ и которая прочно устроилась 
между Рейномъ и Эльбой,— оба Гессена, 
Вюртембергъ, но особенно Баденъ, кото
рый получили более 200.000 жителей и 
образовали почти непрерывное государ
ство по правому берегу Рейна, и Бавар1я, 
которая была наконецъ вознаграждена за 
долгую свою верность французской поли
тике. Въ обмени за отдаленный и раз
бросанный владешя она получила цели- 
комъ епископства Аугсбургъ и Фрейзин- 
генъ и части епископствъ Пассау у 
Эйхштедтъ, 15 вольныхъ городовъ, боль
шое число аббатствъ, а главное велико
лепный арх1епископства Вюрцбургское и 
Бамбергское. Огражденная отныне про- 
тивъ всякихъ австршскихъ поползнове- 
нш, Бавар1я, если и не достигла еще ко- 
нечнаго предела своего честолюб!я, по 
крайней мере ясно видела, по выраже- 
нш Монжела, те пункты, куда ей следо
вало направить свои усшпя. Она снова 
вернула себе то господство въ южной 
Гермаши, которое одно время проявляли 
въ Тридцатилетнюю войну Максимиль 
анъ II; въ то же время ея новыя провин- 
цш, считавиляся въ числе самыхъ бога- 
тыхъ и просвещенныхъ въ Германш, ста
ли служить ея государственными деяте
лями точкой опоры, необходимой для 
того, чтобы вырвать страну изъ оцепене- 
шя, въ которое ее повергли нетерпимость 
и лицемерный деспотизмъ ея последнихъ 
властителей.

Трактаты 1803 года предусматривали 
сохранеше Священной Римской имперш, 
но это была лишь одна изъ техъ формулъ, 
которыми робость дипломатовъ обыкно
венно прикрываетъ значительность сде- 
ланныхъ изменешй. Императоръ сохра
няли въ XVIII в. кое-какое вл!яше лишь 
благодаря состоявшими поди его покро-
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вительствомъ мелкимъ князьямъ, особен
но духовными, которые, не им-Ья личныхъ 
стремленШ, группировались вокругь него, 
ища его покровительства. Ему выгодна 
была всеобщая анарх1я, запутанность 
правь и неясность традицш. Гермашя 
была ч-Ьмъ-то въ род-fe обширнаго по- 
м-Ьстья, на которое онъ им-Ьлъ права вре- 
меннаго и неопред-Ьленнаго сюзеренитета 
и которое давало ему кое-какую выгоду; 
страна под-Ьлена была между небольшимъ 
числомъ собственниковъ, очень жадныхъ, 
кр-Ьпко державшихся за свои права и 
твердо р-Ьшившихъ ни съ к-Ьмъ не де
литься ими. Францъ II не д-Ьлалъ себе 
никакихъ иллюзш насчетъ рГшешя им
перской депутацш 1803 года и показали 
это, присоединивъ къ своему титулу 
избраннаго императора Германш титулъ 
насл-Ьдственнаго императора Австрии (11 
августа 1804 года). Дйа года спустя (6 ав
густа 1806 года) онъ отказался отъ импе
раторской короны и освободилъ Bcfexe 
членовъ имперш отъ ихъ конститущон- 
ныхъ обязанностей.

Рейнсмй союзъ.— ПослГ Аустерлица На- 
полеонъ безцеремонно высказалъ свои на- 
м-Ьрешя, который онъ еще скрывалъ въ 
1803 году. Когда Австр1я снова начала 
враждебный flfeftcTBin, Монжела безъ ко- 
лебашя примкнулъ къ Францш; Баденъ, 
Гессенъ-Дармштадтъ, Вюртембергь бол-fee 
или MeHfee охотно последовали этому при- 
м-fepy. Поб-Ьдитель простиль этимъ при
соединившимся въ посл-Ьднюю минуту со- 
юзникамъ ихъ колебашя и щедро награ- 
дилъ ихъ. Курфюрсты баварсюй и вюр- 
тембергскш приняли титулъ короля, отъ 
котораго баденскш курфюрстъ отказался 
по скромности: онъ удовольствовался ти- 
туломъ великаго герцога, какъ и ланд- 
графъ гессенъ-дармштадсюй. Изъ земель, 
отнятыхъ у Габсбурговъ, Вюртемберге по- 
лучилъ большую часть австршской Шва- 
бш. Бадену достались Брейсгау, Ортенау, 
города Констанцъ, Зеккингенъ, Вальдс- 
гутъ. Что касается Баварш, то она, те

ряя Бергъ BMfecrfe съ Вюрцбургомъ,—о 
чемъ она очень жал-Ьла,— получала бога
тое вознаграждеше въ вид-Ь Аугсбурга, 
княжества Анспахъ и особенно Тироля, 
давняго предмета самыхъ пламенныхъ 
своихъ вождел-Ьшй. И, можете быть, боль
ше всякихъ захватовъ у Австрш наполео- 
новскихъ протеже радовало позволеше 
наложить руку на влад-Ьшя имперскихъ 
князей и рыцарей, которые такъ долго, 
ограничивали ихъ самодержавие, вр-Ьзы- 
ваясь въ самую средину ихъ государстве. 
Револющя, начавшаяся въ 1803 году, 
окончательно завершилась въ 1806. Исче
зли не только три уц-Ьл-Ьвшихъ до это
го времени вольныхъ города,— Аугсбурге, 
Нюрнберге, Франкфурте,— и духовные ор
дена, но всл-Ьдъ за вольными городами и 
духовными влад-Ьшями пали въ свою оче
редь графы, герцоги, бароны и имперсюе 
рыцари. Не безъ чувства грусти HCTopin 
заносить на свои страницы унижеше 
столь славныхъ фамилш, какъ Турне и 
Таксисе, Гогенлоэ, Линь, Лейнингенъ, 
Дитрихштейнъ и другихъ, который дали 
Германш столько военныхъ и политиче- 
скихъ вождей. Съ н-Ькоторымъ удивле- 
HieMe спрашиваете она также, почему 
строгость императора пощадила графа 
лейенскаго или князя изенбургскаго, ко
торые впрочемъ не пережили своего по
кровителя. Но эти исключешя не изм-fe- 
няли общаго результата, и совершенное- 
д-Ьло было благод-Ьтельно: представители 
отжившаго порядка, эти князьки давно 
уже были только слабымъ препятств!емъ 
къ прогрессу.

Наполеоне ничего не давалъ даромъ. 
Если онъ обогащалъ своихъ союзниковъ, 
то это д-Ьлалось главнымъ образомъ для 
того, чтобы поставить ихъ въ бол-fee rfec- 
ную зависимость отъ своей собственной 
судьбы, Онъ вернулся къ проекту, н-Ькогда 
осуществленному Мазарини, расширивъ 
его, и создалъ Рейнскш союзъ (Rhein- 
bund). По договору 17 шля 1806 года, apxi- 
епископъ регенсбургскш, короли бавар-
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скш и вюртембергсюй, велише герцоги 
баденскш, гессенскш и бергскш, нассау- 
скш.и нисколько другихъ мелкихъ князей 
образовали между собой „вечный “ 'союзъ, 
подъ предс^дательствомъ Дальберга и 
подъ покровительствомъ Наполеона. Кон- 
ститущя новой лиги, довольно неясная, 
никогда не вступала въ силу: въ действи
тельности Рейнскш союзъ былъ всегда 
лишь- военной машиной, которая отдавала 
въ распоряжеше Наполеона силы южной 
и западной Германии „всякая сухопутная 
война, которую пришлось бы вести одной 
изъ договаривающихся частей, непосред
ственно -становилась общею для вс-Ьхъ 
войной"; по первому требованш изъ Па
рижа, 63.000 человеки союза должны были 
стать подъ ружье. Союзъ на первое вре
мя простирался отъ Инна до Майна и глу
боко врезывался въ самое сердце Вестфа- 
лш, где онъ теснилъ Пруссш и ея союз- 
никовъ.— Статья 39 нарочито заявляла, 
что въ него могутъ быть приняты осталь- 
ныя ньмецюя государства, и, действи
тельно, после Тильзитскаго мира къ не
му должны были примкнуть не только 
новое Вестфальское королевство, но и 
герцоги мекленбургсюе, тюрингенсюя го
сударства и новый саксонскш король. 
Союзъ насчитывалъ въ эту пору около 
15 миллюновъ жителей, и вооруженный 
силы его поднялись до 120.000 человекъ.

Великое герцогство Бергъ,— До 1805 года 
императоръ почти целикомъ отдался раз- 
рушенш австршскаго вл!яшя: подобно 
Конвенту и Директорш, онъ разсчитывалъ 
купить за сходную цену союзъ съ Прус- 
шей. Колебашя Фридриха-Вильгельма III 
и его поведете во время третьей коали- 
цш вывели его изъ заблужден!я. Чтобы 
следить за нимъ, Наполеонъ заставилъ 
Баварию уступить себе княжество Бергъ 
и вместе съ княжествомъ Клеве, которое 
Прусйя должна была оставить по Шен- 
■бруннскому договору, превратилъ его въ 
великое герцогство, которое и передалъ 
своему зятю Мюрату. Увеличившись въ

1808 году отнятыми у Пруссш Мюнсте- 
ромъ, графствомъ Ламаркъ и т. д., вели
кое герцогство насчитывало до 900.000 
жителей. Столицею его являлся Дюссель- 
дорфъ. Когда Мюратъ сменили 1осифа на 
неаполитанскомъ престоле, его великое 
герцогство перешло къ голландскому на
следному принцу Наполеону - Людовику 
(въ 1809 году). Принцу этому не было 
пяти летъ, и въ ожиданш его совер- 
шеннолет1я страною управляли импер
ский комиссаръ Бэньо, Мемуары котораго 
даютъ нами ценныя сведешя о состоЯши 
умовъ въ эту эпоху.

Королевство Вестфал!я.— То была лишь 
первая попытка. После Тильзитскаго мира 
императоръ задумали создать между Рей- 
номъ и Эльбой новое государство, кото
рое играло бы по отношенш къ побежден
ной, но не разрушенной Пруссш ту же 
роль, какую Бавар1я играла по отноше
нш къ Австрш. Все местный династии, 
слишкомъ долго находивпцяся подъ вл1я- 
шемъ Гогенцоллерновъ, тесно связанный 
съ Анппей, казались ему подозритель
ными. Сверхъ того, опьяненный победою 
и убежденный, что отныне нетъ ничего 
для него невозможнаго, онъ более не 
удовлетворялся косвенными господствомъ. 
Онъ неоднократно заявляли отвоемъ ре
шети не переходить границы Рейна; но 
никто не умели лучше него соглашать 
свои обещашя со своими капризами. Онъ 
дали Вестфалш нечто въ роде генераль- 
наго комиссара; только онъ выбрали его 
изъ числа членовъ своего семейства и 
наградили его титуломъ короля (ноябрь 
1807 года).

Своеобразно было самое предпр!ят1е—  
подчинить французской династш самыя, 
быть можетъ, немецшя области Германш, 
а Наполеонъ, казалось, къ тому же по
ставили себе задачей сделать успехи 
еще менее вероятными. Его всепоглоща
ющая личность относилась съ недовер;емъ 
ко всякой чужой инищативе, и онъ тре
бовали, чтобы поставленные ими госуда
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ри держались только его покровитель- 
ствомъ и никогда не забывали своей за
висимости. Составленное изъ герцогства 
Брунсвикъ, Гессенъ-Касселя и террито- 
ргй, отнятыхъ у Пруссш на л%вомъ бе
регу Эльбы, королевство Вестфальское со 
своими двумя миллюнами жителей, раз- 
бросанныхъ по бессейнамъ Рейна, Эмса, 
Везера и Эльбы, не имело ни.географи- 
ческаго единства, ни духовной связности. 
Это была какая-то спешная импровлзащя, 
плохо удавшшся черновой набросокъ, ко
торый могь существовать только при 
условш дальнЬйшихъ изийненш. И, дей
ствительно, границы часто менялись. 1е- 
ронимъ, зарившшся на наслед1е Гоген- 
цоллерновъ, получилъ вместо желаемаго 
курфюрство Гановерское, которое отдавало 
въ его руки устья Везера и Эльбы и откры
вало предъ нимъ Немецкое море (14 января 
1810 года), но эти прюбретешя, куплен
ный дорогою ценою, почти сейчасъ же 
были отняты у него. 13-го декабря 1810 
года сенатское постанов лете  лишило 
его департаментовъ Везера, Нижней Эль
бы и Севернаго. Темъ же декретомъ отъ 
великаго герцогства Бергскаго отделенъ 
былъ департаментъ Эмса и присоедине
ны къ имперш владешя князей Сальмъ, 
герцоговъ аренбергскаго и ольденбург- 
скаго, лауенбургскаго и трехъ послед- 
нихъ вольныхъ городовъ— Бремена, Гам
бурга и Любека. Французская импер1я у 
Травемюнде достигала Балтшскаго моря.

Нисколько не меньше была неустойчи
вость и въ остальныхъ частяхъ Герма- 
ши. Вследъ за Венскимъ миромъ (1809 г.) 
целымъ рядомъ обменовъ и исправленш 
границъ еще разъ изменена была физю- 
ном1я Бадена, Вюртемберга, Вюрцбурга. 
Расширившись на счетъ Зальцбурга, обла
сти Инна, Регенсбурга и Байрейта, Ба- 
eapia уступала Итальянскому королевству 
южный Тироль и теряла часть Швабш и 
Франконш. Эрцъ-канцлеръ Дальбергъ по
лучилъ взам^нъ Регенсбурга княжества 
Фульду и Ганау, принялъ титулъ пелг-

каго герцога франкфуртскаго и призналъ 
своимъ насл'Ьдникомъ Евгешя Богарнэ. 
Такимъ образомъ въ Германш введенъ 
былъ третш французскш государь. Но 
никто почти уже не вЪрилъ въ прочность 
этого карточного домика, постоянно пе- 
ред^лываемаго торопливою рукою завое
вателя. „У  меня сила слона,— говорилъ 
Наполеонъ: —  я ломаю все, къ чему при
касаюсь". То, что онъ сломалъ— бывшая 
импер1я, духовныя княжества, имперское 
рыцарство,— не поднялось после его па
дения; но для созидашя ему не хватало 
умеренности, терп^жя, и изъ его импрови- 
зованныхъ творешй мнопя ' не пережили 
его самого.

Достойно удивлешя не то, что тер- 
niHie народовъ въ конце концовъ лоп
нуло, а то, что оно такъ долго выносило' 
этотъ режимъ безсвязныхъ опытовъ. Ихъ 
покорность объясняется различными при
чинами: удивительнымъ обаятемъ гетя  
завоевателя, разслаблешемъ, охватив- 
шимъ самые стойте умы вследогае его- 
победъ, почти зачаточнымъ состояшемъ 
немецкой нащональности, которая подда
валась всякимъ экспериментамъ, противо
положностью интересовъ и давнишними 
взаимными счетами, которые затрудняли 
всеобщее возсташе, медленностью сооб- 
щенш, привычкой къ рабству, отсутствь 
емъ независимой печати. Но поверхъ все
го этого смутный инстинктъ подсказывалъ 
немцамъ, что совершенное дело благо
детельно. Воспитанные въ школе писа
телей, которые притворялись, что счита- 
ютъ патрютизмъ стеснительнымъ пред- 
разсудкомъ, расположенные въ силу фа- 
талистическихъ наклонностей своей расы 
къ подчинешю велешямъ судьбы, они при
нимали законы, диктуемые имъ чужезем
ными властителемъ, потому что въ кон
це концовъ законы эти были хороши. 
Нацюнальная гордость была въ нихъ еще 
недостаточно жива для того, чтобы они 
отвергали безъ испыташя то добро, ко
торое имъ навязывали насильно. Сколько
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бы ни выставлялъ себя Наполеонъ продол- 
жателемъ „третьей, династш", пурпуровая 
мант!я, въ которую онъ облекался, плохо 
прикрывала наследника революцш. Онъ 
настолько держался принциповъ 1789 года, 
что его господство повлекло за собою 
неисчислимыя благодеяшя, и побежден- ' 
ные не переставали благодарить его. 
Понадобились долпе годы и чрезвы
чайное накоплеше насилш и ошибокъ, 
чтобы лишить его расположешя, которымъ 
онъ пользовался. Да и то оппозищя обна
руживалась чрезвычайно медленно, и ни
когда она не была настолько всеобщей, 
какъ мы склонны-были бы допустить по 
апрюрнымъ соображешямъ.

Левый берегъ Рейна.—  Въ департамен- 
тахъ, доставшихся Имперш отъ Конвента, 
французское господство принято было безъ 
протестовъ. Съ того момента, когда они 
заняты были революцюнными арм1ями, 
вплоть до установлешя консульства, де
партаменты эти пережили тяжелые годы. 
Разрывъ сношенш съ правымъ берегомъ, 
отъФздъ знати и богачей, произвольный 
реквизиций, лихоимство генераловъ и от- 
купщиковъ, продажность чиновниковъ, 
пестрота администрац!и— тяжело отрази
лись на народномъ благоёостоянш; но 
анархия и нужда, вызывая вполне закон
ное недовольство, не привели къ настоя
щему народному пробуждешю. Изнывая 
веками подъ господствомъ духовенства 
или подъ , придирчивымъ деспотиЗмомъ 
посредствейнЫхъ и безсильныхъ династш, 
отвыкнувъ оТъ всякихъ моральныхъ стре- 
мленш, чуждые Рерманш, литературная и 
философская эволющя которой осталась 
имъ незнакома,— прирейнск!е жители соб
ственными своими государями npiy-чены 
были подчинятся покровительству Фран- 
цш, и потому они нисколько не про
тестовали противъ завоевашя, а только 
противъ невыносимыхъ злоупотребленш, 
связанныхъ съ нимъ.

Первый консулъ уничтожилъ грабежи 
генераловъ, наказалъ' В'Ьроломныхъ чи

новниковъ, съ разборчивостью назначилъ 
новый составъ слул&щихъ, установилъ 
всюду добропорядочную, честную и пре
данную общественному благу администра- 
щю. Этого было достаточно для устра- 
нешя всякой ненависти. Те немнопе, ко
торые надеялись устроить независимую 
республику, а также и те, которые не 
прощали первому консулу похшцешя сво
боды, остались одинокими и утратили 
всяюй кредитъ.Удивлеше, вызванное здесь 
Бонапартомъ, было столь же Обще и столь 
же живо, какъ во Францш. Въ нисколь
ко пр1емовъ объ-Ьхалъ онъ прирейнсше 
департаменты; его принимали какъ спа
сителя, почти какъ бога, и въ изъявле- 
шяхъ преданности, которыми его встре
чали, при всей ихъ искусственности, чув
ствуется все-таки благодарность освобо- 
жденнаго народа.

До революцш эти провинщи распреде
лены были между 9 епископствами и 
арх1епископствами, 6 аббатствами, 76 гра
фами и князьями, 4 вольными городами, 
не говоря уже о независимыхъ имперскихъ 
рыцаряхъ, ордене св. 1оанна 1ерусалим- 
скаго, тевтонскихъ рыцаряхъ. Каждое изъ 
этихъ владенш имело свои особые обы
чаи, свои суды, свои таможни. При та- 
кихъ услов1Яхъ завоеваше уже само по 
себе являлось огромнымъ благодеятемъ. 
Это обнаружилось, какъ только кончилась 
анархия, и жители, знакомые пока только 
съ тревогами и смутами революцш, испы
тали ея благодеяшя.

Въ деревне успехи были особенно чув
ствительны. „Земледел1е станетъ про
цветать въ новыхъ прирейнскихъ де- 
партаментахъ, —  заявлялъ первый кон
сулъ,— какъ только^ съ продажей нащо- 
нальныхъ имуществъ земли попадутъ въ 
руки настоящихъ землепашцевъ". Буду
щее' оправдало эти предвидешя. Въ не- 
которыхъ районахъ дворянство и церковь 
владели еще двумя третями, или даже 
тремя четвертями земли. Нацюнальныя 
земли, не находивпля себе покупателей
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при Директорш, потому что все боялись 
возвращешя старыми хозяевъ, скуплены 
были большими компашями, который раз
били ихъ на мелк1е участки. Мелше соб
ственники, уже довольно многочисленные, 
избавленные отъ феодальныхъ повинно
стей,— отъ десятины и барщины, радостно 
принялись за дело. Постоянный проходъ 
войскъ давалъ имъ возможность прода
вать продукты съ хорошимъ барышомъ, 
денегъ было много, и Гёрресъ предска
зывали начало новой эры— преобладашя 
сельскихъ классовъ. Безопасность была 
полная: разбойничьи шайки, гн-Ьздивппяся 
въ горахъ и прославивлпяся некоторыми 
изъ своихъ предводителей, были уничто
жены, и жандармер1я, заботливо подобран
ная, внушала всеми flOBipie и уважеше. 
Дороги содержались хорошо, и новые пу
ти открывали доступъ къ богатству и 
деятельности самыми отдаленными окру
гами. Стеснеше, вызванное употребле- 
тем ъ  въ судахъ французскаго языка, съ 
избыткомъ вознаграждалось единообра- 
з}емъ законовъ, равными для всехъ су- 
домъ и установлешемъ устнаго и глас- 
наго судопроизводства. ГражданскШ Ко- 
дексъ, введенный съ 1804 года, отвечали 
потребностями новаго общества и, спо
собствуя проникновешю въ нравы прин- 
циповъ 1789 года, создавали между но
выми провинщями и старой Франщей ту 
сощальную гармошю, которая должна была, 
сильнее даже единства языка, окончатель
но скрепить завоеваше.

Въ городахъ сопротивлеше было бо
лее  продолжительно. Они пострадали силь
нее: мнопе затронуты были въ своихъ 
интересахъ вследств!е исчезновешя преж- 
нихъ дворовъ и жалели о своемъ утра- 
ченномъ значеши столицъ; образован
ные классы пользовались здесь большими 
вл!яшемъ и сильнее чувствовали подчи
ненное положение, на которое ихъ обре
кали обстоятельства. Несмотря на это, 
они отнеслись съ признательностью къ 
добрыми намерешямъ новыхъ француз-

скихъ администраторовъ. Префекты на
значены были съ большою разборчивостью. 
Жанъ-Бонъ Сентъ-Андрэ, который про
были въ Майнце двенадцать щЬтъ и 
внеси въ императорскую администрацш 
духи старыхъ республиканцевъ, завоевали 
сердца своею простотою, героическою чест
ностью, упорными трудолюб1емн, твер- 
достш, съ которыми они защищали инте
ресы ввереннаго ему населешя. Съ мень
шими размахомъ его примеру следовали 
префекты трирскШ, ахенсюй и кобленц- 
сюй: . разумный гипеничесюя меропр1я- 
Т1Я уменьшили смертность; организована 
была общественная благотворительность; 
возродились промышленность и торговля; 
новый духи охватили населеше, выдаю- 
ыцяся природныя качества котораго были 
подавлены и которое теперь снова про-' Г
буждалось къ жизни.

Безъ сомнешя, не все было совершенно, 
и не было недостатка въ поводахъ для 
жалобъ. Налоги казались тяжелыми: со
ляной налоги, налоги на напитки и та
бачная монопол1я раздражали эту страну 
виноградарей и курилыциковъ. Безпре- 
рывныя войны, строгости рекрутскаго 
набора, континентальная блокада и гру
бости таможенныхъ досмотрщиковъ, ко
торые применяли со всею резкостью и 
безъ того крутыя правила,— все это вы
зывало глухое недовольство. Разрывъ На
полеона со святыми Престоломъ безпо- 
коилъ совесть многихъ, хотя, можетъ 
быть, и не отозвался съ такою силою, 
какъ въ Бельгш. Императорское прави
тельство смущено было этими охлажде- 
шемъ, но сумело противопоставить ему 
лишь полицейсшя придирки, который уси
лили раздражеше. Въ силу неожиданнаго 
поворота мненш самые непримиримые 
враги новаго порядка вербовались глав
ными образомъ среди писателей, профес- 
сорови, адвокатовъ, т.-е. какъ рази сре
ди техъ, которые вначале составляли 
ядро французской партш. Съ грустью 
разставшись со своими прекрасными грё
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зами о свободе, они задыхались подъ не
умолимыми надзоромъ повелителя, для 
котораго всякая мысль была возмуще- 
шемъ. Чтобы избавиться отъ тягостной 
централизацш, которая была имъ нена
вистна своими единообраз!емъ, они иска
ли убежища въ прошломъ. Гёрресъ, 
братья Буассере, особенно Сульпицш, на
ходились въ тЬсныхъ сношетяхъ съ 
братьями Шлегелями и зарейнскими ро
мантиками щ,следуя ихъ примеру, увле
кались средними веками, отыскивали кар
тины XIV и XV вЬковъ, оплакивали за
брошенность Кёльнскаго собора. Такъ, 
не отдавая себе вполне яснаго отчета, 
они вернулись къ старой Германш; они 
чувствовали себя изгнанниками въ стра
на энциклопедистовъ и Вольтера. Но ихъ 
сожал-Ьтя оставались платоническими: 
Наполеонъ былъ слишкомъ страшенъ для 
того, чтобы они решились нападать на не
го; ихъ умственный страдатя были мало 
понятны большой массе народа, и ихъ 
угрюмое уединеше не остановило измене
ны, происходившихъ вокругъ нихъ. Хотя 
императоръ не проявлялъ особой забот
ливости о распространены знакомства съ 
французскимъ языкомъ и хотя въ част
ности начальное образоваше страннымъ 
образомъ оставалось въ пренебрежены, 
время брало свое. Празднества, происхо- 
дивлпя по поводу рождешя Римскаго ко
роля, были замечательны по своему ис
креннему воодушевленш, — знаменатель
ный признакъ, когда народы съ явною 
радостью приветствуют собьте, кото
рое, казалось, должно было обезпечить 
продолжение существующаго порядка ве
щей. Браки между иммигрировавшими 
французами и старинными местными семья
ми происходили все чаще. Разсчитывали, 
что черезъ два покол^шя шпяше завер
шится и населеше целикомъ сделается 
французскимъ „отъ всей души, такъ же 
искренне, какъ оно было немёцкимъ".

Что этотъ оптимизмъ не былъ преуве- 
личеннымъ, доказано было въ минуту

несчастнаго поворота судьбы. Не только 
после Березины, но и после Лейпцига 
не было- ни одной попытки къ возмуще- 
н т . Въ течете зимы 1813— 1814 года, 
когда въ стране почти совершенно не 
было войска, и ее охраняло лишь неболь
шое число новобранцевъ да инвалидовъ, 
налоги взимались такъ же аккуратно, какъ 
въ центре Францш, число уклонявшихся 
не было значительнее, чемъ въ другихъ де- 
партаментахъ. „Я советовали префектами 
действовать осторожнее, —  говорилъ'На- 
полеонъ Бэньо:— они отвечали мне, что 
въ' этомъ нетъ необходимости". Пламен
ный прокламацш союзниковъ изливаются 

щотокомъ: жители словно и не догадыва
ются, что эти призывы къ Германш обра
щены, именно, къ ними. А ведь всего 
только четверть века, какъ они присое
динены къ Францш; но за это время свер
шилось столько перемени, и прошлое такъ 
основательно уничтожено! Когда союзни
ки переходятъ за Рейнъ, подымаклщеся 
тамъ и сямъ мятежи им%ютъ целью 
только грабежи: волонтеры, отзывающиеся 
на воззвашя прусскихъ генераловъ,—  
это шайки разбойниковъ, жаждущихъ 
скорее добычи, чемъ военной-славы. „До 
свиданья! до свиданья!" кричать жители 
Бонна уходящими французскимъ батальо
нами, а ведь Боннъ былъ одними изъ 
городовъ, наиболее пострадавшихъ отъ 
иноземнаго господства. Возвращете импе
ратора во время Ста дней вызываетъ все
общее волнете. Прусское правительство, 
принятое съ явною холодностью, въ те
чете четверти в4ка натыкалось на оппо- 
зиц1Ю, съ которою справилось лишь пу- 
темъ терпетя и настойчивости. Оно не 
рискнуло затронуть революцюннаго зако
нодательства, сохранило Граждански Ко- 
дексъ, судебную организацш, судъ при- 
сяжныхъ, коммунальный строй. И при 
всеми томи оно не было уверено въ 
преданности своихъ новыхъ подданныхъ, 
и въ кругу старыхъ наполеоновскихъ 
солдатъ въ Майнце долго еще воспева
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ли славу победителя при 1ене и Фрид- 
ланде.

Государи и реформы въ южной Гермаши.—
На правомъ берегу. Рейна различный при
чины частью ослабляли французское вл1я- 
Hie; сощальное положете въ общемъ было 
здесь более отсталымъ и, следовательно, 
менее благопр1ятствовало радикальнымъ 
реформамъ. Идеи равенства и справедли
вости усвоены были лишь небольшою 
частью нацш, и реформаторы чувствовали 
себя одинокими между сопротивлешемъ 
привилегированныхъ и невежественною 
косностью толпы. У  государей не было 
ни последовательности въ планахъ, ни 
упорства въ ихъ выполнении, ни той яс
ности взглядовъ, которой требуетъ рево
люция. .Наконецъ, имъ не хватило време
ни,, и,, едва ли приходится слищкомъ горь
ко упрекать ихъ за тотъ упадокъ духа, 
который охватилъ некоторыхъ лучшихъ 
изъ нихъ и который достаточно объяс
няется внезапными переменами настрое- 
шя и безпокойной раздражительностью 
ихъ покровителя.

Наполеонъ не допускалъ сопротивлешя 
ни малейшимъ своимъ желашямъ и стро
го выговаривали за самое незначитель-, 
ное проявлеше самостоятельности. Онъ 
попросили для ЕвгешяБогарнэ руку дочери 
баварскаго короля, а когда последнш не 
обнаружили большой готовности принять 
жениха, котораго онъ считали несколько 
легковесными, по состоянш и по происхо- 
ждент, то Наполеонъ пригрозили, что ве- 
литъ. своимъ гренадерами увезти прин
цессу изъ Мюнхена. Наследному велико
му герцогу - баденскому онъ навязали въ 
жены племянницу Жозефины, Стефанйо 
Богарнэ, а Фридриху вюртембергскому— въ 
зятья своего брата 1еронима. Свою не
разборчивость въ средствахъ онъ доста
точно проявили въ тотъ день, когда ве
лели  схватить герцога Анпенскаго въ 
Эттенгейме на баденской территории. Въ 
течете всего своего царствовашя онъ 
находилъ удовольствие напоминать по

добными предпр1ят1ями своимъ вассаламъ 
все ихъ ничтожество и, повидимому, вно
сили въ это дело столько же расчета, 
сколько и увлечешя. Его полищя. повсю
ду старательно следила за журналами, 
и малейшая дерзость въ еловахъ навле
кала громы не только на писателя, но и 
на государя, не сумевшаго заставить ува
жать императора. „По желашю его ве
личества императора французовъ, —  го
ворилось въ одномъ знаменитомъ декре
те Дальберга: —  въ нашемъ герцогстве 
будетъ издаваться только одна полити
ческая газета, редакторъ которой будетъ 
назначенъ и приведенъ къ присяге на- 
шимъ министромъ полиции" (10 октября 
1810 года). Горе и темъ князьямъ, ко
торые осмеливались находить слишкомъ 
тяжелыми требования Наполеона и оспа
ривать контингентъ, котораго онъ тре
бовали, или обнаруживали некоторое не
довольство при посылке подкрепленш въ 

. Испашю! ,
Къ счастью для покровительствуемыхъ, 

у ихъ повелителя на рукахъ было много 
дела. Когда полки бывали въ полномъ 
составе и всюду царствовала тишина, 
онъ забывали о Германш или, по крайней 
мере, - вспоминалъ о - ней вспышками. 
Отъ времени до времени онъ отлично за- 
мечалъ, что его нам^решя не оправды
вались, что народы не получили за при
несенный жертвы техъ улучшений, на ко
торый они имели право: жестокая на
хлобучка присылалась- въ Карлсруэ или 
въ Штутгартъ; министры склоняли голо
вы, а потомъ, когда проходила гроза, 
опять принимались за старое.'

Въ наполеоновской программе была 
одна сторона, которую немецюе государи 
сразу поняли и начали съ жаромъ при
менять, а именно— подавлеше вольностей, 
стеснявшихъ ихъ власть. Во внутренней 
жизни государствъ происходило нечто 
прямо обратное ихъ освобожденш отъ 
австршскаго господства. „По мне хоть про
гоните всехъ этихъ..." сказали Наполеонъ
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вюртембергкому королю, который велъ 
непрерывную борьбу со своимъ ландта- 
гомъ. Въ подобныхъ делахъ король Фрид- 
рихъ не нуждался въ поощрены, и сло
во императора далеко было услышано. По 
странному парадоксу вскоре совещатель
ный собрашя остались только въ госу- 
дарствахъ, находившихся подъ непосред- 
ственнымъ французскими впшшемъ,— во 
Франкфурт^ и въ Вестфалы. Во всехъ 
другихъ местахъ— самый абсолютный еул- 
танизмъ. Нынешше немецюе историки 
не находятъ достаточно сильныхъ выра
жены для этихъ деспотовъ въ маломъ 
виде, которые въ подавлении своихъ под- 
данныхъ искали утешешя за свое рабо- 
nenie передъ чужеземцемъ. Нетрудно най
ти некоторый смягчаюнця обстоятель-

- ства. Исчезнувипе въ это время ландтаги 
представляли собой горсть привилегиро- 
ванныхъ, защищавшихъ не права нацш, 
а прерогативы своей касты. Не являясь 
гарантей, ландтаги были только стесни
тельны. Сверхъ того, новыя королевства 
являлись винегретомъ изъ отдельныхъ 
частицъ, разнившихся своими традиц1ями, 
своими законами и даже нареч1ями; на
до было сплавить воедино все эти враж
дебные элементы. Для того, чтобы могла

- развиваться нащональная жизнь, пред
варительно надо было покончить съ про- 
шлымъ; а какъ же сделать это, если не 
удалить прежде всего техъ, кто. являлся 
официальными и законными защитниками 
этого прошлаго? Прусшя после 1815 го
да имела дело съ такими же затрудне- 
шями и прибегла къ подобнымъ же сред- 
ствамъ. Единственный упрекъ, который 
заслуживаютъ въ действительности го
судари Рейнскаго союза, заключается не 
столько въ томъ, что они не заменили 
игчезавшихъ реакцюнныхъ собраны со
временными парламентами, сколько въ 
томъ, что они не всегда решались до
вести свое дело до конца и по нераде
нию или робости останавливались передъ 
кореннымъ разрушешемъ стараго поряд

ка. Вообще говоря, они действительно 
лишь очень несовершенно усвоили пре
поданные имъ Франщей уроки: они были 
не столько подражателями Учредитель- 
наго собрашя, сколько продолжателями 
„просвещеннаго деспотизма" XVIII века. 
Изъ привилегий они уничтожили те, ко
торый ограничивали ихъ власть, и доволь
но мало безпокоились объ уничтожены 
техъ, которыя тяготили народъ.

Разумеется, политика ихъ видоизменя
лась по государствамъ, сообразно случай
ности обстоятельствъ и характеру госу
дарей. У Наполеона были фанатические 
подражатели, въ роде князя Ангальтъ- 
Кетенскаго, который думалъ, что нельзя 
найти конституцы лучше той, какую далъ 
своимъ народамъ герой „недосягаемаго 
велич!я, котораго онъ любилъ, какъ бра
та": свои 29.000 подданныхъ онъ награ
дить префектомъ, подпрефектомъ, аппе- 
ляцюнной палатой, Государственнымъ со- 
ветомъ.

Въ южной Германы французское вл;я- 
Hie было особенно глубоко въ Гессенъ- 
Дармштадте и Вюртемберге. —  А ведь 
Людвигъ Гессенскы (1790— 1830) былъ 
однимъ изъ техъ, которые дольше всего 
противились предложешямъ Наполеона- 
онъ же и покинулъ его однимъ изъ по- 
следнихъ. Воспитанный удивительной ма
терью, великой ландграфиней, вскормлен
ный доктринами энциклопедистовъ, онъ 
смотрелъ серьезно на свои обязанности. 
Упорной умеренностью, энерпей и на- 
стойчивымъ благоразум1емъ онъ сумелъ 
уничтожить большинство злоупотребле- 
нш феодальнаго режима и подготовилъ 
настоящую сощальную революцш, не воз
буждая непримиримаго недовольства.

Напротивъ, ни одинъ государь не воз- 
будилъ столько ненависти и гнева, какъ 
Фридрихъ Вюртембергскы (1797— 1816). 
Грубый и жестокы, онъ являлся, вопло- 
щен!емъ тирана. Никто такъ безжало
стно не давилъ подъ своимъ игомъ им- 
перскигь князей, никто не попиралъ

— 11 —



съ ббльшимъ высоком^емъ сословныхъ 
прерогативъ и вольностей земскихъ чи- 
новъ (Stdnde); точно также никто не про- 
являлъ большаго равнодуяпя къ страда- 
шямъ своего народа, никто не относился 
съ ббльшимъ презр-Ьшемъ' къ обществен
ному мн-Ьнш. Но у него былъ ясный умъ 
и твердая воля: не разъ онъ осмеливал
ся неуважительно относиться даже къ при- 
казашямъ Наполеона. Заблаговременно 
предвидели онъ и падеше Наполеона. 
Этотъ моментъ могъ сделаться очень опас- 
нымъ для всехъ протеже Наполеона, ус- 
певшихъ поживиться отъ его даянш. 
Фридрихъ приготовился къ этому момен
ту, создавъ государство, достаточно проч
но объединенное, для того чтобы ' откло
нить всяюя постороння вожделФтя и 
существовать собственными силами. Отме
няя всяк1я податныя изъяйя, предоставляя 
своимъ подданнымъ личную свободу и 
свободное распоряжеше своимъ имугце- 
ствомъ, онъ стремился только усилить 
свою власть, но его разумный деспотизмъ 
приносилъ не меньше пользы и народ- 
нымъ массамъ.

МаксимилГанъ-Людвигъ баварскш (1799- 
1825) преследовалъ то же дело объеди- 
нешя, съ большею мягкостью и съ мень- 
шимъ напряжешемъ воли. Хотя онъ и 
принимали въ делахъ более активное 
учаспе, чемъ это думали долгое время, 
однако онъ охотно подчинялся воздей- 
ств1ю своего любимаго министра Монже- 
ла, который весь поглощенъ былъ дипло- 
майей' и не всегда вносили достаточ
но последовательности и старашя во внут
реннее управление. Монжела, когда-то под- 
вергавшшся преследован!ямъ за принад
лежность къ партш иллюмипатовъ, не за
были своей обиды: ученики Кауница и 
дипломатовъ XVIII века, онъ ненавидели 
церковь съ ея привилегиями, но въ борь
бе съ ней онъ проявляли больше наси- 
л!я, чемъ твердости, и его вызываюгщя 
меры не всегда попадали въ корень 
дела. Онъ не столько колебали положе

ние знати, сколько грозили ей; торже
ственно объявилъ объ уничтоженш кре
постного права, но не сделали ничего для 
освобождешя крестьянъ отъ сеньер^аль- 
ныхъ повинностей, обнародовали консти- 
тущю, которая никогда не применялась. 
Главной его заслугой было то, что онъ, 
дали Баварш порядочную администрацш 
и сломили господство духовенства. Мон
жела не доставало прилежашя, уменья 
входить въ подробности, серьезности ума.

Великш герцоги Карлъ-Фридрихъ ба- 
денскш (1738— 1811) былъ человеки роб- 
кш и нерешительный. Какъ ни старался 
Наполеонъ оказывать ему самое утончен
ное внимаше, все его предложения и зна
ки милости разбивались о -природную 
скромность государя, который охотно го- 
товъ былъ ограничить свое честолюбие 
лояльными выполнешемъ своихъ обязан
ностей вассала Священной Римской импе- 
рш. Другъ физюкратовъ, онъ одними 
изъ первыхъ стали применять ихъ уче
т е , но потрясен!я причиняли ему безпо- 
койство. Очень благочестивый, образован
ный, искренно преданный своему народу, 
окруженный честными, работящими со
трудниками, въ роде мистика Юнгь-Штил- 
линга, правоведа Брауера, онъ стремился, 
по его собственными словами, управлять 
свободными, нравственными и хрисйан- 
скимъ народомъ. Однако, стремясь уважать 
прюбретенныя права, онъ относился къ 
злоупотреблешямъ настолько снисходи
тельно, что большинство ихъ пережило 
его.

Подводя итоги французскому господ
ству въ южной Германш, необходимо 
остерегаться двойного преувеличешя въ 
противоположномъ смысле. Было бы слиш- 
комъ сказать, будто феодальный режимъ 
исчезъ въ эту пору; для окончатель- 
наго освобождешя крестьянъ и разру- 
шешя всехъ привилегий понадобится 
еще полвека: въ 1815 году равенство 
всехъ гражданъ еще не признано окон
чательно закономъ. Особенно отстаютъ
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отъ законовъ нравы, и, такимъ обра- 
зомъ, дворянство повсюду сохраняетъ пре
обладающее сощальное вл!яше. Совер
шившееся дело, несмотря на свою неза
конченность и спорность, является тЬмъ 
не- менее чрезвычайно важнымъ. Провоз
глашены были новые принципы, произне
сены значительный слова, которыя не 
забудутся и мало-по-малу предстанутъ въ 
своемъ настоящемъ смысле. Револющя 
прививается, и старый порядокъ поколе
блена. Секуляризащя церковныхъ иму- 
ществъ, закрьте многочисленныхъ мона
стырей, отмена десятины, уменьшеше бар
щины, успехи просвещения, исчезновеше 
прежнихъ таможенъ и безчисленныхъ за
ставь способствуютъ распространен^ до
статка, благопр1ятствуюгь сношешямъ и 
создають общую потребность въ незави
симости. Разбогатевши, подданные вы- 
рвутъ у своихъ робкихъ государей завер
шение проектированныхъ реформъ. Не 
долго станутъ они довольствоваться ра- 
венствомъ: почти всюду сломленъ исклю
чительный авторитеты церкви, провозгла
шена свобода культовы, допущены сме
шанные браки, школа изъята изъ-подъ 
вл1яшя духовенства. Рушится преграда, 
долгое время отделявшая южную Герма- 
нш отъ северной. Вводится привычка къ 
прешямъ. Судебная часть улучшена, ад- 
министращя преобразована по единому 
плану; созданы рамки для государства; 
народы чувствуетъ себя въ нихъ покой-- 
нее, соединяете съ идеей государства 
незнакомое до того времени представле- 
Hie о своихъ нуждахъ и правахъ. Нако- 
нецъ, введенная повсюду рекрутская по
винность пробуждаетъ воинскую доблесть, 
притупленную долгимъ бездейств!емъ, и 
немцы подъ господствомъ чужеземца на
учаются понимать значение словъ: дисци
плина, жертва и отечество.

Французское вд|'яше въ северной Герма- 
ши.—Наполеоновское господство имело на 
севере Гермаши едва ли меньшее вл:я- 
Hie, чемъ на юге; но въ то время какъ

югь стремится переделаться по образцу 
победителей, северу столкнувшись съ 
иноземцемъ, уходить въ себя и на все 
его заигрывашя даеть резкш отпоръ, 
свойственный сильной индивидуальности. 
Французское вл1яше проявляется здесь 
отрицательнымъ путемъ. Тюрингенсшя 
герцогства и оба Мекленбурга не оцени
ли въ должной степени чести участ1я въ 
Рейнскомъ союзе: при первой возмож
ности они ускользнули оттуда. Пока они 
считали свои обязанности выполненными, 
выставляя съ грехомъ пополамъ немного
численные свои контингенты, и полагали 
особый патрютизмъ въ сохраненш ста- 
ринныхъ злоупотреблешй. Саксошя серь
езнее отнеслась къ союзу съ Франщей; 
но если она въ своемъ тщеславш радо
валась поражешямъ Пруссш и тайно пи
тала надежду занять ея место, все-таки 
она не находила въ себе ни желашя, ни 
силы къ возрождешю: она была обезси- 
лена тщеславнымъ деспотизмомъ Авгу- 
стовъ, притуплена продолжительнымъ ми- 
ромъ.

Король ея Фридрихъ-Августъ (1768—  
1827), бережливый,миролюбивый, богобоя
зненный, былъ скорее озадаченъ, чемъ об
радованы милостями судьбы, за которыя 
впоследствии жестоко поплатился. Передъ 
револющей онъ ввелъ некоторый улучше- 
шя въ судебномъ деле и въ администращи, 
запретилъ пытку, поощрялъ народное об
разование. Испуганный совершавшимися 
вокругь него потрясешями, онъ искалъ 
какъ бы защиты въ прежнихъ учрежде- 
шяхъ. Хотя самъ онъ былъ католикъ 
среди протестанскаго народа, понадоби
лось ни более ни менее, какъ форменное 
желаше самого императора, чтобы заста
вить его порвать съ нетерпимостью къ 
лютеранамъ и признать за последовате
лями обеихъ релипй одинаковый гра- 
ждансюя и политическая права. Наполеонъ 
провозгласилъ свободу крестьянъ и глас
ность суда въ великомъ герцогстве Вар
шавскому которое онъ присоединилъ къ



Саксонш; но эти реформы не перешли' 
границъ герцогства.

Въ великомъ герцогстве Бергскомъ, въ 
королевстве Вестфальскомъ у францу- 
зовъ руки были развязаны, хотя и . при
ходилось бороться .съ очень могуществен
ною знатью - и съ недов-fepieMb населения, 
•очень привязаннаго къ германскими тра- 
дищямъ. Сюда, недолго думая, ц'Ьликомъ 
перенесли зарейнсюя учреждешя. Опытъ 
быль смелый. и чуть было не удался. 
Молодой государь,. 1еронимъ, окруженъ 
быль советниками, одушевленными самы
ми лучшими намерешями;—  среди этихъ 
советниковъ было несколько выдающихся 
людей: таковы законоведъ Симеонъ, ге- 
нералъ Эбле, Мартенсъ, столь извест
ный своими трудами по дипломатической 
исторш, Домъ, который пользовался до- 
BepieMb Фридриха II и быль однимъ изъ 
главныхъ инищаторовъ союза князей (F ilr - 
■stenbund), 1оганнъ фонъ-Мюлперъ, крас
норечивый "писатель иискреннш патр!отъ. 
Они отличались широкимъ умомъ, не обна
руживали никакого систематическаго не- 
довер5я къ немцами,занимавшими боль
шинство месть въ Государственномъ со
вете, все префектуры и вторОстепенныя 
должности. Изданная Наполеономъ кон- 
ститущя была превосходна; первыя сове- 
щашя чиновъ носили серьезный и до
стойный характеръ; взаимная добрая во
ля сближала все сердца. Администращя 
преобразована была по рацюнальному 
плану; объявлена была релипозная тер
пимость, распространенная даже на ев- 
реевъ, которые подчинены были общему 
праву. Крепостная зависимость была уни
чтожена, и изъ феодальныхъ повинностей 
удержаны были только те, который явля
лись платой за уступленную землю. Цехи 
были отменены и признана свобода тру
да. Введенъ былъ Кодексъ Наполеона 
.(въ 1808 г.), французская ипотечная си
стема. „Редко,— говорить одинъ немец- 
кш историкъ, очень враждебно настро
енный къ Франщи:— редко какая-нибудь

страна получала таюе xopomie законы 
какъ это недолговечное королевство. Хо
тя его создатель нисколько не думалъ объ 
этомъ, это былъ первый / опытъ возсоз- 
дашя Германии,-отделавшейся отъ Свя
щенной империи". Прусскш посланникъ 
въ Касселе съ печалью констатировалъ 
успехи новаго государства,, „которое до- 
стигнетъ вскоре высокой степени совер
шенства и счастья".— „Пустьтолько про- 
стятъ немцамъ ихъ флегматичность, ихъ 
TinecnaBie, ихъ языкъ, ихъ литературу,— 
писалъ французскш посланникъ Рейнаръ, 
относившшся къ 1ерониму безъ снихо- 
ждешя;— какъ только вестфальцы убедят
ся, что ихъ уважаютъ, какъ немцевъ— 
ихъ можно будетъ привлечь на свою сто
рону “ , и онъ надеялся, что Вестфал1я 
сделается французской Герматей точно 
такъ же, какъ рейнсюя провинцш сде
лались нпмецкой Франций.

Первые мятежи.— Это былъ медовый ме- 
сяцъ—правда, довольно непродолжитель
ный. Победители проповедывали побе- 
жденнымъ свободу, не замечая того, что 
ихъ наставлешя обращались противъ нихъ 
самихъ, ибо каждый успехи, принесен
ный завоевашемъ, делалъ темъ нена
вистнее самое завоеваше. Первое право 
народовъ, освобожденныхъ отъ оковъ, и 
первая ихъ обязанность заключались въ 

’ томъ, чтобы требовать свободнаго распоря- 
жешя своими судьбами. Взрывъ былъ не- 
избеженъ, но онъ произошелъ бы не такъ 
скоро и не былъ бы такъ силенъ, не будь 
ошибокъ императорской политики.

Когда публицистъ Генцъ, поддавшшся 
заразе революцюннаго опьянешя, сделал
ся однимъ изъ самыхъ красноречивыхъ 
вождей сопротивлешя Наполеону и вы- 
пускалъ въ 1804 и 1805 годахъ свои 
Фрагменты современной исторт европей
ского равновгьсгя и свой дрезденскш Ма- 
пифестъ, или когда Арндтъ приступали 
къ издашю своего „Духъ времени" и х ъ  
пророчества встречены были только не- 
довер1емъ, а ихъ призывы къ возстанш—
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.равнодулнемъ. Императоръ, обладавшш 
очень чувствительной кожей, свыше вся
кой меры взволновался по.поводу искус
ственно вызванной агитацш и подъ пред- 
логомъ, будто памфлетисты угрожаютъ 
безопасности французской армш, отдалъ 
Бертье приказъ показать нисколько при- 
м-Ьровъ. Нюрнбергскш книгопродавецъ 
Пальмъ, виновный въ продаже посред
ственной брошюры, преданъ былъ воен
ному суду, приговоренъ къ смерти и раз- 
стр-Ьлянъ (26 августа 1806 года). Возму- 
щеше ' было единодушное, особенно въ 
среде „того класса литераторовъ, кото
рый оказывалъ уже решительное вл1яшевъ 
северной Германш“. Съ этихъ поръ об
острился разрывъ между завоевателемъ и 
просвещенными классами,—-писателями, 
профессорами, студентами.
. Въ 1809 году они считали обществен
ное мнете достаточно подготовленнымъ 
для того, чтобы сделать попытку всеоб- 
щаго возсташя. Проекты ихъ рушились 
по многимъ причинами. Ихъ смутили ней- 
тралитетъ Пруссш, которая въ последит 
моментъ отказалась вступить въ борьбу. 
Австр1я довольно неуклюже -выступала 
впервые въ новой для нея роли, и ея ре- 
волюцюнныя прокламацш вызывали боль
ше удивлешя, чемъ воодушевлетя. Си
лы Наполеона, хотя уже ослабленный, 
все еще оставались страшными. Наконецъ, 
воспиташе народовъ едва было -начато: 
колеблясь между признательностью и ус
талостью, они оставались въ некоторомъ 
роде нейтральными, отказали въ своемъ 
содействш императору, но и не подня
лись противъ него.

Въ одномъ только месте, въ Тироле, 
вспыхнули серьезный мятежи. Крестьяне 
причинили баварцами серъезныя потери, 
въ три npieMa захватили Инсбрукъ и про
должали борьбу даже после Венскаго 
мира. Ихъ вождь, Андрей Гоферъ, вы
данный французами одними изъ своихъ 
соотечественниковъ, приговоренъ былъ 
военными судомъ въ Мантуе къ смерт
ной казни; они сами отдалъ команду

стрелять и мужественно умеръ (20 фев
раля 1810 года). Немецше историки охот
но останавливаются на обстоятельствахъ 
этого дерзкаго предпрнтя, военныя по- 
следств1я котораго были ничтожны, а Им- 
мерманъ избрали даже Андрея Гофера 
героемъ одной изъ лучшихъ своихъ драмъ. 
Въ сущности, нельзя делать никакихъ 
заключений: о настроенш умовъ въ Гер- 
манш на основанш эпизода, который объ
ясняется совершенно исключительными 
обстоятельствами. У тирольцевъ . было 
давнее неудовольств!е противъ баварцевъ; 
ревностные католики, они до глубины ду
ши оскорблены были реформами Монже- 
л1, которыя неумело применены были 
нетерпимыми чиновниками; преданные ди- 
настш Габсбурговъ въ силу старинной 
традицш, они легко сделались игрушкой 
несколькихъ интригановъ, которые поки
нули ихъ безъ всякаго сострадашя и сты
да. Ни въ Гофере, котораго французсше 
солдаты звали храбрымъ генераломъ Sand- 
wirth'омъ или большой бородой, ни въ сту
денте Эннемозере, ни въ капуцинскомъ 
монахе Гаспингере, который былъ истин
ною душою возстатя,-—нельзя было бы 
найти ни малейшаго следа нгьмецкаго па- 
трютизма.

Стадюнъ и эрцгерцогъ Карлъ были 
плохо осведомлены, отправляя свою ар- 
м!ю къ югу. Не то, чтобы тамъ мало бы
ло недовольныхъ, но ихъ сдерживали 
здесь старинн-ыя правительства, очень 
бдительныя, и ненависть къ Франщи 
уравновешивалась здесь недовер1емъ къ 
Австрш. На севере движете, более се
рьезно подготовленное, могло бы принять 
обширные размеры, если бы оно опира
лось на регулярную армш. Вестфалия, 
Саксотя, Франкошя кишели агитаторами, 
которые получали пароль изъ Кенигсбер
га и Берлина, были въ сношешяхъ съ Сою- 
зомъ Добродетели ( Tugendbund) или съ 
комитетомъ графа Шазо и находили по- 
мощниковъ среди студентовъ или быв- 
шихъ прусскихъ офицеровъ. Министръ 
полицш короля 1еронима, Берканьи, не
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сум-Ьлъ ничего ни предвидеть, ни оста
новить. Къ счастью поведете Фридриха- 
Вильгельма III внесло разстрайство въ 
среду вожаковъ: вместо поголовнаго воз- 
сташя получился лишь рядъ плохо за- 
думанныхъ попытокъ, неудача которыхъ 
была неизбежна. Шайка Катта, которая 
съ горстью людей захватила Стендаль, 
была легко разсеяна.

Предпр1ят1е Дернберга, у котораго бы
ли надежные люди во всемъ Гессене, 
было серьезнее, и онъ едва не захватилъ 
въ Касселе самого короля (апрель 1809 г.): 
присутств!е духа и хладнокров1е 1ерони- 
ма, можетъ быть, спасли въ это время 
Вестфалда отъ революцш. Месяцъ спустя 
прусскш ма!оръ Шилль, обманутый пер
выми успехами австршцевъ, перешелъ 
границу, снова сталъ угрожать Касселю 
и бросился въ Штральзундъ, который 
былъ вырученъ генераломъ Гращаномъ. 
Ш илль былъ убитъ во время приступа 
(31 мая). Трупъ его былъ обезглавленъ, 
товарищи его преданы военному суду; 
25 изъ нихъ были разстреляны, осталь
ные сосланы на каторгу.

Изъ товарищей Катта, Дернберга и 
Шилля, къ которымъ присоединились кое- 
кайе дезертиры изъ Пруссш и Рейнскаго 
союза, герцогъ Брунсвикъ - Отельсйй со- 
ставилъ въ Богемш Черный леггонъ. Уси
ленный несколькими тысячами австрш
цевъ, онъ вторгся въ Саксонш, где не 
встретилъ почти никакого сочувств1Я, за- 
темъ вступилъ въ Вестфал1ю, и, слабо 
преследуемый посредственными и ссорив
шимися между собой генералами, прошелъ 
все королевство, добрался до морского бере
га, где и былъ принять на англшсйя суда.

Австршская женитьба и Континентальная 
блокада. —  Несмотря на конечную свою 
неудачу, возсташя 1809 года темъ не 
менее обнаружили, сколь не прочно со
зданное императоромъ здаше; въ первый 
разъ счастье поколебалось. Если вели
кая apMin, несмотря на многочисленные 
признаки упадка, все еще производила 
известную иллюзию, зато у нея не было

больше резервовъ, и Наполеонъ выдви- 
нулъ противъ повстанческихъ шаекъ 
третьестепенныхъ генераловъ и неиспы- 
танныхъ рекрутовъ. Темъ не менее, впол
не естественно, что первое впечатаете, 
произведенное неуспехомъ попытокъ къ 
возстанш, было впечатаете мрачнаго 
отчаяшя. Водворилась тишина, и австрш- 
ская женитьба явилась для обезсиленна- 
го сопротивлетя, которое только и жда
ли этого случая, предлогомъ къ прекло- 
ненш передъ совершившимся фактомъ. 
Сумасбродство и тирашя императора бы
стро отбили охоту у этихъ последнихъ 
попытокъ. Князья мало удовлетворе
ны были расширешями своихъ владе- 
н!й въ силу последнихъ договоровъ; они 
ждали ббльшаго; темъ сильнее раздража
ли ихъ территор!альныя уступки, которыя 
они вынуждены были сделать; наконецъ, 
ихъ выводили изъ терпешя все возрас- 
тавпня требовашя повелителя, котораго 
сами же они поставили надъ собой. З.а- 
хватъ Голландш привелъ ихъ въ ужасъ. 
„Это происшеегае глубоко волнуеть ме
ня,— писала своему отцу королева вест
фальская, — потому что я вижу, что въ 
этомъ Mipe ни для кого неть прочнаго 
счастья. Где искать теперь гарантш для 
королей?" Когда ни теснейшее родство, 
съ Наполеономъ, ни открытое располо- 
жеше Россш не охраняли противъ ука- 
зовъ о  присоединена, то кто же могъ 
считать себя въ безопасности отъ сенат- 
скаго постановлен!я? Государи находи
лись передъ двойной перспективой, оди
наково тягостной; либо императоръ не 
устоить передъ новой коалицией и увле- 
четъ ихъ въ своемъ паденш, либо когда 
потребуютъ этого обстоятельства, онъ 
объявить о ихъ смещенш и заменить 
ихъ своими префектами.

И всюду неурядица. Скрытая печаль 
отнимаетъ у всехъ бодрость, и больше 
всего въ Вестфалш. 1еронимъ вначале 
не произвелъ плохого впечатления на сво
ихъ подданныхъ: его доброта, простота, 
изящество его манеръ, несколько наив-
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ная напыщенность его заявленш обезо
ружили всЬхъ. Онъ отнесся серьезно къ 
своему призванш. Развязность, съ кото
рою относился къ нему его братъ, быст
ро заставила его забыть о своихъ доб- 
рыхъ нам’Ьрешяхъ: безпечный и легко
мысленный, онъ искалъ разсЪятя огь 
своего безсил1я въ дорогихъ фантаз1яхъ, 
который разстроили его финансы и ском
прометировали его достоинство. Перво
начальные советники заменены были 
авантюристами, которые оспаривали другъ 
у.друга не столько власть, сколько свя
занный съ нею выгоды. Гриммъ писалъ 
въ 1813 году: „едва ли когда-либо при 
какомъ-либо двор-Ь въ такой степени цари
ла интрига, какъ въ Вестфалш.. У  короля 
не было фаворита, но, что гораздо хуже, 
должность фаворита безпрестанно пере
ходила въ новыя руки". Тотъ же духъ 
эгоизма и усталости распространялся все 
дальше и дальше: чиновники пренебрега
ли своими обязанностями и старались 
только свалить съ себя дЬло. Рейнаръ 
констатируетъ общш упадокъ: „принци- 
повъ управлешя, талантовъ и особенно 
нравственности".

Народа съ возрастающимъ нетерп-fe- 
шемъ выносили придирки императорской 
полиЩи, строгости цензуры, гнусное об- 
хождете, которому подвергались самые 
безобидные писатели. - Испанская война 
поглощала ежегодно тысячи людей, и ре- 
крутскш наборъ, который воинственное 
отъ природы народонаселеше перенесло 
бы охотно, д-Ьлался ненавистнымъ, пото
му что императоръ отнимали у нихъ 
жизнь и даже славу для удовлетворешя 
своего личнаго честолюб1я. Приведенный 
въ отчаяше упорными сопротивлешемъ 
Англш, онъ вносили дикое увлечете въ 
войну, которую онъ вели противъ ея про- 
изведенш: повышенныя цЪны на сахари 
и кофе затрогивали потребителей въ са- 
мыхъ дорогихъ ихъ привычкахъ. Противъ 
тайныхъ складовъ англшскихъ товаровъ

предпринимались обширные набеги: въ 
Франкфурт^, въ Штутгарт^, БаденЪ, Мюн- 
хешЬ, Дрезден^, ЛейпцигЬ, въ ганзейскихъ 
городахъ сжигались цЪлыя груды конфи- 
скованныхъ товаровъ. Въ н'Ькоторыхъ 
странахъ запретительная система вызва
ла вначале некоторое пробуждеше про
мышленности, НО ИЗДЪл1я, ВЫХ0ДИВШ1Я изъ 
новыхъ фабрики, созданныхъ на скорую 
руку и плохо оборудованныхъ, не нахо
дили себЬ покупателей, и фабриканты, 
располагавпле лишь недостаточными ка
питалами, стесненные таможенными ре- 
жимомъ, вскор-fe ввергнуты были въ банк
ротство. На с-̂ вер-Ь положеше было осо
бенно плачевно. Прежше рынки закры
лись; хл’Ьбъ, л^съ, конопля, шерсть, на- 
ходивгше себе когда-то обширный сбыть 
въ Америке, А н т и  и Испаши более не 
продавались. Суда гнили въ гаваняхъ 
Гамбурга и Бремена; единственными ис- 
точникомъ дохода жителей была контра
банда, и они вели съ таможенными до
смотрщиками постоянную малую войну, 
въ которой разгорались страсти. „Бро- 
жеше достигло крайней степени,—  пи
салъ 1еронимъ своему брату 5 декабря 
1811 года:— если разразится война, вся 
область отъ Рейна до Одера сделается 
очагомъ всеобщаго возсташя. Причина 
этого брожешя заключается не только въ 
ненависти къ Францш и въ недовольст
ве чужеземными игомъ; скорее ее надо 
искать въ. общемъ бедственномъ состоя
нии, въ полномъ разоренш вс^хъ клас- 
совъ, въ чрезм-Ьрномъ давленш налоговъ 
въ военныхъ контрибущяхъ, въ военномъ 
постов, въ разныхъ пригЬснешяхъ, без
престанно повторяющихся. Надо бояться 
взрыва отчаяшя народовъ, которыми боль
ше нечего терять, потому что все у нихъ 
отнято". Даву, Раппъ, все генералы, ад
министраторы присылали подобный пре7 
достережешя. Императоръ делали видъ, 
что относится къ ними пренебрежитель
но, но ближайшее будущее оправдало ихъ
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Г л а в а  II.

Польша и великое герцогство Варшавское.
( 1 7 9 0 — 1 8 1 3 ) .

Положеше Польши после перваго раз
дала.— Катастрофа, уничтожившая Поль
шу, была Т'Ьмъ более мучительна, что 
все три участника въ д-ЬлежЬ перебыва
ли либо вассалами Польши, либо были 
ей обязаны, либо испытали на себе тя
гость ея поб’Ьдоноснаго оруж1я. Польша 
держала въ вассальной зависимости Прус- 
cira, спасала отъ турецкаго султана Ав- 
стрш, и знамена ея развевались на сгЬ- 
нахъ Москвы. Много польскихъ патрю- 
товъ предпочло эмиграцт чужеземному 
господству и явилось предложить свои 
услуги французской революцш. Остав- 
цлеся должны были подчиниться воле по
бедителя.

Австр1йск1е поляки.— Въ Галицш поляки 
могли разсчитывать, что общность рели- 
пи, воспоминаше о когда-то оказанныхъ 
услугахъ смягчатъ ихъ положеше. Ни
чего подобнаго не вышло. Комиссаръ 
его апостолическаго величества Баумъ 
оказался грубымъ и безжалостнымъ. 
Прежде требовалось принести при
сягу на верность; люблинскш воевода 
уклонился отъ подобнаго унижешя пу- 
темъ самоубшства; солдаты, которые пе
решли на австршскую TeppHTopiio, чтобы 
ускользнуть отъ русскихъ войскъ, были 
разоружены и вынуждены служить кай-

зерликами. Последовали аресты, казни. 
Ш ляхте пришлось бороться съ сутяжли- 
вой бюрокраней; въ администрацию вве
дешь былъ немецкш языкъ. Законы, гово
рить одинъ современникъ, изложены 
были такимъ стилемъ, что нельзя было 
понять ихъ ни въ оригинале, ни даже 
въ польскомъ переводе. Всеми мерами 
усиливались стереть самое имя Польши 
и воспоминашя о ней; запрещено было 
молиться Богородице подъ именемъ Ко
ролевы Польской, какъ ее называли уже 
целыхъ два века. Галицшцы скоро стали 
завидовать судьбе своихъ соотечествен- 
никовъ, попавшихъ въ русскую зависи
мость. Темъ не менее знатныя семьи 
эмигрировали въ Вену, где „польская 
парпя" имела большой успехъ въ сало- 
нахъ. Въ Галицш умственнаго движешя 
почти.вовсе не было; издавались только 
немецше журналы. И все-таки не уда
лось онемечить Польшу. Наоборотъ, нем
цы зачастую ополячивались. Галищй- 
скш поэтъ, Викентш Поль, былъ сыномъ 
немецкаго чиновника, служившаго сна
чала въ Люблине, а потомъ въ Лемберге. 
Адамъ-Казим1ръ Чарторыйскш, ландмар- 
шалъ Подолш и австршскш фельдмар- 
шалъ, устроилъ въ своемъ Пулавскомъ 
замке настоящш музей польской исторш
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и окружилъ себя группой патрютовъ и 
литераторовъ. Въ этотъ достопамятный 
з&мокъ, сады котораго воспеты были Де- 
лиллемъ, стекались патрюты любоваться 
на готичесюй домъ, на храмъ Сивиллы, 
поклоняться священнымъ реликв1ямъ—  
сабле Владислава Локотка, знамени Яд
виги, праху Коперника, черепу Коханов- 
скаго. По выражению Козм1ана, заимство
ванному у Вергшия, это быль польскш 
Эпиръ, какъ тотъ Эпиръ, где Елена 
после падешя Трои основала въ миша- 
тюре новый Пергамъ. Какъ настоящее на- 
цюнальное святилище, Пулавы сделались 
целью многочисленныхъ паломничествъ. 
Александръ I пос-Ьтилъ ихъ въ 1805 году.

Съ точки зр^шя экономической, ав- 
стршская администращя эксплуатировала 
лровинцго, какъ владеше, обладание ко- 
торымъ было не совсЬмъ надежно: Вы
нужденная отказаться отъ политической 
жизни шляхта посвятила свои досуги 
земледелию, улучшила свои земли и раз
богатела вопреки всякому желашю пра
вительства. Крестьяне извлекли пользу 
изъ либеральныхъ идей юзефинизма и 
освободились отъ крепостной зависимо
сти. Русины (малороссы) дождались улуч- 
шешя своего положешя. Все три испо- 
ведашя —  католическое, ушатское и ар
мянское— были совершенно уравнены въ 
лравахъ. Въ 1806 году императоръ 
Францъ вернулъ епископу перемысль- 
скому (пшемысльскому) зваше галицш- 
-скаго митрополита. Для будущихъ бого- 
олововъ созданы были курсы русинскаго 
языка при лембергскомъ университете. 
Въ 1809 году pycHHCKie крестьяне ре
шительно высказались противъ Напо
леона и способствовали сохранешю про- 
винцш подъ темь самымъ австршскимъ 
господствомъ, отъ котораго такъ стреми
лись избавиться поляки.

Пруссше поляки. —  Доля, доставшаяся 
Пруссш, по составу была однороднее 
Галицш. Въ основе своей населеше было 
польское, за исключешемъ городовъ; сюда

входила и Варшава, столица исчезнув- 
шаго государства. Прусскому правитель
ству не по силамъ была непосредствен
ная ассимилящя края. Оно занялось 
прежде всего его эксплуатацией. Оно по
высило налоги, отобрало въ казну цер
ковный имущества и оставило только 50°/, 
съ ихъ доходовъ на содержите духовен
ства. • Оно начало земельную перепись, 
но не успело закончить ее. Польсюе чи
новники были отставлены и заменены 
прусскими агентами: лстдратомъ въ уез- 
дахъ, гитадтратомъ въ городахъ. Одна
ко некоторое количество местныхъ чи- 
новниковъ осталось въ судебныхъ учре- 
ждешяхъ. Съ 1797 года сделалось обя- 
зательнымъ прусское уложеше (Land- 
recht). Особый еврейскш судъ (кагалъ) 
былъ уничтоженъ. Польсюе солдаты во
шли въ составъ прусскихъ полковъ. 
На конфискованныхъ нацюнальныхъ зе- 
мляхъ устроены были немецюя колоти. 
Расточительная шляхта сильно нужда
лась въ деньгахъ; правительство облег
чило ей ипотечные займы въ надежде 
лишить ее имешй. Оно встретило, впро- 
чемъ, мало сопротивлешя со стороны По

ляковы вне Варшавы городской жизни 
не существовало; крестьянинъ, найдя по
кровительство отъ злоупотреблешй пана, 
быстро приспособился къ новому режи
му; недовольное дворянство уединилось въ 
своихъ имешяхъ; некоторые эмигрировали 
въ Литву, где ихъ cocnoBie находилось въ 
более благопр1ятномъ положении Несмот
ря на все это, страна, отдохнувъ отъ пе- 
режитыхъ волненш, стала богатеть. Умы, 
оторванные отъ политической жизни, иска
ли приложешя для своей деятельности 
въ литературе; по предложент поэта 
Красицкаго, король разрешилъ образова- 
Hie Общества друзей науке въ Варшаве 
(въ 1801 году), главнымъ заняЛемъ ко
тораго было поддержаше польскаго язы
ка; стали издаваться литературные и 
даже политичесюе журналы. Писатель- 
актеръ Богуславскш сообщилъ нащональ-
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Ному театру такой блескъ, какого онъ 
еще не знавалъ. Таюе патрюты, какъ 
Козм1анъ и Лелевель, не могли не при
знать относительныхъ благодъянш прус
ской администрацш.

Pyccuie поляки: князь Адамъ Чарторый- 
сшй.— Въ русской части Польши право
славный или ушатсшя по 6%?% и руссшя 
по языку народный массы давно подчи
нены были польскимъ исшсшг-католикамъ, 
которые собственно и составляли полно
правное населеше страны. Опираясь на 
массы, правительство могло совершенно 
парализовать польское вл1яше; оно объ 
этомъ вовсе и не думало; у него не бы
ло ни прочной административной систе
мы, ни достаточно пригоднаго для вы- 
полнетя подобной задачи служебнаго 
персонала. Съ побежденными поперемен
но обращались то гуманно, то грубо. 
Представители знатныхъ фамилш должны 
были унижаться, чтобы сохранить свои 
имешя; были и конфискацш, и ссылки 
въ Сибирь, и вынужденное обращеше въ 
православ{е. Взимаше налоговъ и рекрут
ская повинность давали поводъ къ зло- 
употреблешямъ; впрочемъ, въ этомъ от- 
ношенш бывлпе nonbcnie подданные были 
не единственными жертвами. Какъ бы то 
ни было шляхта русскихъ областей со
хранила привилегированное положение, и 
ея галищйсше братья не разъ глядели съ 
завистью по ту сторону Збруча и Днестра.

Въ первую минуту катастрофа показа
лась ужасной. Русскихъ представляли 
себе „существами чудовищными, злотвор
ными и кровожадными, съ которыми 
нельзя было иметь дела безъ отвраще- 
шя. Пришлось признать, что они ни
сколько не хуже другихъ, что и среди 
нихъ есть люди учтивые, приветливые, 
и что иногда невольно приходилось пла
тить имъ дружбой и благодарностью" 
( Мемуары Адама Чарторыйскаго).

Екатерина обошлась съ побежденными 
грубо; Павелъ I проявилъ великодунпе: 
освободилъ Косцюшко, Немцевича, Мо-

стовскаго, Капостаса, вернулъ на родину 
тысячи сосланныхъ, доверилъ диплома
тический постъ молодому Адаму Чарто- 
рыйскому. Разоренный смутами XVIII ве
ка области стали отдыхать. Конечно, „зо
лотая1 свобода" была утрачена, зато не 
приходилось больше страдать отъ край
ностей своевол1Я. Козм1анъ следующими 
образомъ резюмируетъ мнеше своихъ со- 
отечественниковъ, ставшихъ русскими 
подданными: „съ известной точки зрешя 
намъ живется лучше, чемъ во времена 
республики; мы въ значительной степени 
сохранили то, что намъ дала родина. 
Намъ не приходится теперь бояться 
уманьской резни; хотя нетъ Польши, мы 
живемъ въ Польше и мы— поляки".

Въ этомъ отношеши Александръ I. 
является продолжателемъ Павла I: онъ 
вернулъ изъ Сибири сосланныхъ, выпу
сти лъ Коллонтая, который еще томился 
въ австршскихъ тюрьмахъ, призвалъ по- 
ляковъ въ руссюй сенатъ, выбралъ изъ 
ихъ среды губернаторовъ въ те губернш, 
который входили раньше въ составъ рес
публики, назначилъ Северина Потоцкаго 
попечителемъ харьковскаго, а Адама Чар
торыйскаго— виленскаго университета. Въ 
этомъ званш ЧарторыйскШ является на- 
стоящимъ министромъ народнаго просве- 
щешя, совершенно самостоятельнымъ въ. 
пределахъвосьми губернш, образованныхъ 
изъ бывшихъ польскихъ областей; Виль
но онъ сделалъ очагомъ польской науки 
и литературы. Ученый-патрютъ баддей 
Чацкш назначенъ былъ инспекторомъ 
школъ южной Россш (губернш Волын
ская, Подольская, Юевская). Съ соизво- 
лешя императора онъ основалъ лицей: 
въ Кременце, который сделался для юга 
темъ же, чемъ было Вильно для севера. 
Волынь сделалась „посмертнымъ эдемомъ 
Польши въ царствование новаго Траяна, 
который заслуживалъ бы своего Плишя" 
(Козм1анъ).

Великое герцогство Варшавское.— Мнопе 
поляки стали надеяться, что Александръ
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возстановитъ ихъ родину лодъ покрови- 
тельствомъ Россш J). Эмигранты, легю- 
неры разсчитывали на Наполеона. Втя
нувшись въ безпощадную войну противъ 
трехъ державъ, который извлекли ба
рыши изъ разделовъ, онъ непременно 
долженъ быль пршти къ мысли поднять 
противъ нихъ ихъ подданныхъ поляковъ. 
По его приказу, Домбровскш и Выбиц- 
кш обнародовали 3 ноября 1806 г. про- 
кламацш изъ Берлина, въ которой давали 
понять полякамъ, что императоръ думаетъ 
-о возстановленш ихъ отечества. Теми ту
манными языкомъ, къ которому онъ при
бегали всякш разъ, когда обращался къ 
полякамъ, Наполеонъ говорилъ: „Я по
смотрю, достойны ли вы быть нащей“ . 
■Сопровождаемый обломками лепоновъ и 
Домбровскими, проникъ онъ въ Познань 
и Варшаву, где французская войска при
няты были съ энтуз!азмомъ. Патрюты 
видели уже свои мечты осуществленны
ми. Тильзитскш договоры обманулъ ихъ 
надежды; имя Польши въ немъ даже не 
было упомянуто. Въ минуту откровенно
сти Наполеонъ готовы былъ даже выдать 
царю документы, компрометировавпие не- 
которыхъ лицъ.

Все-таки Наполеонъ сделалъ кое-что 
для Польши. Изъ территорш, отнятыхъ у 
прусскаго короля, онъ создалъ небольшое 
государство, которое назвали великимъ гер- 
цогствомъ Варшавскимъ. Оно имело свое
образную форму: это было нечто въ роде 
продолговатаго треугольника, втиснутаго 
между Прусаей и Австр1ей и упиравша- 
гося вершиной въ Неманъ. Оно делилось 
на шесть департаментовъ: Быдгощь, По
знань, ’ КалиШъ, Варшава, Плоцкъ и Лом- 
жа. Оно занимало 1850 кв. миль и на
считывало 2.319.369 жителей, чистыхъ 
поляковъ, за исключешемъ евреевъ и не- 
многочисленныхъ немцевъ. Казалось, оно 
должно было стать ядромъ того государ
ства, которое Наполеонъ избегали назы-

<) См. ниже главу VIII, Походъ въ сРосгю.

вать по имени. Другими краеугольными 
камнемъ былъ Данцигъ, также отнятый 
у Пруссш, превращенный Наполеономъ 
въ „вольный городи “ , занятый его вой
сками, и господствовавшш надъ течешемъ 
великой польской реки. Но Наполеонъ 
более всего опасался оскорбить Алексан
дра; онъ даже уступили ему Белосток- 
скш округи, отнятый у Пруссш. Если ве
рить Мемуарамъ Огинскаго, онъ даже 
предолжилъ будто бы царю все польсюя 
земли, прюбретенныя у Пруссш, но Але
ксандры отказался обогатиться на чужой 
счеты. Какъ бы то ни было Косцюшко 
по прежнему отказывался служить Напо
леону, пока онъ не дастъ слова возста
новить Польшу. Этого слова Наполеонъ 
никогда не дали.

Титулы великаго герцога варшавскаго 
предложены былъ новому саксонскому 
королю Фридриху-Августу. Это были дей
ствительно искусный выборы, которыми 
Польша вновь связывалась съ динасмей, 
оставившей довольно xopoinin воспомина- 
шя. „При саксонскомъ короле ешь, пей 
да распускай поясъ“, гласила поговорка 
XVIII века. Кроме того, ведь именно 
саксонскш домъ предназначался къ цар- 
ствованш въ Польше по проекту патрю- 
тической конституцш 3 мая 1791 года. 
Новый государь сделался популярными: 
онъ бегло говорилъ по-польски и выка
зывали искреннее уважеше къ этому язы
ку. Въ 1807 году обнародованы былъ Кон- 
ституцюнный уставы. Вотъ его главный 
основашя. Все исповедашя свободны. 
Герцогская корона наследственна въ са
ксонской королевской фамилш. Пять ми- 
нистровъ (юстицш, внутреннихъ дели и 
исповеданш, военный, финансовъ и поли- 
цш) вместе съ государственными секре- 
таремъ составляютъ Государственный со
веты поди председательствомъ короля 
или назначеннаго королемъ наместника. 
Главный Сеймъ состоитъ изъ двухъ па- 
латъ: сената и палаты земскихъ депута- 
товъ. Онъ собирается черезъ каждые два
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года въ Варшав-fe по призыву короля- 
герцога; онъ лишенъ законодательной 
инициативы. Сенаты состоитъ изъ 18-ти 
членовъ: 6 епископовъ, 6 воеводы, 6 ка- 
стеляновы. B et назначаются королемы; 
полномоч1Я ихы пожизненны. Сенаты и ко
роль могуты отм%нять постановлешя па
латы депутатовы; король можеты рас
пускать ее. Она состоиты изы 60-ти чле- 
новы, назначаемыхы сеймиками, т. е. по- 
yt3flHbiMH собрашями знати, и 40 депу
татовы оты общины. Полномоч1я ихы про
должаются девять n trb , и составы депу
татовы возобновляется по третямы каж
дые три года. Слово принадлежиты только 
членамы Государственнаго coetTa и ко- 
миссш депутатовы, остальные только 
подаюты голоса. Не знатные собственни
ки, лица сы образовательнымы цензомы, 
офицеры являются избирателями 1).— Де
партаменты, вы HHcnt 6, управляются пре
фектами и подпрефектами. MtcTHoe гра
жданское право зам4няется Кодексомы 
Наполеона.

Арм1я первоначально должна была со
стоять изы тридцати тысячы челов-Ькы. 
Она была организована Даву. Такы какы 
великое герцогство было недостаточно 
богато, чтобы содержать ее, Наполеоны 
принялы часть ея кы ce6t на жалованье 
и отправилы ее вы. Испанш, гдф она 
отличилась при Caparocct. и Сомо-Ciep- 
pt. Военнымы министромы ея былы князь 
1осифы Понятовскш, племянникы поотЬд- 
няго короля. Bonte демократичная по 
своему составу, чФмы прежняя польская 
арм1я, она обладала одной силой, которой 
не было у nocntflHeft, а именно чувствомы 
равенства и чести. Сержанты, капралы, 
простые солдаты получали военный ор
дены. Евреи остались изыятыми оты 
военной службы. Крестьяне освобождены 
были оты KptnocTHoft зависимости; но ре

1) Конститушя эта опубликована была въ пра- 
вительственномъ „М онитеръ“ 1807 года, ч. II, 

стр. 831.

форма эта вы ocHOBt своей была чиста 
теоретической. Даже и не подумали но- 
дФлить ихы землей, потому они и оста
лись вы прежнемы положении: T t изы 
нихы," которые хогЬли воспользоваться 
своей свободой, становились бродягами 
или нищими. Да и вообще экономическое 
положеше великаго герцогства было очень 
дурно; континентальная блокада почти 
совершенно закрывала Данцигы, русско- 
турецкая война закрывала доступы кы 
Черному морю; все BMtcrfe парализовало 
торговлю сельскохозяйственными продук
тами, особенно x n t6oMT>. Вы 1807 году 
маленькое Варшавское государство давало 
31 Ya милл. дохода при 51 милл. рас
хода.

.Вы общемы, великое герцогство пред
ставляло собой нескладное и, очевидно, 
временное образоваше; одна современная 
эпиграмма шАдующимы образомы резюми
ровала его характеры: „Герцогство вар
шавское, монета прусская, арм!я поль
ская, король саксонскш, кодексы фран- 
цузскш" *).

HtKOTopbie литовеше поляки завидова
ли жребш своихы варшавскихы сооте- 
чественниковы; прим%ромы можеты слу
жить тоты Радзивиллы, который явился 
изы Литвы и снарядилы на свой счеты 
щЬлый полкы.

Друпе страшились наполеоновскихы 
нововведенш и вы частности освобожде- 
Н1Я крестьяны. Наполеоны неоднократно 
являлся вы Варшаву; одна улица назва
на была его именемы; вы 1809 году его 
любовницей была красивая полька, гра
финя Валевская, сыны которой впосл^- 
ствш былы министромы Наполеона III.

Война противы Австрш; расширеше вели
каго герцогства.— BcKopt apMin новаго го
сударства получила возможность доказать 
свои способности. Вы то время какы На
полеоны шелы на В%ну, австршскш эрц-

! )  Ksiestwo warszawskie, pienijdz pruski, wojsko 

polskie, krol saski, a kodeks francuski.
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герцогъ Фердинандъ проникъ въ герцог
ство. Одержавъ победу при РашинЪ, гд-fe 
погибт^ воинъ-поэтъ Годебскш (19 мая 
1809 года), онъ дошелъ до Варшавы. По- 
нятовскш и Домбровскш организовали со- 
противлеше: посл-Ь славныхъ сраженш 
при ГроховЪ, Радзымин-fe и Гор-k они въ 
свою очередь проникли на австршскую 
территор1ю, овладели Люблиномъ, Сан- 
дом1ромъ, Замостьемъ, Львовымъ (21 
мая). 15 шля Понятовскш былъ въ Кра
кове. Варшавская арм1'я съ одушевлешемъ 
встречена была поляками,зато русинскж 
епископъ Ангеловичъ пастырскимъ по- 
слашемъ призывалърусйнскихъ крестьянъ 
встать на защиту Австрии. Наполеонъ по- 
просилъ сод,Ьйств1я русскихъ, которые съ 
своей стороны, вступили въ Галицш. 
Венскш договоръ вернулъ Австрж Львовъ 
и уступилъ герцогству Варшавскому 
галицжсюя земли, изъ которыхъ образо
вано было четыре новыхъ департамента: 
Люблинъ, Радомъ, ОЬдлецъ, Краковъ съ 
половиной соляныхъ копей Велички. Тар- 
нопольскж округъ отданъ былъ Россш. 
Великое герцогство увеличилось на 919 кв. 
миль и на 1.500.000 жителей. Эти но
вый земли завоеваны были польскими 
войсками. И все-таки присоединение со
вершилось именемъ Наполеона, а не Фрид
риха-Августа. Арм1я великаго герцогства 
увеличена была до 60.000 челов-Ькъ. Въ 
томъ же году 1-го декабря составленный 
де Монталиве Отчетъ о состоянт империи 
прямо говорилъ: „Герцогство Варшавское 
увеличилось на счетъ Галицж. Импера
тору легко было бы присоединить къ это
му государству всю Галицш. Но онъ не 
желалъ делать ничего, что могло бы 
причинить безпокойство его союзнику, 
русскому императору... Его величество 
никогда не имЪлъ въ виду возстановлешя 
Польши".

ТЬмъ не менее сд'Ьланъ былъ крупный 
шагъ къ возстановленю Польши. Въ сущ
ности, изъ чисто польскихъ земель оста
валось присоединить только часть Гали

цш, оставленную за Австр1ей. Великое 
герцогство насчитывало теперь 4 милл. 
душъ и 10 департаментовъ. Сощальная 
реформа была, по крайней мере, набро
сана. Между Росшей и двумя крупными 
немецкими государствами, одинаково ли
шенными какой бы то ни было полити- 
тической свободы, великое герцогство поль
зовалось конститущей; словомъ, Наполеонъ 
воздвигъ въ варшавскомъ Замкп „трибуну 
посреди молчаливой атмосферы сосЬднихъ 
государствъ" (Биньонъ). Кое-что значила 
и постановка принципа свободы крестья
нина и введете гражданскаго Кодекса, 
пропитаннаго духомъ равенства и глас
ностью суда. Сама арм1я являлась какъ 
бы школоц равенства; она была въ осо
бенности школой патриотизма, где поляки 
могли научиться тому, чего они никогда 
не знали: уменью приносить въ жертву 
общему д%лу свою ненависть, свои пар- 
тжные интересы. Во главе министерства 
можно было видеть испытанныхъ патрю 
товъ, хотя каноникъ Коллонтай и „яко
бинцы" 1794 года и были устранены отъ 
д-Ьлъ. Это были: Станиславъ Потоцкж— 
во главе министерства внутреннихъ дГлъ, 
онъ же министръ-президентъ, Лубенскш—  
министръ юстицж, Матушевичъ— финан- 
совъ, Соболевскж— юстицж; военный ми
нистръ и генералиссимусъ— 1осифъ Поня- 
товскж. Малаховскж состоялъ президен- 
томъ сената. Хотя официально призна
вались только слова великое герцогство и 
варигавцы, но на горизонте обрисовыва
лось уже королевство Польское. А кто 
будетъ |его королемъ? Одни стояли за 
Даву или Понятовскаго; друпе утвержда
ли, что Наполеонъ самъ возложитъ коро
ну на свою голову.

HaKaHyHt русской кампажи. —  Разрывъ 
союза съ Росшей, весть о предпринятой 
противъ нея кампанж наполнили энту- 
з^азмомъ сердца варшавцевъ. Давно уже 
эмиссары разъезжали по деревнямъ Лит
вы и маргиъ Домбровскаго гремГлъ въ 
усадьбахъ шляхты. Съ нетерпешемъ ожи-
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дали тамъ появлешя легюновъ подъ бе
лыми орлами, великаго императора съ 
его огромной apMieft, „такой армией, ка
кой еще никогда не видывалъ м1ръ“ . 
Множество поляковъ не изъ великаго гер
цогства готово было отдаться этому д-Ь- 
лу, если имъ обещано будетъ полное воз- 
становлеше Польши. Въ противномъ слу
чай они опасались репрессш со стороны 
Poccin и предпочитали держаться осто
рожнее. Безъ сомнешя, французы при
няты были съ симпаыей главнымъ обра- 
зомъ со стороны мелкой шляхты, которая 
немного теряла при наполеоновскихъ ре- 
формахъ.Великш нащональный поэтъ Миц- 
кевичъ, который самъ принадлежалъ къ 
этой мелкой шляхте и былъ свидетелемъ 
проезда короля 1еронима черезъ Ковно, 
посвятилъ целую поэму (Пань Тадеушъ) 
появлешю Наполеона и надеждами, ко
торый возбуждены были прибьтетъ фран- 
цузовъ:

О годъ! Ты  былъ необычайными,

Великимъ годомъ для Литвы.
Досел-Ъ’ ты въ устахъ молвы 

Зовешься годомъ урожайными....
Былъ оть  людей военныхъ ты 

Прокликанъ бранными бурными годомъ. 
Донын-Ь лю бить старый людъ 

Повествовать, какъ ты  чудесенъ,
Какъ грозенъ былъ,— и тамъ и тутъ— 

Д осель въ словахъ народныхъ пъсекъ 
Твои с о б ь т я  живутъ.

Заране чудною звездою 
Знаменовался твой приходи.....

Война! Война! У гла  земли

Во всей Л итве не оставалось,

Где бъ  треска, грома не промчалось

* #*
Идетъ сраженье... Где?— не знаютъ. 

„Где ж ъ битва?* * молодежь кричитъ 
И брать оруж1е спешить,—
А  группы женщинъ простираютъ 

В ъ  молитвахъ руки къ небесами,
В ъ  надеждахъ, волю дави слезами;

„З а  насъ,— все хоромъ восклицаютъ:—  
Самъ Б огъ : съ  Наполеономъ— Онъ,

А съ нами— самъ Н аполеонъ!“

Весна! Весна! Тебя, златая,
Кто виделъ на Литве тогда,

Том у ты памятна всегда—
Весна войны и урожая!

О, какъ ты всеми тогда была 
Богата!... Эти нивы, травы1...
И эти люди— люди славы!...

И т е  геройск!я дела !...
Т е х ъ  войскъ блестягщя одежды!

И зерна сладшя надежды!
Доныне видишься ты мне 

Н а этомъ скорбномъ жизни поле,
Какъ образъ милый въ чудномъ сне. 

Рож денъ въ цепяхъ, взрощенъ въ неволе—
В ъ  течении жизни лишь одну 
Такую встретили я весну 1).

Однако npieM b далеко не везде былъ та
кой воодушевленный, какимъ его вид€лъ 
въ Ковне а) Мицкевичъ, или какимъ онъ 
ему представлялся по воспоминашямъ. 
Французсюя войска грабили по пути, и 
крестьяне съ шляхтой не очень-то были 
имъ за это благодарны *). У  многихъ 
были родственники въ русскихъ войскахъ, 
и ихъ пугала мысль итти противъ нихъ.

Въ самой Польше не все были уве
рены въ окончательномъ успехе Напо
леона. Когда въ Варшаве узнали о по
жаре Москвы, Козм!анъ прочелъ въ 06- 
ществп друзей наукъ свою оду, которая 
начиналась словами; „Где это чудовище, 
этотъ великанъ, гроза народовъ?" Въ 
конце заседашя Сташичъ и Матушевичъ 
заметили ему, что было бы лучше пере
ждать конца кампанш, прежде чемъ пе
чатать оду.

Литва доставила Наполеону пять пе- 
хотныхъ полковъ, пять кавалершскихъ. 
Въ начале кампанш польская арм!я со
стояла изъ семнадцати полковъ пехоты, 
шестнадцати кавалершскихъ, дивизш ле- 
поновъ Вислы, корпуса Гамилькара Ко-

1) Перев. В . Г. Бенедиктова.
2) Для изучешя этого перюда интересными ли

тературными документомъ является комед1я Яна 
Ходьзко „  Освобожденная Литва или пероходъ че
резъ Нпмаиъ", отпечатанная въ Минске въ 

1817 году.
*) См. ниже главу VIII, Лоходъ въ Росст.
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.синскаго, артиллерш и саперовъ, всего изъ 
87.000 человЪкъ и 25.000 лошадей; око
ло 70.000 поляковъ приняло участие въ 
экспедицш: два корпуса состояли цФли- 
комъ изъ поляковъ, одинъ подъ командой 
Понятовскаго, другой Гамилькара, Ко- 
синскаго; остальные полки разс%яны бы
ли пб разнымъ французскимъ корпусамъ. 
.Наполеонъ разсчитывалъ на ихъ помощь 
при сношешяхъ съ русскими. Какъ всег
да. они . отличились своей храбростью. 
1осифъ Понятовсшй показалъ себя подъ 
.Смоленскомъ, Можайскомъ, Бородиномъ; 
Домбровскому поручено было обложить 
Бобруйскъ въ то время, какъ одна поль
ская дивиз1я осаждала Ригу; Княжевичъ, 
удалившшся на Волынь и до этихъ поръ 
относившшся къ Наполеону съ недово- 
~р1емъ, снова вступилъ на службу, коман- 
довалъ дивиз1ей и былъ раненъ при пе- 
реход-fe. черезъ Березину.

Сопутствуя Великой'армш въ ея насту- 
пательномъ движенш, поляки вмЪст-fe съ 
-нею и отступали въ Литву, въ великое 
-герцогство, въ Германш. Если у нихъ 
были каюя-либо иллюзш насчетъ нам%- 
ренш Наполеона, они должны были утра
тить ихъ въ тотъ день, когда онъ по- 
шелъ дальше Смоленска. Если бы у не
го действительно было нам&реше возста- 
новить ихъ отечество, ему оставалось 
только утвердиться здесь, организовать 
имъ армш, создать крепости, поставить 
гарнизоны. Этимъ онъ нанесъ бы страш
ный ударъ могуществу Россш и создалъ 
бы въ тылу Германш и Австрш вассаль
ное государство, содействие котораго было 
бы. ему обезпечено во всякое время. Но 
онъ увлекся миражемъ Москвы и въ своей 
гибели увлекъ за собою и поляковъ. 
Даже после потери этой безумной кампа- 
нш некоторые варшавцы еще надеялись 
на него, разсчитывали, что онъ вернется 
для наступательныхъ действ]'й. Генералъ 
Кропинсюй произнесъ слЪдуклщя проро- 
чесюя слова: „Наполеонъ не хотелъ соз
дать Польши, когда могъ это сделать;

теперь онъ, можетъ быть, и захотелъ бы, 
да не можетъ. Австр1я не оказываетъ ему 
искренняго содейств:я; немцы хотятъ 
сбросить его иго; и мы отданы будемъ 
въ жертву иностранцамъ; быть можетъ, 
безопасность Францш будетъ куплена этой 

) жертвой “. Слова эти являются лишь ком- 
ментар1емъ къ тому, что незадолго писалъ 
изъ Америки своимъ соотечественникамъ 
Косцюшко: „Яне знаю, почему, несмотря 
на симпатпо между французами и поля
ками, французы всегда покидаютъ насъ въ 
самые решительные моменты".

Де Прадтъ, бывшш министръ Напо
леона въ Польше, пишетъ: „Наполеонъ 
всегда виделъ въ людяхъ только снаря
ды, которыми можно пускать въ своихъ 
враговъ" *).

23 декабря 1812 года Александръ вер
нулся въ ту самую Вильну, которую онъ 
покинулъ несколько месяцевъ тому на- 
задъ. Онъ нисколько не мстилъ темъ, 
кто связалъ себя съ судьбой Наполеона. 
Онъ обнародовалъ всеобщую амнистш. 
Тронутые этой милостью, поляки въ боль
шинстве решили снова примкнуть къ 
Россш: Огинскш, Чарторыйскш, Мостов- 
скш предложили устройство Польскаго ко
ролевства, тесно связаннаго съ Росшей.

18 февраля 1813 года pyccKie вступили 
въ Варшаву. Столица эта была плохо 
укреплена и весь гарнизонъ ея состоялъ 
изъ 13.000 поляковъ и 2.000 саксонцевъ. 
Руссюе составили временное правитель
ство изъ двухъ русскихъ и трехъ поля
ковъ подъ председательствомъ генерала 
Ланского. Императорскимъ наместникомъ 
назначенъ былъ Заюнчекъ; французское 
варшавское правительство удалилось въ 
Краковъ. Въ сущности созданное Напо- 
леономъ великое герцогство прекратило

1) По словамъ Матушевича, Наполеонъ въ 1812 
году никогда искренне не ж елалъ возстановле- 
шя Польши. „О нъ пользовался нами постольку, 
поскольку мы могли быть ему полезны для вы
полнена его намЪренш" (Мемуары Жозмшна, т. II, 

I стр. 118.)
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свое существоваше; оно удержано было 
лишь временно, пока Европа распоря
дится его судьбой.

Поляки на службЬ Наполеона. —  Поляки 
Великой армш. въ общемъ остались вЬр- 
ны своему вождю; одни отправились на 
подмогу крЬпостнымъ гарнизонамъ Дан
цига, Торна, Модлина; друпе отсту
пили въ Германш. Домбровсшй и Поня- 
товсюй участвовали въ битвЬ при Лейп- 
цигЬ, Понятовскш заслужилъ тутъ ти- 
тулъ маршала Францш и затЬмъ погибъ 
въ волнахъ Эльстера (19 октября 1813 г.). 
Его соотечественники приписываютъ ему 
гордыя слова: „Богъ ввЬрилъ мнЬ честь 
Польши, я верну ее только Ему". Дом- 
бровскш довелъ до Рейна остатки поль
ской армш. Она особенно отличилась при 
Ганау. Декретъ 4 апреля 1814 года вру- 
чилъ командоваше поляками, служившими 
въ наполеоновскихъ войскахъ, генералу 
Красинскому, отцу поэта. Отказываясь 
отъ престола, императоръ не забылъ 
своихъ вЬрныхъ соратниковъ. Онъ по- 
ставилъ услов1емъ, чтобы они могли вер
нуться на родину съ оруж!емъ и пожит
ками и сохранить свои знаки отлич1я и 

v пенсш.
Съ своей стороны, и Александръ отнес

ся благосклонно къ польской армш. Во 
время своего пребывашя въ ПарижЬ онъ 
назначилъ коммиссш, которой поручено 
было преобразоваше армш. Въ коммиссш 
входили: Домбровсшй, Заюнчекъ, Вьель- 
горскш, СЬраковскш и Гедройць.

Данцигъ сдался 17-го ноября, Замостье— 
22-го декабря, Модлинъ—25-го. Александръ 
разр-Ьшилъ полякамъ сохранить нацю- 
нальную кокарду. Онъ обнародовалъ все
общую амнистш. Въ письмЬ на имя Кос- 
цюшки императоръ давалъ обЬщаше воз- 
становить его отечество и разр-Ьшилъ 
устроить Понятовскому торжественный 
похороны. Церемошей распоряжался Бар
клай де Толли, и во время нея братались 
двЬ армш— русская и польская. По пути на 
ВЬнсюй конгрессъ Александръ остана

вливался въ Пулавахъ и отказался при
нять ключи города Кракова, заявивъ,что 
пришелъ другомъ, а не побЬдителемъ.

Однако, нЬкоторые поляки продолжали 
связывать судьбу свою съ Наполеономъ, 
пошли за нимъ на о. Эльбу, сражались 
подъ его командой при Ватерлоо. Изъ 
всЬхъ вспомогательныхъ войскъ, * кашя 
имЬлъ въ своихъ арм1яхъ великш вои
тель, ни одно не дало столькихъ доказа- 
тельствъ доблести и вЬрности. На боль
шой тр1умфальной аркЬ въ ПарижЬ за- 
печатлЬны имена Домбровскаго, Володко- 
вича, Хлопицкаго (не совсЬмъ грамотно 
записаннаго подъ именемъ Клопискаго), 
Сулковскаго, Княжевича, Понятовскаго, 
Лазовскаго (послЬднш, родомъ изъ Ло- 
тарингш, значился по службЬ францу- 
зомъ). Къ этому перечню слЬдуетъ при
соединить имена генераловъ: Яблоновска- 
го, Грабинскаго, Дембовскаго, Броников- 
скаго, Конопки, Красинскаго, Сокольниц- 
каго, Паца, д’Эслке, Кпицкаго, Вьельгор- 
скаго, Лачинскаго, Жолтовскаго, Аксами- 
товскаго, СЬровскаго, Зелинскаго, Лубен- 
скаго, Корматовича, Стоковскаго, Фишера, 
НЬмоцинскаго, Мельзинскаго, Пакоша, 
Коссецкаго. Мнопе изъ нихъ были ране
ны на французской службЬ, друпе убиты. 
НЬтъ словъ,— служба дЬлу Наполеона, они 
имЬли въ виду служить своей родинЬ. 
ТЬмъ не менЬе Франщя должна быть имъ 
благодарна за кровь, какую они пролили 
ради нея. Долгое время они думали, что 
Франщя въ большомъ долгу передъ ними 
и что со временемъ она не преминетъ 
заплатить этотъ долпь.

Наполеоновская легенда.— Ни въ одной 
странЬ Европы наполеоновская легенда 
не была такъ живуча, какъ въ ПольшЬ. 
ДЬтямъ давали имя Наполеона, поэты 
воспЬвали его. Въ сущности, героемъ 
мицкевичева Пана Тадеуша является На- 
полеонъ, возстановитель Польши. Около 
1840 года одна мистическая секта сдЬ- 
лала изъ Наполеона мессш, который дол- 
женъ возродить м1ръ; Мицкевичъ пропо-



вЬдывалъ культъ этого мессш въ своихъ 
лекщяхъ въ СоИёде de France. Когда послЬ 
государственнаго переворота 2 декабря 
1851 года на тронЬ Франщи появился 
племянникъ императора, когда онъ сталъ 
вести себя вызываклцимъ образомъ по 
отношент къ Росши, когда онъ сдЬлалъ 
своимъ министромъ поляка, побочнаго 
сына Наполеона 1-го, мнопе поляки обра
тились къ нему и верили, что на этотъ 
разъ насталъ часъ судьбы.

Общественная и умственная жизнь.— Опи
санный нами перюдъ мало благопр1ят- 
ствовалъ развитио общественной жизни. 
Жизнь эта развивается только въ нЬко- 
торыхъ привилегированныхъ городахъ: въ 
ВаршавЬ, КраковЬ, ВильнЬ, КременцЬ, 
да въ нЬкоторыхъ отдЬльныхъ замкахъ; 
народъ все еще находится въ полувар- 
варскомъ состоянш: мало городовъ, мало 
горожанъ, хижины, тонупця въ грязи, 
грубые крестьяне, жатая жилища, зёмки, 
„почти какъ въ Испанш"— такова пе
чальная картина Польши, какую рисуютъ 
французские солдаты и дипломаты. ВслЬд- 
CTBie изложенныхъ нами выше обстоя- 
тельствъ экономическое положеше было 
не особенно благополучно. Деньги отда
вались взаймы по чудовищнымъ процен- 
тамъ— по 72, даже по 80°/0. ИзвЬстныя 
семьи впали въ нужду. Въ Н'Ькоторыхъ 
замкахъ, напр., у Чарторыйскихъ, соби
рается избранное образованное общество; 
въ болынинствЬ остальныхъ лишь танцы, 
охота да пиры скрашиваютъ длинные до
суги вялой жизни, лишенной тревоги и 
волненш политики. У нЬкоторой части 
знати можно отмЬтить благородный уси- 
Л1Я исправить ошибки своихъ предковъ; 
нЬкоторые будируютъ, уединившись въ 
свои огромныя помЬстья, гдЬ еще могутъ 
создавать себЬ нЬкоторую иллюзш неза
висимости. Въ ВаршавЬ, въ КраковЬ бЬ- 
шено любятъ увеселешя, пЬше, гитару, 
ганцы. Биньонъ, бывшш министромъ На
полеона въ ВаршавЬ до арх1епископа 
де Прадта, описалъ оживленный видъ

Варшавы въ течете зимы, предшество
вавшей разгрому, всЬ эти празднества, 
салоны, гдЬ блистали польете герои, на- 
цюнальные поэты, великосвЬтсшя дамы, 
въ родЬ принцессы Вюртембергской, уро
жденной Чарторыйской. Словно хотЪлось 
какою угодно цЬною забыть прошлыя не- 
счасЛя и впередъ утЬшиться за будущая 
бЬды. Одна остроумная дама писала: „На- 
полеонъ спасъ насъ чудомъ; мы живемъ 
чудомъ".

Выше мы говорили о томъ, какъ Виль
но и Кременецъ благодаря университету 
и лицею сдЬлались очагами умственной 
жизни и нащональнаго воспиташя. Вар
шава соперничаетъ съ этими двумя при
вилегированными городами. Она основы- 
ваетъ школу права и медицины, военныя 
училища. Коммисшя по воспитант про- 
являетъ похвальную дЬятельность.

Общество друзей наукъ, несмотря на 
свое скромное назваше, является настоя
щей академ1ей. Оно возникло въ салонахъ 
apxienncKona Красицкаго, остроумнаго са
тирика, милаго баснописца, который на- 
поминаетъ то Вольтера, то Лафонтена. 
Первымъ его президентомъ былъ исто- 
рикъ Альбертранди. Оно оставило послЬ 
себя цЬнные мемуары.

Виленскш университетъ насчитывалъ 
знаменитыхъ профессоровъ; Снядецкаго, 
Гроддека, Юндзилла, Лелевеля. Созданы 
были и средшя учебныя заведешя. Жур- 
налъ и Еженедплъное Обозрпте, издавае
мые въ ВильнЬ, сдЬлались органами 
умственнаго возрождения Литвы. Пулавы 
служили вмЬстЬ и историческимъ музеемъ, 
и литературнымъ Очагомъ. Княгиня Ма- 
р!Я Чарторыйская принялась писать книги 
для крестьянъ, о которыхъ до этого вре
мени никто не думалъ. Краковъ все еще 
оставался вЬренъ латинской литературЬ 
и держался традицш СарбЬвскаго.

Господствующимъ литературнымъ на- 
правлешемъ въ этотъ моментъ было
французское— смЬсь сантиментализма и 
псевдоклассицизма. Г-жа Жанлисъ и Де-
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лилль производить фуроръ въ салонахъ. 
Флор1ановсюя идиллш имеютъ успехъ. 
Козм1анъ задумываетъ польсшя Георшки. 
Викентш Реклевскш (1780— 1812), убитый 
подъ Бородиномъ, въ своихъ Шъсняхъ де
ревни вдохновляется природой. Поэты- 
воины Кипр]анъ Годебскш (1785— 1809), 
Тымовскш (1790— 1850), Антонъ Горец- 
кш (1787— 1861) воотЬвають подвиги ле- 
гюнеровъ и наполеоновскихъ солдатъ. Ка- 
зим!ръ Бродзинскш (1791— 1835), солдатъ 
изъ герцогства Варщавскаго, является уже 
предшественникомъ романтизма. Г  лава 
варшавской школы— Юл1анъ НЪмцевичъ 
(1757— 1841), президентъ Общества Дру
зей Наукъ; поэтъ, историкъ, романистъ, 
онъ воскрешаетъ въ своихъ Историче- 
скихъ балладаосъ образы старой Польши. 
Воноичъ воснЬваетъ храмъ сивиллы въ 
Пулавахъ; Фелинскш (1771— 1820), пере- 
водчикъ Делилля, пишетъ замечатель
ную историческую драму Варвара Радзи- 
виллъ.

Научная, историческая и филологиче
ская литература представлена двумя Сня- 
децкими, Чацкимъ, Коллонтаемъ, зам-Ьча- 
тельнымъ публицистомъ и благороднымъ 
человЬкомъ, 1осифомъ Оссолинскимъ, дву
мя Бандтке, Сташичемъ, графами Ста- 
ниславомъ и Яномъ Потоцкими, Богу- 
миломъ Линдомъ, который далъ Польше

первый большой словарь, ея языка. Въ 
общемъ, этотъ перюдъ является для ли
тературы перюдомъ возрождешя: съ 1800 
по 1806 годъ появляется около 250 про- 
изведенш ежегодно, съ 1807 по 1810— по 
350 и после 1810 года— по 400.

Польскш театръ въ Варшаве делается 
нацюнальнымъ учреждешемъ и оспари- 
ваетъ у французскаго и итальянскаго 
театра симпатш публики. Здесь ставятъ 
комедш, лиричесшя тесы, сюжегь кото- 
рыхъ почерпнуть изъ нацюнальной исто- 
рш или народной жизни. Богуславскш 
является одновременно актеромъ, дирек- 
торомъ и драматическимъ писателемъ. 
Карпинскш управляетъ оркестромъ, пи
шетъ оперы; Эльснеръ, Вейнертъ сопер- 
ничаютъ съ нимъ. Огинскш, сочинитель 
полонезовъ,— можетъ быть, первый полякъ, 
произведешя котораго приобрели попу
лярность за границей. Музыка культиви
руется не въ одной столице; въ провин- 
цш знатныя семьи содержать оркестры. 
Меньшее внимате достается на долю 
пластическихъ искусствъ; эта безпокой- 
ная эпоха мало благопр!ятствовала ихъ 
развитт. Но съ точки зрешя литературы 
эпоха эта делаетъ честь Польше. Она 
свидетельствуетъ о жизненности нацю- 
нальнаго гешя; она достойно подготовля- 
етъ расцветъ романтической школы.
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Глава III.

Ангшя.
1 8 0 0 — 1 8 1 3 .

I.— Министерства Питта, Аддинг- 
тона и Фокса.

Предложена перваго консула. —  Дурно 
принятое письмо брюмерскаго победите
ля къ Георгу III *) снова привело Фокса 
въ парламентъ и сообщило оппозицщ но
вую жизнь. Становилось легче отстаи
вать дело мира, а между темъ упорное 
стремлеше министерства къ продолжешю 
войны,— несмотря на возстановлен!е по
рядка во Францш,— и къ поддержанш 
Бурбоновъ вызывало противъ него ожи
вленный нападки. Дебаты возникли по 
поводу документовъ, касавшихся неудач- 
ныхъ переговоровъ, и по поводу недав- 
нихъ бедствий во время голландской кам- 
панш. Оппозищя заявляла: „ Повидимому, 
правительство наше, если не можетъ за
ключать съ французской республикой до- 
говоровъ о мире, то, по крайней мере, 
умеетъ заключать договоры о капитуля
нт... Вы поверили сообщетямъ эмигран- 
товъ и рискнули отправить на континентъ 
англшскую арм1ю, чтобы покрыть ее по- 
зоромъ... Вы утверждаете, что вы спо
собствовали победе при Нови; это воз
можно, но стоитъ ли гордиться темъ, что

!) См. т. I, стр. 26.

вы спасли австршскую армш, давъ раз
давить армш англшскую!" Упреки столь 
же безплодные, сколько заслуженные. Го
раздо основательнее были требовашя 
Тирни о томъ, чтобы Ангшя отделила 
свое дело отъ дела Бурбонскаго дома, о 
которомъ Каннингъ заодно съ другими 
тори говорилъ съ некоторою нежностью; 
„Бурбоны эти приносятъ зло двумъ стра- 
намъ", говорилъ Тирни: „что же это, 
ради благодарности къ нимъ вы тратите 
нашу кровь и наши богатства? или, мо
жетъ быть, ради олицетворяемаго ими 
принципа? значить, вы хотите иметь про
тивъ себя всехъ, кому надоели знат
ные, десятина, феодальный повинности, 
всехъ техъ, кто прюбрелъ нащональ- 
ныя имущества, всехъ, кто поднялъ 
оруж!е за французскую революхцю?" 
Министры отлично сознавали слабость 
своей аргументами по этому вопросу; 
но они нисколько не скрывали своего 
ужаса передъ Бонапартомъ, и Питтъ 
выражался на его счетъ съ резкою 
ненавистью, не лишенною известной про
ницательности: „Мы знаемъ этого чело
века; онъ дитя и поборникъ якобинизма. 
Онъ чужеземецъ, узурпаторъ: онъ соеди- 
няетъ въ себе все то, что республика- 
нецъ долженъ порицать, все то, что
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роялистъ долженъ отвергать, все то, чего 
гнушается якобинецъ. Й вотъ у него 
остается одно средство для удержашя 
власти,— это его шпага,— и онъ можетъ 
укрепить эту власть только завоеватемъ 
и славой". Словомъ, министръ не вЪ- 
рилъ искренности мирныхъ предложений 
и, по своему обыкновенш, онъ подкр%- 
плялъ латинскими цитатами свое недо- 
в-fepie къ этому непрочному, опасному 
{infida, periculosa) миру.

Но въ одномъ онъ дЪлалъ уступку: 
„Если мы увидимъ въ новомъ правитель- 
ств'Ь известную устойчивость, мы не от
кажемся вести съ нимъ переговоры". 
Действительно, при всей воинственно
сти въ настроенш его прочнаго большин
ства, съ его стороны было бы безразсуд- 
но итти наперекоръ общественному мнФ- 
тю . Мнопе думали вм-kcrk съ Шерида- 
номъ, что Франщя кореннымъ образомъ 
изменилась и что безполезно было под
нимать обвинешя по поводу бЪдствен- 
наго прошлаго: „Якобинсюе принципы, 
столь враждебные истинной свободе, окон
чательно умерли не отъ какой-либо по
сторонней силы, а отъ собственнаго свое
го яда". Какой толкъ задавать себе во- 
просъ о томъ, кто является зачинщи- 
комъ— республика или монархи? Они по
виновались одинаковому побужденш —  
необходимости уничтожить противную 
партш. „Изъ этого источника вышли все 
бедств!я Европы". Всюду господствовало 
чрезвычайное безпокойство; оно еще уси
лилось въ течете года вследств1е дур- 
ныхъ известш и плохого урожая; все 
это придавало непреодолимую силу сто- 
ронникамъ мира, когда начинался 1801 
годъ. Тутъ какъ разъ возникъ серьез
ный внутренней вопросъ.

Эмансипац'ш католиковъ и отставка Пит
та .— По мысли министра, „уш я“ Ирлан- 
дш съ Анппей требовала политическаго 
равенства католиковъ въ обеихъ стра- 
нахъ. Справедливость, мудрость, честь 
одинаково приводили къ такому выводу.

Католики не представляли уже незначи- 
тельнаго меньшинства англшскаго насе- 
лешя: они представляли четверть населе- 
шя Соединеннаго Королевства. А потому 
ихъ подчиненнымъ положенёемъ заметно 
оскорблялось чувство равенства. Оскор
блялось имъ и политическое благоразу- 
Mie: разв-fe желательно было на другой 
день послФ ирландской револющи, под
держанной французами, превратить чет
вертую часть жителей во враговъ кон- 
ституцш, почти во враговъ государства? 
Оскорблялась имъ и честь, такъ какъ 
лорды Кэстльри и Корнуэльсъ отъ име
ни правительства обещали католическо
му духовенству эмансипащю и этой цЪ- 
ной добились отъ многихъ членовъ быв- 
шаго ирландскаго парламента соглаая 
на уничтожение автономш. Министры зна
ли, что имъ придется натолкнуться не 
только на природное упрямство Геор
га III, на его страхъ передъ всякими ре
формами, но и на его щепетильность про- 
тестантскаго короля, который во время 
своего короновашя давалъ присягу под
держивать государственную религйо. Вотъ 
почему они решили зр-Ьло обдумать этотъ 
вопросъ промежду себя и добиться санк- 
цш въ послФднш моментъ, когда уже 
нельзя будетъ отказать въ ней. Къ не
счастью, канцлеръ Лёфбёро сообщилъ объ 
этомъ королю, потому ли, что былъ 
искреннимъ противникомъ этой мЪры, за
думанной его товарищами по кабинету, 
или, можетъ быть, изъ зависти къ Питту 
и изъ желашя занять его м^Ьсто во глав-Ь 
правительства.

Въ третш разъ у стараго короля пому
тился разсудокъ. Онъ обнаружилъ боль
шое хладнокров1е, когда унтеръ-офицеръ 
Хэтфильдъ выстр-Ьлилъ въ него въ теат- 
рф и когда вигскш ораторъ Шериданъ 
въ порывЪ в'Ьрноподданническаго энту- 
31азма сочинилъ тутъ же на мЪстЪ до
полнительный строфы къ гимну God save 
the King. Но онъ остался раздражитель- 
нымъ и безпокойнымъ. Воображая, что
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им'Ьетъ д-Ьло съ заговоромъ противъ 
своей совести, онъ воскликнулъ, что 
всегда будегь считать личнымъ своимъ 
врагомъ всякаго сторонника католиче
ской эмансипацш. Испугавшись припад
ка, который, несмотря на все уступки, 
долженъ былъ повести за собой б.езум1е 
на нисколько недель, Уильямъ Питтъ 
подалъ въ отставку.

Министерство Аддингтона.— Кому же до
станется это страшное наследство? Питтъ 
считалъ возможнымъ лишь одного канди
дата, именно одного изъ своихъ друзей 
детства, личнаго друга короля,давно уже 
состоявшаго, благодаря этому двойному 
покровительству, въ званш спикера па
латы общинъ. Несмотря на выдающее
ся положеше, постоянно занимаемое имъ 
въ течение тридцати летъ, будущШ лордъ 
Сидмутъ былъ не более того, что назы
вается „полезностью". Можетъ быть, при 
наличныхъ обстоятельствахъ требовались 
именно такого рода средшя достоинства: 
въ отставку выходило такое сильное ми
нистерство, какъ министерство Питта, 
король былъ боленъ, католическое мень
шинство обмануто въ своихъ ожидашяхъ, 
оппозищя имела такого вождя, какъ 
Фоксъ, переговоры приходилось вестись 
такимъ победоноснымъ противникомъ, 
какъ Бонапартъ. Фактъ тотъ, что это 
министерство, считавшееся временной за
тычкой, пригодной на несколько меся- 
цевъ, продержалось три года. Несколько 
безцветное, какъ и его глава, министер
ство это удержало некоторыхъ стати- 
стовъ изъ предыдущаго кабинета, и Ше- 
риданъ съ немного грубоватымъ юмо- 
ромъ припоминалъ то действующее лицо 
изъ басни, которое такъ долго сидело 
на одной скамье (при этомъ насмешли
вый взглядъ Шеридана со скамьи Каз
начейства переходилъ на бывшаго'пре
мьера, сидевшаго невдалеке), что, под
нявшись съ нея, оставило за собой свой 
кузовъ. Впрочемъ, была тутъ одна любо
пытная новая фигура— канцлеръ, лордъ

Эльдонъ: ибо Лёфбёро своимъ образомъ 
действш внушилъ королю одно отвраще- 
ше, и тотъ уволилъ его, наградивъ граф- 
скимъ титуломъ. Подъ первоначальнымъ 
своимъ именемъ Скотта его преемникъ, 
подобно своему предшественнику, отли
чился своими политическими происками. 
Подъ новымъ именемъ лорда Эльдона 
онъ возобновилъ свою безконечную карь
еру: въ лице его, вместе съ мини- 
стромъ юстицш Злленбёро, въ высшихъ 
должностяхъ более, чемъ когда-либо, во
царился самый крайнш и узюй консер- 
§атизмъ. Что касается до короля, то онъ, 
оправившись на несколько летъ отъ сво
ихъ ужасныхъ припадковъ, временно чув- 
ствовалъ себя даже счастливымъ. Мини
стерство Аддингтона напомнило ему ми
нистерство Норта, „министерство коро
ля". Онъ и вернулся теперь къ своему 
тогдашнему языку и, по крайней мере, 
къ призраку личной власти, иногда при
нимавшему форму настоящей власти.

Партш и АмьенскШ миръ. —  Отставка 
Питта не была вызвана необходимостью 
заключить миръ, но эта отставка облег
чила заключеше мира. Во всякомъ слу
чае не сразу: какъ разъ во время обра- 
зовашя новаго министерства Анппя въ 
первый разъ бомбардировала Копенга- 
генъ, чтобы сломить союзъ нейтральныхъ 
державъ, и какъ разъ при новомъ ми
нистерстве она добилась со стороны но
ваго царя Александра I его согласия на 
осмотръ нейтральныхъ судовъ. Темъ же 
самымъ договоромъ гавани северныхъ 
странъ открывались для произведенш 
британской промышленности. Такимъ об
разомъ, экономичесюе интересы ни на 
минуту не были оставлены въ пренебре
жении; при необходимости они даже очень 
энергично поддерживались силой. Какъ 
бы то ни было, Аддингтонъ и король ви
дели въ первомъ консуле победителя 
якобинизма, возстановителя алтарей, и, 
при всемъ своемъ лредубежденш про
тивъ католицизма, они были благодарны
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ему за то, что онъ вместе съ порядкомъ 
возстановилъ и религш. До известной 
степени на эту точку зрЪшя становился 
и Питтъ, когда онъ одновременно оправ- 
дывалъ и затеянную имъ самимъ войну, 
и миръ, который заключали его преем
ники: „Намъ удалось, по крайней мере, 
укротить революцюнную лихорадку и уни
чтожить надежды якобинской партш, раз
рушительная система которой пала сама 
собой, благодаря установлена военнаго 
деспотизма". Впрочемъ, великш государ
ственный человеке, усталый, больной и 
стесненный своимъ парламентскимъ по- 
ложешемъ, которое вынуждало его по
давать голосъ вместЬ съ парией Фокса 
за Аддингтона, оставался въ деревне и 
лишь изредка принималъ участие въ пар- 
ламентскихъ прешяхъ. Выводе его това
рищи —  Гренвиль, Дёндасъ, Уиндгемъ, 
являлись въ обеихъ палатахъ представи
телями его прежней политики, которую 
самъ онъ оставлялъ въ покое, выжидая 
событш. Противъ Уиндгема и былъ, глав- 
нымъ образомъ, направленъ гневъ Мони- 
тера и перваго консула, по м нент кото- 
раго именно Уиндгемъ являлся главнымъ 
препятегаемъ къ успеху предваритель- 
ныхъ переговоровъ. Что касается Шери
дана, то у него была своя особая манера 
совместно прохватывать Бонапарта и Пит
та въ однехъ и техъ же саркастическихъ 
выходкахъ, где шутовство соединялось 
съ громовымъ краснореч1емъ: „Ну, что жъ, 
пусть у Францш будутъ колоши и пусть 
хорошая торговля превратить Бонапарта 
въ сторонника мира! Мужчина онъ осно
вательный, военная косточка; посадите-ка 
его за конторку, увидите, какъ онъ пе
ременится. Такъ пусть же лондонсюе куп
цы соберутъ по подписке капиталецъ и 
поднесутъ его первому консулу— на от- 
кр ьте  лавочки. Стойте! говорятъ, соби
раются воздвигнуть за больопя деньги 
статую достопочтенному джентльмену, 
котораго я вижу передъ собой (Питтъ). 
Пошлите-ка лучше эти денежки перво

му консулу... А  если достопочтенный 
джентлъменъ подыскиваетъ площадь или 
сквере для водружешя означеннаго мо
нумента, я рекомендую ему Англшскш 
банкъ. А изъ какого MaTepiana сделать 
статую, —  объ этомъ стоить поговорить. 
Золото? нетъ, только не изъ золота! Для 
этого онъ недостаточно намъ его оставилъ. 
Возьмемъ-ка лучше папье-маше да ста
рый кредитки". Когда все недоразумешя 
закончились, когда адъютантъ Бонапарта 
привезъ въ Лондоне желанный документъ 
(октябрь 1801 года), народъ въ энтуз!аз- 
ме отпрягъ его лошадей и на себе по- 
везъ его въ министерство. Иллюминащя 
и всячесюя выражения народной радости 
превзошли все виденное до сихъ поръ. 
Памфлетисте' Коббетъ, вернувшшся изъ 
Америки и состоявшШ въ это время въ 
дружбе съ Уиндгемомъ, писалъ про
тивъ мира и въ знакъ протеста заперъ 
у себя окна и дверь,— народъ выбилъ ихъ. 
По поводу этихъ именно переговоровъ 
Георпь III изменилъ свой гербъ, изъ ко
тораго исчезли теперь цветы лилш, ибо 
титулъ короля Францш, который носилъ 
до техъ поръ англшскш король, являлся 
теперь не только смешнымъ археологи- 
ческимъ пережиткомъ: онъ становился 
прямо безсмысленнымъ съ того момента, 
какъ было признано, что королевства 
Францш более не существуетъ. После 
новыхъ обсужденш договоръ былъ под- 
писанъ 25 марта 1802 года, но дально
видные умы не считали его прочнымъ.

Экономичесшя затруднешя.— Въ течеше 
короткаго мирнаго перюда тучи собира
лись съ двухъ сторонъ, заставляя пред
видеть приближеше грозы: недоволенъ 
былъ англшскш торговый классъ, жало
вался и первый консулъ. Народъ пра
вильно предвиделъ, что хлебъ подеше- 
веетъ: вследств1е привоза иноземнаго 
хлеба цены резко понизились. Мануфак
туристы разсчитывали на широкш сбыть, 
крупные коммерсанты— на значительное 
расширеше торговли; те и друпе осно
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вывали свои чаяшя на воспоминашяхъ о 
договоре 1786 года и о посл-Ьдующихъ 
шести мирныхъ годахъ. А первый кон
сулу ненавид'Ьлъ этотъ торговый дого- 
воръ и слышать не хотЪлъ о его возста- 
новленш. Агенту, отправленному имъ въ 
Лондонъ для заключешя совершенно но- 
ваго договора, поставлены были невыпол
нимый услов1я. И вотъ многочисленный 
суда, явивипяся во французсюя гавани 
съ грузомъ англшскихъ произведенш, 
вынуждены были удалиться подъ вл!я- 
шемъ протекщонныхъ или запретитель- 
ныхъ таможенныхъ требованш и верну
лись въ Лондонъ, вызвавъ этимъ загро- 
мождеше рынка и недовольство. Коро
левств матросы, которыхъ было слишкомъ 
много BcntflCTBie сокращешя кадровъ, не 
нашли себе работы на коммерческихъ 
судахъ, какъ они разсчитывали; поби
раясь бродили они по берегамъ Темзы. 
Манчестерсюе и бирмингемсюе мануфак
туристы безъ сомн4>шя нисколько попра
вили свои дела, благодаря контрабанде, 
которая дала работу также и некоторой 
части незанятыхъ моряковъ. Но крупная 
торговля не никла даже и этого скуднаго 
утешешя и выказывала поэтому полное 
свое недовольство, въ то время какъ бед
нота, наоборотъ, была чрезвычайно до
вольна. Контрабанда обходилась безъ 
услугъ крупной, торговли; огромные ба
рыши военнаго времени, достававлпеся 
отъ захватовъ и займовъ, сразу прекра
тились. Итакъ, торговля требовала войны, 
и крупный газеты, вдохновляемый ею, 
крикливо требовали разрыва.

Юридичесыя затруднешя: процессъ Пель
тье.—Издашя эмигрантов-!, съеще большею 
резкостью п-Ьли въ унисонъ съ англий
скими перюдическими издашями. Бона
парты очень жаловался на тЬ и на дру- 
пя. На эти жалобы противъ британскихъ 
газетъ кабинетъ отвЪчалъ, что эти край
ности объясняются и покрываются сво
бодой печати, что прежде всего имъ под
вержены и мирятся съ ними сами ми

нистры. Но кабинету нечего было отве
тить, когда первый консулъ указывалъ 
на эмигрантовъ, на заговоры кадудаля, 
на памфлеты Пельтье, который нападалъ 
безъ всякой м%ры на Бонапарта и его 
семью. Билль о чужестранцахъ (Alien 
bill), говорило французское правитель
ство, даетъ въ руки Аддингтону все не
обходимый для подавлешя подобныхъ зло- 
употребленш средства.- Наконецъ, хоть и 
поздно, противъ Пельтье начато было 
преследоваше. Защищалъ его Мэкин- 
тошъ, хотя онъ и не разделялъ те
перь мыслей, выраженныхъ въ его 
Галлъстхъ притлзатяхъ; крайности ре- 
волюцш подействовали на него такъ же, 
какъ и на многихъ другихъ. Своимъ 
краснореч!емъ онъ защищалъ свободу 
прессы, поскольку она связана съ дк- 
ломъ нацюнальной независимости. Разъ 
маленьюя государства—Женева, Голлан- 
д1я —  перестали существовать, Анппя 
осталась единственнымъ убежищемъ для 
искренняго пера: „Если англшская прес
са должна пасть, она падетъ только подъ 
развалинами Британской имперш. Пере
довые стражи свободы, вы боретесь се
годня за право свободнаго обсуждешя 
противъ ужаснейшаго врага, какого ко
гда-либо оно встречало “ . Генералъ-аттор- 
ней произнесъ приличную и безпристраст- 
ную речь о памфлетисте, который безъ 
всякой разборчивости призывалъ къ убш- 
ству"перваго консула: „Вердиктъ вашъ 
долженъ заклеймить всятй планъ убш- 
ства. Онъ укрепить отношешя, которы
ми интересы этой страны сзязаны съ 
интересами Францш". Все это было слиш
комъ поздно: присяжные объявили Пель
тье виновнымъ, но это не имело послед- 
ствш, такъ какъ война уже началась.

Фоксъ и нарушеше мира.—-После весен- 
нихъ выборовъ 1802 года, довольно бла- 
гопр!ятныхъ для виговъ, Фоксъ, самъ вы
бранный въ парламентъ, совершилъ пу- 
тешеств1е во Францш. Онъ не разъ при
нять былъ первымъ консуломъ вместе
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съ Эрскиномъ, который озадаченъ быль 
тЗмъ, что великш челов-Ькъ столько же 
игнорируетъ его, сколько относится пре
дупредительно къ его спутнику. Питая 
отвращеше къ правительству своей стра
ны и польщенный одобрешями со сторо
ны французовъ, Фоксъ при соприкосно- 
венш съ Бонапартомъ тЗмъ не менее 
почувствовалъ оживление своего патрю- 
тизма. Когда ему довольно б'езтактно по
казали на глобусе, какъ мало места за- 
нимаетъ Анппя, онъ сказалъ: „Да, но 
своими судами она охватываетъ весь 
М1ръ“ . Широкимъ жестомъ онъ пояснилъ 
свою мысль.

Вернувшись на родину, Фоксъ коле
бался между своимъ неуважешемъ къ 
министерству, своимъ безпокойствомъ за 
будущее конституцш, которой еще разъ 
угрожали королевсшя притязашя, и стра- 
хомъ передъ ужасной войной, которая 
разразилась бы немедленно вслЗдъ за 
рбразовашемъ новаго министерства. Онъ 
предпочелъ дЗло мира, даже если бы 
онъ былъ представленъ посредственнымъ 
тори, и когда съ ноября 1802 года гель- 
ветшскш вопросъ заставилъ опасаться 
разрыва, онъ красноречиво обличилъ ком- 
мерчесюя вожделешя, прикрытыя маской 
патриотизма: „Я  увЗренъ, что англшское 
производство одержитъ верхъ, когда раз
горится борьба между нимъ и француз- 
.скимъ производствомъ. Дайте же имъ 
испробовать свои силы, но пусть мЗстомъ 
состязания будутъ Манчестеръ, С.-Кан- 
тэнъ... Часть нашей торговли страдаетъ,—  
это возможно; но вЗдь это случалось во 
все времена... Отрасли промышленности, 
развивнляся благодаря войне, должны съ 
водворешемъ мира снова сократиться. 
Что же съ этимъ поделать? Должны ли 
мы проливать кровь англшскаго народа 
для удовлетворешя грубой страсти нЗ- 
сколькихъ купцовъ, алчущихъ золота?" 
Разрывъ былъ отсроченъ. Министерство 
Аддингтона честно приводило въ поря- 
докъ финансы мирнаго времени, отменяя

подоходный налогъ ( income-tax) ,  устраива
ло армш мирнаго состаЗа, уменьшая кон
тингенты, возвращалось къ мирному ре
жиму, возстановляя гарантш личной сво
боды, кстати укрывъ путемъ особаго 
билля отъ всякихъ преслЗдованш всЗхъ 
своихъ агентовъ, замЗшанныхъ въ ре- 
прессивныхъ мЗропр1ЯТ1яхъ'.

Тем ъ ввеменемъ гневъ Бонапарта по 
поводу захвата Мальты, его. оскорбитель
ный слова насчегь безсил1я Англш въ 
одиночной борьбе оживили воинственный 
патрютизмъ англичанъ и заставили ихъ 
закрыть глаза на собственные свои гре
хи, по крайней мере столько же тяжкие. 
Во время этого дипломатическаго кризи
са (февраль— мартъ 1803 года) сделана 
была попытка устроить сближеше между 
Питтомъ и Аддингтономъ. Изъ этого ни
чего не вышло, такъ какъ каждый хо- 
телъ  остаться господиномъ положешя и 
превратить другого въ подчиненнаго сво
его товарища. Питтъ настойчиво поддер- 
живалъ возобновлеше враждебныхъ дЗй- 
ствш, Фоксъ деятельно выступалъ про- 
тивъ этого, не делая себе, впрочемъ, 
никакихъ иллюзш на этотъ счетъ. Ря- 
домъ съ этими великими речами речь 
министра производила жалкое впечатлЗ- 
Hie, но король удерживалъ его на мЗстЗ, 
несмотря на измЗнеше общей полити
ки, которое, очевидно, требовало новаго 
кабинета. Арестъ около 10.000 англи
чанъ, путешествовавшихъ по Францш, 
придалъ открытш враждебныхъ дЗйствш 
характеръ неизбежности и сильнейшими 
образомъ возбудилъ британскую злобу, 
на этотъ разъ вполне основательную.

Отставка Аддингтона; новое министерство 
Питта. —  ПослЗднш годъ министерства, 
со времени отозвашя посла лорда Уит- 
ворса въ мае 1803 года до его отставки 
въ мае 1804 года, былъ однимъ изъ са- 
мыхъ тяжелыхъ въ парламентской лето
писи. При всякой возможности публика 
или ораторы открыто или намеками об
виняли его въ неспособности, въ.посред-
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-ственности. Съ двухъ различныхъ сто- 
ронъ падали на него удары оппозицш, и 
когда Питтъ снисходили до защиты его 
•отъ этой оппозицш, онъ выполнялъ этими 
роль веревки, поддерживающей повЪшен- 
наго. Оппозиция группы Гренвилля упре
кала кабинетъ за то, что онъ недоста
точно основательно обезпечил> защиту 
страны отъ попытокъ нашеств1я. Ораторъ 
■этой партитвъ палате общинъ, Уиндгемъ, 

- наиболее рЬзкш анти-бонапартистъ Ан- 
глш, хотели бы по примеру Франщи 
многочисленной армш, массоваго рекрут- 
•скаго набора, потому что, по его сло- 
вамъ, „только алмазомъ можно резать 
алмазъ*. Пришлось вступиться Питту, 
чтобы ограничить этотъ проектъ ра
зумными пределами, а именно, резервной 
apMieft, въ качестве поддержки для ли- 
нейныхъ войскъ, и затЪмъ призывомъ 
.добровольцевъ. Аддингтонъ по мЬр-Ь сво- 
ихъ силъ делали эти приготовлешя такъ 
же, какъ онъ по мЪр-fe силъ старался 
укреплять берега. Самъ онъ, по приме
ру Питта и другихъ лицъ, облачился въ 
мундиръ милицюннаго офицера. Оппози
щя Фокса, утратившая надежду на сохра- 
неше мира, не имела больше никакихъ 
•основанш поддерживать министерство, 
противившееся равноправности католи- 
ковъ съ такими же упрямствомъ, какъ 
.и король. На этой последней почвь вти
хомолку и подготовлялась коалиция объ- 
ихъ оппозицш, впрочемъ уже объеди- 
ненныхъ общимъ презрешемъ къ каби
нету. Каннингъ, владевшш перомъ луч
ше другихъ ближайшихъ сторонниковъ 
Питта, въ прозе и стихахъ • изобличали 
посредственность правительства. Послед
нее чувствовало остроту этихъ нападокъ 
и постаралось отделить отъ вигской пар- 
тш двухъ наиболее ядовитыхъ ораторовъ— 
Тирни, назначеннаго морскими мини- 
стромъ, и Шеридана. Несколько позднее 
•(мартъ 1805 года) Шериданъ разъяснитъ 
эту перемену фронта, обвиняя Питта въ 
измене Аддингтону и говоря о послед-

немъ въ такихъ выражешяхъ: „Я под
держивали его, потому что считали его 
пребываше у власти тараньей про- 
тивъ возвращения достопочтеннейшаго 
дэюентлъмена, сидящаго предо мной 
(Питтъ),-—возвращешя, которое я всегда 
считали величайшими нацюнальнымъ 
бедств1емъ“. Въ течеше сессш 1804 года 
недоброжелательство ' Питта выразилось 
въ целомъ ряде голосовашй, который 
давали министерству Аддингтона все па
давшее большинство, доходившее почти 
до меньшинства, и вынудили его подать 
въ отставку.

Кто моги сменить его? Безъ всякаго 
сомнешя— Питтъ. Но путемъ какой ком- 
бинацш? По мненш Гренвилля, получив
шему значительное распространеше, сле
довало противопоставить внешней опас
ности правительство, не связанное ника
кими партшными правилами, и объеди
няющее въ себе всехъ способныхъ людей; 
идея эта несколько позднее осуществле
на была въ „министерстве всехъ талан- 
товъ“ . Таково же было и мнеше Питта; 
но онъ еще разъ натолкнулся на упрям
ство и злопамятство короля. Георгъ III 
решительно воспротивился вступлешю въ 
министерство Фокса, а такъ какъ безъ 
последняго отказывался принять участсе 
и Гренвилль, Питту пришлось, ставъ во 
главе правительства, продолжать почти 
что министерство Аддингтона, но безъ 
Аддингтона. Мало того, несколько вре
мени спустя онъ почувствовалъ себя на
столько слабымъ передъ сплотившейся 
противъ него оппозищей, что долженъ 
былъ для собственной поддержки уни
зиться до приглашешя въ составъ каби
нета своего предшественника, Аддингтона, 
сделавшагося лордомъ Сидмутомъ.

Управлеше и процессъ лорда Мельвилля 
(1 8 0 5 ) .— Между этими двумя государ
ственными людьми вскоре вспыхнулъ раз- 
доръ по поводу одного изъ ихъ товари
щей. Единственнымъ значительными ми- 
нистромъ, котораго Питтъ пригласили



изъ прежняго своего кабинета, былъ 
Дендасъ, ставшей теперь лордомъ Мель- 
виллемъ. За годъ его управлешя адми- 
ралтействомъ твердая рука его дала се
бя знать удивительными результатами. 
Ему приходится приписать въ значитель
ной степени усп%хъ последней кампанш 
Нельсона. Къ .несчастью, у него было 
множество враговъ, которые ненавидели 
его не только за неразлучную дружбу съ 
великимъ вождемъ, но и за его харак- 
теръ и за шотландское происхождеше. 
Журналы стали обличать взяточничество 
въ морскомъ ведомств^. Рапорть комис
сара, облеченнаго разследовашемъ, до- 
стойнымъ образомъ оценилъ преувели
ченный заявлешя, сделанный въ первый 
моментъ, но все-таки призналъ две круп- 
ныхъ неправильности: противозаконное 
помещеше имевшихся въ распоряжеши 
министра фондовъ, совершенное чинов- 
никомъ, за которымъ лордъ Мельвилль 
плохо смотрелъ, и отсутств1е оправда- 
тельныхъ документовъ по израсходование 
некоторой суммы самимъ министромъ. 
Въ сущности, мало кто считалъ Дендаса 
безчестнымъ; затеянный противъ него 
процессъ носилъ скорее политически!, 
чемъ юридичесюй характеръ. Какъ мно- 
rie отличные и энергичные администра
торы, онъ отличался бережнымъ отно- 
шешемъ къ финансамъ. Истор1я можетъ 
верить его слову, когда онъ заявилъ, 
что не можетъ открыть тайны необъ- 
ясненнаго расхода; она должна порицать 
Фокса за ту суровость, которую онъ внесъ 
въ это дело, но она можетъ понять так
же и вотумъ осуждешя, предложенный 
Уитбредомъ. Прешя по этому поводу от
мечены тягостными инцидентами. Уиль- 
берфорсъ, избегая умоляющаго взгляда 
своего друга Питта, высказался во все- 
оружш своего огромнаго нравственнаго 
авторитета за осуждеше. Спикеръ очу
тился лицомъ къ лицу съ собрашемъ, 
разделившимся ровно на две части, такъ 
что ему собственнолично пришлось вы

сказаться о судьбе обвиняемаго. Преем-' 
никъ Аддингтона по председательскому 
месту, Абботъ (впоследствии лордъ Коль- 
стеръ), занимавшш этотъ постъ съ 1802 
по 1817 годъ, задумался и потомъ, после 
паузы, одинаково тягостной и для него 
и для всехъ присутствующихъ, бледный, . 
какъ полотно, осудилъ поведеше мини
стра.. Это было только политическое по- 
рицаше, но серьезное, ибо оно вело за 
собой судебное преследование передъ па
латой лордовъ, при чемъ обвинеше дол- 
женъ былъ поддерживать Уитбредъ. Соб
ственно процессъ закончится въ следую- 
щемъ году оправдашемъ, но Питта уже 
не будетъ въ живыхъ после этой частич
ной реабилитацш. Парламентского осу- 
ждешя было достаточно для того, чтобы 
лордъ Мельвилль пересталъ быть мини
стромъ. Его враги потребовали также, 
чтобы онъ вычеркнутъ былъ изъ списка 
Тайнаго совета, и онъ самъ уговорилъ 
перваго министра уступить этому требо- 
ванно. Тогда-то подъ надвинутой на лобъ 
шляпой пролились знаменитая слезы 
Уильяма Питта.

Онъ отомстилъ лорду Сидмуту за сво
его стараго товарища. Бывшш министръ 
Аддингтонъ имелъ на Аббота достаточно 

. вл1яшя, и знаменитое решение приписы
валось именно ему. Самъ онъ проявилъ 
много вражды противъ лорда Мельвилля. 
Старый король, не одобряя на этотъ разъ 
поступка своего личнаго друга, не сталъ 
его удерживать. Почти слепой, лишаясь 
временами разеудка, Георгъ III сохра
нишь у власти своего больного, почти 
умирающаго великаго министра.

Уныже и смерть Питта. —  Большинство 
новостей, приходившихъ въ последше- 
месяцы 1805 года, были не таковы, чтобы 
способствовать его выздоровленш. Ульм
ская капитуляция нанесла ему ударъ, ко- 
тораго не могла смягчить даже Трафаль
гарская победа, къ тому же омраченная 
смертью Нельсона. Впрочемъ, еще одинъ 
последнш разъ онъ насладился своею
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популярностью, когда толпа впряглась 
въ его экипажъ и повезла его на бан- 
кетъ въ Сити. Когда пили за спасителя 
Англш и Европы, онъ удачно и скромно 
ответили; „ Анппя спаслась своими соб
ственными усшпями, а Европа спасется 
прим^ромъ Англш", Фраза ;эта была под
хвачена молодымъ генераломъ, вернув
шимся изъ Индш, Артуромъ Уэлсли, бу
дущими. герцогомъ Уэллингтономъ. Сами 
онъ и старшш его братъ маркизъ Уэл
сли, . который только что такъ умело 
управляли британской Инд1ей, скрашива
ли своими разговоромъ последше дни 
Питта, который въ своей прозорливой 
ненависти, можетъ быть, угадывали въ 
нихъ своихъ мстителей. Действительно, 
пришло известсе объ Аустерлице, пока
зывавшее ему, что если море оставалось 
целыми, зато материки погибъ. „Свер- 
ните-ка эту карту Европы, —  говорилъ 
онъ, указывая на стену:—  она не пона
добится больше въ течете десяти летъ". 
До последняго своего часа Питтъ сохра- 
нилъ тотъ унылый видъ, который Уиль- 
берфорсъ называли „взглядомъ Аустер
лица". Онъ угасъ 23 января 1806 года, 
полный безпокойства за свою страну, ка
ковы бы ни были на деле последуя его 
слова въ бреду— предметъ безполезныхъ 
споровъ. Вражда Фокса унималась: теп- 
tem mortalia tangunt, говорилъ онъ, лю
бя подобно своему сопернику латинсюя 
цитаты. Министръ, такъ жестоко поки
нутый всеми со времени своего возвра
щения къ делами, умирая примирился 
съ народомъ, которому оне сделалъ 
столько добра и столько зла. Стоить 
сравнить две статуи, нарисованныя кар- 
рикатуристами— одну въ 1799, другую въ 
1806 году. Пьедесталъ первой сделанъ 
изъ отесанныхъ камней съ надписями: 
„Всяюе налоги, 'займы, истребительная 
война". Пьедесталъ второй украшенъ 
следующею двойной надписью: „Чест
ность. —■ Онъ жилъ не для себя, а для 
своего отечества".

„Министерство вс%хъ талантовъ".— Труд
но было принять наследство Питта: ни 
его товарищъ лордъ Гоуксбюри, ни лордъ 
Сидмутъ не считали для себя возможнымъ 
решиться на это. Одно время думали о. 
маркизе Уэлсли: за него говорили вы- 
даклщяся способности, болышя услуги, 
оказанный во время его управления Ин- 
flieft; но тяжелыя обвинения, навлеченная 
имъ на себя необходимость Оправдаться 
делали его невозможныме въ качестве 
перваго министра. Тотъ же Уэлсли въ 
следующихъ чертахъ набрасывали про
грамму будущаго кабинета: противъ угро- 
жающихъ нами опасностей нужно объ- 
единеше самыхъ испытанныхъ талантовъ. 
Георги III понялъ необходимость пода- 
влешя своихъ личныхъ чувствъ. Поло- 
жен!е требовало блестящаго имени, и къ 
кому же было обратиться, какъ не къ 
Фоксу? Когда вызванный королемъ лордъ 
Гренвилль предложилъ королю это имя, 
всегда устраняемое до этихъ поръ, онъ 
получилъ неожиданный ответь: „Я имен
но объ этомъ и думалъ, даже хотелъ 
этого". И вотъ Фоксъ взяли въ свои 
руки трудное министерство иностран- 
ныхъ делъ вместе съ лидерствомъ въ 
палате общинъ. Другой крупный вождь 
виговъ, Грей (въ это время лордъ 
Гауикъ)— морское министерство: знаме
нитый адвокатъ Эрскинъ сделался лор- 
домъ-канцлеромъ, лордъ Фитцуильямъ—  
президентомъ Тайнаго совета^ Уинд- 
гемъ— министромъ военнымъ и колошаль- 
нымъ. Все это были виги, верные или 
нерешительные; составляя большинство, 
они способствовали тому, что это мини
стерство получило въ исторш назваше 
вигскаго. Но они были вигами въ очень 
различной степени и, кроме того, они 
были не одни. Первый лордъ казначей
ства Гренвилль, подобно своему отцу, 
всегда былъ только гренвиллистомъ, ко- 
тораго невозможно причислить къ опре
деленной партш. Представителями чи- 

| стаго торизма были: лордъ-канцлеръ Эл-
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пенборо, попавшш въ министерство мало 
конституцюннымъ способомъ, лордъ Сид- 
мутъ, котораго и на этотъ разъ нельзя 
было обойти, благодаря его дружба съ 
королемъ и пятидесяти голосамъ, кото
рыми онъ располагалъ. Двухъ послЬд- 
нихъ лицъ сравнивали со старыми упра
вляющими и его догомъ, назначенными 
смотреть за новыми слугами.

Колебашя и смерть Фокса (1 8 0 6 ).— Это 
выдающееся, несмотря на все, министер
ство, можетъ быть изменило бы судьбы 
Европы, если бы оно удержалось у вла
сти. Но развЬ животное о двухъ голо- 
вахъ живуче? Насчетъ войны Фоксъ и 
Гренвилль являлись представителями со- 
всЬмъ не одной и той же политики; пат- 
р1оты считали Гренвилля настоящимъ 
преемникомъ Питта. Отсюда возникли 
передряги и безплодные переговоры. Во- 
просомъ, который объединили ихъ и при
вели вмЬстЬ ко власти, были вопроси 
объ эмансипацш католиковъ. А что же 
могли они сделать съ упрямствомъ ко
роля? Самое большее оставить въ покоЬ 
это опасное дЬло. Другими камнемъ 
преткновешя являлись обвинешя противъ 
маркиза Уэлсли, который грозили мини
стерству индийскими процессомъ, чуть ли 
н е ' столь же непр1ятнымъ, какъ процессъ 
Гастинкса. Ораторъ Фок^съ стали бы под
держивать обвинеше; Фоксъ министръ 
потушили его. Его упрекали за эту двой
ственность въ поведенш, которая объ
ясняется отчасти складомъ его ума, бо- 
лЬе живого, чЬмъ основательнаго, болЬе 
блестящаго, чЬмъ практическаго, и мало 
пригоднаго для управлешя; отчасти так
же и обстоятельствами: Къ тому же онъ 
были боленъ, и его кратковременное ми
нистерство не успЬло показать себя во 
весь ростъ. ТЬмъ не менЬе не надо за
бывать того учаспя, какое оно приняло 
въ подавленш торговли неграми. Это за- 
вЬщаше Уильяма Питта, эта цЬль всей 
жизни Уильберфорса, является главными 
цЬломъ (1807 года) „министерства всЬхъ

талантовъ", какъ его называло высшее 
общество, этихъ „толстозадыхъ" (broad 
bottoms), какъ непочтительно выражались 
о нихъ каррикатуры и простонародье. 
Фоксъ скончался въ сентябрь, исполнен
ный довольно воинственныхъ патрютиче- 
скихъ помысловъ, скончался какъ разъ 
во время, чтобы' избежать извЬст1я о 
1енЬ, которое причинило бы ему столько 
же горя, какъ вЬсть объ АустерлицЬ его 
великому сопернику.

Военные изъ католиковъ и падеже Грен
вилля.—̂ Современный извЬспя передаютъ 
различно о томи, какъ отнесся король- 
къ извЬстш о смерти своего краснорЬ- 
чиваго министра; по словами однихъ—- 
нескрываемая радость; по словами дру- 
гихъ— почтительная скорбь. Во всякомъ 
случаЬ онъ приняли предложенный Грен- 
виллемъ измЬнешя, которыя нисколько 
не изменяли характера кабинета: пер
вый министръ взяли себЬ портфель Грея, 
который, въ свою очередь, замЬнилъ умер- 
шаго ихъ товарища; новыми лицомъ явил
ся лордъ Холландъ, племянники Фокса. 
Соотношеше партш осталось то же са
мое, только направлеше сд-Ьлалось ни
сколько болЬе воинственными: это на
строение окрЬпло благодаря выборами въ 
октябрь. Новый парламентъ высказался 
за болЬе энергичное продолжеше войны 
и не безъ благосклонности на этотъ счетъ 
выслушивали краснорЬчивыя сЬтоватя 
Каннинга, —  „ таланта “, неблагоразумно 
оставленнаго въ сторонЬ. Все это не 
могло ослабить Гренвилля, личная поли
тика котораго отвЬчала этой программЬ. 
Казалось даже, что положеше его очень 
прочно, какъ вдругъ одно недоразумЬше, 
военное и вмЬстЬ съ тЬмъ релйгюзное, 
рЬзко опрокинуло его и притоми весьма 
неконституцюннымъ способомъ. Онъ счи
тали справедливыми, чтобы арм1я, втя
нутая въ ужасную борьбу, избавлена 
была отъ какихъ бы то ни было вЬро- 
исповЬдныхъ ограниченш, чтобы въ этой 
армш, наполненной ирландцами, католики



въ состоянш Ьыпъ ПОДНЯТЬСЯ ДО ВС'ЬхЪ 
ступеней. Георгь III, казалось, понялъ 
эту столь разумную меру, но вдругъ 
отказалъ въ своемъ согласш. Онъ не 
удовольствовался даже молчашемъ Грен- 
вилля по этому вопросу; онъ потребо- 
валъ отъ него об'Ьщашя не предлагать 
ему больше никакихъ уступокъ въ пользу 
католиковъ. Министры съ достоинствомъ 
отказались отъ этого требов'ашя и сде
лали ошибку, уйдя въ отставку (мартъ 
1807 года). Шериданъ сказалъ по этому 
поводу; „Бывали случаи, что люди раз
бивали себе голову объ стену, но никто 
еще не видЪлъ людей, которые бы вы
строили себе нарочно стену, чтобы раз
биться. объ нее". Около половины палаты 
вотировало ■ нечто въ роде порицашя ко
ролевскому поведенш. Но это некоррект
ное поведете пользовалось популяр
ностью: это обнаружится вскоре когда 
новые министры распустятъ это собра
те , такъ недавно созванное. Подъ кри
ки Персиваля: „долой папистовъ", изби
ратели отправить въ Врстминстеръ боль
шинство, озлобленное противъ католи
ковъ, мира и реформъ.

II. —  Непримиримые тори у 
власти.

Кабинетъ Портлэнда (1807 —  1809).—
Министерство, вышедшее изъ этого ско
р-fee королевскаго, чЪмъ парламентскаго 
кризиса, посл-Ьдняго ycnnin воли Геор
га III, им-Ьло по своему личному составу 
и по своей программ-fe вполн-Ь определен
ное значеше: оно знаменовало собою на 
некоторое время решительную победу 
упорнаго торизма. И все-таки ему' не 
хватало единства направлежя: товарищи 
Питта безъ Питта— это все равно, что 
тело безъ головы. Такъ какъ они были 
плохо организованы еще при жизни вели- 
каго вождя и не предвидели съ того вре
мени скораго падешя „талантовъ“, то 
возвращение къ власти застигло ихъ

врасплохъ. За неимеМемъ настоящаго 
направления, они въ качестве этикетки 
выставили стараго герцога Портлэнда, 
который служилъ какъ бы гаражпей въ 
относительной умеренности. Зато его 
товарищи нисколько не были умеренны
ми: Персиваль, лордъ Гоуксбюри, лордъ 
Эльдонъ, Каннингъ, лордъ Кэстльри. 
Канцлеръ казначейства Спенсеръ Пер
сиваль, ловк!й адвокатъ знатнаго проис- 
хождешя, решительно высказался про
тивъ политическаго равноправ!я католи
ковъ, оскорбительнаго для его вер.овашй, 
но главнымъ образомъ угрожающаго, по 
его мненш, святой и непреложной кон- 
ститущи. Эльдонъ снова сделался лор- 
домъ-канцлеромъ, на этотъ разъ на це- 
лыхъ двадцать летъ,— тоже ученый пра- 
воведъ, но упрямый лротивникъ всякой 
реформы. Лордъ Гоуксбюри, вскоре став
шей графомъ Ливерпулемъ, дополнялъ 
это Tpio честныхъ неуступчивыхъ людей. 
Двумя людьми дела, на которыхъ возло
жена была страшная борьба противъ На
полеона, были Кэстльри и Каннингъ, 
одинъ— въ военной области, а другой— по 
иностранными деламъ. Оба— ровесники 
императора и непримиримые его враги. 
Только эта страсть и связывала ихъ съ 
тремя столпами, ихъ товарищами, пото
му что въ остальномъ Каннингъ вовсе 
не былъ такими аристократомъ и не
подвижными человекомъ, Каннингъ и 
Кэстльри вовсе не были такими против
никами эмансипащи католиковъ, которую 
они поддерживали прежде да и впослед- 
ствщ. Главнымъ фактомъ является cnfe- 
дующш: въ тотъ моментъ, когда Напо- 
леонъ на искусственномъ острове у Тиль
зита заканчиваетъ свое завоевате кон
тинента, Анппя переходить въ руки людей, 
решившихъ никогда не протягивать руки 
завоевателю, никогда не входить съ ними 
въ соприкосновение, кроме какъ для того, 
чтобы задушить его.

Этою ненавистью объясняются дей- 
ств1я, носивш1Я явно насильственный ха-
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рактеръ. „Ордонансы Совета", явивийе- 
ся отвЬтомъ на берлинскш декретъ, раз
дражили Соединенные Штаты, сд-Ьлавъ 
для ихъ кораблей обязательнымъ заходъ 
въ гавани Лондона или Мальты прежде 
посЬщешя ими гаваней, находившихся 
подъ французскимъ вл1яшемъ. Нападете 
на Копенгагенъ возбудило негодоваше 
честнаго Георга III, который поздравлялъ 
офицера, посланнаго съ требовашями къ. 
принцу датскому, съ тЬмъ, что онъ за- 
сталъ принца въ нижнемъ этаже; „ибо,—  
прибавилъ король,— если бы вы застали 
его этажомъ выше, онъ ногой спустилъ бы 
васъсъ лестницы Это нападете вызвало 
негодоваше даже въ парламенте, и для 
его оправдашя Каннингъ находилъ только 
жалше софизмы. Насшпя его врага въ 
Испанш дали ему возможность оправдать 
себя. „Министры,— сказалъ онъ,— заявля- 
ютъ, что Анпия очень расположена по
мочь Испанш въ великодушномъ пред- 
пр1ятш, которое она собирается выпол
нить". А  вигъ Шериданъ говорилъ: „До 
сихъ поръ Бонапартъ им’Ьлъ противъ 
себя только князей' и министровъ; пора 
показать ему, чего онъ долженъ бояться 
со стороны нацш. Я требую, чтобы Ан- 
гтя пришла на помощь испанскому на
роду".

Военные скандалы и разноглаЫя (1 8 0 9 ).—
Внутренняя политика была весь этотъ 
годъ въ глубокомъ разстройстве благо
даря вопросамъ, касавшимся армш. Под
купы при назначенш офицеровъ забрыз
гали грязью даже престолъ; несчастная 
экспедищя обнаружила недостатки адми- 
нистрацш; дивершя въ Испанш резко 
оспаривалась многими; и въ результате 
всЪхъ этихъ жалобъ между двумя самы
ми способными министрами произошла 
дуэль, которая устранила ихъ отъ упра- 
влетя.

Герцогъ юркскш, второй сынъ короля, 
былъ главнокомандующимъ британской 
армш, несмотря на плохую память, ка
кую онъ оставилъ по себе во время вой

ны противъ революцш. У» него были до
вольно продолжительный отношешя съ 
некоей мистрисъ Кларкъ, потомъ онъ съ 
ней разссорился. Одинъ полковникъ, членъ 
парламента, воспользовался признашями, 
сделанными этой дамой въ порыве гнева, 
и обвинялъ ее въ томъ, что она при 
содействш герцога продавала военный 
должности. Скандальное следств1е обна
ружило, что герцогъ юркскш допустилъ 
по меньшей мере преступную неосторож
ность; благодаря, можетъ быть, усшпямъ 
Персиваля и Каннинга онъ былъ оправ- 
данъ, но подалъ въ отставку. Два года 
спустя онъ снова вступитъ въ отправле
ние своихъ высокихъ обязанностей, на 
этотъ разъ съ талантомъ и съ успехомъ. 
Въ первую минуту впечатаете отъ всего 
этого на общество и на королевскую семью 
было более чемъ HenpiaTHoe: если принцъ 
уэльскш. остался нечувствительнымъ, за
то королева и принцессы захворали отъ 
огорчешя; что касается стараго короля, 
то онъ, потрясенный этимъ новымъ уда- 
ромъ, при всей своей внешней твердо
сти, быстро сталъ приближаться къ окон
чательной утрате разума.

Англичане уже овладели большинствомъ 
французскихъ колонш —  Антилльскими 
островами,Г в!аной,Сенегал!ей.Въ 1810 году 
они захватили островъ Франщю (св. Ма- 
вришя). 11 апреля 1809 года на рейде 
острова Экса они нападаютъ на фран- 
цузскш флотъ и сжигаютъ 6 кораблей и 
2 фрегата. Находившаяся въ то время въ 
борьбе съ Наполеономъ Австр1я ждала 
отъ нихъ решительной диверсш въ 
северную Германпо, где она разсчиты- 
вала поднять „войну народовъ". Новое 
британское министерство не собиралось 
направлять свои усшпя на столь отда
ленный цели. Оно составило планъ за
хватить врасплохъ Антверпенъ1) и раз
рушить портъ, который, по выраженш 
Наполеона, являлся пистолетомъ, напра-

1) См. т. I, стр. 108.
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вленнымъ прямо въ сердце Англш, и, 
пользуясь недовольствомъ голландцевъ, 
которое разд-Ьлялъ даже ихъ король Лю- 
довикъ Наполеонъ, взбунтовать батав- 
сюя провинцш, поднять, можетъ быть, 
Б ельгт  и сЪверъ Францш. Снарядили 
40 кораблей, 36 фрегатовъ съ много
численными транспортами, посадили на 
нихъ 30.000-й экипажъ и 40.000 сол
даты Экспедищя высадилась на остров^ 
Вальхеренъ, захватила порть Батцъ (3 ав
густа), осадила Флиссингенъ. Въ отсут- 
CTBie Наполеона, занятаго австршской 
войной, Фуше мобилизовалъ нацюналь- 
ную гвардга, военный министръ Кларкъ 
отцравилъ жандармерш и резервистовъ. 
Едва овлад'Ьвъ Флиссингеномъ (6 авгу
ста), англичане застали Антверпенъ го- 
товымъ къ оборонЪ; Шельда обставлена 
была баттареями, 100.000 французовъ, 
бельийцевъ и голландцевъ. находились 
подъ . ружьемъ. Англичане стали отсту
пать, потерявъ-10.000 челов-Ькъ въ Валь- 
херенскихъ болотахъ, бросивъ Флиссин
генъ, который былъ покинуть своимъ 
гарнизономъ (24 декабря).

Вальхеренское предпр1ят1е, о которомъ 
мы не станемъ разсказывать, не удалось 
въ значительной степени по винЪ Кэстль- 
ри, обыкновенно очень хорошаго админи
стратора. Для ве'дешя этого предпр1ят1я 
онъ сд-Ьлалъ BcniflCTBie своихъ аристо- 
кратическихъ симпатш очень посред
ственный выборъ въ лищЬ лорда Чатама. 
По недостатку 4enoBi>Konio6iH онъ отнес
ся небрежно къ санитарнымъ предосто- 
рожностямъ, столь необходимымъ при 
высадкФ въ нездоровой стран-fe. Произве
денное по. этому поводу сл%дств1е было 
настолько неблагопр1ятно для Англш, что 
протоколы палаты и спещальной комис- 
ciH заполняли собой столбцы француз- 
скаго Монитера въ течете первыхъ м4,- 
сяцевъ 1810 года.

Уже послФдств1я этого д-Ьла расшатали 
правительство. Два истинныхъ вождя его, 
воспитанники Питта и участники его

управлетя, Каннингъ и лордъ' Кэстльри, 
давно уже не любили другъ друга. Ари- 
стократъ, производивши на Уильбер- 
форса впечатлите животнаго съ холод
ною кровью, и живой пылкш сынъ ак
трисы не могли подходить другъ къ другу. 
Разноглаае по основнымъ вопросамъ 
усилило эту антипатш. Оба были раз- 
личнаго мн-Ьшя даже насчетъ лучшаго 
способа вредить. Наполеону: Каннингъ 
настаивалъ на диверсш въ Испатю, 
Кэстльри требовалъ большой непосред
ственной войны. И вотъ этотъ второй 
способъ потерп-Ьлъ на берегахъ Шельды 
самую плачевную неудачу. Разговоры 
а за ними и проекты обострились: Кан
нингъ хогЬлъ заменить своего сопер
ника старшимъ Уэлсли, который ока- 
залъ бы могущественную поддержку сво
ему брату на Пиренейскомъ полуостро- 
в-Ь; Кэстльри, оскорбленный т-Ьмъ, что, 
не предупредивъ его, вели переговоры 
объ его удаленш, вызвалъ на дуэль ми
нистра иностранныхъ д-Ьлъ. Оба вышли 
въ отставку, чтобы драться на пистоле- 
тахъ; серьезныхъ послЪдствш не было, 
кром-Ь одновременнаго ухода обоихъ гла
варей.

Министерство Персиваля (1809— 1812).—
Старый герцогъ Портлэндъ пытался пу- 
темъ неловкихъ умолчанш помешать тол- 
камъ, но этимъ способствовалъ только 
ихъ распространена. Огорченный этой 
дуэлью, которая скандализовала короля, 
и безъ того уже больной, онъ удалился 
отъ д'Ьлъ и вскор-Ь умеръ. Въ его лице 
исчезло полезное подставное имя, и со
перничество Персиваля и Каннинга во 
главЪ торшской партш предстало безъ 
всякаго прикрьтя. Ни одинъ изъ нихъ 
не принималъ комбинацш, задуманныхъ 
другимъ для того, чтобы едълать возмож- 
нымъ раздЪлъ министерства между ними; 
ни одинъ не хогЬлъ служить подъ вер- 
ховенствомъ другого. Каннингъ, уже ском
прометированный дуэлью, надолго погу- 
билъ себя этимъ отказомъ. Его современ-
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никъ Уильберфорсъ и нашъ современники 
Спенсеръ Уальполь соглашаются на томъ, 
что если бы онъ удовольствовался тогда 
вторымъ мЪстомъ, онъ занялъ бы въ 
1812 году первое; самъ онъ никогда не 
могъ простить себе этого. Лордъ Сидмутъ 
и друпе не пошли навстречу предложе
ниями Персиваля, который и составилъ 
себе съ трудомъ довольно посредствен
ный кабинетъ. Самымъ выдающимся изъ^ 
его товарищей былъ маркизъ Уэлсли, 
аз1атсшй самодержецъ, мало пригодный 
къ парламентской жизни, особенно когда 
имели кого-нибудь надъ собой. Два съ 
половиной года министерства Персиваля 
были самыми трудными за всю наполео
новскую эпоху: отъ ВЪнскаго мира до 
похода великой армш къ Неману Англ1я 
была совершенно изолирована. За это 
время мы можемъ лучше всего изучить 
двойнуй оппозицш, вигскую и радикаль
ную, такъ же, какъ и денежный и тор
говый кризисъ, усиленный континенталь
ною блокадою. *

Старые и молодые виги.— Долгое господ
ство торизма прервано было лишь на корот
кое время, но и этого было достаточно для 
оживлешя виговъ.Имъ приходилось скорее 
жалеть о краснорЬчш и о великодушш 
Фокса, ч-Ьмъ о его компрометирующемъ 
и неловкомъ управленш. Действительно, 
у нихъ не было вождя въ палате общинъ, 
такъ какъ графъ Грей сделался пэромъ за 
смертью своего отца. Шериданъ не могъ 
занять его места; этого нисколько не 
скрывали отъ него: онъ начиналъ ста
реть. Не только безпорядочная его жизнь, 
но и некоторая патрютическая независи
мость, столь же враждебная Наполеону, 
какъ и торшская, известная непр1язнь его 
по отношенш къ друзьямъ, настолько 
сильная, что въ 1811 году онъ отсовето- 
валъ принцу-регенту образовать вигское 
министерство,— все эти причины, хороцпя 
или дурныя, способствовали его обособле- 
нш, лишали его популярности. Въ 1812 го
ду онъ утратилъ свое депутатское место,

а следовательно, и парламентскую непри
косновенность, и въ последше дни онъ 
сталъ жертвой своихъ кредиторовъ. Такъ 
печально кончитъ последнш представи
тель величайшаго поколешя ораторовъ, 
какое когда-либо слышалъ британскш 
парламентъ.

Оставались еще люди моложе Шери
дана, но свидетели той же эпохи:— У ит- 
бредъ, Тирни и Уиндгемъ, первый со 
своимъ гуманными либерализмомъ, вто
рой со своимъ страшными сарказмомъ, 
третш съ знаменитою своею стремитель
ностью, которая обрушивается на винов- 
никовъ Вальхеренскаго предпр1ят1я, но и 
со своимъ релипознымъ свободомысл1емъ, 
которое делаетъ изъ него полу-вига, какъ 
и въ его юности. Уиндгемъ вскоре умретъ 
жертвой своей приверженности помогать 
погорельцами. Такъ какъ другой полу- 
вигъ/Гренвилль, заседали среди лордовъ, 
оппозиция въ палате общинъ требуетъ 
новаго вождя и новыхъ талантовъ. Д е й 
ствительно, аристократически привычки 
виговъ не мирятся съ такими лидеромъ, 
какъ Тирни, человеки очень богатый, 
но сынъ простого купца. А  потому ли
деромъ сделается Понсонби, изъ бога
той ирландской фамилш. Отметимъ здесь 
огромное значеше англо-ирландцевъ со 
времени уши: они даютъ лондонскому пар
ламенту двухъ партшныхъ вождей, Пон
сонби и Кэстльри, двухъ величайшихъ ора
торовъ партш, Граттана и Каннинга. 
Можно было сказать по этому поводу: 
Graecia capta ferum victorem cepit (завое
ванная Грещя завоевала дикаго побе
дителя).

Какъ рази въ это время маленькая 
Шотланд1я, дающая Англш великихъ пи
сателей, даетъ ей и двухъ талантливыхъ 
парламентскихъ представителей. Въ са- 
момъ деле Хорнеръ и Брумъ были уро
женцами Эдинбурга, города, где они вме
сте съ Жеффреемъ основали въ 1802 году 
знаменитое Обозргънге, вл1ятельный органъ 
либерализма въ обеихъ странахъ. Впро-
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чемъ, они были совершенно различнаго 
склада: Хорнеръ— экономистъ, предв^ст- 
никъ свободнаго обмана, советникъ по 
финансовымъ деламъ, къ которому очень 
прислушивались, несмотря -на скромное 
его происхождеше; Брумъ— образованный 
адвокаты, блестящш въ такой мере, что 
возбуждалъ этимъ зависть и затруднялъ 
начало своей карьеры, но уже нападавшей 
на рабство, на дурныя MtponpiHTin со
вета противъ американской торговли, 
на скверное обращете принца Уэль- 
скаго съ своей женой. Теперь уже онъ 
заслуживаете красивое прозвище (Ривсъ) 
„поборника всякихъ правь, мстителя за 
все несправедливости".

Наконецъ, сэръ Самуэль Ромильи. Его 
слава,— она отчасти и слава протестант
ской Францш, колыбели его предковъ,—  
состоитъ въ томъ, что онъ снова ввелъ 
человечность въ англшское уголовное 
уложеше. Его пребываше въ Женеве и 
въ Париже, его продолжительный адво- 
катскёй опыты, его кратковременный и 
недавнш опытъ прокурора внушили 
ему ужасы къ законамъ, назначавшимъ 
смертную казнь за малейыле проступки. 
Сделавшись депутатомъ, онъ внесъ 
билли о реформе, которые съ трудомъ. 
приняты были его коллегами и разбились 
потомъ о сопротивлеше лорда Эльдона. 
Но Ромильи принимался снова за работу 
съ неменьшимъ упорствомъ и прорвалъ 
въ сети по крайней мере несколько пе
тель, черезъ который его реформа прой
дете после его смерти.

Радикалы: Коббетъ и Бёрдетъ. —  Не
смотря на наполеоновскую назойливость 
и на всяк1я испыташя, каюя она налагала, 
радикализмъ все-таки не исчезъ. Предста
вителями различныхъ степеней его явля
лись два человека, при чемъ, однако, раз- 
делявлпе ихъ оттенки не могли служить 
препятетаемъ къ ихъ взаимному согла- 
шешю: ф^рмеръ-памфлетистъ Коббетъ и 
богатый депутатъ, баронетъ сэръ Фрэн- 
сисъ Бёрдетъ. То переменчивый, то упор

ный характеры Коббета склонился нако
нецъ въ сторону радикализма. Власти 
очень косо поглядывали на его ежене
дельную газету Решстръ {Register), ре
дактируемую имъ лично, темъ самымъ 
здоровымъ и энергичнымъ перомъ, кото
рое написало Совгьты молодымъ людямъ 
и многочисленный друпя произведешя. 
Въ 1809 году появилась статья, клеймив
шая сечете плетьми, которому подвер
гали англшскихъ солдаты въ присутствш 
немецкихъ. Эти нападки на дисциплину 
показались опасными, и Коббетъ быль 
приговорены къ штрафу въ тысячу фун- 
товъ стерлинговъ и сверхъ того къ двумъ 
годамъ тюремнаго заключешя. Когда его 
выпустили, состоялся въ. честь его бан
кеты подъ председательствомъ Бёрдета. 
Бёрдетъ выпутывался изъ трагикомиче- 
скихъ приключенш. Его проекты избира
тельной реформы показался черезчуръ 
дерзкимъ при господстве полной реакцщ 
въ 1809 году. Ведь онъ предлагалъ не 
более не менее, какъ разделеше всехъ 
графствъ на избирательные округа такъ, 
чтобы въ каждомъ изъ последнихъ все 
граждане, платяпце налоги, выбирали 
одного депутата. Только пятнадцать го- 
лосовъ одобрили проекты. Точно также, 
когда этотъ чудакъ поднялся (въ 1810 году) 
и сталъ оспаривать у палаты общинъ ея 
право засаживать въ тюрьму техъ, кто 
оказалъ ей непочтеше, и особенно, когда 
онъ поддержалъ свое заявлеше въ письме 
къ своимъ избирателямъ, палата сочла 
себя оскорбленной имъ, приняла его вы
зовы и поручила спикеру отправить его 
въ Тоуэръ. Сэръ Френсисы заселъ у себя 
въ доме, вышвырнулъ за дверь пристава, 
которому дано было незаконное, по его 
мненш, поручеше и выдержалъ трехднез- 
ную осаду противъ вооруженной силы. 
Народы принялъ его сторону противъ 
парламентской тираши. Наконецъ, Бёр
дета отвели въ Тоуэръ. Очень упрямый 
и очень богатый, онъ прошелъ все юри- 
дичесюя инстанщи, чтобы возстановить
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свое право. Палата выиграла дело, но 
все эти передряги вылечили ее отъ при- 
тязашя на безгрешность, и знаменитое 
ея полномоч1е сажать въ тюрьму выве
лось изъ употреблешя. Вотъ какимъ пу- 
темъ даже въ подобную эпоху либера- 
лизмъ не переставалъ предъявлять своего 
права на прогрессъ.

Торговля и континентальная блокада.— Въ 
министерство Персиваля съ 1810 года до 
весны 1812 г. континентальная система 
вызвала, наконецъ, въ А н т и  rfe гибель- 
ныя последств1я, которыхъ ожидалъ На- 
полеонъ. За первые годы этого необыкно- 
веннаго режима британская торговля 
столько же выгадала, сколько пострадала. 
Контрабанда такъ называемыхъ нейтраль- 
ныхъ или англшскихъ контрабандистовъ 
{smugglers) проникала временами на бе
рега Францш, и очень изобильно на бе
рега Голландш, Россш, северной Герма- 
ши. Испанская война и полное господство 
надъ океаномъ открывали англшскимъ 
фабрикантамъ огромный рынокъ испан- 
скихъ колонш. Такимъ образомъ, промыш
ленная деятельность вовсе не приостано
вилась, наоборотъ, не переставала разви
ваться. Она даже развивалась лихорадоч- 

, но, способствуя росту пауперизма одно
временно съ огромными богатствами.

Вотъ какъ это происходило. Вместо 
недостатка рабочихъ рукъ въ промыш- 
ленныхъ центрахъ получался, наоборотъ, 
избытокъ ихъ, который не уравновеши
вался, какъ на континенте, убылью на 
войне: такъ мало было настоящихъ англш
скихъ солдатъ въ королевскихъ вой- 
скахъ, пополнявшихся главнымъ обра
зомъ ирландцами и наемниками! А ведь 
это была какъ разъ эпоха непримирима- 
го экономическаго индивидуализма. Фаб- 
рикантъ пользовался положешемъ для 
понижешя заработной платы и чтобы 
обогатиться скорее, какъ можно скорее, 
онъ расширялъ производство за пределы 
требованш. Но чемъ же жили эти столь 
многочисленные и столь дурно оплачи

ваемые рабочее? Хлебомъ, страшно до- 
рогимъ. Помещики, крупные фермеры 
тоже хотели нажиться, и они, действи
тельно, наживались: никогда земля не да
вала такихъ доходовъ, никогда не была 
въ такой цене. Почему такъ? Потому что 
хлебъ съ материка попадалъ въ А н глт  
съ большимъ трудомъ, а местный хлебъ 
продавался вдвое дороже, чемъ въ ко- 
роткш промежутокъ господства Амьен- 
скаго мира. Можетъ быт,ь, скажутъ, что 
это—неизбежный результатъ войны. Пусть 
такъ, но къ стыду зажиточныхъ классовъ, 
господствовавшихъ въ парламенте и въ 
законодательстве, мы должны сказать, 
что какъ только цены падали, сейчасъ же 
применялся къ поднятш ихъ очень зна
чительный налогъ на континентальный 
и американскш хлебъ. Такое неравно
мерное и искусственное распределеше 
благосостояния не могло устоять передъ 
новыми нападками; а въ это время какъ 
разъ появились две ужасныхъ новости.

Во-первыхъ, таможенный меропр1ят1я, 
столь ясно изложенный у Тьера, явив- 
цляся вследъ за присоединешемъ Гол
ландш и захватомъ германскихъ Портовъ. 
Чтобы отбить охоту у контрабанды, На- 
полеонъ конфискуетъ огромные ея склады 
и затемъ чисто по-макк1авел1евски допу- 
скаетъ запрещенные припасы къ обра- 
щен1ю съ уплатой половинной пошлины. 
Результатъ сказывается немедленно: по
лучается чудовищное загромождеше лон- 
донскихъ доковъ, заваленныхъ сахаромъ, 
кофе, хлопкомъ, табакомъ, индиго, воз
вращаемыми отовсюду; далее—  падеше 
ценъ на все эти товары; народъ, въ изо- 
билш заваленный пряностями и испы- 
тывающ1й нужду въ хлебе.

За этимъ последовалъ торговый раз- 
рывъ съ Соединенными Штатами ,). Без
успешно испробовавъ рядъ средствъ для 
одновременнаго наказашя Францш за ея 
блокадой Англш за ея „Ордонансы Со- •)

•) См. ниже главу ХШ , Америка
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в'Ьта “, эта новая морская держава пустила 
въ ходъ очень ловкш пр1емъ. Она пред
ложила той изъ двухъ соперницъ, кото
рая отменить по отношенш къ амери- 
канцамъ исключительный меропр1ят1я, 
воспретить ея врагу всякую торговлю съ 
Америкой. 'Наполе'онъ принялъ предло- 
жеше, и тогда Соединенные Штаты пре
кратили всяшя д-Ьловыя сношешя съ 
А н те й  и ея колошямй. Въ результате 
получилось огромное падеше англшскаго 
экспорта съ 1811 года, несмотря на бо- 
л4^ широкое и свободное открьте рус- 
скихъ портовъ.

И вотъ въ экономической исторш труд
но представить себе что-нибудь ужаснее 
положешя англшскаго народа въ зиму 
1811—1812 года. Къ^указаннымъ причи- 
намъ прибавилось удвоившееся раздра- 
жеше рабочихъ противъ также удвоив
шегося употребления машинъ, который, 
требуя меньшаго количества рабочихъ 
рукъ, способствовали дальнейшему паде- 
шю заработной платы. Тогда разразились 
возсташя такъ называемыхъ luddites, или 
ломателей. машинъ, возсташя, вызвавппя 
пролитю крови и подавленный, напри- 
мйръ, въ 1орке, посредствомъ повешешя 
за одинъ день двенадцати бунтовщиковъ. 
Обычныя преступления возросли числен
но благодаря всеобщей нужде, а повыше- 
Hie налога въ пользу бгъдпыхъ не столько 
облегчило несчастныхъ, сколько способ
ствовало окончательному разорент сред- 
нихъ классовъ. Всемъ приходилось плохо.

Золото и бумажный деньги.—Наполеонъ 
хотйлъ добраться до торговыхъ домовъ 
Сити и до АнглШскаго банка. Крахи сле
довали одинъ за другимъ, несмотря на 
субсидш въ шесть миллюновъ фунтовъ 
стерлинговъ, которую вотировалъ иарла- 
ментъ; поручивъ особымъ комиссарамъ 
распределить ее между переживавшими 
кризисъ негоциантами. Сверхъ того, подъ 
все товары, упавипе въ цене вследств1е 
переполнешя рынка, а именно, подъ ко- 
лошальные товары, подъ продукты англш-

ской промышленности, выпущена была осо
бая коммерческая бумага, которая стала 
обременять портфель банка. И темъ не 
менее банкъ съ изумйтельнымъ успехомъ 
поддерживалъ вплоть до 1809 года курсъ 
своихъ бумажныхъ денегъ, который со 
временъ кризиса 1797 года были наиболее 
принятымъ средствомъ платежа. Между 
кредитными билетами и золотомъ разница 
была незначительна.

Но съ 1810 по 1813 годъ разстояше 
между этими двумя ценностями быстро 
растетъ; въ конце концовъ разница до- 
стигнетъ целой четверти цены. Еще одно 
последств1е войны и блокады. Все пла
тежи Англш по векселямъ на континен
те производились золотомъ. Много золо
та ушло также благодаря расходамъ по 
испанской войне, и какъ разъ въ это 
время уменьшился приливъ золота изъ 
испанскихъ земель Америки вследствхе 
разстройства, вызваннаго въ этихъ стра- 
нахъ револющями. Шотландсщй депу- 
татъ Хорнеръ добился отъ парламента 
назначешя монетной комиссш, и самъ 
онъ въ заключеше разследовашя по- 
требовалъ, чтобы самое позднее въ двух
годичный срокъ банкъ снова возобновилъ 
разменъ. Но торшскш депутатъ Вансит- 
тартъ, сделавшшся вскоре канцлеромъ 
казначейства, выдвинулъ рискованное по- 
ложеше, что бумаги банка соответству- 
ютъ по стоимости законной монете ко
ролевства. Первый министръ поддержалъ 
Вансйттарта, и палата отвергла предло
женную меру. Раздались протесты эко- 
номистовъ оппозицюнной партш, между 
прочимъ лорда Кинга. Лордъ Кингъ и 
некоторые друпе собственники преду- 
преждаютъ своихъ фермеровъ, что на 
будущее время' они станутъ принимать 
бумажный деньги не иначе, какъ со
образуясь съ разницей .между ихъ ме
новой стоимостью и стоимостью золо
та. Въ ответъ на это раздаются всеоб- 
цце вопли, и правительство увидело се
бя вынужденнымъ итти дальше, чемъ-
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оно хотело. Новый билль установилъ 
принудительный курсъ кредитныхъ би- 
летовъ по ихъ номинальной стоимости. 
В с е  эти претя доставили массу аргу- 
ментовъ противникамъ войны во что бы 
то ни стало. .

Диверсия въ Испашю: братьяУэлсли.—
Общественное мирнее насчетъ испанской 
войны менялось въ Англш неоднократно. 

, Даже впоследствш, когда окончательный 
усп-Ьхъ покончить съ этимъ вопросомъ, 
сведунце люди станутъ поддерживать 
MH^Hie, что английская армёя оказала бы 
большей услуги, если бы ее Пустили въ 
д-Ьло непосредственно во время большой 
войны, съ 1812 по 1814 Годъ. Въ тре- 

. вожный 1809 годъ, особенно зимой 1810—  
1811 года, когда ставился вопросъ, не 
будутъ ли посл-Ьднёя британсюя вой
ска опрокинуты въ море, въ это время 
оппозищя съ гораздо большимъ основа- 
шемъ могла бить тревогу. Противъ свое
временности испанской дивереш воин
ственный лордъ Гренвилль дружно воз- 
ставалъ заодно съ миролюбивымъ лор- 
домъ Греемъ, и оба они заодно съ ви
гами палаты общинъ, которые считали 
предпр1ят!е братьевъ Уэлсли за донки
хотское безумёе. Первый министръ, хотя 
и былъ въ войне также упоренъ, какъ 
въ другихъ д-Ьлахъ, безпокоился по по
воду вестей съ полуострова и противил
ся принесент тьхъ жертвъ, которыхъ 
требовала война. Его личная антипатёя 
къ своему коллеге по иностраннымъ д-Ь- 
ламъ сильно обострилась; съ своей сто
роны, и маркизъ едва выносилъ его. Ма
ло того: братья Уэлсли, относившееся 
первоначально къ дЬлу ибершскаго воз- 
станёя съ одинаковымъ пыломъ, посте
пенно стали расходиться во взглядахъ, 
что случалось съ ними впоследствш не 
одинъ разъ. Уэлсли - министръ иногда 
относился недоверчиво къ этой безконеч- 
ной войне; закономъ установленное при
ниженное положенёе католиковъ казалось 
ему опасною несправедливостью и делало

для него еще более невыносимыцъ хара- 
ктеръ Персиваля. Напротивъ, новый лордъ 
Уэлсли, непримиримый консерваторы во 
внутреннихъ вопросахъ, поддерживалъ, 
если нужно и единолично, мнете-, что 
испанская война единственное средство 
сразить Наполеона. И несчастная судьба 
.императора, столь поразительная въ его 
делахъ съ Анггаей, хотела; чтобы успехъ 
Уэллингтона, защитника Торресъ-Вед- 
расъ, укрепилъ положеше тори и вызвалъ 
удивлеше виговъ какъ разъ въ тотъ мо- 
ментъ, когда континентальная блокада об
наружила свои ужасныя последствёя, а 
именно въ начале 1811 года. Съ этихъ 
поръ, несмотря на сомнительные резуль
таты кампанёи 1811 года, уже не возни
кало серьезнаго вопроса объ оставленш 
Испаши, где съ весны 1812 года стойкш 
генералъ перейдетъ къ столь известному 
всемъ страшному наступленш.

Регентство; убёйство Персиваля. — Когда 
задумываешься надъ последствиями, кото
рый получились, и надъ теми, которыя 
должны были бы получиться отъ оконча- 
тельнаго умопомешательства Георга III, 
то напрашивается все то же соображе- 
Hie. Всегда предполагалось, что при та- 
комъ исходе принцъ уэльскш призоветъ 
вигское и миролюбивое министерство. 
Осенью 1810 года готовы былъ и лич
ный составъ, какъ двадцать два года 
тому назадъ. Точно такъ же, какъ и 
тогда, министерство, которому. ■ грозило 
падеше, старалось затянуть дело, сле
дуя пр^емамъ Питта, готовое выдержать 
обвинеше со стороны Хорнера въ „пред
намеренной медлительности" и со сто
роны Ромильи въ „обманныхъ хитро- 
стяхъ". Только 15 января 1811 года ре
шено было передать регентство будущему 
Георгу IV, но не сразу во всей полноте: 
временный „ограниченёя", выговоренный 
на годичный срокъ, замедлили полное 
устранение отъ власти короля, который 
въ течете этой отсрочки сохранялъ еще 
некоторую- надежду на свое возста-



новлеше. Безъ сомнгЬшя, регентъ могь 
не дожидаясь отставить министерство, 
глава котораго особенно не нравился 
ему; но какова ответственность въ- мо- 
ментъ, когда настойчивость Уэллингтона 
была наконецъ вознаграждена! Годъ спу
стя принцъ велъ переговоры съ глава
рями виговъ, наэтотъразъ, можетъ быть, 
безъ большого желашя усп-fexa. Гренвилль 
и Грей не считали предлагаемое ме
сто соответствующими ихъ значенш. 
Такъ какъ Персиваль сделался необхо- 
.димымъ, то его острое столкновеше съ 
Уэлсли закончилось отставкой маркиза. 

. Его пр.еемникъ Кэстльри, еще болФе 
враждебный Наполеону, явится вскорф 
въ европейской коалицш со всФмъ пре- 
■стижемъ абсолютнаго короля.

11 мая 1812 года, когда было уже 
елишкомъ поздно для того, чтобы смерть 
ттерваго министра Англш изменила что- 
нибудь въ ходФ дФлъ, одинъ раздражен
ный человФкъ съ разстроеннымъ умомъ 
вооружился пистолетомъ и проникъ въ 
вестибюль палаты общинъ. Онъ намере
вался убить лорда Гауэра, бывшаго по
сланника въ Росши, относительно кото
раго онъ считали себя въ правФ быть 
■недовольными. Такъ какъ лордъ Гауэръ 
не приходили, то этотъ человеки, по 
имени Беллингэмъ, убили Персиваля.

Министерство Ливерпуля (1812). —  Ре
генту предстояло по меньшей мФрФ пере- 
дФлать еще разъ свое министерство. Ему 
хотелось, не мФняя политики, вернуть 
въ составь министерства такихъ талант- 
ливыхъ людей, какъ Уэлсли и . Каннинги, 
ввести въ него такихъ, какъ Грей и 
Гренвилль, но ни одинъ изъ этихъ го
сударственники людей не соглашался 
быть подъ руководительствомъ лорда 
Ливерпуля, который твердо пристроился 
у  власти и заняли на цФлыхъ пят
надцать лФтъ мФсто премьера. Не охот
ники до перемени, онъ выбрали въ чи
сло новыхъ своихъ товарищей, по реко- 
мендацш лорда Сидмута, двухъ посред-

ственныхъ людей, а именно лорда Бет- 
хёрста и Ванситтарта, съ самими, лор- 
домъ Сидмутомъ въ должности министра 
внутреннихъ д4>лъ. Нисколько не уме
ряя своей воинственности, новый каби- 
нетъ напротивъ проявили ее еще силь
нее. Персиваль отвергнулъ мирныя пред- 
ложеюя Наполеона; но онъ собирался 
уладить д-Ьло съ Соединенными Штата
ми, тогда какъ Ливерпуль приняли ихъ 
объявлеше войны, которое, впррчемъ, яви
лось елишкомъ поздно, чтобы спасти 
дело Франщи. Собравшшся въ ноябре 
парламентъ выслушали прославлеше по
беды при Саламанке и сопротивлешя 
русскихъ; вотировано было воспомоще- 
ствоваше русскими жертвами войны, 
однако недавшя операцш въ Испанш на
влекли на министерство критику со всФхъ 
сторонъ.

При возобновлена сессш въ февралФ 
1813 года палата, казалось, готова была 
покончить съ эмансипащей католиковъ, 
наиболее яростный противники которой 
теперь умеръ. Но друпе консерваторы 
бодрствовали. Предложенный Граттаномъ 
билль прошелъ 345 голосами противъ 
203. Тогда спикеръ Абботъ весьма ловко 
предложили, чтобы къ парламентскими 
полномоч1ямъ применено было положеше 
о неправоспособности католиковъ. Когда 
эта оговорка принята была большин- 
ствомъ четырехъ голосовъ, Понсонби отъ 
имени оппозицш- взяли билль обратно. 
Раздражающш вопроси опять были отло- 
женъ. Военные изъ католиковъ получили 
только некоторый облегчешя въ отпра
вивши своего культа.

Принцы и принцессы (1813). —  Другое 
дело, очень скверное для динаетш, про
извело парламентски скандаль, который 
не были ни послФднимъ, ни самыми круп
ными. По настояшю отца, просившаго 
его остепениться (1795 года), принцъ 
Уэльскш согласился наконецъ жениться 
на одной изъ своихъ нФмецкихъ кузинъ, 
Каролине брауншвейгской, подъ условь



емъ, что будутъ уплачены его долги. 
Отъ этого брака, несчастнаго почти съ 
самаго начала,родился единственный ре- 
бенокъ, добрая и несчастная принцесса 
Шарлотта,-- въ будущемъ наследница ан- 
глшской короны. Поведете матери, от
страненной отъ своей дочери и брошен
ной своимъ мужемъ, сделалось предме- 
томъ обвинешя (1806 г.) и следсгая, во 
время производства котораго Персиваль 
и лордъ Зльдонъ давали ей советы; это 
было незадолго до ихъ вступления въ 
министерство. Разъ очутившись у вла
сти, они склонили Георга III, которому 
было очень npiHTHo поверить имъ, счи
тать ее невинной. Король принялъ ее 
ко двору, и все безъ ея мужа. Послед
ыш, сделавшись регентомъ, почти совер
шенно отстранилъ ее отъ дочери. Тогда 
Брумъ посоветовалъ принцессе передать 
свое дело на реш ете палаты. Никакого 
постановлешя по этому поводу не по
следовало, но произнесены были слова 
суровее всякаго постановлешя. Тори 
Уортли сказалъ: „Поведете,* подобное
поведенш регента, можетъ повести толь
ко къ падент королевской власти. Чле
ны королевскаго дома, повидимому, един- 
ственныя лица страны, которыя нисколь
ко не заботятся о своей чести. Принцъ 
не долженъ делать себе иллюзш отно
сительно впечатлешя, производимаго его 
поведешемъ, и воображать, что онъ вый- 
детъ целымъ и невредимымъ изъ всехъ 
этихъ обстоятельствъ “ . Chjh и друпя 
корпорации громко высказались въ томъ 
же духе. Непопулярность могуществен- 
наго принца, который становился однимъ 
изъ повелителей Европы, была очевидна. 
Понадобился даже процессъ противъ 
печати, чтобы охранить его особу отъ 
сатирическихъ выходокъ поэта и пам
флетиста Ли Хёнта. Нисколько не боль
шей любовью пользовались и его шесть 
братьевъ, у которыхъ, у всехъ вместе, 
не было ни одного законнаго наследника, 
и законодательная деятельность кото

рыхъ, въ качестве перовъ королевства, 
выразилась въ томъ, что они вшестёромъ 
подали голосъ противъ уничтожешя тор
говли неграми.

III. Общество и литература во 
время войны.

Народонаселение и богатство. —  За весь 
этотъ перюдъ мы не отделяли экономи
ческой исторш отъ исторш политиче
ской въ виду столь тесной связи между 
ними. Теперь намъ придется, при содей- 
ствш немногихъ круглыхъ чиселъ и безъ 
обсуждешя сомнительныхъ пунктовъ, 
определить состоите Соединеннаго ко
ролевства въ начале и въ конце этой 
длинной войны.

Въ начале ея Анппя насчитывала во
семь съ половиной миллюновъ жителей, 
Шотлащця —  полтора миллюна, Ирлан- 
д1я —  четыре. Въ 1815 году населеше 
Англ in поднялось до одиннадцати или 
двенадцати миллюновъ, населеше Шот- 
ландш —  до двухъ, Ирландш — до пяти 
или шести миллюновъ. Такимъ образомъ, 
менее чемъ за четверть века (и каюе 
четверть века!) общая численность насе- 
лешя возросла съ четырнадцати до де
вятнадцати миллюновъ.

Къ несчастью, государственный долгъ 
увеличился въ совсемъ иной пропорцш: 
съ 240 онъ поднялся до 800 миллюновъ 
фунтовъ стерлинговъ, т.-е. съ 2.400 мил
люновъ до 8.000 миллюновъ рублей. Та
кимъ образомъ, вместо 94 мил. рублей 
приходилось уплачивать ежегодно 320- 
миллюновъ рублей. Оба эти ряда чиселъ, 
числа людей и денегъ, стоятъ между 
собой въ известной внутренней связи. 
Баснословный суммы, которыми оплачи
вались армш коалицш, въ такой же ме
ре сберегали пролшпе англШской кро
ви. Такою ценою населеше Британскихъ 
острововъ непосредственно пострадало 
гораздо меньше населешя континёнталь- 
ныхъ странъ. Зато оно стонало подъ
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тяжестью безпримЪрныхъ налоговъ, а 
обезценеше банковыхъ билетовъ, проис
шедшее несмотря на все отмеченные 
нами выше законы, тяжело ложилось 
главнымъ образомъ на бедноту. Купецъ, 
боясь дальнейшаго падешя курса, про- 
давалъ предметы первой необходимости 
по бол^е высокой цене, а заработная 
плата маленькихъ людей не поднималась, 
несмотря на понижеше цены той бума
ги, которою оплачивался ихъ недельный 
трудъ. Сколь многообразны причины, 
сделавийя Англш страной богатства и 
пауперизма!

Вывозъ увеличивался во вторую поло
вину борьбы такъ же, какъ и въ пер
вую: приблизительно на треть за послед
няя пятнадцать летъ. Хлопчатобумажная 
промышленность продолжала неизменно 
развиваться: то же приходится сказать 
про шерстяную промышленность, несмотря 
на чрезмерный пошлины, какими обло- 
женъ былъ ввозъ сырья. Ульстерское 
полотно приносило некоторый доходъ 
Ирландш. Производство железа удвои
лось. Безопасный фонарь, изобретенный 
Дэви въ 1815 году, давалъ возможность 
разрабатывать глубь угленосныхъ райо- 
новъ съ меньшею опасностью и вместе 
съ темь расширять возникавипя прило- 
жешя паровой силы. Въ ожиданш того 
времени, когда эта машина дастъ все, 
чего можно было ожидать отъ нея, Тель- 
фордъ улучшалъ дорожное строительство; 
Макъ-Адамъ, тоже родомъ шотландецъ, 
говорилъ, что для упрочешя дороги надо 
камни дробить на тате куски, чтобы они 
могли поместиться во рту человека; въ та- 
комъ виде этотъ матеряалъ сохранить во 
всехъ языкахъ назваше макадама. Обще
ственные экипажи и почта уже разнились 
отъ подобныхъ учрежденш XVIII века. 
Съ 1812 года Беллъ плаваетъ въ глаз- 
говскихъ водахъ на первомъ пароходе. 
Населеше начинаетъ уже слишкомъ со
средоточиваться въ большихъ городахъ: 
Лондонъ переваливаетъ за миллюнъ,

Манчестеръ, Ливерпуль, Бирмингэмъ и 
Глазго— за сто тысячъ жителей.

Реакционный общественный строй. —  Об
щая реакция противъ револющонныхъ 
идей усилила все злоупотреблешя ари
стократической системы. Депутатстя ме
ста въ палате общинъ больше чемъ 
когда-либо были въ рукахъ высокомер
ной и умной олигархш, тогда какъ въ 
палату лордовъ попадали политики-зако
новеды, пропитанные узкимъ торизмомъ, 
получавлпе въ своемъ новомъ званш без- 
совестныя синекуры для себя и для сво- 
ихъ семействъ. Такъ, одинъ получали 
ежегодно около 30.000 рублей въ ка
честве секретаря ямайскаго правитель
ства, хотя онъ никогда не былъ и не 
собирался быть ни одной ногой на этомъ 
острове. Прежше пэры по алчности со
перничали съ новыми, а парламентская 
джентри (мелкое дворянство)— съ теми 
и другими. Надъ всеми этимъ большимъ 
светомъ царилъ англШскш cant (система 
предразсудковъ), неразлучный съ ханже- 
ствомъ. Къ счастью, на ряду съ пьян- 
ствомъ, дуэлями и необузданной игрой 
эта аристократа обладала расовыми по
литическими смысломъ, благодаря кото
рому и худцпя злоупотреблешя приводи
ли къ удивительными результатами. Она 
высматривала въ Оксфорде и Кембри
дже выдающихся молодыхъ людей, кото
рые могли пригодиться на пополнеше 
партш, и вводила ихъ совсемъ молодыми 
въ парламентъ, являвшшся школой въ 
деле управлешя въ такой же мере, въ 
какой онъ былъ и совещательными со- 
брашемъ. Такими образомъ, нелепый 
„гнилыя местечки" представляли собой 
несравненный разсадникъ государствен- 
ныхъ людей.

Все это мало способствовало умствен
ному прогрессу университетовъ; девизъ 
„ничего не изменять" царилъ здесь бо
лее деспотически, чемъ где-либо. Выхо
дившее отсюда духовенство совершенно 
утратило жизненность, свойственную ему
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въ минувшемъ веке; беря за образецъ 
современный свЪтскш аристократизмъ, 
оно распускалось пышнымъ цвЪтомъ 
и потомъ погрязало въ злоупотребле- 
шяхъ. Одинъ парламентски актъ 1802 
года, не въ прямо выраженной форме, 
разр'Ьшалъ духовнымъ не жить на месте 
служешя, такъ что изъ десяти тысячъ 
приходовъ англиканской церкви добрая 
половина не имела своего постояннаго 
священника (clergyman). Въ 1813 году въ 
140 приходахъ Илшской епархш въ д-Ьй- 
ствительности на своемъ посту было толь
ко 45 пасторовъ. Епископы, обыкновенно 
сыновья, братья или кузены министровъ, 
жили въ богатстве, а мноле изъ ихъ 
подчиненныхъ прозябали, подобно своимъ 
прихожанамъ, въ деревенской нищете; 
друпе более счастливые вели такую же 
жизнь, какъ и сосЬдтй сквайръ. 44>мъ 
меньше процветали священничесюя доб
родетели, темъ сильнее поддержива
лось законное верховенство англиканской 
церкви надъ католиками и нонконформи
стами. Это не мешало диссидентамъ по 
прежнему спускаться къ самымъ подон- 
камъ общества для исцелешя ихъ вопш- 
щей нужды. Вследъ за баптистомъ Го- 
уардомъ квакерша Елисавета Фрей начи- 
наетъ посещать тюрьмы.

Сощальныя язвы, которыя служатъ 
предметомъ уложешя о наказашяхъ, за- 
коновъ о бедныхъ и т. д., въ 1815 году 
з!яли сильнее, чемъ когда-либо. Впослед- 
ствш мы познакомимся съ дальнейшими 
реформами. Отныне на ученомъ и ли- 
тературномъ поприще начинаютъ высту
пать целители этихъ язвъ. Съ 1798 года 
Мальтусъ предостерегаетъ бедняковъ отъ 
слишкомъ быстраго размножешя, показы
вая имъ, что питательные рессурсы чело
вечества не возрастаютъ въ той же про- 
порцш. Зловепця слова, которыя съ увле- 
четемъ повторялись реакщей, но которыя, 
по остроумному замечанш Спенсера Уаль- 
поля, заключали въ себе также и нечто

выгодное для народа. Действительно, 
Мальтусъ побуждаетъ къ повышенш 
заработной платы, тогда какъ Адамъ 
Смитъ давно уже проповедуетъ свободный 
обменъ, а Бентамъ отстаиваетъ инте
ресы большинства. Это тройственное уси- 
nie, къ которому вскоре присоединится 
учете Рикардо о земельной ренте, под- 
готовляетъ более благоприятное для низ- 
шихъ классовъ будущее.

УспФхи печати.— По странному кон
трасту печать вызываетъ неудовольств1е 
реакщи и въ то же время становится 
могущественной, благодаря войне, о ко
торой постоянно съ тревогой ждутъ но
востей. Журналистъ— парш „общества"; 
долго его не решаются даже пригласить 
къ обеду; у него нетъ особаго места, 
чтобы следить за парламентскими деба
тами; ему приходится поэтому по два 
часа стоять въ хвосте на лестнице, 
прежде чемъ попасть въ места для пу
блики, обыкновенно очень тесныя. Очу
тившись здесь, онъ долженъ разсчиты- 
вать только на свою память, такъ какъ 
ему не разрешается делать заметокъ: 
если онъ пишетъ, то тайкомъ съ боль
шими неудобствами. Когда палата хочетъ 
устранить его на время важныхъ сове
щаний, она проделываетъ надъ нимъ раз
ный штуки: мешаетъ ему прибыть во 
время или удаляетъ его съ заседашя по 
предложенш одного члена. Газетный на- 
логъ, безпрестанно повышаемый, дошелъ 
наконецъ до четырехъ пенсовъ, вслед- 
CTBie чего приходилось продавать номеръ 
по семи пенсовъ. Несмотря на все это, 
публика жаждетъ новостей: она набрасы
вается на номера по мере того, какъ 
они выходятъ съ ручного станка, рабо- 
тающаго медленно и неудовлетворитель
но. Times, преобразованный въ 1803 году 
Джономъ Уальтеромъ, печатается въ 8.000 
экземпляровъ. Онъ не только лучше всехъ 
осведомленъ, но къ тому же вводить въ 
1814 году паровой печатный станокъ, и
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эта машина, пока еще очень несовершен
ная, позволяетъ получать 1,100 экземпля- 
ровъ въ часъ вместо 450. За нимъ идутъ 
въ порядке своего значешя: Еуръеръ, 
Хроника. Съ Эдинбургскимъ Обозргьтемъ, 
органомъ виговъ, соперничаетъ съ торш- 
ской стороны Quarterly Review (1809),~а 
со стороны радикальной— Register Коб- 
бета.

Женская литература. —  Къ концу века 
дамы и особенно девицы завладеваютъ 
романомъ. Въ значительной степени бла
годаря имъ, а также благодаря рели- 
лозному движенш, пошедшему отъ Уэсли 
и приличному придворному кругу коро
левы Шарлотты, англшскш романъ сде
лался настолько же скромнымъ, насколь
ко онъ '  прежде былъ1 нескроменъ, не 
утративъ притомъ своего здороваго реа
лизма. IIIecTBie открываетъ миссъ Бёр
ни, впоследствии вышедшая замужъ за 
генерала д’Эрбле. Далее идутъ миссъ 
Эджворсъ и миссъ Остенъ, описывакшця 
быть ирландской и англшской деревни 
•съ успехомъ, который поощряетъ не- 
сколькихъ второстепенныхъ романистокъ. 
Если воображеше уносить ихъ, то уже 
не въ м]ръ безпутства, а въ м1ръ устра
шающей таинственности,— это тоже еще 
вкусъ конца века; такова мистриссъ 
Радклиффъ, авторъ Удолъфскихъ тайнъ. 
Все эти лица исподволь подготовили фе
министское движете, пр]учая публику 
видеть женщинъ на литературномъ по
прище въ одномъ ряду съ мужчинами. 
Мэри Уольстонкрафтъ подготовляетъ фе- 
минизмъ въ прямомъ смысле: написавъ 
рядъ работъ по женскому воспитанш и 
тгрослуживъ сама въ качестве учитель
ницы, она посвящаетъ Талейрану свое 
■сочинеше Въ защиту правь женщины. 
Переведенная на французскш языкъ книга 
■одно время пользуется успехомъ въ Па
риже, куда ея авторъ является пожить 
•въ самый разгаръ революцюннаго кризи
са. Вернувшись въ Лондонъ после це- 
лаго ряда заблужденш и несчастш, она

выходить замужъ за Годвина и уми
рая оставляетъ после себя дочь, буду
щую мистриссъ Шелли.

Французская революц|’я и „озерная" шко
ла.— Этотъ Годвинъ —  прозаикъ, оказав- 
шш большое вл1яше на молодыхъ поэтовъ 
и являвшейся ихъ патрёархомъ. Дисси- 
дентскш пасторъ до 1783 года, онъ от
дался потомъ изучешю римской исторш 
и почерпнулъ изъ нея республиканце 
принципы, которые пышно расцвели бла
годаря французской заразе. Въ 1793 году 
онъ выпустилъ въ светъ свою Полити
ческую справедливость, которая для из- 
вестнаго кружка явилась противовесомъ 
реакцюнной книги Бёрка. Вскоре онъ 
заслужилъ славу своимъ романомъ Еа- 
лебъ Уильямъ, родоначальникомъ уголов- 
ныхъ романовъ. Не принадлежа къ обще- 
ствамъ, стремившимся къ ниспроверже- 
нш существующаго порядка, онъ засту
пался въ Morning Chronicle за Харди, 
Горна Тука и способствовалъ ихъ оправ- 
дант. Состоя въ дружбе съ Фоксомъ и 
Шериданомъ, онъ отстаивалъ въ 1797 г. 
ихъ и свои собственный мысли въ жур
нале Enquirer. Продолжительная после
дующая карьера Годвина, обедневшаго 
попрошайки, мало будетъ способствовать 
его репутацш.

Трое молодыхъ людей Уордсвортъ, Коль- 
риджъ, Соути, которыхъ объединяютъ 
обыкновенно въ группу лэкистовъ (имя 
это хорошо подходить къ первому изъ 
нихъ, меньше ко второму и совсемъ ма
ло къ третьему), сделали изъ Полити
ческой справедливости свое революцюн- 
ное eeaHrenie. Уордсвортъ побывалъ уже 
во Францш; пребывание въ Париже въ 
конце 1792 года сделало его жирон- 
дистомъ, а не реакцюнеромъ, какъ онъ 
самъ разсказалъ объ этотъ въ своей Пре- 
людги. Въ своихъ сонетахъ, напечатан- 
ныхъ въ Morning Chronicle, Кольриджъ 
нападаетъ на Уильяма Питта, отступни
ка отъ отцовской славы, призываетъ 
Бёрка вернуться къ былому его либе
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рализму, восп^ваетъ Годвина, лорда 
Стенгопа, Лафайета, Эрскина, Шери
дана. Въ сотрудничества съ Соути онъ 
сочиняетъ трагедш на сюжетъ Падете 
Робестера. Ioanna д’Аркъ Соути изо
бражена ч-Ьмъ-то въ роде французской 
республиканки. Его драма Уотъ Тайлоръ 
намеками затрагиваетъ налоги Уильяма 
Питта. Почти все поэты, Бёрнсъ и Кэмп- 
белль, столь отличные другъ отъ друга, 
более или менее сл4дуютъ общему те- 
ченш. Уордсвортъ нисколько позднее (въ 
1805 году) удостов'Ьрилъ этотъ фактъ въ 
прекрасномъ произведенш, достойномъ 
стоять на ряду съ знаменитыми стихами 
Гёте.

Завоевашя торизма въ области поэзш и 
карикатуры.— Въ несколько л'Ьтъ полити
ческое направлеше поэтовъ меняется со
вершенно. Одни получили отвращеше къ 
революцш благодаря ея крайностямъ и 
вовлечены были въ политическую борьбу: 
когда полищя явилась делать обыскъ въ 
бумагахъ Кэмпбелля, обвиненнаго въ раз- 
рушйтёльныхъ замыслахъ, она находитъ 
въ этихъ бумагахъ рукопись небольшой, 
но великолепной его пьесы Моряки Ан- 
глги, и этого было достаточно, чтобы из
бавить его отъ всякаго подозрешя. Дру- 
rie утратили свои французсшя симпатш 
со времени установлешя военной деспо- 
тш. Поселившись у своего Грассмерскаго 
озера, Уордсвортъ обновляетъ поэзт глу- 
бокимъ чувствомъ КЪ природе и скром- 
нымъ собьтямъ человеческой жизни; но 
онъ не теряетъ изъ виду европейское 
поле битвы: онъ воспеваетъ жертвы и 
враговъ Наполеона, своимъ перомъ про
заика онъ клеймитъ сдачу Синтры, какъ 
слишкомъ большую уступку французамъ. 
Таковы же и чувства Кольриджа, кото
рый своими статьями навлекаетъ на себя- 
гневъ Бонапарта. То же самое и въ прозе: 
Соути составляетъ свою классическую 
Жизнь Нельсона; и такъ какъ онъ не 
только воинственный тори, но и тори пра
вительственный и ретроградный, то Бай-

ронъ станетъ клеймить его изменникомъ. 
Что касается Вальтера Скотта, который 
въ эту пору былъ поэтомъ, то ему не 
надо было превращаться въ тори: онъ 
уже былъ таковымъ, правда, съ несколь
ко якобитскимъ оттенкомъ, вполне архео- 
логическимъ и безобиднымъ. Въ тотъ 
моментъ, когда онъ становится романи- 
стомъ, когда Уэверлеемъ (1814 г.) откры
вается длинный рядъ успеховъ, онъ сно
ва берется за лиру, чтобы воспеть Ва
терлоо.

Безчисленныя карикатуры Джильрея, 
который когда-то нападалъ на всехъ, на 
Георга III и Уильяма Питта такъ же, какъ 
и на ихъ противниковъ, после 1796 года 
задеваютъ только Фокса, виговъ, като- 
ликовъ, французовъ. Съ 1803 года пред- 
метомъ его нападокъ становится Напо- 
леонъ. Его карандашъ неустанно драз
нить императора и сохраняетъ за нимъ 
по прежнему худой его профиль изъ вре- 
менъ итальянскаго похода, настойчиво 
оставляя безъ внимашя то обстоятель
ство, что императоръ пополнелъ. Гово
рили, что рисунки Джильрея вместе съ 
матросскими песнями композитора Диб- 
дина поддерживали патрютизмъ массъ.

Молодые радикальные поэты и Ирлан- 
Ain.— Два очень молодыхъ и уже очень 
крупныхъ поэта начинаютъ действовать, 
противъ реакщи. Оба по происхождежю 
принадлежали къ высшему обществу, 
одинъ къ пэрамъ, другой къ джентри; 
различный причины: семейныя дрязги, 
крайняя независимость характера, напад
ки критики, денежный затруднешя бро- 
саютъ ихъ обоихъ въ объятя радика
лизма. Генш лорда Байрона и Шелли 
проявится во всю величину лишь въ на
чале следующаго перюда; но онъ уже 
сильно встревожилъ общественный cant: 
релипозныя прилич!я и политически кон- 
серватизмъ. Въ этомъ смысле отъ Шел
ли естественно перейти къ той самой 
Ирландш, поэтомъ которой является мо
лодой ирландский католикъ Томасъ Муръ^
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Со времени неудавшагося заговора Ро
берта Эммета и его казни (1803 г.) 
пребываше Шелли въ Дублине (1812 г.)—  
единственное важное собьте въ судь- 
бахъ родственнаго Британш острова. 
Ему всего девятнадцать л-Ьтъ, и въ сво- 
емъ обращенш къ ирландскому народу 
онъ клеймить преступлешя, совершон- 
ныя его родиной, Анппей, противъ Ир
ландш; но въ то же время у него хва- 
таетъ смелости бросить нащональной 
парт1и упрекъ въ ея раздробленности, ея 
лорокахъ, лицемЪрш и повторять ей, что ей 
слТ>дуетъ одержать победу надъ собой, а не 
только способствовать победе „Призыва 
къ единенпо", чего требовалъ О’Коннель.

На этомъ имени и на имени другого 
знаменитаго дебютанта мы закончимъ эту 
главу. Противникомъ кельтскаго трибуна 
уже съ 1812 по 1815 годъ выступаетъ 
англо-саксъ Робертъ Пиль, статсъ-секре- 
тарь по дЪламъ Ирландш. Министерство 
Ливерпуля, которое выхаживало его со 
времени оставлешя имъ университета, 
какъ надежду чистаго торизма, и соб
ственный отецъ его сэръ Робертъ, одинъ 
изъ богатыхъ основателей британской 
промышленности, съ безпокойствомъ за
метили въ юномъ питомце признаки ли
берализма. Признано было необходимымъ 
решительно отклонить его отъ этого пути, 
сделавъ его крупнымъ должностнымъ ли- 
цомъ, помощникомъ статсъ-секретаря ко
лоти въ двадцать два года и секрета- 
ремъ по деламъ Ирландш въ двадцать 
четыре. На этомъ посту онъ такъ хоро
шо усвоилъ оранжистсшя идеи, что ему 
дали прозвище „померанцевой корки“

(Orange Peel), строя каламбуръ на его 
имени. Личная вражда къ нему О’Кон- 
неля сделалась настолько резкой, что 
решена была уже дуэль въ Бельгш, но 
сэръ Робертъ помешалъ этой дуэли, 
арестовавъ обоихъ въ Лондоне. Неудача 
предложешя о дарованш правь католи- 
камъ въ 1813 году раздражила католи
ческое духовенство Ирландш и разруши
ло престижъ Граттана не какъ парла- 
ментскаго оратора, но какъ представи
теля нащонализма. Ирландсше епископы 
недовольны были Граттаномъ (который 
самъ, впрочемъ, былъ протестантъ) зато, 
что онъ принялъ мысль о мировой сдел
ке, такъ называемомъ veto. Въ силу это
го соглашешя, одобреннаго Каннингомъ 
и Кэстльри, государство имело бы право 
допускать на свободный епископсю'я ка- 
эедры въ Ирландш только лоялистскихъ 
кандидатовъ: отъ этой гарантш ожидали 
успеха эмансипащи. Римская кур1я была 
не противъ этого, но духовенство отка
залось. Католикъ О’Коннель сделался 
признаннымъ вождемъ наши. Защищаясь 
отъ обвинешя въ сепаратизме, онъ вме
сте съ темъ съ радостью убеждался въ 
томъ, что недовольствомъ католиковъ 
укрепляется его собственное дело, дело 
самоуправлешя Ирландш: „Домогаясь от
мены унш, къ чему я и стремлюсь, я съ 
радостью вижу, какъ наши враги сами 
работаютъ въ пользу этого великаго де
ла. Задерживая освобождете католиковъ, 
они ускоряютъ возстановлеше Ирлан
дш... Боюсь, что Ирланд1я впала бы въ 
обычную апатт, если бы свобода совести 
была ей уступлена слишкомъ скоро.”
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Г ЛАВА IV.

Анти-наполеоновская Гермашя, Ангшя и ПрусЫя*
(1 8 0 0 —1813).

I .— A B C T p ifl.

Изъ всЬхъ континентальныхъ державъ 
Австр1я была самымъ постояннымъ про- 
тивникомъ французской революции вечно 
побеждаемая, но окончательно не обезси- 
ленная, она удивляла м1ръ вялостью сво- 
ихъ нападенш и упорствомъ своего сопро- 
тивлешя. Такъ гсакъ организация ея въ 
общемъ была еще довольно элементарна, 
то удары, ей наносимые, никогда не ста
новились смертельными, а война, которую 
она поддерживала безъ особаго напряже- 
шя, мало истощала ее. На народы съ 
мало развитою промышленностью и тор
говлей поражешя не вл!яли черезчуръ 
разслабляющимъ образомъ, а государство, 
едва вышедшее изъ зачаточнаго состоя- 
шя, приспособлялось къ изменен (я мъ, 
который во всякомъ другомъ месте яви
лись бы тормазомъ нацюнальнаго разви- 
•пя. Къ концу кризиса Австр(я, повиди- 
мому, снова очутилась въ томъ же поло
жена, что и въ 1789 году. Ея притязай 1я, 
отъ которыхъ она никогда не отказыва
лась, были удовлетворены. Она искала 
себе точки опоры въ традищяхъ стараго 
порядка, и сторонники реакцш разсчиты- 
вали на эту „верхнюю палату среди го
сударств^, .чтобы сдерживать духъ воз-

мущешя. Они не отдавали себе яснага 
отчета въ положеши делъ. Несомненно, 
эта продолжительная борьба вызвала бо
лее реальное сознаше монархическаго 
единства, и въ этотъ именно моменты 
создается та австршская армгя, „которая 
удерживаетъ въ состоянш неустойчиваго 
равновеШя все расползаюпцяся части этой 
пестрой имперш". Но, съ другой стороны, 
призывы, съ которыми различные ми
нистры обращались къ народнымъ стра- 
стямъ, пребываше французскихъ войскъ 
въ различныхъ областяхъ, проходъ рус- 
скихъ войскъ,— все это пробуждаетъ на- 
цюнальное сознаше среди различныхъ 
народностей, подчиненныхъ Габсбургамъ; 
политика Наполеона, который выбросилъ 
Австрш изъ Германш, находить себе не
ожиданный отголосокъ среди чеховъ, сло- 
винцевъ и кроатовъ, которые не желаютъ 
потонуть въ немецкомъ море.

Францъ II и его министры.— Въ октябре 
1801 года Тугутъ оставилъ власть. Вну
шая подозреше Пруссш и большинству 
немецкихъ дворовъ, не имея другой под
держки, кроме Англш, которая готовилась 
заключить миръ съ первымъ консуломъ, 
падая жертвой скорее обстоятельствъ, 
чемъ своихъ ошибокъ, онъ оставлялъ 
монархш въ глубокомъ потрясении Исто
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щая все средства, война не возбудила ни 
одной благородной страсти и поставила 
подозрительное правительство лицомъ къ 
лицу съ разореннымъ нуждой и недо
вольными населешемъ, Французсюя идеи 
нашли себе нйкоторыхъ последователей 
въ образованныхъ слояхъ общества; ихъ 
хот%ли запугать полными произвола про
цессами и нелепыми строгостями, а они 
втихомолку подготовлялись къ возмуще- 
шю при содействш тайныхъ- обществъ. 
Придворная знать, враждебно относив
шаяся къ Тугуту за его низкое проис- 
хождеше, пускалось въ самыя недостой
ный интриги, „Повидимому, каждому го
сударству суждено пройти черезъ кри- 
зисъ“,— писалъ эрцгерцогъ 1оаннъ,— „те
перь дошла очередь до насъ. Горе намъ, 
если кризисъ разразится... Какая неуряди
ца, какая опасность угрожаетъ намъ при 
такомъ варварскомъ населенш! Это ху
же, чемъ во Францш".

Наследство Тугута принялъ въ 1801 го
ду Людовикъ-1осифъ Кобенцель, Его сла
быми сторонами были; посредственность 
его административныхъ познашй, недо- 
вер!е, которое онъ вызвали у венской 
высшей аристократа своими попытками 
сближенш съ Франщей, и особенно— скры
тая вражда къ нему императора, который 
ставили ему въ упреки легкость нравовъ, 
ветренность и особенно —  его остроум1е. 
Управление внутренними делами осталось 
въ рукахъ марюнетокъ, который попали 
въ милость единственно благодаря своей 
посредственности, —  въ роде того графа 
Коловрата, который не знали даже имени 
своихъ ближайшихъ сотрудниковъ и не 
умели дать даже малейшихъ справокъ 
по самыми важными делами. Даже въ 
дипломатическихъ вопросахъ Кобенцель 
долженъ были считаться съ графомъ Кол- 
лоредо, тесныя отношешя котораго съ 
англшскимъ и русскими посланниками 
вызывали вполне основательный жалобы 
парижскаго кабинета; но графа поддер
живали дворъ: графи состояли когда-то

воспитателеми Франца II, который сохра
нили къ нему прочную привязанность.

После разгрома третьей коалицш Ко
бенцель замещенъ были Стадюномъ. 
(1805 г.). Какъ мнопе изъ государствен- 
ныхъ людей, правившихъ Австр1ей, и 
этотъ не были австршцемъ. По стран
ному недоразумен!ю онъ затеяли пере
рядить Габсбурговъ въ вождей возсташя, 
и одинъ моментъ казалось, что это ему 
удается. Пламенность его души, красно- 
penie его манифестови, искренность его 
немецкаго патр!отизма преобразили души; 
поведеше венцевъ более всякаго подъема, 
обнаруженнаго солдатами при Эсслингене 
и Ваграме, доказывало, повидимому, что 
изменился самый характеръ войны. Но то 
была минутная вспышка! Этотъ разсудоч- 
ный энтуз1азмъ едва коснулся народныхъ 
массъ; образованные классы общества 
быстро опомнились отъ этого опьянешя 
и вернулись къ насмешливому и безпеч- 
ному скептицизму. Францъ не безъ отвра
щения последовали за этимъ „якобин- 
цемъ“, который находился въ дружескихъ 
отношешяхъ съ Шарнгорстами и Штей
нами, окружали себя подозрительными 
иностранцами лъ роде Генца и зани
мался Гермашей больше, чемъ Австр1ей. 
При первой возможности онъ отстранилъ 
его.

Графи КлементШ Меттернихъ-Винне- 
бургъ.вступившш въ 1809году въ управле- 
ше министерствомъ иностранныхъ дели, 
родился въ Кобленце въ 1773 году; проведя 
свою молодостьпри прирейнскихъ епископ- 
скихъ дворахъ, онъ поступили въ 1790 году 
на австршскуюслужбу;женитьба на внучке 
князя Кауница ввела его въ круги выс
шей венской аристократа, а его утончен
ное знаше света, его самоуверенное изя
щество, его наблюдательный способности 
очень рано .вывели его на дипломатиче
скую дорогу. Онъ участвовали въ Раш- 
татскомъ конгрессе, затемъ облеченъ 
были звашемъ посланника въ Берлине, 
позднее въ Париже; это были щекотли
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вый и трудный постъ, на которомъ онъ 
прославился своей выдержанностью и 
притворной безпечностью. Онъ нашелъ 
здесь искреннихъ друзей, порой даже 
восторженныхъ, и при случае припоми- 
налъ это. Онъ одно время занимался на
уками въ Страсбурге и если велъ борьбу 
противъ Францш, то безъ фанатизма и 
увлечетя. И у него была своя пора ре
волюционной лихорадки;онъ опубликовалъ 
тогда памфлетъ, въ которомъ предлагалъ 
ответить на вражеское нашеств1е нацю- 
нальнымъ возсташемъ. Но со временемъ 
онъ значительно образумился: онъ осте
регался громкихъ словъ, мЪропр*ятш, ко
торый увлекаютъ своихъ виновниковъ 
дальше ихъ желанй!, союзниковъ, кото
рые превращаются въ поработителей. На
полеоновское господство онъ считалъ пре- 
ходящимъ б-Ьдств1емъ и за временною 
опасностью не забывалъ постоянныхъ 
противниковъ Австрш: Poccira, оспари
вавшую у нея Востокъ, Пруссш, которая 
зарилась на Германто. Чрезвычайно бла
горазумный, склонный ждать случая, не 
вызывая его, трудолюбивый, но безъ осо
бенной привязанности къ подробностямъ 
администрацш, онъ понравился императо
ру своею умеренностью, своимъ оптимиз- 
момъ, своею безпечностью, которая охот
но полагалась на будущее. Меттернихъ 
очень быстро сообразилъ, что онъ риско- 
валъ бы своимъ вл!яшемъ, если бы вы- 
разилъ желаше добиться реформъ, и онъ 
примирился съ положешемъ дйлъ, кото
рое, какъ - никакъ, давало ему возмож
ность играть видную роль во внешней 
политике.

Францъ нашелъ наконецъ министра по 
своему вкусу. Дядя его 1осифъ II, при
близившей его къ себе, чтобы подгото
вить къ правленш, былъ не очень благо- 
npiHTHaro мнен!я о его характере: онъ 
считалъ его за человека съ сухимъ 
сердцемъ, тяжеловеснымъ умомъ, зам- 
кнутаго и эгоистичнаго. Будущее мало 
улучшить того, кого Наполеонъ называлъ

позднее „убогимъ Францемъ". Темъ не 
менее онъ былъ очень популяренъ бла
годаря своей простоте, благодаря этому 
добродушш, столь свойственному Габсбур
гами благодаря той легкости, съ которой 
онъ давалъ аудеенцш, и тому венскому 
жаргону, на которомъ онъ говорилъ; въ 
его присутствш никто не чувствовалъ 
смущешя, а благоговешя не было и въ 
помине. Съ похвалой отзывались о его 
семейныхъ наклонностяхъ, и заведомо 
известно, что онъ относился строго къ 
темъ изъ своихъ придворныхъ, чьи скан
дальный похождешя являлись пятномъ 
въ великосветской хронике, и что онъ 
оставался веренъ своимъ женамъ; но 
такъ какъ онъ по характеру былъ власт- 
нымъ и подозрительнымъ, то онъ часто 
менялъ ихъ. Онъ не былъ жестокъ, но 
онъ безжалостно разилъ техъ, чью вер
ность онъ заподозревалъ. Онъ былъ очень 
трудолюбивъ,— ни одинъ чиновникъ импе- 
рш не былъ такъ аккуратенъ за своей 
конторкой,— и его вздорное ycepflie задер
живало отправлеше делъ: въ 1802 году
2.000 докладовъ, скопившихся на его пиеь- 
менномъ столе, ждали своего разсмотре- 
шя; эрцгерцогъ 1оганнъ обвинялъ мини- 
стровъ въ томъ, что они заваливали его 
нелепыми мелочами, чтобы отвлечь его 
внимаше отъ серьезныхъ вопросовъ. 
Францъ обладалъ умственнымъ размахомъ 
и иниц1ативой мелкаго провинщальнаго 
чиновника. Свою умственную лень онъ 
возвелъ въ систему. Ревнивый ко вся
кому превосходству, недоверчивый къ 
своимъ слугамъ и чиновникамъ, сму
щаясь отъ всякаго проекта нововведешй, 
онъ былъ твердъ въ одномъ— въ рутине. 
Его политика сводилась къ неподвижно
сти: quieta non movere.

Аряйя и администрация. —  После Люне- 
вилльскаго мира много говорили о необхо- 
димыхъ переменахъ. Все ограничилось 
проектами, плохо задуманными, постоян
но переделываемыми, имевшими един
ственную цель— обмануть общественное
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мнЪше и едйно*ряенный результаты— уве- 
личеше путаницы. Верховное командова- 
Hie арм1ей вверено было эрцгерцогу Кар
лу; его военный способности были очень 
раздуты, и чтобы считать его великимъ, 
приходится сравнивать его съ бол-fee чЪмъ 
посредственными вождями, окружавшими 
его. Его административный способности 
были не бол-fee высокаго полета. Составь 
его окружающихъ быль слабый: онъ не 
ум-Ьлъ выбирать своихъ сотрудниковъ, 
среди которыхъ были тщеславный интри- 
ганъ Фассбендеръ, Дука, которому при
писывались н-Ькоторыя очень крупный 
ошибки посл-Ьднихъ кампашй. Сверхъ 
того, эрцгерцогъ быль неважнаго здо
ровья, робкш и колеблющшся по харак
теру, ст'Ьсненъ быль скудостью казны, 
ревностью Франца, котораго раздражала 
слава его брата. Предпринято было ни
сколько хорошихъ м-Ьръ: Военный сов-Ьтъ 
быль преобразованъ, и члены его поста
влены въ зависимость отъ военнаго миг 
нистра; но вь 1812 году Придворный со
в-Ьтъ вернулъ себЬ все свое значеше, и 
военное министерство было уничтожено. 
Въ 1802 году безсрочная военная служба 
сокращена была до десяти лЬтъ для пЬ- 
хоты, двенадцати для кавалерш и четыр
надцати для артиллерш. ПослЬ Прессбург- 
скаго договора эрцгерцогъ Карлъ прила- 
галъ усилия къ улучшенш положешя офи- 
церовъ и къ поднятш ихъ образователь- 
наго уровня, уничтожилъ тЬлесныя нака- 
зашя въ армш, организовалъ территорь 
альную милицш (12 мая 1808 года).— Но 
изъят1я остались въ силЬ, и арм:я по 
прежнему набиралась почти исключитель
но изъ низшихъ слоевъ нацш. Жалованье 
выплачивалось нерегулярно, инвалиды 
просили милостыню по улицамъ. Желая 
вознаградить богемскш сеймъ, который во
тированы полтора миллюна флориновъ на 
содержаше ландвера, разрешили его чле- 
намъ носить красные мундиры.

Въ другихъ областяхъ управлешя во
дворяются безсвязность и нерад-Ьше. Вся

инищатива министровъ ограничивается 
тЬмъ, что они извлекаютъ изъ старыхъ 
картоновъ временъ Марш-Терезш и 1оси- 
фа проекты, робко осуществляютъ ихъ 
съ т-Ьмъ, чтобы сейчасъ же отъ нихъ 
отказаться. Различныя государства, ко- 
торыя просили у Габсбургскаго дома за
щиты, купленной дорогою ценою, не по
лучили еще общаго наименовашя; 6 авгу
ста 1806 года Францъ II принялъ имя 
Франца I, наслЬдственнаго императора 
Австрги. Этимъ онъ придавалъ осяза
тельную форму дЬлу объединешя, къ ко
торому постепенно шли его предшествен
ники. Стадюнъ надеялся, что этимъ со
здана будетъ .точка отправлешя новаго 
государственнаго права, общаго для всЬхъ 
наслЬдственныхъ областей". Францъ не 
задавался столь, высокими целями; онъ 
стремился лишь къ „поддержанш пол- 
наго равенства императорскаго титула и 
наслЬдственнаго достоинства передъ ли- 
цомъ наиболее знаменитыхъ монарховъ 
и державъ Европы, какъ это подобаетъ 
древней славЬ нашего дома". Чтобы пред
отвратить малейшую обидчивость, кото
рая могла быть вызвана кое-где этой 
переменой,онъ поторопился заявить, что 
въ старомъ порядке вещей ничто не бу
детъ изменено, что „королевства, кня
жества, области сохранять свое назва- 
Hie, свое государственное устройство, свои 
привилепи".

И все-таки у неЛ> были развязаны ру
ки. Сопротивлеше, возникшее благодаря 
реформамъ 1осифа II и несколько резко 
проявившееся при вступлеши на пре
столы Леопольда II, быстро улеглось. 
Знать, которая почти только одна посы
лала своихъ представителей въ сеймы, 
взволнована была захватами со стороны 
центральной власти лишь постольку, по
скольку эти захваты угрожали ея при- 
вилепямъ; для ея умиротворешя доста
точно было успокоить ее насчетъ ея ин- 
тересовъ. По выраженш Шпрингера, Лео
польды спасъ форму, разставшись съ
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сущностью; штаты перестали придирать
ся къ правамъ власти, какъ только она 
перестала действовать въ пользу кре
стьяне Они очень страшились револю- 
щонныхъ принциповъ, и единственное 
отремлеше ихъ направлено было къ то
му, чтобы не дать разыграться страстямъ, 
которыя направились бы противъ нихъ. 
Единственное реальное право, оставшее
ся въ ихъ рукахъ, это— право вотировать 
налоги, но оно становилось простою фор
мальностью: не только военный сборъ, 
являвшшся основнымъ налогомъ, усколь- 
залъ отъ ихъ контроля, потому что онъ 
былъ постоянными, но правительство не 
совещалось съ ними даже тогда, когда 
речь шла объ измененш финансовой си
стемы и о взысканш чрезвычайныхъ сбо- 
ровъ. Иногда они робко протестовали: 
тогда делалась ч ссылка на серьезность 
положешя, и они не настаивали больше. 
Сеймовые комитеты, которыми вверено 
было распоряжеше „местными фондами", 
подчинены были строгому контролю: 
административныя функцш, остававппя- 
ся за чинами, подвергались все большими 
ограничетямъ. Въ сущности они были 
не более какъ правительственной комис- 
cieft, права которой ограничивались „при-- 
няыемъ къ свеДешю“ министерскихъ ри- 
шенш, а обязанности сводились къ „пре- 
дупреждешю малейшихъ желашй монар
ха", какъ говорили графи Валлисъ о 
богемскомъ сейме (въ 1805 году). Въ 
городахъ исчезли последше следы само- 
управлешя, выборные магистраты заме
нены были чиновниками (въ 1803 и 1808 
году), общинное управлеше подчинено 
было стеснительному надзору.

Тогда-то и получилось своеобразное 
зрелище абсолютной власти, безсильной 
не только проявить себя, но даже орга
низоваться. Въ 1801 году прежнш госу
дарственный советъ замененъ былъ Жи- 
нистерствомъ государственныхъ совгьща- 
нт. Въ составъ его входили: канцлеръ, 
военный министръ и министръ-прави-

тель; отъ него зависе:?9Ч:елый рядъ ге- 
неральныхъ управленШ, юстищя, соеди
ненный канцелярш, внутренняя дела, 
дворцовая палата (финансы), банковая 
депутащя (торговля). Имелось въ виду, 
по словами императора, создать полити
ческую систему, „которая, подобно хоро
шо установленными часами, будучи пу
щена въ ходи, действуешь сама собой". 
Результаты получились настолько по
средственные, что въ 1808 году верну
лись къ Государственному совету; за- 
темъ въ 1814 году къ Государственному 
совету присоединенъ былъ Совещатель
ный советъ. Эти безпрерывныя измене
ния свидетельствовали о самой неверо
ятной путанице во взглядахъ:соединить 
или разделить суди отъ администрацш, 
финансы отъ выполнения текущихъ Делъ? 
Вернуться къ прежней системе, когда 
въ рукахъ одного и того же министра 
объединены были все вопросы, касавппе- 
ся известной группы областей, или со
здать определенное число министерствъ, 
полномоч!я которыхъ точно определены 
и круги действ1я которыхъ охватываетъ 
всю имперш?— Ни одинъ изъ этихъ во- 
просовъ не былъ разрешенъ. Назнача
лись предварительный комиссш, кото
рыя выступали со смутными предложе- 
шями, робко применяли ихъ и только 
усиливали разстройство. Никто не зналъ 
путемъ, что ему делать; конфликты ме
жду различными ведомствами сделались 
постоянными; „политическая организащя 
имела силы лишь настолько, чтобы па
рализовать всякое движете и всякую 
деятельность".

Немнопя осуществленный реформы 
являются лишь запоздалымъ заверше- 
шемъ усилш предшествующихъ монар- 
ховъ; уголовное уложеше издано было 
въ 1803 году, а гражданское въ 1811; 
оба были почти закончены еще до всту- 
плешя на престолъ Франца II, а внесен
ный въ нихъ изменешя были далеко не 
удачны. Въ уголовномъ законодатель-
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ств-Ь сохранены были торговая казнь, пи
шете пищи, тайное судопроизводство; об
виняемый не им-Ьлъ защитника; граждан- 
скш кодексъ удержалъ особое законода
тельство для крупныхъ собственниковъ, 
для духовенства. Патримошальные суды 
остались въ силе, однако, помЪщикамъ 
не было предоставлено право самимъ 
решать свои дела, и въ случай, распри 
между ними и ихъ крепостными р-Ьше- 
ше дела переходило въ руки общаго су
да. Чуть ли не однимъ этимъ и выра
зилась деятельность правительства въ 
пользу крепостныхъ. Сначала оно отка
залось отъ участ1я въ выкупе феодаль- 
ныхъ правъ (въ 1798 году); въ 1812 
году оно сделало дальнейшш шагъ, вос
претило всяк1я сделки по. освобождешю; 
разумеется, положеше казенныхъ кре
постныхъ не было улучшено. Темъ не 
менее императоръ любилъ показать, что 
онъ покровительствуетъ земледелш. Со
оружено было несколько дорогъ; правда, 
трудно сказать, многаго ли стоили эти 
дороги, если при самыхъ благопр1ятныхъ 
услов1яхъ на переездъ изъ вены въ 
Краковъ лицо, ехавшее съ поручешемъ, 
затрачивало восемь сутокъ. Невежество 
администраторовъ, дорожныя заставы и 
запретительный режимъ тормазили вся
кое развит1е торговли и промышленно
сти. Безпрерывныя войны, континенталь
ная блокада и помимо всего этого неле
пая финансовая политика правительства 
довершили разореше страны.

Расходы покрывались лишь при по
мощи разныхъ ухищренш. Съ 1804 года 
жалобы сделались повсеместными: не 
было звонкой монеты, ассигнацш пали 
въ цене, въ делахъ господствовалъ пол
ный застой; наживались одни только 
ростовщики. „Это вызываетъ много шу
му, —  писалъ Коллоредо,— даетъ много 
поводовъ къ недовольству, но ничего не 
меняетъ". Населеше, веселое отъ при
роды, становилось грустнымъ, уменьши
лось число браковъ, росла смертность;

въ Вене число жителей съ 250.000 пало 
до 235.000. Зло увеличилось въ после- 
дуюпце годы. Въ 1809 году принудили 
подданныхъ сдать въ казну серебряную 
утварь и драгоценности: въ обменъ имъ 
выдали ассигнацш. Въ 1811 году долгъ 
перевалилъ за 600 миллюновъ рублей; 
выпущено было на милл1ардъ рублей 
банковыхъ билетовъ, и они упали въ це
не на 90 проц. Чиновники, получавшее 
жалованье обезцененными ассигнащями, 
умирали съ голоду. Необузданный ажю- 
тажъ разорялъ добросовестную торговлю, 
портилъ нравы и подрывалъ самыя проч
ный состоянёя. Легкомысленный и вы
сокомерный графъ Валлисъ понизилъ 
курсъ ассигнацш до одной пятой ихъ 
номинальной стоимости (патентъ отъ 20 
февраля 1811 года); это банкротство по
вело за собой безчисленныя разорешя, 
нисколько не поднявъ въ то же время 
общественнаго кредита. Министръ уте- 
шалъ себя словами; друзья его выража
лись такъ: те, которые пали въ бою, —  
иначе говоря, доведены были до нище
ты,— умерли славною смертью за родину. 
Исчезъ всякш духъ предусмотрительно
сти и сбережешя. Вена становится сре- 
доточ1емъ толпы финансистовъ,.алчущихъ 
барыша и удовольствш, привыкшихъ ви
деть въ общественныхъ бедств1яхъ лишь 
предлогь для спекуляцш, развращавшихъ 
толпу своими скандально прюбретенны- 
ми состоящими и подготовившихъ этимъ 
успехъ самыхъ опасныхъ утопш.

Умственное движете; музыка.— Надолго 
ли могло хватить терпешя у поддан
ныхъ? Большая часть ихъ, убаюканная 
оцепенешемъ двора, приспособлялась по 
мере силъ къ этому режиму, который 
скрывалъ свою бездеятельность и свои 
строгости подъ маской добродушной па- 
тр1архальности. Сдерживаше остальныхъ 
вверено было полицш, которая сделалась 
въ имперш первой властью, придирчивой, 
подозрительной, страшной даже для мини- 
стровъ и эрцгерцоговъ, обманывающей
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монарха, котораго она захватила въ свои 
руки. Самыя безобидный сборища были 
воспрещены; считалось преступлешемъ но
сить вместо короткихъ панталонъ (culottes) 
длинныя, а для того, чтобы попасть въ 
якобинцы, достаточно было обмотать себе 
шею толстымъ галстухомъ. Bob иностран
ный книги были въ подозрЬнш: особая 
ревизующая комисшя, которой поручено 
было пересмотреть все книги, выпущенный 
со времени вступлешя на престолъ 1оси- 
фа 11, меньше чЬмъ въ два года изъяла 
изъ обращешя 2.500 сочиненш. Немцы, 
призванные Стадюномъ или Кобенце- 
лемъ, наталкивались на тайную и посто
янную враждебность, прикрытую притвор
ными улыбками; такой участи подверг
лись: Генцъ, который одинъ изъ первыхъ 
угадалъ планы Наполеона и предложилъ 
къ услугамъ Австрш настоящш полеми- 
ческш талантъ; Августъ-Вильгельмъ Шле- 
гель, который читалъ въ ВЬнЬ свои зна- 
менитыя лекц1и о драматической литера
туре; Фридрихъ Шлегель, который осно- 
валъ тамъ же Германскш музей; Кёр- 
неръ, который былъ одно время придвор- 
нымъ драматургомъ. Все авансы, которые 
они делали реакц1и, не искупали ихъ 
преступлешя, состоявшаго въ томъ, что 
они обладали умомъ и идеями. Въ 1813 
году, въ разгаръ освободительной войны, 
схваченъ былъ и водворенъ вглубь 
Венгрш одинъ изъ вождей немецкой па
триотической партш Грюнеръ, виновный 
въ организацш возсташя. Духовенство 
получило высшш надзоръ за школами въ 
вознаграждеше за ту зависимость, въ ко
торой его держали. Законы о веротерпи
мости не были отменены, но протестант- 
сюе пасторы подвергались всяческимъ 
придиркамъ; такой благочестивый и скром
ный священникъ, какъ Больцано, былъ 
подозрителенъ, потому что пользовался 
слишкомъ большой благосклонностью сту- 
дентовъ. Лучипя произведешя германской 
литературы были въ опалЬ: именамъ Гёте 
и Шиллера Австр1я могла противопоста

вить лишь имена какого-нибудь Коллина, 
Генриха или Корнел1я Айренгоффа, ко
торый не пошелъ дальше Готтшеда. 
Толпа читателей насыщалась лишь глу
пыми рыцарскими романами, читала на- 
перерывъ плосшя и непристойный пись
ма Эйпельдауэра или толпилась на пред- 
ставлеши фарсовъ Кастелли и Бейерле.

Францъ, обладавшш изумительной па
мятью, всегда обнаруживали некоторый 
вкусъ къ естественными науками. Они 
дали баронскш титулъ Жакену, извест
ному своими важными изследовашями въ 
западной Индш, поддерживали Мооса, 
творца научной кристаллографш: ученые 
эти прошли одиноко, не оставивъ учени- 
ковъ. Университеты едва прозябали: на
учные методы устарЬли, профессора пали 
духомъ, ученики были равнодушны.

Одна только музыка убаюкивала сонъ 
нацш. Подобно большинству Габсбурговъ, 
Францъ былъ весьма сведущими мело- 
маномъ, и недурной талантъ къ игре на 
скрипке являлся самыми верными сред- 
ствомъ прюбрЬсти его расположеше; его 
генералъ-адъютантъ баронъ Кучера, нрав
ственно погибшш и смешной человеки, 
обязанъ былъ своему смычку сохране- 
шемъ мЬста до самой своей смерти. Въ 
это время начинаютъ распространяться 
произведешя Моцарта, умершаго тридца
ти пяти лЬтъ (въ 1791 году); Гайднъ 
сочиняетъ свое Сотворете лпра и Вре
мена года; Бетховенъ, родившшся въ Бон
не, но переехавшш въ БЬну благодаря 
некоторыми диллетантамъ, настолько 
увлеченными музыкой, что они забываютъ 
его странности и его республиканец 
тенденцш,— Бетховенъ пишетъ почти все 
свои симфоши: Эгмонта, Развалины Авинъ 
и свою оперу Фиделю.

Иллиржсшя провинцш. —  нетъ такой 
глухой перегородки, черезъ которую не 
проникли бы идеи. Результаты австрш- 
скаго деспотизма были довольно неожи
данны: возводя китайскую стену вдоль 
нЬмецкихи границъ, они благопр1ятство-
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валъ освобожденш другихъ народностей, 
за которыми следили не такъ усердно, 
считая ихъ менее страшными. Наряду съ ' 
Венгр1ей, защищающей свой государствен
ный строй, начинаютъ волноваться сла
вяне Богемш и Иллирш.

В-Ьнскимъ трактатомъ у Австрк отняты 
были графство Горицъ, область TpiecTa, 
Крайна, Виллахскш округъ, большая часть 
Кроацш, Ф^уме; Наполеонъ присоединилъ 
сюда венещанскую Истрш и Далмацш, 
наконецъ, Рагузскую республику *). Изъ 
этихъ различныхъ областей Наполеонъ 
создалъ „маркграфство", которому поста
влена была задача прикрывать Италш и 
наблюдать за Веной; оно получило на- 
зваше Иллиршскихъ провинцш, и упра- 
BneHie имъ вверено было Мармону, ко
торый основалъ свою резиденщю въ Лай
бахе. Герцогъ Рагузсюй, правившш съ 
1806 по 1809 годъ, безъ труда прюбрЪлъ 
себе симпатш: человЪкъ открытаго и про- 
св'Ьщеннаго ума, деятельный и благоже
лательный, онъ быстро возстановилъ по- 
рядокъ. Въ три года страна была пре
образована: судъ и администращя пере
деланы были по французскому образцу: 
патримошальные суды, равно какъ кре
постное право и барщина были отмене
ны; уничтожеше цеховъ, установлеше 
очень умело задуманнаго таможеннаго 
тарифа, покровительство, оказанное ино- 
земнымъ промышленникамъ, обосновав
шимся въ стране, увеличили обществен
ное благоденств1е; построена была сеть 
превосходныхъ дорогъ. Мармона сменилъ 
Бертранъ, продолжая его работу. Преем
никами самого Бертрана были Жюно и 
Фуше (май— сентябрь 1813 года).

Въ конце .1813 года австршское пра
вительство снова овладело Иллиршскими 
провинциями. Оно отменило некоторый 
изъ реформъ Мармона; но чего ему не 1

1) См. ниже, въ главЬ VI, Юю - восточная 
Европа, подробности о французской Далмацш и 
РагузЪ. Зд-Ьсь будетъ итти рЬчь только объ обла- 
стяхъ, издревле принадлежавшихъ Австрш.

удалось отменить, это— новой нацюналь- 
ности; которая, задыхаясь съ XVII века 
вследств1е двойной нетерпимости: со сто
роны 1езуитовъ и немцевъ, проснулась 
подъ защитой французскаго знамени. 
Истинный обновитель словенской лите
ратуры, Водникъ, въ своей знаменитой 
оде Воскрешенная Иллиргя предсказывалъ 
своему племени славное будущее. Все эти 
надежды не осуществились, и южные сла
вяне по ciro пору тяжело борются за 
свое существоваше; но ихъ противники 
съ этихъ поръ никогда уже не были въ 
состоянии заглушить ихъ притязанш. Въ 
исторш славянскаго возрождешя словин
цы сыграли видную роль; изъ ихъ рядовъ 
вышли два самыхъ знаменитыхъ славян- 
скихъ филолога: Копытарь и Миклошичъ, 
а самый страшный противникъ венгер- 
скаго притеснешя, Людевитъ Гай, заим- 
ствовалъ существенные пункты своей 
программы у Водника.

Предтечи чешскаго возрождешя. —  Какъ 
у хорватовъ, такъ и у чеховъ подавлеше 
реформащи въ XVII веке чуть было не 
повело за собой падешя славянской на
родности: торжество католицизма было- 
вместе съ темъ и торжествомъ герман- 
скаго начала. Знать, въ большей своей ча
сти иностраннаго происхождешя, жила при 
дворе; буржуаз!я была разорена; одинъ 
только простой народъ оставался веренъ 
прежнему языку, который мало-по-малу 
изменялся, перемешивался съ чуждыми 
элементами, превращался въ какое-то про- 
CTopenie. Литература . представлена бы
ла лишь немногочисленными поучитель
ными произведешями убийственной по
средственности, и немнопе патрюты, скор- 
бевш!е объ этомъ упадке, казалось, защи
щали потерянное дело. Царствоваше кей
фа II вызвало неожиданную реакщю: изъ 
оппозицш императору магнаты вернулись 
къ славянскому языку, гонимому импера- 
торомъ, и на сейме 1791 года они съ гре- 
хомъ пополамъ коверкали чешскш языкъ. 
Впрочемъ, ихъ увлечете было поверхност
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но. Когда настоящ1е чехи потребовали 
отъ сейма защиты родного языка, сеймъ 
перешелъ къ порядку дня и сохранилъ 
за немецкими языкомъ его официальное 
значеше. Однако, они добились учрежде
ния каеедры чешскаго языка при праж- 
скомъ университете (въ 1792 году), и 
Францъ короновался богемскимъ коро- 
пемъ.

Съ этихъ поръ обнаруживается плодо
творная агитащя; толчокъ, данный умамъ 
1осифомъ Н-мъ, и примерь французской 
революцш пробуждають вместе съ стре- 
млешемъ къ независимости и культъ 
мЪстныхъ традицш. Проходъ русскихъ 
войскъ, который побывали въ страна въ 
1800, въ 1805, въ 1813 годахъ, обратилъ 
внимаше на сходство чешскаго и русскаго 
языковъ и создалъ впервые чувство сла
вянской солидарности. Движете находитъ 
себе ценную поддержку въ симпатояхъ 
духовенства, оставшагося въ т-Ьсномъ со
прикосновен^ съ народомъ и враждебнаго 
къ Германия, въ то время какъ прави
тельство мало обращаетъ на него внима- 
шя, не предчувствуя важнаго его значешя. 
Чешсгая книги возрастаютъ численно. Ихъ 
абсолютная стоимость пока еще незна
чительна, однако уже появляются имена 
будущихъ вождей чешской нацюналь- 
ности въ Богемш— имена Юнгмана, Ша- 
фарика и Палацкаго. Грамматику языка 
прочно установляетъ первоклассный уче
ный Добровскш, который по своей изу
мительной эрудищи и тонкой критик-t, 
занимаетъ место въ первомъ ряду осно
вателей современныхъ филологическихъ 
и историческихъ наукъ.

Такъ, несмотря на подозрительность 
центральной власти, всюду народы про
сыпаются отъ своего векового сна; подъ 
слоемъ рабской олигархш и придирчивой 
администрацш пробуждаются новыя силы. 
Различные народы требуютъ уважешя къ 
своей исторической индивидуальности; 
здесь угнетателемъ является н-Ьмецъ, и 
его иго хотятъ теперь стряхнуть. Сколь

ко бы ни старался Меттернихъ обезпе- 
чить Габсбургамъ преобладающее вл1яше 
въ Германскомъ союзе, все его ухищре- 
шя окажутся безсильными передъ факта
ми. Австр1я не можетъ .сохранить господ- 
ствующаго положешя въ Германш въ 
силу венгерскаго и славянскаго состава 
своего населешя 4).

П. — П рустя.

Политика Фридриха-Вильгельма 111.— На
первый взглядъ судьбы Пруса и съ 1800 
по 1815 годъ представляютъ довольно 
разительное сходство съ австршскими. 
Подобно Австрш, Прусшя тяжелой ценой 
расплачивается за свою оппозищю напо
леоновской политике; отброшенная за 
Эльбу, она одно время задаетъ себе во- 
просъ, не отказаться ли ей отъ своихъ 
западныхъ прйтязанш и не искать ли под
держки въ славянскомъ своемъ населенш; 
после поражешя французовъ въ Россш 
она оправляется и на ВФнскомъ конгрес
са возвращаетъ себе вмФстФ съ прежними 
областями и традицюнныя свои вождел-Ь- 
Hin. Какъ и въ Австрш, власть находится 
здФсь въ рукахъ робкаго духомъ и серд- 
цемъ короля, враждебнаго всякимъ нов
шествами, благосклоннаго только къ эго
истической и высокомерной аристократш: 
даже после Штейна и Гарденберга Прус- 
ая остается деспотической и феодальной 
монарх1ей, ее безпокоятъ либеральный на
клонности южныхъ немцевъ, слишкомъ 
затронутыхъ французскими идеями; съ 
своей стороны, она внушаетъ имъ непре
одолимое недовер1е. Но это. только по
верхностное сходство, подъ которыми 
скрываются Резк1я различ1я. Прежде все
го,— и это важно,— Прусая— государство 
чисто немецкое, и въ конце концовъ со- 
б ьтя  постоянно усиливаютъ въ ней 
немецкое сознаше; вл!яше приНциповъ 
революцш вызываетъ здесь усиленное *)

*) См. ниже главу V, Вешргя.
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проявлеше патрютическихъ нЪмецкихъ 
чувствъ, которыя будугь удовлетворены 
лишь тогда, когда Прусспя соберетъ подъ 
своей гегемонией все народы одного про- 
исхождешя. Все слои общества въ той 
или иной степени желаютъ одного и того 
же и для осуществлешя своихъ желанш 
они способны на всяюя жертвы. Съ дру
гой стороны, не въ примЪръ Габсбургамъ, 
пользующимся своею властью для чисто 
отрицательныхъ целей, Гогенцоллерны, 
столь же крепко и ревниво держась 
за свои права, имЪютъ, однако, более воз
вышенное представлеше о своихъ обязан- 
ностяхъ, приносятъ даже свои предраз- 
судки въ жертву общественному благу: 
они заставляютъ свою знать отказаться 
отъ такихъ прерогативъ ея, которыя не
совместимы съ современными политиче
скими требовашями; они щадятъ даже 
те силы, которыя кажутся имъ подозри
тельными, если только созкаютъ, что он-Ь 
со временемъ пригодятся имъ. Ихъ пре
данность идее заразительна, и своимъ 
примеромъ они действуютъ больше, чемъ 
своими реформами. Они отказываютъ сво
имъ подданнымъ въ свободе, но даютъ 
имъ взаменъ честную администращю, хо
рошее финансы и то, что народы ценятъ, 
можетъ быть, еще выше всякЬй свободы,—  
военную славу и уважеше всей Европы.

Прушя съ 1800 по 1806 годъ. — Съ 
1795 года Прусшя подъ прикрьтемъ де- 
маркацгонпой линт 4) пользовалась всеми 
преимуществами нейтралитета, выйти изъ 
котораго ее не могли заставить ни соблаз
нительный предложешя Директорш, ни 
высокомерный требовашя Австрш. Но по- 
ложеше ея было непрочно, потому что въ 
политике своей она колебалась между 
двумя парт1ями, на которыя делилась 
Европа, и не могла решить своего вы
бора. Война съ Франщей обнаружила не- 1

1) Лишя эта установлена была Базельскимъ 
миромъ съ Франшей 1795 года и лишила Прус- 
С1ю ея влад-Ьшй на лЪвомъ берегу Рейна.

достатки ея организацш, и все просве
щенные умы указывали на неотложность 
радикальныхъ реформъ, но реформы раз
бивались объ инертность короля, и про
екты, постоянно откладываемые, могли 
только поколебать довер1е публики къ 
устаревшимъ учреждешямъ. Монарх1я 
представляла собой своебразную смесь 
абсолютизма, и феодальной анархш; дво
рянство все еще сохраняло за собой въ 
своихъ имешяхъ широкую власть и зна
чительную долю общественнаго вл1яшя; 
его привилег1и были одинаково пагубны, 
какъ для королевской власти, воздейсгае 
которой не достигало народныхъ массъ, 
такъ и для самой нацш, которую она дер
жала въ положенш, очень близкомъ къ 
рабству. Большинство крестьянъ состояло 
изъ держателей земли, которые владели 
ею лишь временно и въ личной своей сво
боде стеснены были тягостными ограни- 
чешями. Упадокъ духа земледельцевъ, 
истощаемыхъ черезчуръ тяжелыми по
винностями, безвыходная регламентами, 
стеснявшая переходъ собственности изъ 
рукъ въ руки, упадокъ городовъ, лишен- 
ныхъ всякой автономш, —  все это заме
дляло ростъ богатства. Налоги казались 
тяжкими, потому что они были слишкомъ 
неравномерно распределены и потому что 
народъ былъ беденъ. Излишняя концен- 
тращя делъ, неудобства которой сглажи
вались изумительной деятельностью са
мого Фридриха II, привела къ крайней 
путанице при менее трудолюбивыхъ или 
более робкихъ государяхъ. Коллепальное 
устройство министерствъ, одновременное 
существоваше современной системы, съ 
ея распределешемъ делъ сообразно тре- 
бовашямъ логики, и системы средневеко
вой, соединявшей въ рукахъ известнаго 
числа чиновниковъ полное управлеше це
лыми определенными районами, незави
симость, сохраненная за некоторыми ве
домствами, и автоном1я, которою пользо
вались некоторый области, помимо того 
BninHie Кабинета, секретари котораго по
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Лервоначальному плану должны были 
быть только исполнителями приказанш, 
но которые въ силу постояннаго сопри
косновения съ королемъ сделались глав
ными вдохновителями политики,— все это 
вызывало постоянный столкновешя и со
перничества, которыя делали невозмож
ною какую бы то ни было энергичную и 
последовательную работу. Самыя проти
воречивый постановлешя следовали одно 
за другимъ, и государство не имело проч- 
наго основашя въ то самое время, когда 
твердое и разумное направлеже было не
обходимее, чемъ когда-либо. Вследств1е 
этого извне въ несколько летъ создалось 
двусмысленное и унизительное положеже, 
изъ котораго пытаются выпутаться ка- 
кимъ-нибудь отчаяннымъ пр1емомъ. Вну
три— духъ уничижежя и отсутств1е дис
циплины ослабляютъ силы сопротивлежя 
наши, проникаютъ въ ряды бюрократш и 
даже армш, и тогда становится доста
точно одного толчка, чтобы опрокинуть 
подгнившее здаше.

Золотой векъ немецкой литературы; про- 
исхождеше романтизма. —  Это плачевное 
банкротство правительства въ стране, где 
оно поглотило всякую энерпю и сосре
доточило на себе все надежды, сопрово
ждалось своеобразной вспышкой идей и 
необыкновеннымъ расцветомъ фантазш. 
Смущенныя души ищутъ въ мечтахъ убе
жища противъ давящей ихъ действитель
ности, и литература, крайняя и недисци
плинированная, прежде всего облегчаетъ 
торжество чужеземца, подчеркивая этимъ 
моральную неурядицу. Но она питаетъ 
изумительную умственную деятельность, 
которая едва ли долго станетъ ми
риться съ политическимъ рабствомъ. Ни
когда Германия не стояла выше, какъ въ 
тотъ моментъ, когда ея войска терпели по- 
ражешя отъ наполеоновскойвоенной такти
ки, и въто время, какъ Майнцскт журналъ 
торжественно возвещалъ Mipy, чтоГерма- 
шя перестала существовать, ея писатели 
завоевывали ей первое место въ Европе.

Въ 1796 году совместнымъ произведем 
шемъ Шиллера и Гёте Есенгями нане- 
сенъ былъ последнш ударъ вульгарно
му рацюнализму, господствовавшему въ 
XVIII веке. Векъ просвгьщетя отжилъ. 
Правда, большая публика все еще насла
ждалась романами Лафонтена и Вуль- 
niyca и приветствовала на сцене тенден- 
цюзныя драмы Ифланда, сентименталь
ный тирады Шредера или дешевыя и за
мысловатый комедш Коцебу; но все, обла
давшее, действительно, развитымъ литера- 
турнымъ вкусомъ, обращали свои взоры 
на Веймаръ, где. находились въ сборе 
Гердеръ, Виландъ, Гёте, Шиллеры, Шле- 
гели въ то время, какъ въ несколькихъ 
миляхъ отсюда Фихте и Шеллингъ пре
подавали философт въ 1ене. Деловая 
практика, уроки жизни, изучеже древ
ности и созерцаше въ Италж шедевровъ 
Грецш и Рима показали Гёте все ребя
ческое въ его раннихъ протестахъ про
тивъ традицш и противъ правилъ. Авторы 
Геца фонъ-Берлихитена и Вертера при- 
знаетъ права разума и не гнушается пе
реводить Расина; но ведь это смягчеже 
прежнихъ воззрешй не есть отречеже: 
онъ остается веренъ своему культу при
роды и жизни, онъ проникнутъ реализ- 
момъ даже въ своихъ подражашяхъ чу
жеземному, онъ немецъ въ глубине души, 
даже когда онъ даетъ гречесюя или ла- 
тинсюя имена своимъ действующимъ ли- 
цамъ. Иногда онъ озадачиваетъ насъ 
сложностью изображаемыхъ героевъ и 
неуловимыми художественными оттенка
ми, которыми онъ стремится передать 
безконечное разнообраз]е природы; но 
если бывали более высоюе художники, 
зато мало писателей вызываютъ въ душе 
такой длительный отголосокъ. Въ тече
т е  какихъ-нибудь пятнадцати летъ онъ 
даетъ теперь ббльшую часть своихъ глав- 
ныхъ произведенш: Учебные годы Виль
гельма Мейстера и Римстя элегги (1795), 
Алексисъ и Дора (1796), Германъ и Доро
тея (1797), первая часть Фауста (1808),
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Teopin цвгыповъ, Родство по выбору, Правда 
и поэз1я. Въ это же время прюбр-Ьтаетъ 
онъ то поистине царственное вл1яше, ко- 
торымъ онъ неизменно пользовался съ 
этихъ поръ у своихъ соотечественниковъ, 
то вл1яше, котораго не могла подорвать 
даже глупая лесть н^сколькихъ фана- 
тиковъ.

Напротивъ, культъ Шиллера признанъ 
быль далеко: не всеми. После первыхъ 
шумныхъ своихъ усп-Ьховъ Шиллеръ не 
зналъ, куда ему итти, отдавшись- ц-кли- 
комъ своимъ эстетическимъ трудамъ; его 
дружба съ Гёте вернула ему уверенность 
и пылъ. Впрочёмъ, въ посл-Ьднихъ его 
произведешяхъ онъ такой же, какъ и въ 
первыхъ драмахъ, одушевленъ той же 
благородной искренностью, полонъ веры 
въ свободу, въ то же время черезчуръ 
занятъ профессюнальными вопросами, 
склоненъ къ абстракции. Его героямъ не 

.хватаетъ реальности и жизни, его психо- 
лопя поверхностна и банальна. Но и въ 
этихъ посредственныхъ рамкахъ благо
родство мысли и блестящая звучность 
языка увлекаютъ воображение. Марья 
Стюартъ, Жанна д’Лркъ, Валленштейнъ, 
Вилыелъмъ Телль являются несравнен
ными воспитательными драмами, т.-е. 
пьесами, изумительно пригодными для 
внкдрешя самыхъ здоровыхъ и самыхъ 
возвышенныхъ идей въ молодые умы.

Некоторыми сторонами пламенностью 
сердца, нравственною высотою Жанъ- 
Поль Рихтеръ напоминаетъ Шиллера; 
очень острымъ своимъ чутьемъ действи
тельности, сложностью своей мысли, пыш- 
нымъ богатствомъ своей фантазш онъ 
скорее заставляетъ думать о Гёте. Ав- 
тбръ такихъ вещей, какъ Hesperus, F ix - 
lein, Flegeljahre вызывалъ у своихъ со- 
временниковъ. прямо бешенные восторги. 
Когда онъ прибылъ въ Берлинъ, пре
красный еврейки, задававцпя тонъ, Ген
риетта Герцъ, Рахиль Левинъ, Полина 
Визель, которая окружена была извест- 
нымъ ореоломъ благодаря любви принца

Людвига-Фердинанда , соперничали . въ 
энтуз!азме, преклоняясь передъ нимъ; 
своими чрезмерными манифестациями 
королева Луиза и ея сестра навлек
ли на себя грубую выходку со сто
роны короля. Юмористъ принималъ всю 
эту дань признательности несколько 
озадаченный и, хотя онъ былъ вовсе 
не пуританскаго склада, немного шоки
рованный легкостью нравовъ, свободой 
языка, смелостью теорш. Онъ знакомъ 
былъ съ романтическими теориями и за- 
имствовалъ некоторый изъ нихъ: пре
зрительное отношеше къ композищи, 
исключительное господство фантазш.'Те
перь онъ виделъ все эти парадоксы въ 
примененш и вместе съ м-мъ де Сталь, 
посещавшей те же салоны, констатиро- 
валъ, „что только политическая и рели- 
позныя установления могутъ воспитать 
общественный духъ, и что никакая отвле
ченная доктрина не можетъ быть на
столько действенна, чтобы вдохнуть на
роду энергпо".

Романтики еще въ сильнейшей сте
пени, чемъ Гёте, котораго они тщетно 
пытаются уловить въ сети литературной 
догмы, являются истинными наследника
ми учешя Гердера и представителями 
той;теорш эволюцш и организма, на ко
торую ссылаются наиболее знаменитые 
мыслители столе™ . Къ несчастью, они 
довели свои идеи до абсурда, запутав
шись въ сетяхъ своей эстетики и сде
лавшись жертвой обстоятельства Съ 
другой стороны, не довольствуясь про- 
тестомъ противъ сухости учениковъ эк- 
циклопедш во имя чувства, они изгоня- 
ютъ разумъ и не допускаютъ иного за
кона, кроме личнаго произвола. Они про- 
поведуютъ возвращение къ природе, къ 
наивной первобытной простоте, но ради 
этого они требуютъ отъ Mipa, чтобы онъ 
отказался отъ своей привычки къ реф- 
лексш и критике и чтобы, забывъ дол- 
rie века свободнаго нскашя, онъ прекло
нился передъ главой церкви! Гердеръ



показалъ всю скудость и узость, какая 
заключалась въ аналитической критике 
французскихъ философовъ, и снова обра- 
тилъ внимате на rfe неразрывный узы, 
который связываютъ человека съ прошед
шими покол'Ьшями и съ окружающей при
родой; но это учете, которое, по мысли 
своего творца, учить безропотной пре
данности задаче, ц-Ьль и конецъ которой 
скрыты отъ насъ, —  это учете превра
щается у нихъ въ мечтательный эгоизмъ. 
Порывы Шеллинга, тождество л и не я, 
м!роздате, какъ эволющя вечной идеи, 
отражающейся въ уме человека, —  все 
это обольщало, ихъ, и они заключали от
сюда, что поэтъ, истинный творецъ Mipa—  

выше всякихъ законовъ. После Шлегеля 
все ieHCKie ген'ш повторяли, „что понять 
какую-нибудь вещь значить оправдать 
ее, и что благородный натуры платятъ 
не гЬмъ, что он-Ь делаютъ, а тЬмъ, что 
omfe есть". Они сделались жертвами за- 
блуждетй своей литературной концеп- 
цш: большинство ихъ умираетъ молоды
ми, истощенными, сохраняя отъ этого 
безумнаго стремлетя къ идеалу лишь 
горькое разочаровате и неизлечимое от- 
чаяте. Они утратили всякую связь съ 
действительностью, и ихъ произведетя 
уносятъ насъ въ странный м1ръ, кото
рый сначала озадачиваетъ, а потомъ на- 
гоняетъ скуку, чемъ расплывчатее дей- 
ствукшця лица, чемъ беглее очерташя, 
чемъ смутнее идеи, темъ ближе счита- 
ютъ себя эти авторы къ идеалу искус
ства, какъ они его понимаютъ. Ихъ 
мысль скована системами и силится под
няться надъ собой иротей поэта, кото
рый самъ судить свое произведете и 
осуждаетъ его.

Плачевное банкротство школы, возвы
шенный стремлетя которой часто дохо
дили до смешного, школы, которая въ 
самой высокой степени уважала искус
ство, а кончила литературной анарх1ей, 
причемъ вожди ея, одушевленные самы
ми благородными страстями, сделались

оруд1емъ въ рукахъ какого-нибудь Мет- 
терниха! Но „если они плохо кончили, 
мечта ихъ была возвышенна". Эти по- 
этичесия души, впечатлительный и утон
ченный, были слишкомъ нежны и неспо
собны къ сопротивленш: оне подхвачены 
были собьтями и не могли совладать съ 
ними; однако, ихъ ошибки заслуживаютъ 
некотораго снисхождетя и ихъ падете 
не должно вызывать забветя исконнаго 
благородства ихъ инстинктовъ. Гейне, 
который былъ последнимъ изъ роман- 
тиковъ и самымъ крупнымъ писате- 
лемъ школы, осудилъ ихъ черезчуръ 
строго по сухости своего сердца, а мо- 
жетъ быть, и по чувству тайной досады 
отъ сознашя ограниченности своего та
ланта. Трудно согласиться безъ возра- 
женш съ его приговоромъ. Во всякомъ 
случае, читая его, надо помнить, что 
люди, которыхъ онъ огульно осуждаетъ, 
оставили после себя несколько превос- 
ходныхъ произведены и что они пол
ными горстями сеяли плодотворный идеи. 
Гимны Ночи Новалиса, лиричесюя сти
хотворения Хельдерлина, Тика и Арнима, 
при всехъ оговоркахъ, как!я приходится 
сделать, все-таки свидетельствуютъ о 
богатстве воображетя, о силе эмоцш и 
объ удивительномъ мастерстве поэзш и 
языка. У  нихъ было подлинное чутье 
народной поэзш, и Шамиссо, Брентано, 
Фуке иГофманъ вернули или даже впервые 
даровали права литературнаго граждан
ства фантастической новелле, сказке, 
юмористическому роману. Умъ ихъ, пре- 
зиравшш всяюе перегородки и предраз- 
судки, всюду чувствуетъ красоту и уди
вляется ей, и, какъ истинные ученики 
Гердера въ этомъ отношены, они космо
политы по своему вкусу; ихъ привлека- 
ютъ забытыя эпохи и неизвестный расы; 
у нихъ есть способность отрешаться отъ 
себя, жить въ прошломъ. Они являются 
истинными создателями великаго исто- 
рическаго движешя, которое составляетъ 
честь XIX века. Шлегели открываютъ
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нашему изучент Индш и Востокъ; Виль- 
гельмъ Гумбольдтъ создаетъ сравнитель
ную филолопю; имъ обязаны мы Рим
ской исторгей Нибура и Символикой Крей
цера. Они д'Ьлаютъ починъ въ критике 
текстовъ и указываютъ современному 
изучент неисчерпаемый рудникъ свЪд%- 
нш, кашя можно почерпнуть въ народ- 
ныхъ песняхъ, предашяхъ, законодатель- 
ныхъ памятникахъ, пословицахъ. Подъ 
ихъ шпяшемъ Савиньи обновляетъ исто- 
pieft науку права; Александръ Гумбольдтъ 
превращаетъ географт въ синтезъ всей 
жизни на земле; Шлейермахеръ возро- 
ждаетъ протестантизмъ и даетъ Герма- 
ши современную релипю. Если подумать 
только о той широкой бреши, какую про
били романтики въ нашемъ умственномъ 
горизонте, и о т%хъ перспективахъ, ко
торый они открыли въ самыхъ разнооб- 
разныхъ направлешяхъ, то ихъ ошибки 
покажутся очень незначительными въ 
■сравненш съ ихъ заслугами, и остается 
лишь чувство почтительной благодарно
сти къ этимъ см’Ьлымъ шонерамъ буду- 
щаго. Съ тЬхъ поръ Гермашя успела 
познать опьяняющую радость военной 
славы, но никогда она не была вели
чественнее, какъ въ эти славные годы, 
отмеченные на ряду съ шедеврами Гёте, 
Шиллера и Жанъ-Поля, первыми опыта
ми Александра фонъ-Гумбольдта, эсте
тическими этюдами Вильгельма фонъ-Гум
больдта, Пролегоменами Вольфа, Систе
мой морали Фихте, Философгей природы 
Шеллинга, шлегелевскими переводами 
Шекспира, Феноменологгей Гегеля, пер
выми печатными трудами Гримма. Можно 
значительно удлинить этотъ списокъ, и 
все-таки не исчерпать его до конца.

Этому поколенш пророковъ, стремив
шихся разомъ сорвать то покрывало, подъ 
которымъ скрыта отъ насъ м1ровая за
гадка, не по душе были научные npieMbi, 
.кропотливые опыты, робюя гипотезы: къ 
чему терпеливые лабораторные поиски, 
когда посл^дши выводъ всего можно

найти у Шеллинга и Гегеля! Интуитив
ный методъ пустилъ въ оборотъ различ
ный вычурности: то было время расцве
та магнетизма; Галль и Лафатеръ на
считывали многочисленныхъ последова
телей; врачи видели причину болезней 
въ грехе и учили, что заклинанье —  са
мое надежное лекарство. Эти кратковре
менный глупыя увлеченья принесли свою 
пользу, способствуя распространен^ вку
са къ естественнымъ наукамъ и пробу- 
жденш молодыхъ талантовъ, которые из
бавились отъ этихъ химеръ и сделались 
солидными экспериментаторами. И если 
генш математика Гаусса долгое время 
остается непризнаннымъ, все-таки въ 
это именно время съ увлечешемъ раз
рабатываются астрономья, фнзюлопя, ми- 
нералопя, ботаника, представленный вы
дающимися знатоками; въ 1809 году Та- 
эръ издаетъ свои Наняла естественкто 
земледгълш, который становятся настоль
ной книгой всехъ прусехихъ землевла- 
дельцевъ и, по выражений Трейчке, да- 
ютъ имъ возможность оправиться отъ 
того бедственнаго положешя, въ которое 
они ввергнуты были французскимъ на- 
шествьемъ.

Искусство также преобразовано было 
романтическими теор1ями. Въ это время 
въ монастыре св. Исидора въ Риме во- 
кругъ Овербека сосредоточились Корне- 
л1усъ, Вильгельмъ Шадовъ и Фейтъ, ко
торые, какъ патрюты и христьане, искали 
вдохновешя въ среднихъ векахъ. Но ихъ 
BniHHie пока не проникло въ Германт, 
где все еще господствовали взгляды Вин- 
кельмана и классичесшя традищи. Все
общая HCTopia можетъ не удерживать 
именъ посредственныхъ живописцевъ, 
учениковъ Карстенса. Зато скульпторы, 
при отсутствш высокой оригинальности, 
все-таки обнаруживаютъ больше незави
симости; знаменитая победная колесни
ца, созданная Шадовымъ для бранден- 
бургскихъ воротъ, увезенная Наполео- 
номъ въ Парижъ и возвращенная Бер-
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пину Блгохеромъ, не лишена движешя и- 
изв^стнаго величия. Христтанн Раухъ 
(1777 —  1857), единственный действи
тельно славный художники этой эпохи, 
только что начинаетъ свою впосл-Ьд- 
ствш столь плодотворную карьеру; но 
уже его памятники королевы Луизы, 
столь трогательный ви своей простоте, 
обнаруживаети всю силу его даровашя; 
для изображешя потомству соратникови 
Фридриха II или героеви независимости 
едва ли кто-либо подходили более, чемн 
этотп трезвый, стропй скульптори, чья 
несколько холодная важность озаряется 
отблескоми пламеннаго убеждешя.

Падеже Пруссш. —  Ви расцвете своей 
литературы немцы находили утешеше 
за свое политическое безсшпе. Корифеи 
движешя остались идеалистами и космо
политами. У  Шиллера и Гёте .есть мно
го такихн мести, которыми си техн пори 
подогревается немецкш патрютизми, но 
сами поэты скоро отворачивались оти 
вопросови, которые они считали до из
вестной степени праздными. Мы имеемп 
здесь одини изи самыхп любопытныхи 
парад'оксовн исторш: немецкая националь
ность, столь аггрессивная и высокомер
ная, выросла ви школе писателей, для 
которыхн патрютизми являлся лишь тор- 
мазящими предразсудкоми. Мнопе, и при
томи самые знаменитые, умерли нерас
каянными грешниками:.-Гёте до конца 
любили Францш, а Гегель постоянно 
восторгался Наполеономи. Ихи совре
менники сокрушались по этому поводу, 
потому что поражеше Пруссш пробудило 
ихи оти волшебнаго сна, и они поняли, 
что народи, не умеющш отстоять своей 
независимости, осужденн на быстрое ду
ховное падеше. Долгое время они не по
нимали истиннаго значешя предпр1ятш 
Наполеона; недостатоки своей прозорли
вости ими пришлось искупать настойчи- 

. вым-н мужествоми.
Ви 1807 году монарх1я Гогенцоллер- 

нови была уже . только второстепенной

державой, лишенной своихи польскихи 
и вестфальскихи пр.овинцш, подстерегае
мой на всехи границахи соседями, го
товыми броситься на добычу. Важными 
симптомоми было и то обстоятельство,, 
что вместе си правительствоми прова
лилась и нащЯ; своими быстрыми под- 
чинешеми она освятила победу врага.. 
Поражеше при 1ене было не более какн 
несчастье; поведеше короля, просив-. 
Шаго мира, слабость многихи . крепост- 
ныхи комендантови, „сдававшихся по тре- 
бовашю трубнаго звука" (Бойени), про- 
кламащя берлинскаго губернатора Шу~ 
ленбурга-Кенерта, который напоминали, 
жителями, „что спокойств1е есть первый 
долги граждани", снисходительная угод
ливость чиновникови ви выполнены при- 
назови завоевателя, языки прессы и бла
гоговейное любопытство ротозеевн, со
бравшихся ко внезду'французскихн войскъ 
и удивлявшихся театральному милосер
дно, си которыми Наполеони прощали 
графа Гатцфельда (который, впрочемп,. 
нисколько не были виновени),— все это, 
повидимому, указывало, что нащя созре
ла для рабства. Генци считали смеш
ными предположеше, что она когда-либо 
.ВИ СОСТРЯШИ будеТП ПОДНЯТЬСЯ; •

• Наполеони были дальновиднее. Когда 
они писали султану, что Прусшя исчезла,, 
они хотели обмануть этими Европу, но 
тильзитскш договори не удовлетворили 
его. Громы Фридланда лишь отчасти воз
наградили за Эйлау: разбитая, унижен
ная Прусшя, втиснутая ви пределы трехи 
своихи коренныхи областей: Бранден
бурга, Силезии и Пруссш, все-таки про
должала существовать; потеря вестфаль
скихи. владенш лишала ее одной завет
ной надежды; что же касается до осно- 
вашя великаго герцогства Варшавскаго, 
то хоть оно и пробивало на ея грани
цахи з1яющую брешь, зато избавляло ее 

■ оти миллюновн подданныхи, которые 
всегда • готовы были кн возстанш. и сте
сняли ея движешя. Было очевидно, что
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она при первой возможности призоветъ 
судьбу къ рЬшешю этого вопроса. Чтобы 
-сделать невозможной малейшую попытку 
реванша, Наполеонъ подвергъ побежден- 
ныхъ безжалостной финансовой эксплу
атант. 12 т л я  1807 года Калькрейтъ 
подписали пресловутую кенигсбергскую 
конвенщю, которая определяла сроки 
французской оккупант; но Калькрейтъ 
быль неопытный дипломать, конвенщя 
могла быть истолкована различно, и 
Наполеонъ злоупотребили этими. Глав
ный интендантъ Дарю получили прикази 
предиявлять требовашя, размори кото- 
рыхн безпрерывно увеличивался; мисыя 
королевскаго брата, Вильгельма, отпра
вившаяся ви Парижи, чтобы добиться 
конца ненавистная режима, не привела 
ни ки какими улучшешямъ. Позднее, 
когда Штейнъ подписали вместе си Дарю 
(мартъ 1808 года) новый договори, очень 
тяжелый, но, по крайней мере, си точ
ностью устанавливавши требовашя Фран
ки, императоръ отказался утвердить его. 
Происшеств1я въ Испаши и боязнь вы
звать неудовольств1е Александра прину
дили его наконецъ принять парижское 
соглашеше (8 сентября 1808 яда); Прус- 
шя признала за собой долги ви 140 мил- 
люновп франкови; пока она не распла
тится окончательно, 10.000 французови 
будутъ занимать Щтеттини, Кюстрини и 
Глогау; семь военныхп дороги ви коро
левство открыты для французови; прус
ская арм1я не станетъ превышать 42.000 
человеки. Такими образомъ, фактически 
монарх!я до 1813 яда кишити непр1я- 
тельскими войсками и подчинена режиму 
реквизицш. Прусск1е историки исчисля- 
юти сумму, какую пришлось' ей выпла
тить, ви 1.200 милл{онови. „Я вытянули 
изъ Пруссш. милл1ардъ“ , говорили сами 
Наполеони. Нелегко точно свести счеты и 
приходится забраковать некоторый цифры, 
но одини факти остается несомненными, 
это —  ужасающее бедственное состояше 
страны, разоренной уже континентальною

блокадой, и гневи, вызванный постоян
ными притеснениями солдати. Люди дошли 
вследствие этого до той степени отчая- 
шя, когда все кажется лучше существу
ющая порядка.

Причины возрождешя. —  Ви это время 
возсташе Испанш показало побежден
ными, что Наполеонъ не неуязвимъ и 
что можно обратить идеи револющи про- 
тивъ него самого. Со времени Фридриха II 
все немецше патрюты привыкли верить 
въ Пруссш: она являлась последней 
твердыней защиты; покидая ее; они теми 
самыми отказывались отъ всякой надежды. 
Вокругъ Гогенцоллерновъ почти со всехъ 
концовъ Германт собирались люди, отка- 
зывавипеся допустить мысль, чтобы стра
не Канта, Шиллера и Гёте отведена была 
въ Mipe лишь роль поставщика военныхъ 
контингентовъ для чужеземная власти
теля. Среди вождей партш сопротивле- 
шя въ Берлине мнопе, и далеко Не худ- 
iiiie, были пришельцами извне: Штейнъ 
изъ Нассау, Арндтъ си Рюгена, Шарн- 
горстъ и Гарденбергъ были ганноверцы, 
Нибуръ— датчанинъ. Прежде всего тре
бовалось пробудить нравственное созна- 
Hie народа, вернуть ему веру въ себя и 
въ свое призваше. Состояше изнеможе- 
Н1Я, последовавшее за 1еной, въ сущно
сти было лишь временными; даже еще 
раньше тильзитская договора различ
ные симптомы возвещали пробуждеше 
общественная сознашя.

„Слава продолжительная царствования 
и отголосокъ имени Фридриха II сообщили 
пруссаками преувеличенное представле- 
Hie о себе и любовь къ родине, дохо
дившую до идолопоклонства11. Въ этой 
стране, не избалованной природою,поди 
тяжелой рукой Гогенцоллерновъ образо
валась крепкая, терпеливая, упорная 
раса, въ которой все более или менее 
проникнуты были чувствомъ долга по 
отношенш къ государству и болели серд- 
цемъ при виде его упадка. Раса эта 
привыкла къ бедств!ямъ, много рази
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приходилось ей снова приниматься за 
свое дело, до основашя уничтоженное 
грозой; она выходила изъ каждаго испы- 
ташя закаленною. Духовный кризисъ, 
способствовавши ея паденш, не коснул
ся массъ; въ бюргерства, въ провинцш 
продолжали царить добродетели пред- 
ковъ, духъ повиновешя и преданности, 
твердая вера; нужно было только, такъ 
сказать, вызвать все это на поверх
ность. Въ апостолахъ не оказалось не
достатка. Въ церквахъ жаждавпле уте- 
шегая и надежды верные толпились около 
Шлейермахера, чья терпимая и трога
тельная вера удовлетворяла потребно
стями ихъ души, не налагая на разумъ 
никакихъ путь. Фихте, всегда верный 
себе, говорили о возрожденш въ Берлине, 
кишевшемъ французскими солдатами, такъ 
же, какъ во время террора они громко 
исповедывалъ свою веру въ свободу. Мо
лодыми людями, возбужденными вслед- 
ств1е чувства опасности, онъ истолковы
вали строгое учете Канта и, розвра- 
щаясь къ здоровому истолкованш систе
мы Гердера, онъ напоминали ими, что 
они ответственны не за одну свою судь
бу, но что своею трусостью они могутъ 
скрепить смертный приговори целому на
роду. Есть литературный произведешя 
совершеннее Рпчей къ нгьмецкому народу 
(1807 -  1808 г.); въ последнихъ можно 
отметить длинноты, повторения, извест
ную путаницу въ ходе мыслей, но 
нети учешя более возвышеннаго и ободря- 
ющаго. Фихте пишетъ, и въ этомъ его 
слава, не только для Германш, но для 
всего человечества, и книга его и по
ныне остается утешешемъ для побежден- 
ныхъ и притесняемыхъ.

Менее непосредственно, но зато, мо- 
жетъ быть, более универсально было 
вл1яше великаго историческаго движешя, 
начавшагося въ Германш въ этотъ мо- 
ментъ. Въ силу какого-то инстинкта уче
ные напоминаютъ народу, не имеющему 
более очага и по принужденш гово

рящему на чужомъ языке, славные под
виги его героевъ и поэтовъ. Въ 1806 году 
Брентано и Ахимъ фонъ-Арнимъ выпу
стили сборники народныхъ песенъ Des 
Knaben Wunderhorw, Гагенъ и Бюшингь 
основываютъ Музей для древне-герман
ской литературы и искусства; переводятъ 
и комментируютъ Нибелути. Со всехъ 
сторонъ делаются усшпя воскресить 
прошлое: если живые не въ силахъ за
щитить границу, призываютъ мертвыхъ, 
и ихъ священный тени обратить чуже
земца въ бегство. Клейстъ, самый, можетъ 
быть, крупный драматическш писатель, 
какого создала Гермашя, воспеваетъ въ 
Битвгь Армитя возсташе противъ Рима, 
а въ Принцьъ Гомбургскомъ— основателя 
современной Пруссш. Захарш Вернеръ, 
который сделался потоми священникомъ 
и который своею трагед1ей Двадцать 
чеыпвертое февраля дали толчокъ целой 
литературе вычурнаго фаталистическагс 
направлешя, прославляетъ въ своей дра
ме Лютеръ права совести, не преклоня
ющейся передъ силою. Разумеется, весь 
этотъ пылъ не обходится безъ ребяче
ства и глупостей. Только смешными 
можно -признать увлечете берлинскихъ 
щеголихи Шиллемъ, который, если ве
рить разсказамъ, при обученш своегс 
полка показывали пр1емъ, какъ держать 
саблю, чтобы снести ею голову фран
цуза, и какъ вторыми пр1емомъ снести 
еще голову француза; прямо отврати
тельна грубость Яна, основателя гимна- 
стическихъ обществъ (Turnvereine), кото
рый думали возродить молодежь гимнасти
кой. Таковъ ужи законъ: самыя возвышен- 
ныя мысли уродуются, становясь достояш- 
емъ посредственныхъ или ограниченныхъ 
умовъ. Тамъ, где Фихте говорили объ 
освобождены, Янъ требовали мести и за- 
воеватя, и въ немъ говорить уже не ува- 
жете къ праву, а ненависть. Но только въ 
этой форме уроки философовъ понятны 
были толпе. И вотъ мало-по-малу со
здается особая одуряющая атмосфера.
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Къ чему теперь тайныя общества? Дей
ствительно, роль ихъ была довольно огра
ниченная. Французы, а также и австрШ- 
сюе министры много говорили о „Союзе 
добродетели" (Tugendbund). Основанное 
несколькими кенигсбергскими масонами, 
любителями общихъ фразъ, высокопар- 
ныхъ формулы и заговорщицкихъ npi- 
емовъ, общество это довольно благосклон
но принято было королевой, гораздо хо
лоднее министрами, которые, однако, не 
всегда отказывались отъ его услугь. Оно 
распространилось въ большинстве значи- 
тельныхъ городовъ, но никогда не насчи
тывало более несколькихъ сотъ сторон- 
никовъ и безъ всякаго сопротивления 
исчезло въ 1810 году по повелент ко
роля. Рядомъ съ Союзомъ добродетели 
возникли друпя сообщества, образовав- 
цпяся изъ студентовъ, офицеровъ, со- 
стоявшихъ на половинномъ жалованье, 
заштатныхъ чиновниковъ. Ихъ вл1яше не 
прошло даромъ: они способствовали под
держанию общаго возбуждешя, пугали роб- 
кихъ, предупреждали отпадете. Въ об- 
щемъ роль ихъ была вспомогательная, 
rifa-внымъ образомъ потому, что вся стра
на целикомъ была въ состоянш заговора 
противъ завоевателя.

Штейнъ и реформы.— Этотъ первый пе- 
рюдъ патрютическаго возбужден1я, кото
рое несколько опьянялось словами и лег
ко принимало свое желаше за действи
тельность, нашелъ своего истиннаго пред
ставителя въ Штейне. Онъ сделался въ 
некоторомъ смысле воплощешемъ не- 
мецкаго патрю'гизма, и благонамеренные 
журналы не допускаютъ критическаго от- 
ношеш'я къ его делу; онъ заслужилъ по
добный культы горячностью своихъ убе- 
жденш, искренностью и постоянствомъ 
своей страсти, возвышенностью своего ха
рактера, и нельзя отрицать того, что онъ 
былъ инищаторомъ меропр1ятш, которы
ми подготовлено было преобразоваше 
Пруссш. Его слава, можетъ быть, не была 
бы такъ безспорна, если бы самъ Напо

леоны не поддержалъ ея своими неумест
ными строгостями.

Фридрихъ-Вильгельмъ не любилъ его; 
онъ считалъ его резкимъ и непочтитель- 
нымъ; онъ сделалъ его министромъ про
тивъ своего желашя после долгихъ ко- 
лебашй (5 октября 1807 года), мало нахо- 
дилъ удовольствия въ его прокламащяхъ, 
разстался съ нимъ безъ всякаго сожале- 
шя ,и никогда не разсчитывалъ снова при
звать его къ власти. Эта враждебность 
государя, опирающагося на могуществен
ную знать, явилась важнымъ осложне- 
шемъ для сторонниковъ реформы. Чтобы 
справиться съ нимъ, потребовалась ге
роическая воля. Поклонники Штейна— и 
прежде всего самый красноречивый и 
горячш изъ нихъ, Трейчке,— особенно на- 
стаиваютъ на двухъ обстоятельствахъ, 
который кажутся имъ существенными: 
на оригинальности политическихъ замыс- 
ловъ Штейна и на радикализме его ме- 
ропр1ятш. Кавеньякъ доказаны, что такой 
взгляды требуетъ кое-какихъ поправокъ. 
Если еще въ наши дни дворянство сохра- 
няетъ въ коренныхъ прусскихъ провин- 
щяхъ господствующее сощальное положе
ние, если даже после револющи 1848 года 
восточный области представляютъ собой 
разительный контрасты съ рейнскими 
округами,' которые знавали французское 
господство, то это, безъ сомнешя, озна
чаете что законы барона-оевободителя 
были либо менее полны, либо хуже за
думаны, чемъ законы Учредительнаго Со- 
брашя. Что касается его оригинальности, 
то, даже допуская, что лично онъ не под
дался воздействю современныхъ событш 
(а это и мало вероятно и едва ли дока
зуемо), нельзя не заметить, что среди 
его сотрудниковъ мнопе были более или 
менее признанными апостолами еванге- 
л1я 1789 года. Справедливо только одно: 
въ то время какъ Учредительное Собра
т е  прежде всего сознавало необходимость 
обезпечить свободу гражданъ и руковод
ствовалось, такимъ образомъ, индиви
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дуалистическими стремлениями, Щтейнъ 
искалъ средствъ увеличить силы госу
дарства, уничтожая путы, которыя задер
живали ростъ благосостояшя и парали
зовали развитое общественнаго сознашя. 
Въ этомъ смысл-!, этотъ аристократъ 
былъ своего рода сощалистомъ и въ то 
же время вполне отвЪчалъ традищямъ 
Гогенцоллерновъ. Точно такъ же было бы. 
крупной ошибкой измерять его деятель
ность по матер1альнымъ ея результатам-!.: 
много было иллюзш въ его представлены 
объ отеческомъ попечеши помещиковъ, 
но тотъ огонь жизни и надежды, который 
исходилъ отъ его приказовъ, сообщился 
всему народу, и, разставаясь съ властью, 
онъ, действительно, оставлялъ за собою 
новый народъ.

9 октября 1807 года король обнародо- 
валъ знаменитый эдиктъ, который Шёнъ 
называетъ прусскимъ Habeas согриз’омъ. 
Эдиктъ  этотъ уничтожалъ во всемъ ко
ролевстве наследственную зависимость и 
освобождалъ земельную собственность отъ 
всякихъ законбмъ установленныхъ огра
ничены, стеснявшихъ свободный ея пе- 
реходъ. Если не считать королевскихъ 
именш, где 47.000 семействъ сделались 
собственниками своихъ участковъ, декретъ 
9 октября остался платоническимъ. Ка- 
веньякъ доказалъ, что „крестьянинъ не 
только по прежнему былъ далекъ отъ соб
ственности, но оставался юридически и 
фактически подъ сощальнымъ и полити- 
ческимъ гнетомъ земельной аристокра
ты, и феодальное здаше едва было по
колеблено". Отмена помещичьихъ правъ 
и меры, принятый къ тому, чтобы поме
шать господамъ наложить руку на кре- 
стьянсше наделы, темъ не менее свиде- 
тельствуютъ о серьезномъ успехе, и рез
кая оппозиц1Я феодаловъ доказывала важ
ность принятыхъ решены. 19-го ноября 
1808 года муниципальнымъ закономъ, ко
торый подготовленъ былъ Штейномъ и 
Шреттеромъ, городамъ возвращены были 
общинный права, которыя мало-по-малу

были ими утрачены. Штейнъ стремился 
привить народу привычку и охоту къ са- 
моуправлешю; но указъ 19 ноября касался 
лишь малой части населешя, а законы объ 
общинномъ управлены деревень и о праве 
собраны, которыхъ требовалъ Бойенъ, от
ложены- были на неопределенное время. 
Наконецъ, 24 ноября 1808 года въ самый 
день ухода Штейна появился законъ о 
центральномъ управлеши, который, хоть 
и искалеченный новыми министрами, и 
поныне служитъ основашемъ прусской 
организацш. Генеральная директоргя съ 
своими запутанными подразделешями ис
чезала навсегда. Система коллегт была 
оставлена, и все дела распределены были 
между министерствами внутреннихъ делъ, 
финансовъ, юстицш, иностранныхъ делъ 
и военнымъ. Генеральный кассы слиты 
были въ единую государственную кассу, 
вверенную министру финансовъ. Государ
ственный советь, который учрежденъ 
былъ лишь гораздо позднее, долженъ 
былъ сделаться высшимъ советомъ мо- 
нархш. Единство королевства скреплено 
было еще прочнее благодаря исчезнове- 
нш областныхъ министровъ. Привилегш 
различныхъ провинцы были уничтожены. 
Старинныя территор1альныя делешя под
вергнуты были пересмотру, провинцы под
чинены главному президенту, доменныя 
и финансовый палаты заменены были 
управленъями (Begiernugen), компетенщя 
которыхъ была яснее ограничена и кото
рыя избавлены были отъ всякихъ судеб- 
ныхъ делъ. Штейнъ думалъ также объ 
учреждены областныхъ чиновъ и госу- 
дарственныхъ чиновъ, но прошло полве
ка, прежде чемъ королевская власть со
гласилась призвать представителей на
рода.

Шарнгорстъ; ариш.— Изъ числа техъ, 
которые еще до 1ены указывали на не
достатки военной организацш Пруссы, 
Шарнгорстъ былъ самымъ решитель- 
нымъ. Старо-прусская партоя относилась 
съ недовер1емъ къ этому чужестранцу,
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который, вступивъ въ армш въ 1801 году, 
сразу заявилъ притязания все переделать; 
сторонники плацъ-парада подсмеивались 
надъ этимъ профессоромъ, мало занимав
шимся собой, лишеннымъ всякаго обая- 
Н1Я, неловкимъ въ своихъ манерахъ и ре- 
чахъ; выдающееся таланты, проявленные 
имъ при Эйлау, где' онъ былъ настоя- 
щимъ героемъ дня, привлекли къ нему 
даже скептиковъ. Впрочемъ, сами обстоя
тельства решили дело. Чтобы бороться 
съ революцюнными арм!ями, нужны были 
многочисленный силы; чтобы устоять пе- 
редъ дружнымъ натискомъ наполеонов- 
скихъ солдатъ, нужно было, чтобы люди 
воодушевлялись высокой ' нравственной 
идеей. Система Фридриха II съ ея навер
бованными иноземцами, которыхъ можно 
было держать въ повиновенш лишь при 
помощи жестокой дисциплины, съ ея без- 
численными изъят1ями, въ силу которыхъ 
отъ службы избавлены были богатые и 
■образованные классы, съ ея начальни- 
ками-откупщиками, у которыхъ главная 
часть жалованья состояла изъ более или 
менее дозволенныхъ барышей, получае- 
мыхъ ими отъ управлешя своими частя
ми,— эта система осуждена была собы
т и и .  Однако, несмотря на все, въ ко- 
миссш по военнымъ преобразовашямъ, 
•сторонники старины, вопреки Гнейзенау, 
Грольману, Бойену, долгое время все- 
таки имели за собой большинство, а 
утративъ его, они оставались все еще 
достаточно сильными для того, чтобы из
уродовать проекты Шарнгорста. Никакъ 
не могли решиться отменить изъят1я для 
высшихъ классовъ, и всеобщая повинность 
введена была лишь 3 сентября 1814 года. 
По крайней мере запрещено было вер
бовать иноземцевъ, телесныя наказашя 
были смягчены, торжественно признанъ 
доступъ всехъ гражданъ къ офицерскому 
званш. ApMia сделалась огромной шко
лой политическаго и нравственнаго вос- 
питашя; командиры избавлены были отъ 
обязанностей, компрометировавшихъ ихъ

честь, правила о движенш по службе 
упорядочены, администращя упрощена, 
обозная часть облегчена. Скудость казны, 
позднее бдительный надзоръ Наполеона 
не позволяли держать подъ знаменами 
многочисленныхъ контингентовъ (всего
42.000 человекъ); черезъ полки быстро 
проводились рекруты, которыхъ отпуска
ли, едва они успеютъ закончить свое 
обучеше; это знаменитая система Кгит- 
рег'овъ, изъ которой вышла военная ор- 
ганизащя современной Европы.

Отставка Штейна.— Съ 1808 года Щарн- 
горстъ и Штейнъ считали возможнымъ 
возобновить борьбу. „Королю лучше было 
бы потерять корону,— говорилъ Штейнъ,—  
ч%мъ продолжать это прозябаше въ ны- 
нешнемъ рабскомъ состояши". Вожди 
партш действ1я Грюнеръ, графъ Гётценъ,

. Омптеда находились въ тесныхъ сноше- 
шяхъ съ недовольными въ Вестфалш, 
вели переговоры съ Стадюномъ. Фран
цузская полищя следила за ихъ происка
ми, направляемая болтливостью феодаль
ной партш. Можетъ быть, разсчитывая 
получить субсидш отъ курфюста гессен- 
скаго, Штейнъ имелъ неосторожность на
писать очень компрометирующее письмо 
одному легкомысленному и подозритель
ному царедворцу Витгенштейну (15 ав
густа 1808 года). Ассесоръ Коппе, кото
рый вёзъ это письмо, былъ арестованъ 
въ Берлине французской жандармер1ей, 
а самое письмо отобрано. 8 сентября оно 
было напечатано въ Мопитергь. Удержа- 
Hie Штейна у власти повлекло бы за со
бой войну съ Франщей. Фридрихъ-Виль- 
гельмъ колебался, покуда онъ сохранялъ 
некоторое сомнеше насчетъ поведешя 
Россш; къ Австрш онъ не имелъ ника
кого довер1я, и трудно было бы ставить 
ему это въ вину; патрютовъ онъ считалъ 
опасными иллюминатами. Когда онъ уви- 
делъ, что Александръ пока остается ве- 
ренъ Наполеону, онъ велелъ Штейну 
подать въ отставку (24 ноября). 16 де
кабря императоръ издалъ знаменитый



декретъ, которымъ „означенный Штейнъ“ 
объявлялся врагомъ Франщи и Рейнска- 
го союза, а имущество его отбиралось въ 
казну. Самъ онъ подлежалъ аресту всюду, 
где бы онъ ни попалъ въ руки француз- 
скихъ яли н'Ьмецкихъ войскъ. Штейнъ 
убежали въ Австрш, где встретили бо
лее ч'Ьмъ холодный npieMH, и оставался 
подъ надзоромъ полицш вплоть до того 
момента, когда походъ въ Poccira открылъ 
новое поле его деятельности.

То были самые печальные дни Пруссш. 
Постоянный колебашя Фридриха - Виль
гельма III во время кампанш 1809 года 
раздражали Наполеона; обещанные пла
тежи были почти совершенно прекраще
ны; императоръ съ грубой резкостью тре- 
бовалъ выполнешя принятыхъ обяза- 
тельствъ. Король разсчитывалъ смягчить 
его, вернувшись изъ Кёнигсберга въ Бер- 
линъ (23 декабря 1809 года), все еще 
занятый французскимъ гарнизономъ; въ 
действительности онъ этимъ лишилъ себя 
последняго средства сопротивлешя. Ва- 
грамское сражеше и женитьба Наполеона 
на Марш-Луизе окончательно привели въ 
уныше патриотическую партш, разстроен- 
ную отъездомъ Штейна. Преемники его 
были очень посредственные люди: Гольцъ, 
„хорошо напудренное ничтожествографъ 
Дона, Альтенштейнъ; не имея общихъ 
взглядовъ, они затрачивали свои силы 
на мелюя финансовыя комбинацш. Ре
формы прекратились; партшныя распри 
обострились; злоба феодаловъ противъ но- 
ваторовъ, которыхъ они обвиняли въ при- 
чиненш королевству ббльшаго зла, чемъ 
всякое HauiecTBie, заходила такъ далеко, 
что они забывали за ней чужеземца. Всю
ду царили упадокъ духа и инертность. 
Королева Луиза умерла съ разбитымъ 
сердцемъ 19 шля 1810 года. Она часто 
бывала неосторожна, и ея вмешательство 
въ политику не было удачно; но оскор- 
блешя Наполеона сделали ее предме- 
томъ любви ея подданныхъ, и она вы
звала удивлеше исторш темъ, что свою

гордость государыни и женщины при
несла въ жертву отечеству и долгу и 
отправилась въ Тильзитъ умолять о 
милости своего непримиримаго врага. 
Она не могла оправиться отъ волнешй 
той ужасной зимы, когда ей пришлось 
въ тифозной горячке, полу-умирающей 
бежать въ метель, чтобы не попасть въ 
руки французовъ. Въ последшй моментъ 
она обратилась къ императору Александру, 
который смягчилъ ея горе своимъ ласко
выми внимашемъ, но отказался отъ ка
кого бы то ни было формальнаго обяза
тельства. „Мне не на что больше наде
яться,— писала она своему отцу...— Ко
нечно, настанутъ лучлня времена, но я 
не увижу ихъ“ . Съ нею, казалось, исчезъ 
съ небесъ последшй лучъ света, и среди 
полнаго молчашя, воцарившагося въ Гер- 
манш, слышны были лишь плаксивые го
лоса трусливыхъ министровъ, старавших
ся умилостивить Наполеона. Передъ своей 
смертью королева, возмущенная низостью 
Альтенштейна, который предлагали усту
пить Наполеону за долги часть Силезш, 
добилась отъ короля его устранения отъ 
дели. Съ разрешешя Наполеона госу- 
дарственымъ канцлеромъ назначенъ были 
Гарденбергъ (шнь 1810 года).

Министерство Гарденберга. —  Штейнъ 
одобрили выборъ короля. Теми не ме
нее контрастъ между обоими были зна- 
чителенъ. Штейнъ были пророки. Гар
денбергъ— дипломать. Приветливый, ра
душный, съ очень гибкими и откры
тыми умомъ, онъ являлся ученикомъ 
Фридриха II, завершившими свое воспи- 
таше при посредстве французской рево- 
лклйи. Онъ очень близко следили за 
эволющей Вестфальскаго королевства и 
охотно пересадили бы въ Пруссш цели- 
комъ тамошшя учреждешя. Уничтожить 
кастовыя и областныя привилегш, возло
жить на всехъ гражданъ одинаковый по
винности и обезпечить ими одинаковый 
права, тесно привязать ихъ къ государ
ству посредствомъ строго централизован-
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ной администрацш,— такова была цель, 
къ которой онъ постоянно стремился при 
всЬхъ изм-Ьнешяхъ въ деталяхъ. Если 
онъ и уступалъ часто давленш интере- 
совъ и традищй, все-таки приходится 
сказать, что современная Прусшя именно 
отъ него ведетъ свое начало. Ревниво 
относясь къ своей власти, онъ не лю- 
билъ входить въ подробности работы, но 
онъ ум'Ьлъ окружить себя замечатель
ными сотрудниками въ роде Бюлова, Жур- 
дана, Гиппеля, Раумера, Шарнвебера, при 
чемъ онъ превосходилъ всехъ ихъ разно- 
образ1емъ своихъ познанш и работоспо
собностью. Вокругъ него создается прус
ская администращя, высокомерная, но 
честная, сведущая, трудолюбивая, та адми
нистрация, которая вместе съ универси
тетами и арм1ей обезпечила мощь мо- 
нархш.

Самою настоятельною потребностью 
было справиться съ финансовыми затруд- 
нешями. У  Гарденберга были очень че
столюбивые замыслы: обширные внеш
нее займы, чтобы избавиться отъ обяза- 
гельствъ передъ Франщей, основаше на- 
цюнальнаго банка, чтобы поднять обще
ственный кредитъ. Эдиктъ о государствен- 
пыхъ финансахъ (27 октября 1810 года) 
заявлялъ, что впредь все граждане бу- 
дутъ нести одинаковый повинности на 
общихъ основашяхъ, и въ частности обе- 
щалъ равенство поземельнаго налога. Эти 
прекрасный перспективы остались мерт
вой буквой: французскш долгъ не былъ по- 
гашенъ; феодальная собственность ускольз
нула отъ общаго обложения. Канцлеръ 
обладалъ наивною самонадеянностью, ко
торая была для него очень ценна въ кри- 
тическихъ обстоятельствахъ; его умъ не 
страшился самыхъ тяжелыхъ затрудне- 
нш, и его благодушие не страдало отъ 
неудачъ. Когда не удалось уничтожить 
привилепй, онъ попытался поколебать 
ихъ . косвеннымъ образомъ, установивъ 
налоги на роскошь, на разные предметы 
потреблешя, на доходъ. Детали всего этого

не всегда удачно были скомбинированы, 
мнопя привели къ тяжелымъ разочарова- 
шямъ; друпя вызвали такое осуждеше, 
что Гарденбергъ долженъ былъ видоиз
менить или даже отменить ихъ. Во вся- 
комъ случае онъ избежалъ банкротства, 
обезпечилъ казне необходимые рессурсы, 
главное —  онъ мало-по-малу пр1училъ 
страну къ единообразной финансовой 
организащи, одинаковой для крестьянъ 
и городскихъ обывателей, для знатныхъ 
и бюргеровъ.

Конфискащя церковныхъ имуществъ, 
продажа доменовъ имела целью не столь
ко снабжеше казны средствами, сколько- 
увеличеше числа свободныхъ собствен- 
никовъ. Налогъ на патенты повелъ за 
собой свободу труда, и цехи превратились 
въ свободные союзы, причемъ вступлеше- 
въ нихъ хозяевъ и рабочихъ предоста
влено было ихъ собственному усмотрешю. 
Указъ 11 марта 1812 года призналъ гра
жданское равенство за евреями, предъ ко
торыми, однако, общественный должности 
по прежнему были закрыты. Указъ о на- 
емныхъ работникахъ ( Gesindeordnung 8- 
ноября 1810 года), действующш и поныне, 
защищалъ крестьянъ отъ произвольныхъ- 
насилш со стороны ихъ хозяевъ. Эти. 
меропр1ят!я были дополнены большимъ 
указомъ о регуляризации отъ 14 сентября 
1811 года, въ силу котораго крестьянинъ, 
собственникъ наследственнаго надела, 
освобождался отъ всякаго оброка и ста
новился свободнымъ собственникомъ сво
его имущества подъ услов1емъ отдать, 
своему помещику треть своего участка; 
если держатель надела былъ не наслед
ственный, то уступаемая помещику доля 
увеличивалась до половины. Указъ 14 
сентября съ восторгомъ принять былъ 
крестьянами. Къ несчастью, Гарденбергъ 
недостаточно твердо настаивалъ на вы- 
полненш этого указа. Помещики приду
мывали безконечныя затруднешя и доби
лись целаго ряда разъясненш, которыя 
ограничили силу закона. Дело освобожде

— 75



н)я едва было начато, какъ посл4> 1814 
года произошла реакщя, которою восполь
зовались пом-Ьщики. Однако д-Ьло про
должалось, хотя и очень медленно, вплоть 
до революцш 1848 года.

Чтобы сообщить администрацш бол-fee 
быстрый и ув-Ьренный ходъ, Гарденбергу 
хот-Ьлось бы зам-Ьнить власть „управле
ний" президентами. Указъ о жандарм epiu 
(30 шля 1812 года) скрывалъ подъ та- 
кимъ своеобразнымъ титуломъ ц-Ьлый 
обширный планъ реорганизацш, который 
ввелъ бы въ Пруссш французскую си
стему. Указъ былъ взять обратно въ са- 
мыхъ существенныхъ своихъ частяхъ еще 
до его примФнешя. Во всякомъ случай 
создаше жандармерш давало въ руки 
власти дисциплинированную силу, которой 
ей не хватало для поддёржашя обществен- 
наго порядка.

Для того, чтобы сломить оппозицш со 
стороны дворянства, Гарденбергъ попы
тался апеллировать отъ нея къ обще
ственному мн-Ьнш. Онъ проектировалъ 
ув-Ьнчать свои реформы учреждешемъ 
областныхъ и государственныхъ чиновъ, 
но онъ представлялъ ихъ ce6fe, какъ 
Наполеонъ или Ришелье, т.-е. онъ разсчи- 
тывалъ найти въ нихъ отголосокъ своей 
собственной мысли и предоставлялъ имъ 
честь приводить въ исполнеше желашя, 
задуманный имъ самимъ. Когда на собра- 
н1и нотаблей, созванномъ въ Берлин-fe въ 
феврал-Ь 1811 года, главари феодальной 
партш представили королю высокомерный 
протестъ, въ которомъ заклинали его не 
унижать до положешя „современной 1удеи 
старую славную бранденбургскую Прус
сш ", Гарденбергъ отв-Ьтилъ на это от
правкой въ Шпандау Марвитца и Фин- 
кенштейна. Однако, въ указ-fe 7 сентября 
еще включено было об4>щаше нацюналь- 
наго представительства, и 10 апреля 
1812 года въ Берлине открылось вре
менное народное представительство. Оно 
проявило много доброй воли, но вскоре 
показалось стеснительнымъ,. и при пер

вой возможности зас-Ьдашя его были от
менены. Тяжкая ошибка, о которой Гар
денбергъ безъ сомн-Ьшя пожалелъ впо- 
сл-Ьдствш.

Берлиншй университетъ.— Въ то время 
какъ канцлеръ обнаруживалъ свою разно
стороннюю деятельность, несколько не 
связную, несколько переменчивую, въ об 
щемъ удачную и плодотворную, Шарнгорсп 
работалъ надъ деломъ преобразовашя ар 
Min, сохранивъ въ своихъ рукахъ верхов
ное управление военными делами даже 
после того, какъ по приказу Наполеона 
ему пришлось уступить военное мини
стерство генералу фонъ-Гаке (въ 1811 
году). Артиллер1я, долгое время находив
шаяся въ Пруссш въ пренебрежены, по
ставлена была подъ высокое начальство 
принца Августа, материальная часть ея 
была преобразована, старый боевой по- 
рядокъ измененъ сообразно потребно- 
стямъ современной тактики, войска были 
подучены путемъ постоянныхъ упражне- 
нш, подготовлена была обязательная воин
ская повинность посредствомъ уменьше- 
шя срока службы съ двадцати до четы
рехъ летъ. Созданъ былъ главный гене
ральный штабъ, основаны были школы 
портупей-прапорщиковъ для офицерскихъ 
д-Ьтей и военная академгя, въ числ-fe про- 
фессоровъ которой былиТидеманъ и Клау- 
зевитцъ, сочинешя которыхъ считаются 
классическими въ военной литератур-Ь.

Вильгельму фонъ Гумбольдту предстоя
ло создать солдатъ для генераловъ, ко
торыхъ подготовлялъ Шарнгорстъ. Вскор-Ь 
посл-fe Тильзита Фридрихъ-Вильгельмъ за- 
явилъ, что „государство должно возм-fe- 
стить интеллектуальными силами поте
рянный силы матер1альныя“ , и онъ воз- 
в-Ьстилъ о своемъ нам-Ьренш основать въ 
Берлин-fe университетъ. Д4>ло затянулось 
на довольно долгое время. Чтобы преодо- 
л-Ьть неожиданныя трудности, возникали 
при этомъ, соперничество лицъ, денеж
ные вопросы, робость короля, понадоби
лась вся широта взглядовъ Гумбольдта,
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его ясность ума, а также и небольшая 
доза того скептицизма высокаго тона, кото
рый свид'Ътельствовалъ о томъ, что этотъ 
ученый и философъ былъ вместе съ гЬмъ 
и дипломатомъ. Университетъ открылся 
въ 1810 году. Подъ него уступленъ былъ 
дворецъ брата Фридриха II, принца Ген
риха, самое красивое здаше Берлина по
сле королевскаго замка. Въ числе сво- 
ихъ профессоровъ онъ насчитывалъ слав
ный имена: богослововъ. Шлейермахера 
и Марейнеке, агронома Таэра, медиковъ 
Гуфеланда и Рейля, химика Клапрота,, 
юристовъ Эйхгорна и Савиньи, истори- 
ковъ Нибура и Бёка; Фихте былъ его 
первымъ ректоромъ. „Когда основана 
будетъ эта научная организащя,— писалъ 
Шлейермахеръ, —  она не будетъ иметь 
себе равныхъ; благодаря ея внутренней 
силе, вл1яше ея распространится далеко 
за пределы прусской монархш. Берлины 
сделается центромъ всей умственной дея
тельности северной протестантской Гер- 
маши, и темъ самымъ подготовлена бу
детъ прочная почва для выполнешя пред- 
назначеннаго прусскому государству при- 
звашя". Пророчесшя слова: профессора 
Пруссш сослужили ей службу не мень
шую; чЪмъ ея дипломаты и генералы. 
НЬмещае университеты всегда-очень дея
тельно вмешивались въ нацюнальную 
жизнь. Гогенцоллерны не обладали живою 
любовью къ умственной независимости, 
но они сделали себе почетную и прйт 
быльную статью изъ своей терпимости 
и уважешя къ науке. По замечан1ю Ла- 
висса, каждый моменты роста Пруссш от
мечены . основашемъ университета; кё- 
нигсберскш университетъ основаны былъ 
при секуляризацш Тевтонскаго ордена;

. дюисбургскш,— когда пруссаки въ первый 
разы достигли Рейна; университеты въ 

' Галле,- когда Прусшя сделалась королев- 
ствомъ; въ Бонне— позднее, когда -они. 

. прочно основались на- -левомъ берегу 
Рейна, и, наконецъ, въ 1871-"году— въ 
Страсбурге. Въ этомъ последовательномъ

овладели Гермашей основаше берлин- 
скаго университета является выдающимся 
моментомъ.

Прушя во время войны за независи
мость.—  Пока главной задачей было не 
погибнуть. Месяцы, предшествовавипе . 
походу въ Россш, были ужасны: вместо 
того, чтобы бросаться въ пустыни севе
ра, не предпочтетъ ли Наполеонъ разо
рить Пруссш и дожидаться здесь напа- 
дешя Александра? Онъ подумывалъ объ ' 
этомъ. AecTpin съ удовольств1емъ при
брала бы къ рукамъ Силезш. Король ку- 
пилъ несколько месяцевъ отсрочки це
ной постыднаго союза, въ силу котораго 
онъ предоставлялъ императору все рес- 
сурсы, терпеливо' накопленные именно 
противъ него. Прусшя опять была уни
жена и страшно опустошена. Французская 
арм1Я все более и болФе становилась по
хожею на шайки Валленштейна; неко
торые изъ начальниковъ подавали при
меры грабежа; пребываше 1еронима обхо
дилось маленькому городку Глогау по
1.500 франковъ въ день; Викторы требо- 
валъ ежедневно по 75 экю на содержаше 
своего дома. Баварцы, вюртембержцы, ба
денцы „находили грабежъ совершенно 
естественнЫмъ, а ихъ офицеры не могли 
постигнуть, какъ это можно запрещать 
имъ грабить". Съ жителями, приносив
шими жалобы, обращались дурно, отво
дили ихъ въ качестве заложниковъ^ Въ 
стране, доведенной такимъ- способомъ 
образомъ до крайности, весть о фран- 
цузскихъ поражешяхъ въ Россш про
неслась какъ трубный звукъ.призывавшш 
къ освобожденш 1). Ниже мы познако
мимся съ HCTopieft возсташя Пруссш, а 
за ней всей Германии: Ограничимся по
ка ука'зашемъ фезультатовъ, къ кото- 
рымъ Привела тогда водная деятельность 
Щарнгорста, и характера нацюнальнаго 
движешя.

1) См. ниже, гл. IX, Цлме-цкал кампании 
1813 года-.
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Съ начала 1813 года вся Прусшя бы
ла подъ ружьемъ. Комиссия по вооруже- 
шю, душою которой былъ Шарнгорстъ, 
работала надъ приведешемъ полковъ на 
военное положеше. 8 февраля особое объ- 
явлеше касательно добровольцев?, обраща
лось съ призывомъ къ тФмъ „слоямъ на- 
селеш'я, которые въ силу существующихъ 
законовъ были избавлены отъ военной 
службы и обладали достаточными сред
ствами, чтобы вооружиться и снарядить
ся на свой счетъ“ . 16 февраля отменены 
были всяк1я льготы на время войны. 17 
марта Шарнгорстъ далъ подписать коро
лю указъ, которымъ призывался Landwehr 
(первое ополчение), а 21 апреля эта мо
билизация всехъ силъ монархш была до
полнена декретами о Landsturm’i, (вто
рое ополчете). Мнопе не разъ судили 
ошибочно о значенш этихъ разнообраз- 
ныхъ M -bponpiHTift: какъ Франция въ 1789 
году, такъ Пруспя въ 1813 году вовсе 
не была спасена добровольцами. Движе
т е  получило непреодолимую силу бла
годаря тому, что оно было зрело изучено 
людьми дела, у которыхъ проницатель
ность не была затемнена страстью и ко
торые все время не выпускалъ его изъ 
своихъ рукъ. Обстоятельства позволяли 
имъ осуществить проекты, передъ кото
рыми до тФхъ поръ останавливались роб- 
кш король и гордое дворянство. Льготы, 
отмененный на время войны, никогда 
больше не были возстановлены, и Прусая 
первая изъ вс-Ьхъ цивилизованныхъ на- 
родовъ имела отныне apMiro, действи
тельно представлявшую собою весь на- 
родъ.

Таково былъ первое наслед1е войны за 
независимость. Другое заключалось въ гор- 
деливомъ сознанш необычайнаго напря- 
жешя, проявленнаго нашей. 10 марта 
король учредилъ орденъ Железнаго кре
ста для награждешя всехъ, безъ разли- 
Ч1Я происхождешя и звашя, отличившихся 
въ бояхъ съ врагомъ. Все классы об
щества сЬперничали въ преданности: со

всехъ сторонъ притекали патрютичесюя 
добровольный пожертвовашя; женщины 
приносили свои обручальный кольца; къ 
концу войны считалось зазорнымъ сохра
нять у себя серебро. Университеты, стар- 
uiie классы гимназШ опустели. Въ Бре- 
славле профессоръ Стеффенсъ собралъ 
своихъ учениковъ вокругъ каеедры и, 
взволнованный, со слезами на глазахъ, 
вливалъ въ сердца своихъ слушателей 
пламенное чувство долга и героизма. Въ 
Берлине Фихте, самъ павшш жертвою 
ухода за ранеными, напоминалъ своимъ 
слушателямъ, что только одна вещь не
сомненна, именно вечная жизнь, что ее 
можно заслужить смертью и утратить 
рабскою жизнью. Шлейермахеръ благо- 
словлялъ солдатъ, которые шли сражать
ся за царство Бож1е, чтобы „вечныя пра
ва человека были признаны среди всЬхъ 
людей, даже самыхъ ничтожныхъ". Ули
цы оглашались воинственными песнями, 
то сквернословными и грубыми, то испол
ненными удивительной поэзш. Романти
ки спустились съ заоблачной высоты 
въ народную толпу. Не все избавились 
отъ своихъ чисто литературныхъ на
клонностей: въ стихахъ Фукэ, Коллина, 
Штегмана, Шенкендорфа, даже въ зна- 
менитыхъ одгьтыхъ въ латы сонетахь 
Рюккерта душевное движете слишкомъ 
затемнено воспоминашемъ прошлаго, по
гоней за формою, пристраст1емъ къ аб- 
стракцш или погоней за эффектными 
образами. Морицъ Арндтъ, который од- 
нимъ изъ первыхъ началъ борьбу про- 
тивъ всемогущаго Наполеона, является 
не то, чтобы искреннее, но ближе къ на
роду, и столь известная его ода Богг, 
который создалъ желпзо, не хотгьлъ ра- 
бовъ очень возвышенна въ своей про
стоте. Чаще всего его трезвость перехо
дить въ сухость, и онъ впадаетъ въ 
пошлость. Знаменитая его песнь Гдгь 
родина нгъмца —  довольно жалкая М ар
сельеза, монотонная и холодная. Въ 
группе этихъ Тиртеевъ одинъ былъ,
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действительно, крупнымъ поэтомъ, это—  
Кёрнеръ, въ которомъ, казалось, ожи- 
валъ новый Шиллеръ и который, прежде 
чемъ умереть въ рядахъ лютцовскихъ 
етр-Ьлковъ, усп^лъ дать своей родине 
удивительный Нгъспи лиры и меча. Изъ 
этихъ стиховъ, посредственныхъ или воз- 
вышенныхъ, какъ и изъ всего поведешя 
народа, ясно вытекало одно: решимость

победить или умереть. Раздавались тре- 
бовашя настоящей войны, люди решили 
не останавливаться, пока вся родина не 
будетъ освобождена. Все происки дипло- 
матовъ не изгладятъ воспоминанш объ 
„этой весне свободы". Въ этотъ моментъ 
Прусшя заняла первенствующее положе- 
Hie въ Германш: въ Прусс1и воплотилось 
общее отечество.
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Г л а в а  У .  

Венгр|’я
(17 00  —  1814 ).  .

I.—  BeHrpifl во время француз
ской революцш.

Леопольдъ II и пробуждеше конституцю- 
нализма (1 7 9 0 — 1 7 9 2 ).— Смерть 1осифа II, 
даже наполовину поб’Ьжденнаго и смири- 
вшагося, встречена была мадьярами, какъ 
надежда на освобождеше. Собрашя коми- 
татовъ состоялись сами собой, и зд-Ьсь 
послышались р-Ьчи, внушенныя знамени
той клятвой въ манежФ (Jeu de раите) 
и „Декларащей правъ человека". Однако 
въ этой странЪ традищй, по своему строю 
болФе похожей на А н глт , ч-Ьмъ на Фран- 
щю, больше ссылались на историчесюе 
прецеденты, чЪмъ на отвлеченные прин
ципы. Въ силу именно этихъ прецеден- 
товъ пештскш комитатъ, самый ради
кальный изъ всЬхъ, заявилъ, что без
закония, совершонныя въ царствовате 
1осифа, ведутъ за собой падете династш. 
Самые умеренные требовали немедлен- 
наго созыва сейма, котораго не вид'Ьли 
уже двадцать пять лФтъ. Умный Лео- 
польдъ- II понялъ, что необходимо к даже 
полезно для него самого возстановить 
это собрате въ полной его сил4>, и од- 
нимъ изъ первыхъ его распоряженш было 
объявлеше о созывФ сейма въ шнФ. Онъ 
видФлъ, что нашональное пробуждеше,

если къ нему отнестись должнымъ обра- 
зомъ, можетъ быть не угрозой, а силой. 
Поэтъ Бароти пфлъ: „Радуйся, дорогая 
моя родина! Можешь радоваться и ты, 
Австрия; корона прочно держится на тво- 
емъ чел"Ь, когда мадьяръ охраняетъ тебя". 
Посл-Ьднш стихъ является истиннымъ вы- 
ражешемъ венгерской истор1и въ течете 
ужаснаго двадцатипятшгЬтняго перюда, 
который теперь начинался.

На выборахъ обнаружились двЪ партш, 
об% одинаково патрютичесюя, но одна 
консервативная, другая демократическая. 
Первая оказалась въ значительномъ пе- 
ревЪск и обязала- : своихъ . депутатовъ 
стоять за сохранете аристократическихъ 
привилепй вмФстЪ съ независимостью и 
конститущей. Этимъ объясняется то об
стоятельство, что новый король, давно 
уже прославившшся въ ТосканЪ своими 
гуманными и реформаторскими идеями, 
сделался въ трудахъ сейма защитникомъ 
низшихъ классовъ венгерскаго общества 
противъ черезчуръ аристократическаго 
либерализма. Для кре.стьянъ, угрожаю
щее поведете которыхъ, по его мн-Ь'нш, 
требовало уступокъ, а по мн^тю дво- 
рянъ —  жестокой репрессш, онъ добился 
свободы передвижетя, но не отмены гЬ- 
лесныхъ наказанш. Точно такъ же город-
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скимъ обывателямъ и сербамъ сделано 
было нисколько уступокъ въ области об- 
щаго права и веротерпимости. Что ка
сается последней, то протестанты съ ра
достью приняли семнадцать статей, явля
вшихся заметнымъ шагомъ впередъ.

Въ политическихъ вопросахъ между 
королемъ и его народомъ въ течете двухъ 
летъ этого короткаго царствовашя гос- 
подствуетъ почти полное cornacie. Мы 
говоримъ— почти, потому что Леопольдъ 
решительно устраняетъ всякое вмеша
тельство ве австршсюя дипломатичесшя 
и военныя дела. Во всемъ остальномъ 
приятно отметить, какъ онъ во время 
своего короновашя и позднее выполняетъ 
все церемонш и признаетъ все вольно
сти, который имели цену въ глазахъ 
мадьяръ. Короноваше новаго государя 
должно происходить не позднее шести 
месяцевъ после вступлешя его на пре
столу Святая корона должна оставаться 
въ Вуде. Король отъ времени до времени 
будетъ жить въ Венгрш. Наместникъ (въ 
то время— эрцгерцогъ Александръ; позд
нее въ течете долгаго времени— эрцгер
цогъ 1осифъ) будетъ наблюдать за выпол- 
нетемъ законовъ. Король долженъ со
хранять въ целости королевство и его 
границы. Мадьярскими делами онъ не 
можетъ заниматься иначе, какъ при со- 
действш советниковъ-мадьяръ; онъ не 
можетъ применять въ Венгрш законовъ, 
которыми управляются друг!я его владе- 
шя. Сеймъ, отъ котораго зависитъ ре- 
крутскш наборъ и взимание налоговъ, бу
детъ созываться по крайней мере каждые 
три года. Эти принципы часто не будутъ 
соблюдаться, но никогда не будутъ забыты 
за все время долгаго царствования Лео
польдова сына.

Реакц1я Франца II и процесса венгер- 
скихъ „якобинцевъ11. —  Съ 1792 года со- 
бьтя  во Францш вызываютъ резкое из- 
менеше общественнаго мнетя. Аристо
кратическая парт1я, опасаясь за свои 
идеи, свой престижъ и свои замки, скло

няется въ сторону абсолютизма. Демо
кратическая парЛя, которая недавно опи
ралась на корону, становится очень ма
лочисленной и, лишившись вскоре вся
кой свободы слова и печати, находитъ 
единственное убежище въ тайныхъ об- 
ществахъ. Скажемъ несколько словъ о 
последств1Яхъ этого двойного переворота.

Сеймъ 1792 года, созванный Фран- 
цемъ II къ его короновашю, былъ прямо 
воплощешемъ монархической преданно
сти. Онъ согласился на все требовашя 
правительства людьми и деньгами для 
новаго крестоваго похода въ духе кон
серватизма. Онъ отложилъ проекты ре- 
формъ, кроме одного закона, внушеннаго 
темъ настроешемъ, которымъ одушевле
но было предшествовавшее собрате, а 
именно— закона о преподаванш мадьяр- 
скаго языка. Но успехи этого языка уже 
не представляли никакого интереса: онъ 
былъ почти подозрителенъ; латинскш и 
немецкш языки казались более лояль
ными. Мало кто высказывался на сейме 
противъ притесненш, на которыя снова 
жаловались протестанты, противъ строго
стей цензуры, противъ всеобщей реакцш.

Одно очень серьезное дело ускорило 
это движете. Несколько демократовъ 
сговорились организовать въ королевстве 
революцюнную пропаганду. Вождями ихъ 
были четверо: Мартиновичъ, мятежный 
священникъ изъ партш „юзефинистовъ", 
который вернулся изъ Парижа въ востор- 
женномъ настроении: Гайноци, объявляв- 
шш себя „санкюлотомъ"; Лацковичъ, офи- 
церъ и патрюту готовый даже на сепа
ратизму мечтавшш прямо о конститущи 
въ современномъ духе; Сентмар1ай, одно
временно увлекавшшся Монтескье, Руссо 
и Рейналемъ. Рядомъ съ ними стояли 
графъ Яковъ Жиграй и поэтъ Бачаньи, 
политическое настроеше котораго ста- 
нетъ понятно изъ одной цитаты: „Вы, 
народы, попавипе въ цепи рабства бла
годаря гнуснымъ кознямъ... И вы, смер
тельные мучители своихъ верныхъ кре-
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стьянъ, если вы хотите знать, чтб гото
вить вамъ. грядущее, внимательно смо
трите въ сторону Парижа". Участниковъ, 
повидимому, было очень много, ибо съ 
августа 1794 года по февраль 1795 въ 
Венгрш господствовала какая-то эпидем1я 
арестовъ. Мнопе изъ подлежавшихъ аре
сту избавились отъ него самоубшствомъ. 
Около пятидесяти обвиняемыхъ въ госу
дарственной измене подверглось заклю- 
чент, и въ числе ихъ другой поэтъ, Вер- 
шеги, за то, что онъ перевелъ Марсельезу. 
Третьимъ и четвертымъ были: Казинци, 
который долго еще подвизался на лите- 
ратурномъ поприще, и Сентьоби, молодой 
драматический писатель, которому вскоре, 
суждено было умереть. Въ чемъ же за
ключалась государственная измена? Этого 
никогда не могли объяснить. Реакщя иска
ла повода для устрашешя. Процессъ велся 
съ непозволительнымъ пристраспемъ. Пя
теро вожаковъ и еще девять другихъ 
обвиняемыхъ, въ ихъ числе и четверо 
поэтовъ, выслушали смертный приговоръ. 
Семеро взошли на эшафотъ. Остальные 
семеро были помилованы и съ боль- 
шимъ числомъ другихъ менее важныхъ 
преступниковъ заняли места въ госу- 
дарственныхъ тюрьмахъ. Съ этихъ поръ 
никто не шевелился, да впрочемъ 
искреншя побуждешя направили мадьяръ 
въ совершенно противоположную сторону.

BeHrpia и две первыхъ коалицм (1 7 9 2 —  
1 7 9 6 ).— Съ этихъ поръ въ особенности, 
именно съ 1796 года, нащя вступила на 
путь решительной и горячей борьбы за 
старый порядокъ. До этого времени Оттъ 
и Дьюлай, Край и Альвинци со своими 
солдатами и соотечественниками не игра
ли выдающейся роли. Съ возраставшими 
истощешемъ насл4>дственныхъ земель они 
выступають на первый планъ, и Францъ II 
сознаетъ необходимость созыва сейма, ко
торый, впрочемъ, по его расчету, ни въ 
чемъ не откажетъ ему. И действительно, 
собрате и богатыя частныя лица сопер- 
ничаютъ въ принесенш жертвъ. Парла

ментская жизнь въ 1796 году этимъ и 
ограничивалась. Два депутата, заговорив- 
шихъ о правахъ нацш, были прямо вы
гнаны. Съ 1797 по 1799 годъ поэз!я но
сить совершенно воинственный характеръ, 
за исключешемъ тюрьмы, где „якобинецъ“ 
Бачаньи, все еще верный своимъ фран
цузскими симпаНямъ и своей ненависти 
къ коалицш, восклицаетъ, при виде птич
ки, щебечущей на решетке окна. „Она о 
тебе поетъ, свобода!" Совершенно иными 
мотивами вдохновляется Чоконай, молодой 
солдатъ „возсташя", т.-е. дворянской ка- 
валерш, которая ополчилась, чтобы пре
градить путь Бонапарту. Самому поэту 
суждено было умереть очень молодыми, 
и онъ прославляетъ преждевременную 
смерть генерала Гоша, который „одинъ 
превосходить собой всехъ героевъ древ
ности во всеми, кроме числа прожитыхъ 
летъ “ . Но эта песнь— исключеше въ его 
творчестве. Его лира призываетъ сооте- 
чественниковъ къ оружш. Действительно, 
после сражешя при Тарвизе, когда гусары 
полковника Федака погибли, спасая эрц
герцога Карла, леобенсше переговоры о 
Mipe нисколько не остановили военнаго 
пыла Венгрш. Семнадцатилетнш поэтъ 
Берженьи говорили о возрождении Ле
онида, даже больше— Арпада и Яна Гу- 
шада. Но миръ въ Кампо-Формю повели за 
собой распущеше дворянскаго ополчешя.

Его ycepflie не успело остыть, и дво
рянство решительно бросилось во вторую 
войну, хотя уже первая обошлась коро
левству Венгрш въ 100.000 человеки и 
30 миллюновъ флориновъ. Гусары сы
грали печальную роль въ трагедш, кото
рою закончился Раштатскш конгрессъ, но 
теми славнее была роль генераловъ и сол
датъ въ кампанш 1799 года. Чоконай 
воспели ихъ победы и приветствовали 
приближеше царствовашя Людовика XVIII, 
достойнаго преемника Генриха IV, въ не
большой поэме поди заглав1емъ Побпда 
справедливости. Вотъ до чего дошла Вен- 
rpin накануне 18 брюмера!
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II.— BeHrpifl съ 1800 по 1814 годъ.

Першдъ охлаждешя:' сеймы 1802 и 1805 
года.— Во время военныхъ действш при 
Маренго и Гогенлиндене мадьяры еще 
служили Австр1и со вс^мъ своимъ воен- 
нымъ пыломъ; и въ следующш годъ не
прерывный приливъ дворянства въ опол- 
чеше поддерживалъ эту державу въ ея 
переговорахъ. Какъ только заключенъ 
бы'лъ миръ, стали выясняться ужасныя 
бедств1я, причиненныя войной. Поля, пло
хо обработанный стариками или слишкомъ 
■слабыми детьми, давали скудный урожай, 
а потомъ посл'Ьдбвалъ и голодъ, особенно 
въ 1800— 1801 г. Вино продавалось плохо. 
Что касается денежнаго кризиса, то Чон- 
градскш комитатъ описывалъ его сл-Ьдую- 
щимъ образомъ: „Отливъ звонкой монеты 
для уплаты жалованья войскамъ и выпускъ 
банковыхъ билетовъ д^лаютъ нашу жизнь 
невозможной. Никто не питаетъ дов-Ьр!я къ 
фиктивнымъ ценностямъ. Богатые теряютъ 
свое состоите; бедные умирають съ голо
ду, потому что, даже получая плату за 
свой трудъ, они не могутъ разменять 
своихъ бумажекъ". Средствомъ отъ всЪхъ 
этихъ бедствш будетъ нащональное со
брате! Действительно, король созвалъ 
его 2 мая 1802 года, ради обществен- 
наго блага, какъ онъ выразился, а въ 
сущности, чтобы добиться отъ него от
каза въ пользу австршскаго правитель
ства отъ своего права вотировать наборъ 
войска. Депутаты отказались разстаться 
съ этимъ конститущоннымъ принципомъ, 
но, по настоянт верхней палаты, все более 
и бол^е склонявшейся къ абсолютизму, 
они вотировали на время значительное 
увеличение армш. Добившись этого, ко
роль относился безъ всякаго интереса къ 
обсуждетю экономическихъ реформъ, за 
исключешемъ проекта нацюнальнаго бан
ка, который, въ свою очередь, всполошилъ 
знать съ ея ретроградными предразсуд- 
ками. Въ конце концовъ собрате разо
шлось, не сделавъ ничего полезнаго.

Напротивъ, личная и коллективная 
инищатива въ ближайшие годы добилась 
некоторыхъ успеховъ. Комитаты пред
приняли осушку и канализировате рав
нины. Образованные крупные землевла
дельцы: Фестечичи, Эстергази, Сеченьи 
основываютъ земледельчесшя школы, на- 
щональный музей, мадьярсюй театръ. И 
вотъ война 1805 ■ года застала нащю въ 
состоянш равнодуипя, и сеймъ, созванный 
въ конце августа къ средине октября, 
собрался при довольно дурныхъ предзна- 
меноватяхъ. Поражете явилось кстати, 
чтобы поднять духъ нацш, которая на 
протяженш всей своей исторш проявляетъ 
особенное велич!е въ несчастш. Извест1е 
объ Ульме вдохновило Берженьи, который 
говорилъ своему народу: „Ступай, еще 
разъ прояви духъ Цриньи, подражай ему 
въ томъ, въ чемъ была его истинная 
слава,— въ смерти". Действительно, со
брате думало, что нельзя отказать въ 
требуемыхъ жертвахъ, но это уже не было 
увлечете 1796 года, а нащонализмъ по- 
лучилъ признаше въ законе объ употре- 
бленш и преподаванш мадьярскаго языка.

Какъ до, такъ и после Аустерлица, и 
несмотря на то, что венгерсюе полки 
отличились при Калдьеро, соседняя съ 
Пожоньи (Пресбургомъ) область была какъ 
бы нейтрализована. Генералъ Палфи, 
маршалъ Даву и даже эрцгерцогъ-намест- 
никъ 1осифъ сговорились не трогать стра
ны и ея жителей. Отъ последнихъ Напо- 
леонъ ожидалъ еще большаго: онъ при- 
казалъ Фуше напечатать во французскихъ 
газетахъ, очень распространенныхъ, по 
его словамъ, среди венгровъ, рядъ статей 
съ целью показать имъ, что Австр1я и 
Анппя морочатъ ихъ. Заключете мира 
прервало все эти проекты, съ которыми 
мы скоро опять встретимся. Миръ создалъ 
для Венгрии высокое положете уже од- 
нимъ темъ фактомъ, что императоръ 
австршскш, вытесненный изъ Гермаши, 
отныне являлся прежде всего носителемъ 
короны св. Стефана.
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Оппозищя на сейме 1807 года.— Австрш- 
ское правительство особенно нуждалось 
въ Венгрш, въ ея конституцш,»въ поста- 
новлешяхъ ея сейма для проведешя во- 
енныхъ преобразованш, предпринятыхъ 
эрцгерцогомъ Карломъ. Извещеше о со
зыве сейма разослано было 8 февраля 
1807 года, въ самый день Эйлауской бит
вы, и строились уже угрожаюпце проек
ты по адресу Наполеона и великой армш, 
находившейся тогда въ Польше. „Въ ви
ду необходимости готовиться къ войне 
во время мира" ставились требовашя о 
правильныхъ рекрутскихъ наборахъ, уста- 
новленныхъ разъ навсегда, и о взиманш 
съ истощенной страны чрезвычайнаго на- 
логъ. Молодой выдающшся ораторъ Па- 
велъ Надьи руководилъ нижней палатой, 
находившейся обыкновенно въ конфликте 
съ верхней, пропитанной придворнымъ 
духомъ. Что касается денежныхъ жертвъ, 
то благородные представители народа не 
пощадили ни своихъ согражданъ, ни са- 
михъ себя: они дали свое cornacie на 
уплату шестой части доходовъ безъ вся- 
кихъ льготъ и одного процента со стои
мости всЬхъ движимыхъ имуществъ. Но 
они упорно отказывались отдать въ руки 
Австрш рекрутскш наборъ и созывъ опол- 
чешя. Павелъ Надьи, впрочемъ, клеймилъ 
всякий военный проекты. Его благородное 
слово раздавалось также въ защиту бЪд- 
ныхъ плательщиковъ налоговъ. Прави
тельство, которое темы не менее добилось 
необходимаго въ данное время количества 
людей, было удовлетворено лишь наполо
вину: оно показало это, отказавшись отъ 
всякой реформы въ монетномъ д-ЬлЪ. Толь
ко мадьярскш языкъ д%лалъ успехи и въ 
законахъ. и въ быту; въ 1807 году начи
нается новый перюдъ исторш литературы, 
когда господствуютъ братья Кишфалуди, 
пучийе поэты— одинъ лирическш, другой 
цраматическш,— какихъ когда-либо про
изводила до той поры Венгр1я.

Народное возстаже противъ Наполеона 
(1 8 0 8 — 1809 гг .). —  Вести изъ Испании

резко изменили все положеше д'Ьлъ. 
Сталъ распространяться слухъ, что после 
1осифа, короля испанскаго, появится Лю
сьены, король венгерскш. Мадьяры выра
жали изумлеше передъ возсташемъ испан- 
цевъ противъ „всеобщаго тирана" и 
вовсе не обнаруживали склонности со
гласиться на сравнеше Матвея Корвина, 
съ Наполеономъ, продиктованное импе- 
раторомъ Майнцской газегть. Обрадован
ный такимъ поворотомъ дела, Францъ II 
снялъ узду съ мадьярской печати, при
нявшей сторону правительства, и не по
боялся созвать новый сеймъ, которому 
удалось изгладить воспоминашя прошла
го года. Действительно, на сейме ярко 
проявилась полнейшая лояльность. Къ 
двенадцати тысячамъ рекрутовъ, разре- 
шенныхъ уже раньше, сеймъ прибавилъ 
еще двадцать тысячъ и увеличилъ чис
ленность дворянскаго ополчешя („возста- 
шя“). Когда въ первые весенше дни 
1809 года война казалась близкой, эрц- 
герцогь-наместникъ разъезжалъ по стра
не, обращаясь съ речами къ собрашямъ 
рекрутовъ и требуя лошадей, фуража, 
хлеба: реквизицш эти были незаконны, 
но ихъ выполняли, а самъ эрцгерцогъ 
оправдывалъ ихъ, заявляя: „Дело идетъ 
о томъ, сохранимъ ли мы свою консти- 
туцш и законы, или намъ придется опла
кивать гибель самого имени мадьяръ". 
МнЪше эрцгерцога разделяютъ не только 
офицеръ-поэтъ Кишфалуди, который из- 
даетъ Патрготическую ргьчь къ венгер
скому дворянству, пламенный панегирикъ 
нацюнальныхъ армш, но и бывшш пере- 
водчикъ Марсельезы Вершеги, который 
поставилъ лирическую пьесу Мадьярская 
впрностъ.

После первыхъ пораженш съезды воору- 
женнаго дворянства назначены былъ въ 
Дьёре (Раабъ). Намъ нетъ надобности 
разсказывать о военныхъ событ1яхъ, ко
торый произошли именно тамъ, а также 
при Эслингене и Ваграме; но намъ при
ходится особенно подчеркнуть удивитель-



ную прокламащю, съ которой Наполеонъ 
обратился къ венграмъ изъ своей главной 
квартиры въ Шенбрунн-Ь (15 мая). Каждая 
фраза попадала въ цель; приведемъ хоть 
главнейипя места: „...Ваша система, не
изменно оборонительная, и MiponpiHTin, 

н'амФченныя последнимъ вашимъ сеймомъ, 
достаточно показали, что ваше желаше 
клонится къ сохраненш мира... Я пред
лагаю вамъ неприкосновенность вашей 
территорш, вашей свободы и вашихъ .учре- 
жденШ въ такомъ виде, въ какомъ они 
существовали, или измененномъ по соб
ственному вашему желанда... У  васъ есть 
свой нащональный быть, национальный 
языкъ... вернитесь же къ нацюнальному 
существованш! Пусть будетъ у васъ ко
роль по собственному вашему выбору, ко
роль, который станетъ царствовать толь
ко у васъ (одно время онъ имелъ въ виду 
князя Эстергази)... Соберитесь нацюналь- 
нымъ сеймомъ на Ракошскую равнину по 
примеру своихъ предковъ...0 Подъ этимъ 
стоитъ подпись Наполеонъ, и это дей
ствительно писалъ Наполеонъ, но не безъ 
учаспя Бачаньи. Старый „якобинецъ" вы- 
шелъ изъ своего уединешя на призывъ 
Маре, своего стараго товарища по госу
дарственной тюрьме Куфштейну: онъ былъ 
не только переводчикомъ, но, вероятно, 
и вдохновителемъ этой вещи, которая бо
л е е  изумительна по своему местному ко
лориту, чемъ важна по практическимъ 
своимъ последсгаямъ. Въ 1809 году она 
не могла иметь того действ1я, котораго мо
жно было ожидать отъ нея въ 1805 или въ
1807 гг. Мадьяры всюду бились съ ожесточе- 
Н1емъ, за исключешемъ только самого Ра- 
аба, где сказалось военное неуменье дво
рянства, въ которомъ виновато было само 
правительство, постоянно относившееся 
къ дворянству съ недовер!емъ. Пештсюй 
комитатъ писалъ королю: „Этого не слу
чилось бы1(если бы ваше величество следо
вали советамъ своихъ верныхъ мадьяръ".

Сеймъ 1811 года и конецъ войнъ.— Съ
1808 по 1810 годъ экономическое раз-

стройство сделало ужасакнще успехи. 
Чтобы достать 100 флориновъ звонкой 
монетой требовалось уже не 200, а 1000 
флориновъ бумажками! И въ то время 
какъ въ королевстве вместе съ нуждой 
росло недовольство, въ Вене водворялся 
меттерниховскш абсолютизмъ. Его ми- 
нистръ финансовъ, графъ Валлисъ. при- 
думалъ новую бумагу, которая выдавалась 
взаменъ прежней съ потерей четырехъ 
пятыхъ стоимости. Мадьяры возстали про- 
тивъ этой ужасной меры сильнее, чемъ 
обитатели другихъ австршскихъ владе- 
нш; и пришлось согласиться на созывъ 
новаго сейма, который является въ исто- 
рш исключительно финансовымъ сеймомъ. 
Правительство говорило здесь языкомъ 
необычайно резкимъ и безтактнымъ, стре
мясь наложить на подданныхъ троякаго 
рода жертву: гарантш вновь выпущенной 
бумаги, погашеше, путемъ котораго можно 
было бы мало-по-малу изъять изъ обраще- 
шя бумажныя деньги, наконецъ, новые 
военные расходы. Наместникъ 1осифъ, 
истинный патрютъ, при помощи некото- 
рыхъ уступокъ добился отъ своего авгу- 
стейшаго родственника перемены тона, 
а отъ собрашя— огромныхъ субсид1Й. Сто
роны разстались довольно недружелюбно 
накануне решительной борьбы, во время 
которой мадьяры выполнили свой сол- 
датскш долгъ не то чтобы равнодушно, 
но и безъ увлечешя. Даже въ начале 
1814 года Пештсюй комитатъ, при всей 
своей радости по поводу отмщешя, все- 
таки упиралъ на возстановлеше законно
сти: „Если закономъ воспрещается всяюй 
рекрутскш наборъ безъ постановлешя о 
томъ сейма, то патрютамъ предоставляется 
вступать на службу каждому въ отдель
ности0. Эти придирки раздражали Франца, 
который при окончательной победе далъ 
одной мадьярской депутацщ следующее 
более отеческое, чемъ либеральное обе- 
гцаше: „Относитесь съ полнымъ довер1емъ 
къ государю, у котораго нетъ иной цели, 
кроме вашего счастья".
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Г Л А В А  VI.

Юго-восточная Европа.

Турщя и хриспансше народы.
(1 7 © а -

I. Турецкая импер!я.

Характеръ и первые шаги султана Сели
ма III (1 7 8 9 — 1 8 0 7 ).— 7 апреля 1789 года 
въ моментъ величайшихъ опасностей, 
угрожавшихъ Турщи, молодой султанъ 
Селимъ III, сынъ Мустафы III, вступилъ 
на престолъ после своего дяди Абдулъ- 
Гамида. Ему было въ это время два
дцать восемь лЪтъ; изъ первыхъ его дЪя- 
нш одно, обличавшее въ немъ настоя- 
щаго правовърнаго, заключалось въ при
каз'!, о поголовномъ ополченш всЬхъ му- 
сульманъ; другое, являвшееся актомъ по
литика, было заключение союзнаго дого
вора со Швещей. Онъ круто расправился 
съ некоторыми изъ своихъ приближен- 
ныхъ: у него на глазэхъ обезглавлено 
было несколько вероломныхъ чиновни- 
ковъ. Ночью султанъ ходилъ по улицамъ 
столицы, возстановляя попранную спра
ведливость. Онъ былъ сторонникомъ су- 
ровыхъ нравовъ; придворными, выража- 
вшимъ ему сожалеше по поводу того, 
что онъ сохранилъ следы оспы, онъ за- 
явилъ: „Что значитъ лицо солдата, ко
торому надо проводить свою жизнь на 
войне?- Прусскш посланникъ Дитцъ от
зывался о немъ следующимъ образомъ:

-1 8 1 5 . )

„Государь этотъ по своимъ способностямъ 
и по деловитости стоитъ несомненно 
выше своего народа, и, кажется, ему су
ждено стать его преобразователемъ “ . Фран- 
цузскш посланникъ Шуазель-Гуффье 
предусматривали въ немъ другого Петра 
Великаго. Селимъ III всегда обнаружи
вали интересъ и симпатш къ Францш: 
съ 1786 года, еще будучи наследными 
принцемъ, завязали онъ сношешя съ 
версальскими дворомъ и отправили од
ного изъ своихъ любимцевъ Исаакъ- 
бека изучать французскую администра
цию. Но онъ былъ смелее въ замыслахъ, 
чемъ въ ихъ выполненш. Его смелые 
порывы всегда сопровождались стран
ными ослаблешемъ. Можетъ быть, ему 
не хватало личнаго мужества, какъ это 
сделалось, можно сказать, правиломъ у 
этой расы государей, воспитанныхъ въ 
глуши гарема.

Выдерживая натиски двухъ огромныхъ 
хриспанскихъ имперш, имея одно время 
враговъ на всехъ границахъ своего го
сударства, при чемъ австршцы хозяйни
чали въ Сербш, a pyccxie въ Румынш и 
Болгарии, Селимъ III все-таки не падали 
духомъ. Раздоры въ христ!анской Евро
пе были ему на руку. Его сопротивлеше
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омогло револющонной Францш собрать
ся съ силами, и въ свою очередь угроза 
французской революцш ускорила миръ 
на Востоке. Еще одинъ разъ, и почти 
безъ всякаго со своей стороны желашя, 
Франщя и Турщя оказали другъ другу 
поддержку.

Турщя во время Египетской экспедищи.—
Въ дальнейшемъ Турцш было трудно со
хранить нейтралитетъ, когда война сви
репствовала на суше и на море, хотя бы 
этотъ нейтралитетъ вполне согласовался 
съ ея истощешемъ и съ личнымъ харак- 
теромъ ея государя. Турщя могла пре
небрегать французскимъ союзомъ, когда 
Франщя отделена была отъ нея морями, 
одно время совершенно перешедшими въ 
англшсюя руки, когда французсюя воен
ный гавани и арсеналы въ Тулоне были 
совершенно разорены. Но вотъ победо
носная Франщя сделалась вдругъ погра
ничной соседкой Турцш: договоръ въ 
Кампо-Формю отдавалъ въ руки фран- 
цузовъ крепости венещанской Албанш 
и Гоншсюе острова. Вместо давней сво
ей .соперницы Венещи, очутившейся въ 
зависимости отъ Австрш, Порта увидела 
вдоль западныхъ своихъ областей воз- 
никновеше власти республики, стреми
тельной въ своихъ завоевашяхъ и въ про
паганде, и во главе войскъ этой республи
ки сталъ самый безпокойный генш нашихъ 
временъ. Почти непосредственно заэтимъ 
изъ всехъ этихъ старинныхъ венещан- 
скихъ средоточш Албанш, превративших
ся теперь во французсюя владешя, изъ 
Парги, Бутринто, Парты, Возницы, Пре- 
везы, съ 1оншскихъ острововъ подуло 
на подданныхъ Турцш духомъ волнешя 
и возмущетя. Турецкая импер1я со всехъ 
сторонъ опутана была сетью штонства, 
она чувствовала, что за ней следятъ, 
прикидываютъ ея судьбу и словно зара
нее делятъ на части. Вонапартъ писалъ 
Директорш (16 августа 1797 года): „1о- 
ншсюе острова представляютъ для насъ 
большую ценность, чемъ вся Италия. Я

полагаю, что если бы намъ пришлось 
выбирать, лучше было бы отдать импе
ратору Италю и сохранить за собой 
эти острова'1. Талейранъ отвечалъ ему: 
„Для насъ нетъ задачи важнее прочнаго 
утверждешя въ Албанш, Грецш, Маке- 
донш и т. д.“ . Съ 1797 года Бонапартъ 
поддерживаетъ сношешя съ янинскимъ 
пашой, со скутаршскимъ пашой, съ ма- 
инскимъ бекомъ, съ греками, съ ливан
скими эмирами. Самымъ смелымъ его 
предпр1ят1емъ противъ правительства 
Порты была Египетская экспедиция. Бо
напартъ разсчитывалъ заставить Порту 
видеть въ этомъ событш доброжелатель
ный шагъ со стороны Францш, которая 
стремилась единственно къ возстановле- 
ню въ Египте законной власти султана, 
которой не хотели признавать возмутив- 
гш'еся мамелюки. Къ несчастью, Оберъ- 
Дюбайе, единственный человекъ, способ
ный заставить Турцш принять этотъ 
смелый парадоксъ, какъ разъ въ это 
время умеръ (въ 1797 году). Талейранъ, 
который намеченъ былъ его преемни- 
комъ на посту посланника, уклонился 
отъ этого предложешя и назначилъ на 
это место Декорша, который прибылъ 
слишкомъ поздно. Что касается фран- 
цузскаго повереннаго въ делахъ Рюф- 
фена, то онъ не успелъ.даже объяснить
ся; его заперли въ Семибашенный за- 
мокъ (12 сентября 1798 года), Францш 
объявили войну, все французы въ Кон
стантинополе и въ турецкихъ областяхъ 
были ограблены и посажены въ тюрьму. 
Въ Грецш, въ Малой Азш, въ Сирш 
появились англшсюя суда, которыя за
ставляли оттомансюя власти разорять 
французсюя конторы.

Миръ между Францией и Турщей (1802).—  
Европейская коалищя распалась вслед- 
CTBie примирешя Францш съ Павломъ I; 
но зато весь восточный романъ Бонапарта 
разсыпался въ прахъ; Турщя или, вер
нее сказать, Али-паша янинскш захва- 
тилъ большинство французскихъ крепо-
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стей въ Албанш; 1оншсше острова пре
вращены были въ „Республику Семи 
острововъ" подъ номинальнымъ протек- 
торатомъ Турцш.а въ действительности—  
Россш; Анпия водворилась на Мальте; 
съ сентября 1801 года она заставила 
Францш очистить Египетъ.

Теперь уже не было никакихъ пре- 
пятствш къ возстановленш мирныхъ от- 
ношенш между Францией и Турщей; оне 
теперь уже не были соседями: эта не
благодарная роль перешла теперь къ 
Россш, къ Австрш, наследнице отошед
шей въ вечность Венещанской респу
блики, къ Англш. Последняя оккупирова
ла Сирш, Египетъ, заводила интриги съ 
мамелюкскими беками, не будучи въ со- 
стоянш- примириться съ мыслью о необ
ходимости вернуть эти области Порте 
(очищеше Египта произойдетъ лишь въ 
1803 году). Али Эссаадъ Эффенди, ту- 
рецкш посланникъ въ Париже, оставал
ся тамъ, несмотря на войну. Въ то время, 
какъ первый консулъ вступилъ съ нимъ въ 
переговоры, онъ велъ друпе переговоры 
въ Константинополе. Несмотря на усилия 
англичанъ, онъ добился особаго мира съ 
Турщей. Предварительный условия подпи
саны были въ Париже 9 октября 1801 г., 
на несколько месяцевъ раньше Амьен- 
скаго мира (25 -марта 1802 года). Усло- 
в1я эти приняли форму окончательнаго 
мира въ Париже 25 шня 1802 года. 
Здесь оговорены были: возвращеше Егип
та Порте, нераздельность Оттоманской 
имперш, признаше Республики Семи 
острововъ, возвращеше всехъ имуществъ, 
отобранныхъ у французскихъ купцовъ, 
подтверждение прежнихъ договоровъ съ 
Франщей, особенно договора 1740 года, 
наконецъ еще одна оговорка, совершенно 
новая, именно разрешеше французскимъ 
судамъ проникать въ Черное море и пла
вать тамъ. Выпущенный на свободу Рюф- 
фенъ велъ дела посольства вплоть до 
прибьтя новаго посланника генерала Брю- 
на (январь 1803 года). Къ этому време

ни относится первая мисая Себаспани 
(1802 г.) 5). Она обезпечила возобновле- 
Hie торговыхъ сношенш во всехъ гава- 
няхъ Оттоманской имперш, где Себасть 
ани принятъ былъ дружелюбно.

Если Порта подписала миръ съ фран
цузами, то вовсе не для того, чтобы дать 
себя запутать въ передряги Францш съ 
Европой. Все усил1я Брюна, направлен
ный къ тому, чтобы заставить ее заклю
чить союзъ съ Франщей, пропали да- 
ромъ 1 2). Онъ не добился даже признашя 
Портою за Наполеономъ императорскаго 
титула. Онъ уехалъ, оставивъ вместо 
себя Рюффена въ качестве уполномо- 
ченнаго для ведешя делъ. Можетъ быть, 
послы Россш и Англш, Италинскш и 
Стрэттонъ, сумели бы вызвать у слабой 
Порты какую-нибудь манифестацш въ 
пользу коалищи, какъ - вдругъ пришло 
извест1е объ Аустерлице. Затемъ после- 
довалъ Пресбургскш договоръ: сделав
шись господами Венещанской области за 
счетъ Итальянскаго королевства, госпо
дами Истрш и Далмацш —  за свой соб
ственный счетъ, овладевъ королевствомъ 
Неаполитанскимъ, французы более, чемъ 
когда-либо, стали соседями Порты. Се- 
лимъ III былъ одновременно и обра- 
дованъ Аустерлицемъ, этимъ кровавыми 
поражешемъ двухъ северныхъ христ1ан- 
скихъ имперш, и обезпокоенъ возмож
ными последсттаями Аустерлица для Вос
тока. Во всякомъ случае, онъ уже не 
колебался признать Наполеона императо- 
ромъ (5 шня 1806 года). Онъ отправили 
къ нему чрезвычайное посольство, при
ветствуя въ немъ „самаго давняго, са-

1) См. т. I, стр. 42.
2) Тщетно Наполеонъ писалъ Селиму III (30 

янв. 1805 г.): „РазвЪ ты настолько сл-Ьпъ, чтобы 

не видЪть, что въ одинъ прекрасный день рус
ская арм!я и флотъ при сод-Ьйствш грековъ во
рвутся въ твою столицу?.. Проснись, Селимъ, 
призови въ министерство своихъ друзей, про
гони измЪнниковъ; довЪрься своимъ истиннымъ 
друзьямъ— Франши и П руссы ".
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маго в^рнаго, самаго необходимаго со
юзника своей имперш“. Въ свою оче
редь Наполеонъ отв-Ьчалъ послу: „Все 
успехи и неудачи Оттоманской импе- 
pin будутъ успехами и неудачами для 
Францш “ .

Поведеже Австрм и РосЫи по отноше- 
жю къ Порте. —  Можно было бы думать, 
что Австр1я и РосФя после общаго сво
его поражешя при Аустерлице будутъ 
думать теперь только - о томъ, какъ бы 
отомстить Наполеону, и что честолюби
вые планы Екатерины II и императора 
1осифа одинаково забыты, какъ въ Петер
бурге, такъ и въ ВЪнЪ. Ничуть не бы
вало. Почти въ одно и то же время у o6t- 
ихъ сЬверныхъ державъ возникла мысль: 
у одной —  поправить свой пострадавшШ 
престижъ, у другой— возместить потерю 
своихъ провинцш за счетъ турокъ. Въ 
тотъ самый моментъ, когда Талейранъ 
предлагалъ на разсмотр-Ьше Наполеона 
планъ вознаграждешя Австрш румынскими 
княжествами для того, чтобы сделать изъ 
нея непримиримаго врага РосФи, РосФя 
и Австр1я въ проекте уже распоряжались 
этими же самыми провинвдями. 24 августа 
Мервельдтъ, австршскш посланникъ въ 
Петербурге, получилъ здесь завереше, 
что pyccKie не стремятся къ разрушент 
Оттоманской имперш, но желаютъ при
своить себе румынсюя княжества, и что 
они встретили бы съ удовольств^емъ за- 
няФе австршцами Сербш, Боснш и ту
рецкой Кроацш; на это Мервельдтъ отве- 
чалъ, что Австр1я считала бы себя удовле
творенной не иначе, какъ получивъ помимо 
указаннаго еще Малую Валахю и запад
ную часть Болгарш и Румелш. Две се- 
верныхъ державы вступали въ соглашение 
изъ страха передъ третьимъ участникомъ 
въ дележе, и PocciH готова была снова 
начать войну противъ Наполеона не изъ 
мести за Аустерлицъ, а изъ желашя оста
новить расширение Францш на Востокъ. 
Неодобреше царемъ договора, подписан- 
наго д’Убрилемъ, занятое русскими Бокки

Каттарской, входившей въ составъ техъ 
уступокъ, которыя сделаны были австрш- 
цами въ пользу французовъ, —  все это 
служило постояннымъ наличнымъ пово- 
домъ для военнаго столкновен!я между 
Франщей и РосФей. Въ то самое время, 
когда, казалось, можно было думать, что 
императоръ Александръ всецело погло- 
щенъ конфликтомъ между Франщей и 
ПрусФей, онъ въ сущности занятъ былъ 
берегами Дуная.

Ни кровавый сражешя при Пултуске 
и Эйлау, ни угроза французскаго наше- 
ств1я на русскую территор!ю не прекра
тили притязан!й РосФи насчетъ Дуная, 
не остановили скрытаго конфликта между 
русскими и австршскими интересами. Въ 
марте 1807 года Австр1я стала воору
жаться не для того, чтобы итти на по
мощь РосФи и Турцш, а для того, что
бы быть въ состоянш деятельно от
стаивать свои интересы въ румынскихъ 
областяхъ. Эрцгерцогъ Карлъ заявилъ, 
что, если бы русскимъ удалось утвер
диться на Дунае, они были бы „для Ав
стрш более опаснымъ врагомъ, чемъ 
даже Франщя".

Дружественный отношения Турцш съ Фран
цией: мисФя генерала Себасп'ани (1806).—
Въ августе 1806 года въ Константино
поль прибылъ въ качестве посланника 
генералъ СебасФани, уже знакомый Вос
току по своей мисФи 1802 года. Ему 
дана была инструкщя не брезговать ни- 
чемъ для вовлечешя Турцш въ войну 
съ РосФей. У Порты было уже слиш- 
комъ достаточно поводовъ для неудо- 
вольствш противъ РосФи: она считала 
деломъ рукъ РосФи все возсташя, под
нятый христ1анскими народами полу
острова: сербами, черногорцами, майно- 
тами и т. д. СебасФани, отправившийся 
къ месту своего назначешя черезъ Ру 
мышю, могъ убедиться здесь въ томъ, 
что князья Ипсиланти и Мозуси, госпо
дари Валахш и Молдавш, были вассала
ми РосФи. Онъ потребовалъ и добился
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отъ Порты ихъсмЬщетя (30 августа). Ихъ 
сменили Сутзосъ и Каллимахи. Сверхъ 
того, Себашпани добился закрьтя Бос
фора передъ всякимъ русскимъ судномъ, 
везущимъ войско и амуницш. Иначе, го- 
ворилъ онъ, Франшя считала бы себя въ 
правы проходить черезъ туреция области 
въ случае своего нападешя на русскихъ 
у Днестра'. Дивану онъ любилъ разска- 
зывать о французской армш въ Далмацш, 
одинаково готовой поддерживать Турцш 
или карать ее въ случай ея сопротивлешя 
дружескимъ совЬтамъ Наполеона. СмЬщё- 
Hie господарей, закрьте русскимъ судамъ 
прохода черезъ проливы,— все это были 
нарушешя договоровъ, заключенныхъ Пор- 
тою съ Росшей. Въ своихъ рЬзкихъ про- 
тестахъ представитель Александра I Ита- 
линскш былъ энергично поддержанъ анг- 
лшскимъ посланникомъ Эрбёснотомъ. По- 
слЬднш, угрожая дивану заявлешемъ о 
скоромъ прибыли британскаго флота въ 
Дарданеллы, добился возстановлешя смЬ- 
щенныхъ господарей и открыли прохода 
для русскихъ военныхъ судовъ. Победы 
Наполеона надъ коалицией *) не вернули 
храбрости султану Селиму.

Вторжеше Росши въ румынсш области 
(1 8 0 6 ).— Въ октябре 1806 года, не объ
являя войны, не дожидаясь результата 
новыхъ переговоровъ, начатыхъ- Италин- 
скимъ, генералы Михельсонъ, командую- 
щш русской армией на ДнестрЬ по при
казу изъ Петербурга внезапно перешелъ

! )  Наполеонъ писалъ Селиму Ш  (11 ноября 
1806 г .): „П руссю я войска уничтожены или въ 

плЫну. Вся страна въ моихъ рукахъ. Я  въ Бер- 

пинЪ, въ Варшав-Ь. С ъ  300.000 челов-Ькъ я ста

раюсь использовать свое выгодное положеше и 
заключу миръ не раньше, ч-Ьмъ вы снова будете 
хозяиномъ своихъ княжествъ возстановивъ обоихъ 
господарей. Судьба об-Ьщала долгое существоваше 
вашей имперш; мое назначеше спасти ее, и мои 
победы— ваши поб-Ьды“ .— Наполеонъ— Селиму III 
(1 дек. 1806 года : „ П русая, примкнувшая къ 

Росши, исчезла... Мои войска на Висл-Ь, и Вар
шава въ моихъ р у к а х ъ . , С м .  также письмо отъ 

1 января 1807 года.

рфку, захватилъ однЬ крепости, осадилъ 
и занялъ Яссы и Бухарестъ и въ нисколь
ко дней сделался господиномъ обЬихъ 
румынскихъ областей за исключешемъ 
крепостей на Дунае.

Въ Константинополь это произвело 
сильное впечатлЬше, и раздражеше про- 
тивъ русскихъ тоже было очень сильно. 
Можетъ быть, наиболее озадачены былъ 
такимъ рЬзкимъ нарушешемъ мира Ита- 
линсшй. Ему очень трудно было объ
яснить ПортЬ поведеше своего прави
тельства, и только вмешательство Себа- 
CTiaHH и Эрбёснота дало ему возмож
ность избежать заключешя въ Семиба
шенный замокъ и уехать моремъ въ 
Италш. Инструкцш, полученный Эрбёс
нотомъ, который также былъ чрезвычай
но недоволенъ вторжешемъ русскихъ въ 
Румышю, предписывали ему требовать у 
Порты возстановлешя мира съ Росшей 
путемъ уступки последней румынскихъ 
областей, союза Турцш съ Росшей и 
А н т е й , разрыва съ Франщей и изгна- 
шя Себаслани, передачи англичанамъ 
турецкаго флота, фортовъ и батарей на 
Дарданеллахъ. Едва передавъ ПортЬ тре- 
бовашя своего двора, нисколько не разсчи- 
тывая на успЬхъ этого шага, боясь къ 
тому же быть задержаннымъ въ качестве 
пленника, онъ тайно подготовился къ 
отъезду, и 29 января 1807 года ему 
удалось ускользнуть черезъ Дарданеллы. 
Прибывъ на Тенедосъ, онъ далъ знать 
ПортЬ, что готовы продолжать перегово
ры. Турецше министры, чрезвычайно обез- 
покоенные его отъездомъ, благосклонно 
приняли его предложешя. ТЬмъ не ме- 
нЬе онъ требовалъ скорЬйшаго прибыли 
британской эскадры.

Аншйсшй флотъ въ Дарданеллахъ 
(1 8 0 7 ).— Жюшеро де С.-Дени, француз- 
скш эмигранты, находившшся сначала на 
британской службе, затЬмъ перешедщш 
въ 1805 году на службу къ ПортЬ, какъ 
разы въ это время сделаны былъ здЬсь 
главнымъ инспекторомъ военно-инженер
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ной части *). Селимъ III затребовалъ у 
него отчетъ о состоянш Дарданелльскихъ 
укр^Ьпленш. Ни тревожный заключешя 
этого рапорта, ни настоян!я капитана 
Ласкура, адъютанта Себаст1ани, котораго 
посл-ЬднШ посылалъ въ Дарданеллы, ни 
настояшя французскаго консула Мешэна 
не могли поколебать инертности велика- 
го визиря и капитана-паши (главнаго 
адмирала).

Въ феврале появилась подъ командой 
адмирала Дёкуорса англшская эскадра, 
состоявшая изъ 8 линейныхъ кораблей * 2), 
2 фрегатовъ, 2 корветовъ, 2 бомбардир- 
скихъ судовъ. 19-го адмиралъ приступилъ 
къ форсированш Дарданеллъ. Француз- 
CKie офицеры взяли на себя руководство 
турецкими канонирами. Когда англшскш 
флотъ во главе съ Роялъ-Жоржъ, подъ 
флагомъ адмирала Дёкуорса, былъ на 
высоте дворцовъ Келидиль - Багара и 
Султаше-Калесси, произошла оживленная 
перестрелка. Англичане заставили умолк
нуть турецшя батареи и проследовали 
до Нагары. Здесь они встречены были 
залпомъ съ шести оттоманскихъ судовъ. 
Пять изъ нихъ тотчасъ же были уни
чтожены. Дарданеллы были пройдены.

Въ серале сразу распространилась па
ника: только и слышны были вопли жен- 
щинъ и евнуховъ. Диванъ решилъ поко
риться, выдать флотъ, попросить Себасть 
ани уехать. Французскш посланникъ далъ 
знать султану, что, находясь подъ охра
ной Порты, онъ покинетъ Константино
поль не иначе, какъ по формальному 
приказу его величества. Селимъ III не 
решился отдать такого приказа. Къ тому

! )  Получивъ въ 1809 году разрЪшеше вернуть
ся во Францш въ воздайте заслугъ, оказанныхъ 
имъ во время защиты Константинополя противъ 
англичанъ, Жюшеро де С.-Дени участвовалъ по- 
томъ въ чине инженеръ - полковника въ боль
шинстве испанскихъ походовъ.

2) Одинъ изъ этихъ кораблей Аяксъ, съ 74 
оруд1ями, случайно загорелся и не могъ быть 
спасенъ.

же весь городъ отвечалъ на трусость 
сераля храбрымъ мятежомъ. Старики и 
дети принялись таскать землю и фашины; 
жители сами разрушали свои жилища, 
чтобы демаскировать батареи; наконецъ, 
греки, армяне, евреи содействовали за
щите подъ предводительствомъ своихъ 
духовныхъ руководителей. Себаспани по
просили ауд1енц!и у султана, вдохнули въ 
него мужество, говорили ему о доблести 
его предковъ, о славномъ его союзнике,, 
доказывали, что Наполеонъ уже на пути 
въ Петербургъ (только что прибыли 
французскш бюллетень о сраженш при 
Эйлау 18 февраля), предложили ему на
конецъ для военныхъ услуги самого себя 
и всехъ французовъ, которые находились 
въ Константинополе и среди которыхъ 
было много офицеровъ.

Въ ночь съ 19 на 20 англшсюя суда, 
достигали почти Санъ-Стефанскаго мыса, 
въ разстоянш двухъ миль отъ города, 
остановлены были переменившимся ве- 
тромъ. Впрочемъ, Эрбёснотъ и Дёкуорсъ,. 
удовлетворившись действии внушеннаго 
ими ужаса, думали, что благоразумнее 
будете возобновить переговоры. Себа
спани, стремясь выиграть время, совето
вали турками пойти навстречу ихъ пред- 
ложешямъ. Англичане попались на эту 
удочку. Въ первый день переговоровъ 
турки поставили на батареи 300 пу- 

"шекъ; черезъ несколько дней ихъ было
1.200. Султанъ вместе съ Себаспани 
пешкомъ обходили батареи, ободряя ра- 
ботающихъ, щедро раздавая золото. Въ 
то самое время, когда Константинополь 
и Босфоръ унизывались пушками, англи
чане узнали, что подобная же деятель
ность обнаруживается на пути ихъ от- 
ступлешя, на батареяхъ Дарданеллъ. Дё
куорсъ понялъ, что онъ погибъ, если 
станетъ ждать еще. 2 марта, черезъ 13 
дней после своего смелаго прохода про- 
ливомъ, онъ воспользовался благопр!ят- 
нымъ ветромъ, чтобы пройти обратно 
Дарданеллы. Не отвечая на огонь не-
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пр1ятеля, онъ потерялъ 2 корвета, 197 
убитыхъ и 412раненыхъ. Ни одинъ англи- 
чанинъ не ушелъ бы изъ этого опаснаго 
прохода, если бы турецюя пушки были 
лучше приспособлены. Защита Констан
тинополя отмЪчаетъ собой апогей фран- 
цузскаго вл1яшя на Востоке J). B niH H ie 

СебасНани у дивана казалось безгранич- 
нымъ. Наполеонъ возобновилъ свои пред- 
ложешя Селиму III: онъ предлагалъ ему 
послать черезъ Боснш, Македонш и Бол- 
rapiro 25.000 человекъ изъ армш Мар
иона, чтобы биться противъ русскихъ на 
Днестре. Диванъ решительно отказался 
тЬмъ более, что Цезарь Бертье, губер- 
наторъ 1оншскихъ острововъ, внушалъ 
ему опасен!я, требуя отъ Али-паши воз- 
вращешя Парги, Превезы, Бутринто. За
то диванъ энергично возобновилъ войну 
съ русскими.

Покушеше англичанъ на Египетъ (1 8 0 7 ).—
Одураченная на Босфоре Англия хотела 
■смыть такое унижеше. Надо было пред
принять что-нибудь, и она обратилась на 
этотъ разъ противъ Египта. Она разсчи- 
тывала на мамелюковъ, которые плохо ми
рились съ верховенствомъ албанца Мех- 
мета-Али, победителя всехъ своихъ со- 
перниковъ и недавно признаннаго со сто
роны Порты наместникомъ Египта. Бри- 
танскш флоть высадилъ 7 или 8 тысячъ 3

! )  Н аполеонъ писалъ Селиму III (Финкенштейнъ,

3 апрЬля 1807 г.): „М ой посланникъ сообщ аеть мнЪ 

о  прекрасномъ поведенш и храбрости константи- 
нопольскихъ мусульманъ при отраженш нашихъ 

■общихъ враговъ. Ты  показалъ себя достойнымъ 

потомкомъ Селима и Солимана. Ты  просилъ у 
меня нисколько офицеровъ, я посыпаю ихъ тебЬ. 

Я  жал-Ьлъ, что ты не попросилъ у меня нисколь

ко тысячъ челов-Ькъ; ты просилъ у меня только 
-5g0; я приказапъ имъ отправляться... Начальнику 
моихъ войскъ въ Далмацш я отдаю приказъ по
слать  теб% оруж'ш, амуниц'ш и всего, чего ты 

попросишь. Подобный же приказъ отдаю я въ 
Неапол-Ь“ . Помимо этого, Наполеонъ увЪдомляетъ 
султана, что онъ не заключить мира иначе, какъ 
на условш, чтобы „вс-Ъ договоры, вырванные у 

Порты во время бездействия Франщи, были взяты 

назадъ“ .

человекъ подъ командой Фрэзера. Боль
шая часть заняла Александрш (17 марта 
1807 года), другая часть неосторожно за
вязла въ узкихъ улицахъ Розетты и уни
чтожена была горстью албанцевъ (21 мар
та). Мехметъ-Али отправилъ 1.000 англш- 
скихъ головъ на украшете площади Рум- 
nia въ Каире. Оставленный безъ подкре- 
пленш Фрэзеръ вынужденъ былъ сдаться 
въ Александрии и получилъ возможность 
снова сесть на суда (14 сентября). Мех- 
метъ-Али безъ выкупа отпустилъ всехъ 
пленныхъ. Въ этомъ кризисе онъ нахо- 
дилъ крупную поддержку въ советахъ 
французскаго консула Дроветти.

Порта проявила по поводу высадки 
англичанъ въ Египте гораздо ббльшее 
раздражеше, чемъ ея наместникъ. Она 
объявила имъ войну, наложила арестъ 
на ихъ имущества и товары, подписала 
союзный договоръ съ Наполеономъ. По
сле двойной своей неудачи англичане со
образили, что не стоитъ доводить турокъ 
до крайности. Они очистили воды вос
точной части Средиземнаго моря и Архи
пелага, дожидаясь удобнаго случая.

Военный реформы Селима I I I .— Еще до 
вступления своего на престолъ Селимъ III 
убежденъ былъ въ необходимости про
извести реформу въ турецкой армш и 
флоте. После попытокъ изъ временъ 
паши Бонневаля (въ 1732— 1734 гг.) и 
барона Тотта (въ 1770 году) его цар- 
ствоваше представляетъ собой третш 
опытъ реформъ, предпринятыхъ въ Тур- 
цш подъ западнымъ вл1яшемъ.

Съ 1792 по 1803 годъ Селиму помо- 
галъ его зять, главный адмиралъ Кучукъ- 
Гуссейнъ. Онъ могъ разсчитывать также 
на поддержку великаго муфт1я Вели-За- 
де 1), который ослабилъ оппозицш уле- 
мовъ. Капитанъ-паша прекратилъ пират
ство, совершавшееся со времени экспе-

! )  Эготъ великШ муфтШ былъ личнымъ дру- 
гомъ султана; отецъ его подарилъ МустафЪ III 
ту красивую черкешенку, отъ которой родился 
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дицш Орлова въ 1770 году подъ русскимъ 
флагомъ греческими и левантинскими 
морскими разбойниками въ водахъ и по 
островамъ Архипелага. Онъ исправилъ 
крепости. Онъ вызвалъ инженеровъ изъ 
Францш и Швецш. Съ помощью француз- 
скихъ инженеровъ Руа, Брэна, Бенуа онъ 
построилъ суда по французскимъ моде- 
лямъ. Онъ возстановюгь школы, основан
ный Тоттомъ и поставилъ во главе ихъ 
французскихъ офицеровъ; приказалъ от
печатать въ турецкомъ переводе книги 
Вобана и друпе военные труды, образо- 
валъ при артиллершской школЬ библио
теку въ 400 томовъ. На литейномъ за
воде Топъ-Хане онъ вел'Ьлъ отлить 12-ти, 
8-ми и 4-хъ фунтовыя пушки по системе 
Грибоваля и гаубицы по русской системе 
Шувалова. Онъ увеличилъ съ 600 до
3.000 челов'Ькъ отрядъ бомбардировъ, 
впервые образованный еще въ времена 
Тотта, вышколилъ левендовъ (морскихъ 
солдатъ), галюнджей (матросовъ), аиклад- 
жей (марсовыхъ). Онъ встрЬтилъ могу
щественную поддержку въ лице Обера- 
Дюбайе, который, какъ мы видели, снаб- 
жалъ его офицерами, канонирами, артил- 
лершскими рабочими, даже вполне сна
ряженными полевыми оруд1ями. Француз- 
cxie артиллеристы имели большое вл1яше 
на топадокей, качества и личный составъ 
которыхъ значительно улучшились. Кава- 
лершсие офицеры обучили на европей- 
скш ладъ турецкш эскадронъ. Но фран- 
цузсюе пахотные офицеры ничего не 
могли поделать съ янычарами: имъ уда
лось поставить на ноги лишь неболь
шой батальонъ, составленный въ боль
шей своей части изъ иностранцевъ, подъ 
командой ренегата Инглиса - Мустафы 
(Кэмпбеллъ). Да и этотъ батальонъ готовъ 
былъ распасться после смерти Обера- 
Дюбайе и французскихъ офицеровъ. Его 
обломки были собраны капитаномъ - па
шой, который поддерживалъ наличный 
составъ батальона на уровне 500— 600 
челов'Ькъ. Такимъ образомъ, на лицо бы

ла какъ бы бригада регулярнаго войска, 
артиллерш, конницы, пехоты. Созданная 
французскими офицерами,она въ первый 
разъ билась противъ французовъ же при 
Сенъ-Жанъ-д’АкрЬ. Оттоманское обще
ственное мнЬше невольно должно было 
сопоставить стойкую храбрость этихъ 
войскъ съ безпорядочностью остальной 
турецкой милицщ въ бояхъ въ Сирш и 
при АбукирЬ. Ихъ возвращеше въ Кон
стантинополь сопровождалось тр!умфомъ.

Низамъ-джедидъ: первое возмущеже про
тивъ реформъ.— Селимъ и его сотрудни
ки воспользовались такимъ поворотомъ 
общественнаго мнЬшя и выработали фир- 
манъ, которымъ устанавливался подъ 
именемъ пизамъ-доюедидъ целый корпусъ- 
регулярной армш съ раздЬлешями и чи
нами на европейскш образецъ, съ точно
определенными бюджетными назначешя- 
ми. Низамъ-джедидъ заключалъ въ себе 
всего два эскадрона кавалерш, зато две
надцать полковъ пехоты, изъ которыхъ 
два стояло по соседству съ' Констан- 
тинополемъ, два въ пашалыке Кутайэ, 
восемь въ пашалыке Карамаше, началь- 
никъ котораго Абдерраманъ Кади-паша 
всецело преданъ былъ султану и дЬлу 
реформъ. Обмундировка пехотинцевъ была 
почти совершенно европейская. Воору
жены они были французскимъ ружьемъ- 
со штыкомъ, кривой саблей; къ каждому 
полку причислена была артиллершская ро
та, оркестръ музыки и имамъ. Два рене
гата, одинъ грекъ, другой пруссакъ сде
лались командирами регулярныхъ войскъ, 
собранныхъ подъ Константинополемъ 1). *)

*) Ревностный сторонникъ реформы, государ
ственный министръ Челеби - эффенди написалъ 
пламенную апологш низа.иъ-джедида. Онъ при
писываете поражешя последователей Ислама въ 
войнахъ противъ Россш дурному обучент старой 
турецкой милицш, „состоявшей изъ пирожниковъ, 
лодочниковъ, рыбаковъ, содержателей кофеенъ и 
публичныхъ домовъ и другихъ, занимавшихся три
дцатью двумя отраслями торговли". Эти-то люди 
отказывались подвергаться упражнешямъ, кото
рыми обезпечивается победа, и темь не менее_



Въ 1803 и 1804 годахъ европейская 
Турщя была опустошена такъ называе
мыми кирджали, славянскими или албан
скими разбойниками, которые действова
ли небольшими отрядами, захватывали 
значительные города, угрожали Адр1ано- 
полю и даже Константинополю и при 
всякой встрече разбивали янычаръ и 
другую оттоманскую милицпо. Съ ними 
удалось справиться, только отправивъ про- 
тивъ нихъ несколько отрядовъ низамъ- 
джедида. -*

Къ несчастью, доблестный капитанъ- 
паша Кучукъ-Гуссейнъ умеръ въ 1803 го
ду. Въ лице его Селимъ лишился под
держивающей, но и сдерживающей силы. 
Гордясь успехомъ своихъ солдатъ, онъ 
издалъ мартовскш хатти-шерифъ 1805 го
да, которымъ приказывалось набирать по 
всей европейской Турцш изъ янычаръ и 
молодыхъ людей отъ двадцати до двадцати- 
шестилетняго возраста самыхъ сильныхъ

бахвалясь своей отвагой, говорили: „К ъ  чему эти 

новыя войска, называемыя пизамъ-джедидъ? Въ 
т у  пору, когда оттоманская раса саблей завоевы
вала Mipb, такихъ войскъ не было. П усть-ка 
покажется врагь, мы возьмемъ въ руки свои 
сабли и первой же атакой изрубимъ его въ кус
ки". Вотъ  этимъ-то храбрецамъ берется отв-Ьчать 
Челеби-эффенди. РазвЪ не раздавалась подобная 
же критика противъ янычаръ въ моменть ихъ 

образовашя? И затЬмъ Челеби-эффенди за 87 
лЬтъ своей жизни много видЪлъ: онъ участвовалъ 
въ войнахъ съ 1733 года; онъ вид-Ьлъ паден:е 
Кинбурна и Очакова. Онъ былъ въ пл^ну у не- 
вЬрныхъ. Онъ знаетъ ихъ мнЬше объ этихъ отто- 

канскихъ толпахъ, который наводняютъ роты, не 
ум£я даже зарядить ружья, кладя въ мушкеты 
сначала пулю, а потомъ поверхъ нея порохъ, 

способные самое больш ее на истреблеше магази- 
новъ и разорен1е страны, на распространеше лож - 
ныхъ слуховъ объ изм-Ьн-fe и на панику. Вотъ 
почему авторъ восхваляетъ эти „недавно набран- 
у ыя войска", который, „вм-Ьсто того чтобы зани
маться торговлей, остаются денно и нощно на 
своихъ квартирахъ, ежедневно занимаясь воен
ными упражнешями, сохраняя свое оруж1е, пушки, 
мушкеты, военное снаряжеше всякаго рода въ 

состоянш, годномъ къ непосредственному употре- 
блежю, соблюдая дисциплину, соотвЪтствующую 

л х ъ  зв а н т  солдатъ новаго устава".

для включешя ихъ въ составъ пизамъ- 
джедида. ВслЪдъ за этимъ султанъ и его 
советники сообразили крайнюю необду
манность этой меры. Въ Константинополе 
не решились обнародовать хатти-шерифъ; 
въ Адр1анополе глашатай, которому по
ручено было объявить его, былъ избить до 
полусмерти; въ Родосто убили кади, ко
торому вверено было выполнеше эдикта. 
Нигде въ европейскихъ областяхъ Турцш 
приказъ не былъ выполненъ, но Кади-паша 
Карамансюй значительно увеличилъ свой 
наличный составъ. Въ 1806 году, когда 
война съ Росшей казалась неизбежной, 
диванъ обратился къ Кади-паше, кото
рый съ 15-^16 тысячами регулярныхъ 
войскъ и 1.500 феодальной кавалерш пе
реправился черезъ Босфоръ и вступилъ 
въ Константинополь. Султанъ совершилъ 
ошибку, задержавъ ихъ более чемъ на 
месяцъ: столько удовольств1я доставляли 
ему военныя упражнешя этихъ войскъ. 
Онъ отправилъ ихъ на Дунай, где они 
должны были соединиться съ Бараик- 
таромъ, лишь въ ш ле 1806 года, въ 
страшную жару. Промедлеше было ис
пользовано всеми врагами реформы: яны
чары и кирджали примирились. Въ Адр1а- 
нополе они въ числе Ш.000 человекъ за
теяли преградить дорогу войскамъ Кади- 
паши. Последнш такъ плохо повелъ ата
ку на городъ, что все его прекрасный 
войска были стреблены огнемъ разбо йни- 
ковъ и янычаръ, засевшихъ въ домахъ. 
Ему пришлось отступать на Силиври 
(Селимвр1я), где онъ расположился подъ 
охраной пушекъ флота. Унизивъ регу
лярные полки передъ разбойниками и 
передъ такими презренными войсками, 
какъ янычары, эта кампашя нанесла смер
тельный ударъ престижу иизамъ-доюсди- 
да. Она внесла разстройство и опасеше 
въ намер.ешя султана. Великш муфтш 
ушелъ въ изгнаше. Постъ великаго визи
ря занялъ теперь ага янычаръ. Когда 
дело реформъ получило такое неодобре- 
Hie со стороны самого султана, возмуще-
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Hie улеглось. Но такъ какъ янычары 
продолжали относиться съ недов-Ьр1емъ 
къ султану и такъ какъ посл-Ьднш толь
ко прюстановшгь, а не взялъ назадъ 
свой хатти-шерифъ, то всЬ сознавали, 
что это .только nepeMHpie. На время это
го перемир1я приходится яркая вспышка 
оттоманскаго патрютизма въ феврале 
1807 года.

Ямакъ-табели: новое возсташе.— По ме
ре того какъ падете дисциплины ска
зывалось въ старой оттоманской милицш, 
и новая милищя вскоре охвачена была 
теми же порокомъ. Въ 1807 году это 
обнаружилось на такъ называемыхъ ямакъ- 
табели, или „батарейныхъ помощникахъ" 
на Босфора. Ихъ набирали среди лазовъ 
и албанцевъ, и число ихъ доходило до
2.000 человеки Вскоре они сделались 
яблокомъ раздора, съ одной стороны, ме
жду правительствомъ, которому хотелось 
бы включить ихъ въ составь низамъ-. 
доюедида, и, съ другой стороны, милицией 
янычаръ, которая стремилась приписать 
ихъ къ ордену святаго Бегташа. Сами 
они склонялись скорее въ пользу второ
го рЪшешя. Въ это время большинство 
министровъ находилось при дунайской 
армш, а въ Константинополе оставались 
ихъ заместители. Такимъ образомъ, за 
отсутств1емъ великаго визиря и аги яны
чаръ высшей военной властью въ Стам
буле былъ помощникъ ( каймакамъ)  вели
каго визиря, Муста. А это.тъ изменилъ 
султану. По соглашенш съ новымъ ве- 
ликимъ муфтемъ онъ подбилъ ямаковъ 
на возсташе, уверивъ ихъ въ томъ, что 
ихъ хотятъ зачислить въ низамъ - дже- 
дидъ. Они избрали своимъ вождемъ не
коего Кабакши-Оглу и, переправившись 
черезъ Босфоръ, проникли въ городъ, 
увлекли за собой 700 —  800 янычаръ, 
200 галгонджей и часть топаджей. Бун
товщики сосредоточились въ Этмеидане 
и перенесли къ себе все полковые котлы 
изъ янычарскихъ казармъ. Кабакши при
ветствовали янычаръ во имя веры, древ-

нихъ законовъ, святого Бегташа, обещали 
ими уничтожеше низамъ-доюедида и раз
вернули передъ ними длинный списокъ 
опальныхъ чиновниковъ, которые и под
верглись немедленному преследованш со 
стороны янычаръ и черни. Семнадцать 
головъ принесено было въ Этмеиданъ.

Свержеже Селима III; вступлеже на пре- 
столъ Мустафы IV (1807).— Среди опаль
ныхъ находился бостанджи-бахши (на
чальники садовниковъ), которому вверена 
была охрана сераля. Когда мятежники 
стали угрожать дворцу, этотъ преданный 
слуга посоветовали султану обезглавить 
его и бросить его голову мятежниками. 
Султанъ по слабости согласился на это. 
Въ то же время онъ заявили, что беретъ 
назадъ хатти-шерифъ 1805 года и окон
чательно отменяетъ низамъ - до/седидъ. 
Уступки эти слишкомъ запоздали. На 
третш день зверствъ мятежники задали 
вероломному великому муфтш следующш 
вопроси: „Заслуживаетъ ли оставаться на 
престоле падишахи, который своимъ по- 
ведешемъ и своими распоряжешями под- 
рываетъ релипозныя начала, освященный 
Кораномъ?" И великш муфтш ответили на 
это отрицательными фетуа. Солдаты про
возгласили султаномъ Мустафу, сына сул
тана Абдулъ-Гамида. Оставалось сооб
щить Селиму III его участь. Великш 
муфтш взялъ на себя это поручеше, и 
Селимъ, видя трусость своихъ окружа- 
ющихъ, отправился въ Еавэ, где томился 
его двоюродный брать Мустафа. Онъ ска
зали ему: „Братъ, я хотели сделать сво
ихъ подданныхъ счастливыми, но народъ 
раздраженъ противъ меня... Я оставляю 
престолъ безъ сожалешя и совершенно 
искренно приветствую твое восшесгае 
на престолъ “ . Селимъ III встретился въ 
Кавэ съ своимъ двоюродными братомъ 
Махмудомъ; онъ посвятили себя его вос- 
питашю, и тотъ впоследствш отомстили 
за него. Селимъ пали жертвой коалицш 
военщины, черни и духовенства.

Новый султанъ давно уже былъ из-
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в-Ьстенъ своей ненавистью къ реформамъ. 
Онъ приписывалъ поражешя оттомановъ 
темъ европейскимъ новшествамъ, кото
рый уже были приняты. Впрочемъ, онъ 
былъ челов-Ькъ посредственнаго ума и за
нять быль только своими удовольств1ями.

У6!йство Селима III; вступлеше на пре- 
столъ Махмуда I I .— Прошло четырнадцать 
м-Ьсяцевъ со времени свержешя Селима 
III. Рущукскш паша Мустафа Байрактаръ 
(т.-е. знаменоносецъ) былъ глубоко пре- 
данъ Селиму III и делу реформъ. Онъ 
убЪдилъ великаго визиря, который также 
находился при дунайской армш, что онъ 
разд-Ьляетъ его образъ мыслей; между 
тЪмъ въ сущности великш визирь до
бивался только наказашя ямаковъ, Ка- 
бакши, великаго муфт!я, тогда какъ Бай
рактаръ имЪлъ въ виду перемену на 
престоле. Оба начальника пошли на Кон
стантинополь: сначала великш визирь
съ санджакъ-шерифомъ (знаменемъ про
рока), за нимъ Байрактаръ. Посл%дшй 
вел%лъ захватить и зарезать Кабакши 
въ его босфорской вилле (1юль 1808). 
При приближенш этихъ двухъ генераловъ, 
вернувшихся къ столице безъ его прика
за, Мустафа IV обнаружилъ безпокойство. 
Но какъ употребить противъ нихъ силу? 
справятся ли янычары и ямаки съ 30.000 
ветерановъ дунайской армш? Министры 
советовали султану выиграть время. Бай
рактаръ воспользовался отсрочкой для 
происковъ въ городе и въ серале. Все 
было подготовлено къ контрреволюцш. 
28 ю ля Мустафа IV совершалъ прогулку 
на одной изъ своихъ увеселительныхъ 
лодокъ; Байрактаръ созвалъ вождей за
говора и попросилъ къ себе великаго 
визиря. Такъ какъ онъ отказывался отъ 
участ1я въ сверженш Мустафы и во вто- 
ричномъ возведенш на престолъ Селима 
III, то Байрактаръ приказалъ его аресто
вать. Затемъ онъ объявилъ, что въ виду 
заключешя славнаго мира съ русскими 
санджакъ-шерифъ совершить свое всту
паете въ сераль. На глазахъ изумлен-

ныхъ янычаръ пройдены были первыя 
ворота; но у вторыхъ воротъ завязался 
разговоръ между Байрактаромъ и новымъ 
бостандлси - ваши, который не хотелъ 
отпирать безъ приказашя султана Му
стафы: „Какой тамъ султанъ Мустафа!—  
закричалъ паша,— нашъ императоръ и 
повелитель— султанъ Селимъ". Пригро- 
зивъ разбить ворота пушечными ядрами, 
онъ чуть было не добился открьтя во
ротъ, но въ это время вернулся въ се
раль Мустафа, предупрежденный своими 
лазутчиками. Онъ велелъ задушить Се
лима III и сказалъ своимъ рабамъ: „Ото
прите ворота и .отдайте султана Селима 
Мустафе Байрактару, коли онъ этого 
просить". Надъ трупомъ своего госпо
дина Байрактаръ разразился было го
рючими слезами. Капитанъ - паша Сеидъ- 
Али зам-Ьтилъ ему: „Подобаетъ ли ру- 
щукскому паше плакать, словно женщи- 

, не. Султанъ Селимъ требуетъ отъ насъ 
мести, а не слезъ!" Придя въ себя, Бай
рактаръ приказалъ схватить султана Му
стафу, провозгласить султаномъ Махмуда, 
который и былъ немедленно возведенъ 
на престолъ (28 ю ля 1808 года). Месть 
Байрактара настигла всЬхъ, способство- 
вавшихъ смерти Селима: тридцать три 
головы отрублены были въ серале; га- 
ремныя жены, приветствовавпля убшство 
султана, были зашиты въ мешки и бро
шены въ Босфоръ.

Управлеше Байрактара; его трагичесш  
конецъ (1 8 0 9 ). —  Сделавшись великимъ 
визиремъ новаго султана, всесильный въ 
серале и во всей имперш, Байрактаръ 
разделался со всеми своими врагами и 
соперниками; даже капитанъ-паша былъ 
изгнанъ. После этого онъ вернулся къ 
делу преобразовашя армш. Онъ созвалъ 
большое собрате министровъ, пашей, 
высшихъ чиновниковъ и нотаблей. Онъ 
говорилъ имъ о своемъ уваженш къ свя
тому Бегташу и къ корпусу янычаръ; но 
этотъ корпусъ забылъ свои традицш, и 
великш визирь сделалъ точный и устра-
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шающш перечень по'дтачива.вшихъ его 
злоупотреблешй. Следовательно, надо бы
ло, во - 1 - хъ, уничтожить продажность 
звашя янычара; во-2-хъ, платить жало
ванье ' только темъ, кто действительно ■ 
живетъ въ казармахъ; въ-3-хъ, возстано- 
вить былую дисциплину. Такимъ образомъ, 
Байрактаръ предлагалъ провести рефор
му подъ видомъ возвращения къ прошло
му. Его речь встречена была одобрешемъ 
всего собрашя. Его старый союзникъ Ка
ди-паша обещалъ остаться въ Констан
тинополе съ 4.000 своихъ регулярныхъ 
солдатъ. Однако, налоги, сокращеше зе- 
мельныхъ дачъ, вызванное расходами на 
новую армш, вскоре раздражили народъ 
и всехъ, пользовавшихся этими дачами. 
Проснулся фанатизмъ улемовъ и озлобле- 
Hie янычаръ. Властный характеръ Бай- 
рактара вывелъ изъ терпешя даже но- 
ваго его повелителя. Враги его искали 
диверсш противъ реформъ въ роде той, 
какая уже удалась въ 1806 году; въ Ру- 
мелш опять расцвело разбойничество. 
Для его подавлешя Байрактаръ выделилъ ■ 
изъ своего вернаго войска 6.000 чело- 
векъ, оставивъ при себе всего 6.000. 
Наступилъ Рамазанъ съ обычными сво
ими религюзными изступлешями. 14 но
ября 1809 года великш визирь отправил
ся изъ дому съ параднымъ визитомъ; его 
свита, состоявшая изъ солдатъ и чаушей, 
вынуждена была действовать палками 
цо головамъ, чтобы проложить себе до
рогу. Видъ раненыхъ, заполнившихъ 
все кофейни, довелъ раздражеше черни 
и янычаръ до кульминацюннаго пункта. 
Возсташе вспыхнуло почти само собой. 
Прежде чемъ броситься на дворецъ Бай- 
рактара, толпа занялась, поджогами съ 
целью вызвать наружу его лейбъ-гвардш, . 
и скоро все кругомъ дворца было объ
ято пламенемъ.. Вместо того, чтобы про
рваться черезъ это огненное и железное 
кольцо, Байрактаръ скрылся въ каменную 
башню своего дворца, захвативъ съ со
бою свои драгоценности, свою казну, лю

бимую рабыню и чернаго евнуха. 15-го 
новый капитанъ-паша Рамисъ . собралъ 
все верныя войска: сейменовъ, т.-е. но- 
выхъ регулярныхъ солдатъ, флоте кш 
экипажъ, шзамъ-дэюедидъ Кади-паши, сол
датъ дунайской армш. Не зная ничего 
о судьбе великагр визиря, онъ занялъ 
на веяюй случай сераль, чтобы защитить 
султана. 16 ноября янычары были отбро
шены къ св. Софш и Гипподрому; а по- 
жаръ все распространялся по кварталамъ, 
по которымъ проходили императорсюя 
войска. Султанъ въ страхе отдалъ при- 
казъ вернуть защитниковъ въ сераль. 
Мятежники сейчасъ же снова появились 
подъ стенами дворца. Махмудъ почув- 
ствовалъ себя въ опасности. Ему оста
валось только одно средство, чтобы сде
лать свою жизнь священною въ глазахъ 
самыхъ дерзкихъ мятежниковъ, а именно 
принести въ жертву единственнаго оста- 
вавшагося въ живыхъ рядомъ съ нимъ 
принца османовой крови. И действитель
но, когда въ городе узнали, что Мустафа 
IV задушенъ, возсташе стихло.

На другой день (17 ноября) простона
родье, копавшееся въ обломкахъ дворца 
Мустафы Байрактара, натолкнулось у 
подножья высокой каменной башни на 
железную дверь. Ее взломали и, проник- 
нувъ въ сводчатую комнату, нашли тамъ 
посреди мешковъ, наполненныхъ золо- 
томъ, и шкатулокъ съ драгоценными 
камнями трупъ великаго визиря вместе 
съ трупами любимой рабыни и чернаго 
евнуха. Человекъ, на которомъ покоились 
судьбы всей имперш, умеръ настоящимъ- 
аз^атомъ, жаднымъ и распутнымъ.. Изве
щенный объ этой находке ага янычаръ 
прискакалъ- туда и распорядился выста
вить въ Этмеидане посаженный на колъ 
трупъ своего врага. Это вызвало ужасную 
панику среди его сторонниковъ. Сейме- 
иы и низамъ-джедидъ Кади-паши спасли 
себе жизнь, заключивъ соглашение съ 
янычарами. Последше удовлетворились 
сожжешемъ казармъ регулярныхъ войскъ
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Они потребовали у султана головы Ра
миса, Кади и другихъ друзей Байрактара. 
Не таковъ былъ Махмудъ II, чтобы спа
сать себя подобной ценой; онъ помогъ 
имъ убежать моремъ. Такъ закончилась 
пятая съ 1733 года попытка ввести въ 
старую оттоманскую организацпо начала 
европейскаго военнаго искусства. Прошло 
еще семнадцать лЪтъ прежде чЪмъ сде
лана была новая и решительная попытка 
тЬмъ же самымъ султаномъ Махмудомъ.

Typuia, покинутая Франфей (1807). —  
Свержеше султана Селима дало поводъ 
Наполеону —  въ тотъ самый моментъ, 
когда онъ собирался заключить союзъ съ 
Росшей— р^зко порвать съ Турщей такъ 
же, какъ онъ сделалъ это и по отноше- 
нш къ Персш. Узнавъ объ этомъ проис- 
шествш, онъ воскликнулъ: „Съ этими 
варварами нельзя иметь никакого дела. 
Провидеше избавляетъ меня отъ нихъ. 
Устроимся на ихъ счетъ". Въ 22 и 24 
статьяхъ Тильзитскаго мира было огово
рено, что враждебный отношешя между 
Турцией и Росшей должны прекратиться 
после перемир1я, которое будетъ заключено 
между русскими и османами въ присут- 
ствш французскаго посредника; узштЬдъ 
за этимъ въ тридцатипятидневный срокъ 
Валах1я и Молдав1Я очищаются русскими, 
причемъ,однако, турки не могутъ занять 
эти области раньше окончательнаго за- 
ключешя мира; наконецъ, переговоры объ 
окончательномъ мире между Портою и 
Росшей будутъ происходить при посред
ничестве Францш.

Тильзитсюй миръ явился для Турцш 
полною неожиданностью. Враждебный от
ношешя между Франщей и Росшей до 
сихъ поръ были чрезвычайно на руку тур
ками, ибо русская дунайская арм1Я не 
решалась перейти въ наступлеше въ то 
время, когда самыя границы руссшя на
ходились подъ угрозой. Это и позволяло 
турецкими генералами воображать, что 
они въ самомъ деле защищаютъ дунай
скую линш. Союзъ Францш съ Росшей

въ корень изменяли все положете дела. 
А ведь турки еще не знали секретныхъ 
условш Тильзитскаго соглашешя, напри- 
меръ, следующаго пункта: „Если въ силу 
происшедшихъ въ Константинополе пе
ремени Оттоманская Порта не приметь 
посредничества Францш или, если по 
принятш этого посредничества случится, 
что въ трехмесячный срокъ после нача
ла переговоровъ они не приведутъ къ 
удовлетворительному результату,... то обе 
высок1я договариваюпцяся стороны вой- 
дутъ въ соглашеше относительно изба- 
влешя отъ турецкаго ига и притеснешй 
всехъ европейскихъ провинцш Оттоман
ской имперш, исключая города Констан
тинополя и области Румелш".

Однако, Наполеонъ, повидимому, отнес
ся серьезно къ своей роли посредника. 
Прямо изъ Тильзита онъ отправили 9-го 
шля на место действш генерала Гшмино, 
причемъ ему дани былъ приказъ помо
гать русскими „во всеми не офищально, 
но решительно". Его старашемъ заклю
чено было 24 августа перемир!е въ Сло- 
бозш, которое упрочивало за русскими 
обладаше румынскими областями и делало 
Дунай пограничной лишей между воюющи
ми сторонами. А между темъ за весь про
межутки времени отъ Тильзита до Эр- 
фуртскаго свидашя императоръ францу- 
зовъ детально обсуждали съ царемъ планъ 
раздела Оттоманской имперш. Австр1я 
твердо разсчитывала, что и ея не забу- 
дутъ при этомъ дележе, и Наполеонъ не 
отнимали у нея этой надежды. Какъ бы то 
ни было, боязнь увидеть свои интересы 
принесенными въ жертву Росши или Фран
цш, а также французсше захваты на за
паде заставили Австрш усилить свое во- 
оружеше, что и сделало неизбежной войну 
1809 года. Подъ рукой Австр1я подзадо
ривала Турцш оспаривать у Росши об
ладаше румынскими провинщями; даже 
после Ваграмскаго разгрома она не пере
ставала вести двойную игру между Росшей 
и Портой.
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Возобновлеше русско-турецкой войны: со- 
юзъ Турцш съ Англ1ей (1809 годъ).— Пере- 
MHpie въ Слобозш не привело къ мируРос- 
ciH съ Портою: притязашя обЬихъ сторонъ 
были непримиримы. Помимо подтвержде- 
шя предшествовавшихъ договоровъ царь 
требовали, во-1-хъ, уступки румынскихъ 
областей; во-2-хъ, независимости Сербш 
подъ двойнымъ протекторатомъ Росши и 
Порты; въ-3-хъ, признашя русскаго про
тектората надъ Груз1ей, Имерет1ей и Мин- 
грел1ей 1). Капитанъ Краснокутскш, по
сланный русскаго главнокомандующаго 
князя Прозоровскаго, принять быль Му
стафой Байрактаромъ за два дня до мя
тежа, стоившаго ему жизни, а потомъ—  
его преемникомъ Юсуфомъ; но 1808 годъ 
такъ и прошелъ безъ заключешя мира. 
Въ феврале 1809 года въ Яссахъ собрался 
конгрессъ; турецюе уполномоченные, вос- 
прянувъ духомъ BcniflCTBie договора, толь
ко что заключеннаго (5 января) съ Вели- 
кобриташей, въ лице сэра Роберта Эдера, 
при тайномъ сод-Ьйствш австршскаго ин- 
тернунщя Штюмера,— отказались отъ ка
кой бы тони былотерритор1альной уступки. 
Война сделалась неизбежной. Адъютантъ 
Паскевичъ привезъ въ Константинополь 
русскш ультиматумъ; безъ старанш, при- 
ложенныхъ новымъ французскимъ послан- 
никомъ Латуръ - Мобуромъ, онъ даже не 
получилъ бы ауд1енцш. Порта не приняла 
ультиматума (13-го августа). На время 
своихъ д-Ьйствш въ Испаши и борьбы съ 
Австр1ей Наполеонъ долженъ былъ оста
вить царю свободу действш на Дунай. Пока 
держалась дружба Наполеона съ Александ- 
ромъ, туркамъ приходилось выносить да- 
влеше русскихъ силъ, находя поддержку 
только въ союзе съ Англией, но и этотъ 
союзъ все время ослаблялся возможностью 
примирешя Великобританш съ Росшей.

Кампаш 1809 года: pyccKie задержаны 

у дунайскихъ крепостей. —  В ъ  а п р еле  

1809 года силы об-Ьихъ воюющихъ армш

Г) См. ниже, главу XIV, Азгя.

были численно почти равны: по 80 ты
сячи человеки съ той и другой стороны. 
Но pyccKie были закалены въ бою, до
вольно хорошо снаряжены и состояли 
при главнокомандующемъ Прозоровскомъ, 
подъ начальствомъ такихъ вождей, какъ 
Кутузовъ, Милорадовичъ, Марковъ, Вои- 
новъ, Исаевъ, Платовъ, Зассъ и фран- 
цузсюй эмигрантъ Ланжеронъ. Турецкая 
арм1я, за исключешемъ небольшихъ регу- 
лярныхъ частей, представляла собой ка
кой-то сбродъ, а ея командующш— вели- 
кт визирь Юсуфъ, известный главными 
образомъ по т-Ьмъ поражешямъ, каюя на
неси ему Бонапартъ во время египетской 
кампанш, былъ уже восьмидесятилетиями 
старцемъ.

Царь советовали своими генералами 
скорее перейти Дунай и закрепить за 
собой прюбретенныя румынсюя области. 
5 апреля, не дожидаясь ответа на ульти
матумъ, русская арм1я тронулась тремя 
колоннами: она заняла Фокшаны, захва
тила крепостцу Слобозш, но потерпела 
неудачу при штурме Джурджева 5 апреля. 
21 апреля она приступила къ осаде кре
пости Браилова. Штурмъ русскихъ въ 
ночь съ 1 на 2 мая былъ отбитъ съ по
терей 5.000 человъкъ. Главнокомандую- 
щш заплакали. Кутузовъ сказали ему: 
„Я потеряли Аустерлицкую битву, отъ 
которой зависела судьба Европы, и то 
не плакали".

Уже после двойной неудачи подъ 
Джурджевомъ и Браиловымъ царь Але- 
ксандръ приказали своими генералами 
не тратить силъ на приступы, а итти 
прямо на Константинополь. Они не от
важивались оставлять у себя въ тылу 
такихъ крепостей, какъ Джурджево, Бра- 
иловъ, Измаилъ, Силистр1я. Кроме того, 
они боялись, какъ бы турецкш флотъ, 
соединившись съ флотомъ адмирала Кол- 
лингвуда, не напали на Одессу и Крымъ, 
или какъ бы австрийцы, победивъ Напо
леона (въ то время еще не знали о взя
тии Вены), не бросились черезъ польсюя
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области въ тылъ русской армш. Царю 
пришлось заняться разсеяшемъ этихъ 
вздорныхъ страховъ, и -они снова объ- 
явилъ о решительномъ наступлении. Раз- 
ливъ Дуная заставилъ отложить наведе
т е  мостовъ до конца шля. Великш ви
зирь отошелъ къ Шумл'Ь, выжидая, когда 
pyccKie решатся перейти на правый бе
реги. 14 ш ля Исаевъ на лодкахъ пере
правился съ 3.500 человеки черезъ Ду
най на высоте Крайовы, потерпели не
удачу при попытке помочь сербамъ въ 
захвате Кладова и торопливо отошелъ 
назадъ за реку. Эта неудача окончатель
но обезкуражила князя Прозоровскаго. 
Онъ скончался 21 августа; его преемни- 
комъ былъ доблестный Багратюнъ. Онъ 
началъ со взят1я крепостей Матчина, 
Кюстенджи, Измаила. Великш визирь по
пытался использовать ослаблеше русскаго 
оккупащоннаго корпуса въ Валахш, обна- 
руживъ при этомъ решительность, кото
рой трудно было ждать отъ восьмидеся- 
тилнтняго старца. Онъ самолично съ
20.000 человеки перешелъ Дунай при 
Джурджев-fe; но въ двухъ мидяхъ отъ 
этой крепости у Фрассина его авангардъ 
подвергся нападёнш отряда Ланжерона 
въ 6.500 человекъ, и онъ счелъ благо- 
разумнымъ уйти обратно за реку. Багра
тюнъ началъ осаду Силистрш (24 сен
тября), потерпелъ неудачу, зато 3 де
кабря овладелъ Браиловымъ. Позднее 
онъ опять ушелъ за Дунай, такъ какъ 
у него было около 20.000 больныхъ. Въ 
общемъ несколько успеховъ рядомъ съ 
неудачами, захватъ крепостей праваго 
берега,— вотъ единственные результаты 
кампанш 1809 года. Въ борьбе съ таки
ми презренными войсками, какъ турецюя, 
эти успехи не могутъ считаться через- 
чуръ блестящими.

Нанпашя 1810  года: Шумла, Рущукъ,
Батинъ.— Въ этомъ штабе, столь блестя- 
щемъ въ начале кампанш, обнаружилась 
неурядица. Прозоровсюй потребовали ото- 
звашя Кутузова; Багратюнъ добился того

же относительно Милорадовича. Сами Ба
гратюнъ былъ отозвать на основанш по- 
лученныхъ въ Петербурге донесенш о 
безпорядке, царившемъ въ его армш. Глав
нокомандующими назначенъ были графи 
Каменсюй, герой Финляндской войны (фев
раль 1810 года). Въ его распоряженш было
85.000 солдатъ. Въ то же время военный 
министръ Аракчеевъ смененъ былъ на 
своемъ посту остзейскими немцемъ Бар- 
клаемъ де Толли. Начинали побаиваться 
разрыва съ Наполеономъ; но отсюда де

лали лишь одинъ выводи, а именно, что- 
надо торопиться окончашемъ турецкой 
войны.

Съ 22 по 26 мая Каменсюй произвели 
переправу черезъ реку недалеко отъ Гир- 
сова и направился къ Шумле. По пути 
онъ уничтожили довольно значитель- 
ный турецкш корпусъ,а именно корпусъ 
Пеглевана-паши, который засели въ Ба- 
зарджике 3 поня. Силистр1я, атакован
ная русскою арм1ей и флотомъ, сдалась- 
11 шня. Зассъ захватили 6 шня Турту- 
кай. Наконецъ, Сабанеевъ и Зандерсъ 
взяли съ бою укреплешя Разграда и 
захватили въ плени 8.000 турокъ. Доро
га черезъ всю Болгарш была совершен
но открыта. Испуганный великш визирь- 
просилъ о простановке военныхъ дей- 
ствш; Каменсюй дали только четыре 
дня сроку и сообщили требован!я царя. 
По истеченш срока онъ пошелъ на Шум- 
лу и 19 шня былъ уже на разстоянщ 
семи или восьми миль отъ этой позицш. 
Онъ немедленно издали слъдующш при- 
казъ по армш: „Мы предложили миръ 
Оттоманской Порте. Вероломные мусуль
мане осмелились отвергнуть наши пред- 
ложешя. Послезавтрашнш день— день на
шей мести и возмезд1я за такую дер
зость... Шумла должна быть взята и ве
роломная арм1я великаго визиря уничто
жена". 23 и 24 шня руссюе повели 
противъ турецкихъ позицш атаки, кото
рый были отбиты съ огромными для нихъ 
потерями. Тогда Каменсюй решили бло-
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жировать эти позицш, чтобы взять ар
мш велика’го визиря изморомъ и итти 
прямо на Константинополь. Въ столице 
уже поднялось сильное волнете: въ ме- 
четяхъ читались дерзюя предложешя Рос- 
-cin, —  знамя пророка было развернуто, 
■отданъ приказъ о созыве ополчетя. Рус
ская арм1я въ своемъ быстромъ походе 
растянулась на цЬлыхъ двадцать миль; 
она страдала отъ жары, отъ недостатка 
съЬстныхъ припасовъ, отъ болезней. 10 
шня туркамъ удалось снабдить припасами 
Шумлу. Великш визирь ув'Ьдомилъ Ка- 
•менскаго, что Порта отвергаетъ его пред- 
ложешя. Варна отразила все нападения 
русскихъ. Рущукскш гарнизонъ участилъ 
•свои вылазки. Зассъ потерпЬлъ неудачу 
во время штурма этой крепости.. На по
мощь ему явился Каменскш.

3 сентября въ три часа утра русская 
-арм1Я численностью въ 20.000 человекъ, 
распред-Ьленныхъ на пять штурмующихъ 
колоннъ, бросилась на крепость и въ 
•результате потеряла выбывшими изъ 
■строя 8.495 человекъ, т.-е. около поло
вины наличнаго состава. Тогда Куша- 
нецъ-паша окопался на правомъ берегу 
Янтры около Батина, где ему удалось 
•сосредоточить около 30.000 человекъ. 
Если бы великШ визирь съ войсками изъ 
Шумлы успЬлъ соединиться съ Кушане- 
цомъ, русская арм1я оказалась бы въ 
чрезвычайно опасномъ положенш. Чтобы 
предупредить это соединеше, Каменскш 
во главе 20.000 челов'Ькъ двинулся на 
Батинъ и 7 сентября приступомъ взялъ 
вту позицш. Паша оказался въ числе 
убитыхъ. ПослЬдсгая этой победы были 
еще счастливее самой победы. Систово, 
Рущукъ, Джурджево, Тырновъ, Никополь 
сдались победителю. Дунай былъ въ ру- 
кахъ русской армш, но ей пришлось рас
положиться на зимшя квартиры въ кня- 
жествахъ. Въ эту кампанш 1810 года 
она потеряла убитыми или умершими отъ 
ранъ и болезней 27.000 человекъ, не 
считая 9.000 солдатъ совершенно непри-

годныхъ къ военной службе. Уже второй 
годъ Турщя со своей старинной мили- 
щей и со старикомъ главнокомандую- 
щимъ, котораго французы когда-то побе
ждали въ Египте, ухитрялась задерживать 
действия русской apMin.'

Кампашя 1811 года: pyccKie парализова
ны угрозой войны съ Франщей. —  Весною 
1811 года русская арм:я усилилась на
26.000 человекъ. СмЬлымъ маршемъ на 
Балканы Каменскш собирался заставить 
Юсуфа выйти изъ его неприступной Шум
лы, чтобы раздавить его въ открытомъ 
полЬ. 12 февраля русскш авангардъ подъ 
командой Сенъ-При взялъ приступомъ 
Ловчу:" это было принято за блестящее 
начало кампанш въ Болгарш. Вдругъ 
Каменскш получилъ изъ Петербурга при- 
казашя, совершенно его огорошивипя: ему 
велЬно было отправить пять своихъ ди- 
визш на ДнЬстръ (это было начало от
лива къ будущему северному театру во- 
енныхъ действш), а съ остальными че
тырьмя держаться на Дунае, ограничи
ваясь простыми демонстращями въ Бол
гарш. А потомъ Каменскш захворалъ и 
смЬненъ былъ Кутузовымъ. ПослЬднШ 
засталъ русскую армш прочно утвердив
шеюся на ДунаЬ, а турецкую— не менЬе 
прочно окопавшеюся въ ШумлЬ и на 
Балканахъ. Кутузовъ, который еще во 
времена Екатерины и Суворова былъ 
свидетелемъ битвъ при ЛаргЬ, КагулЬ, 
МатчинЬ, понялъ, что всякая надежда 
форсировать дорогу на Константинополь 
должна быть оставлена. У него было 
всего 46.000 человекъ, 190 полевыхъ и 
38 осадныхъ орудш. Совершенно прими
рившись съ оборонительнымъ образомъ 
действш, онъ все еще разсчитывалъ вы
манить великаго визиря изъ Шумлы и 
разбить его. Турки, арм1я которыхъ до
ходила до 75.000 человекъ, обнаружива
ли склонность перейти къ энергичному 
наступленш. Старика Юсуфа смЬнилъ 
бывшш комендантъ Браилова Ахмедъ- 
бекъ. Одновременно съ этимъ турецки!
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военный министръ Гамидъ-эффенди от
правился въ Бухарестъ и попытался за
вязать переговоры. Кутузовы вспомнилъ, 
что во времена Екатерины II въ 1792 г. 
онъ оказался ловкимъ и счастливымъ 
дипломатомъ и что ему удалось къ до
саде европейской дипломатш заключить 
особый миръ съ диваномъ. И на этотъ 
разы онъ сум-Ьлъ вести переговоры одно
временно съ военными действ!ями. Въ 
ш ле онъ выбилъ великаго визиря изъ его 
укр^пленныхъ позицш при Разград-Ь, а 
4 1юля явился къ его лагерю у Казикоя 
въ трехъ съ половиною миляхъ отъ Ру- 
щука. У  него было 18.000 человекъ при 
114 оруд!яхъ противъ 60.000 турокъ съ 
78 оруд1ями. Сражеше было ожесточен
ное и кончилось поражешемъ турокъ. 
Помощники Кутузова горели желашемъ 
использовать свой усп-Ьхъ, но онъ заявилъ 
имъ: „Конечно, мы можемъ добраться до 
Шумлы, но что мы станемъ делать потомъ? 
Придется возвращаться назадъ, и какъ въ 
минувшемъ году турки объявить себя 
победителями “ . И вотъ обе армш къ ве
черу заняли свои утреншя позицш. Три 
дня спустя Кутузовы увелъ свои войска 
назадъ за Дунай. 12 шля онъ очистилъ 
даже Рущукъ, предварительно спаливъ 
городъ и разрушивъ укреплешя.

Турецкая аркйя, окруженная въ Слобозш 
(1 811 ). —  Въ конце августа великш ви
зирь во главе 70.000 войска затеялъ 
дело, дерзкое до безум!я, а именно пе
рейти Дунай. Въ ночь съ 8 на 9 сентября 
онъ началъ переправу мили на полторы 
выше Рущука; его авангарды заселъ въ 
кустарникахъ и встретилъ мушкетнымъ и 
картечнымъ огнемъ первыя появивппяся 
руссюя войска. Янычары, устроивъ за
саду въ камышахъ, захватили даже рус
ское знамя, которое и было отправлено 
въ сераль. Тогда великш визирь самъ 
перешелъ реку съ главною частью своей 
армш въ 36.000 человекъ, которыхъ онъ 
разместилъ въ целомы ряде маленькихъ 
укрепленныхъ лагерей. На правомъ бе

регу оставались вместе съ лагеремъ и 
богатствами великаго визиря 30.000 ту
рокъ, которые угрожали одновременно. 
Рущуку и Силистрш. Прискакалъ Куту
зовы, осмотрелъ расположеше и, увидавъ 
Дунай, покрытый турецкими лодками, за- 
метилъ просто: „Ну, что жъ, пускай они 
переправляются: чемъ больше ихъ будетъ 
на нашемъ берегу, темы лучше". Онъ. 
занялъ позицш напротивъ вражескихъ 
укреплешй около Слобозш. Обе армш 
целый месяцы наблюдали другъ за дру- 
гомъ. Очевидно было, что положеше ве
ликаго визиря было гораздо более опас
но. Въ свою очередь и Кутузовы 12 ок
тября велелъ навести мостъ въ четы
рехъ миляхъ выше Слобозш, и въ ночь- 
съ 13 на 14 октября pyccKie перешли 
реку въ числе 7.500 человекъ. Они про
рвали слишкомъ растянутую лишю рас- 
положешя турокъ на правомъ берегу и 
овладели лагеремъ, сокровищами и при
пасами великаго визиря. После этого Ку
тузовы атаковалъ турокъ на левомъ бе
регу. Перепуганные, отрезанные отъ ли
ши отступлешя, поражаемые картечью,, 
турки были въ отчаянномъ положенш. 
Вечеромъ того же дня великш визирь 
послалъ уполномоченныхъ для ведешя 
переговоровъ; но онъ воспользовался 
ночью и на лодке переправился обратно 
за реку, рискуя попасть въ руки къ рус- 
скимъ. Когда Кутузовы узналъ утромъ 
о его бегстве, онъ просто заметилъ: 
„Темы лучше: это бегство ускоряетъ за- 
ключеше мира; ведь известно, что вели
кш визирь, пока онъ окружены врагомъ,. 
не имеетъ права вести переговоры". 
Темы временемъ турецкая арм)я была 
въ агонш, брошенная своимъ началь- 
никомъ, страдая отъ холода, голода и 
болезней, доведенная до необходимости 
питаться травой, выкапывать коренья, 
есть лошадей, заваленная со всехъ сто
роны трупами людей и животныхъ, унич
тожаемая непрерывнымъ огнемъ рус- 
скихъ.

—  102 —



Первые переговоры. —  Но вотъ все бо
л -fee и бол-fee тревожимый угрозой фран- 
цуз'скаго нашеств!я Александръ I напи- 
салъ въ шн-fe Кутузову, что миръ съ 
Портою ему необходимъ во что бы то ни 
стало, что онъ въ виду этого готовъ до
вольствоваться Молдав1ей до Серети, съ 
уплатой крупной военной контрибуции 
Посл-fe ycnfexa при Слобозш онъ потре- 
бовалъ Бессарабда и всю Молдавда; Ва- 
naxia должна была получить новое устрой
ство, Серб1я —  независимость; въ Азш 
воюкшця стороны должны сохранить за
нятый ими въ то время территорш.

Таковы были притязашя Россш, когда 
великш визирь на другой день посл-fe сво
его 6fercTBa написалъ Кутузову, предлагая 
ему послать въ русскш лагерь полно
мочное лицо и прося о прекращенш во- 
енныхъ д-Ьйствш на пять дней, потому 
что „нельзя въ одно и то же время сра
жаться и вести переговоры". Кутузовъ 
отказалъ въ перемирш и потребовалъ 
уступки всей страны къ cfeeepy отъ Ду
ная. Великш визирь предложилъ въ ка- 
честв-fe границы р-Ьку Сереть. Такъ какъ 
это предложеше отв-Ьчало ран-fee выра- 
женнымъ желашямъ царя, Кутузовъ от- 
в4,чалъ, что онъ приметь турецкихъ упол
номоченных^ что онъ согласенъ на пе- 
peMHpie, что онъ не допустить никакихъ 
сношенш между турками, находившимися 
въ Слобозш и великимъ визиремъ, но 
пошлетъ имъ сухарей. Перемир1е не рас
пространяется на Виддинъ. Каждая изъ 
воюющихъ сторонъ можетъ отказаться 
отъ него, предупредивъ о своемъ отказ-fe за 
двадцать четыре часа. Переговоры начаты 
были въ Джурджев-Ь. Турки заявили, что 
султанъ не согласенъ на границу по Се
рети, а только по Пруту. Кутузовъ дол- 
женъ былъ сообщить объ этомъ царю; 
дожидаясь отв-Ьта, онъ далъ знать вели
кому визирю, что онъ не р-Ьшится сооб
щить своему государю турецкихъ пред- 
ложенш иначе какъ подъ услов1емъ, что 
арм^я въ Слобозш сдастся ему съ тЬмъ,

чтобы быть отпущенной въ моментъ за- 
ключешя мира; если великш визирь не 
согласенъ на это, онъ отдастъ приказъ 
уничтожить эту армш до посл-Ьдняго че- 
лов-Ька. Великш визирь долженъ былъ 
согласиться на это унизительное ycnoeie 
(7 декабря); слобозшсюе турки въ числ-Ь
12.000 челов-Ькъ, оставшихся изъ 36.000, 
похож1е скор-fee на т-Ьни, ч-Ьмъ на людей, 
сдали свои пушки и оружие.

Бухарестскж миръ (1812).—  Такъ какъ 
главная квартира Кутузова перенесена 
была въ Бухарестъ, то туда же пере-Ьхалъ 
и конгрессъ. Въ виду того, что турки 
противились требовашямъ царя (граница 
по Серети), Кутузовъ 12 января 1812 г. 
заявилъ имъ о прекращенш перемир1я.

Однако, по Mfepfe того, какъ война ме
жду Александромъ и Наполеономъ каза
лась все бол-fee неизб-Ьжной, французскш 
посолъ въ Константинопол-fe Латуръ-Мо- 
буръ напрягалъ Bcfe свои силы, чтобы 
пом-Ьшать туркамъ заключить миръ. Онъ 
указывалъ имъ, что неизб-Ьжность этой 
войны привела прежде всего къ умень
шена русскихъ войскъ, выставленныхъ 
противъ турокъ; что и вся остальная 
вражеская apMin скоро будетъ отозвана 
на с-Ьверъ; что старый ихъ союзникъ 
Наполеонъ на этотъ разъ находится уже 
на пути къ Петербургу и Москв-fe. Если 
бы турки не потеряли головы, они поня
ли бы, что только отъ нихъ самихъ за- 
виситъ немедленно отомстить врагамъ 
и что если бы даже они пожелали мира, 
то они добьются его, не принося за это 
никакихъ жертвъ. Въ это же время Але
ксандръ I заклиналъ Кутузова „во имя 
родины" поторопиться заключешемъ ми
ра съ Турщей. ЗагЬмъ, потерявъ терп-Ь- 
Hie, не оц-Ьнивъ такого ловкаго и настой- 
чиваго дипломата, царь см-Ьнилъ его ад- 
мираломъ Чичаговымъ, который BMfecrfe 

съ тЬмъ сд-Ьланъ былъ главнымъ на- 
чальникомъ дунайской армш и черно- 
морскаго флота. НетерпЬше Александра I 
еще усиливалось благодаря недов-fepm,
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которое внушала ему естественная со
перница Россш на Востоке— Австр1я;'она 
только что связала себя договоромъ съ 
Наполеономъ (16 марта), и можно было 
предполагать, что она выговорила себе 
важныя преимущества на востоке.

Когда Чичаговъ прибыль 17 мая въ 
Бухаресть, предварительныя услов1я ми
ра были уже подписаны Кутузовымъ. 
Окончательный миръ заключенъ быль 
28-го. Poccin прюбретапа Бесеарабш съ. 
границей по Пруту: плохое вознагражде- 
ше за шестилетнюю кампашю! Она воз
вращала Порте всю территорш, захва
ченную- у нея въ АЗш. (Въ число этихъ 
возвращенныхъ земель не вошли тЬ, ко
торый считались лишь подъ протектора- 
томъ Турцш, т.-е. Груз1я, Мингрел1я и 
т. п.). Бухарестский миръ подвергся резкой 
критике Чичагова, который надеялся, что 
переговоры придется вести ему самому, 
и обманулся въ своихъ ожидашяхъ. Въ 
своихъ донесешяхъ императору онъ вы- 
ражаетъ сожалЬше, что не была потре
бована независимость Валахш и Молда- 
Bin. Онъ предлагалъ смелую диверсш 
противъ Константинополя сразу съ суши 
черезъ теснины Балканъ и съ моря, при 
содЪйствш крымскаго флота, на который 
можно было бы посадить дивизию, стояв
шую въ Одессе подъ командою герцога 
Ришелье. Царь Александръ зналъ, что 
подобная попытка, даже если бы она 
увенчалась успехомъ, способствовала бы 
лишь отчужденно отъ него новыхъ его 
союзниковъ— англичанъ. Онъ слишкомъ 
хорошо сознавалъ, какъ ему необходимы 
былъ Бухарестсюй миръ, какъ необходи
мо было также содействие его дунайской 
армш противъ наполеоновскаго наше- 
ств1я, чтобы подумать хоть одну минуту 
о пересмотре дипломатической работы 
Кутузова.

Подписаше мира было гораздо более 
не по душе султану, чемъ царю. Его гневъ 
обрушился главными образомъ на Дими- 
тр!я Морузи, драгомана Порты, который

участвовали при: переговорахъ въ Буха
ресте и: котораго французсюе агенты й 
военная ‘ парт1я обвиняли въ томъ, что 
онъ перехватывали лисьма Наполеона къ 
Махмуду II и продался за русское золото. 
Морузи былъ арестованы въ Рущуке, 
приведены въ Шумлу къ великому визи
рю и тутъ же повешены. Г олова его была 
послана въ сераль вместе съ головой 
его брата Панаюти.

Дальнейшее рабпадеше Турецкой имперш: 
мятежные паши.— Можно считать за чудо, 
что Турецкая импер!я выдержала шесть 
лети войны съ Poceieft. Казалось, она го
това была распасться. Ответомъ- на рево
люционный движешя въ Константинополе 
послужили "возсташя христ!анскихъ на- 
родовъ, мятежи пашей. Для священной 
войны противъ французовъ или противъ 
русскихъ непокорные паши еще посылали 
свои контингенты въ армш султана; но 
являлся вопросы, каюя провинцш станутъ 
питать казну. Берберы, тунисскш бекъ 
и алжирскш дей вели свою особую по
литику. Вагабиты— ибадитская секта, ко
торая грозила снова начать эпопею Про
рока— распоряжались въ Аравш и безпо- 
коили святые города, которыми въ конце 
концовъ и овладели (Меккой въ 1803 году, 
Мединой въ 1804). Пасванъ-Оглу, вид- 
динскш паша, хозяйничали въ Болгарш; 
янинскш паша Али Тебеленскш —-въ Ал- 
банш. Съ первыми мы встретимся въ 
исторш славянскихъ народовъ, со вто
рыми—  въ исторш албанскихъ и грече- 
скихъ народностей. Наследственные баг
дадские паши сделались независимыми; 
они делили съ неукротимыми курдами 
господство надъ верхней Аз1ей. Мы уже 
видели, какъ въ Караманш Кади-паша 
оказывали повиновеше только султанами, 
сторонниками военныхъ реформы. Сир1я 
была въ рукахъ Джеззара-паши,Египетъ—  
въ рукахъ Мехмета-Али.

Сир!я: Джеззаръ-паша. —  Ахметъ, по 
прозвищу Джеззаръ, т.-е. Мяеникь, ро
дился около 1735 года въ одной боснш-
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ской деревне. Изгнанный пяунадцати летъ 
отъ роду- йзъ своей страны, онъ побывалъ 
носильщикомъ въ константинопольскихъ' 
гаваняхъ, нищимъ, бродягой, юнгой на 
борту каботажнаго судна и впалъ въ 
такую' нужду, что продался въ рабы 
одному еврею, который увезъ его въ 
Египетъ и продалъ одному мусульман
скому купцу. ПоогЬдщй принудилъ его 
перейти въ исламъ и перепродалъ его 
за 1.200 франковъ одному мамелюкскому 
вождю Али-беку, въ доме котораго онъ 
долго прозябалъ, выполняя обязанности 
шута и палача. Когда Али-бекъ былъ 
поб-Ьжденъ въ одной изъ междоусобныхъ 
войнъ, происходившихъ среди мамелю- 
ковъ, его рабъ уб-Ьжалъ къ эмиру Юсу
фу, князю друзскому. Онъ уговорилъ его 
захватить Бейрутъ, укрыть тамъ свои 
сокровища и вверить ихъ охрану самому 
надежному изъ слугъ, каковымъ могъ 
быть только самъ Ахметъ. Когда онъ 
допалъ въ эту крепость и когда его по
велитель въ свою очередь хогЬлъ войти 
туда, онъ велЬлъ крикнуть ему съ вы
соты укр-Ьпленш: „Если ты попробуешь 
вернуться сюда, Джеззаръ посадить тебя 
на колъ“ . Чтобы обезпечить свое гос
подство въ Бейруте, „Мясникъ“ нафа- 
натизировалъ мусульманъ и далъ имъ 
перерезать все христанское маронит- 
ское населеше. После этого онъ за
нялся постройкой укр-Ьпленш и, соору
жая молъ, замуравилъ при этомъ жи- 
вьемъ двадцать христанъ. „Отъ этого 
моя работа станетъ прочнее", заявилъ 
онъ левантинскому купцу Форнетти. Свою 
армш онъ составилъ изъ магребскихъ 
наемниковъ, албанскихъ проходнмцевъ, 
турецкихъ бродягъ, выселенныхъ съ ро
дины мамелюковъ и особенно изъ капси, 
профессюнальнныхъ разбойниковъ, по- 
стоянныхъ кандидатовъ на виселицы все
го Востока. Вскоре ему пришлось обо
роняться отъ бывшаго своего повелителя, 
друзскаго князя, отъ восьмидесятштЬт- 
няго героя Дагерса, захватившаго Сенъ-

Жанъ-д’Акру, отъ степныхъ племенъ, 
отъ пиратовъ всякихъ нацюнальностей, 
которые наводнили подъ флагомъ Алексея 
Орлова восточную часть Средиземнаго 
моря, прикрываясь именемъ великой Ека
терины (1773). Осажденный въ Бей
руте мнимыми русскими и сиршскими 
проходимцами, онъ велъ переговоры съ 
теми И: другими, обманулъ всЬхъ и уб%- 
жалъ въ Дамаске. Одинъ турецкш адми- 
ралъ, отвоевавшш обратно.. Сенъ-Жанъ- 
д’Арку, вздумалъ было пригласить туда 
въ управители Ахмета Мясника. Но го- 
родъ былъ весь въ развалинахъ: ни жи
телей, ни гарнизона, ни . казны. Ахметъ 
нашелъ средства вернуть туда разбежав
шихся жителей, обложилъ французскихъ 
купцовъ принудительнымъ налогомъ, со- 
здалъ себе артиллерш, навербовалъ въ 
солдаты разбойниковъ, починилъ стены; 
его покровитель, турецюй адмиралъ, до- 
былъ для него у Порты фирманъ, назна
чавший его на семь летъ пашей акрскимъ 
и саидскимъ. Ахметъ не замедлилъ вер
нуть Бейрутъ, поссорился съ турецкимъ 
адмираломъ и закрылъ передъ нимъ все 
крепости. Онъ воюетъ со степными и 
горными племенами, разоряетъ замки 
мелкихъ шейховъ - разбойниковъ, наго- 
няетъ ужасъ на всю Сирш, обезглавли
вая и сажая на колъ, одновременно за- 
пугиваетъ и подкупаетъ Порту, полу- 
чаетъ отъ нея за деньги пашалыки 
триполшскш и дамасскш (1785). Вскоре 
его назначаютъ офищальнымъ руководи- 
телемъ великаго каравана въ Мекку, что 
придаетъ ему релипозное значеше. Онъ 
поражаетъ своихъ подданныхъ и ино- 
странцевъ своеобразною смесью умильной 
благотворительности и безпричинной же
стокости, прозорливаго ума и кровожад- 
наго безум1я, грознаго величия и шутов
ского веселья. Въ турецкомъ паше ска
зывался временами славянинъ, уроже- 
нецъ Боснш, хвастунъ, враль, шутникъ 
и пьяница, одинаково равнодушный и къ 
христганству, и къ исламу, но более
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ч-Ьмъ кто-либо ум'Ьющ1Й подогреть фана- 
тизмъ. Самъ по себе храбрый, сведущш 
въ политике и въ военномъ д-ЬлЪ Вос
тока, склонный къ военнымъ нововведе- 
тям ъ  въ европейскомъ духе,, онъ поку- 
палъ во Францш артиллер1ю и военные 
снаряды; инженеръ и архитекторъ, онъ 
старался украсить и укрепить городъ. 
Трудно было сказать, былъ ли онъ в̂ Ьр- 
нымъ слугою султана или наглымъ мя- 
тежникомъ. Отъ времени до времени 
являлся къ нему изъ Стамбула чаушъ, 
безъ сомн'Ьшя привозившш съ собой 
какой-нибудь фирманъ о смЬщеши; но 
Ахметъ никогда не давалъ ему времени 
предъявить грамату, спТшилъ покончить 
съ нимъ и отправлялъ его голову въ 
диванъ, какъ голову убшцы-заговорщика. 
Вместе съ гЬмъ онъ осыпалъ золотомъ 
визирей, евнуховъ, женъ султанскаго 
гарема. Подвыпивъ онъ говорилъ Толесу: 
„Султанъ похожъ на продажныхъ жен- 
щинъ: онъ отдается тому, кто больше за
платить. Если ему вздумается противиться 
мне, я сумею его образумить. Я подниму 
Египетъ, Сирш и Малую Азш. Я пойду 
на Стамбулъ во главе своихъ капель. Я 
стану такимъ же могущественным^ какъ 
повелитель французовъ Людовикъ XIV. 
Въ 1790 году онъ началъ сильнее при
теснять маленькую французскую колонш 
и чуть было не вызвалъ этимъ войну 
съ королемъ Людовикомъ XVI, два фре
гата котораго уже крейсировали передъ 
Акрой. B et его мятежи, все его престу
пления изглажены были въ глазахъ пра- 
воверныхъ, даже въ глазахъ Порты, когда 
онъ остановилъ въ 1799 году передъ 
разваливающимися стенами Сенъ-Жанъ- 
д’Акры победоносное uiecTBie Бонапарта. 
Къ концу своей жизни онъ считался въ 
Исламе святымъ, пророкомъ божшмъ, и 
вместе съ темъ среди дикихъ горныхъ 
племенъ онъ прюбрелъ репутацш кол
дуна. Когда онъ скончался въ мае 1804 
года въ возрасте семидесяти летъ, фран- 
цузсюе купцы всего Востока обрадова

лись въ надежде, что теперь кончится 
ненавистная монопол!я, съ которой онъ 
хозяйничалъ въ сиршской торговле. Впе
чатаете среди мусульманъ было совсемъ 
иное: они оплакивали кончину героя и 
святого; говорили, что на могиле его 
совершаются чудеса. После него государ
ство его распалось.

Египетъ: Мехметъ-Али.— АхметъМясникъ 
былъславянинъ;Мехметъ-Али— албанецъ. 
Онъ родился въ Кавале, небольшомъ 
портовомъ городке вблизи Салоникъ. 
Онъ торговалъ тамъ табакомъ. Когда 
Порта во время французскаго нашеств!я 
на Египетъ, объявила въ Кавале, какъ и 
въ другихъ маленькихъ городахъ, рекрут- 
скш наборъ, Мехметъ-Али взятъ былъ въ 
солдаты, отличйлся въ Абукирской битве 
и быстро поднялся. по службе. После 
очищешя Египта французами, а затемъ 
англичанами, страна сделалась добычей 
двухъ армш: армш мамелюковъ, которые 
все еще бунтовали, и армш Порты, ядрр 
которой составлялъ корпусъ изъ 4.000 
албанцевъ; въ числе ихъ былъ Мехметъ- 
Али. Пашою или наместникомъ въ то 
время былъ Мохамедъ-Хозрой. Онъ воз- 
обновилъ борьбу противъ мамелюковъ, 
главными беками которыхъ были тогда 
Османъ - Бардисси и Мохамедъ - Эльфи. 
Войска его были разбиты. Обвиняя 
Мехмета-Али въ измене, онъ вызвалъ 
его къ себе, чтобы погубить его. Мех- 
метъ предпочелъ войти въ соглашеше 
съ Бардисси, отдалъ ему Каиръ, пошелъ 
вместе съ нимъ противъ Хозроя, заперъ 
его въ Дам1етте и пленникомъ привелъ 
его въ столицу. Другой вице-король, по
сланный Портою, Али-Джезаирли, былъ 
убить солдатами. После этого мамелюки 
разделились. Мехметъ, попеременно под
держивая обе партш одну противъ дру
гой, оттеснилъ Эльфи въ верхнш Египетъ 
и выгналъ Бардисси изъ Каира. Опи
раясь на народъ и на улемовъ, онъ ока
зался настоящимъ властителемъ нижняго 
Египта. Онъ попытался прикрыть свою
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фактическую власть какой-нибудь закон
ной формой. Онъ предложилъ Куршиду- 
naurfe, губернатору Александрш, зва- 
Hie наместника, соглашаясь вместе съ 
т^мъ быть его каймакамомъ (замЬс- 
тителемъ). Порта приняла эту комбина- 
цш (1804).

Куршидъ обладалъ всеми видимыми 
знаками власти, т.-е. тЬми ея сторонами, 
которыя навлекали на него больше всего 
непр1ятностей; действительно, главнымъ 
образомъ противъ него бунтовали албан
цы, требуя своего жалованья, которое 
постоянно задерживалось. Роль Мехмета 
была гораздо привлекательнее и слав
нее: онъ охотился на мамелюковъ, уве
личивая этимъ путемъ свою популяр
ность въ глазахъ народа и духовенства, 
которыхъ те долгое время притесняли. 
Куршидъ считалъ возможнымъ отде
латься отъ албанцевъ, давъ имъ приказъ 
вернуться въ Европу. Мехметъ притво
рился послушнымъ; но весть объ его 
близкомъ отбытш вызвала сильное вол- 
неше среди шейховъ, т.-е. именитыхъ 
людей Каира. Какъ разъ въ это время 
турецше солдаты Куршида, оплачиваемые 
едва ли лучше албанцевъ, подвергли го- 
родъ разграбленю; шейхи соединились, 
сместили Куршида и предложили на
местничество Мехмету. Сначала онъ 
делалъ видъ, что отказывается, уступилъ 
лишь после многократныхъ настоянш, а 
затемъ такъ хорошо обработалъ диванъ, 
что получилъ утверждеше въ новомъ 

. своемъ званш (9 шля 1805 года). Все 
уязвленныя самолюбия обратились тогда 
противъ него. Мохамедъ-Эльфи, помирив
шись съ Куршидомъ, изъявилъ Порте 
свою покорность и предложилъ поддерж
ку въ сверженш Мехмета. Въ Константи
нополе Эльфи поддержанъ былъ агентами 
Англш, которой онъ обещалъ отдать еги- 
петсюя гавани. Поддавшись на его подар
ки, Порта отправила въ Египетъ капитана- 
пашу для водворешя тамъ мамелюковъ, а 
чтобы избавить страну отъ' албанцевъ,

она предложила Мехмету салониксюй 
пашалыкъ. Еще разъ онъ объявилъ свою 
готовность повиноваться; и еще разъ 
шейхи и солдаты, къ которымъ присое
динились мамелюки изъ партш Бардисси, 
воспротивились его уходу. Французский 
консулъ Дроветти поддерживалъ его де
ло передъ турецкимъ адмираломъ, передъ 
французскимъ посломъ при Порте; онъ 
отнялъ у партш Эльфи двадцать пять 
человекъ французовъ, служившихъ въ 
его войске. Въ конце концовъ Порта 
убедилась, что мамелюки слишкомъ разъ
единены для того, чтобы можно было 
въ чемъ-либо разсчитывать на нихъ. Но
вый фирманъ возстановилъ Мехмета на- 
местникомъ за принесенный имъ подарокъ 
въ 7.500.000 франковъ.

Немного спустя и почти одновремен
но скончались оба мамелюкскихъ вождя, 
Бардисси и Эльфи (1807). Англичане, 
попытавшееся силой взять то, что имъ 
обещалъ Эльфи, потерпели кровавую не
удачу. Мехметъ-Али былъ бы мирнымъ 
обладателемъ Египта, если бы Порта не 
приказала ему отправить армш противъ 
вагабитовъ и отнять у нихъ священные 
города. Наместникъ понялъ, что нельзя 
бросаться въ такую опасную экспедицт, 
оставляя у себя за спиной мамелюковъ, 
которые въ 1808 году только что сде
лали новую попытку взяться за оруж!е. 
1 марта 1811 года онъ пригласилъ ихъ 
въ каирскую цитадель по поводу назна- 
чешя своего сына Туссуна сераскиромъ 
арабской экспедицш. Они имели неосто
рожность не отказаться отъ этого столь 
лестнаго для нихъ приглашешя. Эта ве
ликолепная кавалер1я отправилась доро
гой, которая вела вверхъ къ цитадели 
между рядами высокихъ зубчатыхъ стенъ. 
По данному сигналу ворота были заперты 
за ними, между зубцами высунулись длин
ный албансюя ружья; ни одинъ изъ ма
мелюковъ не ускользнулъ. Мнопе были 
перебиты после этого по областямъ. Ми- 
лищя, которая съ XIII века эксплуатиро

— 107 —



вала и держала въ страхе Египетъ, пре
кратила свое существоваше.

Война съ вагабитами была продолжи
тельна, трудна, успехи сменялись неуда
чами. Мехметъ долженъ былъ самолично 
предпринять походъ въ Геджасъ. Въ 
конце концовъ секта была наполовину 
покорена, священные города освобожде
ны, дороги вновь открыты караванами 
богомольцевъ. Порта не преминула, по 
своему всегдашнему обыкновешю, созда
вать затруднешя Мехмету даже въ то 
время, когда онъ самолично принималъ 
учаспе въ священной войне. Порта при
влекла на свою сторону одного .изъ 
любимцевъ Мехмета, Латхива-пашу, и 
отправила ему фирманъ на занят1е долж
ности; но военный министръ Мехмета, 
оставшшся верными своему господину, ве
лели  схватить и обезглавить этого заго
ворщика (декабрь 1813 года). Въ слЬду- 
ющш перюдъ мы встретимся съ Мехме- 
томъ, какъ съ реформаторомъ Египта, 
создателемъ регулярной армш, завоева- 
телемъ Судана, участникомъ въ вели- 
кихъ д%лахъ Востока сначала въ каче
стве сторонника, а потомъ противника 
султана.

II.— Славяне.

Первое пробуждеже Болгарм.— Болгаринъ 
въ течете четырехсотъ летъ  былъ ти- 
пичнымъ образцовымъ райей. Сохранивъ—- 
въ массе народа— православную веру, 
лишенный техъ преимуществъ, который 
давало некоторыми областями (напр., 
родопскимъ помакамъ) ихъ обращеше въ 
исламъ, преданный земледелш истин
ный крестьянинъ, —  болгаринъ покорно 
выносили всю систему налоговъ и все 
тяготы турецкаго владычества. Можно 
было думать, что онъ почили веч
ными сномъ, этотъ народи, который 
имели, однако, на протяженш съ IX ве
ка по XIV-й воинственную аристокра- 
тш  и знаменитыхъ государей— царя Си

меона, царя Самуила, царя 1оанницу, 
царя Шишмана. Но вотъ BonrapiB взбу
доражена была теми войнами, который 
вела на ея . территорш Россш про- 
тивъ турокъ притеснителей съ 1788 по 
1792 годъ. Много крестьянъ вступило въ 
христ1анск1я Войска поди именемъ гайду- 
ковъ, хаджутовъ, момчетей; после мира въ 
Яссахъ много ихъ переселилось на рус
скую территорию, и оттуда они не пере
ставали поддерживать брожеше на своей- 

■прежней родине. Однако, настоящими сво
ими пр'обужд’ешемъ Болгар1я обязана бы
ла не хрисНанскимъ арм1ямъ и не под
вигами болгарскихъ крестьянъ, превра
тившихся въ солдатъ или разбойниковъ, а 
одному славянину-мусульманину, достиг
шему звашя паши на службе у Порты.

Пасванъ-Оглу овладеваетъ Виддиномъ.—  
Дедъ Пасвана-Оглу былъ боснякъ, пере- 
шедшш по примеру многихъ другихъ въ 
исламъ, но ходившей попеременно то въ 
мечеть, то въ православную церковь де
ревни Туслы, а то и въ католическую 
часовню францисканцевъ. Онъ никогда 
не знали, былъ ли онъ солдатомъ Порты 
или разбойникомъ; но его разбойничества 
въ конце концовъ привели къ тому, что 
его посадили на коли въ Приштине. 
Отецъ Пасвана-Оглу, Омари, былъ скорее 
солдатомъ; въ награду онъ получили по
местье изъ двухъ деревень недалеко отъ 
Виддина; онъ достигъ даже звашя байра- 
ктара (знаменоносца) при паше этого го
рода. Позднее, возбудивъ къ себе вражду 
этого паши, онъ обвиненъ былъ въ 
оскорбленш Пророка, осужденъ улемами, 
осажденъ въ своемъ замке, схваченъ и 
обезглавленъ. Вынужденный бежать, Пас
ванъ-Оглу (род. около 1758 года), укрылся 
въ Албанш и первоначально вели тамъ 
жизнь разбойника; потомъ онъ поступили 
на службу къ печскому паше, принималъ 
участ!е въ походе 1789 года противъ 
австршцевъ, добился у Порты возврата 
части отцовскихъ именш и силой вернули 
себе остальныя при содействш. шайки, со-
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ставленной имъ наполовину изъ янычаръ, 
наполовину изъ разбойниковъ. Отпрыскъ 
семьи' съ такой трагической истор1ей, 
онъ никогда не забывалъ клятвы, кото
рую- заставили его принести отецъ во 
время пресЛ’Ьдовашй его виддинскимъ 
пашой. Эта ганнибалова клятва, объясня- 
етъ всю его карьеру. Въ эпоху, когда 
Турщя потрясена была реформами Сели
ма III, Пасванъ-Оглу выступили противъ 
реформи и сделался главой мусульман
ской партш, которая въ Болгарш отвер
гала ихъ. Онъ разбили виддинскаго пашу, 
овлад-Ьлъ городомъ, укр-Ьпилъ его съ 
помощью' польскихъ инженеровъ, окру
жили его рвомъ въ сороки футовъ глу
бины, наполнили его водою изъ Дуная. Онъ 
разыгрывали в-Ьрнаго слугу султана, ко
торый воюетъ только съ дурными его 
советниками. Онъ захватили последова
тельно Никополь, Плевну, Софш, Ниши, 
(1797), Систово, Рущуки, ^еготинн, и 
сделался обладателемъ Болгарш, даже 

. восточной гСербш. Индифферентный въ 
релипозныхъ вопросахъ, онъ одинаково 
защищали хриспанъ й мусульманъ. Онъ 
создали себе армш въ 16.000 человеки, 
въ которой^участвовали турки, албанцы, 
особенно болгары, даже начальники гай- 
дуковъ. Какъ бы совершенно избавившись 
отъ турецкой зависимости, онъ чеканили 
свою собственную монету;эти деньги на
зывались пасванчети. Онъ мечтали о по
ходе на Константинополь, о низверженш 
султана, о возстэновленш древней грече
ской имперш, но съ болгарскими царемъ 
во главе.

Борьба Пасвана-Оглу и болгаръ съ тур
ками (1798 — 1807 г г .) .— Въ 1798 году 
Порта решила уничтожить мятежника. 
Храбрый капитанъ-паша Кучукъ-Гуссейнъ 
осадили Виддинъ съ арг-ней почти въ
120.000 человеки. Чуя приближеше гро
зы, Пасванъ распустили часть своей 
арм1И, очистили всю страну и укрылся 
въ Виддинъ съ 10.000 человеки. Кре
пость эта, отлично укрепленная, снаб

женная припасами на два года, охраняе
мая флотил!ей со стороны Дуная, могла 
не бояться нападёшй такой армш, где 
паши, начальники различныхъ частей, 
старались во всеми вредить другъ другу.. 
Пасванъ всеми мерами поддерживали эту 
рознь, старался вызывать дезертирство, 
эксплуатировали обычное при осаде уто- 
млеше. По прошествш шести м-Ьсяцевъ 
его флотил!я уничтожила.-флотилш сул
тана, целый ряди атаки были отбить, 
турецкая армш сильно растаяла благо
даря дезертирству, и тогда турки въ по
следит рази пошли на приступи ночью: 
турецюе полки при этомъ разстреливалк 
другъ друга. Произошла паника, и осада 
была снята. Пасванъ преследовали бегле- 
Цовъ и захватили ихъ обозъ. Онъ вернули 
себе почти всю Болгарш за исключешемъ 
Рущука. Въ 1799 году онъ пошелъ на 
Константинополь, дошелъ до Адр1анополя„ 
и перепуганная Порта послала ему фир- 
мани на заняте должности съ традицион
ными тремя лошадиными хвостами.

У Пасвана была своя особая политика. 
Таки какъ русские относились къ нему 
враждебно, то. австрйщы естественно' бла
говолили ему. Изъ Австрш являлись къ 
нему офицеры для усовершенствовашя 
его артиллерш и укрепленш. Росс!я пред
ложила султану военную помощь противъ 
мятежнаго паши. Нетрудно догадаться, 
что Порта отказалась. Въ 1800 году Пасва- 
ну пришлось отбивать нападете плевнен- 
скаго паши, въ 1803 г,— защищаться отъ- 
измены своего помощника Манафъ-Ибра- 
гима, въ 1804 —  остерегаться кампанш, 
предпринятой Кади-пашой противъ кир- 
джали. Въ 1806 году онъ показалъ себя 
лояльнымъ слугой Порты и Ислама, по
могая Мустафе-Байрактару бороться съ 
русскимъ нашеслтаемъ.

Интереснее борьба, которую онъ велъ 
съ 1796 по 1801 годъ противъ белград- 
скаго паши; ниже мы увидимъ, какъ эта 
борьба способствовала пробужденш нащ- 
бнальныхъ стремлений усербовъ и болгаръ.
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Пасванъ умеръ въ феврале 1807 года. 
Мы знаемъ его главнымъ образомъ бла
годаря любопытнымъ мемуарамъ (на бол- 
гарскомъ языке) тырновскаго епископа 
Софрошя, очевидца опустошений, произ- 
веденныхъ въ его стране походами и 
отступлешями турецкихъ войскъ. Кое-что 
даютъ также и мемуары Паишя, монаха 
изъ Киланджара на горе АеонЪ, который 
отстаивалъ болгарскш народъ отъ при- 
тязанш греческихъ священниковъ и та- 
кимъ путемъ способствовалъ поддержанш 
болгарской нацюнал'ьности.

После толчка, даннаго Пасваномъ, 
Болгария, какъ страна равнинная, распо
ложенная въ самомъ центра варварства, 
со всЪхъ сторонъ отрезанная отъ куль- 
турныхъ странъ, слишкомъ отдаленная 
для того, чтобы вЪятя запада могли-до
стигнуть ея,— опять погрузилась надолго 
въ монотонную жизнь райи.

Далматинцы и западные кроаты: шесть 
лФтъ французскаго господства (1 80 6  —  
1 8 1 3 ). —  Другая ветвь южныхъ славянъ 
обнимаетъ собственно Сербш, австрш- 
скую Славошю, австрийскую и турецкую 
Кроацш, Герцеговину, Далмащю, Черно- 
горт. Въ сущности все это одинъ народъ, 
сербскш, который раздГленъ на три ве- 
роисповедашя, никогда не объединялся 
въ одно целое, но который въ минув- 
шихъ векахъ (съ X по XIV) могъ бы 
указать на своихъ* царей,— на Неманей, 
царя Душана, царя Лазаря, и вызвать 
этимъ воспоминания не менее славныя, 
чемъ у болгарскаго народа. За двадцать 
три года революцюнныхъ и наполеонов- 
скихъ войнъ HCTopin этого народа отмечена 
следующими главными эпизодами: фран- 
цузскимъ господствомъ надъ западными 
далматинцами и кроатами, борьбою чер- 
ногорцевъ противъ турокъ и французозъ, 
возстатемъ собственно Сербш.

Когда Кампо-Формшскш договоръ 1797 
года вместе съ самой Венещей отдалъ 
въ руки Австрш и далматинсюя ея вла- 
дежя, недовольство противъ Венецш до

стигло здесь своего апогея: десять ты- 
сячъ „славянскихъ" солдатъ, которыхъ 
сенатъ республики распустили изъ стра
ха передъ французами, подняли здесь 
огромное волнеше, крестьяне начали воз- 
сташе, разбойники нападали на города. 
Высшее классы торопились подчиниться 
австр!йскому правительству, умоляя его 
поспешить присылкой гарнизоновъ.

Пресбургскимъ договоромъ (1805 года) 
Венещя присоединена была къ наполео
новской Италш, а Далмащя къ Францш. 
Монитору и Лористону поручено было 
осуществить занят!е этой области (февраль 
1806 г.). Такъ какъ австршскш комис- 
саръ Гизл!ери, желая насолить францу
зами, далъ время русскимъ и ихъ союз
никами черногорцами занять Бокку Кат- 
тарскую, то Наполеонъ взамени этого 
забрали Рагузу, самостоятельную респу
блику, хотя и находившуюся въ вассальной 
зависимости отъ Турцш. Лористонъ всту
пили въ городи, но выпустили проклама- 
вдю, которая гарантировала независи
мость этой республики (27 мая); предпола
галось предоставить ее снова самой себе, 
какъ только pyccKie вернутъ Францш 
заливъ Каттаро. Лористону пришлось 
выдержать осаду русскихъ и черногорцевъ, 
и они былъ освобожденъ лишь приходомъ 
Молитора. Последней вскоре смененъ былъ 
Мармономъ, получившими полномоч!я во- 
еннаго губернатора; рядомъ съ ними ве- 
нещанецъ Винченцо Дандоло исполняли 
обязанности генерального проведитора, т.-е. 
гражданскаго губернатора. Въ то время, 
какъ первый вели войну съ русскими и 
ихъ союзниками, упрочивали дружесюя 
отношешя съ соседними турецкими паша
ми, второй пытался управлять Далмащей.

Тильзитскш мири (1807 года) вернули 
Францш обладаше Боккой Каттарской, но 
Рагуза такъ и не получила обратно 
своей независимости, а въ следующемъ 
году присоединена была къ Далмацш. Во 
время войны Наполеона съ Австр1ей 
страна сделалась ареной довольно серьез
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ныхъ военныхъ действш, въ течете 
которыхъ турецкш паша изъ Босши всту
пился за французовъ, напавъ на австрш- 
скую Кроацю. В-Ьнскш миръ (1809 года) 
чрезвычайно расширилъ за счетъ Габс- 
бурговъ славянсюя владЪшя Францш 4). 
Далмащя и Рагуза слиты были въ одно 
целое подъ именемъ Иллиртскихъ про- 
шнцт. Последняя получили организацш 
по декрету 15 апреля 1811 года, въ ко- 
торомъ содержится не менее 271 статьи. 
Стремлеше ассимилировать эту страну съ 
Франщей зашло такъ далеко, что здесь 
были введены даже французсюе кодексы, 
при чемъ не сочли нужнымъ обратить 
достаточное внимаше на сощальный строй 
страны и на то Bninme, какое сохранили 
старинные обычаи. ВсЬ отрасли админи
страции были преобразованы, включая и 
народное образоваше, и въ распоряжеше 
молодыхъ иллиршцевъ предоставлены бы
ли стипендш, чтобы они могли отправлять
ся во Францш для усовершенствовашя въ 
научныхъ заняНяхъ. Мнопя французсшя 
реформы разбились о сопротивлеше или 
о силу инерцш, который поддерживались 
въ населенш священниками. Система ре- 
крутскаго набора вызвала недовольство, 
которое- дошло местами до возмущешя. 
Французское господство надъ Иллир1ей 
не пережило пораженш 1813 года. Про
должавшееся шесть л-Ьтъ соприкосновеше 
французскаго гешя со славянскимъ не 
привело ни къ какимъ прочнымъ резуль
татами Отъ французскаго господства въ 
Иллирш остались только хороппя дороги, 
доставипяся въ наследство аветршскому 
правительству, которое долгое время не 
имело ни силъ, ни охоты увеличивать 
это наследство. Известно шутливое за- 
мечаше императора Франца по поводу 
этихъ дорогъ, которыхъ его правитель
ство не умело достроить: „Какая жалость, 
что французы не остались еще несколько 
летъ въ этой стране!"

! )  См. выше, стр. 62.

MepHoropia: владыка Петръ I (1782—  
1830). — Въ Черногорш правилъ Петръ I, 
царствование котораго было настолько 
продолжительно, что захватило время отъ 
Людовика XVI до Людовика-Филиппа. 
Помимо нацюнальной самообороны отъ 
турокъ, вся его политика направлена бы
ла къ прюбретенш того, чего особенно не 
хватало его скалистой стране, а именно 
равнинной территорш,необходимой дляпро- 
питашя его народа, и какой-нибудь гавани 
на Адр1атическомъ море. Побуждаемый 
1осифомъ II и Екатериною II къ участию 
въ совместной войне съ Турщей, онъ 
подписалъ съ обоими государствами до- 
говоръ, обезпечивавшш независимость 
Черногорш и важныя территор!альныя 
прюбретешя. Въ помощь ему 1осифъ II 
послалъ даже маюра Вукасовича съ 4.000 
человекъ. Въ договорахъ, заключенныхъ 
Австр1ей, а потомъ и Росшей съ Портою 
(въ 1791 и 1792 г.) эти державы покинули 
Черногорш, какъ это очень часто делала 
когда-то Венещанская республика.

Война съ турками (1792— 1796); рефор
мы.— Владыка остался одинъ лицомъ къ 
лицу съ Портой, а главное съ соседними 
турецкими пашами, которые принимали 
черногорскихъ вероотступниковъ и под
держивали въ Черногорш чуть не гра
жданскую войну.Въ 1792 году владыка раз- 
билъ скутаршскаго пашу Кара-Махмуда. 
Въ 1796 году съ отборнымъ отрядомъ въ
6.000 воиновъ онъ уничтожилъ въ три 
дня въ Крузскомъ ущелье целую его ар- 
мда въ 30.000 человекъ. Ему досталось 
15 знаменъ, 25 начальниковъ, 3.000 сол
даты самъ паша; всехъ ихъ привели въ 
Цетинье, обезглавили, а головы выставили 
на стЬнахъ города и епископскаго дворца.

Съ этихъ поръ турки оставили'владыку 
въ покое. Независимость его формально 
признана была Селимомъ III, который за- 
явилъ, что черногорцы „никогда не были 
подданными нашей Высокой Порты". Те
перь князь-епископъ получилъ возмож
ность приняться за реформы. Рядомъ съ

1 1 1  —



собой онъ оставили прежняго Ч/правителя 
или губернадура, которому вверена была 
часть св^тскаго управлешя. Во ’• главе 
каждой ua x iu *) поставленъ былъ сер
дара, во главе каждаго племени— князь, 
воевода или байрактаръ: все эти началь
ники соединяли въ своихъ рукахъ воен
ную и гражданскую власть. Ихъ контро
лировали племенныя собранья. Такимъ 
образомъ, черногорское управлеше пред
ставляло собой любопытную смесь теокра- 
тш, военной аристократш и сельской де
мократии. Владыка учредилъ судъ, издалъ 
военное уложеше, и, не имея возмож
ности заменить старинные местные обы
чаи гражданскимъ уложешемъ, онъ огра
ничился обнародовашемъ „Уложенш объ 
имуществахъ и о государстве". Отличный 
администраторъ, онъ занесъ въ свою 
страну, бедную и подверженную частымъ 
голодовкамъ, культуру картофеля изъ 
Г ерманш.

Образъ AtficTeii* Ф ранки въ ЧерногорЕи; 
Феликсъ де Лапрадъ (1 8 0 3 ).— Крузская по
беда какъ бы открыла Mipy военную силу 
Черногорш: европейсшя державы стали 
заискивать въ ней. Австрш, за все время 
ея господства въ Далмацш (1797— 1805), 
приходилось бороться съ черногорцами, 
которые уже наложили руку на важныя 
владЪшя по соседству съ Боккой Каттар- 
ской. Австршсшй генералъ Барди пытался 
то склонить ихъ на австршскую сторону, 
то взять ихъ изморомъ, подвергая бло- 
кадь ихъ скалистую страну. Православ
ная Черногор1я естественно питала боль
шую симпатш къ единоверной Россш, 
чемъ къ католической Австрш.

Въ то же время черногорцевъ соблаз
няло могущество и слава Наполеона; они 
разс'читьЗвали когда-нибудь получить отъ 
него земли, которыхъ они давно домо
гались. Французсше агенты въ Рагуз-Ь— 
Бертье, Пуквилль— поддерживали во вла
дыке это настроеше. Въ 1803 году въ 1

1) Натдя— областное дележ е, округъ или у-Ьздъ.

Черногорш появился въ качестве посланца 
перваго консула артиллершскш офицеръ 
Феликсъ де Лапрадъ. Когда онъ вернул
ся въ Европу, къ нему прибыли въ Гагу 
племянники владыки съ письмомъ отъ- 
своего дяди. Петръ I приглашалъ Лапрада 
принять командоваше надъ его apMiefi, 
которую онъ отдавалъ въ полное распо
ряжение Францш, предлагая напасть въ 
интересахъ последней на австршцевъ или 
на турокъ. Поставленный въ известность 
насчетъ этихъ .переговоровъ Талейранъ 
далъ уклончивый ответъ.

Черногорцы— союзники Poccin; борьба съ 
Франфей.—  Владыка поняли, что ему не
чего ждать отъ Францш. Онъ перешелъ 
на сторону царя, принялъ въ 1804 году 
русскихъ агентовъ, получилъ субсидго 
въ 3.000 цехиновъ, наказалъ палочными 
ударами рагузскаго священника Дольни, 
который продолжалъ защищать передъ 
нимъ дело Францш. Его воины вместе съ 
русскими участвовали въ захвате Бокки 
Каттарской (14 марта 1806 года). Вследъ 
затемъ они же помогли запереть въ Ра- 
гузе Лористона. 5-го и 7-го шня черно
горцы атаковали 200 французовъ около 
Брено и были отбиты, хотя численность 
ихъ вместе съ каттарцами доходила до 
3.500. Они отрубили головы мертвымъ и 
раненымъ французами, и французсюе сол
даты были сильно поражены, встретивъ 
въ европейской стране дише приемы аз1ат- 
ской войны. Когда огонь русскаго флота, 
подъ командой адмирала Сенявина, за
ставили французовъ очистить Брено, они 
ушли въ Верхнш Бергатто, подъ началь
ство генерала Дельгорга. 17-го шня ге
нералъ попробовали было штыковую ата
ку, но попали подъ перекрестный огонь 
высадившихся русскихъ ротъ и черногор
цевъ. Онъ пали, пораженный пулей, и трупъ 
его были обезглавленъ горцами. Последше 
вследъ за этими приняли участе въ оса
де Рагузы, обстреливаемой русскими фло- 
томъ. Прибытие Молитора съ 2.000 чело
веки заставило русскихъ и ихъ союзни-
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ковъ снять осаду. Въ сентябре снова 
объявились черногорцы, каттарцы, греки, 
всего 9.000 —  10.000 человеки. Новый 
губернаторъ Мармонъ чувствовалъ къ 
этимъ „мужиками" одно презр-Ьше. Онъ 
былъ золъ только на русскихъ. Онъ на- 
палъ на нихъ у Кастельмаре, перебилъ 
до 1.000 человеки (сверхъ того 1.200 че
ловеки у ихъ союзниковъ) и вынудилъ ихъ 
снова сесть на корабли. Военный действ1я 
носили вялый характеръ во время боль
шой европейской войны 1806 и 1807 года. 
Тильзитсюй миръ, отдавая французамъ 
Бокку Каттарскую, выговорили амнистш 
черногорцами. Владыка объявили, что 
онъ старается добиться расположешя На
полеона. Онъ чуть было не провели въ 
своемъ народномъ собранш вотумъ при- 
знашя французскаго протектората. Си 
другой стороны, вице-король Италш со
ветовали (въ т л е  1807 года) о тн о с и тьс я  

бережно къ черногорцами, и Наполеонъ 
писалъ Мармону (въ 1808 году): „Дер
жите агента при епископе и старайтесь 
привлечь этого человека на свою сторо
ну... Надо отправить туда агентовъ и 
привлечь на свою сторону вожаковъ стра
ны". Владыка не хотели ни агентовъ, ни 
дороги, предлагаемыхъ ему Мармономъ. 
Ссоры, вспыхнувшая между черногорцами 
и итальянскими солдатами Франщи чуть 
было не вызвали возобновлешя враждеб- 
ныхъ действш. Ростъ французскаго могу
щества въ Иллирш также заставили при
задуматься князя-епископа. Въ 1810 году 
онъ заключили съ генераломъ Бертраномъ 
це Сивре соглашеше въ Пастве; фран- 
цузсюе рынки въ Будуе и Каттаро откры
ты были черногорцами или скорее ихъ 
женами; что касается мужчинъ, то ихъ 
соглашались допускать въ Каттаро лишь 
при условш, если они станутъ сдавать 
свое оруж1е страже у вороти города. 
Вскоре эти стеснительный предосторож
ности были ослаблены, и доброе coraacie, 
повидимому, было совершенно возстано- 
влено. Въ томи же 1810 году полковники

Bianna де Соммьеръ, комендантъ Катта
ро, отправился во главе миссш въ Чер- 
ногорш: это было первое путешеств1е, 
сделанное въ эту страну французомъ и 
потоми описанное. Bianna не моги нахва
литься гостепршмствомъ черногорцевъ, 
ихъ внимашемъ и ихъ удивлешемъ пе- 
редъ „наполеоновскими солдатомъ", до- 
вер1емъ, которое оказали ему владыка. 
Въ минуту откровенности князь-епископъ 
даже заявили полковнику— и это еще въ 
1810 году— о близости разрыва между 
Франщей и Росшей. Въ 1811 году На
полеонъ составили проектъ покорешя 
Черногорш посредствомъ единовременной 
атаки трехъ колонии, направленныхъ въ 
одно место, но потоми проектъ ( ЭТ0Тъ 

былъ оставленъ. Съ своей стороны, черно
горцы не переставали агитировать среди 
каттарцевъ, тоже исповедывавшихъ пра- 
вослав1е, и даже подкупать православныхъ 
кроатовъ, состоявшихъ на французской 
службе; пришлось заменить последнихъ 
кроатами-католиками.

MepHoropia остается въ союзе съ Росшей. 
Въ 1812 году произошли новые погранич
ные инциденты. Ихъ удалось уладить при 
помощи свидашя между генераломъ Готье 
и владыкой (въ шне); возобновленъ былъ 
договори 1810 года съ прибавлешемъ сле
дующей многозначительной оговорки: „Въ 
случае получешя отъ своего покровите
ля, императора русскаго, приказа начать 
войну съ французами, епископъ обязует
ся уведомить объ этомъ генерала за два 
месяца; то же обязанъ сделать vice versa 
и генералъ". Владыка заставили своихъ 
воиновъ поклясться именемъ Богоматери 
и св. Спиридона въ соблюденш этого 
договора. 1812 годи прошелъ не безъ не- 
доразуменш, но и безъ открытой войны. 
Лишь въ сентябре 1813 года черногорцы 
начали кампанию противъ французовъ. 
Они взяли Будую, выданнную ими вслед- 
cTBie мятежа французскаго гарнизона, со- 
стоявшаго изъ кроатовъ. Владыка выпу
стили резкую прокламацш противъ „Бо
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напарта, обольстителя и палача Европы". 
Онъ призывалъ „доблестныхъ славянъ 
Далмацш, Рагузы и Каттаро соединиться 
противъ французскихъ тирановъ" и за
ставить ихъ „умереть съ голоду" въ ихъ 
посл-Ьднихъ крЪпостяхъ. Всл-Ьдъ зат^мъ 
черногорцы отняли фортъ Троицы, кото
рый господствовалъ надъ дорогой изъ 
Будуи въ Каттаро и довольно плохо за
щищался итальянскимъ гарнизономъ. Кас- 
тельново палъ всл-Ьдств1е измены кроат- 
скаго гарнизона. Каттаро чуть было не 
подвергся той же участи и по той же 
причине. Генералъ Готье продержался 
тамъ со своими итальянцами съ сентября 
1813 по январь 1814 года. Постановле- 
Н1я В-Ьнскаго конгресса отдавали Катта
ро вместе со всей Далмащей Австрш, 
и черногорцы, оставленные императоромъ 
Александромъ безъ поддержки, еще разъ 
испытали величайшее оскорблеше: имъ 
пришлось видеть, какъ на этой гавани 
развевалось иноземное знамя.

Серб!я; ея политическое и сощальное 
состоите после 1791 года. — Сербсюя 
области Турщи были разделены и какъ 
бы раздроблены (местами присоединены 
къ территориями населеннымъ другими 
племенами) между пашалыками белград
скими босншскимъ, виддинскимъ, ску- 
таршскимъ, нишскимъ, румелшскимъ. Па
шалыки подразделялись на нахш, или 
округа. Въ административномъ центре 
пашалыка находился паша, что-то въ 
роде наместника, который неограничен
но распоряжался жизнью и имуществомъ 
райи. Въ административномъ центре на
хш жилъ кади, или судья, со своимъ по- 
мощникомъ мусселимомъ, или приставомъ; 
не получая жалованья отъ Порты, онъ 
кормился за счетъ подсуднаго ему насе
ления, которое онъ судилъ согласно Ко
рану, не зная местнаго языка, обычаевъ, 
нравовъ, не допуская никакихъ свидетель- 
скихъ показанш, кроме мусульманскихъ.

Масса населешя оставалась хрислан- 
ской. Надъ этимъ презреннымъ народомъ

райи возвышалось два класса военныхъ, 
исповедывавшихъ мусульманство. Къ пер
вому принадлежалъ спаги (преемникъ бы
лого сербскаго помещика), хозяинъ де
ревень, который онъ держалъ на лен- 
номъ праве отъ Порты, обязанный ей 
военною службой, уполномоченный сверхъ 
того поддерживать порядокъ среди своихъ 
подданныхъ, съ которыхъ онъ произво- 
дилъ всячесюе якобы феодальные поборы 
и требовалъ всевозможныхъ барщинныхъ 
повинностей. Известно, что въ этихъ 
славянскихъ странахъ мнопе изъ этихъ 
спаги были потомками старинной мест
ной аристократш, перешедшей въ исламъ. 
чтобы удержать за собой свои иметя и 
подданныхъ; такъ было въ большинств-Ь 
случаевъ въ Боснш, Кроацш, Герцегови
не; зато въ собственной Сербш, по мере 
исчезновешя исконнаго военнаго класса, 
спаги являлись по большей части мусуль
манами изъ Боснш и Албанш. Другой 
военный классъ —  это янычары, которые 
стояли гарнизонами по городамъ, наби
рались темъ же способомъ и совершали 
те же злоупотреблешя, что и янычары 
константинопольсюе. Они подчинялись 
не столько поставленному Портою паше, 
сколько своимъ агамъ, или даггямъ (слово, 
соответствующее алжирскому дею). Ихъ 
одинаково ненавидели и хрисИане, кото
рыхъ они притесняли, и спаги, чьи де
ревни они грабили, и турки. Въ сущ
ности былъ еще третш привилегирован
ный классъ, именно собственно турки, 
свободные земледельцы по деревнямъ или 
промышленники по городамъ; въ рукахъ 
этихъ городскихъ турокъ монополизиро
валась вся промышленность и торговля 
страны. Сербы-христ1ане, казалось, при
званы были только пахать землю, разра
батывать лесныя угодья и особенно раз
водить свиней, который паслись огром
ными стадами въ дубовыхъ лесахъ. Если 
существовала еще христ1анская аристо
к р а т , это —  свиноводы; они были пре
емниками героевъ съ золотыми султа-
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нами, которые пали на Коссовомъ поле; 
таковы были Кара-Теорий и Милошъ 
Обреновичъ, освободители своего народа 
и родоначальники князей и королей.

Сербскш народъ сохранилъ рядомъ съ 
турецкой организащей следы старинной 
нащональной организацш. Она носила 
общинный и патр1архальный характеръ. 
Въ каждой деревне были свои к меты 
(отъ латинскаго comites), выбранные жите
лями; въ ихъ рукахъ находилось управле- 
ше; они же и судили, если стороны согла
шались удовольствоваться ихъ пригово- 
ромъ и не апеллировали къ кади; они 
ходатайствовали, часто рискуя жизнью, 
передъ турецкими властями объ осво
бождены своихъ несправедливо аресто- 
ванныхъ согражданъ; иногда они выда
вали также этимъ властямъ преступни- 
ковъ и бунтовщиковъ. Во главе каждой 
нахш, или кнеоюины, стоялъ главный князь 
(или кнезь), избранный деревнями, но снаб
женный бератомъ.

Епископы покупали свое назначеше у 
Порты, которая назначала почти однихъ 
грековъ. Они представляли собой особую 
разновидность иноземныхъ эксплуатато- 
ровъ и утЬснителей, совершенно такихъ 
же, какъ паша или кади. Они грабили 
священниковъ и простыхъ в’Ьрующихъ. 
Они выезжали только на лошади, воору
женные саблей и булавой, со свитой изъ 
солдатъ-мусульманъ. Священники серб- 
скаго происхождешя мало ч-Ьмъ отлича
лись отъ крестьянъ, живя скудными слу
чайными доходами, подвергаясь основа
тельному обирант со стороны своего епи
скопа, который устрашалъ ихъ тюрьмой 
и палочными ударами и въ случай смер
ти бралъ себе лучшую часть оставлен- 
наго ими наследства. Церкви въ серб- 
скихъ деревняхъ были такъ же бедны, 
какъ ихъ священники и прихожане; тур
ки брали плату за разрешеше исправлять 
или перестраивать ихъ; они изгнали ко
локольный звонъ и не допускали откры- 
-таго употребления креста. Въ 'противо

положность этому монахи историческихъ 
монастырей, уцелевшихъ въ Сербш —  
въ -Ипеке, въ Раванице, въ Призрене,—  
внушали всемъ уважение своею прочною 
организащей, многочисленностью, крепки
ми стенами, вооружешемъ, наконецъ, фир
манами, полученными отъ султановъ. Они 
являлись блюстителями могилъ древнихъ 
королей и патрютовъ и поддерживали на- 
цюнальныя традицш и надежды. Они же 
вместе съ последними остатками нащо- 
нальной культуры поддерживали и шко
лы, предназначенный подготовлять не- 
многихъ священниковъ, не столь не- 
вежественныхъ, какъ все остальные. По
мимо этого, монастыри являлись местами 
паломничества, где рядомъ съ рели- 
позными упражнешями находили себе 
место развлечешя, пляска, пеше бродя- 
чихъ певцовъ, торговля хлебомъ и ско- 
томъ, заключение браковъ, обсуждеше 
частныхъ и общественныхъ делъ. Здесь, 
слушая песни, прославлявшая . подвиги 
предковъ и былую славу Сербш, люди 
забывали те унижетя, который ожидали 
крестьянина въ деревне, горожанина въ 
городе, где приходилось уступать дорогу 
самому последнему турку, подчиняться 
всякому требованш, и прежде всего подъ 
страхомъ самыхъ ужасныхъ наказанш не 
сметь надевать чалмы, которая была 
предметомъ страстнаго желашя всехъ 
сербовъ, какъ аристократическш голов
ной уборъ.

Южная Венгр1я съ XVII века служила 
убежищемъ все более и более возрастав
шей сербской эмиграции. Подобно славя
нами изъ австршской Кроацш и Славонш, 
сербы входили въ составъ полковъ во
енной границы, организованныхъ прин- 
цемъ Евгешемъ. По целому ряду дого- 
воровъ (Карловицкш отъ 1699 года, 
Пожаровецк1й отъ 1718 г., Белградскш 
отъ 1739 г., Систовскш отъ 1791 г.), 
граница между австршской и турецкой 
импер1ями не переставала изменяться; од
нако, она перемещалась все время въ
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предЪлахъ сербской территорш, разделяя 
ея обитателей на подданныхъ Порты и 
подданныхъ Габсбургской монархш. Та- 
кимъ образомъ, была Серб1Я австрийская 
и Серб1я турецкая, Кроащя турецкая и 
Кроащя австршская.

Последняя война между Австр1ей и 
Турщей всколыхнула Сербш сильнее, 
ч^мъ все предыдуцця. Много сербовъ слу
жило въ австршскихъ войскахъ; мнопе 
дослужились до офицерскаго чина. Когда 
после Систовскаго мира турецюя власти 
снова появились въ Cep6iH, оне замети
ли, что въ стране произошла какая-то 
перемена. Турецюё комиссары говорили 
австршцамъ: „Соседи, соседи, что вы
сделали съ нашей райей?“ Правда, въ 
Белграде снова появился паша, въ окру- 
гахъ— кади, въ деревняхъ— спаги, въ го- 
родахъ— янычары. Но могли ли сербсюе 
крестьяне, познавпле дни независимости 
и славы, забыть объ этомъ? Прибавимъ, 
что Систовскш миръ обезпечивалъ имъ 
амнистш, т.-е. продлеше австршскаго про
тектората, и право эмиграцш; все это не 
позволяло турецкому владычеству принять 
черезчуръ несносную форму.

Тирашя янычаръ.— Только одни яныча
ры, можетъ быть, не поняли совершив
шейся въ Сербш перемены. Они пытались 
установить здесь тираническое военное 
управление во вкусе берберскихъ прави- 
тельствъ. Они усилили свою организацш 
и учредили четырехъ дагъевъ, между кото
рыми разделена была Серб1я. Одинъ изъ 
нихъ, Ахметъ Безумный, терроризировалъ 
христанъ и мусульманъ. Онъ убилъ до 
пятнадцати спаги. Новый белградскш паша 
Бекиръ решилъ покончить съ ними. Онъ 
созвалъ въ Нишъ спаги, кметовъ, кня
зей, предписалъ явиться Ахмету Безум
ному и велелъ убить его на лестнице 
своего дворца. После этого онъ прочелъ 
фирманъ отъ Порты, который объявлялъ 
янычарамъ амнистш за все прошлое, но 
изгонялъ ихъ изъ Сербш. За Бекиромъ 
следовалъ рядъ пашей, то враждебныхъ,

то расположенныхъ къ янычарамъ: кон
чилось темъ, что они вернулись назади. 
Въ 1795 году вспыхнула война между 
Пасваномъ-Оглу виддинскимъ, который 
всюду поддерживалъ янычаръ, и бел
градскими пашей Хаджи-Мустафой, кото
рый относился къ хриспанамъ настолько 
терпимо, что разрешилъ основание но- 
ваго монастыря въ Шабацкомъ округе. 
Хаджи-Мустафа вербовалъ сербскихъ кре- 
стьянъ, гайдуковъ, и среди его помощни- 
ковъ было много участниковъ будущей 
войны за независимость, какъ, напр.„ 
Кара-Георгш. Это была борьба сербо- 
турко въ съ болгаро-турками, борьба, весь
ма способная одинаково пр1учить къ войне, 
и сербовъ, и болгаръ. Победа при Чупре. 
была чисто сербской победой:головы по- 
бежденныхъ отправлены были въ Бел- 
градъ. Къ сожаленш, когда Пасванъ- 
Оглу заключилъ миръ съ Портой, од
ними изъ условш его было возстановле- 
ше янычаръ въ Сербш. Хаджи-Мустафа 
сумели некоторое время держать ихъ 
вне Белграда; но какъ-то ночью не
сколько янычаръ проникли въ городъ„ 
спрятавшись въ возахъ съ сеномъ, и 
убили пашу. После этого военная тира
ния организована была еще сильнее, чемъ 
раньше, на глазахъ у безсильныхъ па
шей, которыхъ эта военщина крепко дер
жала въ рукахъ. Для своего усилешя. 
янычары призывали бродягъ и раз- 
бойниковъ со всей страны, лишили кме
товъ и князей всякой власти, задавили: 
крестьянъ налогами и барщиной, не по
щадили даже женщинъ: Сали-Ага, кото- 
раго прозвали „рудникскимъ быкомъ“ , про
славился своими дикими сластолюб1емъ 
Это было настоящее турецкое завоева- 
ше, такое, какого не могли, да и не хо
тели осуществить султаны въ самый рас- 
цветъ своего могущества.

Первое возсташе сербовъ: Кара-Георпй.—  
Въ ответь на тиранш язычаръ сейчасъ 
же обнаружилось другое явлеше: стали 
умножаться шайки гайдуковъ, крестьянъ..
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которыхъ отчаяше превращало въ раз- 
бойниковъ. Одновременно съ этимъ Пор
ту осаждали жалобами со вс^хъ сторонъ: 
жаловался паша, лишенный своей власти, 
горожане-турки, изгнанные изъ городовъ, 
спаги, у которыхъ отняты были ихъ лен- 
ныя владЬшя, кметы и князья, которые 
заявляли султану: „Коли ты еще нашъ 
царь, защити насъ“ . И Селимъ III, по 
■словамъ сербовъ, будто бы отв-Ьчалъ, что 
-онъ отправить противъ бунтовщиковъ- 
янычаръ „армпо, только не турокъ, а 
людей другой наши и другой веры, ар- 
мш, которая станетъ обращаться съ ними 
такъ, какъ до сихъ поръ никто съ ними 
не обращался". Янычары были обезпо- 
«оены и взбешены такою угрозой. Что 
это могла быть за армхя, которою гро- 
эилъ имъ султанъ? Очевидно—все изъ 
т-Ьхъ же сербовъ, которымъ обстоятель
ства уже не одинъ разъ давали въ руки 
оруж!е. Деи вошли въ соглашеше и, что
бы лишить эту армт ея естественныхъ 
эащитниковъ, решили устроить массовое 
H36ieHie князей, поповъ и монаховъ (ян
варь 1804 года). Почти одновременно 
самые знаменитые изъ сербовъ были пе
ререзаны (январь 1804 года). Те, кому 
удалось избежать резни, скрылись въ 
лесахъ и составили тамъ воинственный 
шайки. Въ Шумадш распоряжался Кара- 
ГеоргШ, ускользнувшш изъ своей рези- 
денцш Тополья. Въ долине Колубары 
главенствовали князь Яковъ Ненадовичъ, 
попъ Лука Лазаревичъ, гайдукъ Юурча; 
въ долине Моравы —  князья Миленко и 
Петръ Добрынацы, въ Руднике— князья 
Миланъ и Милошъ Обреновичи, въ дру- 
гихъ местахъ— гайдуки Главачъ и Велико, 
разбойники по профессш.

Теорий Петровичъ, более известный 
лодъ прозвищемъ Теория Чернаго (по- 
турецки Жара) оказался вскоре самымъ 
ловкимъ и энергичнымъ изъ этихъ ата- 
мановъ. Это былъ великанъ, обладавшш 
всеми дикими пороками и добродетелями 
легендарнаго Марко-королевича, чело-

векъ грубый, пьяница, вспыльчивый въ 
порывахъ безпрйчиннаго гнева, совер
шенно необразованный, человекъ прямо 
героической храбрости, страннымъ обра- 
зомъ сочетавшейся съ временнымъ упад- 
комъ духа. У него на совести было отце- 
убшство: въ 1787 году онъ собирался 
бежать въ Австрш, чтобы уйти отъ ту- 
рецкихъ насилш; отецъ пытался удержать 
его; онъ убилъ тогда отца со словами: 
„Турки заставили бы тебя умереть ме
дленной смертью, лучше тебе умереть отъ 
моей руки". Во время австршской войны 
онъ участвовалъ во внезапномъ нападе- 
нш на Белградъ, служилъ сначала до- 
бровольцемъ, потомъ предпочелъ итти 
заодно съ гайдуками. После Систовскаго 
мира и амнистш онъ вернулся въ Шу
мадш, нажился на разведенш свиней, но 
оставался на подозреши у турокъ. Деи по
пробовали погубить его, но его всегда пре- 
дупреждалъ объ этомъ его побратимъ, 
мусульманинъ Ибрагимъ изъ Орешаца. 
После январской резни 1804 года онъ 
собралъ въ Орешаце 300 воиновъ и 
кликнулъ кличъ: „Пусть всяшй, способ
ный действовать ружьемъ, присоединяет
ся къ намъ. Женъ, стариковъ, детей—  
увести". Когда собравипяся въ Шумадш 
шайки пожелали выбрать себе вождя, 
Главачъ отказался, заявивъ, что онъ ведь 
только разбойникъ, а народъ никогда не 
подчинится руководительству человека, 
которому нечего терять и спасать. Князь 
©еодосш, по профессш купецъ, отказал
ся, заявивъ: „Кто же станетъ защищать 
васъ передъ турками, если въ это дело 
замешаны будутъ князья?" Нельзя было 
выбирать ни гайдука, ни князя. Выбрали 
Кара-Георпя, который противился избра
ню, ссылаясь на то, что станетъ бить и 
убивать, если ему оказано будетъ непо- 
виновеше. „Вотъ это-то и нужно", отвеча
ли возставлле и провозгласили его „ началь
нике мъ сербовъ". Скупщина 1804года, пер
вое нацюнальное собраше современной 
Сербш, утвердила его въ этой должности.
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Война во имя законности. —  Въ рукахъ 
возставшихъ находились только леса и 
равнины. Со вс1зхъ сторонъ они были 
окружены крепостями: на Дунае —  Ша- 
5ацъ, Белградъ, Семендр1я; на боснш- 
ской границе— Лозница, Соколъ, Ушица; 
на болгарской границе —  Пожаровецъ, 
Ягодино, Чупря, Парашино, Делиградъ, 
Алексинацъ; на румелшской границе —  
Нишъ, Лесковацъ; на Тимоке —  Него- 
тинъ, Кладово; внутри самой страны— Ва- 
л1ево, Крагуевацъ. У сербовъ было подъ 
ружьемъ всего лишь 3.000 человекъ. 
Они отказались отъ поддержки 1.000 раз- 
бойниковъ, кирдэкали, которые неме
дленно присоединились къ янычарамъ. 
Война носила своеобразный, характеры 
сербы притворялись верноподданной рай
ей султана, которая подняла оруж1е толь
ко на янычаръ, бунтующихъ противъ об- 
щаго' повелителя, и для самозащиты отъ 
притеснения. Въ виду такихъ успокоитель- 
ныхъ заверены мусульмане, спаги, мир
ные турки приняли сторону возставшихъ. 
Хаджи-бекъ изъ Среберницы снабжалъ 
ихъ порохомъ; мусульмане сражались въ 
ихъ рядахъ. Вторжеше Али-Виддаича, 
одного босншскаго бека, было отбито съ 
огромными потерями въ бою при Сви- 
ленве близъ Шабаца. Сербы овладели 
Шабацемъ, потомъ Пожаровцемъ. Они 
хорошо обошлись съ побежденными, „от
носясь къ спаги, какъ къ спаги, къ эф- 
фенди, какъ къ эффенди“ , давъ свобод
ный выходъ гарнизонамъ, но удержавъ 
за собой лошадей, оруж!е, амуницш, 
казну. Вследъ затемъ Кара-Георпй оса- 
дилъ Белградъ.

До сихъ поръ Порта обнаруживала 
расположеше къ возставшимъ. Султанъ, 
казалось, былъ доволенъ этимъ урокомъ, 
даннымы янычарамъ. Сербсюе посланцы 
были очень хорошо приняты въ Стамбу
ле. Великш визирь поручилъ босншско- 
му паше отправиться на помощь сербамъ 
и покончить съ янычарами. Паша этотъ, 
Бекиръ, вступилъ въ Сербию съ 3.000 11

человекъ, расположился лагеремъ посре
ди армш, осаждавшей Белградъ, поста- 
вивъ свое знамя рядомъ съ знаменемъ 
Кара-Георпя. Но велико было его уди- 
влеше при виде этой армш: это былъ 
уже не угнетенный народъ, а народъ 
торжествующий; это были уже не свино
воды, а настоящие воины, которые горде
ливо украшались чалмами, сидели ца 
арабскихъ коняхъ, выставляли напоказъ 
свои драгоценности и дорогое свое во 
оружеше, обнаруживали знаше военнаго 
искусства и умели подчиняться дисци
плине. Онъ понялъ, что надо покончить 
съ войной, которая въ такой степени 
преобразила бывшую райю. Онъ ускорили 
осаду Белграда и, корда янычары ушли 
оттуда черезъ Дунай, вступилъ въ городъ. 
Оказалось, что цитадель занята разбой
никами кирдэкали, а сербы и не думаютъ 
покидать своего лагеря вокругъ Белграда; 
такимъ образомъ, онъ очутился одновре
менно въ положенш осаждающаго и осаж- 
деннаго. Онъ объявилъ сербамъ: „Теперь 
виновные наказаны. Вы можете съ ми 
ромъ разойтись по домамъ. Васъ ждутъ 
стада и плуги".

Тогда эти люди, въ которыхъ онъ ви- 
делъ только крестьянъ, вручили ему ре- 
золюцш, состоявшую изъ девяти пунктовъ 
и принятую ихъ скупщиной. Въ этихъ 
пунктахъ выставлялись таюя требовашя- 
новый паша въ Белграде будетъ подъ 
охраной 1.500 сербовъ; амнисНя; рефор
мы; свобода исправлять и вновь строить 
церкви, звонить въ колокола, водружать 
кресты; избраше народомъ представителя, 
который будетъ иметь местопребываше 
при паше; сложеше недоимокъ; покрьте 
военныхъ расходовъ, понесенныхъ серба
ми для наказашя враговъ султана. Оза
даченный Бекиръ согласился на все тре
бовашя; но когда сербы стали добивать
ся, чтобы эти уступки гарантированы 
были Австр1ей, онъ отказался. Сербы все 
еще оставались при оружш подъ предло- 
гомъ, что Белградская крепость все еще
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была въ рукахе кщн)жали и что яны
чары удерживали за собой нисколько 
крепостей въ Сербш. Бекиръ въ безпо- 
койстве решили сняться лагеремъ.

Открытая война съ Портой (1 8 0 4 ) .—  
Пришелъ конецъ войны „во имя закон
ности". Сербы начали обращать свои 
взоры за границу. Австр1я после послед
ней войны пользовалась у сербовъ боль
шими симпаИями. Въ мае 1804 года ихъ 
эмиссары предложили, чтобы одинъ изъ 
эрцгерцоговъ провозглашенъ былъ кня- 
земъ сербскими; но скоро сербы поняли, 
насколько, въ сущности, Австр1я относи
лась враждебно ко всякому освободитель
ному движенш въ придунайскихъ обла- 
стяхъ. Да и близость новой войны съ 
Наполеономъ делала Австрш безсильною. 
Оставалась одна Россия; въ апреле 1804 
года сербы отправили въ Петербургъ трехъ 
делегатовъ. Эти делегаты не видели са
мого царя, а только Адама Чарторый- 
скаго. Онъ наговорилъ имъ много хоро- 
шихъ словъ, далъ имъ 300 золотыхъ и 
евангел1е. Къ тому же Наполеонъ пара- 
лизовалъ свободу действш Россш такъ 
же, какъ и Австрш.

Военныя операцш сербовъ, ихъ пере
говоры съ державами открыли, наконецъ, 
глаза султану Селиму. Онъ увидалъ, ку
ца клонится сербское возстате. Онъ от- 
цалъ приказъ нишскому паше Гафизу 
смирить мятежниковъ.

Победы сербовъ (1 8 0 5 —  1806). —  Га- 
физъ привелъ 20.000 человекъ съ ве
ревками . для связывашя пленныхъ, съ 
крестьянскими шапками для побежден- 
ныхъ. Сербами оставалось только защи
щаться. Окопавшись въ Иванковице, Ми- 
ленко задержали пашу. Прибьте Кара- 
Георпя съ 10.000 человекъ заставило 
Гафиза уйти. Онъ умеръ съ горя въ 
Нише. После этого попала въ руки воз- 
ставшихъ СемендрГя.

Весною 1806 года султанъ отправили 
противъ мятежниковъ две армш: одну 
съ западной стороны, поди командой Бе-

кира-паши, въ составе 30.000 босняковъ 
и герцеговинцевъ, людей той же расы, 
что и сербы, но мусульманъ по религш; 
другую— съ юга, поди начальствомъ ску- 
таршскаго паши Ибрагима, въ составе
40.000 албанцевъ и румелютовъ. Сербсюе 
вожди готовились ко встрече со всехъ 
сторонъ; Кара-Георгш охранялъ болгар
скую границу, но, узнавъ, что арм1я Яко
ва Ненадовича на западной границе раз
веялась при первомъ же натиске босня
ковъ, онъ кинулся въ эту сторону, имея 
всего 1.500 человекъ против"* 30.000, 
собрали беглецовъ Н ен а д о зц ч з , сталь 
преследовать турокъ и отбросили ихъ 
подъ Шабацъ. После этого, имея уже
9.000 человекъ, онъ окопался въ Мис- 
харе на разстоянш мили отъ Шабаца, 
дождался тамъ атаки и на глазахъ сбе
жавшихся съ австршской территорш зри
телей, после трехдневнаго боя совер
шенно разбили турокъ: сербы захватили 
тысячи пленныхъ, лошадей, оруж1е, аму- 
ницш, огромную добычу. После этого 
Кара-Георгш снова отправился на южную 
границу, где Добрынацъ удерживали ар- 
мш Ибрагима. Вместо того, чтобы биться, 
Ибрагимъ вступили въ переговоры. Въ 
этотъ самый'моментъ сербсюе посланцы 
въ Константинополе, благодаря поддерж
ке болгарина Петра Ичко, драгомана ту- 
рецкаго посольства въ Берлине, и осо
бенно благодаря тому страху, который 
внушали Порте руссюе, добились отъ 
Порты следующихъ мирныхъ предложе- 
нш: диванъ признаетъ автономш сер
бовъ, выговаривая себе только допущеше 
въ Велградъ турецкаго мутзиля (комис
сара) со свитой въ 150 человекъ и 
уплату дани въ 900.000 тастровъ. По
сланцы приняли эти услов1я, но вдругъ 
Порта отказалась отъ нихъ. Этотъ по
вороти вызванъ былъ Аустерлицемъ, по- 
ражешемъ русскихъ, которыхъ такъ боя
лась Турция. Переговоры возобновились, 
когда образовалась четвертая коалиция; 
они прекратились после Гены и Ауер-
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штедта. Такъ своеобразно отражались на- 
полеоновсшя победы въ Сербш!

12 декабря 1806 года БЪлградъ взять 
быль сербами, благодаря нечаянному 
ночному нападенш. Десять дней спустя 
кирджали сдали цитадель. Сербы произ
вели въ Белграде безчинства: они изда
вались надъ пашой и его свитой, поде
лили между собой его гаремъ, совершали 
въ городе грабежи и убшства, принудили 
оставшихся въ живыхъ турокъ принять 
хриспанство. Старые князья были опе
чалены этими безчинствами: „Нехорошо 
это“ , говорили они: „Богъ накажетъ сер- 
бовъ“ (1807 г.). Взята была Ушица, вто
рично взятъ Шабацъ. Не было больше 
въ Сербш ни турецкихъ крепостей, ни 
гарнизоновъ. Слава объ этихъ подвигахъ 
пронеслась по всему Балканскому полу
острову ').

Временная конституц1я Сербш (1 8 0 5 ) .—
Cep6in уже приняла конституцш, столь 
же простую, какъ ея нравы, и совершен
но военнаго склада. На верху iepapxnne- 
ской лестницы стоялъ правитель сербовъ 
Кара-Георгш. Онъ велъ почти крестьян- 
скш образъ жизни, обрабатывалъ землю 
со своими момками, составлявшими его 
гвардш, ходилъ за своими свиньями и 
виноградниками, самъ набивалъ обручи 
на свои бочки -и однажды попортилъ 
за этой работой русскую орденскую лен
ту, посылалъ своихъ дочерей за водой 
къ колодцу, по примеру гомеровской 
Навсикаи. На второй ступени стояли гос
подари, главные военачальники,— Нена- 
довичъ на западе, Миленко на Дунае, 1

1) Владыка черногорскш сочинилъ такую п^сню: 

„Слава сербамъ! Мечи турецюе сокрушаются 
ихъ орунпемъ.

„Слава Кара-Георгш ! Онъ гордо держитъ знамя 
царя Душана, и л%сныя феи в%нчаютъ 
лаврами главу его.

„О нъ прогонитъ османовъ изъ Боснш и Герце

говины.
„О нъ присоединится къ черногорцамъ, непобЪди- 

мымъ стражникамъ восточной независимо

сти отъ латинянъ и турокъ” .

Добрынацъ на востоке, Милошъ Обрено- 
вичъ въ Руднике. На третьей ступени— 
воеводы, простые начальники отрядовъ, 
власть которыхъ всюду заняла месте 
власти князей и кметовъ. Верховенство 
народа выражалось въ собранш скуп
щины; военные вожди собирались на 
этотъ съездъ со своими вооруженными 
момками. Одинъ венгерскш сербъ, док- 
торъ правь, npiexaBinift изъ Россш, не
кто ведоръ Филипповичъ, сказалъ сер
бамъ: „Все у васъ военныя власти; надо 
бы вамъ завести власть гражданскую, 
стоящую надъ всеми париями". По его 
указашю созданъ былъ Советъ, учре
ждение постоянное, тогда какъ собрашя 
скупщины продолжались всего день или 
два; Советъ состоялъ изъ двенадцати 
членовъ, представителей двенадцати окру- 
говъ. Филипповичъ сделанъ былъ его 
секретаремъ (онъ былъ единственный 
образованный человекъ въ Совете). От
расли управлешя распределены были 
между шестью министерствами. Эта гра
жданская власть внушала мало уважешя. 
Разъ какъ-то Кара-Георпй со своими 
момками окружилъ Советъ, приговари
вая: „Легко сочинять законы, заперев- 
шись въ хорошихъ домахъ; а вотъ когда 
вернутся турки, кто первый пойдетъ на 
нихъ?“ Впрочемъ, Советъ отличался той 
же простотой, что и друпя власти: онъ 
заседалъ въ какомъ-то монастыре, и 
члены его ели въ трапезной вместе съ 
монахами. Позднее его перевели въ Бел- 
градъ, и тогда его члены стали получать 
вознаграждеше натурой —  виномъ, хл%- 
бомъ; къ Рождеству имъ давалось два 
быка. Надо быть благодарнымъ этому Со
вету за то, что онъ думалъ о будущемъ 
и снабдилъ Сербш первыми ея начальны
ми училищами. Советъ не сумелъ обой
тись безъ партшности: въ немъ образо
валось две парии— пария Кара-Георпя, 
представителями которой были предсе
датель Совета Младень и Иванъ Юго- 
вичъ, состоявший въ то время секрета-
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ремъ; другая пар-ля —  господарскал. Го
сподари заставили Кара-Георпя удалить 
изъ Совета Младеня и Юговича.

Русское вл1ЯН1‘е въ Сербш.— Какъ толь- 1 
ко Cep6ia освободилась и устроилась, въ 
ней появились pyccnie агенты, а именно 
грекъ Родофиникинъ. Кара-Георпй былъ 
всецело на стороне русскихъ. Онъ гро- 
зилъ повысить всякаго, кто станетъ дей
ствовать безъ совета этого агента. Позд
нее Младень и Юговичъ внушили ему 
недовер1е къ русскими, указавъ на то, 
что они действуютъ въ согласш съ гре
ками и готовы навязать Сербш грече
ское правительство.

Въ 1808 году после убшства Сели
ма III и возобновивши враждебныхъ дей- 
етвш между РосФей и Портой, Кара- 
Георгш, разсчитывая _на реальную по
мощь со стороны царя, заключили съ 
Паулуччи Неготинскш договори, кото
рый ставили Сербш поди покровитель
ство Александра I и уполномочивали ца
ря назначать чиновниковъ, только бы 
■они не были греками. PyccKie гарнизоны 
заняли крепости; русскш корпусъ рас
положился на Дрине и Тимоке; въ Бел
граде учрежденъ былъ русскш арсеналъ; 
Сербия получила пушки, амуницш, день
ги. Затемъ pyccKie вдругъ очистили стра
ну, обезпокоившись успехами Наполеона. 
Сербы впали въ отчаяше; въ скупщине 
одинъ князь воскликнули: „Кто будетъ 
нашими царемъ?“ Кара-Георпй, котораго 
соотечественники осыпали упреками, ска
зали ими: „Да что же, вы думаете, вами 
принесутъ царей на выборъ,какъ раковъ 
въ мешке? Есть два царя: царьградскш 
да петроградский (петербургскш) “ . Былъ 
еще третш— венскш. Въ январе 1808 
года Кара-Георпй писали эрцгерцогу Кар
лу, который ответили, что Австр1я не 
собирается выйти изъ нейтральнаго сво
его положешя.

Сношешя сербовъ съ Франщей. — Было 
бы странно, если бы, подобно многими 
другими народами Mipa, сербы въ извест

ный моментъ не обратили своихъ взо- 
ровъ и надеждъ на нацш, которая въ 
то время действовала въ Европе со все- 

1 могуществомъ судьбы. Однако, Наполеонъ 
всегда относился къ сербами весьма су
рово. Съ самаго нача:ца онъ видели 
въ ихъ возсташи только причину осла- 
блешя Турцш, съ которой онъ былъ 
въ то время въ союзе. 1-го декабря 
1806 года онъ писали султану Селиму: 
„Не соглашайся на услов1я, которыя 
сербы ставятъ тебе съ оруж!емъ въ ру- 
кахъ“ . 26 марта 1811 года онъ велитъ 
писать г-ну Отто: „Самостоятельность
Сербш возбудить притязашя и надежды 
20-ти миллюновЪ грековъ (читай: право- 
славныхъ), отъ Албанш до Константи
нополя; по самой вере своей они могутъ 
примкнуть только къ Россш. Турецкая 
импер!я поражена будетъ въ самое серд
це1'. Какъ бы то ни было, въ августе 
1809 года Кара-Георпй отправили На
полеону умоляющее письмо, переведен
ное на латинскш языки. Онъ назначили 
уполномоченными передъ французскими 
правительствомъ некоего Радо Вучинича, 
привезшаго съ собой резолюцию, приня
тую въ Белграде „сербскими народомъ11. 
Сербы умоляли Наполеона принять ихъ 
поди свое покровительство, уверяя, что 
у нихъ поди ружьемъ 100.000 человеки 
и что друпе славяне— босняки, герцего
винцы, славяне венгерсше, даже болгары, 
„которые происходятъ, такъ сказать, отъ 
одной и той же ветви"— последуютъ ихъ 
примеру. Они просили у Францш денеж
ной помощи, хорошихъ инженеровъ, ар- 
тиллеристовъ, минеровъ. Въ одной изъ 
записокъ, переданныхъ ихъ посланни- 
комъ, читаемъ: „Сербы и друпе народы 
той же наши горятъ нетерпешемъ отли
читься поди знаменами его император- 
скаго величества, какъ они отличались 
когда-то при великомъ Александре Ма- 
кедонскомъ и при законныхъ своихъ го- 
сударяхъ". Въ 1809 году Наполеонъ и 

j не думали ссориться съ царемъ изъ-за
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маленькаго неизвестнаго народа; съ 1810 
года онъ снова сталъ бережно относить
ся къ Порте: въ обоихъ этихъ случаяхъ 
онъ вовсе не желалъ связывать себя по 
отношенш къ союзникамъ, которые пред
лагали ему свод услуги. Радо Вучиничъ 
такъ и не вид-Ьлъ никогда Наполеона. Онъ 
прозябалъ въ Париже до 1813 года, под
держивая съ французскими министрами 
безплодную переписку.

Походы Серб!и съ 1809  по 1811 годъ.—  
Когда обострились враждебный отноше
ния между Портой и Росшей, сербы пере
несли свои уповашя на последнюю. 
Кара-Георпй, кажется, уже въ 1809 году 
предвосхитилъ идею Великой Сербш. Онъ 
рЪшилъ перенести войну въ сос%дшя 
славянсюя страны. Онъ вступилъ въ 
Герцеговину, разбилъ мусульманъ при 
Суводол-Ь, захватилъ Синицу, располо
жился въ Новомъ Базаре и вошелъ въ 
соприкосновеше съ черногорцами. Онъ 
былъ внезапно отозванъ въ свою стра
ну двойнымъ турецкимъ нашеств1емъ: съ 
востока вторгся Куршидъ - паша ниш- 
скш, съ запада— босншскш паша Ибра- 
гимъ. Западная граница была прорвана 
благодаря измене Мило, бегству Добры- 
наца, пораженш воеводы Синжелича, ко
торый далъ разбить себя у Каменицы. 
Шумад1я была наводнена врагами, Б-Ьл- 
градъ находился въ опасности. Кара- 
Георгш бросился сначала къ Алексинацу: 
онъ потерялъ 6.000 человйкъ, часть сво
ей артиллерш и былъ раненъ. Зато у 
Ягодина онъ оказалъ сильное сопроти- 
влеше, и ему удалось отбить вторжеше 
съ востока. Теперь въ свою очередь при
ходилось плохо на западе: Пожаровецъ 
былъ взять, Шабацъ находился въ опас
ности. Кара-Георпй далъ кровопролитное 
сражеше при ЧупрГ., потерялъ еще 6.000 
челов%къ и 40 пушекъ и долженъ былъ 
отступить на Шумадш. Ужасъ охватилъ 
Велградъ: русскш агентъ Родофиникинъ 
бежалъ изъ города. Кара-Георпй успо- 
<оилъ всЪхъ. Онъ разсчитывалъ на раз-

ноглаая, который обязательно должны 
были возникнуть между двумя пашами- 
поб’Ьдителями. Его выручила энергич
ная кампания, начатая русскими на Ду
нае. Серб1я после -Такой сильной трево
ги снова оказалась свободной. Во время 
кампаши 1810 года, въ которой pyccKie 
нанесли столько урона туркамъ, сербы 
завладели Крайной (территор1я Видди- 
на), Алексинацемъ, Студеницей, Параки- 
нымъ, Кружевацемъ и даже крепостями: 
Босн1и. Въ 1811 году, после успеха рус- 
скихъ при Слобозш, одинъ изъ ихъ от- 
рядовъ подъ командой полковника Балы, 
соединился съ сербами. Онъ застать стра
ну въ самомъ разгаре революцш.

Государственный переворотъ Кара-Геор- 
rin (1811): попытка установлена монар- 
Х1и. —  Давно' уже парня Кара-Георпя 
страстно боролась съ парней господарей. 
Отчасти по этой причине некоторые го
сподари такъ плохо защищали границы. 
Все это темъ сильнее выдвигало Кара- 
Георпя, какъ спасителя отечества. Вер- 
нувъ себе прежнюю популярность, онъ 
воспользовался этимъ и добился въ скуп
щине 1811 года постановлешя о томъ, 
чтобы все воеводы одинаково стояли подъ 
его верховной властью. Это означало 
уничтожеше могущества господарей. Под
нялось сильное сопротивлеше. Милошъ 
Обреновичъ возсталъ; онъ былъ разбить, 
схваченъ и предсталъ передъ судомъ. 
„Вы не осудите меня,—• говорилъ онъ 
судьямъ,—  народъ меня любитъ“ . Вотъ 
при какихъ обстоятельстахъ встретились 
обе будуцця династш— Кара-Георпя и 
Обреновичей. Милошъ не былъ осужденъ, 
но онъ обещалъ оказывать повиновете 
Кара-Георгш и Совету. Друпе вожди — 
Миленко, Добрынацъ —  были изгнаны. 
Кара-Георгш сталъ всемогущимъ, по
чти королемъ. Но эти раздоры ослабили 
Сербш какъ разъ въ тотъ моментъ, когда 
отпадете русскихъ, только что заклю- 
чившихъ миръ въ Бухаресте, ставило ее 
лицомъ къ лицу съ Портой.



Поражен!» 1813 года; бегство Кара- 
Георпя.— Въ Бухарестскомъ мирномъ до
говоре (статья 8-я) устанавливалось, что 
„сербы покорятся туркамъ"; подъ этимъ 
ycjiOBieMb трактатъ выговаривалъ имъ 
полную амнистш и независимое управле- 
Hie. Кара-Георпй не допускалъ покорно
сти, а предложенный гарантш каза
лись ему насмешкой. Въ речи, произне
сенной имъ на' Рождестве 1812 года онъ 
перечислилъ средства, какими распола
гала Серб1я: 150 пушекъ, 7 хорошо
устроенныхъ крепостей, 40 редутовъ и 
т. д., но закончилъ онъ свою речь мо
литвой, полной предчувствий: „Боже, вло
жи силу и мужество въ сердца всЪхъ 
сыновъ Сербш! Боже, сломи могущество 
нашихъ враговъ, которые идутъ уничто
жать истинную в-Ьру“ . Онъ сд-Ьлалъ по
пытку вступить въ переговоры съ Пор- 
той: онъ предлагалъ допустить пашу и 
турецкш гарнизонъ въ Белградъ и толь
ко въ случае войны— гарнизоны въ дру- 
rin крепости. Султанъ отправилъ его 
посланцевъ къ Куршиду-паигЬ. ПослЪд- 
шй объявшгь, что совЪщаше соберется 
въ Нише въ январе 1813 года. Въ это 
время Порта сразу, отделалась и отъ 
русскихъ, и отъ Пасвана-Оглу, и отъ 
вагабитовъ, и ея арм^я гордилась своимъ 
долгимъ сопротивлешемъ русскому на- 
шествш. Врагъ сербовъ Куршидъ только 
что назначенъ былъ великимъ визиремъ. 
На сов-Ьщанш въ Нише сербамъ было 
объявлено, что они должны выдать все 
свои крепости, оруж1е и амуницш и до
пустить возвращеше въ ихъ страну ту- 
рокъ (включая, разумеется, и янычаръ). 
Кара-Георпй уступилъ относительно пер- 
ваго пункта, но протестовалъ противъ 
остальныхъ. Итакъ, предстояло возобно- 
влеше войны, и почти одновременно су
ждено было разыграться двойной трагедш, 
великой и малой— трагедш Кара-Георпя 
и Наполеона. Куршидъ лично командовалъ 
турецкими арм1ями— нишской, босншской 
и виддинской— всего 240.000 человекъ.

Кара-Георпй сначала думалъ срыть все 
крепости, который отнимали у него столь
ко воиновъ, и отступить въ Шумадщ или 
даже въ Черногорш, какъ въ естественный 
крепости. Его советникъ Младень вос
противился этому. Изъ его помощниковъ 
раньше другихъ подвергся нападешю гай- 
дукъ Велико: у Неготина, где онъ охра- 
нялъ восточную границу, на него напало 
18.000 человекъ. Когда Велико былъ 
убитъ ядромъ, весь его отрядъ охваченъ 
былъ паникой и въ безпорядке очистилъ 
Неготинъ. Та же паника прогнала людей 
съ редутовъ Берзы-Паланки, Острова, 
Кладова. Турки перешли и западную гра
ницу: Милошъ Обреновичъ пятнадцать 
дней сопротивлялся въ Раванахъ. Дело 
сербовъ казалось потеряннымъ во всехъ 
пунктахъ. 2-го октября Кара-Георпй по- 
сетилъ центральный лагерь при сл1янш 
двухъ Моравъ, призывая свои войска 
держаться до смерти. На другой день по 
всей стране пронеслась весть, что онъ 
перебрался со своими сокровищами въ 
Австр]ю. Сербия была предана освободи- 
телемъ 1804 года!

Частичное возстановлеше оттоманскаго 
режима: Милошъ Обреновичъ. —  Турецкое 
нашейте подобно огненному урагану 
охватило всю страну. Совершались ужа- 
саюиця жестокости. Одинъ изъ сербскихъ 
вождей, Матвей Ненадовичъ, окопавшись 
съ тридцатью воинами на горе Вуча- 
ке, задумалъ отправить великому ви
зирю письмо съ изъявлешемъ покорности. 
Его посланецъ привязалъ письмо къ кон
цу длинной жерди и, показавшись въ 
виду мусульманскаго лагеря, распростер
ся на земле, затемъ, вставая и снова 
распростираясь, добрался до передовыхъ 
постовъ. Куршидъ велелъ подать себе 
письмо, прочелъ его и приказалъ остано
вить резню. Но съ кемъ вести перего
воры? Вожди убежали въ Австрш 1). Уда-

*) Зд-Ьсь, впрочемъ, ихъ задержали: Кара-Геор
пя въ Грац-fe, Младеня въ БудЪ, Якова Ненадо- 
вича въ Цилли. Австршская полная отобрала
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лось найти только одного князя— Милоша 
■Обреновича.

Отдомъ этого Милоша былъ простой 
сельскш батракъ. Его мать, потерявъ 
лерваго мужа, зажиточнаго крестьянина, 
по имени Обрена, оставившаго ей двухъ 
•сыновей, вышла замужъ во второй разъ 
-за совершеннаго бедняка. Сынъ отъ этого 
второго брака, Милошъ, поступилъ въ 
услужеше къ одному изъ своихъ едино- 
утробныхъ братьевъ и по его примеру 
принялъ отчество Обреновича. Онъ от
личился своей смелостью въ войнЪ съ 
турками. ПоотЬ бегства Кара-Георпя онъ 
оказался единственнымъ „княземъ“ во 
всей странЪ. Куршидъ призвалъ его къ 
-себ-Ь въ Таково. Явившись къ великому 
визирю, Милошъ сложилъ все свое во- 
оружеше и распростерся на земл-Ь. Кур
шидъ назначилъ его главнымъ княземъ въ 
Рудник^, и поручишь ему объезжать де
ревни, успокаивать и призывать назадъ 
жителей. ТЬмъ не мен-Ье Серб1я попада
ла подъ прежнее иго. Сербсюе воины 
должны были выдать свое оружие, одеть
ся снова въ прежнее мужицкое платье. 
Даже жена Милоша, Любица, должна 
была одеваться крестьянкой. Въ этой 
столь жестоко угнетаемой Сербш роль 
„князя" Милоша во многомъ напоминаешь 
ту  роль, которую выполняли когда-то во 
времена монгольскаго ига pyccKie князья. 
Ему приходилось терп-Ьть и выносить 
все, улыбаться притЪснителямъ, пропо- 
в-Ьдывать вокругь себя терп^ше и по
корность, иногда становиться турецкимъ 
палачомъ по отношенш къ нетерпели
вы мъ и нежелавшимъ повиноваться.

тардеробъ, драгоценности и деньги у жены Кара- 
Георпя , приговаривая: „В отъ  до какого позора 
.довела васъ ваша Россия".

Т%мъ временемъ сербсюе вожди, избЪжавиле 
турецкой сабли или принудительаго водворешя на 

местожительство въ Австрш, пытались привлечь 
къ своей стране внимание дипломатовъ В-Ьнскаго 

конгресса и въ частности русскихъ. Вначале никто 
не хотелъ  ихъ слушать.

Осенью 1814 года въ тырновскомъ мо
настыре вспыхнула ссора между турками 
и сербами, недостаточно сломленными 
игомъ. Последовало возсташе. Вожди 
обратились къ Милошу, прося его стать 
во глав-Ь д-Ьла. Осуждая ихъ безум1е, онъ 
собралъ своихъ людей, поспЪшилъ на 
м%сто безпорядковъ, успокоилъ самыхъ 
благоразумныхъ, разогналъ силой строп- 
тивыхъ и первымъ бросился на штурмъ 
Крагуеваца, которымъ овладели было мя
тежники. Онъ думалъ, что прюбрЪлъ 
себЪ этимъ право заступничества передъ 
пашой за этихъ безумцевъ. Паша Соли- 
манъ не счелъ себя удовлетвореннымъ. 
Онъ велЪлъ схватить нисколько сотъ 
шгЬнныхъ и въ день св. Саввы, въ этотъ 
нацюнальный праздникъ сербовъ, вел'Ьлъ 
обезглавить 114 человЪкъ изъ. этого числа 
и посадить на колъ 38.

Возсташе 1814 года: замиреше. — Ми
лошъ понялъ, какую онъ сдЪлалъ ошиб
ку, разсчитывая на лояльность и гуман
ность паши. Онъ считалъ себя отв4л - 
ственнымъ за всю эту благородную кровь, 
пролитую во время казни. Онъ посп%шилъ 
въ Бълградъ, чтобы попытаться спасти 
плЪнныхъ сербовъ. Турецюе солдаты, же
лая испугать его, показали ему голову гай
дука Главача, прибитую къ городскимъ 
воротамъ, и сказали ему: „Теперь твоя 
очередь". Онъ отвЪчалъ имъ: „Я давно 
уже свою голову бросилъ въ м-Ьшокъ; те
перь у меня на плечахъ чужая голова". 
Онъ былъ хорошо принятъ султаномъ, 
и освободилъ 60 плЪнниковъ, заплативъ 
за нйхъ выкупъ. Вскор-Ь, почувствовавъ 
опасность своего положешя въ БЪлгра- 
д-fe, онъ уб4>жалъ оттуда и примчался въ 
темный Чернушсюй лЪсъ. Тамъ онъ на- 
шелъ массу сербовъ, дожидавшихся его, 
князей, вынужденныхъ бежать изъ сво
ихъ домовъ, потому что они убили ту- 
рецкихъ сборщиковъ податей или поли- 
цейскихъ,— ц-Ьлыя шайки, готовый къ воз- 
станш. Онъ провозглашенъ былъ верхов- 
нымъ вождемъ въ церкви села Такова,
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того самаго села, где онъ бросилъ свою 
саблю къ ногамъ великаго визиря. Пред
стоявшая война являлась для сербовъ 
необходимой и вместе съ тЬмъ ужасной. 
Мног!е говорили о томъ, что надо убить 
своихъ женъ прежде, ч-Ьмъ итти на вра
га. Жена Милоша заставила поклясться 
своего стараго конюшагб Ститареца въ 
томъ, что онъ зар’Ьжетъ ее прежде, ч'Ьмъ 
она попадетъ въ руки турокъ. И всё-таки 
именно эта война отчаявшихся во всемъ 
людей имела успЪхъ. Начатая всюду въ 
одно и то же время, она захватила ту
рокъ врасплохъ и разстроила сопротивле
ние. Первая победа одержана была надъ 
спаги Палиша: въ первый разъ сербы 
взяли пушку. Впрочемъ, Милошъ про- 
являлъ столько человечности къ поб-Ь- 
жденнымъ, раненнымъ, мусульманскимъ 
женщинамъ, къ которымъ онъ относил
ся, „какъ къ матерямъ и сестрамъ", что 
турки Пожароваца и Корловаца неме
дленно сдались, какъ только они узнали, 
что во главе осаждающихъ стоитъ Ми
лошъ. Онъ разбилъ авангардъ босншской 
армш и захватилъ въ пленъ ея вождя 
Али, который подъ вл1яшемъ хорошаго 
съ нимъ обращешя далъ ему следующш 
советъ: „Остерегайся вступать въ сноше- 
Н1я съ какимъ-либо королемъ... Лучше 
склонись и стань подъ покровительство 
султана, онъ сделаетъ тебя свомъ визи- 
ремъ надъ этой страной “ . Две турецкихъ 
армш,— босншская во главе съ Куршидомъ 
и албанская съ Марашли - Али, котораго 
прозвали „разставителемъ сетей",— вторг
лись въ Сербш. Но общее положеше делъ 
въ Европе было гораздо благопр1ятнее, 
чемъ во времена поражешя Кара-Геор- 
пя. На Венскомъ конгрессе сербскимъ 
делегатамъ удалось заставить выслушать 
себя.' Одинъ изъ русскихъ членовъ кон
гресса заметилъ турецкимъ: „Что это за 
войну ведете вы съ сербами? разве миръ 
не былъ подписанъ въ Бухаресте?" Порта 
поняла, что времена переменились и что 
было бы вовсе неразумно доводить сер

бовъ до крайности. Оба турецкихъ гене
рала также понимали это. Они старались 
обогнать другъ друга, но не для того, 
чтобы разбить сербовъ, но чтобы при
своить себе честь заключешя мира и по
лучить въ награду за этотъ бегъ бел- 
градскш пашалыкъ. Куршиду удалось пер
вому добиться свидашя съ Милошемъ при 
посредстве Али-аги. Милошъ объчснилъ 
поведете сербовъ жестокостями, совер
шенными Солиманомъ. Куршидъ предло- 
жилъ сербамъ свободу, но после ихъ 
разоружешя. Это было прямо непр1емле- 
мо. Если Милошъ ушелъ съ этого свида
шя целымъ и невредимымъ, то онъ обя- 
занъ былъ этимъ лояльности Али-аги; но 
его покровитель сказалъ ему: „Впредь ни
кому не доверяйся, даже мне“ . Однако, 
Милошъ рискнулъ довериться другому 
паше, „разставителю сетей". Марашли 
совсемъ не говорилъ о разоруненш. Онъ 
сказалъ: „Носите оруж1е; если можете, но
сите даже пушки за поясомъ". На этотъ 
разъ оказалось возможнымъ договориться. 
Верховная власть въ Сербш делится ме
жду пашой и главнымъ кнлземъ. Белградъ 
и Крагуевацъ охраняются одновременно 
турецкой и сербской милищей. Князья 
всюду получаютъ прежнюю свою власть 
за исключешемъ крепостей и погранич- 
ныхъ городовъ. Сумма налоговъ опреде
ляется пашой и князьями, распределяется 
скупщиной по деревнямъ, князьями —  по 
семьямъ. Такъ установился известный 
modus vivendi, утвержденный Портою и 
давшшСербш несколько спокойныхъ летъ. 
Въ общемъ для Сербш, какъ и для всей 
Европы, надолго закончился перюдъ боль- 
шихъ войнъ.

Ш.— Румыны и греки.

Румышя: возстановленное турецкое го
сподство (1792 — 1808). —  По миру въ 
Яссахъ (1792 года) турки получили об
ратно Молдавш и Валахю, но области 
эти были совершенно разорены русскими
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реквизитами и опустошены чумой, возник
шей отъ соприкосновешя съ турецкими 
войсками. Все опять пошло по-прежнему: 
господари сменяли другъ друга на обоихъ 
румынскихъ престолахъ съ темы большей 
•быстротой, что эти перемены были край
не выгодны для жадной Порты: за десять 
п-Ьтъ въ Валахш перебывало шесть кня
зей, въ Молдавш— пять. Князья эти— все 
фанарютсше греки; безпрестанно повто
ряются все тЬ же фамилш, все та же 
взаимная вражда; зачастую господари изъ 
драгоманскаго звашя попадаютъ на пре- 
столъ, съ молдавскаго престола на пре
столы валахскш, или попадаютъ на этотъ 
престолъ после недавняго смещешя съ 
него. Внезапный опалы, казни чередуют
ся съ возвышениями.

Корыстная эксплуатащя страны госпо
дарями, простыми откупщиками Порты, 
сопровождалась другими б-Ьдств!ями. Ва- 
naxin, находившаяся по соседству съ от
томанскими провинщями, особенно стра- 
даетъ отъ господствующей въ ней анар- 
xiH. Въ течете ц-Ьлаго ряда летъ Пас- 
ванъ-Оглу по очереди то самъ совершаетъ i 
опустошительные набеги въ эту страну, 
то вызываетъ не менее опустошитель
ное вмешательство турецкихъ армш, на- 
значенныхъ защищать ее. То целые го
рода, въ роде Тиргушила и Крайова, 
испепелялись Пасваномъ; то ужасная па
ника охватывала всехъ, и господари вме
сте со знатью, солдатами и крестьянами 
при малейшемъ движенш пасвановыхъ 
полчищъ бросались къ противоположной 
границе страны. Въ это именно время 
руссюя области за Днестромъ прюбрели 
наиболее значительное количество ру
мынскихъ эмигрантовъ.

Когда Франщя заключила въ 1802 году 
мирный договоръ съ Портой, Poccia потре
бовала компенсащи; особый хатти-гиерифъ 
предназначенъ былъ истолковать статьи 
мирныхъ трактатовъ при Кайнарджи (1774 
года) и Аинъ-Али-Каваке (1779 года), въ 
силу которыхъ Poccia получила право

заступничества по деламъ обоихъ кня- 
жествъ. Хатти-гиерифъ 1802 года точ
нее определялъ эти статьи, устано- 
вляя, что срокъ правления господарей, 
до сихъ поръ зависевшш отъ усмотре- 
шя турокъ, отныне долженъ быть се- 
милетнимъ; господари не могутъ быть 
смещены раньше срока, разве только въ 
случае тяжкаго проступка, и притомъ не 
иначе, какъ съ соглашя русскаго посла 
въ Турцш; сверхъ того, хатти-шерифъ 
1802 года постановлялъ, что господа- 
рямъ разрешается принимать предста- 
влешя русскихъ посланниковъ „какъ по 
части налоговъ, такъ и по части правъ 
страны". Такимъ образомъ, съ одной сто
роны, мы имеемъ фактъ, важный для 
внутренней исторш Румынш: семилетнш 
срокъ господарства, выгодный, какъ для 
князей, такъ и для подданныхъ; съ дру
гой стороны,—  фактъ, важный для исто
рш отношенш Россш къ Порте, именно 
почти открытый протекторатъ царя надъ 
обеими румынскими областями. Констан- 
тинъ Ипсиланти назначены былъ на семь 
летъ господаремъ въ Валахш, Александры 
Морузи— въ Молдавш; ихъ смещеше по 
требованш Наполеона вызвало конфликты 
между Росшей и Портой *).

Русская оккупащя (1806  —  1812); „по 
хищеже Бессарабш". —  Этотъ конфликты 
привелъ' къ занятш обеихъ румынскихъ 
областей русскими войсками съ 1806 года. 
Эта оккупащя была для княжествъ еще 
тяжелее предшествующихъ, ибо она про
должалась целыхъ шесть летъ. PyccKie 
поручили Ипсиланти организовать тузем
ную армш, которая могла бы служить 
имъ въ помощь. Ипсиланти навербовалъ 
самыхъ отчаянныхъ бродягъ страны, ко
торыхъ pyccKie въ конце концовъ разо
гнали нагайками, выйдя изъ терпешя 
отъ ихъ безчинствъ. Румынсше крестья
не снова обременены были реквизитами, 
который уже къ 1809 году настолько ра- 1

1) См. выше, стр. 89— 90.
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зорили страну, что русская арм!я вско
ре должна была добывать пров^антъ изъ 
Одессы и русскихъ областей къ северу 
отъ Днестра. Крестьяне стонали подъ 
тяжестью подводной повинности, потому 
что для нуждъ армш постоянно требо
валось 15— 20 тысячъ телЪгь, запряжен- 
ныхъ парой воловъ. Тяжелее всЬхъ бы
ла повинность по сооружена укр^пле- 
нш. Крестьяне работали подъ ударами 
кнута, погибая тысячами. Французскш ра- 
портъ 1812 года констатируетъ, что тре- 
бовашя русскихъ „довели до крайнихъ 
пред^ловъ отчаяше обывателей, которымъ 
въ ближайшую зиму грозилъ голодъ всл-Ьд- 
■CTBie невозможности вспахать и засеять 
землю". Князю Ипсиланти его освободи
тели стали предъявлять таюя требовашя, 
что онъ въ конце концовъ убежалъ въ Рос- 
•сш. Бояре, которыхъ до этихъ поръ не 
задевала народная нужда, теперь также 
подверглись вымогательствами И гЬмъ не 
менее диванъ Валахш вынужденъ былъ при 
уходе русскихъ поднести Кутузову бога
тый подарокъ „въ знакъ благодарности".

Бухарестскш миръ освятилъ собою но
вое раздроблеше Румынш. Къ „похи- 
щенш Буковины" австршцами въ 1775 
году теперь присоединилось „похищеше 
Beccapa6iH" русскими. Валахсте бояре 
обратились къ Порте съ энергичнымъ про- 
тестомъ, который им-Ьлъ ' такъ же мало 
посл-Ьдствш, какъ и протестъ 1775 года. 
Даже самъ народъ почувствовалъ это по- 
кушеше на его нацюнальность. По раз- 
сказу одного румынскаго летописца, Дра- 
гичи, -„по мере приближешя рокового дня 
выполнешя договора... народъ, собираясь 
толпами, ходилъ взадъ и впередъ по бе- 
регамъ Прута и, какъ стадо, бродилъ по 
деревнямъ. Въ течете нЪсколькихъ не
дель все прощались съ отцами, братьями 
и родственниками... вплоть до того мо
мента, когда имъ предстояло разстаться, 
быть можетъ, навсегда". Прутъ, который 
отныне разд'Ълялъ собою румынсюя обла
сти, сделался „проклятой рекой".

Соцшьное состоите княжествъ. — Подъ 
властью господаря, неограниченнаго вла
стителя въ течете своего кратковремен- 
наго и ненадежнаго правлешя, населеше 
каждаго княжества делилось на два класса: 
бояръ и крестьянъ (промышленные и тор
говые слои едва заметны были въ стране, 
почти ц-Кпикомъ земледельческой). Бояре 
утратили все доблести, которыми укра
шены были ихъ предки въ отдаленный 
уже времена независимости. Непрерывно 
пополняемая греческими проходимцами, 
которыхъ приводили съ собой князья, эта 
аристократ1я едва сохранила свой нацю- 
нальный характеръ. Почти все ихъ жены 
были фанарютскаго происхождешя. Тол
стый и разжиревиля, какъ турчанки, оне 
проводили дни на своихъ диванахъ, одТ- 
тыя въ газъ, обвесивъ шею и руки оже
рельями изъ жемчуга и цехиновъ, покрывъ 
лицо белилами. Немудрено, что ихъ дети 
были греки съ турецкими замашками. 
Бояре не иначе, какъ на коленяхъ, обра
щались къ князю, который въ свою оче
редь самъ падалъ ницъ передъ всякимъ 
пашой; получеше отъ него побоевъ ни
сколько не унижало ихъ. Бауэръ говорить, 
что они „подличали и пресмыкались пе
редъ высшими, зато невыносимо важни
чали передъ низшими; за деньги они го
товы были совершить каюя угодно низо
сти". Въ конце концовъ они разделились 
на три класса, изъ которыхъ первый ста
рался лишь унижать второй, а второй—  
третш. Существуетъ масса анекдотовъ о 
подлости этой знати.

Подъ этой знатью, которая осыпала 
свои костюмы золотомъ и драгоценными 
камнями, и подъ высшимъ духовенствомъ 
греческаго происхождешя стоналъ кре- 
стьянскш народъ, который грабили во всю 
мочь турки и pyccKie, господарь и бояре. 
Никогда крестьянинъ не могъ знать, сколь
ко ему приходится платить, ибо въ любой 
моментъ по требованию Порты на него 
налагались новыя повинности, который 
подлежали уплате въ убшственно корот-
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кш срокъ, и притомъ „выколачивались": 
отца семейства подвешивали за ноги въ 
печь, выкуривали его оттуда, какъ ли
сицу, мучили у него на глазахъ жену и 
детей. Разъ, когда бухарестскш народъ 
принесъ убитыхъ во дворецъ, князь Кон- 
стантинъ Ханжерли въ ответь на жало
бы заметилъ: „Они бы заплатили, ихъ бы 
и не стали убивать".

Французская культура; заря румынской 
культуры. — При фанарютскихъ князьяхъ 
Румышя все еще находится въ перюде 
греческой культуры, которую эти князья 
принесли съ собой. Вместе съ высшимъ 
духовенствомъ греческаго происхождешя, 
имеются и книги, только гречесюя, цер
ковный. Если случайно приходится писать 
по-румынски, то пишутъ не латинскими 
буквами, а славянскими, что придаетъ 
языку потомковъ Траяна характеръ ка
кого-то варварскаго наречья. И все-таки 
Румышя при всей своей отдаленности 
отъ Запада не могла избежать всеобща- 
го въ то время господства французской 
культуры. Съ XVIJI в. главные драгоманы 
Порты начинаютъ прибегать въ своей пе
реписке къ французскому языку, а сде
лавшись румынскими князьями, они вво
дить его при своемъ дворе. У нихъ по
являются секретари-французы. При дворе 
Александра Ипсиланти французсше эми
гранты, самозванный графъ Гаспаръ де 
Бельваль и самозванный маркизъ де Бо- 
поръ де Сентъ-Олеръ— заведуютъ ино
странными делами въ духе, враждебномъ 
Наполеону. Друпе эмигранты устраива
ются учителями французскаго языка въ 
Яссахъ и Бухаресте. Въ Бухаресте осо
бенно выдаются въ этомъ отношенш Ло- 
рансонъ, Рекордонъ, Кольсонъ, Мондо- 
вилль, которые оставили любопытные ме
муары о Румынш. Боярыни почти все на
чинаютъ говорить по-французски и увле
каются французскими романами. Въ Буха
ресте появляются французсюе журналы, 
въ роде органа французскихъ эмигрантовъ 
Лопдопскаго Курьера (Courrier de Londres).

Одновременно съ этимъ стремится за
нять подобающее место и нацюнальный 
языкъ, который находился въ загоне у 
чужеродной аристократш, считавшей его 
за мужицкое нареч1е. Школы съ пре- 
подавашемъ румынскаго языка становят
ся въ княжествахъ достаточно многочис
ленными. Однако, та революция, которая 
открыла самимъ румынамъ благородство 
ихъ языка, началась не въ придунайской 
Румынш, а въ трансильванской, въ Арде- 
алп. Тамъ уже съ начала XVIII века не
сколько высшихъ духовныхъ лицъ сде
лали попытку заменить славянсюя бого
служебный книги румынскими. Таковъ 
былъ, напр., трансильванскш apxienn- 
скопъ Иннокентш Мику или Микуль, ко
торый посылалъ молодыхъ румынъ въ 
Римъ, „где могилы предковъ говорить 
еще о храбрости и добродетели". Его 
племянникъ, Самуилъ Мику, учившшся 
въ Риме, написалъ на румынскомъ языке 
и латинскими буквами Исторгю ардеалъ- 
скихъ румынъ и Ecmopiio румынъ Валах'ш и 
Молдавги, изданную въ БудФ въ 1806 году. 
Теорий Шинкай следовалъ тому же npi- 
ему, стремясь избавить нацюнальный 
языкъ отъ славянскихъ буквъ подобно 
тому, какъ очищаютъ прекрасную рим
скую медаль отъ вековой ржавчины. Въ 
1808 году онъ издалъ первыя главы ру
мынской исторш отъ дакшскихъ временъ 
до 1739 года (целикомъ эта работа по
явилась лишь въ 1843 и 1853 годахъ). 
Венгерсюя власти прюстановили издаше, 
находя „произведете достойнымъ сожже- 
шя, а автора достойнымъ виселицы". На- 
конецъ, Петръ Маюръ настаивалъ на рим- 
скомъ прошломъ и доказывалъ латинское 
происхождеше своего народа. Впослед- 
ствш эта троица румынскихъ патрютовъ 
„загорной" Румынш —  Мику, Шинкай, 
Петръ Маюръ— нашла себе въ придунай- 
скихъ княжествахъ родственную троицу 
патрютовъ: Теория Лазаря, Гел1ада Ра- 
дулеску и Теория Асаки. Въ 1813 году 
последнш открылъ румынскую школу въ
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Яссахъ. Благодаря этимъ учителямъ на
рода и совершилось румынское возро- 
ждеше.

Греки; сощальное положеше въ конце 
XVIII etna. — Безчинства албанскихъ ша- 
екъ при подавленш греческаго эозсташя 
1770 года вызвали опустите Морей и 
собственной Эллады. Последующее поко- 
леше еще видело сожженный деревни и 
груды белеющихъ костей. Нацюнальная 
жизнь укрылась на 1ошйсюе острова, на
ходившиеся въ то время подъ покрови- 
тельствомъ Венецш, и на некоторые 
острова Архипелага.. Если Грещя снова 
заселилась, то это произошло главнымъ 
образомъ благодаря албанскимъ пере- 
селенцамъ, такъ какъ изъ горной Алба
нии мало-по-малу стали выходить мусуль
мански шайки, подавлявший 'всякое стре- 
млете грековъ къ свободе, и колонисты- 
хрисыане, которые, при своей .большой 
готовности .превратиться въ эллиновъ и 
забыть свое горное нареч1е для эллин- 
скаго языка, заполнили собой пробелы, 
сделанные въ исконномъ населенш ту
рецкой саблей. Въ остальномъ продол
жала '■ действовать прежняя организа- 
щя: въ городахъ часть жителей назы
валась турками, потому ли, что это 
были потомки аз!атскихъ * завоевателей, 
или потому, что это были греки, обра
тившиеся къ исламу; но те и друпе го
ворили только по-гречески; въ дерев- 
няхъ были помещики— спаги, тоже двой
ного происхождешя. Рядомъ съ этими 
„турками" и чиновниками Порты стояли 
городская и сельсюя общины, управляе
мый демогероптами и приматами. Ду
ховенство делилось на сельскихъ свя- 
щенниковъ, которые вели такую же жал
кую жизнь, какъ ихъ паства, и были такъ 
же невежественны, какъ она, и на мо- 
наховъ, укрывшихся въ укрепленныхъ 
монастыряхъ, иногда въ монастыряхъ, 
высеченныхъ въ скале прямо надъ про
пастью; все они находились подъ охра
ной султанскихъ фирмановъ и все въ

моменты нужды служили надежнымъ убе- 
жищемъ для жителей равнины.

Арматолы, клефты, пираты.— Наконецъ, 
въ утесистыхъ областяхъ, —  каковы 
Олимпъ, гора Аграфа, горы Акрокераун- 
сюя, Майна, —  гречесюя общины, обла
давший военными привилепями, органи- 
зованныя въ милицш арматоловъ, снаб- 
женныя фирманами, относились безъ 
всякаго уважешя къ сборщикамъ пода
тей или солдатамъ султана. Назначеше 
арматоловъ состояло въ подавленш без- 
чинствъ клефтовъ (воровъ или разбой- 
никовъ); но какъ отличить начальника 
арматоловъ отъ начальника клефтовъ? 
Оба эти вида военныхъ шаекъ являлись 
какъ бы школой воинственной гордости 
греческой расы. Народныя песни, снис
ходительный къ ихъ разбойничьимъ по
двигами, одинаково воспевали подви
ги техъ и другихъ. Современный грече- 
скш историки, Трикуписъ, хорошо пока
зали симпатш къ этимъ „горными вла
стителями" со стороны техъ, кого они 
обирали.

Пираты —  это MopcKie клефты. При
крываясь съ 1770 года русскими фла- 
гомъ, недавно появившимся на бере- 
гахъ Эллады вместе съ братьями Ор
ловыми, они продолжали морскую войну, 
которая считалась оконченной въ 1792 г. 
после Ясскаго мира. Они забирали без
различно, какъ хрисыансюя, такъ и му
сульмански суда. Самыми знаменитыми 
были Ламбросъ Кацантонисъ, состоявший 
когда-то на службе у Екатерины И. Они 
сделали своей главной квартирой Порто- 
Квалю въ Майне, защитивъ это место 
поставленными на горахъ баттареями. Въ 
мае 1792 года они осмелился даже бро
ситься близи Навплш на два француз- 
скихъ судна и поджегъ ихъ. Француз
ское посольство при Порте немедлен
но потребовало примернаго наказашя, и 
французская эскадра, плававшая въ Ар
хипелаге, соединилась съ турецкими 
флотомъ подъ командой капитана-паши.
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Одиннадцать кораблей Ламброса стояли 
на якорФ въ Порто-Квалю, когда онъ 
атакованъ былъ турецкимъ флотомъ при 
содФйствш французская фрегата М о- 
дестъ; береговыя баттареи приведены бы
ли къ молчанш, суда разстрФляны, за
хвачены и торжественно уведены въ Кон
стантинополь.

Хозяйственные успФхи Грецш.— Армато- 
лы, клефты, пираты продолжали въ кон- 
цф XVIII вФка героическую и варварскую 
жизнь, которую вели когда-то герои Гомера 
и этолшцы вукидида. Что касается хозяй- 
ственнаго и умственнаго возрождешя Тре
щи, то оно подготовлялось болФе куль
турными греками Константинополя, 1о- 
ншскихъ острововъ, островковъ Идры, 
Спещи, Псары; они вытФсняли француз- 
скихъ купцовъ въ восточной торговлФ, 
обогащаясь этимъ и прюбрФтая культур
ность, черпая отсюда матер!альные рес- 
сурсы, которые со временемъ будутъ не
обходимы для войны за независимость. 
Это возрождеше подготовлялось также 
богатыми греческими колошями Одессы, 
Анконы, Ливорно, Марселя, даже Пари
жа, Москвы и Петербурга, который го
рячо преданы были нацюнальному дФлу, 
всюду вербовали ему сторонниковъ, со
здавали среди иностранцевъ особый типъ 
филэллина (друга эллиновъ). Отъ этихъ 
промышленныхъ и просвФщенныхъ гре- 
ковъ, пропитанныхъ западными идеями, 
пожалуй черезчуръ снисходительныхъ къ 
порокамъ своихъ соотечественниковъ, 
оставшихся варварами, исходило то дви
жете, которое способствовало увеличе- 
шю греческихъ школъ даже въ странахъ, 
гдф греческая народность съ трудомъ 
оспаривала почву у другихъ народностей, 
и путемъ возрождешя умственнаго обез- 
печило возрождеше политическое.

Французы на 1ожйскихъ островахъ. —  
Корреспонденция Стамати, грека, жившаго 
въ ПарижФ и состоявшаго агентомъ Ди
ректорш, свидФтельствуетъ о той симпа- 
тж, съ какой относились въ то время

греки къ французской революцш. Ихъ 
нисколько не поражали эксцессы рево
люцш, такъ какъ они пр!учены были тур
ками и албанцами къ еще сильнФйшимъ 
эксцессамъ; они усваивали себф только 
принципы свободы, провозглашенные ре- 
волющей; они воодушевлялись ея побФ- 
дами, ибо отъ потрясешя Европы ждали 
независимости для Эллады. Такъ какъ они 
все еще не могли забыть „бФгства рус- 
скихъ" въ 1770 году и тФхъ несчастш, 
который возникли отсюда для ихъ стра
ны, то они вначалФ цФликомъ стояли на 
сторонФ Францш. Но вотъ послФдняя по 
Кампо-Формшскому договору утвердилась 
на 1оншскихъ островахъ г).

ПроповФди Димо и Николы Стефано- 
поли, двухъ корсиканцевъ маинотскаго 
происхождешя, изъ которыхъ одинъ от- 
правленъ былъ въ Майну Директор1ей, 
а другой Бонапартомъ, обращешя послФд- 
няго къ „храброму маинотскому народу", 
къ этимъ „достойнымъ потомкамъ Спар
ты", не остались безъ отклика. Такъ 
какъ въ прежшя времена переселешя изъ 
Морей въ Корсику и обратно были очень

!) 26 мая 1797 года Бонапарта въ сл-Ьдующихъ 

выражешяхъ давалъ отчетъ Директорш о заня

л и  Корфу: „Громадная толпа стояла на берегу, 
встречая наши войска криками радости и востор
га, которые воодушевляютъ народы, вернувцпе 

оеб-Ь свободу. Во главЪ этой толпы былъ папа, 
или верховный глава местной церкви, человЬкъ 

образованный и прекпонныхъ уже лФть. Онъ при
близился къ генералу Джентили и сказалъ ему: 
„Французы, вы найдете на этомъ остров'Ь народъ, 

невежественный въ наукахъ и искусствахъ, кото
рыми славятся друпе народы, но не презирайте его; 
научитесь уважать его, читая вотъ эту книгу". Ге- 

нералъ съ любопытствомъ развернулъ книгу, пред
ложенную ему папой, и не мало удивился, уви- 
дЪвъ, что это была Одиссея Гомера. Острова 
Занте, Кефалошя, св. Мавры стремятся къ тому 
же, выражаютъ то же пожелаше, тЪ же чувства 
къ свободе. Дерево свободы есть во вс-Ьхъ де- 
ревняхъ. Во вс%хъ общинахъ есть самоуправле- 

Hie, и народы эти надеются, что при поддержке 
великой наши они снова вернуть себе науки, 
искусства и торговлю, который они утратили при 
тиражи олигарховъ".
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обычны, то греки весьма склонны были 
вид-Ьть въ Бонапарте соотечественника, 
итальянское имя котораго Buonaparte со
ответствовало греческому Kallimeri. Ма- 
инскш бекъ Колокотронисъ привТтство- 
валъ въ немъ „бога' войны". Онъ органи- 
зовалъ свидашя между обоими француз
скими эмиссарами и делегатами Морей, 
материковой Грецш, Крита, Албанш. Ста- 
мати также отправленъ былъ Директо- 
pieft изъ Парижа для устройства въ Ан
коне бюро возсташя. Другой грекъ, Код- 
рикасъ, драгоманъ турецкаго посла въ 
.Париж-Ь, повидимому способствовалъ тому, 
что его шефъ и Порта ничего не знали 
о приготовлешяхъ къ Египетской экспе- 
дицш. Масса грековъ приняла въ ней 
ynacTie подъ французскими знаменами. 
■Сохранилась ихъ военная песнь, сочинен
ная въ Париже ученымъ грекомъ Кораемъ: 
„Эллины соединились съ защитниками 
■своей свободы, съ неустрашимыми фран
цузами... Оба народа слились въ одинъ... 
Это галло-греческая нащя". Когда 1онш- 
•CKie острова, отделенные- отъ Франщи въ 
1799 году, снова попали къ ней на время 
•съ 1807 по 1813 годъ, Наполеонъ сталъ 
прививать зд4сь воинскш духъ. Онъ на- 
■биралъ зд4сь юнтскихъ конпыхъ охотни- 
ковъ, семиостровиой батальонъ и т. д.

Предтеча независимости: Ригасъ.— Одинъ 
-еессал1ецъ, Ригасъ изъ Велестино, возы- 
м4лъ намереше объединить вс4хъ гре
ковъ въ гетерт, или товарищество, для 
ниспровержешя турецкаго господства. 
Много священниковъ, богатыхъ купцовъ, 
■смелыхъ военачальниковъ вошло въ со- 
-ставъ этой ассощацш. Ригасъ виделся 
въ Вене съ Бернадоттомъ, посломъ рес
публики, который обещалъ свою поддер
жку (1797). Въ это именно время Ри
гасъ сочинилъ свою п4снь паликаровъ и 
свою греческую Марсельезу, которой су
ждено было тридцать леть спустя вооду
шевлять грековъ къ борьбе:

Asois itai3s<; тйу 'ED.tivmv
Идемте, д-Ьти эллиновъ!

Эти воинственный песни вместе съ 
призывомъ къ возсташю онъ отпечаталъ 
у одного греческаго типографщика въ Ве
не, у Евстратш Ардженти, поставивъ въ 
заголовке французскш девизъ: Свобода, 
Равенство, Братство. За нимъ уже очень 
близко следила австршская полищя, такъ 
какъ Австр1я въ то время враждебно от
носилась ко всякому освободительному 
движешю во владешяхъ султана, а фран- 
цузсюя симпатш Ригаса и его сношешя 
съ французами делали его еще более по- 
дозрительнымъ. Весной 1798 года весса- 
лшскш патрютъ отправился въ Tpiecrb, 
чтобы следить поближе за собьтями. 
Онъ послалъ туда впередъ двенадцать 
ящиковъ со своими сочинешями, затемъ 
пачку писемъ къ Бонапарту. Объ этой 
посылке донесено было полицш. Ригасъ 
прибылъ въ городъ, ведя себя крайне 
неблагоразумно: онъ выдавалъ себя за 
греческаго генерала, носилъ нацюнальный 
костюмъ съ античной каской на голове. 
Въ следующую же ночь онъ былъ аре- 
стованъ съ семью другими гетеристами. 
Въ тюрьме онъ сд4лалъ неудачную по
пытку къ самоубшству. Восьмеро гете- 
ристовъ привезены были обратно въ Вену, 
подвергнуты допросу и выданы белград
скому паше, который и велелъ потопить 
ихъ въ Дунае. Когда очередь дошла до 
Ригаса, онъ сталъ отбиваться, разорвалъ 
оковы, ударомъ кулака повалилъ на землю 
одного изъ своихъ стражниковъ. Паша при- 
казалъ разстрелять его. Последшя слова 
патрюта были: „Такъ погибаютъ пали- 
кары, но я посеялъ достаточно, придетъ 
для моего народа часъ жатвы". Несчаспе 
Ригаса было въ томъ, что онъ хотелъ 
действовать раньше времени; но его при- 
меръ, его писашя и особенно его воин- 
ственныя песни не пропали даромъ.

Али-паша янинсшй: албанцы и греки.—  
Къ этому времени непрерывно росло мо
гущество янинскаго паши Али изъ Тебе- 
лена. Потомокъ настоящей турецкой 
семьи, происходившей изъ Малой Азш,
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онъ родился около 1741 года въ Тебе- 
лен-fe (на ВоюссЪ), который отданъ былъ 
султаномъ на ленномъ праве его пред- 
камъ. Его д%дъ Мухтаръ убитъ былъ 
при осаде Корфу (въ 1716 году). Его 
отецъ, Вели, сдЪланъ былъ дельвинскимъ 
пашой, но потомъ лишенъ былъ -это
го достоинства. Онъ умеръ съ горя, оста- 
вивъ вдову Хамко, сына Али и дочь Хай- 
ницу. Чтобы существовать, Али долженъ 
былъ вести жизнь, полную приключенш, 
таская за собой мать и сестру. После 
одной битвы съ бератскимъ пашой онъ 
брошенъ былъ своей шайкой и лишился 
своего достояшя. Хормовсюе и гардик- 
сюе обыватели захватили въ пл-Ьнъ его 
мать и сестру, который подвергались ве- 
личайшимъ оскорблешямъ до гЬхъ поръ, 
пока имъ удалось выкупиться или убе
жать.

После ряда б-Ьдственныхъ л-Ьтъ Али 
нашелъ возможность захватить нечаян- 
нымъ нападешемъ свой ленъ, Тебеленъ, 
перер^завъ при этомъ своихъ враговъ. 
Онъ поступилъ на службу къ дельвин- 
скому паше Селиму-КокЬ, заслужилъ его 
дов-fepie, а потомъ добился отъ дивана 
приказашя убить его. Отличившись въ 
войне съ австршцами, онъ получилъ три- 
кальскш пашалыкъ (около 1788 года) и 
зваше инспектора дорогъ Румелш. Но онъ 
особенно добивался янинскаго пашалыка 
въ самомъ сердце Албаши, своей родины. 
Въ городе шла партийная борьба: Али- 
паша сум%лъ привлечь на свою сторону 
мирныхъ жителей и въ октябре 1788 года 
занялъ городъ и цитадель. Онъ очень 
ловко успокоилъ диванъ, который фор
мально запретилъ ему это предпр1ят1е, и 
заставилъ Порту признать совершившшся 
фактъ. Подобными же средствами онъ за- 
хватилъ артскш пашалыкъ и подчинилъ 
себе Акарнаюю. Местечко Хормово по
пало въ его руки; вспомнивъ когда-то на
несенную ему жестокую обиду, онъ выр%- 
залъ тамъ всЬхъ, кто не успЪлъ бежать, 
и живьемъ зажарилъ одного изъ совер-

шившихъ насил1е надъ его матерью. 
(Позднее онъ обнаружилъ ту же мсти
тельную жестокость въ Гардикахъ, где 
после резни на улицахъ онъ хладнокров
но велЪлъ убить 800 плЪнниковъ.) Теперь 
онъ домогался бератскаго пашалыка, но 
всЬ его усшпя разбивались о сопротивле- 
Hie паши Ибрагима. Последняя поддер- 
живалъ маленьюй воинственный народецъ 
сулютовъ албанскаго племени и право
славная исповедашя. Они жили въ стра
не скалъ, ущелш и пропастей надъ быстро 
несущимся Ахеронтомъ. Въ 1790 году они 
отправили въ Петербургъ посольство хо
датайствовать у Екатерины II о покрови
тельства и просить у нея „пороха". 
Она представила депутатовъ великому 
князю Константину, которая они при
ветствовали, какъ „короля эллиновъ", 
Али воспользовался этой попыткой су
лютовъ, донесъ на нихъ Порте и полу
чилъ фирманъ, возлагавшш на него по- 
ручеше наказать ихъ. 1-го т л я  1792 года 
онъ отправился въ походъ съ 10.000 че- 
лов-Ькъ, но онъ такъ плохо принялся за 
дело, что сулюты, насчитывавпле не бо
лее 2.500 воиновъ, но зато все отлич- 
ныхъ стрелковъ, уничтожили его армю- 
ружейнымъ огнемъ и частью потопили 
въ Ахеронте (ноль 1792 года).

Потомъ появились французы, ставипе 
обладателями венещанскихъ крепостей 
Далмацш и Албанш. Бонапартъ делалъ 
попытки привлечь на свою сторону Али. 
Генералъ Джентили направилъ къ нему 
своего адъютанта Розу, которому паша 
устроилъ великолепный пр!емъ; онъ по- 
местилъ его въ своемъ дворце, отдалъ 
за него замужъ одну изъ самыхъ краси- 
выхъ обитательницъ горъ, демонстратив
но носилъ трехцветную кокарду и про- 
являлъ сочувств1е къ „Правамъ чело
века".

Бонапартъ послалъ ему съ Мальты 
одного изъ своихъ офицеровъ, Лавалет- 
та, съ письмомъ отъ 17 тн я  1798 года, 
въ которомъ называлъ пашу „весьма
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уважаемымъ другомъ“ и прославлялъ за 
его привязанность къ Французской рес
публике. Али об'Ьщалъ свой нейтрали- 
тетъ. Вдругь онъ приказалъ запереть 
Розу въ тюрьму и попробовалъ пыткой 
вынудить у него свЪд-Ьшя о французскихъ 
силахъ. ЗагЬмъ въ октябре 1798 года 
онъ пошелъ на Превезу, защищаемую 
300 французовъ, заставилъ ихъ сдаться 
и перебилъ жителей. После этого онъ за- 
нялъ КаМеницу и Бутринто; но англичане 
и pyccxie, какъ раньше французы, по
мешали ему стать твердой ногой на 
1оншскихъ островахъ и аттаковать Паргу.

Въ следующемъ году онъ возобновилъ 
войну противъ сулютовъ и, притворно 
проявляя самое пламенное мусульманское 
ycepflie противъ христщнъ, заставилъ со- 
седнихъ бековъ и даже пашей, въ роде 
дельвинскаго Мустафы и бератскаго Ибра
гима, явиться къ нему со своими контин
гентами (шнь 1800 года). На этотъ разъ 
онъ не рискнулъ форсировать ущелья; онъ 
удовольствовался тесной блокадой сулю
товъ въ ихъ скалахъ, стараясь взять ихъ 
изморомъ, отрезать имъ доступъ къ род- 
никамъ. Сулюты, отправивъ часть жен- 
щинъ и детей въ Паргу и на 1оншсюе 
острова, поддержаны были храбрымъ Фо- 
тосомъ Тсавелласомъ и увещашями мона
ха Самуила и сопротивлялись до декабря 
1803 года. Тогда только они капитули
ровали обязавшись покинуть свою родную 
страну, но съ правомъ уйти, куда угодно. 
Они ушли тремя отрядами, направляясь 
на Паргу, Цалонго и Решассу. Въ этотъ 
моментъ монахъ Самуилъ. который за
перся въ небольшомъ укрепленш, взор- 
валъ себя тамъ вместе съ нападавшими 
на него турками. Али объявилъ услов1я 
сдачи нарушенными и пустилъ своихъ сол- 
датъ въ погоню за эмигрантами. Только 
те, которые пошли по дороге на Пар
гу, избавились отъ уничтожешя. Осталь
ные были захвачены врасплохъ и переби
ты. Ихъ жены побросались съ детьми въ 
пропасть.

Теперь паша направилъ свои победо
носный войска противъ кирджали и клеф- 
товъ. Съ 10.000 албанцевъ разбилъ онъ 
первыхъ и проникъ до воротъ Филиппо- 
поля. После этого онъ принялся окру
жать клефтовъ. Летомъ 1805 года они 
держали въ ' Карпенизи что - то въ роде 
военнаго совета, на которомъ обсуждался 
планъ всеобщаго возсташя Грецш. Въ 
течете зимы одинъ изъ нихъ, Никоца- 
расъ, съ отрядомъ отборныхъ воиновъ за- 
думалъ смелый проектъ пойти на помощь 
Кара-Георгш. Онъ проникъ до Стримона, 
но тутъ его отрядъ былъ уничтоженъ. 
Осенью 1806 года Али чуть было не за 
хватилъ островъ св. Мавры, но былъ 
отбить гражданами, которыхъ поддержали 
клефты съ материка и пиратъ Ламбросъ 
Кацантонисъ. Когда вследств1е Тильзит- 
скаго мира положеше Порты сделалось 
опаснымъ, Али, забывая свое прежнее 
пренебрежете къ Бонапарту, сделалъ по-' 
пытку войти въ соглашеше съ Наполео- 
номъ, предлагая подчиниться его протек
торату при условш, что онъ, Али, при
знать будетъ наследственнымъ госуда- 
ремъ Io-шйскихъ острововъ. Когда импе- 
раторъ велелъ ответить ему, что не 
желаетъ больше слышать про него, Али 
горько жаловался французскому консулу 
Пуквиллю, прибавляя: „Если Бонапартъ 
гонитъ меня въ дверь, я войду въ окно. 
Я хочу умереть его слугой".

Несколько времени спустя онъ уничто- 
жилъ отрядъ еессалшца Евеим1я Блаха- 
васа, который съ вершины Олимпа при- 
зывалъ къ оружш всехъ эллиновъ, под- 
держивалъ сношешя съ северными гре
ками вплоть до константинопольскихъ.

Ведя борьбу съ врагами Порты, Али не 
забывалъ и своихъ. Одинъ изъ помощни- 
ковъ Али, Омеръ Врюнисъ, юсаждапъ въ 
Берате пашу Ибрагима и, пугая его упо- 
треблетемъ конгревскихъ ракетъ, кото
рыми снабдили его англичане, принудилъ 
его сдаться въ пленъ. Али обобралъ дель
винскаго пашу Мустафу. Затемъ онъ взялъ
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Аргиро-Кастро и Гордики, бывиле чемъ-то 
въ роде свободныхъ городовъ. Вся Албашя 
была въ его рукахъ. Онъ былъ истин- 
нымъ властителемъ горъ. Онъ готовъ 
былъ играть великую роль, которую слу
чай предоставилъ ему въ посл'Ьдующш 
перюдъ. Онъ объединилъ въ одно на- 
цюнальное целое племена скипетаровъ, 
до т-Ьхъ поръ ожесточенно враждовавшая 
между собой. Онъ мечталъ свергнуть 
султана и заменить выродившуюся расу 
османлисовъ новою и победоносною ра
сою. Это— то же самое, о чемъ про себя 
мечтали славяне Пасванъ-Оглу и Джез- 
заръ, позднее другой албанецъ Мехметъ- 
Али египетсшй. Али янинскш, совершен

ный албанецъ по воспитанш, едва знав- 
Ш1Й по-турецки, свободный отъ всякаго 
релипознаго фанатизма, казался албан- 
цамъ чемъ-то въ роде мусульманскаго 
Скандеръ-Бека. Въ грекахъ онъ вызывалъ 
воспоминаше объ одномъ древнемъ ал
банце, Пирре. Хотя онъ часто обагрялъ 
свои руки кровью своихъ соседей-грековъ, 
однако, уже однимъ внесешемъ разстроб- 
ства въ соседшя турецюя области и ко- 
лебашемъ авторитета Порты онъ делалъ 
возможнымъ успехъ общаго возсташя 
эллиновъ. Имя этого кровожаднаго врага 
грековъ тесно связано съ HCTopieft буду
щей греческой револющи.
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Скандинавскт государства.
(1 7 8 9 -1 8 1 6 ) .

I.— Швещя.

Перюдъ исторш Швецш, обнимаклцш 
время съ 1789 по 1815 годъ, имЬетъ 
огромное значете. Масса событш совер
шится за эти двадцать шесть лета и во 
многомъ изменится положеше вещей. 
Предпринятая войны вначале будутъ не
счастливы для Швецш, и все - таки она 
опять найдетъ долю былого своего вели
чия подъ управлен1емъ значительнаго че
ловека, Бернадотта, который сумЪлъ дать 
усыновившей его стране возможность 
извлечь пользу изъ того потрясешя, въ 
которомъ находилась Европа къ концу 
наполеоновской эпопеи. Въ результате 
этихъ войнъ карта Европы подверглась 
перекройке: Швещя утратила Финляндш 
и прюбрела Норвегш. Эти же войны ото
звались на внутренней политике страны 
и вызвали революцию (въ 1809 году). Пе
рюдъ, которымъ намъ здесь предстоитъ 
заняться, открывается другимъ внутрен- 
нимъ кризисомъ, но последнш не стоитъ 
ни въ какомъ отношенш къ деламъ осталь
ной Европы, и въ особенности къ рево- 
люцюнному движенш, которое начинало 
обрисовываться во Францш: государствен
ный переворотъ 1789 года является лишь 
последств!емъ предшествовавшихъ собы

тш и логическимъ продолжешемъ цар- 
ствовашя Густава III.

Царствоваше Густава III со времени пе
реворота 1789 года.— После аньялскихъ 
заговоровъ, после своего путешествия въ 
Дапекарлю и успеха въ Гётеборге Гу- 
ставъ III решилъ окончательно сломить 
дворянство, закончивъ дело 1772 года, 
и созвалъ въ конце 1788 года сеймъ, 
собравшшся въ Стокгольме 26 февраля 
1789 года.

Предстояло обсудить двояюе вопросы: 
вопросы финансовые и вопросы полити- 
чесюе и конституц!онные. Первые не вы
звали значительныхъ затрудненш: какъ 
посредственный администраторъ, король, 
чтобы справиться съ расходами, вызван
ными войною противъ Россш, вынужденъ 
былъ прибегнуть къ средствамъ, которыя 
сделали опаснымъ и безъ того непрочное 
положеше шведскихъ финансовъ. Дефи
цита былъ очевиденъ; пришлось признать 
его и заняться возможно скорымъ его 
устранешемъ.

Разрешеше конституцюнныхъ вопро- 
совъ представляло гораздо большая за- 
труднешя. Съ первыхъ же заседанШ сей
ма въ среде дворянства обнаружилась 
ненависть къ королю. Когда Густавъ III 
началъ съ просьбы о назначенш тайной
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комиссш, съ которой онъ могъ бы обсу
ждать военныя дела, собрате дворянства, 
очень бурное, выразило стремлеше 
снабдить своихъ комиссаровъ точными 
инструкщями и дошло даже до оскорблешя 
сеймоваго маршала, который въ силу 
своего звашя по закону являлся предсЪ- 
дателемъ дворянскаго собрашя. Взбешен
ный король собралъ все четыре сослов5я 
и потребовалъ отъ дворянъ, чтобы они 
извинились передъ маршаломъ; когда они 
отказались и выразили протестъ, король 
прогналъ ихъ долой съ своихъ глазъ. После 
этого онъ обратился съ первоначальнымъ 
своимъ предложешемъ къ тремъ непри- 
вилегированнымъ сослов1ямъ и добился 
отъ нихъ назначешя тайной комиссш, 
обещавъ даровать имъ привилегш; дей
ствительно, онъ предложилъ на разсмот- 
peHie комиссш проектъ акта, который 
названъ былъ актомъ единетя и безопас
ности.

Надо было заставить принять этотъ 
актъ на сейме. Уверенный въ согласш 
трехъ непривилегированныхъ сословш, 
король не остановился передъ государ- 
ственнымъ переворотомъ, передъ наси- 
л!емъ надъ дворянствомъ. Прежде всего 
онъ велелъ схватить главныхъ вожаковъ 
аристократш, затемъ созвалъ полное со- 
6paHie и представилъ на его одобреше 
актъ единешя и безопасности; большин
ство непривилегированныхъ подало го- 
лосъ за, дворянство решительно высказа
лось противъ,потребовало предваритель- 
наго обсуждешя этого акта и осталось 
при своемъ мненш, которое, однако, не 
было принято во внимаше. Три неприви
легированныхъ сослов1я и сеймовый мар- 
шалъ подписали актъ, и онъ признанъ 
былъ принятымъ.

Въ акте единешя и безопасности при
ходится считаться съ двойнымъ рядомъ , 
постановленш. Прежде всего, во испол- ■ 
неше обещанш короля, непривилегирован- j 
ныя сослов1я получили известныя приви- ; 
neriH или изъят1я по части налоговъ и ;

прюбрели право занимать некоторый 
определенныя высыпя должности, до техъ 
поръ предназначавппяся исключительно 
для дворянства.

Въ обменъ на эти преимущества ко
роль силился вернуть королевской власти 
возможно большее количество прерога- 
тивъ, дополняя такимъ образомъ дело 
1772 года. Прежде всего ограничены были 
права сейма: такъ, король могъ объявлять 
войну помимо него; далее, король оста- 
влялъ за собою право инищативы на сей
ме, который, однако, сохранялъ верхо
венство въ области законодательной. Актъ 
единешя и безопасности въ сущности 
знаменуетъ собой также и конецъ сена
та: действительно, король могъ по своему 
усмотренш определять число сенаторовъ; 
онъ не назначилъ ни одного.

Установленный такимъ путемъ поря- 
докъ, безъ сомнешя, не былъ абсолютиз- 
момъ: въ теорш власть короля все еще 
очень ограничена, именно полномоч1ями 
сейма. Но въ действительности настроеше 
умовъ было таково, что Teopin ничего не 
значила, и Густавъ III въ 1789 году былъ 
почти въ такомъ же положенш, въ ка- 
комъ находились въ конце XVII или въ 
начале XVIII века его предшественники 
Карлъ XI и особенно Карлъ XII; на прак
тике королевская власть становилась въ 
полномъ смысле слова всемогущей.

Государственный переворотъ 1789 года 
въ известной степени аналогиченъ съ пе
реворотами 1680 и 1772 года; однако, онъ 
во многомъ и отличенъ отъ нихъ. И 
прежде всего онъ сопровождался гораздо 
большими насшпями, чемъ предшествую- 
Щ1е перевороты, происшедипе почти въ 
законной форме. Кроме того, тутъ не при
ходится говорить о замене предшествую- 
щаго, признаннаго дурнымъ режима но- 
вымъ и всеми желаннымъ режимомъ: но
вый не соответствовалъ реальнымъ ну- 
ждамъ страны, онъ являлся скорее про- 
стымъ следств1емъ личной политики ко
роля. Вотъ почему результаты этого акта
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были пагубны прежде всего для самого ко
роля, а затЪмъ и для Швецш.

УбШство Густава III; регентство. —  Въ
шл-Ь 1789 года вспыхнула французская 
револющя. Принимая во внимаше отно- 
шешя Густава III къ Людовику XVI и къ 
Марш-Антуанетте, а также его абсолю- 
тистичесюя идеи, легко понять, что онъ 
долженъ были обнаруживать мало симпа- 
тш къ революцюнному движетю. Поэто
му онъ быстро вступилъ въ переговоры 
съ Росшей, подписалъ Верельскш миръ 
и готовился проявить инициативу вме
шательства во французсюя дела. Съ та
кими намерешемъ онъ совершилъ даже 
поездку' въ Ахенъ, чтобы войти въ согла- 
шен!е съ вождями эмиграцш. Въ это вре
мя дворянская оппозищя, приведенная въ 
отчаяше собьтями 1789 года, перешла 
въ настоящую ненависть, и несколько че- 
ловекъ дворянъ решили избавиться отъ 
короля: составленъ былъ заговоръ, и въ 
ночь съ 15 на 16 марта 1792 года во 
время бала Густавъ III былъ смертельно 
раненъ выстреломъ изъ пистолета; убш- 
цей оказался Анкарстрёмъ, отставной 
гвардейскш капитанъ. Король прожилъ 
до 29 марта.

Густавъ III оставилъ сына, который 
вступилъ на престолъ подъ именемъГуста- 
ва IV Адольфа; но молодой король —; 
ему было четырнадцать летъ— былъ не- 
совершеннолетенъ. Значитъ, нужно было 
регентство: согласно съ волею умирав- 
шаго отца, регентство поручено было его 
дяде, герцогу сюдерманскому, человеку 
испытанной храбрости, но лишенному ума 
и энерпи. Первымъ актомъ регента явилось 
распоряжеше о суде надъ убшцами его 
брата. Преследовали вначале были очень 
строги и привели къ большому количе
ству арестовъ. Но эта строгость мало- 
по-малу смягчилась, и большинство захва- 
ченныхъ было отпущено. Только Анкар
стрёмъ и некоторые изъ наиболее заме- 
шанныхъ въ дело заговорщиковъ пред
стали передъ судомъ. Убшца пригово-

ренъ былъ къ смерти и к'азненъ; осталь
ные подверглись лишь незначительнымъ' 
наказашямъ. Эта мягкость приписана была 
вл1яшю одного человека, который играли 
преобладающую роль въ Швецш въ те
чете последующихъ летъ, а именно Рей- 
терхольму. Последнш былъ личнымъ дру- 
гомъ герцога сюдерманскаго. При Густа
ве III ему поручали лишь не особенно 
важныя административный обязанности. 
Умный, тщеславный, увлеченный либе
ральными идеями, заимствованными у 
Руссо, онъ получилъ огромное вл1яше на 
ограниченный умъ регента, и въ сущ
ности онъ являлся истиннымъ правите- 
лемъ страны. Такъ какъ онъ былъ изъ 
числа ожесточенныхъ враговъ покойнаго 
короля, которому онъ не могь простить 
заключешя въ тюрьму своего брата во 
время переворота 1772 года, то онъ на- 
чалъ устранять отъ власти сторонниковъ 
Г устава III, густавцевъ, которые съ этого 
момента становятся оппозицюнной пар
ией и часто ищутъ поддержки за грани
цей, особенно у PocciH. Либеральныя тен- 
денцш новаго правительства обнаружи
лись внутри мерами въ пользу свободы 
печати, вовне— сближешемъ съ Франщей. 
Въ то же самое время Швещя вела пе
реговоры съ Дашей, и договоръ, заклю
ченный въ 1794 году, содержитъ въ себе 
первые зачатки того, что превратилось 
потомъ въ лигу нейтральныхъ 1).

Царствоваше Густава IV Адольфа.— Въ 
1796 году Густаву IV сравнялось во
семнадцать летъ; въ своемъ завещанш 
его отецъ определилъ передать ему 
управлеше въ эти именно годы, и Гу
ставъ IV немедленно приняли власть. Онъ 
обладали въ гораздо большей степени 
главными недостатками Густава III, но 
безъ его достоинствъ: страшно упрямый, 
умственно ограниченный, онъ еще больше 
своего отца пропитанъ былъ идеями абсо
лютной монархии и принципами боже-

Д См. т. I, стр. 36.
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ственнаго права. Кроме того, появившись 
въ разгаръ такой смутной эпохи, онъ былъ 
черезчуръ безтолковъ для того, чтобы фи
гурировать среди европейскихъ госуда
рей. Начало новаго царствовашя отмече
но было во внутренней политике реак
цией: густавцы вернулись ко власти, Рей- 
терхольмъ изгнанъ былъ изъ столицы, и 
герцогъ сюдерманскш стушевался оконча
тельно. Во внешней политике король 
Швецш окончательно примкнулъ къ Лиге 
нейтральныхъ (1800 годъ) и мало обра- 
щалъ на себя внимашя до вступлешя на 
престолъ Наполеона I. Съ этого момента, 
движимый слепою ненавистью, которая 
заставляла его видеть въ новомъ импе
раторе французовъ самого антихриста, 
онъ ввергнулъ Швещю въ таюя осложне- 
шя, который привели ее на край гибели: 
во время войны 1805 — 1807 гг. Швещя, 
постоянно побиваемая, дожила до того, 
что французсюя войска заняли Помера- 
н т , Въ результате происшедшаго между 
Наполеономъ и Александромъ соглашешя 
въ Тильзите, русскш императоръ отнялъ 
у Швеции Финляндш *).

Револющя 1809 года.— Между темъ въ 
Швецш господствовало всеобщее недо
вольство и самимъ королемъ и— какъ это 
уже случилось во времена Карла XII—  
режимомъ, представителемъ котораго онъ 
являлся. Действительно, шведы негодуя 
смотрели на внешнее и внутреннее па- 
деше своей страны; со всеми соседями 
шла война, приходилось воевать разомъ 
на три фронта: на юге съ Дашей, на 
западе съ Норвепей, на севере съ Фин- 
лянд!ей; всюду побиваемые, шведы не до
веряли более своему вождю. При такихъ 
обстоятельствахъ дело было только за че- 
ловекомъ, который решился бы действо
вать: генералъ Адлерспарре, командовав
ши арм1ей, которая оперировала на нор
вежской границе, пошелъ на Стокгольмъ. 
Густавъ IV Адольфъ собрался было бежать

подъ защиту южной армш, но не могъ 
выполнить своего плана, былъ аресто- 
ванъ въ стокгольмскомъ дворце 13 марта 
1809 года и отвезенъ въ замокъ Дрот- 
нинггольмъ. Впоследствш сеймъ приго
ворить его къ изгнанш изъ королевства. 
Герцогъ сюдерманскш временно взялъ на 
себя управлеше съ титуломъ правителя 
королевства, затемъ 1 мая 1809 года со
брался сеймъ для выбора короля и вы
работки конституцш. Новымъ королемъ 
сталъ герцогъ сюдерманскш, принявшш 
имя Карла XIII.

Любопытное и редкое обстоятельство: 
реакщя, последовавшая за этой револю- 
щей, была очень умеренная. Конститущя 
1809 года, основныя положешя которой 
действуютъ и поныне *), существенно ха
рактеризуется темъ, что она возвращаетъ 
сейму и сенату власть, которая отнята 
была у нихъ въ 1772 и 1789 годахъ. Но 
это не было возвращеше къ полной анар- 
хш въ роде той, какая была во времена 
Свободы. Король продолжаетъ созывать 
сеймъ по собственному желант, но на 
случай, если онъ не воспользуется этимъ 
правомъ, конститущя постановляетъ,что 
сеймъ собирается безъ созыва каждые 
пять летъ. Контролирующая власть чи- 
новъ становится более обширной, и чле
ны сената ответственны передъ ними. 
Наконецъ, сенатъ преобразованъ: въ со
ставе 9 членовъ, изъ которыхъ каждый 
имеетъ особыя полномоч1я, сенатъ обра- 
зуетъ нечто въ роде совета министровъ, 
находящагося подъ председательствомъ 
короля и высказывающаго въ большин
стве случаевъ свое мнеше.

Помимо избрашя короля и выработки 
конституцш сеймъ 1809 года долженъ 
былъ заняться выборомъ наследника пре
стола. Действительно, Карлъ XIII, жена
тый на голштинской принцессе Ядвиге-

! )  Однако, положешя, касаюипяся сейма и се
ната и приведенный зд-Ьсь, подверглись изм^не- 
шямъ по законамъ 1840 и 1865 года.
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ЕлизавегЬ-ШарлотгЬ, не имели детей, 
а его возрастъ не позволяли разсчиты- 
вать, что у него будетъ потомство. На- 
м-Ьченъ былъ принцъ ХрисФанъ-Августъ 
аугустенбургскш, находившшся въ род
стве съ датскимъ царствующимъ домомъ 
и командовавшш датской арм1ей въ Нор- 
вегш; этотъ выборъ казался залогомъ 
мира, а Швеция такъ нуждалась въ немъ, 
что новый принцъ очень быстро npi- 
обр-Ьлъ популярность. Со времени этого 
избрашя въ первый разъ появляется 
мысль о возможной уши между Норве
гией и Швецией съ целью вознагражде- 
шя Швецш за утрату Финляндш. Усы
новленный Карломъ XIII Христ1анъ-Ав- 
густъ сталь съ этихъ поръ называться 
Карломъ-Августомъ.
' Первымъ актомъ новаго правитель
ства,'установленнаго изъ ненависти къ 
войне, явилось подписаше мира со вс"Ь- 
ми: съ Росшей, которой окончательно
уступлена была Финлянд1я, по Фрид- 
рихсгамскому договору (сентябрь 1809 
года); съ Дашей въ 1енкёпингё> (де
кабрь 1809 года); съ Франщей въ Па
риже (январь 1810 года). Последнш до- 
говоръ возвращалъ Швецш Померанию, 
но подтверждалъ ея присоединеше къ 
континентальной блокаде. Одно время 
можно было думать, что Швещя опра
вится отъ бЪдствш только что пережи- 
таго бурнаго перюда; но спокойств!е бы
ло непродолжительно. Карлъ - Августъ 
скончался 28 мая 1810 года отъ апо- 
плектическаго удара. Даже въ провинцш 
распространились слухи объ отравлении, 
и, когда его т-Ьло привезено было въ 
Стокгольмъ, вспыхнулъ сильный мя- 
тежъ, во время котораго убитъ былъ 
великш маршалъ королевства графъ 
Ферзенъ.

Созванъ былъ сеймъ, который и со
брался въ Эребро 23 шля 1810 года съ 
целью выбрать новаго насл-Ьднаго принца. 
Выборъ требовалъ осмотрительности, ибо 
д£ло шло о будущемъ Швещи.

Состояше уновъ. —  Правительство, вы
шедшее изъ революцш 1809 года, было
честно и добросовестно; но хотя новая 
конститущя и предоставляла королю до
вольно большое значеше, онъ ни въ чемъ 
не проявлялъ его. Покойный наследный 
принцъ не успели прюбрЪсть вл1яшя;. 
что касается совфтниковъ короля, то у 
нихъ не было ни привычки къ власти,, 
ни решимости; помимо этого, между ними 
возникло разноглаФе. Въ общемъ новое 
правительство, удовлетворяя до изв-Ьст- 
ной степени ту нужду во внутреннемъ 
порядке, которая и способствовала его 
установленш, не вполне отвечало же- 
лашямъ шведскаго народа. И вотъ те
перь хотелось выбрать насл-Ьднаго прин
ца, который былъ бы способенъ непо
средственно взять въ руки настоящую 
власть и осуществить то, чего отъ него 
ожидали. А у всЬхъ шведовъ жили въ- 
дуцгЬ надежда и желаше реванша. Шве
щя была бита, подверглась, нашествш, 
унижена и искалечена; они стремились 
вернуть ей прежнее положеше въ Европе. 
Эти желашя находили себе усиленную- 
поддержку въ движенш, происходившемъ 
тогда въ умахъ; съ одной стороны, идеи 
французской революцш, которыя въ бо
лее или менее измененномъ виде при
водили тогда въ брожеше всю Европу,, 
добрались въ конце концовъ и до Скан- 
динавш, и если оне не проявились тамъ 
въ резкой форме, то все-таки оказали 
известное вл!яше. Съ другой стороны, 
это было время первыхъ проявленш важ- 
наго литературнаго движешя; къ нему 
придется вернуться въ другой главе, 
чтобы изложить его во всей полноте, но 
некоторый существенный черты его тФмъ 
не менее придется отметить уже здесь. 
Это было прежде всего и главными обра- 
зомъ движеше романтическое, реакщя про- 
тивъ классической школы царствовашя 
Густава III; эта реакщя вызвана была до 
известной степени вл!ян1емъ немецкой 
литературы, а съ другой стороны— BHin-
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шями чисто скандинавскими. Стало за
метно очень определенное движете къ 
изученда старинныхъ традицш страны; 
нащональное чувство было приподнято 
■более, чемъ когда-либо, и, увлекаясь все 
более и более теми временами, когда 
Швещя была велика и могущественна, 
люди невольно все сильнее желали при
шествия героя, который вывелъ бы ее 
изъ настоящаго унижешя.

Къ этимъ глубоко патрютическимъ чув- 
ствамъ присоединилось большое изумле- 
Hie, а потомъ и известная симпаНя къ 
великому полководцу, который въ тече
т е  двенадцати летъ  победителемъ но
сился по Европе,— къ императору Напо
леону. Конечно, онъ былъ врагомъ Шве
ции, но всякая вражда къ нему исчезала 
въ виду того обстоятельства, что въ 
глазахъ шведскаго народа единственнымъ 
ответчикомъ за существующее печаль
ное положение делъ являлся шведскш 
король. Наконецъ, подумывали и о томъ, 
что оставаться въ числе враговъ Напо
леона довольно-таки опасно, и надея
лись, что соглашете съ нимъ, наобо- 
ротъ, принесетъ съ собой много преиму- 
ществъ; въ частности разсчитывали на 
смягчете требованш императора, кото
рый для применетя своей системы кон
тинентальной блокады собирался воспре
тить Швецш всякую торговлю съ Анппей.

Избраже Бернадотта.— При самомъ на
чале избирательна™ сейма налицо было 
два кандидата: датскш король Фри-
дрихъ VI и принцъ Фридрихъ-Христ1анъ 
аугустенбургскш, младш!й брать умер- 
шаго наследника престола. Последнш 
являлся кандидатомъ со стороны короля, 
который въ стремлении своемъ следовать 
политике, начатой въ 1809 году, пола- 
галъ, что Швещя, остановившая сначала 
свой выборъ на старшемъ брате, теперь 
безъ затруднений выберетъ младшаго; та- 
кимъ образомъ наследнымъ принцемъ 
будетъ датчанинъ, т.-е. другь Наполеона, 
а это считалось безусловно необходи

мыми Впрочемъ, чтобы обезпечить себе 
расположеше императора французовъ, 
Карлъ XIII обратился къ нему по этому 
поводу съ письмомъ.

Но хотя принцъ аугустенбургсюй и 
являлся офищальнымъ кандидатомъ, онъ 
все-таки мало былъ популяренъ въ Шве
цш , особенно въ армш, которая хотела 
назначетя французскаго маршала на- 
следникомъ престола. Случилось, что 
письмо Карла- XIII къ Наполеону повезъ 
въ Парижъ молодой офицеръ Карлъ- 
Отто Мернеръ, который, действуя по 
поручен™ одного упсальскаго комитета, 
сталъ искать среди маршаловъ такого, 
который подходилъ бы шведамъ; онъ 
обратился къ Бернадотту. Последнш, не 
компрометируя себя, далъ понять, что, 
можетъ быть, и принялъ бы это предло- 
жеше, если императоръ не станетъ это
му противиться. Затемъ' Мёрнеръ въ 
полномъ убежденш, что Наполеонъ под- 
держитъ это избрате, вернулся съ доб
рою вестью на родину, а Бернадоттъ 
отправилъ въ Швец™ эмиссара отъ име
ни Фурнье, который сталъ интриговать, 
воспользовался тФмъ, что у него былъ 
дипломатическш паспортъ, написанный 
рукой министра иностранныхъ делъ, 
истолковалъ рядъ писемъ въ духе, бла- 
гопр!ятномъ своему делу и сделалъ все 
это такъ ловко, что шведское правитель
ство, вначале настроенное враждебно, 
вскоре прониклось убеждетемъ, что этотъ 
эмиссаръ говорить отъ имени импера
тора, и кончило темъ, что приняло прин
ца ди Понте-Корво, который и былъ из
брать наследнымъ принцемъ Швецш 
21 августа 1810 года. Итакъ, Бернадоттъ 
въ сущности избранъ былъ главнымъ 
образомъ потому, что его считали кан
дидатомъ императора. А между темъ На
полеонъ, обыкновенно столь быстрый въ 
своихъ решетяхъ, на э т о т ъ  разъ еще 
не сумелъ притти къ определенному ре
шен™. Съ одной стороны, поддерживая 
Бернадотта, онъ боялся раздражить рус-
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скихъ, которые сочли бы это назначеше 
за актъ враждебности; съ другой сто
роны, не особенно полагаясь на верность 
своего маршала, онъ разсчитывалъ дер
жать его въ.рукахъ хоть некоторое время, 
достаточное для того, чтобы окончатель
но закрыть Швецш для англшской тор
говли и осуществить на сЬвер%, какъ и 
на югФ, свой замыселъ континентальной 
блокады. При этихъ обстоятельствахъ онъ 
такъ и не сум’Ьлъ стать на определен
ную точку зр-Ьтя, а когда избраше со
стоялось, ему оставалось только заявить 
Европе, что онъ тутъ не при чемъ. Темъ 
временемъ Бернадотть направлялся къ 
Швецш. Въ Даши онъ перешелъ въ лю
теранство. Усыновленный Карломъ XIII, 
онъ принялъ имя Карла-1оанна и въ на
чале ноября 1810 года вступилъ въ Сток- 
гольмъ. Здесь онъ произвелъ на всехъ 
самое пр1ятное впечатлЪше, и популяр
ность его сразу стала значительной. До
пущенный съ самаго своего прибьтя къ 
участш въ делахъ, онъ немедленно по- 
лучилъ преобладающее BniHHie на короля 
и на членовъ совета. Съ этихъ поръ 
онъ является настоящимъ правителемъ 
Швецш.

Начало правлешя Карла-1оанна; „полити
ка 1812 года“ . — Весь интересъ первыхъ 
летъ правлешя новаго наследнаго прин
ца сосредоточивается на его внешней 
политике. Положеше Швецш въ эту ми
нуту было таково, что все для нея зави
село отъ того, какъ сложатся ея отношешя 
къ различнымъ державамъ Европы. Вну
тренняя политика Карла-1оанна за это 
время можетъ быть названа ничтожною, 
и приходится отметить разве только 
меры, направленная къ реорганизации 
армш, да и то эти меры находятся въ 
связи съ внешними вопросами. Зато 
внешняя политика значительна и досто
примечательна: Карлъ-1оаннъ задумалъ 
выполнеше чрезвычайно обширнаго и 
яснаго плана и работаетъ надъ его осу- 
ществлешемъ съ такою настойчивостью

и такимъ постоянствомъ усилш, которая 
позволяютъ считать его настоящимъ го- 
сударственнымъ человекомъ.

Общее положеше Европы было такоио, 
что поведете Швецш являлось чрезвы
чайно важными. Союзъ между Росаей и 
Франщей былъ уже непроченъ; улегшееся 

. было на время соперничество Наполеона 
съ Александромъ ежеминутно готово бы
ло возобновиться; по своему положению- 
между этими двумя державами Швещя 
могла явиться полезной поддержкой той 
или другой, а загЬмъ ей уже нетрудно 
было получить хорошую плату за свою- 
помощь.

Карлъ-1оаннъ и шведы совершенно 
сходились на мысли о томъ, что надо 
воспользоваться этими выгодными поло- 
жеьпемъ и попытаться вернуть себ'Е, та
кимъ путемъ почетное мЪсто въ Евро- 
п-fe; но принцъ и страна желали не одно
го и того же: Карлъ-1оаннъ хотели за
брать ‘ въ свои руки Норвепю, а Шве
щя, или по крайней м%р  ̂ большинство 
шведовъ желало вернуть себЪ обладаше 
Финлящцей: оно никакъ не могло при
мириться съ мыслью, что Финляшпя оста
нется въ рукахъ царя. Карлъ-1оаннъ ви- 
д-Ьлъ въ прюбр^тенш Норвегш много- 
стороншя преимущества. Какъ челов-Ькъ 
очень честолюбивый, стремившшся къ со- 
вершёнш великихъ д-кггъ, онъ вообра
жали себ4>, что подобное присоединеше 
дастъ Mipy высокое представлеше о era 
тапантахъ. КромФ того, обладание другою 
частью полуострова было въ его глазахъ 
цФнн'Ье обладашя какою угодно другою- 
территор!ей. Швеция такимъ путемъ npi- 

обр^ла бы полное географическое един
ство; въ случа-Ь- будущихъ конфликтовъ- 
съ Дашей ей не пришлось бы держать ар- 
мш на западной границ-fe, которая до 
этихъ поръ такъ часто была поди угро
зой нападешя; наконецъ, достигнувъ бо- 
лЪе изолированнаго отъ остального Mipa 

положешя, Швещя уже въ силу одного 
этого была бы менФе уязвима.
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Но ведь Норвепя принадлежать Данш, 
а последняя— верный союзникъ Наполе
она. Значить, будетъ трудно добиться 
желаннаго результата, опираясь на Фран
цию. Надо, следовательно, обезпечить себе 
поддержку со стороны державъ, враждеб- 
пыхъ Наполеону. Карлъ-1оаннъ быть мо- 
жетъ, склонится къ этому, темь скорее, 
что онъ питаетъ къ императору довольно 
•сильную антипатию. Каково бы ни было 
вл)яше последняго обстоятельства на по
ведете наследнаго принца, одно остается 
достовернымъ, а именно— твердое реше- 
Hie Бернадотта взять Норвегда и его на- 
мереше добиться этого, опираясь глав- 
нымъ образомъ на Россш. Этотъ планъ 
сталь называться въ Швецш „политикой 
1812 года", потому что какъ разъ въ 
этомъ году стали заметны последств1я 
этого плана.

Политика 1812 года не обошлась безъ 
протестовъ со стороны шведовъ, но во 
всякомъ случае эти протесты были очень 
нерешительны. Кроме того, парпя, вра
ждебная Россш, ведь могла опираться 
только на Франщю; а между темь сим- 
пат1Я къ Наполеону падала и не безъ 
причины: императоръ становился слиш- 
комъ требовательнымъ въ вопросе о 
континентальной блокаде, которая гро
зила разорить Швецш. РазноглаФе обо
стрилось, и въ начале 1812 года Напо- 
леонъ занялъ своими войсками шведскую 
Померанш. Это былъ последней ударъ, 
нанесенный шведскимъ надеждамъ;Карлъ- 
1оаннъ могъ теперь совершенно безпре- 
пятственно выполнить намеченный имъ 
себе планъ. Продолжая свои переговоры 
съ Наполеономъ, которые по самому су
ществу дела не могли привести къ удо
влетворительному результату, онъ под- 
держивалъ добрыя отношешя съ Росшей 
и продолжалъ давно уже затеянные офи- 
цюзные переговоры съ Англией. Нако- 
нецъ, около середины 1812 года подпи
сано было тайное соглашеше между Рос
шей и Швещей, и въ августе того же

года КарлъПоаннъ и Александра свидъ- 
лись въ Або.

Последств1я этихъ переговоровъ были 
значительны. Швещя, которая въ тай- 
номъ соглашенш обещала Россш свою 
поддержку противъ Наполеона, получала 
со стороны Россш въ открытомъ догово
ре гарантш въ прюбр-Ьтенш Норвегш. 
Несколько недель спустя началась Рус
ская кампашя: Карлъ-1оаннъ оставался 
нейтральнымъ, но его нейтралитетъ былъ 
доброжелателенъ по отношенш къ Рос- 
*Фи, ибо онъ не требовалъ немедленнаго 
выполнения условш абоскаго договора, а 
именно содейств1я русскихъ войскъ въ 
завоеванш Норвепи.

Въ то же время КарлъПоаннъ не пе- 
реставалъ работать надъ обезпечешемъ 
себе расположешя другихъ державъ; такъ, 
въ Стокгольме подписано было два до
говора—одинъ съ Англией (3 марта 1813 го
да), другой съ ПрусФей (22 апреля); оба 
они гарантировали Карлу-1оанну прюбре- 
теше Норвепи. Кроме того, договоромъ 
3 марта Ангшя приносила въ даръ Гва
делупу, но отдавала ее не Швецш, а ко
ролевской фамилш, чтобы вознаградить 
Карла-1оанна за потерю его французскихъ 
поместш. Когда впослФдствш Гваделупа 
переуступлена была Францш, Ангая воз
наградила шведскую королевскую фамилш 
даромъ въ 24 миллюна.

Ограничившись доброжелательнымъ 
нейтралитетомъ во время кампанш 1812го- 
да, КарлъПоаннъ принялъ военное уча- 
CTie въ кампанш 1813 года; онъ выса
дился съ apMieft въ Германш и д%й- 
ствовалъ въ соглаФи съ союзниками. Но 
после Лейпцига (16 окт. 1813 года) ему 
не было никакого смысла итти впередъ; 
отдаваясь выполненш задуманнаго плана, 
онъ снова вернулся на северъ со своими 
шведами, а также съ несколькими рус
скими и прусскими отрядами, и въ лич- 
ныхъ своихъ интересахъ началъ кампа
нш противъ Данш, напавъ на Голшти- 
нш. Датчане были разбиты. Въ конце
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декабря завязались переговоры, и 14 янва
ря 1814 года подписанъ былъ Кильскш 
договоръ, четвертая статья котораго трак
товала объ уступке Норвегш въ обмЪнъ 
на шведскую Померант.

Получивъ такимъ образомъ желаемое, 
Карлъ-1оаннъ догналъ союзниковъ. Но 
онъ оставилъ свои шведсшя войска въ 
Нидерландахъ и явился въ Парижъ одинъ; 
здесь Швещя вместе съ другими держа
вами подписала миръ съ Франщей. Къ 
этому моменту относится одинъ инци
денты, еще недостаточно хорошо выяс
ненный; къ тому же здесь не место рас
пространяться о немъ: именно проектъ 
кандидатуры наслФднаго принца швед- 
скаго на французскш престолъ. Более, 
ч’Ьмъ вероятно, что Карлъ-1оаннъ очень 
охотно принялъ бы подобное предложе- 
Hie; гораздо труднее установить, въ ка
кой мере это предложеше ему делалось. 
Во всякомъ случай дело это осталось безъ 
последствш, и наследный принцъ вер
нулся на свою новую родину, которой 
онъ и посвятилъ себя до самаго конца 
своей жизни.

Ужя съ Норвепей.— Серьезный затруд- 
нешя ожидали Карла-1оанна на севере. 
Норвежцы решительно отказывались при
знать Кильскш договоръ и требовали 
своей независимости, несмотря на суще- 
ствоваше парии, во главе съ графомъ Ве- 
дель-Ярлсбергомъ, тянувшей къ Швецш. 
Въ Эйдсвольде состоялось учредительное 
собраше, которое выработало конституцт 
{17 мая 1814 года) и провозгласило ко- 
ролемъ генералъ - губернатора, принца 
Хриснана - Фридриха, двоюроднаго бра
та датскаго короля, впоследствш сде- 
лавшагося въ свою очередь королемъ подъ 
именемъ Хриспана VIII. Тогда Карлъ-Io- 
аннъ бросился на Норвегт, которая не 
могла защищаться, не имея вполне осно
вательной армш. Враждебный действ!'я 
закончились 14 августа 1814 года по 
соглашент въ Моссе; Хриснанъ-Фрид- 
рихъ окончательно отказался отъ норвеж

ской короны, и Швещя обещала послать 
комиссаровъ для установлешя условш лич
ной унш между обоими королевствами на 
основе конституцш 17 мая. Эта конвен- 
щя принята была норвежскимъ стортин- 
гомъ, и 4 ноября 1814 года ушя стала 
совершившимся фактомъ; Карлъ XIII, ко
роль Швецш, сделался королемъ Норве
пи и въ силу этого своего звашя провоз- 
гласилъ туже конституцт 17 мая, слегка 
видоизменивъ ее.

Договоръ объ унш устанавливалъ, что 
оба королевства, совершенно равноправ
ный, связаны будутъ лишь чисто личной 
ушей, причемъ у нихъ будутъ общими 
только король и министерство иностран- 
ныхъ делъ. Король можетъ передавать 
свою власть въ Норвепи генералъ-губер- 
натору. Каждая изъ странъ сохраняетъ 
въ неприкосновенности свой внутреннш 
строй, а именно Швещя —  конституцт 
1809 года, Норвепя— конституцт 1814 го
да, главными органами которой является 
парламентъ, стортитъ, избираемый на- 
родомъ посредствомъ двухстепенныхъ вы- 
боровъ и затемъ уже самъ по себе раз
деляющийся на две палаты; далее —  со- 
ветъ, назначеше котораго помогать ко
ролю, причемъ одинъ изъ членовъ этого 
собрашя долженъ постоянно быть при мо
нархе, даже когда последчш находится 
въ Швецш.

Результатъ, достигнутый такимъ 
темъ Карломъ-1оанномъ къ концу 1814 го
да, какъ видно, весьма существенно раз
нится отъ цели, къ которой, повидимому, 
стремился вначале наследный принцъ. 
Первые договоры все имели въ виду 
уступку Норвепи Швецш, а между темъ 
онъ осуществилъ личную ун т  между дву
мя независимыми и обособленными госу
дарствами. Это сделано было Кильскимъ 
трактатомъ, четвертая статья котораго 
гласитъ, что норвежсюя земли „отныне 6 -̂ 
дутъ принадлежать на правахъ собствен 
ности и верховенства его величеству ко
ролю шведскому и будутъ составлять ко
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ролевство, связанное утей  съ королев- 
ствомъ Швещей". Чрезвычайно замеча
тельно то обстоятельство, что предвари
тельные проекты, шведсше и датсше, пре
дусматривали ркончательную и безуслов
ную уступку, и самъ наследный принцъ 
велелъ изменить редакцт и ввести на
чало уши. Мнопе терялись въ догадкахъ 
насчетъ мотивовъ, которые могли по
будить Карла-1оанна действовать такъ 
и которые позднее во время самыхъ пе- 
реговоровъ съ Норвепей, сделали его та- 
кимъ уступчивымъ. Предполагали, напри- 
меръ, что наследный принцъ вынужденъ 
былъ удовольствоваться полумерой вслед- 
CTBie международныхъ обязательствъ, при- 
нятыхъ имъ на себя главнымъ образомъ 
передъ А н т е й . Это мнете, повидимому, 
опровергается некоторыми известными до
кументами и не находить опоры ни въ ка- 
кихъ другихъ. Говорили также, что Карла- 
1оанна заставилъ такъ поступить страхъ 
передъ револющей: въ случае, если бы его 
изгнали изъ Швецш, онъ могь бы найти 
убежище у норвежцевъ, сочувств1е кото- 
рыхъ онъ прюбреталъ заранее. Некоторый 
черты его характера делали бы подобное 
предположеше допустимымъ, но все-таки 
надо было бы доказать это, что, повидк- 
мому, довольно затруднительно. Одно об
стоятельство во всякомъ случае остается 
достовернымъ и должно быть отмечено, 
потому что оно объясняетъ мнопя после- 
дуюлця обстоятельства,— это противоре- 
4ie, которое можетъ выставлено на видъ 
во всемъ этомъ деле. Ведя переговоры 
объ уши съ норвежцами, шведы, и 
прежде всего самъ Карлъ-1оаннъ, вме
сте съ темъ, повидимому, убеждены 
были, что Норвепя отныне станетъ со
ставною частью Швецш. Впрочемъ, бо
лее чемъ вероятно, что Карлъ-1оаннъ, 
человекъ даровитый, но склонный къ 
мечтательности, самъ не предвиделъ 
всехъ возможныхъ последствш своего 
поведешя и утешалъ себя на всякш слу
чай темъ, что если возникнуть каюя-

нибудь затруднешя, то онъ сумеетъ 
справиться съ ними.

Швещя играла лишь совершенно вто
ростепенную роль въ решешяхъ Венска- 
го конгресса, где она темъ не менее 
имела своего представителя. Лично на 
Карла-1оанна, управлявшаго ею, косо по
глядывали мнопе изъ „легитимныхъ" го
сударей. И все-таки дело, совершонное 
въ 1814 году, было сохраненно почти 
целикомъ. Вотъ какъ Швещя вышла изъ 
смутнаго перюда революцш и имперш, 
страннымъ образомъ расширивъ свои пре
делы и достигнувъ некотораго благопо- 
nynin.

II. Д а т а .

Христанъ V II и Фридрихъ V I. —  Когда 
въ 1789 году начиналась французская рево- 
лющя, королемъ Даши былъ Хриспанъ VII, 
вступившш на престолъ въ 1766 году. 
Но въ 1784 году вследств!е разныхъ про- 
исшествш власть захватилъ въ свои руки 
наследный принцъ Фридрихъ, впослед- 
ствш носивцпй имя Фридриха VI. Такъ 
какъ Христ1анъ VII ни въ одинъ моментъ 
своего царствовашя лично не вмешивал
ся въ управлеше, то въ сущности въ 
1789 году королемъ былъ принцъ Фрид
рихъ еще раньше того, какъ онъ оконча
тельно сделался королемъ въ 1808 году, 
Следовательно, за все время съ 1789 по 
1815 годъ намъ придется изучать правле- 
Hie одного лица.

Въ течете этихъ двадцати шести летъ 
истор1я Даши представляетъ собой две 
совершенно различныхъ фазы: первый пе- 
рюдъ—благоденстя, соответствующщ по
литике абсолютнаго нейтралитета, и вто
рой, въ течете котораго Дашя, благодаря 
осложнешямъ, вызваннымъ именно этой 
политикой нейтралитета, втянута была въ 
борьбу и, сделавшись игрушкой въ ру- 
кахъ участниковъ этой борьбы, оказа
лась въ 1815 году обедневшей и разо
ренной.
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Пер1одъ мира: Бернсторфъ. —  Сделав
шись съ 1784 года регентомъ, Фридрихъ VI 
окружилъ себя выдающимися министра
ми; самымъ знаменитымъ среди нихъ, 
оказавшимъ наибольшее вл^яше на судь
бы Данш, быль графъ Андрей-Петръ Берн
сторфъ. BniHHie Бернсторфа дало себя 
почувствовать во всФхъ отрасляхъ упра- 
влешя, и его деятельность касалась са- 
мыхъ разнообразныхъ предметовъ. Тол- 
чокъ, который онъ сообщилъ течешю делъ, 
былъ настолько силенъ.что съего смертью, 
происшедшей въ 1797 году, Дашя не оста
новилась на томъ пути, по которому онъ 
ее направилъ. Было, правда, несколько 
легкихъ реакцюнныхъ попытокъ, но темъ 
не менее движете впередъ не останови
лось и благоденств1е страны оставалось 
все то же; ближайшее годы увидели даже 
осуществлеше плановъ, которые самъ 
Бернсторфъ успелъ только задумать, имен
но плановъ насчетъ просвещешя.

Политика, провозвестникомъ которой 
является Бернсторфъ, характеризуется 
двумя чертами: значительнымъ благора- 
зум1емъ во внешнихъ отношешяхъ, кото
рое давало Данш возможность поддер
живать свой нейтралитетъ и свободно 
развивать свою торговлю, и, во-вторыхъ, 
откровенно либеральными тенденщями въ 
чисто внутреннихъ делахъ. Мы упомина
ли уже по поводу Швецш о договоре, 
подписанномъ Дашей въ 1794 году для 
покровительства своей торговле. Послед
няя, благодаря политике Бернсторфа, npi- 
обрела въ эту пору чрезвычайно крупное 
значеше не только на севере Европы, но 
и во всемъ Mipe. Такъ, грузы на Среди
земное море приносили копенгагенскимъ 
купцамъ значительные доходы, а ввозъ съ 
Дальняго Востока доходилъ въ среднемъ 
до пяти миллюновъ талеровъ въ годъ.

Во внутреннемъ управленш Бернсторфъ 
и регентъ занялись прежде всего поло- 
жешемъ крестьянъ, которые, несмотря на 
производивппяся въ течете XVIII века 
(при Фридрихе IV, Христ1ане VI, Фрид

рихе V и во время управлешя Струэнзе) 
попытки дать имъ полную свободу, ока
зывались после каждой такой попытки 
въ худшемъ положенш: дарованная сво
бода немедленно подвергалась ограниче- 
тямъ. Въ общемъ можно сказать, что 
крепостное право еще существовало во 
всей силе. Въ> 1787 году указомъ точно 
определены были права арендатора и соб
ственника; въ 1788 году другимъ указомъ 
уничтожено было принудительное место- 
пребываше. дело не остановилось на 
этомъ, и Бернсторфъ видоизменилъ бар
щину и сборъ десятины натурою, уничто- 
живъ неопределенную барщину и устано- 
вивъ взимаше денежнаго оброка вместо 
десятины натурой. Въ Шлезвиге и въ Гол- 
штиши крепостное право, превращавшее 
женщину, какъ и мужчину, въ полную соб
ственность барина, уничтожено было ука
зомъ 19 декабря 1804 года, которымъ да
рованы были свобода и благоденств1е
20.000 крепостныхъ семействъ. Съ дру
гой стороны, Бернсторфъ отменилъ не
который привилепи, принадлежавлпя знат- 
нымъ, что равносильно было косвенному 
увеличенш крестьянской свободы.

Благодетельное вл!яше этихъ либераль- 
ныхъ тенденцш распространилось не на 
однихъ крестьянъ: Бернсторфъ старался 
также упорядочить положеше евреевъ, 
передъ которыми закрыто было большин
ство профессш; но лишь после его смер
ти законъ 29 марта 1814 года призналъ 
за ними „одинаковую съ остальными под
данными возможность отправлять любую 
закономъ разрешенную профессш".

Этотъ же перюдъ отмеченъ улучше- 
тями въ области суда. Арм1я подверглась 
преобразованш и сделалась действитель
но национальною после окончательнаго 
устранешя иноземныхъ и наемныхъ эле- 
ментовъ. Основаны были школы и уни
верситеты. Чрезвычайно важны были ме- 
ponpiHTiH, направленный въ пользу сво
боды печати. Въ течете XVIII века можно 
встретить некоторый попытки въ этомъ
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направленш, чаще всего оставлялся въ 
области проектовъ; однако, Струэнзе. какъ 
человЪкъ либеральнаго склада, предоста- 
вилъ печати почти полную свободу; после 
его смерти произошла реакщя, и мини
стерство Гульдберга сильно ограничило 
эту свободу. Бернсторфъ придерживался 
либеральнаго образа мыслей и снова да- 
ровалъ печати полную свободу.

Меры, предпринятый въ интересахъ 
торговли, которую поощряли всеми спо
собами, оказали также -могущественное 
содФйств1е всеобщему благоденствш. Какъ 
мы указывали выше, отменены были не
который стеснительный привилепи дво
рянства, а главное —  уничтожено было 
известное количество ограничительныхъ 
меръ, бывшихъ еще въ силе: такъ, напр., 
указъ 1747 года, которымъ воспрещался 
вывозъ пастбищныхъ быковъ, и указъ 
1735 года, которымъ. затруднялась хлеб
ная торговля; разрешенъ былъ разделъ 
собственности; наконецъ создана была 
„кредитная касса“ , которая превосходно 
действовала до 1804 года, т.-е. до 
того момента, когда война и плохое 
состояние финансовъ не позволили ей 
оказывать услуги въ прежнихъ разме- 
рахъ.

Въ общемъ, въ конце XVIII и въ на
чале XIX века финансы Даши, о кото
рой мало говорили въ Европе, находились 
въ превосходномъ состоянш, а экономи
ческое ея состояше значительно выигры
вало благодаря политическому положенш 
соседей, которые при другихъ услов!яхъ 
могли бы явиться ея конкурентами. Жи
вя въ мире со всеми народами, Дашя 
сумела остаться въ стороне отъ всякихъ 
соперничествъ и споровъ и на несколь
ко летъ сделалась однимъ изъ наиболее 
торговыхъ народовъ Европы.

Война и разореше страны. —  Къ не
счастью это цветущее положеше было 
непродолжительно, и, по мере того какъ 
европейсшя дела съ каждымъ днемъ 
усложнялись, для Даши становилось при

чиной гибели то самое, что составляло 
цока ея силу.

Вся Европа делилась въ то время на 
два лагеря, при чемъ каждая страна дер
жала сторону либо Францш, либо Англщ. 
Верная своей политике, Дашя не хотела 
становиться ни начьюсторону, но ей прихо
дилось заботиться даже объ охране своего 
нейтралитета; съ этой целью она вошла въ 
соглашеше съ Росшей и Швещей, образо- 
вавъ съ этими державами лигу нейтраль- 
ныхъ (въ 1800 г.); въ результате— бомбар
дировка Копенгагена англичанами 1). По 
Тильзитскому договору ■ между Наполео- 
номъ и Александромъ состоялось согла
шеше— заставить Данш примкнуть къ кон
тинентальной блокаде; это равносильно 
было требованш отъ Даши самоубшства. 
Впрочемъ, Анппя не стала ждать, пока 
явятся руссюе, чтобы напасть на эту не
счастную страну въ интересахъ Францш, 
и въ видахъ нанесешя решительнаго 
удара второй разъ бомбардировала Ко- 
пенгагентз (въ 1807 году) 2). При такомъ 
образе действш Англш Данш оставалось 
только присоединиться къ Францш; на
дежда Данш остаться навсегда нейтраль
ной отныне была разрушена, и Дашя на
сильственно вовлечена была въ борьбу.

Благодаря войне съ Аншпей, Дашя 
почти совершенно лишена была своихъ 
морскихъ сообщенш. Хотя Норвепя на
ходилась ссвершенно по соседству, сно- 
шешя съ ней затруднились, и пришлось 
устроить въ ХрисНанш местное управле- 
Hie; этимъ обстоятельствомъ объясняется 
то, какъ во время вышеописанныхъ со- 
бытш 1814 года Норвепя могла внезапно 
и безъ всякихъ потрясений превратиться 
въ независимое государство: у нея уже 
оказались на лицо готовый центральный 
учреждешя.

Другое последште разрыва съ Анпней, 
оказавшееся более серьезнымъ,— это упа- * *)

1) См. объ этомъ т. I, стр. 37.
*) См. объ этомъ т. I, стр. 83
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докъ морской торговли, за которымъ по
следовало и разорен1е страны, обреме
ненной помимо этого военными расхода
ми. После событш 1801 года государствен
ный долгъ съ 28 миллюновъ талеровъ воз- 
росъ до 41 миллюна, долги по кредитнымъ 
■билетами и авансамъ нацюнальнаго бан
ка— съ16 миллюновъ до 26. Въ 1814 году 
количество выпущенныхъ ассигнащй до
стигло 142 миллюновъ на датсюя деньги 
(около 240 мил. рублей), а долгъ— 100 мил
люновъ талеровъ серебромъ (около207 мил. 
рублей). Такъ какъ все это бумажное де
нежное обращеше совершенно ничемъ не 
было обезпечено, то обезценеше скоро 
сделалось значительнымъ, и государству 
пришлось объявить себя несостоятель
ными на сумму приблизительно девяти 
десятыхъ номинальной стоимости асси- 
гнацш. Новый нацюнальный банкъ, осно
ванный 5 января 1813 года, выпустили 
ассигнации, обезпеченныя недвижимостью 
всего королевства, и добыли необходимые 
реесурсы у владельцевъ земли и десяти
ны.' Все эти меры, необходимый въ ви
ду всеобщаго разорешя, вызвали въ стра
не огромныя потрясешя, который долго 
не позволяли ей оправиться. - -

Итакъ, въ то время, какъ Швещя после 
ряда потрясешй и поражешй вышла изъ 
общеевропейскаго кризиса эпохи револю- 
цш и имперга расширенною и относитель
но благополучною, —  Дашя, несмотря на 
всю мудрость своей политики, уходила 
изъ борьбы разоренною и урезанною, по- 
лучивъ въ возмещеше за Норвепю самое 
незначительное удовлетвореше: а именно, 
согласно Венскому трактату она выну
ждена была взять герцогство Лауэнбург-

ское въ обмени на уступленную ей Шве- 
щей Помератю, которую Прусая потре
бовала себе.

Умственное движ ете.— Въ Данга, какъ 
и въ Швецга, первые годы XIX века от
мечены были началомъ чрезвычайно 
важнаго умственнаго движешя, охватив- 
шаго все проявлен!я человеческой мысли. 
Грундтвигь принимался за работу обно- 
влен!я религюзной жизни. Пластичесюя 
искусства имели своихъ выдающихся пред
ставителей, среди которыхъ наиболее зна
менитыми были Торвальдсенъ4). Равными 
образомъ процветала и литература. И въ 
этомъ движенга мы находимъ те же два 
ряда вл1янга,— только еще резче выражен
ный,— который мы уже отметили въ Шве- 
цш: съ одной стороны,. вл!яше немецкой 
литературы и особенно романтической 
школы, которое можно отметить главными 
образомъ у поэтовъ Шака фонъ-Стаф- 
фельдта, Ингемана и Гейберга, и съ дру
гой—-BniHHie чисто скандинавскихъ тра- 
дицга. Народныя песни снова вошли въ 
почетъ, исландская литература была изу
чена и получила общенародное значеше 
благодаря, напр., трудами Раска и фин
на Магнуссона, который перевели Эдду. 
Изъ сочеташя этихъ элементовъ вышла 
истинная датская литературная школа, 
самыми знаменитыми представителемъ 
которой были Эленшлегеръ, который на
чали писать въ эту эпоху. Но такъ какъ 
эта школа достигла полнаго своего рас
цвета лишь после 1815 года, то къ ея 
подробному изученш придется вернуться 
въ другой главе. *)

*) См. объ зтомъ т. I, стр. 225.
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Г л а в а  'VIII.
П о х о д ъ  в ъ  Россию.

Гибель великой армш.
1 8 1 3  г о д ъ

I.— Разрывъ между Наполеономъ 
и Александроиъ.

Союзъ Наполеона съ Александромъ, 
заключенный въ Тильзите и, повидимому, 
еще теснее скрепленный въ Эрфурте, 
закончился громкимъ разрывомъ. Глав
ными причинами его являются: во-1-хъ, 
поведеше Россш во время войны 1809 го
да; во-2-хъ, неудавшаяся русская женить
ба Наполеона и его австршскш бракъ; 
въ - 3 - хъ, посл-Ьдстя континентальной 
блокады для Россш; въ-4-хъ, безпокой- 
ство, внушаемое Александру безконеч- 
нымъ расширешемъ имперш Наполеона; 
въ-5-хъ, присоединешя 1810 года и оль
денбургское дело; въ-6-хъ, польскш во- 
просъ.

Поведеше Росши во время войны 1809 г.—
Выше мы ознакомились съ надеждами, ка- 
шя возлагалъ Наполеонъ на энергичный 
дЬйсттая Россш. Онъ разсчитывалъ снача
ла, что Россия пом-Ьшаетъ Австрш начать 
новую войну съ Франщей, а потомъ, что 
она сд^лаетъ сильную и лояльную дивер- 
"ю, чтобы оттянуть силы Австрш. И вотъ 

госЫя не оказала-^ни одной изъ этихъ 
услугъ. Языкъ русской дипломами умал- 
чивалъ кое о чемъ, и это ободрило Ав-

CTpiro; а вмеш ательство русской армш 

было и вовсе вяло *).

По окончанш войны Наполеонъ горько 
жаловался на слабость той помощи, ка
кую онъ встр-Ьтилъ со стороны своего' 
тильзитскаго союзника; „вы вели себя со
вершенно неопределенно", говорилъ онъ- 
Куракину. Росшя оказалась безоружной 
передъ Наполеономъ, когда въ Шенбрун- 
скомъ договоре решалась судьба австрш- 
ской Галицш. Наполеонъ присоединилъ къ. 
своему великому герцогству Варшавскому 
территорию съ 1.500.000 душъ; РосФя 
должна была удовольствоваться восточной 
Галищей съ 400.000 жителей: это была 
очень незначительная компенсация затотъ 
новый толчокъ, который получили поль- 
сюя нацюнальныя вожделешя благодаря 
трактату 1809 года.

Неудавшаяся русская женитьба; австрш- 
СК1Й бракъ.— Выше мы видели, какъ Та- 
лейранъ нашелъ самое верное средство, 
чтобы подготовить разстройство брачнаго 
союза, къ которому такъ стремился На
полеонъ. Съ того момента, какъ по со
вету этого дипломата Александръ скло
нился къ мысли предоставить разрешеше.

Си. т. I, стр. 100.
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этого дела своей матери, вдовствующая 
императрица Мар1я Ведоровна ставила 
■одно препятств1е за другимъ; она оправ
дывалась учеШемъ православной церкви, 
которая воспрещала браке съ разведен- 
нымъ. Разъ Наполеонъ отвергъ первую 
•свою жену, где ручательство, что онъ не 
поступить такъ же со второй? *) Великая 
княжна Анна была уже невестой принца 
саксенъ - кобургскаго; наконецъ, вдов
ствующая императрица ставила требова- 
Hie, чтобы въ Тюльери было право
славное духовенство и домовая церковь, 
такъ какъ руссюя великая княжны ни
когда не меняютъ веры. Въ сущности 
•она очень польщена была предложешемъ 
Наполеона; она отлично понимала раз
ницу между императоромъ французовъ и 
лринцемъ саксенъ - кобургскимъ; когда 
д-Ьло разладилось, она испытывала горь
кую досаду и упрекала своего сына; но, 
не любя самого Наполеона, она хотела 
доставить себе удовольств1е, заставляя 
■его подождать. Съ своей стороны, и царь 
стремился припутать къ этому матримо- 
шальному вопросу друпе вопросы, по
ставить окончательное cornacie свое на 
этотъ бракъ въ зависимость отъ уступчи
вости Наполеона въ нЬмецкихъ и поль- 
скихъ д-Ьлахъ. Онъ игралъ достоинствомъ 
своего тильзитскаго союзника, его само- 
люб1емъ государя и человека. Онъ не 
■отдавалъ себе яснаго отчета въ томъ, 
насколько пламенно было у Наполеона 
его стремление скор-fee обезпечить преем
ственность своей династш.

Въ то самое время, когда Росс1я при
творно заставляла себя упрашивать и 
требовала такой высокой цены за свое 
cornacie, Австр1я въ силу неожиданнаго 
поворота, который объясняется ея стра- 
хомъ передъ возможностью упрочешя на
долго франко-русскаго союза, изъявила 
свою готовность отдать Наполеону руку 
одной изъ эрцгерцогинь. Въ декабре 1

1) См. т. I, стр. 96, 180— 181.

1809 года посолъ императора Франца въ 
Париже, Шварценбергъ, сдЪлалъ предло
жения въ этомъ духе министру иностран- 
ныхъ дЪлъ герцогу Бассано. Онъ зара
нее уже добился соглаая своего двора, 
чтобы иметь возможность дать утверди
тельный ответь въ ту самую минуту, 
когда сделано будетъ предложеше. По 
поводу этого двойного матримошальнаго 
вопроса Наполеонъ два раза торжествен
но совещался съ высокопоставленными 
лицами имперш. Въ тотъ самый день, 
когда подписано было соглашете съ 
Шварценбергомъ, Наполеонъ отправилъ 
въ Pocciio курьера „сказать, что я скло
нился въ сторону австр1ячки“ .

Тщетно Наполеонъ расточалъ после 
этого царю уверешя въ томъ, что его 
дружба къ нему осталась прежнею: фактъ 
что новая императрица французовъ бы
ла австршской эрцгерцогиней, а не рус
ской великой княгиней, становился очень 
важнымъ. Если даже франко - русский 
союзъ будетъ держаться, одинъ суще
ственный элементъ его все - таки ис- 
чезъ, а именно— дов-bpie и сердечность. 
Вскоре во французской политике заме
чается новое направлеше. Въ то время, 
какъ прежде наибольшимъ почетомъ въ 
Тюльери пользовался русскш посланникъ, 
теперь его место занимаетъ австршсшй, 
выдвинувшийся впередъ въ качестве по
сланника родственной фамилш. Въ вос- 
точныхъ делахъ та точка зрешя, какую 
еще недавно занималъ Наполеонъ, вдругь 
резко изменилась. Онъ внялъ жалобамъ 
австршскаго посла на ненасытный при- 
тязашя Россш и вернулся къ былымъ 
талейрановскимъ проектамъ объ Австрш, 
прочно сидящей въ дунайскихъ обла- 
стяхъ. Французскш посолъ въ Вене, 
Отто, скоро получилъ указаше (26 мар
та 1811 года), что Франщя поддержитъ 
Австрш, если последняя выступить въ 
Константинополе противъ заняНя Бел
града сербами, союзниками русскихъ. 
Франщя изъявляла готовность взять на
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себя „такое обязательство, какое Вен
скому двору угодно будетъ поставить*. 
Наполеонъ писалъ своему послу въ Пе
тербурге, Коленкуру, что война между 
Франщей и Росшей можетъ вспыхнуть въ 
любомъ изъ двухъ случаевъ; во-первыхъ, 
если нарушенъ будетъ Тильзитскш дого- 
воръ; во-вторыхъ, если руссюе перейдутъ 
Дунай.

Последств'1я континентальной блокады для 
Росши.— Континентальная блокада нала
гала тяжелыя лишения на всю Европу, 
какъ и на самое Францш. А между 
темъ, какъ отъ своихъ вассаловъ, такъ 
и отъ союзниковъ Наполеонъ настойчиво 
требовалъ проведетя этой системы съ 
безжалостною строгостью. Особенно об- 
винялъ онъ нейтральныхъ, наприм., аме- 
риканцевъ, флагомъ которыхъ прикры
вались англшсюя суда, нагруженный 
англшскими товарами. Но вотъ въ 1810 
году по Балтийскому и Немецкому морю 
блуждало шестьсотъ судовъ, нейтраль
ныхъ или якобы нейтральныхъ; все 
они искали места выгрузки и, отвергну
тый Росшей, находили возможность сва
ливать свой грузъ въ некоторыхъ не- 
мецкихъ гаваняхъ, при чемъ островъ 
Гельголандъ служилъ имъ базой для без- 
конечнаго снабжетя себя припасами. Въ 
письме отъ 23 октября 1810 года Напо
леонъ требовалъ отъ Александра, чтобы 
съ этими мнимыми нейтральными обхо
дились со всею строгостью. Росшя стра
дала отъ перерыва торговыхъ сношенш 
съ Великобритатей, ибо русское по
местное дворянство нуждалось въ Англш 
для сбыта хлеба, конопли, сала и леса 
со своихъ поместш. Наоборотъ, торговля 
съ Франщей, целикомъ сводившаяся ко 
ввозу предметовъ роскоши и винъ, была 
для русскихъ только убыточна. Между 
темъ какъ турецкая война закрывала для 
вывоза Черное море и Востокъ, континен
тальная блокада закрывала передъ ними 
северныя моря. Рубль, стоивший 67 ко- 
пеекъ еще въ 1807 году, въ 1810 г. стоилъ

только 25 копеекъ. Какъ могли наполо
вину разоренные помещики справиться 
съ налогами? Отсюда оскудете казны и 
полное ослабление военной мощи Росши. 
По совету Сперанскаго, царь обнародо- 
валъ декабрьскш тарифъ 1810 года. Этотъ 
тарифъ, больше всего затрогивавшнй тор
говлю съ Франщей, налагалъ пошлину 
въ 80 рублей на бочку вина, совершенно 
воспрещалъ привозъ водки и предметовъ- 
роскоши. Данъ былъ приказъ сжигать 
всякш товаръ, привезенный контрабан
дой. Наполеонъ увидЪлъ въ этихъ ме- 
рахъ нарушеше статьи 7-й Тильзитска- 
го трактата и обнаружилъ сильнейший 
гневъ. Онъ поручилъ своему министру 
написать Коленкуру: „Императоръ ска- 
залъ мне, что онъ лучше желалъ бы по
лучить пощечину, чемъ видеть сожжете 
произведена промышленнаго труда своихъ 
подданныхъ". Могъ ли онъ „на той высо
те славы, куда онъ поднялся “ .терпеть „то, 
чего не стерпелъ бы даже Людовикъ XV,. 
дремавший въ объят1яхъ m-me дю Барри?" 
На эти представлешя pyccKie отвечали, 
что это— дела внутренняго управлешя, что 
такое сожжете практикуется со времени 
Екатерины II, что Наполеонъ и самъ по
всюду велитъ сжигать контрабанду; что- 
Россия, лишенная для своего вывоза ка- 
кихъ-либо рынковъ, имеетъ право сте
снять ввозъ, который грозить ей разоре- 
темъ. Наполеонъ упиралъ на то, что 
Росшя не предупредила его, что сожже
т е — npieMH слишкомъ оскорбительный,, 
и т. п. Къ этимъ обвинетямъ присоеди
нился целый рядъ другихъ одинаково 
щекотливыхъ вопросовъ.

Разочароваше Росши въ шведскихъ и 
восточныхъ делахъ.— Не то для удовле- 
творетя собственныхъ своихъ вожделе- 
шй, не то изъ желатя выполнить услов1я 
Тильзитскаго договора, Росшя навязала 
себе целыхъ пять войнъ: во-первыхъ,. 
войну съ Англией,— единственнымъ ея ре- 
зультатомъ пока было пленеше флота 
Сенявина, укрывшагося въ устье реки
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Тахо и принужденнаго сдаться одновре
менно съ армёей Жюно (въ Синтре въ 
1808 году); во-вторыхъ, войну 1809 года 
съ Австрёей,— эта война дала Россёи въ 
виде компенсацёи за расширенёе Поль
ши лишь прюбрЪтеше восточной Гали- 
Ц1и; въ-третьихъ, войну съ Першей, на
чатую въ 1806 году и затянувшуюся до 
1813 года; въ-четвертыхъ, войну съ Тур- 
цёей, начатую также въ 1806 году и про
должавшуюся до 1812; въ-пятыхъ, войну 
шведскую, которая блистательно началась 
въ 1808 году завоеванёемъ Финляндёи и 
продолжалась зимой 1809 года, когда рус- 
ск!е, захвативъ Аландскёе острова, пере
шли по льду Ботническш заливъ подъ 
командой Кальнера, Багратюна и Бар- 
клая-де-Толли и перенесли военный д%й- 
ств1я на берега Швецёи. Все эти войны 
либо принесли Россш одни разочарова- 
нёя, либо обнаружили известные резуль
таты лишь позднее, какъ это было, напр., 
съ Персидской войной. Мы уже видели, 
какъ съ 1810 года русскёе должны были 
убедиться, что' они не могутъ ни за
нять Константинополь, ни завоевать Бол- 
гарт, ни даже удержать за собой боль
шую часть румынскихъ областей. Са
мая удачная изъ этихъ войнъ— шведская, 
которая принесла Россш обширную про- 
винцёю и драгоценный оплотъ противъ 
Швецш въ лице Финляндш, все-таки не 
примирила русскаго общественнаго мненёя 
съ французскимъ союзомъ. При каждой 
победе петербургская аристократёя гово
рила съ притворнымъ сожалешемъ: „Бед
ная Швецёя, бедные шведы!" и та самая 
Финляндёя, которой такъ долго домога
лись, утратила въ русскихъ глазахъ всю 
свою цену съ техъ поръ, какъ она каза
лась подаркомъ Наполеона. Когда сверг
нуть былъ Густавъ IV (13 марта 1809 г.)( 
когда его сменили старый Карлъ XIII, 
все еще благосклонно относившейся къ 
французскимъ идеями, и когда, наконецъ, 
въ 1810 году штаты Швецш избрали на
следными принцемъ одного изъ наполео-

новскихъ маршаловъ, Бернадотта, русское 
общественное мненёе, не знавшее того, на
сколько доволенъ былъ сами Наполеонъ 
подобными выборомъ, почувствовало себя 
какъ бы еще рази обманутыми. Импера- 
торъ сделали попытку пояснить истин
ный характеръ этого избрашя. Въ Пе
тербурге ему не поверили.

Безпокойство, вызванное въ РоссЫ безпре- 
дФльнымъ расширенёемъ Французской импе- 
piH.—Это чувство еще более усиливалось, 
когда pyccKie сравнивали прёобретенёе 
Финляндш и несколькихъ клочковъ въ 
Молдавёи, Галицёи, Литве и Азш съ огром
ными расширешемъ, какого достигла 
Французская имперёя. Наполеонъ пошелъ 
дальше гЬхъ дерзкихъ захватовъ Директо
рш, которые заставили Павла I примкнуть 
къ крестовому походу противъ Фран- 
цёи. Германёя, на которую Росс1я со вре
мени Петра Великаго постоянно пыталась 
оказывать преобладающее влёянёе дипло
матическими путемъ, браками, оружёемъ, 
была теперь целикомъ въ распоряжении 
Наполеона. Они сгруппировали здесь все 
династёи, состоявшёя въ родстве съ до- 
момъ Романовыхъ, и образовали изъ 
нихъ Рейнскёй Союзъ. Они создали здесь 
французское королевство Вестфалёю и два 
полуфранцузскихъ государства Бергъ и 
Франкфуртъ. Они раздробили здесь Прус- 
сш и Австрёю. Все, что еще оставалось 
въ Италёи неразделенными на французскёе 
департаменты, все это они подчинили себе 
подъ именемъ королевства Италёи и ко
ролевства Неаполитанскаго. Они былъ 
„посредникомъ" Швейцарскаго союза, сю- 
зереномъ великаго герцогства Варшавска- 
го. Французская имперёя и • вассальныя 
ея государства насчитывали 71 миллёонъ 
души изъ 172 миллёоновъ, населявшихъ 
Европу. Куракинъ писали своему госуда
рю: „Отъ Пиренеевъ до Одера, отъ Зунда 
до Мессинскаго пролива, все —  Фран- 
цёя". Францёя стояла въ самомъ центре 
русскихъ интересовъ на Востоке —  вла
дея тамъ 1онёйскими островами и Илли*



ршскими провинщями, на Балтшскомъ 
море— благодаря своей дружбе съ Дашей, 
и,— такъ это по крайней мере казалось,—  
благодаря шведскому избранно. Она не
посредственно граничила съ Росшей на 
Висле великимъ герцогствомъ Варшав- 
скимъ. Ей предстояло сделаться угрозой 
Россш въ другихъ мЪстахъ.

„Присоединешя“ 1810 года; ольденбург
ское дело. — Желаше сделать конти
нентальную блокаду действительной по
будило французскаго Цезаря къ новымъ 
захватамъ. Голландия, северное прибрежье 
Германш, Валлисъ— вотъ те страны, ко
торый больше всего служили местами для 
провоза или для склада контрабанды. Въ 
силу целаго ряда сенатскихъ постановле
на, Наполеонъ объявилъ о присоедине- 
ши къ французской территорш: въ ш ле
1810 года— всего королевства Голланд- 
скаго, ссылаясь на то, что вся эта страна 
является лишь „наносомъ рекъ импе- 
pin“ ; 12 декабря— Валлиса; 18 февраля
1811 года— герцогства Ольденбургскаго, 
княжествъ Сальмъ и Аренберга, части ве- 
ликаго герцогства Бергъ, части Гановера, 
недавно уступленнаго 1ерониму вестфаль
скому, целаго вестфальскаго департамен
та, наконецъ, трехъ ганзейскихъ горо- 
довъ 1). Не вестфальсшя земли вошли въ 
составъ трехъ департаментовъ: Верхняго 
Эмса съ главнымъ городомъ Оснабрю- 
комъ, Устья Везера съ Бременомъ, Устья 
Эльбы, съ главнымъ городомъ Гамбургомъ 
и съ Любекомъ въ числе подпрефектуръ. 
Три новыхъ департамента образовали 
„тридцать второй военный округь“ . На
полеонъ не считалъ нужнымъ оправды
вать это упразднеше государствъ и воль- 
ныхъ городовъ какимъ-либо серьезнымъ 
соображешемъ; онъ делалъ все это въ 
силу сенатскихъ постановлен^, подменяя 
такимъ образомъ международное право и 
договоры режимомъ простыхъ декретовъ.

1) См. т, 1, стр. 282, 300, и выше стр. 5 и слЪд., 
16 и слЪд.

Все- немецше князья почуяли опасность. 
Самыя могущественный государства Евро
пы обезпокоены были этимъ. Въ частности 
Poccin сочла себя затронутой двумя изъ 
этихъ присоединений. Съ одной стороны, 
Наполеонъ, уже державшш гарнизонъ въ 
Данциге и все время грозившш оккупи
ровать шведскую Померашю, прюбреталъ 
теперь— съ присоединешемъ Любека— го
сподство на томъ самомъ Балтшскомъ 
море, где Петръ Великш стремился обез- 
печить гегемонш Россш. Съ другой сто
роны, одинъ изъ обобранныхъ государей, 
наследникъ герцогства Ольденбургскаго, 
приходился шуриномъ царя по женитьбе 
своей на великой княжне Екатерине Пав
ловне. Наполеонъ отправилъ къ своему 
союзнику Александру его сестру, у кото
рой отнялъ будущую ея корону! Царь по
пытался добиться обратнаго водворешя 
своихъ родственниковъ или соответству- 
ющаго удовлетворешя. Наполеонъ либс 
затягивалъ переговоры, либо предлагалъ 
ничтожное или ненадежное удовлетворе- 
Hie. Александръ разослалъ дворамъ не
зависимой Европы когаю со своего по- 
длиннаго протеста. Наполеонъ сделалъ 
видъ, что считаетъ этотъ актъ за новый 
вызовъ.

Польшй вопросъ.— Изъ всехъ причинъ 
для конфликта наиболее серьезною являл
ся безъ сомнешя польскш вопросъ. Вели
кое герцогство Варшавское, расширенное 
прюбретешями 1809 года,— разве это не 
Польша, возстановленная на самой гра
нице Россш и готовая потребовать у нея 
все области прежняго польскаго королев
ства, завоеванныя Росшей за время отъ 
Ивана Грознаго до великой императрицы 
Екатерины? Тщетно пытался до этихъ 
поръ Наполеонъ усыпить опасешя своего 
союзника. Онъ даже уступилъ ему неко
торый земли польскаго королевства: въ 
1807 году литовскую область Белостокъ, 
въ 1809 году русинскую область— восточ
ную Галицш. Онъ ведь и не возстанавли- 
валъ Польскаго королевства, а просто
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создалъ великое герцогство подъ властью 
саксонскаго короля. На офищальномъ язы
ке говорилось только о варшавскихъ под- 
данныхъ, о варшавской apMiH. Но Але- 
ксандръ зналъ, катя надежды возлага
ли на Наполеона поляки, какъ велика- 
го герцогства, такъ и поляки русскихъ 
областей, зналъ, съ какимъ самоотверже- 
темъ поляки французскихъ армш проли
вали за него свою кровь на поляхъ бит
вы. Александру не безызвестно было, что 
варшавское государство могло еще уве
личиться: для этого Наполеону достаточ
но было получить отъ Австрш находив
шуюся пока въ ея рукахъ часть Галицш, 
вернувъ за это Австрш Иллиршстя обла
сти. И Данцигъ, который Наполеонъ дер- 
жалъ про запасъ подъ именемъ вольнаго 
города, разумеется, вернулся бы къ Поль
ше. Словомъ, царь боялся возстановлешя 
Польши, и по мере того, какъ выяснялась 
возможность разрыва съ Александромъ, 
Наполеонъ въ свою очередь приходилъ 
къ мысли, что это возстановлеше— цель 
его политики.

Если бы въ умахъ того времени, какъ 
въ Петербурге, такъ и въ Париже этно
графическое представлете о старой Поль
ше не было такъ смутно, то скоро по
няли бы, что въ сущности Польша (за 
исключешемъ Галищи, остававшейся въ 
рукахъ Австрш) давно уже была возста- 
новлена. Страны, который Александръ со
бирался защищать отъ возрождавшейся 
Польши,—а именноЛитва, Белоруса'я, Ма- 
лоросшя, — вовсе не были польскими. Царя, 
Наполеона и даже самихъ поляковъ вводи
ло въ заблуждеше то обстоятельство, что 
дворянство въ - литовскихъ и русскихъ 
областяхъ было польское. Воспоминашя 
старинной конститущонной жизни Поль
ши поддерживали эту иллюзш: въ то 
время, какъ шляхта въ самой Польше 
представляла изъ себя какъ бы дворян
скую демократш, крупные магнаты, за 
которыми польсте дворяне веками при
выкли во всемъ следовать и у которыхъ

они состояли клиентами, —  эти магнаты 
владели огромными поместьями въ рус
скихъ областяхъ. Впрочемъ, и между рус
скими областями надо делать некоторое 
различ1е: въ Литве крестьянинъ, литовецъ 
по происхождешю, остался католикомъ, 
что способствовало ополячетю одной ча
сти народа; здесь, по крайней мере въ 
верхнемъ слое общества, встречался поль- 
скш патрютизмъ, и великш польсти на
циональный поэтъ Мицкевичъ —  родомъ 
изъ Литвы. Совершенно иное было поло- 
жеше другихъ русскихъ областей съ ме
нее многочисленною и менее энергичною 
польскою аристокраНей, съ населешемъ 
русскаго племени и православнаго веро- 
исповедашя, не поддававшимся ни на ка
кую польскую и католическую пропаганду, 
искренне преданнымъ царю своей веры. 
Если Литва или по крайней мере ея пра- 
вяпце классы почти всегда шли заодно 
съ Польшей, руссюя области поставляли 
лишь редкихъ бойцовъ во время поль- 
скихъ возстанш. Съ этой стороны На
полеонъ такъ же ошибался въ расчете, 
какъ впоследствш и польское возсташе 
1831 года. И Александръ, и Наполеонъ 
очень плохо знакомы были съ этимъ 
этнографическимъ и политическимъ по- 
ложетемъ; этимъ объясняется преувели
ченный страхъ перваго и надежды вто
рого.

Попытки Александра столковаться съ На- 
полеономъ. —  Александръ попытался сна
чала поручить отъ своего союзника фор
мальное обезпечеше отъ случайностей, 
которыхъ онъ опасался. Отсюда проектъ 
соглашешя, представленный Румянцевымъ 
Коленкуру 4 января 1810 года. Здесь го
ворится, что королевство Польское ни
когда не будетъ возстановлено, что сло
ва „Польша“ и „поляки“ никогда не бу- 
дутъ въ употреблеши; что польсюе ордена 
будутъ уничтожены. Наполеонъ (письмо 
къ Шампиньи, 6 февраля 1810 года) 
счелъ эти предложения смешными, вздор
ными, не соответствующими его достот
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инству. Онъ готовъ быль обязаться толь
ко въ томъ, что не окажетъ „никакой 
помощи никакому движешю, направлен
ному къ возстановленш королевства Поль- 
скаго", не станетъ офищально пользо
ваться терминами „Польша", „поляки", 
не станетъ больше раздавать польскихъ 
орденовъ: они уничтожатся, такимъ обра- 
зомъ, естественнымъ путемъ. Поднятый 
въ такой форме вопросъ снова сделается 
предметомъ обсуждешя лишь въ т л е  
1810 года.

Попытки Александра столковаться съ по
ляками.— Усиливаясь добиться отъ Напо
леона обязательства никогда не возста- 
новлять Польши, Александръ въ то же 
время мечталъ возстановить ее въ своихъ 
видахъ. У  него какъ разъ былъ подъ 
рукой одинъ изъ крупныхъ литовскихъ 
магнатовъ, недавно еще состоявшей у 
него министромъ иностранныхъ дЪлъ, 
князь Адамъ Чарторыйскш. 5 апреля 
1810 года Александръ им’Ьлъ съ нимъ 
любопытный разговоръ, во время кото- 
раго и выясншгь ему свой планъ: npio6- 
ptcTH расположеше поляковъ великаго 
герцогства, присоединивъ къ ихъ государ
ству восемь губернш Россшской имперш, 
считавшихся польскими. Въ декабре царь 
выражалъ Чартерыйскому желанёе -иметь 
точныя свЬд-Ьнея о настроенш умовъ въ 
великомъ герцогстве и давалъ ему что- 
то въ роде порученёя по этой части. Чарто
рыйскш отв'Ьчалъ письмами, въ которыхъ 
истолковывалъ чувства поляковъ къ На
полеону безъ сомн-Ьнёя, последнш не 
вполне удовлетворялъ ихъ; но онъ на- 
шелъ средство убедить ихъ, что это за- 
медлеше въ удовлетворен^ ихъ желанш 
зависитъ отъ общаго положешя д'Ьлъ, а 
не отъ его воли, и что при первомъ раз
ладе Францш съ Росшей Польша сейчасъ- 
же возродится. Чарторыйскш указывалъ 
на услуги, который Наполеонъ уже ока- 
залъ имъ, и на долгое братство по оружш 
поляковъ и французовъ. Единственное 
средство противодействовать вл1янш На

полеона на поляковъ, это —  обезпечить 
ймъ теперь же осязательные результаты, 
въ роде присоединешя восьми польскихъ 
губернш России къ великому герцогству, 
съ автоном!ей, гарантированной возста- 
новлешемъ конститущи 3 мая 1791 года. 
Александръ отвечалъ 11 февраля, пред
лагая формальный обязательства и обе
щая требуемое присоединеше. „Прокла- 
мацш о возстановленш Польши должны 
были предшествовать всему другому". 
Царь ручался въ томъ, что австршская 
Галищя наверное будетъ уступлена Поль
ше. И действительно, какъ бы угадавъ 
намерешя Наполеона и желая предупре
дить ихъ, царь путемъ тайной своей дип
ломами, т.-е. безъ ведома Румянцева, 
завелъ переговоры съ Австр1ей и, стараясь 
склонить ее въ предстоящей борьбе на 
свою сторону, онъ предлагалъ ей взаменъ 
Галицш часть Молдавш и всю Валахш, 
уже отвоеванный у турокъ русскими вой
сками (13 февраля 1811 года).

Въ великомъ герцогстве и въ поль
скихъ областяхъ было две партш: одна 
ждала всего отъ Францш, другая во 
всемъ разсчитывала на Pocciro. На эту 
последнюю попытались повл1ять Чарто
рыйскш въ Варшаве и Александръ въ 
Петербурге. Чарторыйскш оставилъ ца
рю лишь очень немного иллюзШ: воена
чальники и все вл1ятельный лица вели
каго герцогства продолжали оставаться 
верными Наполеону.

Великое герцогство Варшавское подъ 
угрозой со стороны Росши (мартъ 1811 г .).—  
И вотъ въ этотъ самый моментъ (мартъ 
1811 года) Александръ захотелъ, повиди- 
мому, ускорить отпадете поляковъ по- 
средствомъ внезапнаго вторжешя въ ве
ликое герцогство. Въ то самое время, ког
да поляки въ Петербурге, очарованные 
Александромъ, уверяли, что онъ решилъ 
возстановить Польшу и что онъ назна
чить 3 мая, годовщину конститущи 
1791 года, для выпуска своей проклама
ции,— въ это время масса русскаго вой
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ска безшумно приближалась къ грани- 
цамъ великаго герцогства. Пять дивизш, 
отозванныхъ изъ дунайской армш надви
гались черезъ Подолш и Волынь. Фин
ляндская арм1я спускалась къ югу. Подъ 
предлогомъ усилешя таможеннаго дозора 
ц'Ьлая завеса изъ казаковъ скрывала отъ 
взора варшавцевъ обильный притокъ 
войскъ въ Литву. Поляки великаго гер
цогства поторопились поднять тревогу въ 
ГамбургЬ, гд-fe начальствовалъ Даву, и 
въ Париж'Ь, гдЪ императоръ, сначала 
предубежденный противъ слишкомъ ча- 
стыхъ тревогъ и противъ слишкомъ жи
вого воображетя варшавцевъ, въ конце 
концовъ сталъ безпокоиться (мартъ и 
апрель 1811 года). Получивъ отъ Даву 
донесёте о серьезности положешя, онъ 
не сталъ терять времени и съ своей сто
роны началъ готовиться къ защита. Онъ 
ускорилъ отправку подкрЪпленш въ Дан- 
цигъ, далъ знать саксонскому королю о 
необходимости пополнить вооружеше вар- 
шавскихъ войскъ, потребовалъ отъ госу
дарей Рейнскаго союза, чтобы они по
ставили на военное положеше свои кон
тингенты, обратился съ призывомъ къ 
своимъ арм1ямъ Итальянскаго и Неапо- 
питанскаго королевствъ, приказалъ поль- 
скимъ войскамъ, служившимъ въ Испа- 
н1и, перейти обратно черезъ Пиренеи, 
предписалъ Даву быть готовымъ къ по
ходу черезъ шведскую Померанш на по
мощь великому герцогству. Съ этого мо
мента всюду, отъ Рейна и до Эльбы, отъ 
Эльбы и до Одера происходило непре
рывное движете полковъ, баттарей, обо- 
зовъ. На подлинную или предполагаемую 
подготовку царя во вс-Ьхъ военныхъ цен- 
трахъ Францш и Германш отвечали под
готовкою прямо огромнаго масштаба.

Переговоры двухъ императоровъ. — Эти 
деятельный подготовлешя мапо-по-малу 
привели Александра и Наполеона къ 
окончательному разрыву. Коленкуръ, ко- 
тораго Наполеонъ весьма несправедливо 
считалъ черезчуръ „русскимъ", просилъ

-о своемъ отозвании. Онъ былъ замЪненъ 
генераломъ Лористономъ. Куракинъ, ко- 
тораго можно было бы обвинять въ томъ, 
что онъ слишкомъ „французъ“ , дожилъ 
до того, что его безпечность была нару
шена: въ Парижъ посланъ былъ адъю- 
тантъ царя Чернышевъ. Наполеонъ при- 
нялъ этого посла тотчасъ по его прибы
тии въ Парижъ, представилъ ему устра
шающую картину своихъ силъ, пока- 
залъ ему „гигантскую" армт съ 800 ору- 
дш, готовыхъ отправиться на востокъ; 
впрочемъ, всЬ эти угрозы Наполеонъ за- 
кончилъ заявлешемъ, что онъ желаетъ 
только мира. Т'Ьмъ не менее была ми
нута, когда онъ понялъ дело такъ, что 
Poccia требуетъ отъ него великаго гер
цогства Варшавскаго въ виде вознагра- 
ждешя за Ольденбургъ, и тогда онъ обна- 
ружилъ сильнМшш гн%въ: „Я заставлю- 
Pocciio раскаиваться, но тогда ей пред
стоять потеря не только польскихъ обла
стей, но и Крыма". Потомъ, сообразивъ,. 
что Чернышевъ им'кпъ въ виду лишь ка- 
кой-то польскш уЬздъ, онъ смягчился, по
пытался разеЬять остальныя недоразум-Ь- 
шя, предложилъ щедрое вознагражден^ 
за Ольденбургъ, предложилъ подписать 
относительно Польши гарантш, которыя 
онъ предлагалъ уже раньше. Чернышевъ,. 
полномоЧ1Я котораго касались только воз- 
награждешя за Ольденбургъ, не могъ вхо
дить въ обсуждеше всЬхъ этихъ вопро- 
совъ. Впрочемъ, когда руссюя войска 
вдругъ удалились съ польской границы, 
Наполеонъ сразу успокоился, сделался 
ровнее, сталъ чаще делать мирныя за- 
верешя, но въ то же время менее распо- 
ложенъ былъ связывать себя договорами. 
Въ разговоре съ однимъ дипломатомъ, 
Шуваловымъ, проЪздомъ посЬтившимъ 
Парижъ, Наполеонъ сказать: „Чего хо- 
четъ отъ меня императоръ Александръ? 
Пусть онъ оставить меня въ покое! Мы
слимое ли дело, что я пожертвую 200.000 
французовъ для возстановлетя Польши?" 
Несмотря на настойчивыя военныя приго-
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товлешя, Европа въ.течете нЪсколькихъ 
м-Ьсяцевъ могла верить въ сохранеше мира. 
Она снова впала въ тревогу после сцены, 
которую Наполеонъ сд-Ьлалъ старому кня
зю Куракину 15 августа 1811 года во вре
мя торжественнаго npieMa дипломатиче- 
■скаго корпуса: „Я не настолько глупъ, 
чтобы думать, будто васъ такъ занимаеть 
Ольденбургъ. Я вижу ясно, что д-Ьло тутъ 
въ Польше. Вы приписываете мне раз
личные проекты въ пользу Польши; я на
чинаю верить, что вы сами собираетесь 
завладеть ею... Даже если бы ваши войска 
■стояли лагеремъ на высотахъ Монмартра, 
я не уступлю ни пяди варшавской тер
ритории".

Руссжй ультиматуму разрывъ. —  Лори- 
стонъ былъ хорошо принятъ Алексан- 
дромъ, который снова подтвердилъ свое 
желаше поддерживать миръ и даже союзъ. 
Царь изъявилъ готовность выполнить 
услов1я Тильзитскаго договора; онъ до
пустить существоваше великаго герцог
ства Варшавскаго, лишь бы только это 
не было началомъ возстановлешя Поль
ши; онъ станетъ соблюдать континен
тальную блокаду, только бы ему не за
прещали торговыхъ сношенш съ амери
канцами и другими нейтральными госу
дарствами. Въ этомъ пункте царь былъ 
непреклоненъ. „Я скорее готовъ вынести 
десятилетнюю войну, удалиться въ Си
бирь, чЪмъ принять для PocciH условш, 
въ какихъ находятся сейчасъ Австр1я и 
Прусшя" (февраль 1812 года). А несколь
ко дней спустя Наполеонъ твердилъ Чер
нышеву: „Это дурная шутка —  думать, 
будто есть американсшя суда... все они 
англшсшя!" Теперь онъ уже указывалъ 
ему на сосредоточеше своихъ войскъ на 
Одере и на свои аванпосты по Висле. 
Онъ прибавилъ: „Такая война изъ - за 
дамскихъ грешковъ!" Ответомъ царя 
явился ультиматумъ, заготовленный уже 
съ октября 1811 года; Куракину пору
чено было вручить его 27 апреля 1812 
года. Александръ требовалъ оставления

шведской Померанш и ликвидацш фран- 
цузскихъ затрудненш со Швевдей; оста- 
влешя прусскихъ владешй; сокращешя 
данцигскаго гарнизона; разрешения тор
говли съ нейтральными государствами. 
Въ случае приняли Франщей этихъ пред- 
варительныхъ условий, царь изъявлялъ 
готовность вести переговоры о вознагра
ждение за Ольденбургъ и объ измененш 
русскихъ тарифовъ, прилагаемыхъ къ 
французскимъ товарамъ. Но вотъ неза
долго до этого времени въ Париже 
въ квартире Чернышева произведенъ 
былъ обыскъ, который далъ ясныя 
улики въ томъ, что Чернышевъ до- 
былъ секретный бумаги, подкупивъ од
ного служащаго въ военномъ министер
стве, некоего Мишеля. 13 апреля по- 
следнш предсталъ передъ сенскимъ су- 
домъ присяжныхъ. Онъ приговоренъ былъ 
къ смерти и казненъ. Понятно, что после 
осуждешя Мишеля, т.-е. после „заочнаго“ 
осуждешя PocciH ауд!енщя 27 апреля, 
во время которой Куракинъ передалъ На
полеону ультиматумъ, была одной изъ 
самыхъ бурныхъ: „Вы дворянинъ,— кри- 
чалъ Наполеонъ, —  какъ вы смеете де
лать мне подобный предложешя?.. Вы 
поступаете, какъ Прусшя передъ 1еной“.

Александръ такъ мало разсчитывалъ 
на принят1е своего ультиматума, что 
22 апреля онъ покинулъ Петербургъ и 
отправился къ армш. Давно уже онъ 
окружалъ себя всеми, кто въ Европе 
такъ или иначе ненавиделъ Наполеона. 
Тутъ были: шведъ Армфельдъ, немцы 
Пфуль, Вольцогенъ, Винцингероде, эль- 
засецъ Анштетъ, пьемонтецъ Мишо, ита- 
льянецъ Паулуччи, корсиканецъ Поццо 
ди Борго, британсюй агентъ Робертъ 
Уильсонъ. 12 шня въ Россш прибылъ 
баронъ фонъ-Штейнъ. Эти иностранцы 
образовали военную партш, еще более 
непримиримую, чФмъ самые ярые pyccKie.

Договоры Наполеона съ ПрусЫей и Ав- 
CTpietf.— Прусая предложила Наполеону
100.000 человекъ, попросивъ за это лишь
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очищешя одной изъ крепостей на Одере 
и уменьшешя военной контрибуцш '). На- 
полеонъ вовсе не собирался увеличивать 
армш, а вместе съ тЬмъ и могущество 
ripycciH, заявилъ, что довольствуется кон- 
тингентомъ въ 20.000 челов^къ и согла
сился только уменьшить контрибущю на 
20 миллюновъ.

Договоръ о совм'Ьстныхъ дМств1яхъ 
противъ Россш подписанъ былъ 24 фе
враля 1812 года. Фридрихъ-Вильгельмъ III 
поручилъ начальство надъ своимъ отря- 
домъ 1орку’ фонъ-Вартенбургу, который 
долженъ былъ поступить подъ высшее 
командоваше Макдональда.

16 марта Наполеонъ подписалъ свой 
договоръ съ Австр1ей, которая два раза, 
въ феврале и въ октябре 1811 года, от
вергла предложения PocciH. Австр]‘я ста
вила Наполеону контингентъ въ 30.000 
челов’Ькъ. Командовать ими долженъ 
былъ князь Шварценбергъ, тогдашшй 
посланникъ въ Париже. Помимо этого 
включены были и политичесюя ого
ворки, именно неприкосновенность Тур- 
щи и (въ особой тайной статье) воз
можность обмана Галицш на Иллирш- 
сюя провинции.-

Зато обмануты были ожидашя, котот 
рыя Наполеонъ возлагалъ на Швецш и 
Турцт, въ роде того, что султанъ ста- 
нетъ во главе оттоманской армш на Ду
нае. Изъ этихъ двухъ естественныхъ со- 
юзниковъ Францш, коварно отстраненныхъ 
Тильзитскимъ договоромъ, Турция осталась 
нейтральной, Швещя собиралась перейти 
на сторону врага. Что касается двухъ 
недавно привлеченныхъ союзниковъ, то 
ихъ настояния чувства нетрудно уга
дать. Фридрихъ - Вильгельмъ III ничего 
не забылъ изъ прежнихъ униженш; онъ 
слышалъ вопли своего народа, тяжело 
страдавшаго отъ прохода великой армш; 
онъ вспоминалъ клятву, которой обме
нялся съ Александромъ въ 1806 году

!)  См. выше, стр. 69.

на могиле великаго Фридриха, вспоми
налъ бартенштейновсшя постановлешя 
и ждалъ спасешя Пруссш только отъ- 
Александра. Отправляя свой отрядъ въ. 
походъ противъ Александра, онъ въ то
же время посылалъ въ Петербургъ фонъ- 
Кнезебека.

И Австрхя, хотя она действовала от
части изъ страха передъ притязашями 
русскихъ на Дунае, заключая договоръ 
съ Наполеономъ, уверяла Александра, 
что только уступаетъ тяжелой необходи
мости и что содейств1е, оказываемое ею 
противъ Александра, сведется на нетъ, 
если Poccin ничего не предприметъ про
тивъ Австрш.

Договоры Александра со Швецией, Ангшей, 
Турщей.— Бернадоттъ избранъ былъ въ 
наследники шведскаго престола неожи
данно для Наполеона, который считалъ 
его наименее надежнымъ изъ своихъ 
маршаловъ и предпочелъ бы какого-ни
будь датскаго принца, чтобы подгото
вить скандинавскш союзъ и надежнее за
крыть для PocciH северные проливы. На
полеонъ удовольствовался изъявлешемъ 
своего соглашя на избраню. Онъ выпла- 
тилъ Бернадотту миллюнъ, но отнялъ 
княжество Порте-Корво и отозвалъ нахо
дившихся при его особе французскихъ 
офицеровъ, такъ какъ не могъ добиться 
отъ него обязательства никогда не вое
вать противъ Франщи. 2 ноября 1810 го
да новый наследный принцъ, перейдя въ 
лютеранство, совершилъ свой въездъ въ 
Стокгольмъ. Наполеонъ продолжалъ тре
тировать его, какъ подчиненнаго: „Наслед
ный принцъ часто писалъ императору, 
который не отвечалъ ему... Императоры... 
не состоитъ въ переписке ни съ однимъ 
наследнымъ принцемъ. Когда означенный 
принцъ сделается королемъ, императоры 
будетъ съ удовольств!емъ получать его- 
письма и отвечать на нихъ“ .(И зъ  пись
ма Шампаньи къ Алькье, французскому 
послу въ Стокгольме, отъ 22 декабря 
1810 года). Подобное высокомер1е или.
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разборчивость были неполитичны въ та
кой моментъ, когда Швещя всеми мера
ми противилась континентальной блокаде, 
когда Бернадоттъ прюбреталъ решитель
ное вл1яше на стараго короля и прави
тельство, когда императоръ Александръ 
•относился къ нему въ высшей степени пре
дупредительно и когда две соперничав- 
ппя дипломами, французская и русская, 
оспаривали Швецш другъ у друга. Впро- 
чемъ, Бернадоттъ, чуждый всякой поли
тики чувства, решилъ втягивать Швецш 
только въ таюя отношешя, который со- 
ответствуютъ ея выгодамъ или его соб- 
ственнымъ выгодамъ, понимаемымъ въ 
самомъ эгоистическомъ и въ самомъ уз- 
комъ смысле. Онъ запросилъ у Наполе
она поддержки Францш въ деле присое- 
динешя Норвегш къ Швецш. За такую 
цену онъ обещалъ въ случае разрыва 
между двумя импер1ями выступить про- 
тивъ Россш, вторгнуться въ Финляндш 
и угрожать Петербургу. Наполеонъ, уже 
давшш слово своей союзнице —  Даши, 
отвергнулъ эти предложешя все съ темъ 
же высокомер1емъ: „Въ голове принца 
шведскаго такая путаница, что я не при
даю никакого значешя сообщению, кото
рое онъ сделалъ Алькье... Я буду игнори
ровать его до перемены обстоятельствъ... 
Сообщите... что я слишкомъ могуще- 
ственъ, чтобы нуждаться въ чьемъ-либо 
содействш" 1). Но вотъ въ марте 1811 го
да, въ виду все возраставшей дряблости 
короля Карла XIII, Бернадоттъ взялъ въ 
свои руки управлеше делами. Жена на- 
следнаго принца, Дезире Клари, дочь мар- 
сельскаго купца, которая чуть было не 
вышла замужъ за Наполеона и сестра 
которой была за 1осифомъ Бонапартомъ, 
могла бы способствовать тому, чтобы ея 
мужъ поддержалъ союзъ съ Франщей; но 
ей было скучно въ Стокгольме, и она 
воспользовалась ближайшимъ предлогомъ, 
чтобы вернуться во Францш. Когда въ ян

1) Наполеонъ къ Шампаньи, 25 февраля 1811 г.

варе 1812 года, Наполеонъ подъ предло
гомъ нарушешя континентальной блокады 
или въ видахъ дополнешя своихъ подсту- 
повъ къ Россш, велелъ захватить швед
скую Померанш, шведскш министръ ино- 
странныхъ делъ сказалъ русскому послан
нику: „Теперь мы свободны отъ всякихъ 
обязательствъ по отношение къ Францш".

Въ феврале Швещя, все еще стремив
шаяся получить Норвегш, изъявила царю 
готовность подписать формальный отказъ 
отъ Финляндш и отъ Аландскихъ остро- 
вовъ, если онъ поможетъ Швецш завое
вать Норвегш; 25 — 30 тысячъ шведовъ 
при содействш 15.000 русскихъ'могли бы 
совершить завоевание; после этого соеди
ненный войска отправились бы въ Гер- 
манш, т.-е. противъ леваго фланга ве
ликой армш; можно было бы добиться 
присоединешя Англш къ шведско-русской 
коалицш. Эти предложешя встретили хо
роши! пр1емъ въ Петербурге, и договоръ 
былъ подписанъ здесь 5 апреля 1812 го
да. А между темъ въ марте Наполеонъ 
одумался и велелъ предложить Берна- 
дотту Финляндш и, кроме того, часть Нор
вегш. Но онъ одумался слишкомъ поздно. 
Вспомнивъ свою профессш генерала, Бер
надоттъ уже разсылалъ всемъ врагамъ 
своего бывшаго начальника не только по- 
литичесюе, но и военные советы противъ 
Наполеона. Этотъ французъ преподавалъ 
имъ искусство побивать французовъ и— 
верхъ подлости —приглашалъ ихъ не да
вать пощады солдатамъ Францш. Онъ 
тогда же спустился бы и въ Германш, 
если бы ему не помешала кажущаяся 
верность Пруссш Наполеону. Во всякомъ 
случае пока его новое поведете давало 
возможность русскимъ обратить противъ 
императора все свои войска, стояв!Шя въ 
Финляндш.

3 мая 1812 года и Англ1я примкнула 
къ договору 5 апреля между Росшей и 
Швещей. 18 шня она заключила договоръ 
съ Росшей о союзе и воспомоществова- 
нш. Наконецъ, въ августе' РосФя подписа-
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па съ Typute Бухарестскш договоръ, кото
рый давалъ возможность бросить противъ 
Наполеона русскую дунайскую арм1ю *).

II. Походъ на Москву.

Наполеонъ въ Дрезден^.— 9 мая 1812 го
да Наполеонъ покинулъ Парижъ, а 17-го 
онъ прибыль вм'Ьст'Ь съ императрицей 
Мар1ей-Луизой въ Дрезденъ, къ саксон
скому королю. Зд-Ьсь повторились торже
ства, свид-Ьтелемъ которыхъ въ 1808 году 
явился Эрфуртъ. Передъ владыкою Евро
пы, передъ наслЪдникомъ Карла Вели- 
каго. столпились всЬ коронованный осо
бы Гермаши, не только участники Рейн- 
скаго союза, но и австршскш императоръ 
съ супругой, явивипеся обнять свою дочь 
и защищать свои интересы, и прусскш 
кор.оль, взволнованный внезапной окку- 
пащей Пиллау и Шпандау великою арм1ей. 
Въ посл-Ьднш разъ Наполеонъ явился Mipy 

во всемъ блеска своего величгя, явился 
властителемъ 130 французскихъ департа- 
ментовъ, сюзереномъ семи вассапьныхъ 
королевствъ 2) и тридцати государей, во 
глав-fe войскъ, который безпрерывной лен
той тянулись отъ Рейна къ русской гра- 
ницЪ, —  явился, вызывая ужасъ Европы 
и удивлеше Гермаши, восторженное и 
вм%ст-Ь съ гЬмъ испуганное 3).

Наполеонъ въ ПольшФ.— Вечеромъ 30-го 
мая Наполеонъ совершилъ свой въЪздъ 
въ Познань. Его встретили здЪсь съ по- 
разительнымъ энтуз1азмомъ. Весь городъ 
былъ иллюминованъ. Всюду транспаранты 
съ хвалебными надписями: Heroi invin- 
cibili, Restauratori patriae, Grati Poloni 
imperatori magno 4) и т. д. Онъ принялъ

! )  См. выше, стр. 103 и 104.
2) Италш, Неаполя, Испанш, Вестфалш, Бава- 

рш, Саксонш, Вюртемберга.
3) Въ это именно время лейпцигскШ универси- 

тетъ рЪшилъ назвать три звЬзды, образующихъ 
„поясъ Орюна",— „созвЪзд1емъ Наполеона".

•) Непобедимому герою, Возстановителю отече
ства, Благодарные поляки великому императору.

знать, явившуюся въ придворныхъ костю- 
махъ, и сказалъ ей: „Я предпочелъ бы ви- 
дЪть васъ въ сапогахъ и при шпорахъ, 
съ саблей на боку, какъ ходили ваши 
предки". ЗатЬмъ онъ продолжалъ свой 
походъ къ Неману, не отклоняясь къ 
Варшав'Ь. И это былъ промахъ. Весьма 
ловкаго своего представителя при вели- 
комъ герцогств%, Биньона, Наполеонъ 
смЬнилъ мехельнскимъ. арх!епископомъ 
аббатомъ де Прадтомъ, разсчитывая,-что 
духовный сановникъ будетъ пользоваться 
вл1яшемъ у такого католическаго народа.- 
Данныя ему отъ 28 мая инструкщи пред
писывали ему собрать сеймъ съ цфлью 
вотировать возстановлеше Прльши, обра
зовать повсюду конфедерацт и вызвать 
всеобщее возсташе. Къ несчастью, apxi- 
епископъ мехельнскш былъ глупъ, хотя 
и слылъ за остряка. Прибывъ въ Вар
шаву 5 iioHH, онъ терялъ время на соб
ственноручное исправлеше рЪчей, кото
рый им-Ьли быть произнесены на ееймЪ 
вождями Польши, и на удалеше изъ этихъ 
рЪчей всего того, что было „противно 
всякимъ правиламъ вкуса". Вм-Ьсто того, 
чтобы раскалить энтуз1азмъ добыла, онъ 
безпокоился по поводу увлеченш, „въ ко
торый могла впасть эта масса собравшихся 
людей", и задумывалъ распустить сеймъ, 
какъ только онъ откроется. 22 тн я  при 
открыли этого собрашя старый князь 
Адамъ-Казим1ръ Чарторыйскш, избранный 
маршаломъ, возв'Ьстилъ о возстановленш 
Польши въ такихъ патетическихъ выра- 
жешяхъ, что раздались восторженные воз
гласы. Сеймъ объявилъ себя конфедера- 
щей. Было решено, что больше не будетъ 
„двоякихъ подданныхъ", т.-е. что поляки, 
им,Ьющ1я влад%шя и въ великомъ гер- 
цогств-fe, и въ Россшской имперш, вы
нуждены будутъ сдЪлать выборъ между 
той и другой национальностью. Въ ре- 
зультатЬ этого постановлешя князь Адамъ 
Чарторыйскш долженъ былъ послать ца
рю Александру отказъ отъ всЪхъ своихъ 
должностей. Наконецъ, решено было от
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править депутацш къ Наполеону. Прадтъ, 
все еще не понимавшш положешя дФлъ, 
писалъ Бассано: .„Они пошли бы очень 
быстро, если имъ дать ходъ“ . Онъ не далъ 
имъ хода: на третш день онъ велЪлъ объ
явить о закрыли сейма, и такъ какъ ду
мали, что это делается по приказанш 
Наполеона, то „это удивило французовъ 
и охладило поляковъ" (Биньонъ). Узнавъ 
объ этомъ слишкомъ поздно, Наполеонъ 
могъ только сделать арх!епископу строгш 
выговоръ.

Допущены были и друпя ошибки. Те
ряли время на то, чтобы обучить поль- 
скихъ рекрутовъ на французскш ладъ, 
вместо того, чтобы поднять всю страну 
и двинуть противъ русской границы по- 
сполитое рушенъе. Вместо того, чтобы со
единить въ одну массу свои регулярный 
польсюя войска, войска великаго герцог
ства и войска, возвращавипяся изъ Испа
ши, Наполеонъ распредФлилъ ихъ по семи 
корпусамъ (гвардш, корпусу Мюрата, По- 
нятовскаго, Даву, 1еронима-Наполеона, 
Виктора, Макдональда). Этимъ путемъ 
(такъ утверждаетъ Прадтъ, который въ 
данномъ случа-Ь сводитъ счеты съ На- 
полеономъ) онъ сдФлалъ „невидимою" 
ц-Ьлую армш поляковъ въ 70.000 чело- 
вккъ 1). Наконецъ, проходъ великой ар 
мш че’резъ Польшу, какъ и черезъ Гер- 
машю, сопровождался разными насилиями, 
и страна, безъ того уже бедная, стра
дал^ еще больше Германш отъ ткхъ, кто 
называлъ себя ея освободителями. Надо 
отметить, что Волынь и друпя русская 
области почти вовсе не входили въ эти
70.000 поляковъ великой армш.

Силы Наполеона.— Согласно показашямъ 
инспектора смотровъ барона Деннье си
лы, собранный Наполеономъ въ Германш 
и Польшк къ 1 шня 1812 года, состояли 
изъ одиннадцати корпусовъ, не считая 
императорской гвардш и кавалершскаго 
резерва подъ командой Мюрата. Въ

•) См. выше, стр. 23 и сл-Ьд.

большинство изъ этихъ корпусовъ по
мимо французовъ входили иностранные 
контингенты 1). Въ императорскую гвар
дш (Лефевръ, Мортье, Бессьеръ) входила 
и голландская пЪхота, и польсше уланы. 
Въ 40.000-ной кавалерш Мюрата были 
поляки, пруссаки и нкмцы Рейнскаго 
союза (вестфальцы, баварцы, вюртемберж
цы). Въ первомъ корпусФ (Даву) сверхъ 
трехъ французскихъ дивизш (Гюденъ, 
Фр1анъ, Моранъ) —  три дивизш, состав
ленный изъ поляковъ, испанцевъ, нкм- 
цевъ (мекленбуржцевъ, гессенцевъ, ба- 
денцевъ). Во второмъ корпусФ (Уди- 
но) —  португальцы, кроаты, швейцарцы. 
Въ третьемъ (Ней)— португальцы, илли- 
ршцы, вюртембержцы. Въ четвертомъ 
(вице-король Евгенш)— почти только одни 
скверные итальянцы. Въ пятомъ (Госифъ 
Понятовскш)—одни поляки. Въ шестомъ 
(Гувюнъ Сенъ-Сиръ)— одни баварцы (съ 
баварскими генералами фонъ-Вреде и Де- 
руа). Въ седьмомъ (Ренье)— одни саксон
цы (съ Лекокомъ и Франкомъ). Въ вось- 
момъ (Жюно)— одни вестфальцы. Приба- 
вимъ, что шестой, седьмой и восьмой 
корпуса поставлены были подъ команду 
вестфальскаго короля 1еронима-Наполео- 
на. Въ девятомъ корпуск (Викторъ)— по
мимо французовъ были поляки, голланд
цы, нкмцы (изъ Берга, Бадена, Гес- 
сенъ-Дармштадта). Въ десятомъ (Макдо- 
нальдъ) —  только поляки и нкмцы (са
ксонцы, вюртембержцы, вестфальцы), кромк 
того, двк прусскихъ дивизш подъ коман
дой 1орка фонъ-Вартенбурга. Въ одинна- 
дцатомъ (Ожеро) рядомъ съ французами 
были и нкмцы (вестфальцы, гессенцы, 
вюртембержцы, саксонцы). Къ император
ской гвардш, кавалершскому резерву Мю
рата, и одиннадцати армейскимъ кор
пусамъ надо прибавить: большой артил- 
лершскш паркъ (французскш и польскш); •)

•) Объ этихъ иностранныхъ контингентахъ см. 

выше главы: Итамя, Швейцария, Рейнскш Со
юза, Голландия, Польша.
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датскую дивизш въ 10.000 человЬкъ; такъ 
называемую княоюескую дивизш, образо
ванную мелкими государствами, входив
шими въ составь Рейнскаго союза; на- 
конецъ, 30.000 австршцевъ князя Швар- 
ценберга.

Наличный силы, которыми располагалъ 
Наполеонъ 1 шня 1812 г. въ Германш и 
ПольшЬ, состояли изъ 678.000 челов'Ькъ 
(включая австршскш корпусъ), изъ нихъ—  
355.913 франдузовъ (къ нимъ надо причи
слить и присоединенные народы, т.-е. 
бельгшцевъ, голландцевъ прирейнскихъ 
жителей, нЬмцевъ тридцать второго воен- 
наго округа, генуэзцевъ, пьемонтцевъ, 
тосканцевъ, римлянъ) и 322.000 союзни- 
ковъ. Такимъ образомъ, арм1я болЬе, чЬмъ 
наполовину состояла изъ элементовъ, 
враждебныхъ Францш 1789 года. Среди 
славянскихъ народовъ, которые Наполе
онъ' сумЬлъ вооружить противъ великой 
восточной славянской имперш, были по
ляки, кроаты, далматинцы, иллиршцы. 
Руссше назвали великую армш 1812 года 
apMieft „дванадесяти языкъ". Эти 678.000 
человЬкъ заключали въ себЬ 480.000 пЬ- 
хоты, 100.000 кавалерш, 30.000 артил- 
лерш; остальные входили въ составь 
шести понтонныхъ командъ или заняты 
были при огромномъ обозЬ.

Помимо этихъ 678.000, Наполеонъ рас
полагалъ еще 150.000 согдатъ во Францш,
50.000 въ Италш, 300.000 въ Испаши. 
Всего, такимъ образомъ, было 1.188.000 
человЬкъ.

Движете къ сердцу Россшской импе
рш должны были произвести император
ская гвард1я, кавалер1я Мюрата, первый, 
второй, третш, четвертый, пятый и вось
мой корпуса. ПосугЬ перехода НЬмана 
шестой корпусъ (Гувюнъ Сенъ-Сиръ) и 
десятый (Макдональдъ) должны были 
остановиться на ДвинЬ и прикрывать 
лЬвый флангъ великой армш; седьмой 
(Ренье) и австршскш корпуса должны 
были прикрывать ея правый флангъ про
тивъ двухъ южныхъ русскихъ армш (ар

мш Тормасова, стоявшей на Волыни, и 
Чичагова— въ Румынш); девятый корпусъ 
(Викторъ) держался въ резервЬ на ВислЬ 
и ОдерЬ; одиннадцатый (Ожеро)—на ЭльбЬ. 
Датчане и нЬсколько другихъ мелкихъ 
корпусовъ должны были оставаться въ 
аррьергардЬ.

Переходъ черезъ НЬманъ. —  Для втор- 
жешя въ Россда Наполеонъ могь из
брать одинъ изъ четырехъ путей; во- 
первыхъ, черезъ Юевъ на Москву; во- 
вторыхъ, черезъ Гродно и Смоленскъ на 
Москву; въ-третьихъ, черезъ Ковно, Виль
но, Витебскъ на Москву; въ-четвертыхъ, 
черезъ Тильзитъ, Митаву, Ригу, Нарву 
на Петербургъ. Первая и четвертая ком- 
бинацш были отвергнуты, такъ какъ пер
вая слишкомъ отдавала французовъ во 
власть Австрш, четвертая —  во власть 
Пруссш'. Путь на Гродно также былъ 
отвергнуть по причинЬ Пинскихъ болотъ. 
Оставался путь на Ковно.

23 шня генералъ Эбле со своими пон
тонерами меньше, чЬмъ въ два часа на- 
велъ черезъ НЬманъ у Ковно три моста 
въ разстоянш всего ста саженъ одинъ 
отъ другого. 24 шня утромъ войскамъ 
прочтена была знаменитая прокламащя: 
„Солдаты, вторая польская война нача
та!" Въ течете трехъ дней— 24, 25, 26 
шня —  по мостамъ подъ Ковно прошли 
корпусъ Даву, кавалер!я Мюрата, импе
раторская гвард1я (старая и молодая, пЬ- 
хота, конница, артиллер'я), корпуса Удино 
и Нея. Евгенш переправился по пренн- 
скому мосту (но только 28 шня), Iepo- 
нимъ-Наполеонъ— по гродненскому, Мак
дональдъ— по тильзитскому. Всего около
400.000 человЬкъ съ 1.000 орудш.

Наполеонъ въ ЛитвЬ. —  Въ тотъ самый 
день 24 шня, когда великая арм^я на
чала свой переходъ черезъ НЬманъ, Але- 
ксандръ участвовалъ близь Вильно на 
празднествЬ, которое -его офицеры устро
или высшему Виленскому обществу. ЗдЬсь 
онъ узналъ вечеромъ о переходЬ черезъ 
НЬманъ. 26 шня онъ оставилъ городъ,
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отправивъ Балашова для мнимыхъ пере- 
говоровъ съ Наполеономъ, точно такъ же, 
какъ нисколько раньше Наполеонъ, же
лая выиграть время, посылалъ къ Але
ксандру де Нарбонна.

Во время десятимильнаго перехода 
между Ковно и Вильно великая арм1я 
страдала отъ изсушающей жары. Пере- 
довыя части кавалеры достигли литовской 
столицы въ ночь съ 27 на 28 жня. 28 
утромъ вступилъ въ городъ самъ Напо
леонъ. Проголодавипеся солдаты уже при
нялись грабить предместья, что значи
тельными образомъ охладило пр1емъ со 
стороны обывателей. Наполеонъ совс-Ьмъ 
не нашелъ того энтуз1азма, съ которымъ 
встречали его въ собственной Польше. 
У него вырвалось такое замечание: „Эти 
поляки совсемъ не похожи на познан- 
скихъ“ . Потомъ удалось собрать дворян
ство, которое при возобновившемся энту- 
з!азме одобрило решете варшавскаго 
сейма о возстановлены Польши. Впро- 
чемъ, Наполеонъ далъ Литве особое отъ 
Польши устройство съ целью управлять 
ею непосредственно и надежнее распо
ряжаться ея средствами. Онъ разделилъ 
страну на четыре губернш— Виленскую, 
Гродненскую, Минскую, Белостокскую.

Въ Литве обнаружился тотъ бичъ, ко
торому суждено было сгубить великую 
армт. За недостаткомъ правильной орга- 
низацы интендантства, невозможной при 
такихъ огромныхъ разстояшяхъ и при 
такихъ плохихъ дорогахъ, солдаты npi- 
учились более, чемъ когда-либо, жить на 
счетъ страны и разбредаться съ целью 
мародерства. Въ Минске въ то самое 
время, когда въ соборе совершали мо- 
лебств!е о возрождены Польши, они огра
били военные склады. Такъ какъ боль
шинство мародеровъ превращалось въ 
цезертировъ, особенно солдаты иностран- 
ныхъ контингентовъ, то ряды войска ста
ли редеть. Съ 29 по 31 жня разрази
лись грозы, который вызвали резкое па
дете температуры, испортили дороги, по

били несколько тысячъ лошадей и при
вели къ тому, что не удалось настигнуть 
русскихъ при ихъ отступлены, во время 
котораго pyccKie уже начали опустошать 
страну.

Руссшя apniin.—-Для оказашя сопроти- 
влешя темъ 400.000 человекъ, которыхъ 
велъ съ собою Наполеонъ, Александръ 
имелъ или собирался иметь въ своемъ 
распоряжении пять армШ: во-первыхъ,
24.000 человекъ на севере, подъ ко
мандой Витгенштейна; эта арм1я вначале 
занята была подготовкой къ обороне 
Риги; во-вторыхъ, впереди Двины, отъ 
Динабурга до Витебска 110.000 человекъ, 
такъ называемую „первую западную' ар
м т  “ , подъ начальствомъ военнаго мини
стра Барклая-де-Толли, по происхожде- 
нш прибалтыскаго немца; въ-третьихъ, 
впереди верховьевъ Днепра, отъ Смо
ленска до Рогачева— „вторую западную 
армж“ изъ 37.000 человекъ подъ коман
дой пылкаго Багратюна, грузинскаго кня
зя, одного изъ учениковъ Суворова; въ- 
четвертыхъ, поюжнее —  „обсервацюнную 
армт" въ 46.000 человекъ подъ началь
ствомъ Тормасова; въ-пятыхъ, на самомъ 
юге— 50.000-ную армт подъ начальствомъ 
адмирала Чичагова, прибывшую изъ Ру
мыны. Всего 267.000 человекъ, кото
рыхъ предполагалось усилить новыми 
рекрутскими наборами и ополченьемъ. 
Но такъ какъ арм1я Витгенштейна, ко
торую должны были усилить войска изъ 
Финлянды, стеснена была въ своихъ 
действ1яхъ маршаломъ Удино, позднее 
Макдональдомъ и Гувюномъ Сенъ-Си- 
ромъ, и такъ какъ армы Тормасова и 
Чичагова находились подъ наблюдешемъ 
корпусовъ Ренье и Шварценберга, то 
царь имелъ подъ рукой лишь арм1'и Бар
клая-де-Толли и Багратюна, всего 147.000 
человекъ.

Французы на Днепре и на Двине.— На
полеонъ возымелъ намереше отделить 
эти армы одну отъ другой, основательно 
атаковать Багратюна, который рискнулъ
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дойти до самаго Минска, и пробраться 
раньше него въ Могилевъ. Планъ этотъ 
разстроился благодаря медленности, ко
торую обнаружилъ 1еронимъ, помогавшш 
Даву. Они сделали двадцать миль въ 
■семь дней! Наполеонъ недостаточно счи
тался съ затруднешями, который стесня
ли движешя войскъ въ лесистой и бо
лотистой стране. Онъ разгневался на 
своего брата и возымелъ намереше по
ставить его подъ начальство Даву. Не
довольный 1еронимъ вернулся въ свое 
.королевство, оставивъ Даву командова- 
.Hie надъ своими войсками. Маршалъ 
сразился съ Багратюномъ подъ Могиле
выми (23 шля) и отбросилъ его къ Смо
ленску.

Темъ временемъ левое крыло великой 
.армш достигло Двины. Царь Александры 
поддался наставлешямъ немца Пфуля, 
который собирался въ литовскихъ рав- 
.нинахъ применить тактику Уэллингтона 
.въ португальскихъ горахъ и сделать изъ 
дрисскаго лагеря на Двине второе Тор- 
ресъ-Ведрасъ. Свой лагерь, задуманный 
■по-ученому, Пфуль къ тому же располо
жили впереди реки,построивъ сзади че
тыре моста; словомъ, подготовлены былъ 
второй Фридландъ. При приближении На
полеона никто и не думали защищать это 
-злополучное сооружеше. Пришлось оста- 
лить линш Двины. Вотъ откуда взялось въ 
.генеральномъ штабе, въ русской аристо- 
кратш, это ожесточеше противъ „прокля- 
таго' немца", даже противъ самого Але
ксандра. Наиболее преданные его слуги, 
Аракчеевы и Балашовы, должны были 
осведомить его объ общественномъ на- 
строенш, требовавшемъ, чтобы царь по
кинули армш, которую его царственное 
присутств1е стесняетъ въ ея дейстяхъ; 
лучше, если бы Александры вернулся въ 
Смоленски, въ Петербургъ, въ Москву 
для организацш защиты и для поощрешя 
къ пожертвовашямъ. Самодержавный царь 
долженъ былъ уступить. Барклай и Баг- 
ратюнъ получили свободу действш.

Наполеонъ съ корпусами леваго кры
ла энергично теснили Барклая-де-Толли 
и дали ему два сражетя при Островне 
и Витебске (25 и 27 т ля ). Барклай на 
минуту подумали было остановиться и 
дать настоящую битву, потому что, какъ 
немецъ, онъ чувствовали, что внушаетъ 
подозреше генералами, солдатами, рус
скому народу. Но потоми онъ счелъ нуж
ными отступить и покинули Витебски, 
куда Наполеонъ и совершили свой въезды 
28 шля.

Наполеонъ начинали волноваться: два 
раза подъ ряди вышла неудача—съ Багра
тюномъ и съ Барклаемъ. Онъ поняли, 
какова будетъ тактика русскихъ, раньше, 
чемъ сами руссюе решительно склони
лись къ ней: уходить вглубь имперш, 
оставляя за собой пустыню. Мародерство, 
вызывавшее жестошя расправы со сто
роны раздраженныхъ крестьянъ, дезер
тирство, болезни, отсталые— все это при
водило къ огромными потерями въ вели
кой армш. Отъ Немана до Двины она 
потеряла тысячи полтораста человеки, 
по большей части солдаты изъ инозем- 
ныхъ контингентовъ. Кавалер1я Мюрата 
съ 22.000 уменьшилась до 14.000 чело
веки; корпусы Нея— съ 36.000 до 22.000; 
баварцы Евгешя, застигнутые эпидем1ей,—  
съ 27.000 до 13.000; итальянская диви- 
з1я Пино, изможденная переходомъ въ 
600 миль, сделанныхъ въ три-четыре 
месяца, съ 11.000 человеки спустилась 
на 5.000; даже молодая императорская 
гвардия въ одной изъ своихъ дивизш по
теряла 4.000 человеки изъ 7.000; только 
старая гвард!я стойко выносила все. Что
бы поднять мужество, пробудить военную 
честь, вернуть отсталыхъ, а можетъ быть 
и дезертировъ, надо было одержать ка
кую-нибудь значительную победу. Былъ 
моменты, когда можно было надеяться 
на это.

Битва подъ Смоленскомъ. —  Барклай и 
Багратюнъ прибыли подъ Смоленски. 
Они созвали здесь военный советь, въ
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которомъ приняли учас-rie великш князь 
Константинъ и много генераловъ o6t- 
ихъ русскихъ армш. По обыкновенш 
Барклай высказался за отступлеше, Ба- 
гратюнъ —  за сражеше. Чтобы дать 
удовлетвореше Багратюну, произведено 
было нападете на передовыя стоянки 
Мюрата и Нея, но пойти вглубь не p t- 
шились.-

Съ своей стороны, начала наступлеше 
и великая арм1я. 14 августа у Краснаго 
Мюратъ столкнулся съ силами Багратю- 
на и нанесъ имъ уронъ въ 1.000— 1.200 
человКкъ. Чуть было не захватили врас- 
плохъ и Смоленска, но Багратюнъ и 
Барклай поспКшили на защиту этого го
рода, и Наполеонъ подумалъ, что нако- 
нецъ пришло то сражеше, котораго онъ 
искалъ. Оно продолжалось два дня (17 и 
18 августа). Барклай опять отступилъ, 
увлекая за собой Багратюна, отдавъ 
французамъ объятый пламенемъ Смо
ленска Французы потеряли 6.000— 7.000 
челов^ъ, pyccxie— отъ 12 до 13 тысячъ. 
По мнКнш Наполеона, это опять былъ 
промахъ, такъ какъ ему не удалось окру
жить и уничтожить ни одной изъ двухъ 
русскихъ армш. Зато его польсюе сол
даты ликовали по поводу взят1я этой 
K ptn ocTH , которая въ XVI и XVII вКкахъ 
выдержала столько осадъ.

ПреслКдуя русскихъ, Ней нагналъ у 
Валутина (19 августа) корпусъ Тучкова, 
одного изъ помощниковъ Барклая. ДТло 
это, „одно изъ самыхъ кровавыхъ дКлъ 
стол%Т1Я“ (Тьеръ), обошлось каждой изъ 
враждующихъ армш въ 7.000— 8.000 че- 
ловФкъ (здКсь былъ убить Гюденъ), не 
приведя ни къ одному изъ результатовъ, 
какихъ добивался Наполеонъ.

ТТмъ не мен%е Наполеонъ являлся 
обладателемъ Двины и flHtnpa, т.-е. двухъ 
рКкъ, который въ былыя времена соста
вляли восточную границу не собственной 
Польши, а соединеннаго Польско-Литов- 
скаго государства. Если бы у него хва
тило благоразум1я остановиться на ихъ

берегахъ, ограничившись укрКплешемъ. 
крФпостей, господствовавшихъ надъ ними, 
кто знаетъ, какой ходъ приняла бы все- 
м1рная истор1я? Польша возстановлена 

j была цКлИКОМЪ СО BCtMH своими литов
скими и русскими владФтями; Росшя—  
сведена къ границамъ временъ Ивана 
Грознаго. Но Наполеонъ хогЬлъ блестя- 
щаго ycntxa, который устрашилъ бы тре
пещущую Германш, Европу, самое Фран- 
цш, хотФлъ какого-нибудь крупнаго боя, 
какого - нибудь торжественнаго заняЛя 
столицы. Какъ нКкогда Карла XII, его 
тянуло, увлекало вглубь русскаго госу
дарства. По крайней M t p t  онъ занять 
былъ усилешемъ своей apMiH, обезпече- 
шемъ фланговъ и лин!й своего отсту
пления. Онъ предписалъ Виктору дви
нуться впередъ въ Литву, Ожеро —  пе
рейти съ Одера на Вислу, сотн% когортъ 
нацюнальной гвардш, предоставленной 
въ его распоряжение постановлешемъ се
ната,— приготовиться къ переходу черезъ 
Рейнъ. Движете съ запада на востокъ 
вооруженныхъ массъ, начавшееся съ. 
1810 года, продолжалось. Впрочемъ, об
щее положеше не представлялось Напо
леону такимъ ужъ плохимъ. На ctBept, 
на 3. ДвинК, Удино занялъ Полоцкъ, 
далъ Витгенштейну два побКдоносныхъ 
сражешя—-при HKy6oBt (29 шля) и при 
ДриссК (1 августа). Макдональдъ занялъ 
Курляндш, одержалъ победу при Митав%, 
осаждалъ Ригу и угрожалъ Петербургу. 
Удино былъ раненъ при наступивши на 
Полоцкъ; но его смКнилъ Гувюнъ Сенъ- 
Сиръ, который на другой день въ гЬхъ 
же м%стахъ нанесъ русскимъ серьезное 
поражеше (18 августа). Въ ПольшК nocnt 
неудачи саксонскаго корпуса Ренье при 
КобришЬ,— неудачи, которая вызвала па- 

! нику въ Bapmaet, разбить былъ при Го- 
! poflenHt генераломъ Ренье и княземъ 
! Шварценбергомъ Тормасовъ (12 августа). 

Наполеонъ выпросилъ у своего августКй- 
шаго тестя фельдмаршальскш жезлъ для. 
Шварценберг?. ,
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Бородинсшй бой 1).— Барклай и Багра- 
тюнъ остановились въ Дорогобуже, какъ 
бы готовясь дать здесь битву. Наполе- 
-онъ чрезвычайно обрадовался этому. По- 
томъ они отступили еще и еще после 
короткаго роздыха въ Вязьме и въ Ца- 
ревомъ-ЗаймищЪ. Очевидно, они вели 
французовъ къ Москве, и это во время 
проливныхъ дождей. Французсюе генера
лы были встревожены этимъ. Бертье риск
нули даже сделать на этотъ счетъ пред
ставления императору. Тотъ назвалъ его 
„старой бабой" и прибавилъ: „И вы, вы 
тоже изъ т'Ьхъ, кто не хочетъ итти даль
ше!" И все-таки онъ задумался надъ 
этимъ и, подъ давлешемъ того же Бертье, 
Нея, Мюрата, удрученныхъ холодными 
дождями въ начале сентября, онъ ска
зали во время остановки въ Гжатске: 
„Если погода завтра не переменится, мы 
•остановимся". А какъ разъ 4 сентября съ 
утра установилась ясная погода.

Въ русскихъ эти вечныя отступлешя 
вызывали еще более сильное безпокой- 
■ство. Царя осаждали жалобами на Бар
клая и даже на Багратюна. Онъ решили 
подчинить ихъ обоихъ Кутузову, побе
жденному при Аустерлице, зато вышед
шему героемъ изъ последней турецкой 
войны. Арм1я сразу окрылилась надеж
дой. Солдаты говорили: „Пр1ехалъ Куту- 
зовъ бить французовъ". Однако, и онъ 
продолжалъ отступать: но „чувствовалось, 
что отступаете равнялось движенш про- 
тивъ французовъ". Онъ отступалъ, но 
съ целью приблизиться къ ожидаемымъ 
подкреплешямъ. Царь поя'вился въ мо- 
сковскомъ Кремле и созвалъ тамъ собра- 
Hie изъ дворянъ и купцовъ; первые обе
щали по десяти рекрутовъ изъ крепост- 
ныхъ, объявлено было о созыве ополчешя; 
отъ него ожидали 612.000 „длинноборо-

! )  Наполеонъ назвалъ этотъ бой битвой на 
Москва-р-Ьк-fe (bataille de Ы Moskova), хотя эта I 

рЪка протекаетъ очень далеко отъ м^ста р-Ьзни. 
Вотъ Откуда взялся княжескш титулъ Нея, на- 
зывавшагося потомъ княземъ Московскимъ. .

дыхъ" воиновъ, и Ростопчинъ, назначен
ный московскимъ главнокомандующими, 
обещалъ, что одна Москва дастъ. 80.000 
человекъ.

5 сентября произошелъ бой изъ-за 
обладашя однимъ русскимъ редутомъ на 
Шевардинскомъ холме; французы поте
ряли около 4.000-—5.000 человекъ, рус- 
CKie около 7.000 —  8.000. По крайней 
мере выяснилось, что руссюе заняли 
позищю и собирались вступить въ бой 
для защиты своей столицы. Кутузовъ вы- 
бралъ небольшую равнину, орошенную 
Колочей и ея притоками; на этой равни
не находились деревни Бородино, Горки 
и Семеновская. На правомъ русскомъ 
фланге Барклай занималъ деревню Бо
родино кавалер1ей Уварова и казаками 
Платова. Въ Горкахъ стояла кавалер!я 
и гренадеры Дохтурова. На Красной горе 
сооружено было то, что у русскихъ на
зывалось „батареей Раевскаго", а у фран
цузовъ „большимъ редутомъ". Далее сле
довала глубокая впадина съ деревней 
Семеновской. Далее три батареи, такъ 
называемый „стрелы Багратюна". На 
крайнемъ левомъ фланге ополченье за
нимало Утицкш лесъ. Позади боевой ли
ши, въ Псареве и Князькове, находился 
резервъ Тучкова. Русскш главнокоман- 
дующш имелъ въ своемъ распоряженш
70.000 пехоты, 18.000 регулярной кава- 
лерш, 7.000 казаковъ, 15.000 артиллерш 
и саперъ, 10.000 ополченцевъ; . всего
120.000 при 640 оруд1ЯХЪ 1).

Наполеонъ могъ противопоставить ему
около 130.000 человекъ и 587 орудш. 
Противъ Бородина стоялъ Евгенш съ 
баварцами, итальянская а-рм1я, дивизш 
Морана и Жерара (преемники Гюдэна) 
изъ армш Даву. Въ центре, противъ 
большого редута— Ней съ французами 
Ледрю и Разу, вюртембержцами Марша-

4)  Это— цифры, приводимый Богдановичемъ. 
Тьеръ насчитываетъ 140.000 челов-Ькъ, изъ нихъ—  
120.000 регулярныхъ войскъ.
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на и вестфальцами Жюно. На француз- 
скомъ правомъ фланге, противъ трехъ 
стрЪлъ Багратюна— Даву со своими ди- 
виз1ями Компана и Дезе. На крайнемъ 
правомъ фланге, противъ Утицы —  По- 
нятовскш съ поляками. Позади француз
ской боевой лиши —  кавапер1я Мюрата. 
Въ резерве— императорская гвард!я.

Обе apMin отдыхали весь день 6 сен
тября. Руссте молились, причащались, 
преклонялись передъ чудотворными ико
нами, которыя привезли изъ Москвы и 
носили крестнымъ ходомъ по фронту 
армш; русские были „печальны, ожесто
чены, полны решимости умереть" (Тьеръ). 
7-го бой завязался съ 5 часовъ утра. Онъ 
начался страшной канонадой, слышной на 
двадцать миль вокругъ вплоть до самой 
Москвы. Зат'Ьмъ началось наступательное 
движете французскихъ войскъ. Вице-ко
роль Евгенш взялъ Бородино. Даву вместе 
со своими помощниками бросился на боль
шой редутъ, но здесь дивизюнный гене- 
ралъ Компанъ былъ раненъ, самъ Даву 
сброшенъ съ коня и контуженъ. Его сме
нили Ней и Евгенш, которые взяли укр-Ь- 
плеше въ штыки, между -гЬмъ какъ Разу, 
изъ корпуса Евгения, взялъ „стрелы Ба- 
гратюна". Было 10 часовъ утра. Въ этотъ 
моментъ битва могла бы быть решена, 
если бы Наполеонъ внялъ Нею и Мюра- 
ту, которые советовали направить энер
гичную атаку по лощине у Семеновска- 
го, где представлялась возможность раз
резать русскую армш пополамъ и про
рвать ея центръ. Они просили у импе
ратора разрешешя пустить въ дело ре
зервы. Излишнее, можетъ быть, благо- 
разум1е заставило его отказать имъ въ 
этомъ.

Тогда pyccKie въ свою очередь повели 
решительное наступлеше. Они массами 
бросились на захваченный французами 
укреплешя, отбили обратно большой ре- 
дугь, атаковали „стрелы Багратюна", но 
тутъ были отбиты Неемъ и Мюратомъ. 
Последше собрались было снова взять

большой редутъ, но тутъ смелое напа
дете платовскихъ казаковъ и кавалерш 
Уварова со стороны Бородина встрево
жило французскую армш и заставило 
отказаться отъ атаки. Когда казаковъ 
прогнали изъ Бородина, когда получено 
было извесые о занятш Понятовскимъ 
утицкихъ высотъ,— большой редутъ снова 
подвергся бешеному нападанш. Колен- 
куръ съ тремя полками кирасиръ и дву
мя полками карабинеровъ очистилъ ло
щину села Семеновскаго, бросился на 
большой редутъ, изрубилъ тамъ пехоту 
Лихачева, но и самъ палъ, сраженный 
на смерть, въ тотъ самый моментъ, когда 
Евгенш взбирался на парапетъ, рубя 
русскихъ артиллеристовъ и пехотинцевъ. 
По сю сторону редута дело кончилось 
бешеной схваткой французскихъ кира
сиръ съ русской конной гвард1ей.

Было три съ половиной часа. Сбитая 
со всехъ позицш, прикрывавшихъ ея 
фронтъ, теснимая одновременно и съ 
фронта и съ леваго фланга,— ибо фран
цузская арм1я образовала въ это время из
ломанную ПОДЪ ПрЯМЫМЪ уГЛОМЪ ЛИН1Ю,— 
русская арм1я отошла къ деревнямъ Пса- 
реву и Князькову, нашла здесь друпе 
редуты и остановилась густыми 'масса
ми. Генералы просили Наполеона выпу
стить для довершешя победы гвардш, 
которая насчитывала 18.000 сабель и 
штыковъ и еще не вступала въ бой. 
Наполеонъ отказалъ; онъ не хотелъ от
давать ее „на уничтожеше", находясь въ 
800 миляхъ отъ Францш. Онъ удоволь
ствовался энергичнейшей канонадой изъ 
400 артиллершскихъ орудш по скучен- 
нымъ массамъ русскихъ; „коли имъ еще 
хочется, всыпьте имъ“ , говорилъ онъ. 
Только ночь спасла русскую армш.

Потери съ обеихъ сторонъ были огром
ны: со стороны французовъ 30.000 чело- 
векъ, изъ нихъ тысячъ 9— 10 убитыхъ; 
со стороны русскихъ 60.000 человекъ, не 
считая 10— 12 тысячъ пропавшихъ безъ 
вести. У французовъ убито было три ди-
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визюнныхъ генерала, девять бригадныхъ, 
десять полковниковъ; раненыхъ —  три
надцать дивизюнныхъ, двадцать пять бри
гадныхъ, двадцать пять полковниковъ. 
Руссгая потери были еще ужаснее; среди 
убитыхъ былъ и герой Багратюнъ.

Конечно, французы одержали реши
тельную победу; если французская арм^я 
сократилось до 100.000 чёловекъ, зато 
русская насчитывала не более 50.000; 
следовательно, дорога на Москву была 
открыта передъ Наполеономъ. И все-таки 
зрелище поля битвы, усеяннаго 30.000 
мертвыхъ и 60.000 раненыхъ, омрачало 
победу. Сегюръ отмечаетъ, что вечеромъ 
на бивуаке не слышно было песенъ.

Кутузовы писалъ Александру, что дер
жался хорошо и что отступаетъ един
ственно для прикрьгпя Москвы. Недо
молвка. Кутузова превратилась у царя въ 
победу, о которой онъ и сообщилъ въ 
посланш къ Чичагову.

Прибывъ 13 сентября въ деревню Фи
ли, расположенную на одной изъ под- 
московныхъ высоты, Кутузовы держалъ 
здесь военный советы. Надо было ре
шить, отдавать ли столицу безъ боя или 
рисковать арм1ей въ неравной борьбе. 
Барклай заявилъ, что, когда дело идетъ 
о спасенш армш, Москва такой же го- 
родъ, какъ и остальные. PyccKie гене
ралы отлично чувствовали, что это го- 
родъ не такой, какъ друпе. Большинство 
высказывалось за сражение. Кутузовы не 
счелъ возможнымъ пойти на такой рискъ. 
Въ ночь съ 13 на 14 отступлеше про
должалось. Русская арм1я обошла столи
цу и стала на рязанской дороге съ целью 
закрыть завоевателю доступы къ богатымъ 
южнымъ областямъ.

14 сентября французы подошли къ По
клонной горе, съ высоты которой они могли 
созерцать Москву, ея Кремль съ дворцами 
и храмами, сорокъ сороковъ ея церквей,—  
городъ, насчитывавши 400.000 жителей. 
Наполеоны воскликнулъ: „Такъ вотъ онъ, 
этотъ знаменитый городъ! Наконецъ-то“ .

Московсшй главнокомандую1ц'1й Ростоп
чины. —  Ростопчины былъ въ фаворе во 
времена Павла I, при немъ же впалы въ 
немилость и оставался въ этомъ поло- 
женш и после Павла. Въ своихъ патрюти- 
ческихъ памфлетахъ противъ Франщи х), • 
въ своей переписке, въ своихъ воспоми- 
нашяхъ онъ является однимъ изъ наи
более пропитанныхъ культомъ француз
ской литературы русскихъ людей, нахо
дившихся въ то же время подъ сильней- 
шимъ вл1яшемъ предразсудковъ, враждеб- 
ныхъ Францш. Онъ выдавалъ себя за на
стоящего русскаго стариннаго закала, за- 
клятаго врага французскихъ моды, идей, 
парикмахеровъ и учителей. Обстоятель
ства вынудили царя назначить Ростопчи
на московскимъ главнокомандующимъ. Съ 
этого момента Ростопчины пустилъ въ обо
роты все' средства, чтобы воспламенить 
вверенное его управленш населеше къ 
борьбе съ врагомъ; онъ выдумывалъ раз
ный исторш про патрютовъ-крестьянъ, 
пускалъ слухи о чудесахъ, издавалъ бюл
летени о победахъ надъ французами, сни- 
скивалъ расположеше простонародья и 
духовенства показнымъ благочесНемъ, 
устраивалъ крестные ходы съ чудотвор
ными иконами, приближалъ къ себе Глин
ку и другихъ патрютическихъ писателей. 
Онъ организованы безконечное шпюнство, 
свирепствовалъ противъ русскихъ, запо- 
дозренныхъ въ либеральныхъ или „иллю- 
минатскихъ" идеяхъ, противъ распростра
нителей слуховъ, благопр1ятныхъ Напо
леону. Онъ приказаны окатывать водой 
болтуновъ или давать имъ слабительное, 
прогонялъ сквозь строй иностранцевъ, 
хвалившихъ Наполеона, зарубилъ саблей 
одного русскаго, виновнаго въ томъ же 
преступивши, сослалъ въ Нижнш-Новго- 
родъ 40 французовъ и немцевъ, среди 
которыхъ былъ и актеры Думергъ, кото
рый описалъ это тягостное путещестз!е. 1

1) О.п, французы (1806 г.) и Л1ыс.ш ec.ii/jn на 
Красномъ кршъть (180? г ) .
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7 сентября Москва услыхала ужасную 
бородинскую пальбу. Вечеромъ Ростоп- 
чинъ возвЪстилъ о большой победе. Это
му не поверили, и богачи начали выез
жать. Вскоре Ростопчинъ ‘ пожаловался 
царю, что Кутузовъ обманулъ его, а Ку- 
тузовъ въ свою очередь спросилъ, где же 
те 80.000 добровольцевъ, которыхъ обе- 
щалъ ему прислать московскш главно
командующий. Выселеше жителей пошло 
еще спешнее; въ Москве осталось едва 
ли 50.000. Понимая, что городу пришелъ 
конецъ, Ростопчинъ поторопился отпра
вить въ Петербургь проживавшихъ въ 
Москве сенаторовъ, чтобы Наполеонъ не 
нашелъ никого, съ кемъ можно было бы 
начать переговоры; онъ ускорилъ отправ
ку изъ Москвы дворцоваго имущества, 
музеевъ, архивовъ, чудотворныхъ иконъ. 
Друпя мероприятия его более знамена
тельны; онъ передалъ народу арсеналъ 
и казенные кабаки, разрешилъ народу 
вооружаться и напиваться; открылъ тюрь
мы и распустилъ по городу каторжниковъ; 
вывезъ все пожарный трубы, которыхъ 
въ Москве было до 1.600. Некоторый его 
тогдашшя замечания лишь впоследствш 
стали понятны; такъ, принцу Евгенш 
Вюртембергскому онъ сказалъ: „Лучше 
разрушьте Москву, чемъ отдавать ее“ ; 
своему сыну: „Поклонись Москве въ по
следит разъ; черезъ полчаса она за- 
пылаетъ “ .

вступлеже французовъ въ Москву. —
14 сентября Наполеонъ предписалъ Мю- 
рату возможно скорее вступить въ Мо
скву; генералу Дюронелю —  привести къ 
нему власти и именитыхъ людей города, 
которыхъ онъ называлъ „боярами"; ин- | 
спектору Деннье— отправиться въ завое
ванный городъ и заготовить тамъ при
пасы и квартиры для войскъ. Мюратъ 
галопомъ промчался черезъ Дорогомилов
скую слободу, доехалъ до моста черезъ 
Москва-реку, обменялся здесь подарками 
и рукопожаНемъ съ начальникомъ рус- 
скаго аррьергарда. После этого онъ про-

ехалъ чрезъ всю Москву; городъ оказался 
пустымъ; Мюратъ направился въ Кремль, 
где его встретили ружейными выстре
лами мошенники, которыхъ выпустилъ, 
напоилъ и вооружилъ Ростопчинъ. Здесь 
онъ узналъ объ отъезде всехъ сенато
ровъ, всего богатаго населешя, самого глав- 
нокомандующаго. Наполеонъ прождалъ 
все после обеда 14 сентября, требуя къ 
себе „бояръ". Онъ говорить: „Можетъ 
быть, эти жители даже не умеютъ сдать
ся". Въ конце концовъ ему привели подъ 
видомъ депутацш несколькихъ русскихъ 
изъ простонародья, да несколькихъ фран
цузовъ. Наполеонъ провелъ ночь въ сло
боде и назначилъ Мортье московскимъ 
губернаторомъ. „Главное— чтобы не былс 
грабежей. Вы отвечаете мне за это голо
вой". Ночью пришло извеспе, что на 
бирже вспыхнулъ пожаръ, но съ нимъ 
легко справились.

Утромъ 15-го Наполеонъ вступилъ сс 
своею гвард1ей въ Кремль при звукахъ 
Марсельезы. „Наконецъ я въ Москве,—  
воскликнулъ онъ, —  въ старомъ дворце 
царей, въ Кремле!" Онъ поднялся на ко
локольню Ивана Великаго и могъ на до
суге созерцать всю Москву: Кремль съ 
Китай-городомъ и Гостинымъ дворомъ, 
который заключалъ въ себе несметный 
богатства, Белый городъ и Земляной валъ. 
За исключешемъ кремлевскихъ дворцовъ,

| церквей и несколькихъ сотъ дворянскихъ 
! домовъ, Москва была деревяннымъ горо- 
! домъ. Даже мосты были деревянные. Все 

представляло собою такой горючш матерВ 
алъ, что летомъ, по полицейскимъ распо- 
ряжешямъ, воспрещалось разводить огонь 
въ домахъ. Зтотъ огромный городъ, по
кинутый жителями и лишенный всякой 
защиты отъ огня, могъ сделаться жерт
вой первой же искры. А мы видели, на
сколько Ростопчинъ способствовалъ это
му своими подготовлежями.

Великая арм1я расположилась по горо
ду следующимъ образомъ: императорская 
гвард1я— въ Кремле; кавалер1я Мюрата—
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въ сЬверо-вЬсточныхъ кварталахъ города; 
корпусъ Понятовскаго —  въ юго-восточ- 
ныхъ; корпусъ Даву— въ юго-западныхъ; 
корпусъ Евгешя— въ сЬверо-западныхъ; 
войска Нея— въ восточныхъ. Грабежъ въ 
городе уже начали ростопчинсше разбой
ники и брошенные своими господами кре
постные. Однако, арм1ю пока еще удава
лось сдерживать. Наполеонъ надеялся, 
что Александръ попросить у него мира: 
онъ писалъ ему 14 сентября. Солдаты, 
расположившись въ богатыхъ домахъ, въ 
роскоши и изобилш отдыхали отъ ли- 
шенш.

Пожарь.— Днемъ 15-го произошелъ по- 
жаръ въ казенномъ винномъ складе. Съ 
нимъ еще удалось справиться. Вдругь по- 
жаръ вспыхнулъ въ Гостиномъ дворе, 
где навалены были колошальные товары, 
спиртные напитки и всяюя богатства 
Азш. Это было совсемъ около Кремля, 
а въ Кремле стояли 400 мунищонныхъ 
повозокъ гвардейской артиллерш, да въ 
русскомъ арсенале было 400.000 фунтовъ 
пороха, не считая ружейныхъ патроновъ 
и пушечныхъ зарядовъ. Полагая, что и 
этотъ пожаръ— случайность, сделали по
пытку, правда, тщетную, совладать съ 
нимъ. Горело весь день, и нельзя было 
помешать войскамъ грабить богатства, 
все равно осужденный на уничтожеше. 
Когда поднялся равноденственный ветеръ, 
западные кварталы, самые богатые въ 
Москве, охвачены были целымъ океаномъ 
пламени. Тогда французы поняли, что по
жаръ этотъ не самопроизвольный; схва
чены были поджигатели, и среди нихъ 
попались солдаты и полицейские агенты, 
у которыхъ найдены были горктя веще
ства и банки съ керосиномъ; исчезнове- 
Hie пожарныхъ трубъ окончательно от
крыло всемъ глаза. Утромъ 16-го разбу
дили Наполеона и сказали ему всю прав
ду. „Да это скиеы!“ воскликнулъ онъ. 
Вскоре пламя сделалось настолько силь- 
нымъ, что накалились оконныя рамы во 
дворце Екатерины II, где жилъ Наполе

онъ. Искры падали на крыши, даже на 
муницюнныя повозки артиллерш. Гене
ралы обезумевъ умоляли Наполеона оста
вить этотъ дворецъ, который вотъ-вотъ 
взорвется. Онъ удалился въ Петровскш 
паркъ, но ехать пришлось по улицамъ 
„между двумя стенами огня" (Сегюръ). 
Все французсшя войска очистили свои 
городсюя квартиры. Последнее жители 
убежали. Руссюе раненые изъ-подъ Бо
родина были брошены въ госпиталяхъ,
15.000 ихъ сгорело.

17-го ветеръ подулъ съ юго-запада, 
потомъ съ запада, не пощадивъ ни еди- 
наго квартала города. 18-го пожаръ про
должался. Москва окутана была такимъ 
густымъ облакомъ дыма, что не былс 
видно солнца. 19-го ветеръ стихъ, по- 
шелъ дождь, и пожаръ остановился за 

j неиметемъ пищи, однако, остались огром
ные очаги, которые вспыхивали отъ време
ни до времени. Кремль удалось спасти: 
императорская гвард!я съ ведрами въ ру- 
кахъ образовала кругомъ него цепь. Точ
но такъ же охранялся и районъ Кузнец- 
каго моста при содействш гренадеръ’ и 
ютившейся здесь французской колоши. Ве
ликая apMifl снова могла занять свои квар
тиры. Но какъ теперь остановить солдат
ский грабежъ? Союзники французовъ, осо
бенно немцы, съ радостью принялись за 
работу. Москвичи называли ихъ безпар- 
доннымъ воИскомъ, строго различая ихъ отъ 
„настоящихъ французовъ". Въ Архангель- 
скомъ соборе, въ Кремле, вюртембержцы 
осквернили и ограбили могилы древнихъ 
русскихъ царей. Благовещенсюй соборъ, 
где совершалось бракосочеташе царей, 
превращенъ былъ въ конюшню; лошади 
кормились у алтаря и портили копытами 

! мозаичный полъ. Такъ какъ каменныя 
церкви почти все уцелели отъ пожа
ра, то солдаты всехъ нащй старались 
располагаться именно въ нихъ, оскор
бляя чувство русскихъ безсознательнымъ 
осквернешемъ святыни, употребляя вместо 
столовъ святыя иконы, шутки ради одева
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ясь въ священничесюя облачешя, приме
шивая шутовство къ ужаснейшей драме 
века.

Продолжительное пребываше Наполеона 
въ Москве.— Вернувшись въ Кремль, импе- 
раторъ принялъ меры— правда тщетныя— 
спасти то, что уцелело изъ продоволь- 
ств!я; великая apMin могла бы просуще
ствовать въ течете шести месяцевъ теми 
припасами, которые сохранились въ погре- 
бахъ. Жителямъ, особенно французской 
колоши, роздано было noco6ie. Разста- 
влены были караулы въ немногихъ уце- 
левшихъ домахъ, особенно въ Воспита- 
тельномъ доме-, великолепномъ зданш, 
построенномъ Екатериной II для подки
дышей. Наполеонъ посетилъ детей и раз- 
говаривалъ съ заведывающимъ, старымъ 
генераломъ Тутолминымъ.

Наполеонъ еще не потерялъ оконча-' 
тельной надежды вступить въ переговоры 
съ Александромъ; онъ попытался сделать 
это черезъ генерала Тутолмина, черезъ 
одного русскаго офицера Яковлева, че
резъ Кутузова, зондировать котораго онъ 
поручилъ Мюрату. Царь оставался не- 
мымъ, непреклоннымъ. Пожаръ Москвы, 
который онъ вначале приписывалъ На
полеону, осквернеше его столицы и двор- 
цовъ укрепили его въ решенш продол
жать войну во что бы то ни стало. Въ 
Петербурге была еще парНя мира, во 
главе съ Румянцевымъ и Аракчеевымъ, 
но она была подавлена криками русскихъ 
патрютовъ, французскихъ эмигрантовъ, 
выходцевъ различныхъ нацюнальностей. 
Для последнихъ конфликтъ пересталъ 
быть русскимъ, онъ сделался космополи- 
тическимъ. Дело шло уже не только объ 
избавлении Россш отъ нашеств1я; надо 
было „освободить" Европу. Александръ 
вступилъ въ еще более тесный союзъ съ 
Анплей и предоставилъ ей свой флотъ.

Повторяя неоднократно свои попытки 
завязать переговоры, Наполеонъ вместе съ 
темъ всячески заботился о реорганизацш 
своихъ силъгонъ предписалъЛарибуазьеру

образовать новыя батареи изъ русскихъ пу- 
шекъ, найденныхъ въ Кремле; Мортье — 
укрепить Кремль, очистить подступы къ 
нему, „взорвать многоглавую мечеть “► 
какъ онъ назыВалъ своеобразную и див
ную церковь Васил1я Блаженнаго. Онъ 
торопилъ дальнейшее движете корпу- 
совъ, еще стоявшихъ на Двине и Днепре. 
Онъ писалъ австршскому императору объ 
усиленш корпуса Шварценберга, королю 
прусскому —  о замене усталаго контин
гента свежими полками, государямъ Рейн- 
скаго союза— о присылке новыхъ войскъ. 
Онъ приказывалъ приступить во Фран- 
цш и Италш къ набору 1813 года.

Императоръ изучалъ проекты устра- 
шешя и раздроблешя Россш. Онъ гово- 
рилъ о своемъ намеренш провозгласить 
себя королемъ Польши, вознаградить 
1осифа Понятовскаго княжествомъ Смо- 
ленскимъ, создать изъ казацкихъ обла
стей и Украйны самостоятельное коро
левство, устроивъ, такимъ образомъ, не
что подобное Рейнскому союзу, именно 
„Привислинскш союзъ “ . Онъ задумы- 
валъ поднять казанскихъ и крымскихъ 
татаръ. Онъ велелъ изучать въ москов- 
скихъ архивахъ исторто аристократиче- 
скихъ заговоровъ противъ царей, исте
рто Пугачевскаго бунта, думая поднять 
русскихъ крестьянъ обещашемъ свободы, 
и это намереше его внушало страхъ рус
скому дворянству и правительству, по
тому что въ некоторыхъ местахъ кре
постные ждали отъ Наполеона своего 
освобождешя.

Занятый всеми этими заботами и про
ектами, Наполеонъ продлилъ свое пре
бываше въ Москве съ 15 сентября до 
19 октября: всего тридцать три дня. Это 
промедлеше явилось одной изъ ближай- 
шихъ причинъ конечной катастрофы, по
тому что, если солдаты и отдыхали, зато 
лишенный фуража лошади продолжали 
гибнуть. Противъ массы казаковъ теперь 
уже не хватило бы каваперш; вскоре стало 
очевидно, что не на чемъ везти те 600 ору-
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дш, которыя привезъ съ собой Наполеонъ, 
тЬ, которыя онъ хот^лъ увезти, и ту массу 
повозокъ, которыя нагружены были амуни-. 
щей, съестными припасами и добычей. 
Другая опасность состояла въ томъ, что 
Кутузовъ получалъ подкрЪплешя, что ск
верная русская армгя, подъ командой 
Витгенштейна, увеличилась на 20.000 
челов-Ькъ, отозванныхъ изъ Финляндш, 
что южныя руссюя армщ приближались 
къ русскимъ коммуникащонным'ь лишямъ. 
Уже недалекъ былъ моментъ, когда пе
ревесь силъ, находившшся вначале ц%- 
ликомъ на стороне Наполеона, начнетъ 
склоняться на сторону русскихъ. Къ 
д%йств1ямъ регулярныхъ армш присоеди
нялись д%йств1я партизанскихъ вождей 
Фигнера, Сеславина, Давыдова, крестьян
ки Василисы, дворянки Надежды Дуро
вой. Партизаны и крестьяне задерживали 
гонцовъ, тревожили обозы, убивали от- 
ставшихъ и мародеровъ.

Отступление казалось Наполеону опе- 
ращей, чрезвычайно опасной — съ точки 
зр%шя политической— для его престижа 
въ Европа и во Францш; съ точки зр^шя 
военной — ойеращей чрезвычайно слож
ной, особенно, если онъ хогЬлъ увести 
съ собой русскихъ шгЬнныхъ, собствен- 
ныхъ раненыхъ, московскую французскую 
колонш, всю свою матер1альную часть, 
все свои трофеи. Одно время онъ думалъ 
перезимовать въ Москве. Въ этомъ смысле 
давалъ ему сов-Ьтъ Дарю, „сов’Ьтъ льва", 
какъ говорилъ императоръ. Пусть такъ, 
но къ весне пришлось бы съесть всЬхъ ло
шадей; все руссюя армш къ тому времени 
усилились бы, объединились, сосредоточи
лись. И въ то время какъ Наполеонъ оста
вался бы отрЪзаннымъ отъ остального 
Mipa, что сталось бы съ Европой, съ Фран
цией? Онъ подумывалъ также о движенш 
на Петербургъ съ тЪмъ, чтобы, ограни
чившись тутъ одной демонстрацией, кото
рая однако подняла бы его престижъ, 
вернуться потомъ на Западъ черезъ При- 
балтшскш край. Наконецъ, онъ остано

вился на плане пробиться по Калужской 
дороге и вместо того, чтобы возвращать
ся на Западъ черезъ области, уже разо
ренный великой арм1ей, вернуться туда 
черезъ южныя области Россш, где все 
рессурсы оставались еще нетронутыми.

Наполеонъ пытается вернуться черезъ 
Южную Pocciio: битва при Малоярославце.—  
Чтобы открыть себе эту дорогу, надо 
было сначала разбить Кутузова. И вотъ, 
даже въ случа-fe победы, приходилось- 
разсчитывать —  не говоря уже объ уби- 
тыхъ— на 10.000 раненыхъ, которые за
громоздили бы госпитали еще больше. На 
Калужской дороге Кутузовъ расположился 
лагеремъ у Тарутина. Онъ заключилъ съ 
Мюратомъ что - то въ роде молчаливаго 
перемир!Я. Онъ нарушилъ его сражешемъ 
при Воронове,- здесь сильно досталось Се- 
баспанй, который спасенъ былъ только 
прибьтемъ Мюрата. Этотъ инцидентъ за- 
ставилъ Наполеона решиться ткмъ бо
лее, что первый морозъ 13 октября далъ 
ему понять, какъ опасно дольше задер
живаться въ Москве. Онъ одновременно 
Д'Ьлалъ приготовлешя къ отбытпо и 
къ сражент. Приказавъ собрать всЬхъ 
своихъ раненыхъ въ Воспитательный, 
домъ, вв-Ьривъ ихъ, такимъ образомъ, по
кровительству генерала Тутолмина и ве- 
ликодушш русскихъ, онъ вместе съ 
гЬмъ предпринялъ меры, которыя должны 
были до крайности раздражить рус
скихъ. Онъ снялъ крестъ съ колоколь
ни Ивана Великаго. Онъ поручилъ остав
ленному въ Москве Мортье взорвать 
храмы и дворцы Кремля (и действитель
но, BorfcflCTBie взрыва 23 октября кремлев- 
сшя башни дали трещины, а дворецъ Ека
терины былъ почти совершенно разру- 
щенъ; въ отместку за это при возвраще- 
нш русскихъ перебито было 4.000 ране
ныхъ французовъ).

19 октября арм^я, насчитывавшая еще
100.000 челов^къ, выступила изъ Москвы 
въ слФдующемъ порядке: во главе шелъ. 
вице-король Евгенш, затемъ корпуса Даву
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и Нея, наконецъ Наполеонъ и импера
торская гвард1я. Корпуса Мюрата и По- 
нятовскаго уже были въ соприкосновенш 
съ врагомъ. 24-го Кутузовъ принялъ сра
жение при Малоярославцу въ начале боя
18.000 французовъ и итальянцевъ должны 
были выдержать натискъ 50.000 русскихъ; 
потомъ обе стороны получили подкрепле
ния; городъ шесть разъ переходили изъ 
рукъ въ руки. 25-го на поле битвы при- 
былъ Наполеонъ и, чуть было не попавъ 
въ руки платовскихъ казаковъ, заставилъ 
въ конце концовъ Кутузова отступить. 
Французы несомненно одержали победу, 
но какъ ею воспользоваться? Несмотря на 
потерю 4.000 человеки, Кутузовъ остался 
цели; онъ по прежнему заграждали путь 
на югъ; надо было не только победить, 
но и уничтожить его, а ценой какихъ 
жертвъ можно было достигнуть этого? 
Решено было, упредивъ Кутузова на не
сколько переходовъ, свернуть черезъ Во
ровски, Верею, Можайскъ на ту самую 
дорогу, по которой великая арм1я пришла 
въ Москву.

Ш.— Отступлеше изъ Москвы.

Отъ Малоярославца до Дорогобужа.—
Задуманное отступлеше совершалось въ 
следующемъ порядке: во главе шелъ 
Наполеонъ съ гвардией; затемъ корпуса 
Мюрата, Нея, Евгешя, Понятовскаго, на
конецъ Даву. Корпусъ Даву были самый 
сильный, ибо отъ Немана до Москвы 
онъ сократился только съ 72.000 человеки 
до 28.000; но изъ пяти его дивизюнныхъ 
генераловъ Гюденъ были убить у Валу- 
тина, Фр1анъ, тяжело раненый, не въ со
стояли были командовать, у Компана была 
на перевязи рука, а у Морана забинто
вана вся голова. Жераръ, преемники 
Гюдена, изображали собою крайнш арьер- 
гардъ. Выпавшая на долю Даву и Жера
ра задача была крайне тяжела: прихо
дилось сдерживать казаковъ Платова, 
опиравшихся на легкую артиллерда; по

нукать или поджидать 20.000 отставшихъ, 
число которыхъ все увеличивалось; охра
нять повозки съ ранеными, потому что воз
чики бросали раненыхъ и уезжали съ за
пряжкой; тащить за собой огромную артил- 
лерш и огромный обозъ; приходить на 
этапъ, когда предшествующее корпуса уже 
истребили все; наконецъ, сносить не
справедливые упреки императора, кото
рый обвиняли Даву въ медлительности и 
излишней боязливости.

Три дня (съ 26 до 28 октября) ушлс 
на то, чтобы перебраться съ Калужской 
дороги на Московскую у Можайска. При
ходилось итти черезъ зачумленное Боро
динское поле, представлявшее собою ужас
ное зрелище. Узнавъ, наконецъ, объ из- 
бранномъ французами пути, Кутузовъ 
отправили казаковъ всл%дъ ихъ арьер
гарду, а Милорадовичу поручили трево
жить ихъ левый фланги. Себя онъ бе
реги, р'Ьшивъ не давать настоящаго сра- 
жешя и сохранить свою армш. Заботливо 
избегая риска, онъ дожидался случая; 
несмотря на упорныя поддразнивашя Ро
берта Уильсона, Кутузовъ усвоили себе 
эту выжидательную роль, которая была 
совсЬмъ не героична сама по себе, зато 
въ будущемъ привела къ многочислен
ными и замечательными трофеями.

1 ноября французскш авангардъ задер
жался у переправы при Цареве-Займище, 
где произошла заминка. Кавалер1я Ва- 
сильчикова попробовала было врезать
ся между корпусами Евгешя и Даву, но 
была мужественно отброшена Жераромъ. 
3-го ноября при Вязьме вступила въ 
бой главная часть русской армш; отъ 3 
до 4 тысячи человеки было у нея выве
дено изъ строя; но французсюя потери, 
отъ 1.500 до 1.800 человеки, были не
вознаградимы, и кроме того всякаго ра- 
ненаго можно было считать за мертваго.

После этого сражешя Наполеонъ ПО' 
ручилъ арьергардную службу Нею. 9-го, 
когда арм1я достигла Дорогобужа, выпали 
первый снегъ;онъувеличилътрудности по
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хода и передвижешя повозокъ. Морозъдо- 
стигалъ 12° по Цельсш; такой холодъ, ко
нечно, былъ бы выносимъ, если бы войска 
были соотвЬтственнымъ образомъ одЬты 
и накормлены; а между тЬмъ они пита
лись разведенною въ водЬ мукою и почти 
сырою кониной. Оказалось, что въ этой 
армш, недавно еще состоявшей изъ 100.000 
человЬкъ, было не болЬе 40.000 пригод- 
ныхъ къ бою; большую же часть составляли 
отсталые: толпа ихъ всё росла, почти весь 
корпусъ Даву уже растаялъ, а между тЬмъ 
нужда, казаки, крестьяне работали надъ 
дальнЬйшимъ ея сокращешемъ. Въ Доро- 
гобужЬ узнали непр1ятную новость: Швар- 
ценбергъ, у котораго оставалось всего
25.000 австршцевъ, и Ренье со своими
10.000 саксонцевъ не могли помешать у 
Днепра соединеню Чичагова и Тормасо- 
ва, у которыхъ теперь была цЬлая арм)я 
въ 60.000 человЬкъ. Оставивъ для сдерж
ки этихъ двухъ наполеоновскихъ генера- 
ловъ Сакена съ 25.000 человЬкъ, Чича- 
говъ отправилъ остальныя 35.000 вверхъ 
по ДнЬпру и ВерезинЬ, т.-е. прямо на 
лигаю отступлешя Наполеона. На ДвинЬ 
Витгенштейнъ, имЬвшш 33.000 человЬкъ, 
поддержанъ былъ финляндскою армией 
Штейнгеля въ 12.000 человЬкъ. Такъ какъ 
Макдональдъ не трогался изъ Динабурга, 
Сенъ-Сиръ изолированъ былъ со своими
6.000 баварцевъ въ ПолоцкЬ, Удино за- 
держанъ на западЬ съ 12.000 францу- 
зовъ и 4.000 швейцарцевъ, то Витген
штейнъ имЬлъ возможность направить 
свои 45.000 челов-Ькъ на югъ, т.-е. также 
на линш французскаго отступления. ДЬй- 
ствительно, 18 октября произошло второе 
сражеше у Полоцка, причемъ раненый 
Гувюнъ Сенъ-Сиръ смЬ'ненъ былъ мар- 
шаломъ Удино, и французы, причинивъ 
русскимъ уронъ въ 3.000— 4.000человЬкъ, 
все-таки вынуждены были отступить на 
Борисовъ и Березину. Зато они явились 
по крайней мЬрЬ подкрЬплешемъ для 
великой армш, слившись здЬсь съ фран
цузами дивизш Партуно, поляками и нЬм-

цами Виктора. Какъ бы то ни было, Чи- 
чаговъ со своими 35.000 человЬкъ, Вит
генштейнъ со своими 40 —  45 тысячами 
были какъ бы двумя лезвеями ножницъ, 
которыя готовы сдвинуться и отрЬзатъ 
великой армш отступлеше.

Изв-fecTie о заговорЬ Мала. —  Въ довер- 
шеше всего Наполеонъ получилъ изъ Па
рижа извЬст1е о республиканскомъ заго
ворЬ Малэ. Посаженный въ тюрьму, во
дворенный потомъ въ лЬчебницу, этотъ 
генералъ помЬшался на такой мысли: 
такъ какъ императоръ постоянно под
вергается непр1ятельскому огню, то рано 
или поздно случайное ядро избавить 
Францш отъ него и отъ имперш. Вече- 
ромъ 22 октября онъ убЬгаетъ изъ лЬ- 
чебницы, является въ одинъ домъ къ 
своимъ единомышленникамъ, надЬваеть 
генеральскш мундиръ и, вооружившись бу
магой, извЬщающей о смерти Наполеона 
въ МосквЬ, и подложнымъ постановле- 
шемъ сената, провозглашающимъ респу
блику, увлекаетъ за собой вторую когорту 
нацюнальной гвардш, квартировавшую въ- 
попенкурской казармЬ, освобождаетъ изъ 
тюрьмы двухъ разжалованныхъ генера- 
ловъ, Нагори и Гидаля, арестуетъ ми
нистра полицш Савари и префекта поли- 
цш, поражаетъ выстрЬломъ изъ писто
лета парижскаго коменданта Гюлэна и 
нЬкоторое время считаетъ себя хозяиномъ 
столицы. Вдругъ во главЬ его отряда его- 
узнаетъ одинъ штабный офицеръ, кото
рый велитъ позвать полицейскаго офи
цера; послЬднш спрашиваетъ Малэ, какъ 
онъ могъ покинуть свою тюрьму, и ве
литъ связать его на глазахъ озадаченной 
и не знающей, что дЬлать, второй когор
ты. Постановлешемъ военнаго суда Малэ- 
приговоренъ былъ къ смерти и разстрЬ- 
лянъ вмЬстЬ съ двЬнадцатью своими сто
ронниками, среди которыхъ большинство 
были просто наивные люди. Инцидентъ 
этотъ свидЬтельствовалъ, насколько дЬло 
Наполеона, поставленное на карту въ 
равнинахъ Россш, было непрочно въ са
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мой Францш. B et „установлешя имперш“ , 
весь ея блескъ держался жизнью одного 
человека, а сама эта жизнь зависала 
отъ случайнаго внезапнаго набега каза- 
ковъ или отъ пузырька съ ядомъ, кото- 
рымъ снабдилъ Наполеона на эту ужа
сную кампанш его русскш лекарь Иванъ, 
чтобы императоръ въ крайнемъ случай 
не попалъ живымъ въ руки врага.

Отъ Дорогобужа до Смоленска. —  Напо- 
леонъ и великая арм1я разечитывали те
перь только на Смоленскъ, где должны 
были быть собраны громадные припасы. 
Во время пути Евгенш, прикрывавший 
справа главную часть армш, задержанъ 
былъ крутымъ спускомъ совершенно обле
деневшими, и лошади, которыхъ не было 
возможности подковать въ виду такого 
случая, по большей части оказались не 
въ состоянш справиться съ этимъ препят- 
ств1емъ. Пришлось бросить или уничто
жить все крупный оруд1я и большую часть 
повозокъ. Далее, при переходе черезъ 
Вопь мосты оказываются недоделанны
ми; часть войска провалилась въ реку; 
это была Березина въ уменьшенномъ мас
штабе; итальянская арм1я после двойного 
своего разгрома потеряла всю артиллерш 
за исключешемъ восьми пушекъ.

12 ноября остатки великой армш со
брались въ Смоленске. Тутъ— новое разо- 
чароваше; склады оказались почти пу
стыми; такъ какъ ранняя зима остановила 
речную навигацш, масса продовольств1я 
осталась въ Минске (где несколько дней 
спустя ею овладели руссюе), въ Вильне и 
Ковне. Вместе съ темъ узнали, что бри
гада Ожеро изъ дивизш Бараге д’Илье, 
около 2.000 человекъ, наткнулась на рус
скую армш на дороге въ Ельню и под
верглась уничтоженш.

Великая арм1я пострадала уже настоль
ко, что гвард1я насчитывала лишь 10 или 
11 тысячъ человекъ, корпусъ Евгешя—
6.000, Даву— отъ 11 до 12 тысячъ, Нея—
5.000, Жюно— 1.000, Понятовскаго— 800; 
всего— около 34.000 человекъ. За исклю

чешемъ 4.000 лошадей у гвардш и у по- 
ляковъ, во всей остальной армш едва ли 
можно было найти даже 500 верховыхъ 
лошадей. За неимешемъ упряжныхъ ло
шадей сожгли почти все повозки. Решено 
было бросить женщинъ, следовавшихъ за 
отступавшими отъ самой Москвы, а также 
и раненыхъ.

Когда Наполеонъ утромъ 14 ноября 
покидалъ Смоленскъ, термометръ пока- 
зывалъ между 25° и 26° по Цельсш. Съ 
этихъ поръ потери людьми увеличились 
во много разъ; ночные бивуаки сделались 
прямо смертоносны; путь отступлешя обо
значался трупами, занесенными снегомъ. 
Крестьяне обнаруживали еще больше 
остервенения, чемъ казаки: они пытали, 
топили подъ льдомъ, закапывали живьемъ 
пленниковъ и отсталыхъ.

Бой подъ Красными. — Такъ какъ кор
пуса французской армш все время следо
вали въ томъ же порядке, за однимъ 
исключешемъ— Ней занялъ въ арьергар
де место Даву,— то Наполеонъ 16-го до
брался до Краснаго. Кутузовъ пропустилъ 
его; но въ интервалъ, образовавшшея 
между гвард1ей и Евгешемъ, онъ двинулъ 
Милорадовича. Такимъ образомъ, Наполе
онъ съ гвард1ей оказался отрезаннымъ отъ 
остальной части армш. Сначала, 16-го, 
Евгенш тщетно пытался форсировать пе
реправу; посланный отъ Кутузова явился 
къ нему съ предложешемъ сдаться, за- 
явивъ, что Наполеонъ тоже разбить. 
Предложеше было отвергнуто, канонада 
продолжалась. Наконецъ, Наполеонъ по- 
слалъ Роге съ молодой гвард1ей. Реши
тельной атакой въ штыки она опрокинула 
солдатъ Милорадовича и расчистила путь 
Евгению. И все-таки последнему пришлось 
бросить дивизш Бруссье.

На другой день (17 ноября) на томъ же 
самомъ месте нападенш подвергся Даву. 
Онъ явился съ 9.000 человекъ, но безъ 
артиллерш; онъ подобралъ остатки ди
визш Бруссье, которая съ 3.000 чело
векъ сократилась до 400. Встретивъ на
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своемъ пути Милорадовича, онъ не сталъ 
дожидаться обстрела, _а самъ бросился 
въ штыки; въ свою очередь опять всту
пила въ дфло и молодая гвард1я. Сраже- 
ше продолжалось ц-Ьлый день. Когда Даву 
прибыль въ Красное, оказалось, что го
роди . уже очищенъ Наполеономъ. Даву 
продержался здЪсь противъ всей русской 
•армш и пошелъ дальше лишь по приказу 
.императора. Онъ потерялъ 5.000 убиты
ми и ранеными, кромФ того —  отъ 6 до 
■8 тысячъ отсталыми.

18-го все къ тому же м-Ьсту прибыль 
Ней съ 6.000 годныхъ къ бою солдатъ, 
•за которыми шло еще 6.000 отсталыхъ. 
Ней тоже былъ окружении тоже полу- 
чилъ предложеше о сдачЪ. Онъ сопроти
влялся ц'Ьлый день, воспользовался ночью 
для переправы по еще ненадежному льду 
Днепра и 20-го догналъ у Орши осталь
ную армш.

Такимъ образомъ, pyccxie въ течете 
трехъ дней пытались захватить подъ Крас
ными три корпуса французской армш. 
Попытка не удалась. Но корпуса Евгешя 
и Даву потеряли половину своего соста
ва, корпусъ Нея съ 6.000 сократился до 
1.200. Вся великая арм1я, собравшаяся у 
■Орши, насчитывала лишь 24.000 годныхъ 
къ бою солдатъ, да еще 25.000 отста
лыхъ. Со времени ухода изъ Москвы уже 
пришлось оставить врагу 50.000 человФкъ, 
400 пушекъ, 5.000 повозокъ, шесть пон- 
тонныхъ обозовъ.

Въ Орш'Ь по крайней м-fepfe оказались 
целыми мосты и значительные продоволь
ственные запасы. Безд-Ьйств1е Кутузова 
попрежнему удивляло Роберта Уильсона. 
Русскш главнокомандующий ограничивал
ся подбирашемъ трофеевъ, которые до
ставляли ему главными образомъ морозь, 
но онъ ничего не предпринимали для 
ускорешя развязки. Впрочемъ, его войска 
пострадали отъ мороза и лишенш почти 
столько же, сколько и французы, и дЪй- 
ствующш составь его армш съ 60.000 
сократился до 30.000. Французская арм1я

отдыхала въ Opuife два дня. Ее выгнали 
отсюда все бол-fee и бол-fee тревожный 
изв-ЬсНя съ севера и юга. Шварценбергъ 
и Ренье, сдерживаемые помощникомъ Чи
чагова, Сакеномъ, упустили Чичагова, ко
торый спФшно пошелъ по направлешю къ 
Березин-fe. Польсюе генералы Домбровсюй 
и Брониковскш вынуждены были очистить 
Минскъ, гд-fe. огромные продовольствен
ные запасы попали въ руки русскихъ, и 
отойти къ Борисову. На cfeBepfe Удино 
даже вмЬст^ съ Викторомъ имЪлъ все
го 23.500 годныхъ къ бою солдатъ. 
Атаковавъ Витгенштейна съ его 40.000 
человеки, оба маршала были отбро
шены и, оставивъ баварцевъ Вреде въ 
Глубокомъ, явились дожидаться Напо
леона въ Черею. У Виктора и Удино 
была по крайней м-fepfe, кавалер1я, даже 
кирасиры.

Березина.—Такими образомъ, рФка Бе- 
оезина и въ частности окрестности Бо- 
рисовастановились м4 -томъ встр-ЬчиBcfexn 
французскихъ армш остатки которыхъ 
должны были собрэ ься зд-Ьсь. Этотъ же 
пунктъ стали и г«4.стомъ встр-Ьчи трехъ 
русскихъ армш: Кутузовъ шелъ сюда съ 
востока по слФдамъ Наполеона; Витген- 
штейнъ съ севера по л-Ьвому берегу р-Ьки; 
Чичаговъ съ юга по правому берегу. У  нихъ 
было всего 100.000 челов-Ькъ противъ
36.000 годныхъ къ бою французовъ. Уни- 
чтожеше великой армш и Наполеона было 
вопросомъ н-Ьсколькихъ часовъ. Французы 
пропали бы, если бы не успФли перепра
виться во время. Между гЬмъ императору 
приходилось обсуждать вопроси о томъ, гдф 
переправа была бы всего легче. Выбрано 
было мФсто у Студенки, причемъ врага об
манывали приготовлешями къ наведешю 
моста у Борисова. Въ довершеше затруд
нений, всл-Ьдъ за ужасными морозами, 
уничтожившими армш, вдругь наступи
ла оттепель, такъ что переходи черезъ 
рЪку сделался возможными только съ по
мощью мостовъ. Такъ какъ понтонные 
обозы были брошены французами, то ими
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приходилось ставить козлы, дЬлая по- 
верхъ нихъ настилку изъ досокъ. Гене- 
ралъ Эбле со своею понтонною командою 
работалъ надъ этимъ безъ перерыва 25 
и 26 числа, включая и ночь. Они навели 
два моста, одинъ для пЬхоты, другой для 
обоза. Второй обвалился; тогда Эбле и 
его команда принялись за его возобно- 
влеше, стоя по поясъ въ ледяной водЬ. 
Ни одинъ не'остался въ живыхъ послЬ 
такого героическаго самопожертвовашя.

Вечеромъ 26-го Удино переправился съ 
двумя дивизтями Леграна и Мезона, ки
расирами Думерка, поляками Домбров- 
скаго, всего 9.000 человЬкъ и 2 оруд1я. 
27-го утромъ переправились Наполеонъ и 
гвард1я, Ней, Понятовскш, вестфальцы и. 
наконецъ Даву. Вечеромъ того же дня 
завязалось сражеше съ тремя русскими 
арм1ями: Чичаговъ пытался сбросить фран- 
цузовъ въ Березину съ праваго берега, 
Кутузовъ и Витгенштейнъ съ лЬваго. 
Противъ Чичагова боролись Наполеонъ 
и войска, уже совершивлпя переправу; 
противъ двухъ другихъ русскихъ генера- 
ловъ— Викторъ съ поляками, голландцы, 
баденцы и французская дивиз1я Партуно. 
Последняя назначена была прикрывать 
переправу остальныхъ войскъВиктора.Это 
ей удалось. Но утромъ 28, еще находясь 
на лЬвомъ берегу, она была окружена и 
совершенно уничтожена. Въ тотъ же день 
на правомъ берегу раненъ былъ Удино, 
его смЬнилъ Ней, пустилъ въ атаку сво- 
ихъ кирасиръ и вывелъ у русскихъ изъ 
строя 6.000 человЬкъ.

Такимъ образомъ, несмотря на числен
ное и артиллершское превосходство цЬ- 
лыхъ трехъ русскихъ армш, французы не 
дали сбросить себя въ Березину. Эта 
горсть истощенныхъ людей сумела спасти 
своего императора и его знамена, нанеся 
врагу уронъ въ 14.000 челов-Ькъ. 29-го 
разрушены были мосты. Въ это время 
произошелъ одинъ изъ самыхъ прискорб- 
ныхъ эпизодовъ отступлешя: гибель от- 
сталыхъ.

Отступлеже Литвою.— Отступлеше про
должалось на Вильно. Его прикрывали 
Ней и Мезонъ, приблизительно съ 2.000 
человЬкъ; они 'заставляли врага нести 
серьезный потери при всякой его попыт- 
кЬ подойти ближе. Въ МолодечнЬ Ней и 
Мезонъ, сохранивцце много пушекъ, рЬ- 
шили разстрЬлять свои картечные сна
ряды по платовскимъ казакамъ, прежде 
чЬмъ окончательно бросить или испор
тить оруд1я. ЗатЬмъ, когда арьергардъ 
растаялъ до 400 — 500 человЬкъ, Ней 
смЬненъ былъ на этомъ посту Викто- 
ромъ съ 6.000 баварцевъ Вреде, при- 
бывшихъ изъ Глубокаго. Впрочемъ, самое 
преслЬдоваше русскихъ сдЬлалось менЬе 
настойчивымъ.

Въ Сморгони Наполеонъ покинулъ ар
мш и отправился въ Варшаву, а оттуда 
во Францш. Дарю говорилъ ему: „Вашъ 
отъЬздъ— это гибель армш“. Однако, рЬ- 
шеше императора покоилось на серьез- 
ныхъ основашяхъ: если онъ дастъ время 
нЬмцамъ узнать о размЬрахъ француз- 
скаго разгрома, тогда —  конецъ великой 
армш, и Францш, и имперш; и самъ онъ 
избЬгнетъ русскаго плЬна лишь для того,, 
чтобы попасть въ плЬнъ къ пруссакамъ. 
Ему необходимо было вернуться въ Па- 
рижъ, въ центръ своего могущества и 
своихъ рессурсовъ прежде, чЬмъ Европа 
будетъ освЬдомлена о катастрофЬ. Толь
ко онъ одинъ могъ отдать приказъ о но- 
выхъ рекрутскихъ наборахъ во Францш 
и Италш, потребовать новыхъ жертвъ отъ 
своихъ народовъ и своихъ вассаловъ, со
здать войска и артиллерш, который вес
ною 1813 года снова побЬдоносно яви
лись въ Германш, которая почти вся 
возстала. 5 декабря онъ созвалъ на совЬтъ 
Евгешя,' Мюрата, Бертье, маршаловъ, по- 
знакомилъ ихъ со своимъ рЬшешемъ, пе- 
редалъ главное начальство Мюрату и 
отбылъ въ саняхъ въ Варшаву, захва- 
тивъ съ собою только Коленкура, Дюро- 
ка, Лефевра-Денуэтта. Въ пути его чуть 
было не захватилъ, партизанскш вождь
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Сеславинъ, опоздавшш всего на часъ. На- 
полеонъ почти совсЬмъ не останавливался 
въ Варшаве, где у него произошелъ лю
бопытный разговоръ съ де Прадтомъ, раз- 
говоръ, переданный последними въ его 
мемуарахъ.

Въ великой армш оставалось только
12.000 годныхъ къ бою солдатъ; позади 
нея изъ еще недавно самыхъ здоровыхъ - 
ея элементовъ образовалась новая- толпа 
въ 40.000 отсталыхъ, эскортируемая 6.000 
баварцевъ Вреде. Арм1я съ трудомъ пле
лась по Литве, къ тому же уничтожаемая 
морозами, которые 6 декабря достигли 36° 
по Цельсш и заставляли людей плакать 
кровавыми слезами. Но све»пя войска го
товились принять армш: въ Вильне сто- 
ялъ Луазонъ съ 9.000 французовъ, Фран
чески и Кутаръ съ 7.000— 8.000 поляковъ, 
итальянцевъ и нЪмцевъ; въ гарнизонахъ 
Литвы было еще 6.000 человеки; сюда 
надо прибавить 25.000 австршцевъ Швар- 
ценберга и 15.000 саксонцевъ Ренье, ко
торые только что разбили Сакена у Сло- 
нима; -10.000 пруссаковъ и 6.000 поля
ковъ подъ начальствомъ Макдональда; въ 
Кёнигсберге 15.000 французовъ Эделе;
18.000 французовъ, которые подъ коман
дой Гренье спешили изъ Италш. Это со
ставляло еще. около 85.000 солдатъ,'ко
личество, достаточное для того, чтобы. 
остановить три русскихъ армш, который 
ведь тоже жестоко пострадали и въ об- 
щемъ сократились (считая и Сакена) до
100.000 чело&фкъ; изъ 10,000 • рекрутъ 
въ полкъ попадало едва 1.500.

Изъ Вильна Луазонъ отправилъ войска 
навстречу уц-Ьл'Ьвшимъ отъ Березины. 
Эти войска не были такъ закалены или, 
в'Ьрн'Ъе, не подверглись такому отбору 
путемъ испытанш, какъ вернувгшяся 
изъ Москвы: и вотъ въ двое сутокъ по
гибло 8 — 10 тысячъ человеки, больше 
всего изъ неаполитанской кавалерш, и 
лошади пали все, пораженный морозомъ. 
Остатки великой армш прибыли въ Виль
но 8 и 9 декабря. Эти несчастные сей-

часъ же бросились грабить магазины, раз
бивать кабаки. Мнопе умерли отъ изобилия 
и излишествъ. Вильно не было укрепле
но, тамъ не было никакого начальства; 
главнокомандующий Мюратъ былъ совер
шенно деморализованъ и ничего не делали. 
Вдругъ вечеромъ 9-го сигналомъ возве
щено было появлеше платовскихъ каза- 
ковъ. Несмотря на усшпя Нея и Луазо- 
на и быстрое отражеше казаковъ, въ 
дезорганизованныхъ французскихъ вой- 
скахъ обнаружилась паника. Пришлось 
продолжать отступлеше при морозе въ 
36°, къ великому отчаянию Ларрея, вы- 
нужденнаго бросить своихъ раненыхъ. 
После этого ожесточенная виленская 
чернь проявила ужасное зверство. Ра
неныхъ и больныхъ французовъ преда
тельски убивали и трупы ихъ бросали на 
техъ, кого сгубили морозъ, алкоголь и 
излишества. Когда руссше вступили въ 
городъ, тамъ валялось до 40.000 труповъ.

Отступавшая французская арм1я на
ткнулась въ одноймиле отъ Вильна на 
подъемъ у дороги, настолько крутой и об
леденелый, что ни одна лошадь не могла 
справиться съ нимъ. Здесь пришлось бро
сить последняя повозки съ больными и 
ранеными, последшя оруд1я и.муницюн- 
ныя фуры, архивы съ самыми секретными 
бумагами, даже фургонъ, въ которомъ 
хранилась войсковая казна (10 миллю- 
новъ). 10-го, 11-го и 12-го продолжали 
путь на Ковно. Неманъ перешли по мо
стами у этого города. Въ Ковне нельзя 
было оставаться, потому что Неманъ 
стали и уже не моги служить защи
той отъ казацкой удали. Мюратъ пору
чили Нею и Жерару продержаться въ 
Ковне столько времени (двое сутокъ), 
сколько нужно для того, чтобы армгя мог
ла продолжать отступлеше.

Затемъ, вследстае новой паники, армш 
разсеялась совершенно. Каждая горсть 
солдатъ спасалась по - своему. Мнопе 
полегли у поднож1я другого подъема, рас- 
положеннаго при самомъ выходе изъ
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Ковно. Нею удалось сохранить около себя 
лишь 500 —  600 человккъ. Когда старая 
гвард1Я добралась до Кёнигсберга, она 
растаяла до 1.500 человккъ, изъ кото- 
рыхъ только 500 въ состояши были но
сить оруяпе. Отъ молодой гвардш не оста
лось ничего.

Размкры бкдств1я. —  Обыкновенно счи- 
тають, что русскую границу въ шнк 
1812 года перешло около 420.000 чело
вккъ, которыхъ потомъ уже въ предалахъ 
Россш догнали еще 113.000 челов%къ; все
го 533.000 солдатъ. Изъ всей этой массы 
обратно переправились черезъ Нкманъ 
въ декабрь 1812 года около 18.000 че
ловккъ. Надо присоединить сюда 55.000 
уцклквшихъ въ корпусахъ Макдональда, 
Ренье, Шварценберга. Около 50.000 де
зертировали въ самомъ началк кампанш. 
Около 130.000 остались въ плкну въ 
PocciH. Такимъ образомъ, число погиб- 
шихъ въ Россш отъ лишенш, болкзней, 
мороза, непр!ятельскаго огня и крестьян
ской мести можно исчислить въ 250.000 
человккъ. Даже изъ ткхъ, кто добрался 
домой, мнопе ли пережили вынесенныя 
страдашя!

Для Наполеона бкдств1е бьшо непопра
вимо. Нанесенъ былъ ударъ не только 
его военному могуществу, но и всей его 
европейской политической системк. Съ 
истреблешемъ его польскихъ полковъ ру
шилось все дкло возрождешя Польши, на
чатое образовашемъ великаго герцогства 
Варшавскаго. Съ иcтpeблeнieмъ его нк- 
мецкихъ полковъ рушились его Рейнскш 
союзъ, его королевство Вестфал1я, век 
его планы создашя Гермаши, подвластной 
Францш. Печаль, вызванная этимъ огром- 
нымъ бкдств5емъ въ другихъ странахъ

Европы: въ Голландш, Бельгш, Швейца
рии, во всей Италш, отъ Милана до Неа
поля и отъ Венещи до Турина, даже вплоть 
до иллиршскихъ провинцш,— эта печаль 
подготовила распадеше наполеоновской 
имперш на мелюя части. Погибшие въ 
Россш вкдь были главнымъ образомъ 
нкмецше, итальянсше, польсюе и иные 
генералы, офицеры и солдаты разныхъ 
нацш, которые вкрили въ звкзду импера
тора и обезпечивали ему вкрность своихъ 
соотечественниковъ; вкдь это были чуже
земные полки, которые онъ закалилъ въ 
бою, артиллер1я, которую онъ организо
вала  солдаты, которые научились выкри
кивать на вскхъ языкахъ Европы „да 
здравствуетъ императора! “ и рисковать 
своею жизнью за его похвалу въ Бюлле- 
теняхъ или за крестъ его Почетнаю ле- 
ггона. Наполеоновская Европа была преж
де всего Европой военныхъ лагерей и 
полей битвъ. И вотъ она почти цкликомъ 
осталась на равнинахъ Россш. Ея мксто 

>готовилась занять другая Европа; она 
заявила о своемъ пришествш 30 декабря 
1812 года неожиданной измкной 1орка 
фонъ Вартенбурга. Наполеонъ въ горды- 
нк своей вооружилъ противъ Россш две
надцать народовъ и, такъ сказать, пере
двинуть Европу съ запада на востокъ, 
отъ Сены до Москва-ркки. Александръ 
вооружилъ теперь не меньшее количество 
народовъ противъ французскаго Цезаря, 
и на этотъ разъ потокъ вооруженныхъ 
массъ долженъ былъ направиться съ вос
тока на западъ, отъ Нкмана къ Сенк, 
увлекая въ своемъ теченш нацш за на
шей, арм т за арм:ей— вскхъ ткхъ, кто 
еще недавно привктствовалъ орловъ На
полеона
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Глава IX.
Немецкая re а, м 11 а ы i .

Распадение Рейнской конфедерацш.
1813.

I.— Шестая коалищя.

Состояше французскихъ аринй (январь 
1813 г .) .— Въ русскихъ сн’Ьгахъ великая 
•арм!я растаяла: отъ нея уц-krrkno лишь 
нисколько жалкихъ отрядовъ, целые кор- 
лусы насчитывали контингентъ бата
льона, кавалеристы были безъ коней, гре
надеры съ отмороженными членами, офи
церы въ лохмотьяхъ. Наиболее отча
явшимся изъ поб'Ьжденныхъ было ясно, 
что у Францш больше н-Ьтъ войска. „Про
ходя чрезъ старую Пруссш, мы легко 
могли определить настроеше жителей. 
Въ ихъ вопросахъ слышалось злорадное 
любопытство; они иронически соболезно
вали перенесеннымъ нами страдашямъ и 
безпрестанно сообщали намъ ложные 
слухи о погоне казаковъ, которые ни 
разу не показались. Если какой-нибудь 
солдатъ отдалялся отъ большой дороги, 
крестьяне обезоруживали его и отпуска
ли съ угрозами и бранью“ (Фезенсакъ). 
Отложеше генерала 1орка фонъ Вартен- 
бургъ, бросившаго корпусъ Макдональда 
и обязавшагося по Таурогенскому согла- 
шенш (31 декабря 1812 г.) не воевать съ 
русскими въ течете двухъ месяцевъ, 
заставило французовъ эвакуировать всю

Пруссш кроме Данцига. Мюратъ былъ 
вынужденъ отступить за Вислу, и руссгае 
перешли эту реку. Вследств1е тайныхъ 
переговоровъ съ Меттернихомъ онъ въ 
Познани внезапно оставилъ арм!ю подъ 
предлогомъ необходимости отправиться 
на защиту своего Неаполитанскаго коро
левства. Принцъ Евгенш взялъ на себя 
печальную честь командован1я и принялъ 
деятельный меры, чтобы добыть оруж1е, 
коней и боевые запасы, привести въ бое
вую готовность крепости по Одеру и 
ускорить прибьте подкрепленш и ново- 
бранцевъ, которое позволило бы ему воз
обновить кампанш. Но вскоре и правый 
французскш флангъ - оказался столь же 
обнаженнымъ, какъ и левый. Шварцен- 
бергъ, заключивъ перемир1е съ русски
ми, оставилъ Варшаву и заперся въ Га- 
лицш. PyccKie заняли вследъ за Прус- 
шей и Силезт. Евгенш оставилъ гар
низоны въ Штеттине, Кюстрине и Гло- 
гау, но очистилъ Берлинъ и перенесъ 
свои военный квартиры на берега Эльбы. 
Здесь онъ нашелъ четыре крохотныхъ 
армейскихъ корпуса подъ начальствомъ 
Лористона, Виктора, Макдональда и 
Рейнье. Въ общемъ французсюя силы 
не достигали и 40.000 человекъ: это
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было все, что въ данный моментъ могла 
противопоставить Франщя готовой воз- 
стать Гермаши.

Наборы 1813  года.— Наполеону прихо
дилось создавать новую apMiio. Нужно 
было найти денегъ и людей, чтобы по
бежденная Франщя могла снова внушать 
уважеше къ себе. Путемъ отчуждешя 
коммунальныхъ имуществъ Наполеонъ 
добылъ около 300 миллюновъ, не счи
тая своей частной казны, въ которой 
было 160 миллюновъ.

Сенатъ безъ труда вотировалъ все 
предложенные наборы. Уже до того, рань
ше срока, были призваны 140.000 при- 
зывныхъ 1813 года: они обучались те
перь въ военныхъ депо; 100 батальоновъ 
нащ'ональной гвардш были мобилизованы 
и разбиты на полки; въ силу закона, 
вотированнаго палатами, забрано было
100.000 человекъ изъ предыдущихъ при- 
зывовъ; наконецъ, до срока взять былъ 
зесь призывъ 1814 года. Не пощадили 
даже юношей, по закону свободныхъ отъ 
службы въ качестве единственныхъ кор- 
мильцевъ семьи или нанявшихъ за себя 
заместителей. Иные выкупались до трехъ 
разъ. Франщя покорилась пбчти безъ 
’ опота. Однако, кое-где было оказано со- 
противлеше, особенно въ Вандее и Бре
тани. Летуч1е отряды рыскали по ле- 
самъ, отыскивая уклонявшихся отъ во
енной службы; мнопе вырывали себе пе- 
редше зубы, - чтобы нечемъ было отку
сывать патроны, или отрубали себе ука
зательный палецъ,— но'и эти не избегли 
своей участи: ихъ приставляли къ обозу 
или походнымъ госпиталямъ. Къ концу 
1813 года землю принуждены были за- 
ступомъ обрабатывать женщины и дети: 
это предписывалъ министръ внутреннихъ 
делъ  въ виду повсеместной и непрерыв
ной реквизищи мужчинъ и лошадей.

Въ портовыхъ округахъ были набраны 
флотсюя команды, безполезныя за от- 
сутств1емъ флота,— 30.000 прекрасныхъ 
солдатъ. Префекты въ каждомъ изъ 130

департаментовъ сформировали своего ро
да претор1анскую стражу подъ именемъ 
департаментской тьхоты;  эти солдаты 
были хорошо одеты, хорошо обучены и 
получали хорошее продовольствие. Эти 
130 отрядовъ отправили въ Германш. 
Несколько полковъ было отозвано изъ 
Испаши. Во время отступпешя изъ Рос
ши погибли почти все лошади; изъ кон
ницы Наполеонъ привелъ обратно во- 
Франщю лишь тотъ священный эскадронъ? 
составленный изъ всехъ офицеровъ, у 
КОГО уцелели КОНИ, где КОМЭ(НДИрОМЪ 
былъ Мюратъ, дивизюнные й бригад
ные генералы— офицерами и унтеръ-офи- 
церами, где первая шеренга каждаго 
взвода состояла исключительно изъ пол- 
ковниковъ и эскадронныхъ командировъ 
и капитаны и лейтенанты были просты
ми рядовыми. Этотъ священный эска- 
дронъ не просуществовалъ и месяца: 
Наполеонъ решилъ заменить его лейбъ- 
гвард1ей по образцу телохранителей ста
рой монархш и поручилъ Кларку и Дю- 
року ознакомиться со способомъ ихъ 
рекрутировки, организащей и формой об- 
мундировашя. Такъ еще и въ худппе 
дни онъ изыскивалъ средства возвысить- 
блескъ своего трона. Но такъ какъ при
ходилось спешить, то онъ ограничился 
призывомъ на службу, подъ именемъ по- 
четнаго караула, юношей изъ дворян
ства и богатой буржуазии, которые долж
ны были на собственный счетъ экипи
роваться кавалеристами и могли после, 
годичной службы получать- офицерскщ 
чинъ. Это были какъ бы заложники, от- 
вечавпне ему за верность своихъ се- 
мействъ. Въ полковники онъ далъ имъ 
генераловъ, въ капитаны— полковниковъ. 
армш. Это отборное войско предполага
лось довести до состава четырехъ пол
ковъ, но для кампанш 1813 года изъ 
нихъ удалось организовать только два, т.-е 
около 5— 6 тысячъ человекъ. Въ полку, 
состоявшемъ подъ командой Сегюра, аген
ты Бурбоновъ успели вызвать мятежу
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кончившшся.попыткою убить командира 
и быстро угаснпй. ‘  Однако, эти молодые 
люди оказали ценный услуги въ испол
нены гЬхъ деликатныхъ поручены, для 
которыхъ ихъ. готовила ихъ выучка. 
■Сверхъ того, Наполеонъ приказалъ офи- 
■церамъ прежнихъ кавалерЫскихъ пол- 
ковъ всюду забирать коней и наскоро 
обучить причисленныхъ къ ихъ полкамъ 
«овобранцевъ. Но потери, понесенный въ 
русскомъ походе, были непоправимы. Не- 
достатокъ конницы въ течете всей кам- 
панш 1813 года не позволяетъ Наполе
ону преследовать врага и придавать сво- 
имъ победамъ решающее значеше.

Новая арм1я.— Такимъ образомъ, Напо
леонъ с'обралъ подъ знамена до 500.000 
челов-Ькъ. По м%р% экипировки и эле
ментарной выучки, ихъ частями, въ виде 
звеньевъ цепи, передвигали-къ Германш. 
Это были въ большинстве отроки, хруп- 
•каго телосложения, не достиглле и два- 
дцатилетняго возраста, но отроки твер
дые духомъ, которымъ иногда изменяли 
■силы, но никогда мужество, и которые 
лихо шли въ огонь со смелой уверен
ностью стараго войска. Наполеонъ преду
смотрительно съ. большой тщатель
ностью распределилъ ихъ промежъ ве- 
терановъ, которые и обучали ихъ воен
ному ремеслу. Прочныя рамки этихъ пол- 
ковъ составляли уцелевипе изъ русскаго 
■похода и вызванные изъ Испаши офице
ры. Но уже пылъ войска былъ не тотъ; 
■старые солдаты знали, что живымъ имъ 
уже не уйти изъ полка, и еще больше 
прежняго предавались грабежу и развра
ту. Молодежь дралась уже не за победу, 
;а за жизнь. Звезда Наполеона поблед
нела. Лично онъ все еще считался не- 
победимымъ. Накануне сражешя при 
Лейпциге онъ раздалъ орловъ новымъ 
полкамъ, причемъ просилъ ихъ предпо
честь смерть оставленда ввереннаго имъ 
знамени: „Никогда, —  говорить очеви- 
децъ, — никогда не изгладится въ моей 
памяти конецъ его речи, когда, привставъ

въ стременахъ и протянувъ руку къ намъ, 
онъ бросилъ намъ эти два слова: „Кля
нетесь ли?“ И я, и все мои товарищи— мы 
почувствовали въ этотъ мигъ, точно онъ 
силою исторгъ изъ нашихъ внутренно
стей крикъ: „Клянемся! Да здравствуетъ 
императоръ! “ Сколько мощи было въ 
этомъ человеке! У  насъ почти слезы 
стояли въ глазахъ, и, во всякомъ случае, 
въ нашихъ сердцахъ была непоколеби
мая решимость" ( Воспоминангя бывшаго 
офицера, пастора Мартэна).

И действительно, эти молодыя войска 
не уступали старымъ въ героизме: объ 
этомъ свидетельствуютъ тысячи эпизо- 
довъ. При штурме Кайи, взятой лишь 
после шести безплодныхъ атакъ, они 
исторгали у- Нея и Наполеона крики вос
торга. Въ. сраженш при Любнице у ге
нерала Жирара снесло часть черепа; ка
заки хотели прикончить его, но гусарскш 
адъютантъ Гитье вырвалъ генерала изъ 
ихъ рукъ, посадилъ его съ собою на ло
шадь и спасъ, и Жираръ, оправившись 
отъ трепанацш черепа, вернулся въ строй 
и сражался при Линьи. При Линденау 
гусаръ Фушэ былъ раненъ одной пулей 
насквозь чрезъ обе ляшки; онъ отказал
ся итти "въ госпиталь и вместе со сво- 
имъ полкомъ совершилъ весь остальной 
путь отступления во Францю.

Но Наполеонъ быстро состарился; имъ 
часто овладевала неодолимая сонливость; 
онъ уснулъ подъ громъ орудш въ тран
шее при Бауцене и во время страшной 
битвы при Лейпциге. Верховая езда уто
мляла его; болезнь желудка, ставшая 
причиною его смерти, часто причиняла 
ему жестошя страданш; въ промежутокъ 
между сражешями при Дрездене и Лейп
циге онъ провелъ несколько недель въ 
полномъ безсилЫ и бездействш. Но не 
вероятными усил!ями воли онъ возвра- 
щалъ себе бодрость. И чемъ больше онъ 
чувствовалъ, что силы покидаютъ его 
темъ нетерпеливее онъ требовалъ отт 
всехъ слепого повиноветя. Меньше, чемъ
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когда-нибудь, слушалъ онъ теперь своихъ 
совЪтниковъ. Но если онъ въ полной 
мере сохранилъ свою магическую власть 
надъ войсками, его помощники уже не 
внушали прежняго довер!я. Они были 
утомлены, недовольны и завидовали другъ 
другу. По горло насыщенные почестями 
и богатствомъ, они страстно жаждали 
покоя. Бертье мечталъ объ охоте въ 
своемъ прекрасномъ поместье Гробуа; 
притомъ онъ хворалъ слабостью мозга, 
которая не разъ мешала ему въ точ
ности исполнять приказы Наполеона. 
Даву, одинъ стоившш н^сколькихъ диви- 
зш, былъ отодвинуть Наполеономъ на 
второй планъ, можетъ быть, изъ тайной 
зависти, и командовалъ изъ-подъ начала 
неболынимъ корпусомъ въ скверной Гер- 
маши. Ланнъ умеръ, Массена ушелъ на 
покой, Мюрать изменили, Бессьеръ и 
Дюрокъ скоро падутъ на полк, брани. 
Макдональдъ, превосходный теоретики, 
въ деле обнаруживаетъ все ббльшую не
решительность. Мармонъ думаетъ лишь 
о томъ, какъ бы стоять на виду; онъ 
мрачнее, чемъ когда-либо: „Его уста не 
знали улыбки". Гувюнъ Сенъ-Сиръ про
должаете критиковать вся и всехъ: въ 
Poccin онъ насмехался надъ приказами 
„монсиньора маршала Удино". Въ кам- 
naHiro 1813 года онъ убеждаетъ Мортье 
оставить Вандамма безъ всякой поддерж
ки и доводить его до гибельной капиту- 
ляцш. Вандаммъ заслуживали бы мар- 
шальскаго жезла, будь онъ не такъ сухъ, 
язвителенъ и резокъ. Жомини, началь
ники штаба Нея, вскоре предастъ Напо
леона, что еще раньше сделали Моро и 
Бернадоттъ, которыхъ мы видимъ въ эту 
кампанш во главе вражескихъ войскъ. На- 
полеонъ принужденъ поручать командо- 
BaHie корпусами новыми военачальниками, 
какъ Бертранъ и Лористонъ, которые, 
будучи инженерными или артиллерШски- 
ми офицерами, никогда не командовали 
пехотой. „Если бы императоръ вздумали 
наказывать всехъ, кто обнаруживали не-

достатокъ усерд1я, ему пришлось бы 
остаться почти безъ единаго изъ своихъ 
маршаловъ “ . Это признаше вырвалось 
у Марбо, отнюдь не настроеннаго враж
дебно. Дисциплина ослабела: осудивъ на 
смерть двухъ мародеровъ, Экзельманъ 
одного прощаетъ, а другого велитъ раз- 
стрелять въ упоръ, предварительно усло- 

- вившись съ ними, что дастъ ему убежать 
после мнимой казни; но эта хитрость 
открылась, и солдаты его дивизш нема
ло издевались надъ ними. Деятельность 
интендантства по снабженш войска про- 
вгантомъ и одеждою, можно сказать, пре
кратилась.

Въ начале 1813 года министръ Лаюоэ 
де Сессакъ отправили въ Германпо обозъ, 
доставку котораго за Рейнъ онъ пору
чили немецкими подрядчиками, причемъ 
не послалъ ни одного французскаго аген
та присмотреть за сдачей товара. Прус
саки присвоили себе весь обозъ, т.-е. 
более, чемъ на 12 миллюновъ вещей, 
столь необходимыхъ французскими вой
сками. Ротные командиры ничего не по
лучали, и ихъ солдаты, голодные и из
нуренные, разсеивались по дороге. При
ходилось остатокъ войска посылать на 
мародерство —  забирать въ окрестныхъ 
селахъ дрова, солому и съестные при
пасы. Сами офицеры принуждены были, 
чтобы прожить, участвовать въ граби
тельстве своихъ солдатъ. Такими обра- 
зомъ, все узы ослабевали. Правда, арм1я 
обнаруживала героическую стойкость, му
жество и преданность, достойный уди- 
влешя; но этими едва отесанными ново
бранцами, которыхъ приходилось обучать 
всему даже во время переходовъ и ко
торые существовали единственно грабе- 
жомъ, было далеко до победителей при 
Флерюсе, Маренго и Аустерлице.

Ослеплеше Наполеона. —  несколькихъ 
приказовъ, напечатанныхъ въ МонитСрп, 
было достаточно, чтобы снова двинуть 
Франщю въ походи. И гордый ткии, что 
по его слову изъ земли выросло столько
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новыхъ лепоновъ, Наполеонъ снова чув- 
ствовалъ себя непобедимыми Никогда 
еще онъ съ такой спокойной самоуве
ренностью не направлялъ свою политику 
на полный выигрышъ или потерю. Тот- 
часъ всл-Ьдъ за русскимъ походомъ былъ 
короткш промежутокъ, когда онъ могъ 
бы заключить выгодный для Францш 
миръ. Правда, ему пришлось бы отречь
ся отъ мысли о всем}рномъ владычестве, 
но у него осталась бы все же прекрас
ная держава, завещанная ему револю- 
щей: Галл1я до Рейна. Руссме нереши
тельно вступали въ пределы Германш. 
Некоторые изъ советниковъ царя хоте
ли остановить войско на Висле. Куту- 
зовъ указывалъ царю на крайнюю изну
ренность армш, Румянцевъ выставлялъ 
на видь настоятельную необходимость 
мира. Прусскш король заявлялъ, что 
желаетъ остаться веренъ союзу съ Фран- 
щей. Австр1я не была въ силахъ начать 
войну; Меттернихъ еще не смелъ тре
бовать отъ своего господина, чтобы онъ 
порвалъ со своимъ зятемъ единственно 
потому, что счастье отвернулось отъ по- 
следняго. Въ эту минуту Наполеонъ могъ 
еще предотвратить образоваше коалицш, 
привлечь на свою сторону Австрш, пре- 
доставивъ ей Италт, и оставить прус- 
скаго короля самого ведаться съ прочи
ми немецкими государями въ видахъ со- 
здашя единства Германш. Франция оста
лась. бы еще довольно обширной въ пре- 
делахъ до Альпъ и Рейна. Но Наполеонъ 
не догадывался ни объ усталости Фран
цш, ни объ ожесточеши Европы. Онъ 
думалъ, что Францъ I никогда не пой- 
детъ противъ своего зятя, точно австрш- 
скш императоръ долженъ былъ относить
ся къ семье по - корсикански. Въ нем- 
цахъ онъ былъ уверенъ, зная ихъ пар- 
тикуляристичесшй духъ. Наконецъ, про- 
игравъ ставку въ Россш, онъ съ болез
ненной страстью и слепымъ упорствомъ 
игрока желалъ отыграться. До послед
ней битвы, до Лейпцига, весь планъ его

действш сводился къ тому, чтобы не 
уступать ни пяди изъ своихъ завое- 
ванш.

Колебажя союзниковъ.— Не лучше суме
ли воспользоваться выгодами своего по- 
ложешя и союзники: действуй они не
сколько решительнее въ разсчете на не
урядицу, вызванную отступлешемъ изъ 
Россш, они безе труда могли бы истре
бить небольшой корпусъ принца Евгешя 
или оттеснить его до Рейна. Но они не 
отдавали себе отчета въ истинныхъ раз- 
мерахъ своихъ силъ. „Война народовъ“, 
начавшаяся въ Испанш, продолжается въ 
Германш съ ярымъ ожесточешемъ. Нем
цы уже не вспоминали о благахъ, зане- 
сенныхъ къ нимъ французами, а помни
ли только объ ихъ тиранш и вымога- 
тельствахъ. Ужасакшця реквизицш, ко
торыми Наполеонъ изнурялъ Германш 
со дня битвы при Аустерлице, довели ее 
до полнаго ожесточешя. Тайныя обще
ства, особенно Туъендбундъ, въ короткое 
время прюбрепи тысячи членовъ. Уни
верситеты, въ особенности молодой бер- 
линскш университетъ, ставппе, какъ въ 
эпоху Реформами, настоящими боевыми 
органами, прославляли идею патрютиче- 
скаго отмщешя, Гумбольдтъ, Шлейерма- 
херъ, Шлегель своими лекщями и писа
ниями воспламеняли учащуюся молодежь. 
НемецшеТиртеи— Арндтъ, Кернеръ, Рюк- 
кертъ, Фукэ, Коллинъ, Штегеманнъ— во 
множестве производили патрютичесюя 
песни1), и Веберъ, наиболее нацшналь- 
ный изъ немецкихъ музыкантовъ, нашелъ 
въ этомъ новомъ жанре богатейшш ис- 
точникъ своего вдохновешя. Однако, не 
все немцы съ одинаковой решимостью 
стремились къ нацюнальной эмансипацш 
и политической свободе. Южно-герман- 
cKie князья, которыхъ Наполеонъ осы- 
палъ благодеяшями, колебались покинуть 
его; они боялись, что въ территор!альной 
переверстке, долженствующей последо-

!) См. выше стр. 78.
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вать за его падешемъ, они потеряютъ часть 
только что прюбретенныхъ ими владЪ- 
шй. Ихъ солдаты всего безжалостнее 
грабили северную Гермашю. Ихъ контин
генты обращаютъ свое оружие- противъ 
Наполеона лишь въ последше дни не
мецкой кампанш, когда имъ стало не 
въ мочь противостоять общему порыву.' 
Меттернихъ до такой степени боялся вся- 
каго революцюннаго движешя, что долго 
колебался связать судьбу Австрш съ судь
бою немецкаго нацюнальнаго движешя. 
Наполеонъ, являвшшся теперь въ его 
глазахъ символомъ консервативнаго духа, 
легко привлекъ бы его на свою сторону, 
если бы во - время сделалъ австршской 
короне необходимый уступки. ' :

Не менее робокъ былъ сначала и ко
роль Фридрихъ-Вильгельмъ III. Но вели- 
йя  сощальныя и административный ре
формы Штейна положили начало обно- 
влешю Пруссш, а Шарнгорстъ подгото- 
вилъ новую армш *). Съ первыхъ же 
дней Прусая могла выставить въ поле
150.000 человекъ. Война 1813 года была 
преимущественно реваншемъ Пруссш. 
Однако, народу приходилось увлечь за со
бою своего короля.

Возсташе восточной Пруссш. —  Подобно 
тому какъ 1оркъ фонъ-Вартенбургь за- 
ключилъ Таурогенское соглашеше, не 
спросившись короля, такъ провинщя Вос
точная * Прусшя, освободившаяся первою 
л зъ  прусскихъ областей, не стала дожи
даться королевскаго приказа, чтобы под
нять знамя мятежа. Въ 1806— 1809 гг. 
въ Кёнигсберге образовалось общество, 
имевшее целью издавать патрюгичесюя 
произведешя вроде Volksfretmd.. Бартша 
и Burgerblatt Гейдеманна. При известш 
о Таурогенскомъ соглашенш вся про
винщя возстала, точно движимая инстин- 
ктомъ. Этотъ взрывъ прусскаго патрю- 
тизма испугалъ короля, который въ 
этотъ моментъ находился въ Берлине во 1

1) См. выше стр. 69 и сл-Ьд.

власти Наполеона и французскихъ войскъ, 
Онъ отрекся отъ солидарности съ 1оркомъ 
фонъ-Вартенбургъ и отрешилъ его отъ 
командовашя. После долгихъ колебанш 
1оркъ рФшилъ продолжать свой патрюти- 
ческш мятежъ, удержалъ въ своихъ ру- 
кахъ начальство надъ войскомъ, попол- 
нилъ составь последняго й расположился 
въ Кёнигсберге. Сюда вскоре прибыль 
Штейнъ съ полномоч1емъ отъ императо
ра Александра; но тутъ выступила на 
сцену патрютическая недоверчивость 1ор- 
ка, Шёна, Дона, ~ Ауэрсвальда и другихъ 
прусскихъ генераловъ, которые подозри
тельно смотрели на русскихъ и въ свое 
время протестовали противъ занятся ими 
Мемеля. Они уполномочили Штейна толь
ко созвать областной сеймъ, а вскоре за- 
темъ принудили его оставить городъ 
Темъ не менее сеймъ исполнилъ свою 
патрютическую задачу: онъ постановилъ 
созвать Landwehr и Landsturm и, та- 
кимъ образомъ, организовалъ—при общемъ 
числе народонаселешя въ миллюнъдушъ—
60.000-ое войско. Французы были изгнаны 
изъ Пиллау, одной изъ крепостей, достав
шихся имъ по договору 29 мая 1812 года.

Огложете прусскаго короля; его союзъ 
съ Росшей. — Въ ту самую минуту, когда 
Фридрихъ-Вильгельмъ во всеуслышаше 
заявлялъ протестъ противъ Таурогенска- 
го соглашешя, онъ оставилъ Берлйнъ и 
уехалъ въ Бреславль (22 января), где по- 
палъ въ среду наиболее пылкихъ членовъ 
нацюнальной партш. Притомъ возсташе 
распространялось повсеместно. Вся прус
ская apMin, исключая силезскихъ войскъ 
ускользала изъ-подъ власти короля. „Если 
король еще долго будетъ колебаться,— 
писалъ англшскШ агентъ,— я считаю ре- 
Волюцт неминуемой". Между темъ ко
роль отправилъ къ царю одного изъ сво
ихъ наперсниковъ, Кнезебека, переоде- 
таго купцомъ, и Кнезебекъ убедилъ рус- 
скаго императора заключить союзный до- 
говоръ: Калишскш договоръ (28 февраля 
1813 г.) установлялъ, что Прусшя должна
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быть возстановлена въ границахъ, опре- 
Л'Ьлявшихъ , ея территорш въ 1806 году, 
Германш возвращается ея независимость, 
и оба союзника не вправе заключать се- 
паратныхъ договоровъ. Въ виду этого 
соглашешя Бюловъ открылъ русскимъ пе- 
реходъ чрезъ Одеръ. Витгенштейнъ за- 
нялъ Берлинъ. 15 марта царь съ TpiyM- 
фомъ вступилъ въ Бреславль. Теперь 
прусскш король р-Ьзко оборвалъ начатые 
имъ переговоры съ Наполеономъ ц 
17 марта подписалъ приказъ о созыве 
Landwehr’а и издалъ знаменитое Воззва- 
uie къ моему народу: „ Бранденбуржцы, 
пруссаки, силезцы, померанцы, литовцы! 
Вы знаете, что вы выстрадали за послЪд- 
шя семь л-Ьтъ! Вы знаёте, какаяучасть 
ждетъ насъ, если мы не кончимъ съ честью 
начинающейся теперь борьбы... “

Калишсмя прокламацш.— Съ такимъ же 
воззвашемъ обратился къ германскому на
роду и Витгенштейнъ: „Свобода или смерть! 
Саксонцы, немцы, наши генеалогичесшя 
древа, наши дворянсшя родословныя кон-' 
■чаются 1812 годомъ. Славные подвиги 
нашихъ предковъ стерты унижешемъ ихъ 
потомковъ. Но возсташе Гермаши поро- 
дйтъ новыя благородный фамилш и одно 
вернетъ старымъ утраченный ими блескъ". 
Онъ указывалъ на то, что въ рядахъ 
прусскаго ополчешя „бокъ о бокъ стоятъ 
сынъ крестьянина и княжескш сынъ“ . 
25-го Кутузове издаетъ прокламацш, гд% 
говорится уже не только о нацюнальной 
независимости, но и о свободе.

Бреславльшй договоре. —  19 марта 
Штейнъ, снова вошедшш въ милость у 
короля, и Нессельроде отъ лица Россш 
заключили между собою Бреславльское 
соглашеше. 06% договаривающаяся дер
жавы призывали къ независимости н%- 
мецкш народъ . и н%мецкихъ государей; 
отнятый назадъ у Наполеона н%мецюя 
земли должны быть раздГлены на пять 
областей и въ каждую изъ нихъ назна
чены два губернатора —  военный и гра
ждански: первый получаетъ приказания

отъ союзныхъ военачальниковъ, второй 
подчиненъ „центральному административ
ному совету" (Centralverwaltungsrath). По 
мысли Штейна, этотъ совГтъ долженъ 
былъ содействовать разрушен! ю парти- 
куляристическихъ суверенитетовъ и осу- 
ществлешю единства Германш. Князья и 
народы, которые не примкнутъ къ союз
никами, теряютъ свою автономт и ста
новятся военной добычей. Союзники толь
ко - что стяжали свои первые успехи: 
12 марта вспыхнувшш въ Гамбурге мя- 
тежъ отдалъ городъ въ руки казаковъ 
Теттенборна, 26-го пруссаки вступили въ 
Дрезденъ и прогнали оттуда саксонскаго 
короля. Такимъ. образомъ, лишя Эльбы, 
до сихъ поръ остававшаяся во власти 
вице-короля Евгешя, была прорвана на 
обеихъ' своихъ оконечностяхъ, и онъ дол
женъ былъ отступить къ Заале.'Но На- 
полеонъ уже оставили Парижъ съ вну-‘ 
шительными силами. Въ Тюрингш онъ 
соединился со. своими помощникомъ: на
чиналась немецкая кампашя.

Враждебный нейтралитетъ Австрш.— На- 
полеонъ все еще разсчитывалъ на австрш- 
скш союзъ; но четыре раза побежденная, 
четыре раза безжалостно раздавленная 
Австр1я съ замирашемъ сердца ждала часа 
отмгцешя, и Меттернихъ съ отвратитель
ной двуличностью старался его прибли
зить. Онъ всячески заверялъ французска- 
го посла Отто въ мирныхъ' замыслахъ 
Австрш и въ ея готовности при случае 
оказать французамъ вооруженную под
держку: „Нашъ союзъ основанъ на чрез
вычайно устойчивыхъ интересахъ, и по
тому онъ долженъ быть вечнымъ... Мы 
обязуемся действовать въ строгомъ со- 
ответствш съ нуждами императора На
полеона, не делать шага безъ era ведо
ма и, если руссше не согласятся на 
миръ, двинуть противъ нихъ все силы 
монархш". Но у Меттерниха были два 
лица и два языка. Въ то самое время, 
когда онъ расточалъ Наполеону эти успо
коительный обещашя, онъ примкнулъ къ

— 1S5



Бреславльскому соглашент, побуждалъ 
Фридриха-Вильгельма поднять орудие „за 
независимость Европы" и открылъ тай
ную дипломатическую кампант съ целью 
отбить у французовъ ихъ послФдшя опо
ры—  королей датскаго, саксонскаго, ба- 
варскаго и вюртембергскаго, даже Ж е
рома и Мюрата: онъ убЪждалъ ихъ пре
кратить безполезныя военный приготовле- 
шя, который только д-Ьлаютъ Наполеона 
менее сговорчивымъ. Эти коварные про
иски начали, однако, выступать наружу, и 
французсюе послы при вс%хъ н'Ьмецкихъ 
дворахъ —  Рейнгартъ, Биньонъ, Бёньо, 
Отто — сообщали о нихъ Наполеону. Но 
его система принуждала его cni.no дове
рять своимъ надеждамъ. Вопреки оче
видности, онъ упрямо разсчитывалъ на 
верность своихъ немецкихъ вассаловъ и 
принцевъ своей фамилш и на неизмен
ную дружбу Австрш. А темъ временемъ 
Меттернихъ подъ покровомъ нейтралите
та поднималъ Европу и Бельгардъ, под- 
готовлялъ австршсюя армш къ борьбе.

II.— Летняя кампан!я; перемир1е; 
конгрессъ.

Сражешя при ЛюценЪ и БауценЪ. —  Въ
немецкую кампанш 1813 года Наполеонъ 
обнаружилъ ту же гешальность, его вой
ска— то же самоотвержеше, что и раньше. 
Первый перюдъ войны, когда Наполеону 
приходилось бороться еще только съ со
единенными силами России и Пруссш, 
былъ благопр1ятенъ для него; во второмъ 
перюде она принимаетъ гигантсше раз
меры. Сначала Австрия, затФмъ последо
вательно все немецюя вассальныя госу
дарства обращаются противъ Наполеона, 
и онъ теряетъ Германию. Такимъ обра- 
зомъ, лгъпшяя кампапгя была еще удачна, 
осенняя кончилась поражежемъ при Лейп
циге.

Вначале силы противниковъбыли почти 
равны: противъ 220.000 русскихъ и прус- 
саковъ, предводимыхъ Витгенштейномъ,

стояло 200.000 французовъ. Главными 
помощниками Витгенштейна были Вин- 
цингероде, Милорадовичъ, Барклай-де-Т ол- 
ли, Горчаковъ. Пруссаками командовалъ 
Блюхеръ. Держа въ своихъ рукахъ линда 
Эльбы отъ Гамбурга до Дрездена, союз
ники намеревались отбросить Евгения за 
Заалу и двинулись на Эрфуртъ. У  Евге- 
шя было 60.000 человекъ, а Даву дей- 
ствовалъ на севере съ изолированнымъ 
корпусомъ въ 30.000 человекъ. Наполе
онъ, передавъ правлеше Марш-Луизе, 
26 апреля въ Эрфурте принялъ началь
ство надъ 110.000-нымъ войскомъ, толь
ко что прибывшимъ изъ Францш. Оно 
было разделено на четыре корпуса, подъ 
начальствомъ Нея, Мармона, Бертрана и 
Удино. Гвард1ей командовали Сультъ, 
Мортье и Бессьеръ. Первое столкнове- 
Hie произошло у Вейсенфельса; здесь 
палъ маршалъ Бессьеръ J). PyccKie были 
опрокинуты и потеряли Риппахскш про- 
ходъ. Наполеонъ двинулся къ Лейпцигу, 
но союзники перерезали ему дорогу, и 
вокругъ Люцена, на равнине Позерна, 
видевшей уже столько кровавыхъ боевъ, 
разыгралось большое сражеше. Обе армш 
насчитывали приблизительно по 90.000 
человекъ. Вначале Нею приходилось од
ному выдерживать атаки Витгенштейна, 
вдвое превосходившаго его силами. Во
кругъ деревень Гроссъ-Гершенъ и Кайа 
завязалась бешеная стычка. Но Наполе
онъ уже повернулся лицомъ къ непр1я- 
телю и бросилъ Макдональда на правый 
флангъ союзниковъ, тогда какъ Бертранъ 
и Удино врубились въ ихъ левый флангъ. 
Молодая гвард1я покрыла себя славой, 1

1) „Командуя конной гвард1ей, онъ рЪдко под
вергался опасности, а со времени испанскаго по
хода участвовалъ въ войнахъ преимущественно 

въ качеств^ зрителя. При первомъ залпе онъ по- 
спЪшилъ на поле битвы, а второй его улож илъ" 
(Сегюръ). Марбо заявляетъ, что о его смерти жа- 

л-Ьлъ больше Наполеонъ, чЪмъ арм1я, такъ какъ 
ему не могли простить, что онъ помЬшалъ дви 
нуть въ бой гвардш подъ Бородиными
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принявъ боевое крещеное въ пятикратной 
атаке позицш при Кайе: „Эти юноши— 
герои, —  воскликнулъ Ней: —  съ ними я 
могь бы сделать все, что угодно". Таковъ 
былъ Люценскш бой, который немцы на- 
зываютъ сражешемъ при Гроссъ-ГершенЪ. 
За недостаткомъ конницы французы не 
могли преследовать побежденныхъ. Но 
важно было то, что во французскомъ 
войске воскресло довер!е къ своимъ си- 
ламъ. Вся Саксошя была снова занята, 
императоръ вступилъ въ Дрезденъ и воз- 
становилъ на престоле своего стараго 
союзника, саксонскаго короля. Союзныя 
армш бежали за Эльбу. Оне потеряли
20.000 человекъ, но и французы потеря
ли не меньше, а врагъ въ отдаленш могь 
быстрее оправиться. Наполеонъ превоз- 
носилъ свою победу надъ этими „татар
скими полчищами", опустошившими свои 
поля и сжегшими Москву.

Витгенштейнъ остановился на дороге 
изъ Дрездена къ Бреславлю, занявъ гроз
ную позищю, на которой когда-то съ успе- 
хомъ велъ бой Фридрихъ II: съ юга кру
тые склоны Исполинскихъ горъ, съ се
вера необозримыя болота, поперекъ до
роги— две преграды, две стремительныхъ 
и крутобережныхъ речки— Шпре и Блеза- 
ертъ, а позади Блезаерта —  плоскогорье 
Гогенкирхенъ, сплошь покрытое укре
пленными селами. Слева Витгенштейнъ 
съ русскимъ войскомъ опирался на гору; 
справа Блюхеръ съ пруссаками образо- 
валъ обособленную массу, прикрытую бо
лотами; въ центре Бауценская позищя 
господствовала надъ дорогою. Это была 
настоящая арена, со всехъ сторонъ окру
женная естественными и искусственными 
заграждешями. Наполеонъ, лично осмо- 
тревъ поле битвы, решилъ разбить сра- 
жеше на два дня. Атака началась 20 мая 
около полудня. Удино произвелъ демон
странт на югъ противъ русскаго корпу
са Горчакова, какъ будто желая обойти 
его лагерь. Самое сражеше происходило 
въ центре: Макдональдъ и Мармонъ пе

решли Шпре, Милорадовичъ былъ отбро- 
шенъ отъ Бауцена, но Бертранъ на фран
цузскомъ левомъ фланге не сумелъ вы
бить Блюхера съ Крекевицскихъ высотъ. 
Однако, къ вечеру перваго дня лишя Шпре 
была въ рукахъ французовъ. На следую- 
щш день оставалось прорвать линш Бле
заерта и овладеть плоскогорьемъ Гоген
кирхенъ. Наполеонъ надеялся на реши
тельный успехъ; ночью онъ отправилъ 
Нея въ обходъ непр1ятельскаго праваго 
фланга: онъ разсчитывалъ прорватьцентръ 
и окружить всю массу прусскаго войска. 
Но Ней неосторожно задержался въ ни- 
чтожныхъ стычкахъ съ Барклаемъ-де-Тол- 
ли; вместо того, чтобы действовать, онъ 
решилъ ждать приказанш Наполеона, за
блудившихся по пути къ нему. Тщетно 
начальникъ его штаба, Жомини, доказы- 
валъ ему необходимость стремительно 
атаковать плоскую возвышенность, про
стирающуюся отъ Вуршена до Гогенкир- 
хена, чтобы отрезать союзникамъ един
ственный ихъ путь отступлешя. Ней взял
ся за дело медленно и вяло и темъ по- 
дорвалъ успехъ этого остроумнаго ма
невра. Овладевъ на минуту деревней 
Прейтицъ въ тылу у пруссаковъ, онъ далъ 
выбить себя отсюда въ тотъ самый мо- 
ментъ, когда Бертранъ и Мармонъ стре
мительно атаковали Блюхера въ лобъ, 
отрезали его отъ Витгенштейна, котора- 
го сдерживалъ Удино, и вотъ-вотъ могли 
довести его до сдачи. Во всякомъ слу
чае, победа была спорная и нерешитель
ная. Изъ строя выбыло 30.000 человекъ, 
вътомъчисле 12.000 французовъ. „Какъ!—  
съ горестью воскликнулъ Наполеонъ,—  
такая бойня, и никакихъ результатовъ! 
ни одного пленнаго! Эти люди не оста
вить мне и гвоздя!" — „Мы все сложимъ 
здесь головы!" вздыхали солдаты, кото- 
рыхъ приводило въ отчаяше то, что, по
стоянно побеждая, они все-таки принужде
ны были безпрестанно драться. Блюхеръ 
отступилъ, Витгенштейнъ, правое крыло 
котораго осталось безъ прикрьтя, дол-
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женъ былъ последовать его примеру; но 
они оспаривали у французовъ каждый 
ручей, каждую лощину. Слишкомъ мало
численная конница по мере силъ трево
жила непр1ятельскш арьергардъ. Въ одной 
изъ этихъ схватокъ, у Рейхенбаха (22 мая), 
юдцо и то же ядро убило генерала Кирж- 
нера и великаго маршала Дюрока. Напо- 
леонъ долго - оплакивалъ этого друга пер- 
выхъ дней, съ которымъ ни разу не раз- 
етался со времени Тулона. „Бедный!" 
говорили гренадеры, свидетели его вели
кой скорби. >

Между темь какъ союзники отступали 
вдоль Богемш, французская арм!я про
шла впередъ до Одера, занявъ воору
женной рукой Глогау., Бреславль и Швейд- 
ницъ. Саксошя была освобождена; Си- 
лез1я наполовину завоевана; Вестфал1я 
и Ганноверъ очищены отъ партизановъ, 
которые появились здесь и, на минуту 
.занявъ Кассель, прогнали короля Ж е
рома; Даву снова владелъ Гамбургомъ и 
Любекомъ: таковы были результаты это
го перваго месяца операцш, покрывшихъ 
славою новую французскую армш. Рус- 
сюе и пруссгае военачальники взаимно 
обвиняли другь друга въ измене или 
бездарности. Населеше равно страдало 
отъ реквизицш свойхъ „освободителей", 
какъ и непр!ятеля. Разбитая, выброшен
ная изъ колеи коалищя находилась въ 
нерешимости.

Поведете Австрш; Плесвицское переми- 
pie.— Вмешательство Австрш снова спло
тило коалицш, готовую распасться. По
здравляя Наполеона съ его победами, 
AecTpin въ то же время поощряла царя 
и прусскаго короля къ дальнейшему со- 
противленш. Душою этой коварной по
литики былъ Меттернихъ. Онъ поклялся 
отмстить за такъ называемый Впнскт 
доюворъ 1809 года. По предашю, онъ 
первый, съ целью вернее погубить На
полеона, подалъ мысль о его женитьбе 
на Марш-Луизе, потому что этимъ онъ 
етавилъ его въ натянутыя отношешя къ

Россш и въ то же время могъ надеять
ся улещить и усыпить победителя уве- 
решями въ своей неизменной дружбе, 
чтобы за этой ширмою темъ лучше под
готовить свае предстоящее отложеше. 
Помощь Шварценберга въ экспедицш 
1812 года противъ русскихъ была такъ 
же.комична, какъ и помощь Голицына 
въ экспедицш 1809 года противъ австрш - 
цевъ. По возвращенш въ Вену Меттер
нихъ сталъ подготовлять вооруженный 
нейтралитетъ Австрш; окончательный же 
образъ его действш долженъ былъ опре
делиться сообразно съ исходомъ кампа- 
нш. Онъ не хотелъ безъ подготовки 
объявлять войну императору, но оста- 
влялъ за собою возможность сделать 
это, когда понадобится. Часто утвержда
ли, что, предлагая вступить въ переговоры 
съ Наполеономъ, Меттернихъ, искренно 
желалъ мира; но его Мемуары дока
зывают д1аметрально противоположное. 
23 апреля 1813 года онъ пишетъ Нес
сельроде: „Потеряй Наполеонъ одно сра- 
жеше, и вся Гермашя подъ ружьемъ". 
Несколько позднее онъ добавляетъ; „Пе- 
реходъ отъ нейтралитета къ войне воз- 
моженъ лишь чрезъ вооруженное по
средничество". После Люцена и Бауце- 
на онъ решаетъ, что наступило время 
предложить это посредничество. И вотъ 
онъ предлагаетъ императору заключить 
nepeMHpie съ целью подготовить открыпе 
большого европейскаго конгресса, пло- 
домъ котораго долженъ быть всеобщш 
миръ. 4 шня 1813 года Наполеонъ заклю- 
чилъ Плесвицское nepeMHpie срокомъ до- 
28 шля.

Можно было думать, что и онъ былъ 
одушевленъ искреннимъ стремлешемъ къ 
миру: иначе какъ объяснить то, что онъ 
прервалъ войну въ разгаръ свойхъ успе- 
ховъ, въ такую минуту, когда коалищя 
колебалась рисковать новыми битвами,и 
что онъ решился дать Австрш такъ 
упорно искомый ею предлогъ для от
крыли враждебныхъ действш противъ
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Францш? Д-кгсо въ томъ, что въ армш 
царило унын1е: „Офицеры всЬхъ степе
ней были утомлены сражешями и спра
шивали себя, не задался ли императоръ 
умысломъ умереть не иначе, какъ на 
бранномъ поле. Прибывавипе изъ Фран
цш молодые солдаты, видя отчаяше ве- 
терановъ, считали себя потерянными" 
(Беньо). Сподвижники Наполеона громо
гласно требовали мира. Во Францш раз- • 
очароваше овладело всеми слоями на- 
селешя; страна пресытилась славой; не
довольство росло и ждало лишь первой 
военной неудачи, чтобы бурно вырваться 
наружу. Наполеонъ считалъ нужнымъ 
воочш доказать всЪмъ, что искренно же- 
лаетъ 'мира; притомъ, онъ надеялся, 
пользуясь разноглашемъ между держава
ми, на конгрессе обыграть ихъ другъ 
чрезъ друга. Онъ увЪрилъ себя, что 
Австрия ни въ какомъ случай не можетъ 
покинуть его и что н^мецше вассалы 
останутся ему верны. А главное— онъ 
разсчитывалъ пополнить свое вооруже- 
ше, обновить свою конницу, дать время
120.000 новобранцевъ прибыть изъ Фран
ки, выиграть блестящш бой въ роде Ау
стерлица или Фридланда и снова смирить 
.пораженную ужасЬмъ Европу. Онъ мало 
думалъ о томъ; что въ этотъ промежу- 
токъ и Прусая не преминетъ пополнить 
срою армш свежими рекрутами, руссще 
призовутъ къ себе формируемую въ по-, 
коренной Польше армш Беннигсена, Бер- 
надоттъ успРетъ высадиться въ Страль- 
зунд'Ь. Онъ вводилъ Францш въ заблу-' 
ждеше своими победоносными бюллете
нями, переставляя даты, преувеличивая 
размеры непр1ятельскихъ потерь, сооб
щая совершенно успокоительный сведе- 
шя о своемъ здоровье, тогда какъ рвота 
становилась у него все более частой и 
физическая слабость его быстро про
грессировала. Мар1я-Луиза безпрестанно 
устраивала праздники въ Париже, Сенъ- 
Клу, Шербурге, въ ознаменоваше слав- 
ныхъ подвиговъ молодыхъ французскихъ

войскъ. Самъ онъ, живя во дворце Мар- 
колини въ Дрездене, издавалъ во мно
жестве всевозможные декреты, чтобы по
казать, что онъ все тотъ же, что въ 
Москве и Берлине, и что онъ можетъ 
изъ любого места править своей BceMip- 

ной державой.
Двуличность Меттерниха.—  Меттернихъ 

цинично пользовался добровольнымъ осле- 
плешемъ своего опаснаго противника. На 
свидаши въ Опоено, на границе Богемш, 
онъ категорически заявилъ императору 
Александру, что австршсшя силы не всту- 
пятъ на арену войны, пока Наполеонъ 
не согласится на посредничество Австрш 
и на приемлемый условия. „Если онъ от
клонить посредничество, —  сказалъ онъ 
съ целью успокоить царя, —  вы найдете 
насъ въ рядахъ вашихъ союзниковъ; 
если же приметь, переговоры съ очевид
ностью докажутъ, что Наполеонъ не же- 
лаетъ быть ни благоразумнымъ, ни спра- 
ведливымъ, и результатъ будетъ тотъ 
же“ . Такимъ Образомъ, Меттернихъ хо- 
телъ вогнать Наполеона въ дилемму, ко-’ 
торую его пагубное упрямство, безъ со- 
мнешя, сделаетъ неразрешимой. Новымъ 
договоромъ о субсид1яхъ, подписаннымъ 
въ Рейхенбахе еще 14 шня, Анппя обя
залась выплатить ■ помесячно . Россщ 33- 
миллюна, Пруссш ■— 17 на продолжете 
военныхъ действш. Графе Стадюнъ, упол
номоченный при главной квартире союз- 
ныхъ государей, просилъ л'ишь несколь- 
кихъ недель, чтобы Австщя могла за
кончить свои военный приготовлешя.Такъ 
все подготовлялось для окончательной 
измены. И действительно, Меттернихъ 
отправился въ Дрезденъ просить о про
должены перемир!я и о созыве конгрес
са, где Францъ I долженъ былъ навя
зать Наполеону своё посредничество для 
заключешя мира. Отъ имени своего го
сподина Меттернихъ долженъ былъ пред
ложить Наполеону отказаться отъ Гол- 
ландш, Швейцарии, Испаши, Рейнской 
конфедерации, Польши и большей части
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Италш. Наполеону следовало бы обеими 
руками принять эти услов1я, оставляволя 
Францда нетронутой до Рейна. Въ какое 
затруднеше онъ поставилъ бы этимъ 
Австрию! какую смуту вызвалъ бы въ 
н-Ьдрахъ коалищи! какъ воскресилъ бы 
flOBipie къ себе французскаго народа! 
какую несокрушимую силу могъ бы онъ 
противопоставить своимъ изумленнымъ 
врагамъ, если, бы, отозвавъ все свои 
гарнизоны, разс-Ьянные по Германш, мас
сою сосредоточилъ бы на Рейне свои 
несравненные полки, поручивъ имъ обо
ронять священную почву родины! Ему 
•следовало или отвергнуть всякое пере- 
мир!е и всяюй конгрессъ, или же безъ 
разсужденш согласиться на любой миръ, 
который оставилъ бы неприкосновенной 
границу старой Галлш.

Свидаше Наполеона съ Меттернихомъ 
состоялось въ Дрездене 28 шня; оно 
продолжалось восемь часовъ. Взбешен
ный двуличностью своего тестя, импера- 
торъ безъ умолку кричалъ, бушевалъ и 
топалъ ногами: „Вы хотите войны,— хо
рошо же, будемъ драться. Мы увидимся 
въ Вене. Сколько же васъ, союзниковъ: 
четверо, пятеро, шестеро, семеро? Чемъ 
больше васъ будетъ, темъ я буду спо
койнее".— „Миръ и война", холодно от- 
вечалъ Меттернихъ, „въ рукахъ вашего 
величества. Сегодня вы еще можете за
ключить миръ; завтра, быть можетъ, бу
детъ уже поздно..." —  „Чего же хотятъ 
отъ меня? Чтобы я покрылъ себя позо- 
ромъ? Никогда! Я предпочту умереть, 
нежели уступить пядь земли. Ваши цари, 
рожденные на престоле, могутъ двадцать 
разъ быть разбиты и все же вернуться 
въ свои столицы; мне этого нельзя, по
тому что я вышелъ изъ солдатъ... Вы 
не солдатъ и не знаете, чтб делается 
въ душе солдата. Я выросъ на бранномъ 
поле, и такого человека, какъ я, мало 
тревожить жизнь миллюна человекъ..." 
И, произнося эти проклятся, онъ швыр- 
нулъ свою шляпу въ противоположный

уголъ комнаты. Затемъ онъ сталь уко
рять Меттерниха, что онъ подкупленъ 
А н тей , доказывалъ ему, что Австр1я не 
можетъ выставить более 75.000 чело
векъ, что Франщя нимало не утомлена 
войною; наконецъ, введенный въ заблу- 
ждейе непоколебимой флегмою, съ какою 
Меттернихъ выдержалъ грозу, я  думая, 
что онъ оробелъ, Наполеонъ дружески 
хлопнулъ его по плечу и сказалъ: „Знае
те, чемъ это кончится? Вы не станете 
воевать со мною".— „Вы погибли!— вос- 
кликнулъ Меттернихъ, —  я предчувство- 
валъ это, идя сюда, а теперь уходя 
уверенъ въ этомъ".

Пражсшй конгрессъ.— Между темъ На
полеонъ, желая наперекоръ благоразумш 
продлить опасную комедда своихъ уси- 
лш достигнуть мира, согласился продол
жить nepeMHpie до 10 августа и обещалъ 
прислать отъ себя уполномоченныхъ на 
конгрессъ въ Праге, где Австр1я должна 
была наконецъ осуществить свое посред
ничество. Нарбоннъ, французскш посолъ 
въ Вене, тотчасъ отправился въ Прагу. 
Но Коленкуръ заставилъ себя ждать и 
npiexanb безъ полномочш. Иностранные 
делегаты, Гумбольдтъ отъ Пруссш и фран
цузскш ренегатъ Анстеттенъ отъ Россш, 
поддержали эту систему проволочекъ. 
Когда же уполномоченные наконецъ со
брались, Меттернихъ выдвинулъ рядъ 
формальныхъ придирокъ. Онъ поднялъ 
вопросъ о томъ, какъ должны вестись 
переговоры: письменно, какъ на Тешен- 
скомъ конгрессе, или устно, какъ на 
Рисвикскомъ.

Эти праздные дебаты заняли несколь
ко дней. Темъ временемъ конгрессъ 
узналъ, что Наполеонъ помимо него ве- 
детъ прямые переговоры съ Меттерни
хомъ. 7 августа императоръ получилъ 
австршскш ультиматумъ, заключавшш 
въ себе следуювщя требовашя: поделить 
великое герцогство Варшавское между 
Росшей, Прусшей и Австр1ей, предоста
вить независимость ганзейскимъ горо-
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дамъ, отказаться отъ Иллиршскихъ про- 
винцш, вернуть независимость Голлан- 
дш и Испаши, возстановить прежнюю 
территорда Пруссш, наконецъ отказаться 
отъ званШ протектора Рейнской конфе
дерации и предстателя Гельветской кон
федерации. Такимъ образомъ, при этихъ 
услов1яхъ Франщя все же сохранила бы, 
кроме своихъ естественныхъ границъ, 
Италию. Съ этого момента собьтя раз
виваются съ такой быстротою, что ихъ 
приходится точно датировать по днямъ, 
почти по часамъ. 10 августа австршскш 
генералъ Бубна, тотъ самый, который въ 
1809 году велъ прямые переговоры съ 
императоромъ, отвезъ Францу I ответь 
Наполеона. Наполеонъ хогЬлъ удержать 
Голландш и ганзейсюе города, а о предо- 
ставленш независимости Германш вы
ражался туманно; категорически онъ от
казывался только отъ Иллиршскихъ про
винций, великаго герцогства Варшавскаго 
и Испаши. Путь отъ Дрездена до ВРны 
занялъ бол-fee сутокъ, и въ Вену Бубна 
прибылъ только 11 августа. 10 августа 
въ полночь, въ моментъ окончашя срока 
перемир1я, Меттернихъ объявилъ кон- 
грессъ распущеннымъ и издалъ указъ, 
которымъ Австр1я объявляла войну. За
ранее приготовленные сигнальные огни 
отъ Праги до силезской границы опове
стили армш о возобновивши военныхъ 
действш. 11 августа, когда Коленкуръ, 
доставъ наконецъ свои полномоч1я, по- 
желалъ прямо приступить къ обсуждению 
коренныхъ вопросовъ, Меттернихъ сооб- 
щилъ ему, что конгрессъ закрыть. Когда 
сделался известенъ ответь Наполеона, 
Коленкуръ опять попытался возобновить 
переговоры, но Меттернихъ былъ непре- 
клоненъ, и 12 августа, спустя двадцать 
часовъ по возвращенш Бубны, заявилъ 
французскимъ уполномоченнымъ, что 
Австр1я примкнула къ коалищи. Итакъ, 
пражскШ конгрессъ былъ распущенъ, еще 
не успевъ по-настоящему открыться. Съ 
обеихъ сторонъ одинаково действовали

двоедуппе и злой умыселъ. Наполеонъ и 
Меттернихъ съ равнымъ усерд!емъ пара
лизовали все попытки водворить миръ.

Посредничество Австрш, вначале до
брожелательное , потомъ покровитель
ственное, прюбрело наконецъ характеръ 
угрозы и затРмь превратилось въ от
крытую вражду въ тотъ моментъ, когда 
въ австршской армш кончены были воен
ный приготовленщ. Трудно было одура
чить врага ловчей и безсовестнее. Съ 
другой стороны, трудно понять радость, 
обнаруженную Наполеономъ'при известш 
о закрытш конгресса. Онъ все еще меч- 
талъ нанести громовый ударъ, который 
потрясъ бы всю Европу, страстно искав
шую его гибели. На о. св. Елены онъ 
разсказывалъ, какъ жутко было ему въ 
минуту, когда онъ взвешивалъ въ сво- 
емъ уме это безповоротное решете. Онъ 
боялся за свою участь и за свой тронъ. 
Онъ зналъ, что вернись онъ въ Парижъ 
не победителемъ,— онъ погибъ. Возникъ 
ли въ немъ хоть на мгновеше патрюти- 
ческш страхъ за участь, которую онъ 
готовить Францш? Онъ выписалъ париж- 
скихъ актеровъ для своего дрезденскаго 
театра: въ последнш разъ, окруженный 
пышнымъ дворомъ, онъ тешился своимъ 
всемогуществомъ. Онъ ускорилъ на не
сколько дней праздновате дня св. На
полеона: арм1я въ последнш разъ спра
вляла этотъ праздникъ; и это было по
следнее празднество обреченныхъ смерти 
жертвъ.

III. Осенняя кампашя.

Силы и устройство коалицш; новая так
тика.— Справедливо было сказано, что за 
время перемирия коалищя должна была 
получить больше полковъ, нежели Напо
леонъ могь призвать изъ Францш ротъ. 
Три болышя армш были готовы подать 
другь другу руки, чтобы окружить его: 
спверная, 180.000 чел. подъ начальствомъ 
Бернадотта, состоявшая изъ шведскихъ,
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нЪмецкихъ и англшскихъ контингентовъ 
и русскаго корпуса Беннигсена, уже рань
ше ставшаго лагеремъ на Гавеле; силез
ская, состоявшая изъ 200.000 пруссаковъ 
подъ начальствомъ Блюхера, протянув
шаяся вдоль Одера; наконецъ, богемская, 
состоявшая изъ 130.000 австршцевъ подъ 
командою Шварценберга, которая соби
ралась двинуться въ Саксонйо. Кроме 
того, 240.000 русскихъ, пруссаковъ, шве- 
довъ и англичанъ должны были прогнать 
французовъ изъ северной Германш, 80.000 
австршцевъ готовились отнять у нихъ 
Италш, 200.000 англичанъ и испанцевъ 
собирались перейти Пиренеи. Такимъ 
образомъ, Европа подняла на Францш 
миллюнъ человЬкъ. Планъ коалицш со- 
стоялъ въ томъ, чтобы изнурять Напо
леона, отнюдь не вступая съ нимъ въ 
решительное сражеше, но атаковать и 
по одиночке разбить всехъ его воена- 
чальниковъ; она намеревалась постепен
но все ^же стягивать огненное кольцо 
вокругь Наполеона, пока онъ не будетъ 
задушенъ. Мысль объ этой новой такти
ке исходила отъ Бернадотта, который и 
былъ поставленъ во главе коалищи; Моро 
былъ вызванъ изъ Америки для коман- 
довашя войскомъ; генералъ Жомини, из
менивший Наполеону после битвы при 
Бауценф, доставлялъ императору Але
ксандру планы пёредвиженш. Казалось, 
Что только французы могутъ побеждать 
французовъ. Эти изменники прикрыва
лись хитрой оговоркой, что они воюютъ 
только съ Наполеономъ, а не съ Фран
цией *). Напротивъ, они призывали Фран
цш къ свободе, къ низвержению тиранш! 
Въ минуту откровенности Наполеонъ 
однажды самъ сказалъ, что извеспе объ 
его смерти будетъ встречено вздохомъ 
облегчешя

Этимъ громаднымъ полчищамъ Напо- 1

1) Наполеонъ ихъ не щадилъ. П ослЬ  сражешя 

при Лю цен-fe онъ съ  презр^шемь отозвался о со- 
юзныхъ арм^яхъ, предводимыхъ „всеми прощалы- 

гами и дезертирами Германш, Францш и И тглш “

леонъ могъ противопоставить лишь по
ловинный силы, около 550.000 человекъ, 
да и среди нихъ было не мало немцевъ 
и итальянцевъ, готовыхъ изменить ему 
при первой возможности. Въ Германш 
онъ располагалъ 330.000 чел. Онъ уси- 
лилъ корпусъ Даву и гарнизоны глав- 
ныхъ крепостей по Эльбе. Изъ осталь- 
ныхъ войскъ онъ сформировалъ две силь
ный армш: одна, въ 90.000 чел. подъ 
начальствомъ Удино, должна была объ 
руку съ Даву двинуться на Берлинъ; 
другая, въ 120.000 чел. подъ непосред- 
ственнымъ начальствомъ Наполеона, 
должна была воспрепятствовать соеди- 
ненш силезской и богемской армш. Гвар- 
д1я, отборные 40.000 чел., расположен
ная въ Герлице, могла идти на помощь 
къ каждой изъ этихъ армш. Наконецъ,
20.000 чел. подъ командою Гувюна Сенъ- 
Сира должны были охранять Дрезденъ, 
центръ всехъ операщй.

Осенняя кампажя: Дрезденъ. —  Осенняя 
кампащя началась въ конце августа. 
Шварценбергъ, получивъ въ подкрепле- 
Hie кое-каюя войска отъ Блюхера, дви
нулся на Дрезденъ. Но несмотря на гро
мадный перевесъ своихъ силъ, онъ не 
осмелился штурмовать городъ, пока не 
закончить его оцеплешя. Эти потерян
ные шесть дней дали возможность На
полеону поспеть на выручку. Въ ту ми
нуту, когда австршцы Проникли въ Дрез
денъ чрезъ предместье Плауэнъ, фран
цузы вступили въ городъ чрезъ.ворота 
Пирны. ’ Кирасиры Лятуръ-Мобура, ста
рая гвард1Я, предводимая Мортье, опро
кинули австршцевъ и выбросили ихъ 
вонъ изъ города (26 августа). На сле
дующий день разыгралась решающая бит
ва. Наполеонъ, не опасаясь за свой 
центръ, достаточно прикрытый дрезден- 
скимъ укрепленнымъ лагеремъ, двинулъ 
въ дело оба своихъ крыла. На правомъ 
фланге конница, увлекаемая Мюратомъ и 
поддерживаемая корпусомъ Виктора, тол
кала австршцевъ въ пропасть, образуе
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мую ручкой Плауэнъ; на левомъ Ней 
обратилъ въ бегство русскихъ и загналъ 
ихъ на Петерсвальдскую дорогу. Швар- 
ценбергъ, боясь за свои пути сообщешя, 
отступилъ назадъ въ Богекаю. Потери 
об'Ьихъ оторонъ были почти равны —  по
10.000 чел., но союзники оставили въ 
рукахъ  ̂Наполеона 15.000 шгЬнныхъ и 
40 орудш. Дрезденское сражеше было 
разыграно преимущественно страшнымъ 
артиллерШскимъ огнемъ. Ружья, смочен- 
ныя непрекращавшимся дождемъ, были 
почти совсЬмъ непригодны 1).

Поражежя сподвижниковъ Наполеона. —  
Это была последняя большая победа На
полеона. Ему бы нужно преследовать 
разбитаго непр1ятеля, но онъ не могъ 
этого сделать вследств1е болезни, заста
вившей его почти шесть недель прожить 
въ Дрездене безъ силъ, въ совершенной 
праздности. Онъ поручили это пресле- 
доваше своими помощникамъ, но, не 
имея возможности близко наблюдать за 
ними,. не могъ предотвратить соперни
чества и ошибокъ съ ихъ стороны. Ван- 
даммъ были уже въ Богемш и собирал
ся чрезъ Петерсвальдскш проходи пре-, 
градить Шварценбергу путь отступлешя. 
Но Гувюнъ Сенъ-Сиръ и Мортье оста
вили его безъ поддержки. И вотъ, вме
сто того, чтобы отрезать австршцевъ, 
они сами были окруженъ и вынужден!, 
сложить оруж1е. Эта капитуляция при 
Кульме стоила французами 6.000 чел., 
да 7.000 чел. и 50 орудш попали въ 
готЬнъ (29— 30 августа).- Она изгладила 
впечатлешс, произведенное победою при 
Дрездене. Пленный Вандаммъ быль по- 1

1) К ъ  концу битвы-12"-ое ядро, попавъ въ се
редину главнаго штаба иип. Александра, раздро
било Моро оба кол-Ьна. Ему пришлось отнять об-Ь 
ноги; онъ перенесъ, ату операшю съ нёобычай.-. 
нымъ мужествомъ, 'но пять дней спустя, умеръ . 
отъ лея. С'аксонскШ па.стбръ, свидетель его npi 

■сл'ЬдНихъ минуть, разсказывает'ъ,-что онъ "самь, 
проклинаяъ себя: „КакъГ мнЬ, мн-fe,-Морог уме
реть среди, враговъ Франции,; отъ ' французской' 
бомбы! “

сажени на телегу, и трусливая чернь 
осыпала его оскорблешями, подло мстя 
за свой прежнш страхи.—  Не более 
успешны были и д ей стя  Макдональда, 
которому поручено было удерживать Блю
хера въ Силезш. Онъ раскидали свои 
силы на пространстве въ десять миль, 
чтобы не оставить непр1ятелю никакой 
возможности проникнуть въ Кацбахскш 
проходи. Затемъ онъ сделали ту ошиб
ку, что атаковали врага, далеко превос- 
ходившаго его силами и особенно конни
цей, на плоскогорье Яуэръ, господствую- 
щемъ надъ Кацбахомъ. Застигнутый бур
ными ливнемъ, который сделали негод
ными къ употребленш ружейныя капсю
ли, атакованный и почти окруженный
20.000-нымъ кавалершскимъ отрядомъ, 
Макдональдъ въ безпорядке перешелъ 
назадъ Кацбахъ. Во время отступлешя 
онъ потеряли 10.000 человеки, все ору- 
д1я и весь обозъ (26 августа). Наполе- 
онъ - надеялся еще на арм1ю Удино, по
двигавшуюся къ Берлину, где съ нею 
долженъ были соединиться Даву. Удино, 
со своей обычной запальчивостью, взду
мали выбить армга Бернадотта, распо
ложенную въ Гроссберене, на дороге къ 
Берлину. После жаркой схватки онъ 
были отброшенъ (23 августа). Даву, успев- 
шш взять Щверинъ и Висмаръ, долженъ 
были отступить, таки какъ некому было 
поддержать его; а Ней, которому прика
зано было во что бы то ни стало задер
жать северную армт, чтобы спасти ле
вое крыло великой армш, съ 50.000 чел. 
атаковали при Денневице 8О.000-ое вой
ско Бернадотта. Обещанный Наполео- ■ 
номъ подкреплещя не прибыли, и Ней 
были разбитъ (6 сентября); Эти два по- 
ражешя стоили французами 27.000 чел: 
и. 35- о'рудШ. Все^три непргятельтгюй ,ар- : 
м1и приближались, готовясь * соединиться ' 
И запереть(Н^олеонаУве-'Са'ксонш. На 
'враги , ещё .не 'смеда:..вступать съ ними . 
въ единоборство. Напалеони -двинулся ’ 
-на помощь къ Макдональду;" Влюхеръ бт-
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ступилъ, разрушивъ мосты и утопивъ 
припасы. Теперь Шварценбергъ решился 
сделать шагь впередъ, но Наполеонъ 
обернулся противъ него, и Шварценбергъ 
поспешно ретировался. Гвардия была 
изнурена этими стремительными еже
дневными переходами въ погоне за без- 
престанно скрывавшимся врагомъ; кроме 
того, иностранные контингенты, входив
шее въ составъ французской армёи, от
казывались продолжать службу или пе
редавались неприятелю. При КацбахЪ гол- 
ландскёй гусарскёй полкъ отказался итти 
въ атаку; при Денневиц-Ь саксонцы по
бросали свое оружёе, крича': „Спасайся, 
кто можетъ! “ После сражешя при Ден- 
невиц’Ь Гувюнъ Сенъ-Сиръ, посланный 
на помощь къ Нею, чтобы снова овла
деть дорогой на Берлинъ, былъ остано- 
f дон'ь известёемъ объ отложенёи госу- 
; арей.

ТеплицкШ договоръ. —  9 сентября, на 
с тЪдующш день после сраженёя при Ден- 
кзвице, Россёя, Пруссёя и Австрёя еще 
тъснве скрепили свой союзъ Теплицкимъ 
договоромъ. Секретные пункты опреде
ляли, что Пруссёя и Австрёя должны быть 
возстановлены въ тЪхъ своихъ террито- 
рёальньгхъ границахъ, катя принадлежа
ли имъ до 1805 года, Рейнская конфеде- 
рацёя расторгнута, брауншвейгскёй и ган- 
новерскёй домы еозстановлены, француз- 
скёя княжества Бергское, Франкфуртское, 
и Вестфальское, равно какъ и „тридцать 
второй военный округъ", раскассированы, 
великое герцогство Варшавское поделено, 
независимость Г  ермаши гарантирована 
противъ всякой иноземной державы, и т. п. 
Въ видахъ привлеченёя къ коалицёи вто- 
ростепенныхъ немецкихъ государствъ 
Пруссёя уполномочивалась вступить въ 
переговоры съ северными, Австрёя съ 
южными. 3 октября къ Теплицкому до
говору присоединилась Англёя.

Битва при Лейпциге.— Все три союзный 
армёи уже пришли въ соприкосновенёе и 
начали стягивать свое огненное кольцо.

Наполеонъ былъ въ положенёи зверя, ко- 
тораго травятъ. На лейпцигской равнине 
решилась участь имперёи и вместе участь 
Францёи. Это страшное сраженёе, длив-. 
шееся четыре дня, справедливо было на
звано битвой народовъ. Здесь звучали 
всевозможный наречёя, здесь сошлись вои
ны со всехъ концовъ Европы. Въ этой 
битве участвовали даже башкиры, кото- 
рыхъ французскёе гренадеры въ насмеш
ку называли амурами, потому что ихъ 
вооруженёе состояло только изъ лука и 
колчана со стрелами.

Въ первый день (16 октября) Наполе
ону противостояло всего 220.000 чело- 
векъ, состоявшихъ изъ силезской армш, 
которая атаковала его съ севера, и бо
гемской, атаковавшей его съ юга. Самъ 
онъ располагалъ 155.000 чел. На севере 
Мармонъ, располагавшёй лишь 20.000 чел. 
противъ 60.000, оставилъ свою позицёю 
при Мокерне и отступилъ въ Шенфельдъ 
позади Парты. На юге Мюратъ одержалъ 
победу надъ Шварценбергомъ при Вашау, 
но австрёйцы держались вдоль Плейсы.

17 октября къ союзнымъ войскамъ при
соединилась вся северная армёя, 110.000 
человекъ подъ начальствомъ Бернадотта, 
Беннигсена и Коллоредо. Союзники ре
шили окружить французскую армш. День 
прошелъ безъ боя. Наполеонъ началъ 
предусматривать возможность отступле- 
нёя и отодвинулъ назадъ, ближе къ Лейп
цигу, позицёи различныхъ своихъ колоннъ. 
Онъ предложилъ перемирёе, но было уже 
поздно: находившёйся въ плену у фран- 
цузовъ австршскш генералъ Мерфельдъ, 
котораго онъ уполномочилъ передать 
австрёйскому императору условия пере
мирия, предупредилъ его о вероятности 
отказа: „Жаль мне васъ, господа фран
цузы, воскликнулъ онъ, оставляя фран
цузскёе аванпосты, вы заперты, какъ въ 
мышеловке".

Решительное сраженёе произошло 18 ок
тября: союзники предприняли энергиче
ское наступленёе. Тщетно гвардёя оказы-
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вала чудеса храбрости у Пробстейды, 
•отразивъ все атаки австршцевъ. Весь 
•саксонскш корпусъ, доныне остававшейся 
ворнымъ, передался непрёятелю въ раз- 
таре боя и изъ своихъ орудш выпалилъ 
■по французскимъ полкамъ заряды, пред
назначенные для пруссаковъ. Французы 
■были отброшены подъ самыя стены Лейп
цига. Въ эти три дня было выпущено
220.000 ядеръ и гранатъ; у нихъ оста
валось всего 16.000 зарядовъ. Во что бы 
то ни стало приходилось отступать.

Это отступаете превратилось въ ги
бельное бегство, и Эльстеру суждено было 
оставить по себе печальную память вто
рой Березины. Чтобы облегчить переходъ 
чрезъ Плейсу, Эльстеръ и соединяющее 
ихъ многочисленные отводные каналы, 
нужно было навести множество большихъ 
и малыхъ мостовъ. Но Бертье не полу- 
чилъ отъ Наполеона никакого письмен- 
наго приказа на этотъ счетъ 4), а на
лицо оказался только одинъ мостъ —  въ 
Линденау. Французская армёя, все более 
и более теснимая въ самомъ Лейпциге, 
скучилась на единственной дороге отсту- 
пленёя. Корпусамъ Виктора, Ожеро, Нея 
и Мармона и самому Наполеону съ гвар
дией удалось пробиться. Корпусы Ренье, 
Лористона, Макдональда и Понятовскаго 
утвердились въ городе за зубчатыми 
стенами ограды. Пока они готовились 
отбиваться здесь до ночи, чтобы артил- 
лерея и обозъ успели выбраться, ргз- *)

*) Генералъ Пелэ и баронъ Фэнъ утверждали, 
что Наполеонъ приказалъ навести рядъ мостовъ; 
но они не указываютъ, ни когда были отданы эти 
приказания, ни кому. Марбо категорически за- 

-являетъ, что н-Ьтъ никакихъ офищальныхъ указа- 
нш на то, чтобы таК1я распоряжешя были отданы 
или получены кЬмъ-либо. Бертье, никогда не от- 
личавшШся избыткомъ инищативы, но въ послЪд- 
Hie годы безпрестанно терп-Ьвшш отъ возрастав
шей раздражительности императора, повиновался 
теперь лишь письменнымъ приказамъ. Достовер
но, что Бертье не получилъ никакихъ письмен- 
ныхъ приказаний на предметъ постройки новыхъ 
.люстовъ.

дался оглушительный взрывъ: это взорва
ло мостъ чрезъ Эльстеръ. дело въ томъ, 
что саперы, неверно понявъ не совсЬмъ 
ясный приказъ, сочли своевременнымъ 
въ эту минуту взорвать мостъ, чтобы 
остановить непрёятельскую погоню. Эта 
ошибка была причиною страшной ка
тастрофы. Французамъ не оставалось 
ничего другого, какъ или топиться въ 
ЭльстерЪ, берега котораго очень круты, 
или дать непрёятелю перебить или шгЬ- 
нить себя въ Лейпциге. Макдональдъ, 
ум^вшёй отлично плавать, нагишомъ пе- 
реплылъ Эльстеръ и спасся. Понятовскш 
верхомъ бросился въ воду и былъ уне- 
сенъ течешемъ. Саксонскш король, Ренье, 
Лористонъ и 15 французскихъ генераловъ 
были взяты въ пл-Ьнъ съ 15.000 человЪкъ 
и 350 орудёями; 13.000 французовъ было 
перебито въ лейпцигскихъ домахъ. Ни
когда еще французы не проявляли боль
шей храбрости. Молодая гвардёя до шести 
разъ брала назадъ гЬ же позищи подъ 
градомъ картечи. Но союзники ринулись 
на французовъ, точно на штурмъ кр-Ь- 
постной стены. Они избивали французовъ 
съ какимъ-то остервен-Ьнёемъ, не забо
тясь о собственныхъ потеряхъ. Въ эти 
злополучные лейпцигскёе дни пало более
130.000 челов-Ькъ, въ томъ числе почти
50.000 французовъ.

Сражеже у Ганау.— После лейпцигской 
битвы у Наполеона не оставалось уже 
ни одного союзника. Мюратъ окончатель
но покинулъ армёю и открыто предался 
врагу. Посл^дше саксонцы и баденцы, 
каше еще оставались верны, теперь стре
ляли по французскому арьергарду. Вся 
Гермашя была охвачена мятежомъ. На
полеонъ пожиналъ ту „жатву мести 
которую онъ давно взрастилъ униженёя- 
ми, какимъ подвергалъ н-Ьмецкихъ госу
дарей. Жалюе остатки армш отступали 
чрезъ Вейсенфельсъ, Веймаръ и Эрфуртъ. 
Здесь было получено известёе, что
50.000 баварцевъ и австршцевъ подъ на- 
чальствомъ Вреде укрепились на Майне
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съ целью отрезать Наполеону отступле- 
Hie; известно было также, что Бернадоттъ 
и Блюхеръ съ севера другъ за другомъ 
идутъ къ Франкфурту и что туда же на
правляется Шварценбергь вдоль леваго 
берега Майна. Необходимо было обогнать 
ихъ и опрокинуть баварцевъ. Последняя 
схватка произошла у Ганау. Друо съ ба
тареей въ 50 орудш, открывшей огонь 
по непр1ятельской коннице лишь въ пя
тидесяти шагахъ, пробилъ дорогу чрезъ 
массу баварскаго корпуса. „Я могъ бы, 
конечно, сделать его графомъ, презри
тельно выразился Наполеонъ о Вреде, 
но я не могъ произвести его въ генера
лы ” (30 октября).

Обратный переходъ французовъ чрезъ 
Рейнъ; ф ранцузш е гарнизоны въ Гермаши.—
5 декабря 1813 года послЪдше взводы 
французской конницы перешли назадъ 
Рейнъ. Въ Майнце собралось едва 40.000 
человекъ. Притомъ среди нихъ свиреп
ствовала тифозная эпидемёя. „Всюду на
ходили мертвыхъ солдатъ... Мне было 
поручено убрать все трупы солдатъ, умер- 
шихъ за ночь. Пришлось нарядить каторж- 
ныхъ, чтобы свалить трупы на большая 
телеги и обвязать ихъ веревками, какъ 
возы съ сеномъ. Каторжники не хотели 
итти на эту работу, но имъ пригрозили 
картечью” (капитанъ Куанье). Остатки 
великой армш были расположены частя
ми по Рейну, отъ Майнца до Нимвегена, 
для охраны всехъ переправъ черезъ ре
ку. Это была лишь тень армш, едва спо
собная на самое ничтожное сопроти- 
влеше.

Наполеонъ, котораго все еще не по
кидала надежда обратно завоевать Гер- 
машю, оставили здесь 170.000 человекъ, 
разбросанныхъ по укреплешямъ вдоль 
Вислы, Одера .и Эльбы, Изъ всехъ этихъ 
солдатъ, уже закалившихся въ бояхъ.-ни 
одинъ не могъ послужить делу обороны, 
французской терри.торш въ случае не- 
пр1ятельскаго . нашествия. Нарбоннъ, ко
торому поручена 'была, защита Торгау,

предлагалъ соединить ихъ въ одну армш, 
достаточно сильную для того, чтобы подъ 
командою Даву проложить себе путь въ. 
Голландпо. Но комендантъ каждой кре
пости отбивался изо всехъ силъ согласно' 
полученнымъ инструкщямъ и капитули- 
ровалъ лишь въ последней крайности- 
Такъ Сенъ-Сиръ сдалъ Дрезденъ, Нар
боннъ—Т  оргау, Лапуапъ—Виттенбергъ, Ле- 
маруа— Магдебургъ, Грандо —Штеттинъ,. 
Фурнье д’Альбъ-Кюстринъ, Лапласъ-Гло- 
гау.— Раппъ былъ запертъ въ Данциге. 
съ 40.000 человекъ, уцелевшими отъ рус- 
скаго похода, между которыми было мно
го иностранцевъ. Онъ нашелъ здесь- 
огромные склады провёанта, заготовлен
ные на предметъ наступлешя Наполеона- 
Онъ оборонялся съ необычайной энерп- 
ей. „Когда после семимесячной блокады 
и трехмесячной правильной осады голодъ 
принудилъ насъ сдаться, непр1ятель былъ- 
не ближе къ крепости,' чемъ мы въ- 
1806 году при первыхъ ударахъ нашихъ. 
заступовъ” (офищальное донесеше).— Все 
крепости капитулировали на томъ усло- 
вш, чтобы французы сохранили свое ору- 
ж!е и были доставлены во Францто съ- 
оруж1емъ и обозомъ. И нигде эти усло- 
Bin не были соблюдены: всюду францу
зовъ обезоруживали и трактовали, какъ. 
военнопленныхъ. Со времени Раштатска- 
го вероломства они стояли какъ бы вне. 
действ1я международнаго права.— Одинъ. 
Даву оказался счастливее. Съ нечелове
ческой энерпей, превращавшейся-иногда 
въ жестокость, онъ защищали Гамбургъ. 
противъ всехъ атакъ съ суши и съ мо
ря.'Забравъ изъ гамбургскаго банка боль- 
лпя суммы на содержаше своего войска,, 
онъ не взялъ изъ нихъ себе ни одного- 
су. Онъ сдалъ вверенную его чести кре
пость лишь на основами • формальнаго 
приказа отъ правительства Людовика XVIII 
после падешя ймперш. Это былъ послед
ней полководецъ,- оставшшся невозмути- 

. мымъ. и непобежденными въ моментъ. 
■ торжества коалицш. -



Общее положеШе въ конце 1813 года.—
Вне Франщи теперь уже нигде не раз
вевалось французское знамя. Бюловъ и 
Винцингероде прогнали Монитора и Де
кана изъ Голландш, вверенной ихъ за
щите. Неболыше гарнизоны, оставленные 
въ ГертрюйденбергЬ, Буа-ле-Дюкъ, Бреда 
и Бергъ-оп-Зоомъ,принуждены были сдать
ся. Англичане овладели островами Зелан- 
дш. Временное правительство провозгла
сило независимость Соединенныхъ про
винций. Сменившш Декана Мэзонъ рас- 
пред-Ьлилъ по бельпйскимъ кр-Ьпостямъ 
остатки французской армш.

Въ Италш Мюратъ открыто д-Ьйство- 
валъ въ интересахъ коалицш и старался 
съ ея помощью захватить Романью и до
быть себе корону Италш. Евгенш, непо
колебимо верный Наполеону, долженъ 
былъ бороться одновременно и съ австрш- 
цами, и съ Мюратомъ. Измена баварцевъ 
открыла Тироль австршскимъ войскамъ. 
Въ виду опасности, грозившей его линш 
•отступлешя, ” принцъ Евгенш отошелъ съ 
Озонцо къ Эчу. Онъ разбилъ австрШцевъ 
у Калщцеро (15 ноября) и отвергъ все 
предложешя союзниковъ, предлагавшихъ 
•ему итальянскую корону. Но у него было 
лишь 30.000 челов-Ькъ, которые съ тру- 
домъ защищали проходы нижняго течешя 
Эча, а вскоре ему пришлось —  кроме 
австршцевъ и кроме англичанъ, выса
дившихся въ устье По— вступить въ борь
бу еще и съ apMieft Мюрата, который ду- 
малъ сыграть въ Италш роль Бернадотта.

Наконецъ, Веллингтонъ, отбросивъ 
Сульта на с^веръ отъ Пиренеевъ, пере- 
шелъ Бидассоа и Нивеллу и растянулъ 
■свою боевую линш отъ Байонны чрезъ 
Пейрегорадъ до Сенъ-Жанъ-Пьедъ-де- 
Портъ. Сюше отступилъ къ Фиперу. На 
каждой изъ французскихъ границъ какая- 
нибудь непр1ятельская арм1я ждала бла
гоприятной минуты, чтобы вторгнуться во 
Францш. Наш есте было последней ста- 
д1ей, которою должна была увенчаться 
военная слава империи!

IV.— Расторжеше Рейнской кон- 
федерад!и.

Участь Саксоши. — Отложеше саксон- 
скихъ войскъ при Денневиц-Ь и Лейпци
ге показываетъ, какъ глубоко королев
ство Саксошя было захвачено пропаган
дой немецкихъ нащональныхъ идей. Но 
король Фридрихъ-Августъ до конца оста
вался веренъ Наполеону. Въ марте 
1813 года, при известш о приближенш 
союзниковъ, онъ не предалъ своего со
юзника, а бежалъ въ Регенсбургъ со 
всей семьей, со своими министрами, ка
зною и драгоценностями, вверивъ упра- 
влеше королевствомъ особой Immediat- 
Commission, а начальствоваше надъ вой- 
скомъ— генералу Тильману, который за
перся въ Торгау. Однако, несмотря на 
то, что союзники обвиняли престарелаго 
короля въ измене интересамъ Германш 
и Европы,и Штейнъ норовилъ включить 
его владения въ территорш своего Сеп- 
tralvenoadtiingsrath’ а, Блюхеръ, вступивъ 
20 марта въ Дрезденъ, объявилъ, что 
будетъ управлять королевствомъ отъ име
ни Фридриха-Августа, и приказалъ сво- 
имъ солдатамъ относиться къ Саксоши, 
какъ къ дружественной стране. Темъ не 
менее и несмотря на протестъ Immcdiat- 
Commission, онъ именемъ своего короля 
занялъ округъ Коттбусъ, на который из
давна зарились Гогенцоллерны. Вопреки 
дружественнымъ предложешямъ со сто
роны коалицш, старый король упрямо 
держался выжидательной политики, не 
желая отложиться, хотя это обезпечило 
бы его корону и сохранило бы въ це
лости почти все его владешя. Министры 
советовали ему объявить нейтралитетъ 
и обезпечить его союзомъ съ Австр1ей, 
которая сама въ этотъ моментъ была 
нейтральна; и это действительно былъ 
бы наиболее целесообразный выходъ. 
Фридрихъ - Августы отказался принять 
письмо короля прусскаго, советовавшаго 

j ему „воспользоваться случаемы, который
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более не повторится,— разбить француз- 
сюя оковы и присоединить его войска къ 
прусскимъ и русскимъ“ .

Штейнъ сделали попытку завязать пе
реговоры съ Тильманомъ, но последнш 
ответили нисколько высокомерно: „Я не 
изъ породы Ьрковъ фонъ-Вартенбургъ“ . 
Тщетно союзники предлагали саксонскому 
королю въ случае немедленнаго его при- 
соединешя къ коалицш гарантировать ему 
неприкосновенность всехъ его владенш 
и уплатить за все, что они заберутъ въ 
его стране. Король отказался. Онъ пред- 
упредилъ Тильмана, что „всякш произ
вольный актъ съ его стороны (въ роде то
го, что сделалъ 1оркъ) будетъ нарушеш- 
емъ его обязанностей верноподданнаго". 
Факты, казалось, оправдали политику ко
роля, когда Наполеонъ, победивъ при 
Люцене, победителемъ вступилъ въ Дрез- 
денъ. Принявъ верхомъ на коне ключи 
города, онъ заявилъ избраннымъ горожа- 
намъ, что прощаетъ имъ ихъ отложеше 
ради добродетелей, преклоннаго возра
ста и честности ихъ государя. Онъ во 
всехъ отношешяхъ обошелся весьма бе
режно со вновь завоеваннымъ городомъ. 
Между темъ престарелый король одумал
ся: 29 апреля, предъ сражешемъ при 
Люцене, онъ написалъ прусскому коро
лю, что по примеру Австрш будетъ со
хранять вооруженный нейтралитетъ. Изъ 
Регенсбурга онъ переехалъ въ Прагу. 
Онъ не подчинился требовашямъ Напо
леона, думавшаго заставить его вернуть
ся въ Дрезденъ, и запретилъ Тильману 
передать Наполеону Торгау и саксонскую 
армш. Узнавъ о победе подъ Люценомъ, 
онъ не посмелъ уже ослушаться новаго 
приглашешя, вернулся въ Дрезденъ и ве- 
лелъ  Тильману отдать Торгау. Тильманъ 
повиновался, но, какъ подобало немецко
му патрюту, вышелъ изъ саксонской служ
бы, вступилъ въ прусскую и открылъ 
зъ Тюринпи партизанскую войну въ тылу 
великой армш. Измена саксонскаго кон
тингента на поле битвы при Лейпциге

больно ранила стараго короля. А союз
ники, принимая къ себе этихъ перебеж- 
чиковъ, не безъ основашя упрекали ихъ,. 
что они-таки „заставили себя ждать". Но> 
Фридриха-Августа ждали еще более тя
желый испыташя: после сражешя при 
Лейпциге онъ пленникомъ вступилъ въ 
свою столицу, осыпаемый жесткими упре
ками, дрожа за свою корону и съ уве
ренностью предвидя, что значительная 
часть его владенш будетъ оторвана, а то 
и все они целикомъ присоединены къ 
Пруссш.

Уничтожеже французснихъ и полу-фран- 
цузскихъ государствъ въ Герм аж и.—  Не
менее неопределенна была участь, ожи
давшая эфемерное Вестфальское королев
ство. 30-тысячная вестфальская apMin по-' 
чти вся целикомъ погибла въ Россш. 
Жеромъ едва сумелъ сформировать но
вое войско въ 18.000 человекъ, соста
вленное изъ рекрутовъ. Въ апреле онъ 
не могъ помешать казаками захватить 
врасплохъ Ганноверъ и подполковнику 
Марвицу занять на минуту Брауншвейгъ. 
28 сентября Чернышевъ съ 2.300 всад
никами и 16 орудиями, перейдя Эльбу, 
явился предъ Касселемъ. Жеромъ бежали 
накануне съ двумя пехотными полками, 
небольшими отрядомъ конницы и несколь
кими пушками, поручивъ защиту города 
генералу Аликсу. Казаки бешено пресле
довали короля, и онъ нашелъ убежище 
только въ Кобленце. Аликсъ, гарнизонъ 
котораго быстро таяли благодаря дезер
тирству, долженъ были 30 сентября после, 
недолгой канонады капитулировать! Ка
заки принялись грабить городъ,но после 
битвы при Дрездене ушли, унеся обиль
ную добычу и часть королевскихъ архи- 
вовъ. Аликсъ снова заняли Кассель 
(7 октября), затемъ сюда вернулся и Же
ромъ: онъ прюстановилъ преследовашя, 
начатыя Аликсомъ, и утвердили только 
одинъ смертный приговори. 26-го, при 
известш о битве подъ Лейпцигомъ, снова 
появились казаки, и король снова очи-
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стиль столицу. Этимъ кончилось суще- 
ствоваше Вестфальскаго королевства. 
Штейну, мечтавшему обратить его въ 
провинцш объединенной Германш, су
ждено было съ горестью видеть возста- 
новлеше въ Вестфалш последовательно 
брауншвейгской, гессенъ-кассельской и 
англо-ганноверской династш, а въ конце 
концовъ всехъ мелкихъ князей, низверг- 
нутыхъ Наполеономъ. То же случилось и 
въ „тридцать второмъ военномъ округе", 
где Ольденбургъ и все три ганзейскихъ 
города были возстановлены на старыхъ 
основашяхъ. Полу-французсшя княжества 
Бергъ и Франкфуртъ прекратили свое 
существоваше въ моментъ приближения 
союзныхъ армш.

Отложеше юго-западныхъ нФмецкихъ госу- 
дарствъ.— Крушеню саксонскаго и вест
фальскаго королевствъ предшествовало 
отпадеше Баварш и юго-западныхъ князей.

Король Максимшпанъ баварскш все вре
мя крайне тяготился владычествомъ На
полеона. Не разъ онъ грозилъ бросить 
все и уйти. Наполеонъ говорилъ ему: 
„ Если бы вы не последовали за мною въ 
1805 году, здесь царствовалъ бы Мю- 
ратъ". Королева и наследный принцъ, 
будущш король-поэтъ, ненавидели фран- 
цузскаго Цезаря. Потеря 30.000 человекъ 
въ PocciH и всехъ орудш окончательно 
возстановила противъ него баварскш на- 
родъ. Только король и его министръ Мон- 
жела твердо держались этого тягостнаго 
союза. Монжела настаивалъ на необхо
димости вести политику въ интересахъ 
не Германш, а Баварии: онъ быль прежде 
всего партикуляристъ. Максимил^анъ до- 
рожилъ всемъ темъ, чемъ обязанъ былъ 
Наполеону: своей королевской короной, 
территор1альными прюбретешями и своей 
властью, получившей характеръ самодер- 
жав1я. Но онъ могъ надеяться, что все 
эти блага будутъ утверждены за нимъ 
и врагами Наполеона. Суть заключалась 
въ томъ, чтобы хорошо выбрать моментъ 
для отложешя: отложившись слишкомъ ра

но, онъ неизбежно обрушилъ бы на себя 
гневъ Наполеона, а отпасть слишкомъ 
поздно— значило навлечь на себя репрес- 
сш со стороны союзниковъ и конфискацда 
чрезъ Centralverwaltungsrath. А пока не
обходимо было подчиниться повторными 
требовашямъ императора и преобразовать 
армш, призвавъ три набора рекрутовъ. 
Этимъ путемъ было сформировано 30 ба- 
т.альоновъ, безъ кавалерш и артиллерш. 
Это войско было частью сосредоточено 
близъ Мюнхена, частью гарнизонами рас
пределено по крепостями, которыя при
ходилось теперь оборонять противъ во- 
жделенш обеихъ сторонъ. Главнокоман
дующему Вреде приказано было „никогда, 
ни поди какими предлогомъ не раздро
блять своихъ войскъ, ни уводить ихъ въ 
Саксонш или Пруссш". Когда же, кроме 
того, была призвана на службу еще и ми- 
лищя, король счелъ нужными успокоить 
Наполеона уверешями въ своей предан
ности. Въ то же время союзниками было 
сообщено, что „король не можетъ само
чинно и вдругъ снять маску", и при этомъ 
высказана жалоба на „револрщонныя" 
калишсшя прокламацш.

Если калишская политика, т.-е. поли
тика Штейна и револющонныхъ проклама» 
цш, обезпокоила юго-западныхъ госуда
рей, то политика Теплицкаго договора, 
т.-е. легитимистская политика Меттерни- 
ха, ободрила ихъ. Бавар1я еще больше 
успокоилась, сообразивъ, какъ ценна для 
коалицш возрожденная баварская арм1я. 
Итакъ, предложетя, сделанный Австр1ей, 
были приняты съ готовностью, и если 
этому исконному врагу не совсемъ дове
ряли, то обещашя русскаго императора 
и прусскаго короля внушали полную уве
ренность. 10 сентября Максимшпанъ ри
скнули сделать первый шаги: онъ со
общили Наполеону, что „не можетъ впредь, 
наперекоръ интересами и желашямъ сво
его народа, продолжать свой союзъ съ 
ними", и уполномочили Вреде (за невоз
можностью поручить это МонжелсЦ кото
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рый былъ слишкомъ привязанъ къ систе
ма Rheinbund'а) вступить въ переговоры 
съ австршцами. 8 октября былъ заклю- 
ченъ Ридскш договоръ ’ на слЪдуклцихъ 
услов!яхъ: Бавария вступаетъ въ союзъ 
съ Австр1ей; къ австршской apMiH при
соединяется баварское войско въ 36.000 
челов'Ькъ; Австр1я получаетъ обратно Ти
роль и восточный области, за что упла- 
чиваетъ вознаграждение, которое должно 
быть определено особымъ соглашешемъ; 
королю гарантируется полный и безуслов
ный суверенитетъ; Росая и Прусшя долж
ны присоединиться къ этому договору. 
Такимъ путемъ Бавар1я избавлялась сра
зу и отъ наполеоновской системы, и отъ 
той, которою Штейнъ грозилъ немецкими 
государямъ. Когда французскш резидентъ 
уЪзжалъ изъ Мюнхена, Монжелй. сказалъ 
ему: „Мы теперь уступаемъ грозе, но 
разъ миръ будетъ возстановленъ, вы мо
жете быть уверены въ одномъ: Бавар1я 
нуждается во Францш". Максимил1анъ 
оповестилъ подданныхъ о своемъ реше- 
Н1и манифестомъ отъ 14 октября. Скоро 
получены «были извесЛя о лейпцигской 
катастрофе и плачевномъ отступлеши ве
ликой армш. Теперь приходилось подпи
сать баварской кровью договоръ съ но
выми союзниками. „Мы настолько новые 
друзья,— сказалъ Вреде,— что намъ не
обходимо доказать нашу добросовестность 
съ кровавой серьезностью". Вотъ почему 
Вреде 30 октября 1813 года энергично 
сталъ въ Ганау на пути, по которому 
отступалъ Наполеонъ.

2 ноября король Фридрихъ вюртемберг- 
скш, по примеру баварскаго короля, за- 
ключилъ съ Австр1ей договоръ въ Фуль„- 
де: подобно Максимшлану, онъ выгово- 
рилъ себе полный и безусловный суве
ренитетъ; но ему ничего не приходилось 
отдавать назадъ, и онъ позаботился ого
ворить, чтобы 12-тысячный вюртемберг- 
скш отрядъ, который онъ обязывался 
предоставить въ распоряжеше австрш- 
цевъ, оставался нераздробленнымъ и на
ходился подъ командою вюртембергскаго 
генерала. Биньонъ такъ характеризуем 
этого жесткаго и надменнаго короля: 
„После своего вынужденнаго отпадешя 
онъ держался независимо и твердо, во- 
ружался съ умышленной медлительностью, 
наказалъ солдатъ, передавшихся врагу 
подъ Лейпцигомъ, и вообще оставался ве- 
ренъ французамъ, пока это было хоть въ 
малой мере возможно". Немецюе исто
рики прибавляютъ, что онъ не безъ удо- 
влетворешя принялъ известие о пораже- 
нш баварцевъ подъ Ганау.

2 ноября, на следуклцш день после 
битвы при Ганау, великш герцогъ гес- 
сенъ-дармштадтскш подписалъ аналогич
ный договоръ, но лишь после долгаго 
сопротивлешя советами своихъ мйни- 
стровъ; 20-го то же сделали великш гер
цогъ баденскш, выразивъ, однако, предва
рительно Наполеону „живейшее и искрен
нее свое сожалеже"; 23-го то же сделали 
герцогъ нассаусюй, 24-го— саксенъ-ко- 
бургскш. Отъ Рейнской конфедерацш не 
осталось камня на камне.
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Г лава  X.

Французская кампания и крушение имперЫ.
181 А-

I.— HainecTBie и первыя битвы.

Франкфуртская декларащя.— Въ октябре 
1813 года одинъ французский дипломатъ, 
Сентъ-Эньянъ, былъ взять въ пл-кнъ и, 
сославшись на свое зваше, доставленъ 
въ главную квартиру союзныхъ госуда
рей, во Франкфуртъ. Союзные министры 
поручили ему передать Наполеону усло- 
ain, на которыхъ они готовы были всту
пить въ переговоры: ограничеше Фран
ции ея естественными пределами— Рей- 
номъ, Альпами и Пиренеями, независи
мость Гермати, Голландш и Италш, воз- 
вращеше Испанш Бурбонамъ. Сентъ- 
Эньянъ прибылъ въ Парижъ 14 ноября.
16-го Наполеонъ отвЪчалъ чрезъ Басса- 
но, что Коленкуръ готовъ выехать въ 
Маннгеймъ для переговоровъ съ уполно
моченными, какъ только Меттернихъ со
общить ему о дне, назначенномъ для 
открьтя конгресса. 25 ноября Меттер
нихъ прислалъ письмо къ Бассано съ 
просьбою категорически высказаться о 
„главныхъ и общихъ услов1яхъ“ . Въ про
межутка министромъ иностранныхъ делъ, 
вместо сторонника войны Бассано, сде
лался сторонникъ мира Коленкуръ. 2 де
кабря онъ отв-Ьчалъ Меттерниху: „Съ 
чувствомъ живейшаго удовольств1я сооб

щаю вашему шятельству, что Его Вели
чество принимаетъ главный и облця ус
ловия". Но союзники твердо решили про
должать войну. Еорреспонденцгя Меттер- 
ниха, Корреспонденщя Кэстльри и Депеши 
Генца доказываютъ, что франкфуртсшя 
предложешя были лишь уловкой съ целью 
ввести въ заблуждеше и Европу, и Фран- 
ц т . Союзники не стали и дожидаться 
ответа, котораго требовалъ Меттернихъ 
отъ французскаго правительства. 1 де
кабря они издали Франкфуртскую декла
ранте, смыслъ которой былъ тотъ, что 
ихъ мирныя предложешя отвергнуты. Ма- 
нифестъ сводился къ двумъ положешямъ: 
миръ Францш, война Наполеону.

Франция въ начале 1814 года.— Конти
нентальная блокада, опустелость полей, 
закрьте фабрикъ, полный застой въ тор
говле и общественныхъ работахъ, 25-про
центные вычеты изъ жалованья и пен- 
сш всехъ не— военныхъ, наконецъ, огром
ное увеличение налоговъ —  довели бога- 
тыхъ до стеснешя, бедныхъ до нищеты. 
Рента упала съ 87 до 504/а фр.; акцш 
банка, котировавипяся раньше въ 1.430 фр., 
шли теперь по 715; вексельный курсъ 
дошелъ до 12 за 1000 въ серебре, 50 за 
1000 въ золоте. Звонкой монеты стало 
такъ мало, что пришлось прюстановить
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до 1 января 1815 года дЬйсггае закона, 
устанавливавшаго норму процента въ 5 
и 6 за 100. Въ Париже 1 января ниче
го нельзя было достать, кром£ простей- 
шихъ съ'Ьстныхъ припасовъ и кое-какихъ 
сластей. Въ провинцш суда стояли въ 
гаваняхъ, лавки были полны товаровъ, 
подвалы — вина. Виноторговцы, правда, 
имели должниковъ въ Германш; но когда 
могли они разсчитывать получить свои 
деньги? А пока приходилось нести въ 
ссудную кассу серебро, мебель, белье. 
Всюду было много банкротствъ. По лЪ- 
самъ рыскали летуч1е отряды, отыскивая 
уклонявшихся отъ военной службы, сы
щики располагались въ жилище матери 
ослушнаго рекрута; въ иныхъ округахъ 
полевыя работы исполнялись женщинами 
и детьми.

И весь этотъ разоренный народъ, вся 
обезлюд-Ьвшая Франщя жила одной мыслью, 
одной надеждой, однимъ желашемъ: мира. 
Отъ городовъ и деревень, даже отъ во- 
енныхъ штабовъ шла эта единодушная 
мольба, робкая и дрожащая, къ ступе- 
нямъ императорскаго трона. Франщя бы
ла въ конецъ утомлена войною. Березин- 
скш и лейпцигскш разгромы и прибли- 
жеше врага къ ея границамъ разсЬяли 
ея мечты о славе, какъ пятнадцать лйтъ 
назадъ гекатомбы террора и неурядица 
директорш спугнули ея грёзы о свободе. 
После двадцатипятилЪтняго перюда ре- 
волюцш и войнъ Франщя желала покоя. 
Но огромное большинство французовъ, 
четыре пятыхъ народа, не хотело паде- 
шя Наполеона; оно даже не думало объ 
этомъ.

Правда, старое дворянство и либераль
ная буржуазия смотр£ли на д£ло иначе. 
Несмотря на то, что множество дворянъ 
примкнуло къ имперш, въ ц£ломъ дво
рянство никогда не примирилось совер
шенно. Двенадцатилетнее господство аб
солютизма, двенадцатилетнее безмолв]'е 
на трибуне и въ печати, разумеется, не 
обезоружили либераловъ. Отсрочка сессш

Законодательная корпуса (31 декабря 
1813) и р£зюя слова, обращенный импе- 
раторомъ къ депутатамъ на ихъ прощаль
ной ауд1енцш'(1 января 1814), усилили 
недовольство образованной буржуазш; съ 
другой стороны, изв-Ьспе о переходе со- 
юзниковъ чрезъ Рейнъ и ихъ проклама- 
цш придали смелости роялистамъ. Мани- 
фестъ Шварценберга, сходный по смыслу 
съ Франкфуртской декларащей, сводился 
въ существе къ той же формуле: миръ 
Францш, война Наполеону. Недовольные 
не замедлили использовать выставленное 
союзниками разграничеше между страной 
и государемъ. Они сопоставляли это за- 
явлеше съ фактомъ временнаго закрыли- 
Законодательнаго корпуса: распустивъ
народныхъ представителей, говорили они, 
императоръ самъ подписалъ свой раз- 
водъ съ Франщей.

Въ этотъ молчаливый союзъ между 
либералами и роялистами первые, еще: 
не имея определенной программы, вно
сили только свою жажду мести, послед- 
н!е, при ясномъ сознанш предлежащей: 
цели, внесли свои надежды. Для нихъ 
союзники были не врагами, а освободи
телями. Прежде всего они постарались 
напомнить французамъ забытое имя Бур- 
боновъ. Ежедневно въ разныхъ горо- 
дахъ расклеивались афиши, объясняв- 
цпя народу, что союзники воюютъ за 
Бурбоновъ и не тронуть имущества роя- 
листовъ, и суливппя съ возвращешемъ 
законнаго короля миръ, отмену косвен- 
ныхъ налоговъ и рекрутскихъ наборовъ. 
„Французы, — говорилось въ одной изъ 
прокламаций Людовика XVIII,— не ждите 
отъ вашего короля ни упрека, ни пени, 
ни напоминашй о прошломъ. Вы услы
шите отъ него лишь слова мира, мило- 
серд1я и прощешя... Всякш французы 
имеетъ равное право на почести и отли- 
Ч1Я. Король не можетъ править безъ со- 
действ!я народа и его выборныхъ... При
мите дружески этихъ великодушныхъ со- 
юзниковъ, отоприте имъ ворота вашихъ
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городовъ, предотвратите удары, которые 
неминуемо навлекло бы на васъ преступ
ное и бездельное сопротивлеше, и да 
будутъ они встречены радостными кли
ками при своемъ вступленш во Фран- 
цда“ .— „Французы, —  гласила проклама- 
щя принца Кондэ,— Людовикъ XVIII, вашъ 
законный государь, только что признанъ 
европейскими державами. Ихъ победо
носный армш приближаются къ вашимъ 
границамъ... Вы* получите миръ и про- 
щеше. Неприкосновенность собственно
сти будетъ гарантирована, налоги умень
шены, ваши дети вернутся въ ваши 
объя^я и снова смогутъ обработывать 
поля..."

Миръ, отмена налоговъ и рекрутчи
ны— лучшихъ аргументовъ въ пользу са- 
модержав!я Божьей милостью при дан- 
номъ настроенш народа нельзя было и 
придумать. Но приверженцы Бурбоновъ, 
конечно, не ограничивались этой словес
ной пропагандой. Скоро, въ лице Вит- 
ролля, д’Эскара, Полиньяка, они начина- 
ютъ просвещать союзничесше военные 
штабы насчетъ умонастроешя общества 
и оборонительныхъ средствъ Парижа; 
друпе, какъ Линчъ, возведенный Напо- 
леономъ въ графы, выдаютъ Бордо ан- 
гличанамъ; третьи, какъ шевалье де Руж- 
вилль, „всей душою преданный союзни- 
камъ", и шевалье Брюнель, „готовый уме
реть за казаковъ", становятся во главе 
непр1ятельскихъ колоннъ, чтобы вести 
ихъ противъ французской армш.

Сами Бурбоны также не сидели сложа 
руки. Окрыляемые известями изъ Фран- 
цш, статьями англшскихъ и немецкихъ 
газетъ, восхвалявшими реставрацт, от- 
крытымъ сочувств!емъ англшскаго прин- 
ца-регента и двусмысленнымъ поведеш- 
емъ прочихъ государей, которые, не обе
щая имъ ничего определенно, ничемъ не 
перечили ихъ надеждамъ, —  они готови
лись лично поддержать старашя рояли- 
стовъ. 1 января Людовикъ XVIII соста- 
вилъ —  и подписалъ какъ король Фран

ц!и— свою вторую Гартуэльскую прокла- 
мацпо. Въ этомъ же месяце герцогъ Бер- 
ршскш прибылъ на Джерси, где ему бы
ло рукой подать до Бретани, и графъ 
Артуа и герцогъ Ангулемскш отплыли 
изъ Англш, первый— съ целью достигнуть 
Франшъ-Конте чрезъ Голландш и Швей- 
царш, второй —  съ целью добраться до 
главной квартиры Веллингтона по сю 
сторону Пиренеевъ. Вражеское нашеств1е 
открыло имъ доступъ во Францш.

Призывы къ возстанш, бездейств!е 
администрацш и особенно извеспя о на- 
ступательномъ движен!и непр1ятеля, по- 
двигавшагося все дальше вглубь стра
ны, окончательно сбили съ толку народъ; 
всюду воцарились возбуждеше и анарх!я> 
Въ южныхъ и западныхъ департаментахъ- 
наборы въ apMiro и въ нацюнальную гвар- 
д]ю встретили ожесточенное сопротивле- 
Hie. Жандармы, сыщики, летуч!е от
ряды были безсильны: количество де- 
зертировъ и ослушныхъ возрастало съ. 
каждымъ днемъ. Такой же отпоръ встре
чало и взыскаше податей. Несмотря на 
то, что прямые налоги были почти удвое
ны, въ первую треть 1814 года они дали 
казначейству всего 33.743.000 франковъ, 
тогда какъ въ соответствующую треть 
1810 года ихъ было собрано 75.500.000 фр. 
Въ Париже Шатобр1анъ началъ писать 
свою брошюру; Буонапарте и Бурбоны. 
Недовольство росло, и въ салонахъ, вт» 
кафе, на бирже, въ обезлюдевшихъ фойе- 
театровъ, не стесняясь, говорили все, 
что думали. Двадцать разъ на день по
вторяли приписываемыя Талейрану сло
ва: „Это— начало конца", обсуждали шан
сы Бурбоновъ, утверждали, что задача 
союзниковъ— возстановить старую монар- 
хш, и что король будетъ коронованъ въ 
Июне, находившемся уже во власти не- 
пр!ятеля. Изъ рукъ въ руки ходила кар- 
рикатура, изображавшая „казака", вру- 
чающаго Наполеону визитную карточку 
русскаго царя. Однажды утромъ на цо
коле колонны Великой армш оказалась
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■приклеенной бумажка съ надписью: „Про- 
-сятъ проходить скорее: колонна готова 
упасть

Но въ народной массе вера въ Напо
леона еще была крепка. Населеше сель 
и городе кихъ предм%стш желало мира, но 
■не осуждало императора. Народы нена
видели войну, но это не лишало попу
лярности того, кто были виновникомъ 
■этихъ безконечныхъ войны. Массами и 
на умы не приходило сближать причину 
•со сл-Ьдств1емы • или отождествлять два 
тожественныхы поняЛя: война и Напо
леоны. Крестьяне кричали разомы— и „До
лой косвенные налоги!", и „Да здрав
ствуешь императоры!" Воты почему сы 
осени 1813 по марты 1814 года исто
щенная Франщя все-таки дала Наполе
ону 300.000 солдаты и 50.000 ополчен- 
цевы для летучей нацюнальной гвардш.

Къ несчастт, эти новыя войска, ко- 
торыхы вы середине января набралось 
еще не больше 175.000 чел., по прибы
л и  вы рейнскую, северную и пиреней
скую. армш или во французстя и италь- 
янстя казармы не могли быть тотчасы 
употреблены въ дело: прежде, чемъ вести 
ихъ противъ врага, ихъ необходимо бы
ло  обучить, одеть, вооружить. А обучать 
ихъ было некогда. Въ январе 1814 года 
восемь десятыхъ новыхъ рекрутовъ еще 
обучались воинскимъ пр!емамъ. Что же 
касается экипировки и вооружешя, то 
въ магазинахъ и арсеналахъ старой 
■Францш запасовъ оказалось мало. Въ 
нихъ безъ меры черпали съ 1811 года 
для наполнешя военныхъ складовъ за- 
рейнскихъ крепостей, где сосредоточи
вались все военные запасы, а саксонскш 
походы истощилъ ихъ въ конецъ. Были 
•еще запасы оруж1я въ Гамбурге, Штет
тине, Майнце, Везеле, Магдебурге, а въ 
Меце и Париже не было ничего.

Тщетно императоры делалъ наборы за 
наборомъ, удвоилъ налоги, отдалъ свой 
собственный капиталы (75.000.000 фр., 
сбереженныхъ за десять летъ  съ цивиль-

наго листа) на нужды войны, тщетно то- 
ропилъ онъ работу на оружейныхъ за- 
водахъ, оборудоваше крепостей, изгото- 
влеше боевого матер1ала, солдатскихъ 
шинелей и сапогъ: времени и денегъ не 
хватало ни на что.

Бр1еннъ и Ла-Ротьеръ.— Движете союз- 
никовъ по французской территорш вна
чале представляло собою настоящую во- 

• енную прогулку. Перейдя Рейны двенад
цатью или пятнадцатью колоннами на 
протяженш отъ Базеля до Кобленца 
(21 декабря— 1 января), союзныя армш 
безъ труда оттеснили неболыше француз 
сюе. отряды, охранявшее границу. Мар
ионы, Макдональды, Викторы и князь 
Московскш имели въ своемъ распоряже- 
нш никакъ не более 46.000 человекъ. 
Между темы передовая непр1ятельская 
колонна, наступавшая поды предводитель- 
ствомъ Шварценберга и Блюхера, состояла 
изъ 250.000 человекъ. Передъ такимъ 
полчищемъ, грозившимъ на каждомъ ша
гу обойти ихъ, маршалы по необходи
мости должны были отступать, какъ можно 
более задерживая и ослабляя врага мел
кими схватками, но .всячески избегая 
серьезнаго боя, который безъ пользы 
подвергь бы ихъ риску.

Исключая Доля, Шалона, Турнюса и 
Бурга, все открытые города сдались по 
первому требованш. Что же касается 
укрепленш, то полководцы коалицш, вос
питанные въ школе Наполеона (некото
рые изъ нихъ даже служили поды его 
начальствомъ), не решались задержи
ваться для осады: они обходили укреплен
ные пункты, прикрывая ихъ заслонами, 
и стремились прямо къ сердцу Францш. 
На крайнемъ левомъ фланге Бубна овла- 
делъ Женевой и направился къ Люну 
чрезъ Юру и долину Соны. Въ центре 
арм1я Шварценберга несколькими колон
нами, чрезъ Доль и Оксоннъ, чрезъ Мон- 
бельяръ и Везуль, чрезъ Ремирмонъ и 
Эпиналь, Кольмаръ и Сенъ-Д!э, достигла 
Дижона, Лангра и Баръ-сюр-Объ, кото
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рый Мармонъ принужденъ былъ очистить 
поел! ожесточенной битвы (24 января). 
На правомъ фланг! оба корпуса Блюхе
ра чрезъ Лотаринпю вышли къ Васси, 
Сенъ-Дизье и Бр1енну. 26 января почти 
вс! союзный войска собрались на про
странств'!. между Марной и устьемъ Сены: 
ихъ концентращя была почти закончена.

Въ этотъ самый день императоръ вы
ступить изъ Шалонй, над!ясь предупре
дить эту концентрацш и атаковать прус- 
саковъ до ихъ соединешя съ русско-ав- 
стршской арм1ей. Ему удалось настигнуть 
Блюхера одного въ Бр!енн! и нанести 
ему кровавое поражеше (31 января). Но 
отъ BpieHHa до Баръ-сюр-Объ рукой 
подать, —  фельдмаршалъ отступилъ къ 
армш Шварценберга. Последняя заколы
халась, тронулась впередъ, и 1 февраля 
разыгралось сражеше при Ла-Ротьер!, 
гд ! 136.000 французовъ въ течете восьми 
часовъ дрались съ 122.000-нымъ непр1я- 
тельскимъ войскомъ, не давая оттеснить 
себя къ Обу, и оказали настолько вну
шительный отпоръ, что смогли на сле
дующей день отступить къ Труа чрезъ 
единственный мостъ въ Лесмон!.

Союзники были въ неописуемомъ во
сторг!: 50 французскихъ орудш и 2.000 
пл!нныхъ остались въ ихъ рукахъ, поле 
битвы было усЬяно 4.000 мертвыхъ и ране- 
ныхъ. Однако не эти трофеи и гекатомбы 
возбуждали восторгъ въ союзникахъ: они 
и сами потеряли около 6.000 челов!къ. 
Но это была первая победа, одержанная 
надъ Наполеономъ на французской почв!. 
Сила его чаръ, изменившая ■ ему подъ 
Лейпцигомъ, не воскресла: онъ уже не 
непобедим!, и, значить —  принимая во 
внимайе огромность армш, выставленной - 
противъ него,— победа надъ ними обез- 

'печена. Опьяненные этимъ легкими тр!ум- 
фомъ, союзники вообразили, чтр .отныне- 
ихъ не м.ожетъ задержать никакая пре
града и что - ими остается лишь войти въ 
Париже, чтобы здесь продиктовать условия, 
мира:. Офицеры .союзными _армдй назнача

ли себе чрезъ неделю свидашя въ сад у  
Палэ-Рояля, и царь сказали генералу 
Рей-нье, уезжавшему изъ пл!на въ силу 
обм!на пленныхъ: „Мы раньше васъ бу- 
демъ въ Париже".

На военномъ совет!, состоявшемся 
2 февраля въ Бр1еннскомъ замк!, р!шено- 
было идти немедленно на Парижъ, и для 
того, чтобы предоставить Блюхеру, побе
дителю при Ла-Ротьер!, честь самостоя- 
тельнаго командовашя, равно какъ и съ- 
ц!лью облегчить заботу о прокормленш 
громадной арм1и, р!шено было двигаться 
двумя колоннами. Планъ былъ таковъ: 
силезская арм1я, присоединивъ къ себ ! 
подл! Шалона корпусы 1орка и Капце- 
вича, идупце съ Рейна, спустится вдоль 
Марны, богемская двинется къ Труа, от
куда направится къ Парижу по обоими 
берегами Сены. И такъ велика была са
моуверенность и близорукость союзныхъ- 
государей и ихъ сов!тниковъ, что, игно
рируя всяк1я стратегически соображешя, 
они считались лишь съ самолюб!емъ. 
своихъ генераловъ и съ удобствами той 
или другой дневки.

Старый Блюхеръ, въ которомъ еще не- 
угасла удаль гусарскаго полковника, тот-' 
часъ двинулся въ путь. 3 февраля они- 
былъ въ Бро, 4-го въ Сомпюи, 6-го въ- 
Гондрон!; корпусы 1орка и Сакена онъ 
отрядили къ Шато-Тьерри, а за ними- 
самими на разстоянш двухъ дней пути: 
следовали корпусы Клейста и Капцевича. 
Т !м ъ  временемъ кунктаторъ Шварцен- 
бергъ съ величественной медлительностью 
двигался къ Труа. Вм!сто того, чтобы 
энергично- преследовать французскую ар- 
м т  и разбить ее въ этомъ город!,' онъ 
колебался, безпресТанно отменяли при- 

. казы, предпринимали контръ-марши, и 
напуганный см!лыми рекогносцировками 
н!сколькихъ кавалершскихъ отряцовъ„

■ дапъ Наполеону возможность предоста
вить -своими солдатами _время-для. отды- 

ух£; сосредоточить. ноВыя войска, - реорга- - 
’ низовать свою арию,- словами, придти въ.
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-себя и осмотреться среди этого хаоти- 
ческаго безпорядка. Наполеонъ очистилъ 
Труа лишь 6 февраля, никЬмъ не потре
воженный, и отошелъ къ Ножану. При 
некоторой смелости, напавъ на Труа съ 
востока отъ Лобресселя и съ юга по 
дороге отъ Баръ-сюр-Объ, Шварценбергъ 
могъ бы однимъ ударомъ кончить войну.

Наполеонъ былъ въ чрезвычайно кри- 
тическомъ положенш. Его вступлеше въ 
Труа имело жалкш видъ^ни одного при- 
ветственнаго клика, угрюмое молчаше, 
полное безлюдье на улицахъ; все населе
ние попряталось по домамъ. Военные ма
газины были пусты, у армш не было про- 
BiaHTa, и достать его было негде, потому 
что населеше ничего не давало, припря- 
тавъ запасы для предстоящихъ реквизи- 
цш непр1ятеля. Приближенные императо
ра, штабъ, войска— все было погружено 
въ какое-то оц-Ьпен-Ьше. Старые солдаты 
говорили: „Где же мы останови*'.я?“ Не 
унывалъ, одинъ въ стране и войске —  
только императоры.

Шампоберъ, Монмирайль, Вощанъ, Монте
ре; отступлеже союзниковъ. — • Союзники 
■считали французскш походъ уже почти 
конченнымъ; въ глазахъ Наполеона онъ 
только начинался. Въ то время какъ 
медлительность Шварценберга оставляла 
Наполеону свободу действий, Влюхеръ 
опрометчиво предпринялъ боковое дви
ж ете, при чемъ расположилъ свои че
тыре корпуса уступами на разстояшяхъ 
больше дневного перехода одинъ отъ дру
гого. Такимъ образомъ, онъ подставилъ 
свой флангъ Наполеону. Въ ночь съ 7 на 
8 февраля, когда герцогъ Бассано вошелъ 
къ императору въ Ножане, чтобы пред
ставить ему для подписи депеши въ Ша- 
тильонъ, онъ нашелъ его лежащимъ на 
полу надъ картою, утыканной булавками. 
„А, это вы, —  сказалъ Наполеонъ, едва 
поворачивая къ нему голову.— Я заняты 
теперь совсФмъ другими делами: въ эту 
минуту я мысленно разбиваю Блюхера". 
На слФдующш день онъ отдалъ приказа-

шя. Викторы, им-Ья Удино во второй ли- 
н!й, долженъ былъ оставаться въ Ножа- 
Hi, чтобы воспрепятствовать переходу 
русско-австршской армш чрезъ Сену, а 
корпусы Мармона, уже начавший свое 
движете, конница Груши и гвард1я долж
ны были подняться вверхъ на Сезанны, 
чтобы атаковать силезскую армш, дви
гавшуюся по доропЬ изъ Шалона въ Па- 
рижъ. Впрочемъ, императоры не торо
пился. Онъ уже два или три дня обду- 
мывалъ этотъ искусный маневры, но не 
желалъ приступать къ его исполнешю, 
пока Блюхеры не увязнетъ безповоротно. 
Лишь 9 февраля Наполеонъ покинулъ 
Ножанъ; онъ переночевалъ въ Сезанн-Ь 
и 10-го, соединившись въ 9 час. утра съ 
корпусомъ Мармона предъ ущельями 
Сенъ-Гонъ, двинулъ свои войска въ 
атаку. Корпусы Олсуфьева, отброшенный 
съ позицш на позицш за Шампоберъ, 
былъ почти весь истреблены. 1.200 —
1.500 русскихъ остались на пол-fe битвы, 
бол-fee 2.000 попали въ пл-Ьнъ— въ томъ 
4Hcnfe Олсуфьевы и два другихъ гене
рала; французамъ досталось 15 орудш, 
обозъ, знамена; спаслось отъ разгрома 
едва 1.500 чел.. Французсше солдаты въ 
иорыв-fe энтуз1азма прозвали Шампобер- 
скш л-Ьсъ: le Bois enchante.

Остроумное стратегическое движете 
Наполеона удалось: вытянувшаяся колон
на силезской армш была разр-Ьзана на 
дв-fe части. Наполеонъ занялъ позицш 
между Блюхеромъ, идущимъ изъ Шало
на, и Сакеномъ и 1оркомъ, оттЬснившими 
Макдональда къ Мо. Эти два генерала, 
во-время изв-Ьщенные о движении француз
ской армш, повернули назадъ и nocnfeuiHo 
отступили къ Монмирайлю. Но импера
торы явился сюда раньше ихъ; какъ на- 
канун-fe у Шампобера, французы одержа
ли полную поб-Ьду. Потерявъ 4.000 чело- 
в-Ькъ, pyccKie и пруссаки отступили или, 
BfepHfee, б-Ьжали по дорогЬ къ Шато- 
Тьерри. Французы пустились за ними въ 
погоню и на сл-Ьдуюицй день, 12 февраля.
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■нанесли имъ новое поражеше, причинивъ 
ими уронъ убитыми и пленными въ 
-3.000 чел., опрокинули ихъ въ Шато- 
Тьерри и въ безпорядк'Ь отбросили за 
Уркъ.

Между гЬмъ Блюхеръ, думая, что его 
два помощника нагнали страха на импе
раторскую армт, продолжали спокойно 
подвигаться впереди. 12 февраля они 
-заняли Бержеръ, 13-го дошелъ до Шам- 
побера, безъ труда отгЬснивъ къ Фро- 
мантьеру корпусъ Мармона, которому 
Наполеонъ поручили наблюдать за пере- 
движешями пруссаковъ. Предупрежден
ный офицеромъ, котораго прислали гер
цоги Рагузскш, Наполеонъ въ ночь си 
13 на 14 выехали изъ Шато-Тьерри. Въ 
восемь часовъ утра они прибыли въ 
Монмирайль и приказали Мармону, воз
обновившему свое попятное движете, 
повернуть въ пол-оборота и атаковать 
непр1ятеля, какъ только посл-Ьднш вый- 
детъ изъ Вошана. Внезапный и энергич
ный штурмъ заставили прусскш аван- 
гардъ отступить въ безпорядк'Ь; а позади 
войскъ Мармона Блюхеръ увидали при
ближающуюся гвардш въ полномъ со
ставе. До него, какъ громовый раскати, 
донесся грозный клики десяти тысячи 
голосовъ: „Да здравствуетъ императори!“ 
Въ течеше двухъ часовъ его войска, 
построенный въ карре на манеръ шах
матной доски, отступали въ полномъ по
рядке, спокойно выдерживая артиллерш- 
скш огонь Друо и бЪшеныя атаки кон
ной гвардш. Но Груши великолепными 
•обходными движешемъ съ линейной кон
ницей опередили врага сзади Фромантье- 
ра и бросился въ атаку. Его 3 500 всад- 
никовъ врезались въ 20.000-ую массу 
пруссаковъ, прорвали ее и привели въ 
полное замешательство. Они рубили почти 
безъ сопротивлешя, пролагая въ этихъ 
карре кровавыя борозды. Опрокидываемые 
бегущими, смешавшись съ ними, Блю
херъ, принцъ Августъ прусскш, генера
лы Клейстъ и Капцевичъ десять рази

едва не были взяты въ пленъ, убиты 
или разможжены копытами лошадей. Пре- 
следоваше продолжалось до поздней ночи. 
Блюхеръ потеряли 6.000 человеки.

Планъ Наполеона заключался въ томи, 
чтобы преследовать Блюхера до Шалона, 
истребить остатки его армш и затемъ 
повернуть чрезъ Витри въ тылъ богем
ской армш.1 Но изъ депеши они узнали, 
что русско-австршская арм1я явно пе
решла въ наступлеше, оттеснила Викто
ра и Удино и продвинула свои передо- 
выя части къ Провену, Нанжи, Монтеро 
и Фонтенебло. Чтобы прикрыть Парижъ, 
они долженъ были отказаться отъ сво
ей ближайшей цели, т.-е. прекратить 
преследоваше Блюхера; но, съ другой 
стороны, разбросанность богемской армш, 
вытянувшейся почти на двадцать миль, 
грозила ей тою же участью, какая по
стигла силезскую армт.

Форсированными маршемъ, при чемъ 
часть пехоты ехала на тележкахъ, до- 
бытыхъ путемъ реквизицш, императори 
15 февраля достигъ Мо, на следующш 
день —  Гюиня. Гвард1я соединилась съ 
корпусами Виктора, Удино и Макдональда.
17- го арм1я выступила изъ Гюиня. У  Мор- 
мана корпусъ Виктора, шедшш впереди, 
опрокинулъ и истребили отряди графа 
Палена, состоявшш изъ восьми батальо- 
новъ и 24 эскадроновъ; Макдональдъ при
близился къ Брего, Удино— къ Провену.
18- го Жераръ со вторыми корпусомъ, 
перешедшими поди его начальство въ 
разгаръ боя вследствие опалы, постигшей 
герцога Беллюнъ, и Пажоль со своей 
конницей оттеснили вюртембержцевъ съ 
плоскогорья Сюрвилль, перешли вследъ 
за ними мости Монтеро и вогнали ихъ 
между Сеною и 1онной. Въ тотъ же день 
Макдональдъ отбросили Вреде къ Брею, 
Удино прогнали аванпосты Витгенштейна 
къ Ножану, и Алли принудили Бланки 
очистить Немуръ.

Этого было вполне достаточно, чтобы 
побудить Шварценберга къ поспешному

— 207 —



отступлент. Онъ вдругъ отослалъ свой 
обозъ въ Баръ-сюр-Объ и сосредоточилъ 
всЬ свои войска въ Труа. Но француз
ская арм1я отстала отъ него: ее задер
жали демонстрант Макдональда и Удино 
и обусловленное ихъ операщями загро- 
мождеше переправь черезъ Сену. Только 
22 февраля после полудня ея авангардъ 
вышелъ на равнину Труа, между тЬмъ 
какъ на л"Ьвомъ фланге дивиз1я Буайе 
оттеснила отъ Мери авангардъ Блюхера, 
который, собравъ у Шалона свои раз- 
сЬянныя войска, 19-го выступилъ къ Обу 
на соединете съ Шварценбергомъ.

Передъ Труа французская apMin стала 
въ боевомъ порядке, упираясь правымъ 
крыломъ въ Сену, л-Ьвымъ въ деревушку 
Сенъ-Жерменъ. Было уже слишкомъ позд
но, чтобы Наполеонъ могъ сейчасъ на
чать сражеше. Но завтрашнш день су- 
лилъ ему большой успЪхъ. Движеше На
полеона къ Сене удалось лишь наполо
вину, такъ какъ изъ семи корпусовъ бо
гемской армш пять ускользнули отъ него. 
Наконецъ-то Шварценбергъ остановился! 
Теперь Наполеонъ покончить съ нимъ 
сразу, одной кровавой и решительной 
битвой. Французы, одушевленные своими 
победами, были уверены въ себе и полны 
энтуз!азма. Если на стороне русско-ав- 
стрШской армш было неоспоримо числен
ное превосходство, зато позищя, занятая 
ими, съ рекою въ тылу, была крайне не
выгодна, и среди нихъ царила полная 
деморализашя. Силезская арм1я, угрожав
шая французскому левому флангу, не пу
гала императора. Чтобы' перейти Сену 
у Мери, где мостъ былъ разрушенъ и 
где левый бере'гъ охранялся отрядомъ 
испанскихъ ветерановъ,' Блюхеръ долженъ 
былъ потратить не менее двадцати -че
тырехъ часовъ. А темъ в'ременемъ На
полеонъ успеетъ разбить.Шварценберга, 

'и  если силезская арм4я тогда явится на̂ | 
этомъ берегу,, она! въ свою очередь бу- 
детъ разбита и сброшена въ реку.

Къ несчастью, Шварценбергъ думалъ

совершенно такъ же, какъ Наполеонъ. 
Онъ сознавалъ страшную опасность пред- 
стоящаго сражешя и „не былъ склоненъ 
изъ раболепства предъ общественнымъ 
мнешемъ пожертвовать прекрасной ар- 
Mieft славе. Францш". На следующей день, 
23 февраля, въ четыре часа утра русско- 
австршская арм1я начала отходить къ 
Обу, оставивъ передъ Труа только за- 
слонъ. Полтораста тысячъ человекъ не 
решались вступить въ бой съ семьюде
сятью!

Русскш царь, прусскш король, Кнезе- 
бекъ и друпе высказывались за принят1е 
боя; Шварценбергъ, лордъ Кэстльри, Нес
сельроде, Толь и Волконскш были про- 
тивъ. Императоръ австршскш, небогатый 
собственными мыслями, соглашался съ 
Шварценбергомъ. Въ ожиданш оконча- 
тельнаго решешя Шварценбергъ, въ ночь 
съ 22 на 23 февраля, самовольно при- 
казалъ отступать. И надо отдать ему спра
ведливость—  этотъ его шагъ, съ виду 
осторожный до трусости, былъ спасешемъ. 
Морально арм1я въ этотъ день не была 
въ состояши принять бой, а на войне, 
какъ и всюду, надо уметь выбирать под
ходящую минуту. Тиленъ справедливо 
говоритъ: „Князь Шварценбергъ, одинъ 
и вопреки мненш всехъ, совершилъ две 
операцш, которыми и былъ обусловлены 
успехъ этой кампанш: отступилъ отъ 
Труа и атаковалъ французовъ у Арси- 
сюр-Объ“ .

Труа, куда Наполеонъ разсчйтывалъ въ 
этотъ же день вступить безъ единаго 
выстрела, былъ еще заняты частью кор
пуса Вреде. Въ моменты штурма этотъ 
генералы послалъ записку Наполеону съ 
эаявлешемъ, что онъ очиститъ городъ 
завтра утромъ, если же штурмы не бу- 
детъ тотчасъ прекращенъ, онъ /сож- 
жетъ Труа'. Императоръ безъ кслебанп? 
предпочелъ -• спасеще Труа истребленш 
баварцевъ, тотчасъ прекратйлъ пальбу 

■- и переночевалъ въ предместьи' Ну, Во- 
сторгъ, вызванный его- въездомъ .въ го-х
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родъ утромъ 24 февраля, составлялъ 
полную противоположность тому холод
ному, почти презрительному npieMy, ко
торый быль оказанъ ему здесь. три не
дели назадъ. Грубость союзниковъ.и его 
недавшя победы вызвали поворотъ въ 
общественномъ мн-Ьши и снова окружили 
его ореоломъ. Даже тогда, когда онъ 
триумфально возвращался после сраженш 
при Аустерлице и 1енФ, его не привет
ствовали такъ многолюдно, такъ искренно 
и страстно. Въ этотъ же день Жераръ 
и Удино прогнали баварцевъ по дороге 
отъ Баръ-сюр-Объ до МонНерамей, а 
Макдональдъ, направляясь къ Бару на 
Сене, оттеснилъ австршскш арьергардъ 
до Сенъ-.Пьеръ-о-Водъ.

Такимъ образомъ, союзниковъ всюду 
гнали, и не было сомнешя, что, если они 
не решатся принять сражеше, имъ при
дется покинуть линю Оба, подобно тому, 
какъ они только что были оттеснены отъ 
лиши Сены. И точно, Блюхеръ, занима- 
вшш на фланге у французовъ Мери и 
Англюръ, присылалъ гонца за гонцомъ, 
спрашивая приказанщ и предлагая про
извести -диверсш, которая выручила бы 
главную армш. Но въ то же время Бубна, 
отброшенный къ Эню помощниками Оже- 
ро и угрожаемый потерять Женеву, не
устанно требовалъ подкрепленш.

25 февраля въ 8 часовъ утра трое го
сударей снова держали въ Баръ-сюр-Объ 
военный советъ, на который были при
глашены Шварценбергъ, Меттернихъ, 
лордъ Кэстльри, Нессельроде, Гарден- 
бергъ, Радецкш, Дибичъ, Волконскш и 
Кнезебекъ. Безъ пререканш решено было 
послать Бубне сильное подкреплеше подъ 
командою принца Гессенъ-Гомбургскаго. 
Продолжительный и оживленныя претя 
вызвалъ вопросъ, защищать ли, или оста
вить Объ, такъ какъ русскш царь на
стойчиво требовалъ быстраго наступлешя. 
Однако решено было, что главная арм1я 
отступитъ къ Лангру, где приготовится 
или принять бой, если Наполеонъ будетъ

продолжать двигаться впередъ, или воз
обновить наступлеше, если силезской ар
мш удастся привлечь на себя французовъ. 
Блюхеру решено было предоставить пол
ную самостоятельность въ действ1яхъ; 
но такъ какъ его войско сократилось до
48.000 чел., то советь, по предложенш 
царя, решилъ предоставить въ его рас- 
поряжеше корпусъ Винцингероде, нахо- 
дившшся вблизи Реймса, и шедшш изъ 
Бельпи корпусъ Бюлова. Лордъ Кэстльри 
взялся написать къ Бернадотту съ целью 
известить его, что въ общихъ инте- 
ресахъ советь коалицш увиделъ себя 
вынужденными усилить силезскую apMira 

корпусами Бюлова и Винцингероде, при
надлежавшими доселе къ северной армш; 
взаменъ Бернадотту будетъ предоста
влено верховное начальство надъ опери
рующими въ Голландш ганноверскими, 
англшскими и голландскими войсками.

На следующш день, 26 февраля, вся 
русско-австршская apMin обратно пере
шла Объ.

Размеры и позицж арм!й въ день 26 фе
враля.— Вотъ каково было общее распо- 
ложеше армш 26 февраля: Наполеонъ, 
занимая Труа, располагалъ 74.000 чел. 
при 350 оруд1яхъ, сосредоточенными 
между Сеною и Обомъ. Передъ нимъ от
ступала къ Шалону и Лангру главная 
арм!я коалицш, сократившаяся до 130.000 
чел. Слева Блюхеръ съ 48.000 чел. со- 
вершалъ крайне рискованное фланговое 
движете къ Парижу на Куломмьеръ: ему 
грозило тыловое нападете со стороны 
Наполеона, и въ то же время спереди 
его ждала преграда въ виде корпусовъ 
Мармона и Мортье, возросшихъ благодаря 
подкреплешямъ до 16.000 чел. слишкомъ. 
Справа отъ Наполеона Алли, одинъ изъ 
наиболее энергичныхъ генераловъ во 
всей армш, съ 2.000 чел. защищалъ ли- 
нш 1онны, массами собирая подъ свое 
знамя ополченцевъ-крестьянъ. Изъ Па
рижа, куда Франщя ежедневно высылала 
офицеровъ и новобранцевъ, ежедневно
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прибывали въ армш батальоны, эска
дроны и батареи. Наконецъ, во всЪхъ 
провинщяхъ формировалась нацюнальная 
гвардия.

На юге Ожеро, располагавшш въ люн- 
ской apMin 28.000 чел., решился нако
нецъ перейти въ наступлеше противъ
20.000-го австршскаго корпуса Бубны и 
Лихтенштейна. Онъ разбилъ свое войско 
на две колонны. Левая, подъ командою 
Паннетье и Мюнье, отбросила врага за 
Энь, а правая, подъ командою Маршана, 
подступила къ Женеве, которую 26 фе
враля какъ разъ готовилась обложить. 
.Ожеро было категорически приказано от
нять у непр1ятеля этотъ городъ и загЬмъ 
утвердиться на дороге изъ Базеля въ 
Лангръ, чтобы перерезать операционную 
линш армш Шварценберга. Планъ этой 
превосходной операщи принадлежалъ На
полеону; нужно было лишь немного ре
шимости и быстроты, чтобы исполнить 
ее съ вернымъ успехомъ.

Въ Испанш маршалъ Сюшэ съ 15.000 
чел., сосредоточенными въ Фигерасе, и 
приблизительно 23.000 въ виде гарни- 
зоновъ въ Барселоне, Сагунте, Толедо 
и другихъ крепостяхъ, держалъ на по- 
чтительномъ разстоянш англо-испанскш 
корпусъ лорда Бентинка и Копонса въ
55.000 чел. Онъ ждалъ лишь ратифика
ции Валенсейскаго договора кортесами, 
чтобы увести во Франщю свои отборныя 
войска, закаленный въ огне многочислен- 
ныхъ сраженш *).

По сю сторону Пиренеевъ 4.500 сол- 
датъ Сульта, сосредоточенные въ Байон
не и Ортеце, не пускали за Адуръ и две 
речки сильную армш герцога Веллинг
тона, состоявшую изъ 72.000 англичанъ, 
испанцевъ и пдртугальцевъ.

За Альпами принцъ Евгенш, только 
что получившш отъ императора прика- 
заше держаться въ Италш, занималъ ли
нш Минчю. Съ 48.000 чел. онъ заста-

!) См. т. I, стр. 141.

влялъ 75.000-ое австршское войско фельд
маршала Бельгарда держаться въ оборо- 
нительномъ положены и принудилъ Мю- 
рата съ его неаполитанцами отступить.

На старой северной границе генералъ 
Мэзонъ съ 15.000 чел. искусно и систе
матически тревожилъ 30.000-ый германо- 
прусскш корпусъ принца Саксенъ-Вей- 
марскаго и генерала Борстелля, вступая 
лишь въ мелтя схватки,' непрерывно на
ходясь въ движеши, то отступая, то 
внезапно переходя въ наступлеше. Въ 
Мастрихте, въ Бергъ-оп-Зооме, въ Ант
верпене, который защищалъ Карно, въ 
фортахъ Новаго Дьеппа, защищаемыхъ 
адмираломъ Вергюэллемъ, французы от
вечали орудшными залпами англичанамъ 
Грэгема, саксонцамъ Вальмёдена и гол- 
ландцамъ принца Оранскаго на предло- 
жешя сдаться.

Обильно снабженный пров1антомъ и 
защищаемыя исправными гарнизонами 
укреплены по ту и по эту стороны Рей
на,—Глогау, Кюстринъ, Магдебургъ, Вюрц
бургу Петерсбергъ, Гамбургъ *), Везель, 
Майнцъ, Люксембургъ, Страсбургь, Ней- 
Бризахъ.Фальсбургъ, Ландау, Гюнингенъ, 
Бельфортъ, Мецъ, Саарлуи, Тюнвиль, 
Лонгви —  были обезпечены противъ бло
кады и штурмовъ.

Отъ Одера до Оба, отъ Минчю до Пи
ренеевъ, всюду французы либо сдержи
вали, либо теснили передъ собою вра- 
жесюя армш.

Грабительство и намш я союзниковъ; воз- 
стан1е крестьянъ.— Въ Сенъ-Жерменскомъ 
предместьи былъ съ точностью преду- 
смотренъ день вступлешя союзниковъ 
въ Парижъ: оно должно было произойти 
11, самое позднее— 12 февраля. Но 12 
февраля прибыла не непрЫтельская армЫ, 
а военный бюллетень изъ Шампобера. 
И вдругь въ настроены общества прои- 
зошелъ поворотъ: глубокое уныше сме
нилось безграничной уверенностью. Рента

1) См. выше стр. 196.
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въ три дня поднялась съ 47— 75 фр. до 
56— 50. Начали трунить надъ теми, кто 
сд'Ьлалъ домашшя приготовлешя на слу
чай осады или спряталъ золото въ по- 
гребахъ. На бульварахъ, въ Палэ-Роял-fe, 
■снова закип%вшемъ шумной жизнью, въ 
-снова полныхъ зрительныхъ залахъ все 
наперебой толковали объ одержанныхъ 
поб'Ьдахъ и предсказывали новыя.

Между тймъ какъ эти боевые успехи 
сбодрили Парижъ, въ захваченныхъ не- 
пр1ятелемъ департаментахъ беззакония 
■союзниковъ, насшпя казаковъ и прусса- 
ковъ возбуждали страстную жажду мести. 
Обезсил-квшая Франщя сначала встре
тила нашеств1е безъ возмущения; она 
была почти равнодушна къ метафизиче
ской идей оскорбленнаго отечества. Что
бы пробудить въ ней патрютизмъ, пона
добился грубо-материальный фактъ ино
земной оккупащи со всеми сопутствую
щими ей невзгодами: реквизищями, гра- 
•бежомъ, насиловашемъ женщинъ, убий
ствами, пожарами. Занятыя союзниками 
провинцш были буквально разорены рек
визищями. Труа, Зпернэ, Ножанъ, Шато- 
Тьерри, Сансъ и свыше двухсотъ другихъ 
городовъ и селъ были въ конецъ разгра
блены. „Я думалъ, —  сказалъ однажды 
тенералъ 1оркъ своимъ бригадирамъ,—  
что имею честь командовать отрядомъ 
прусской армш; теперь я вижу, что 
командую шайкой разбойниковъ".

Когда вечеромъ после победы, или на 
другой день после поражешя, или просто 
после какого-нибудь маневра казаки или 
пруссаки проникали въ какой-нибудь го- 
родъ, село или усадьбу, здесь воцарялся 
паническш ужасъ. Они не только искали 
добычи: они хотели сеять скорбь, от- 
чаяше, разореше. Они валились съ ногъ 
отъ вина и водки, ихъ карманы были 
полны драгоценныхъ вещей (на трупе 
■одного казака нашли пять часовъ), ихъ 
•сумки и кобуры были биткомъ набиты вся- 
кимъ добромъ, следовавчпя за ихъ отря
дами повозки были нагружены мебелью,

бронзой, книгами, картинами. Но и этого 
имъ было мало; не имея возможности 
все увезти, они уничтожали все осталь
ное— разбивали двери, окна, зеркала, ру
били мебель, рвали обои, поджигали за
крома и скирды, сжигали сохи и раз
брасывали ихъ железный части, выры
вали плодовыя деревья и виноградные 
кусты, складывали для иллюминацш ко
стры изъ мебели, ломали инструменты у 
мастеровыхъ, бросали въ реку аптекар
скую посуду, выбивали дно у бочекъ съ 
виномъ или водкою и затопляли под
валы.

Въ Суассоне было сожжено до тла 
50 домовъ, въ Мулене 60, въ Мениль- 
Селльере 107, въ Ножане 160, въ Бю- 
занси 75, въ Шато-Тьерри, Вельи и Ша- 
виньоне по 100 съ лишнимъ, въ Атьи, 
Мебрекуре* Корбени и Класи —  все. Ис
правно следуя урокамъ Ростопчина, ка
заки всюду прежде всего разбивали по
жарные снаряды. Пламя пожаровъ осве
щало сцены безчеловечной жестокости. 
Мужчинъ закалывали саблями или шты
ками; обнаженные и привязанные къ 
ножкамъ кровати, они принуждены были 
смотреть, какъ насиловали ихъ женъ и 
дочерей; другихъ пытали, секли или жа
рили на огне, пока не укажутъ, где 
спрятаны деньги. Кюрё въ Монландоне 
и Роланпоне (Верхняя Марна) остались 
мертвыми на месте. Въ Бюси-ле-Лонгъ 
казаки обуглили ноги слуги, по имени 
Леклеркъ, оставшагося сторожить господ- 
скш домъ; такъ какъ онъ все же упорно 
молчалъ, то они набили ему ротъ се- 
номъ и зажгли. Въ Ножане дюжина прус- 
саковъ почти разорвала на части тор
говца сукнами Обера, таща его за все 
четыре конечности, и только благоде
тельная пуля прекратила его страдашя. 
Въ Провене бросили ребенка на горящая 
головни, чтобы развязать языкъ его ма
тери. Алчность и развратъ не щадили 
ни малыхъ, ни старыхъ. У восьмидесяти
летней женщины на пальце было коль
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цо съ бриллйантомъ; кольцо было тесно: 
ударъ саблей —  и палецъ отлет4лъ. На
силовали семидесятил4тнихъ старухъ, 
дв4надцатил4тнихъ д4вочекъ. Въ одномъ 
только округе Вандёвръ было подсчитано 
550 челов4къ обоего пола, умершихъ отъ 
истязаний и побоевъ. Одна замужняя кре
стьянка Олливье, после того какъ казаки 
надругались надъ нею, подобно Лукрецш 
не снесла позора и утопилась въ Барсе.

Озлобляя население, эти зверства ка- 
заковъ и пруссаковъ примиряли съ На- 
полеономъ людей враждебныхъ ему и за
ставляли мирныхъ жителей браться за 
оружие. Въ Лотарингии, Франшъ-Контэ, 
Бургундш, Шампани, Пикардии крестьяне 
вооружались вилами и старыми охотничь
ими ружьями, утаенными отъ правитель- 
ственныхъ и вражескихъ реквизищй, под
бирали на поляхъ сражений ружья убитыхъ 
и нападали на небольшие или только-что 
разбитые непр1ятельсюе отряды. Въ Мон- 
теро, въ Труа, подъ конецъ сражешя, жи
тели осыпали австршцевъ градомъ че- 
репицъ и мебели и стреляли въ нихъ 
сквозь ставни и отдушины погребовъ. 
Въ Ш ато-Тьерри мастеровые провели 
подъ прусскими ядрами барки съ гвар
дейцами. Побережные жители Нижней 
Марны въ четыре дня переловили 250 
русскихъ и пруссаковъ. На дороге изъ 
Шомона въ Лангръ ватага крестьянъ 
освободила 400 солдатъ изъ корпуса 
Удино, взятыхъ въ пл4нъ у Баръ-сюр- 
Объ. Между Монмеди и Сезанномъ, на 
протяженш въ сорокъ съ лишнимъ миль 
по прямой линии, все села совершенно 
опустели, а жители ихъ въ сос4днихъ 
л4сахъ изъ-за засады тревожили непр1я- 
теля. Въ Бургундш, Дофинэ, въ охвачен- 
ныхъ поголовнымъ возсташемъ Арден- 
нахъ, въ Аргонн4, гд4 проходы охраня
лись двумя тысячами партизановъ, въ 
Нивернэ, Бри, Шампани крестьяне пра
вильными дружинами, или просто сзы
ваемые набатомъ,дрались рядомъ съ ре
гулярными войсками. Рощи, опушки л4-

совъ, берега рфкъ и шрудовъ, про4зл«я 
дороги кишели партизанами. Банды въ 
10, 20, 50, 300 челов4къ, вооруженныхъ 
охотничьими ружьями, вилами и топора
ми, сидели въ засадахъ, готовыя напасть 
на проходящш непрйятельскш отрядъ, или 
разсыпаться и исчезнуть, при появленш 
ц4лой непр1ятельской колонны. Военно
пленные офицеры союзныхъ армш при
знавались, что возстате крестьянъ дер- 
житъ въ трепете. ихъ солдатъ.

Шатнльонсшй конгрессы —Сомнительно, 
чтобы союзники желали мира во время, 
конгресса въ Праге; еще бол4е сомни
тельно, чтобы они готовы были согла
ситься на миръ во Франкфурте, —  и не
сомненно, что они.решительно не жела
ли его въ ту, минуту, когда отсылали 
своихъ уполномоченныхъ въ Шатильонъ. 
Со времени вступлешя союзныхъ войскъ 
во Францию низложеше Наполеона было 
молча решено. Англия желала Бурбоновъ. 
Регентство Мараи-Луизы могло льстить 
императору Францу, какъ отцу; но какъ 
государь, онъ подъ вл1яшемъ Меттер- 
ниха и Шварценберга былъ противъ этой 
комбинацш. ПрусскШ король былъ готовъ 
содействовать реставрации, но лишь въ 
томъ случае, если его арм1я, до изсту- 
плешя охваченная жаждою мести, пред
варительно зальетъ Франщю огнемъ и 
кровью. Русскш царь, въ принципе не 
совершенно враждебный Бурбонамъ, счи- 
талъ ихъ возвращение пока невозмож- 
нымъ, думая, что Франция ихъ отвергнетъ. 
Определеннаго плана у него не было; его 
тонкш и мечтательный ум ъ ’ колебался 
между разными проектами: возвести на 
императорскш престолъ Бернадотта, пре
доставить регентство Марш-Луизе, со
звать большое собрание депутатовъ, ко
торые сами решили бы участь Франции, 
Его не пугала даже возможность про- 
возглашешя республики. Впрочемъ, имъ 
неотступно владела одна мысль: Напо- 
леонъ вступилъ въ Москву, и онъ хо- 
т4лъ вступить въ Парижъ.
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Между т-Ьмъ министры союзныхъ дер
жавы уже три месяца афишировали свои 
миролюбивый нам^решя. Во Франкфурте 
9 ноября они офищозно предложили 
открыть переговоры о мире на условш 
ограничешя Францш ея естественными 
пределами; 25 ноября они оффшдально

. I
заявили, что „готовы начать: перегово- 
ры“ , 1 декабря— что „первое употребле- 
ше, какое государи сделали изъ. своей 
победы, заключалось въ предложенш 

.мира французскому им ператорупосле 
всего этого отказаться отъ созвашя кон
гресса значило озлобить весь француз- 
скш народъ. и. оскорбить самое Европу, 
жаждавшую мира не меньше. Францш. 
Наполеонъ со своей стороны согласился 
начаты переговоры съ целью доказать 
свою готовность къ миру, но не варя 
въ возможность соглашешя:

Конгрессы, открывшгйся 4 февраля и 
закрывшейся 19 марта, кончился нич-Ьмъ. 
Да иначе и не могло быть. Картина бьша 
-такова:. Наполеонъ предлагалъ начать 
переговоры на услов1яхъ а котарыхъ 
зналъ, что они не будутъ приняты упол
номоченными союзныхъ державы, а союз
ники соглашались, вести переговоры на 
услов)яхъ, который, какъ они хорошо по
нимали,- будутъ отвергнуты герцогемъ 
Виченцскимъ, уполномоченнымъ Напо
леона. Это была обоюдная комедёя, сочи
ненная и разыгранная исключительно съ 
целью обмануть общественное мн%ше.

II.— Конецъ кампанш.

Критическое положеше Блюхера; капиту- 
ляц|‘я Суассона. —Въ то время, какъ армгя 
Шварценберга отступила къ Обу, арм1я 
Блюхера, возобновивъ наступлеше, дви
нулась на Парижъ. 27 февраля Блюхеры 
явился предъ Мо, который занимали Мар- 
монъ и Мортье съ 16.000 челов-Ькъ. 
Произведя неудачную атаку, онъ напра
вился къ Урку, готовясь обойти въ тылы 
французамъ. Но поотЬдше утвердились

позади Теруанна и въ течете двухъ дней 
отражали все атаки русскихъ и прусса- 
ковъ. Въ ночь съ 1 на 2 марта,Блюхеры 
узнали;'что Наполеонъ большими пере
ходами идетъ на него.

Наполеонъ оставилъ Труа 27 февраля 
со своей гвард1ей и съ небольшими кор
пусами Нея, Виктора и Арриги (въ общемъ
30.000 ружей и сабель), намереваясь съ 
тыла или фланга напасть на силезскую 
армш. Богемскую же армш должны были 
удерживать позади Оба Макдональды, 
Удино и Жерары со своими 40.000 чел.

Получивъ таюя известия, Блюхеры от
ступили къ Ульши, где, овладевъ пред
варительно Суассономъ, должны были 
присоединиться къ нему русски корпусы 
Винцингероде (27.000' чел.) и прусскш 
корпусы Бюлова (17.000 чел.). Но 3 марта 
въ 7 часавъ утра онъ получилъ письмо 
отъ Винцингероде съ извеспемъ, что, въ 
виду энергическаго сопротивления Суас
сона, онъ и Бюловъ отступаютъ на пра
вый берегъ Эня. Такимъ образомъ, 
Блюхеры не только лишался ожидаемыхъ 
подкрепленш, но— разы Суассонъ остает
ся въ рукахъ французовъ— ему приходи
лось фланговымъ маршемъ отводить свою 
изнуренную, оголодавшую, деморализо
ванную армш на 15 миль къ БерритО-Вакъ. 
Такимъ образомъ, фельдмаршалу грозила 
величайшая опасность, потому что каза
лось невероятными, чтобы онъ могъ из
бегнуть сражешя между Ульши и Берри- 
о-Бакъ, а эта битва, где противъ него 
были бы наседавшш на него Мармонъ 
и приближавшшся ему во фланги Напо
леонъ, неизбежно должна была кончиться 
для него страшными поражегаемъ.

Армш Блюхера спасло слабовол1е ко
менданта Суассона, Моро, при данныхъ 
услов1яхъ равносильная военному пре- 
ступленш. Опутанный лестью и запуган
ный угрозами русскаго парламентера, 
Моро согласился эвакуировать крепость 
поди услов!емъ почетного отступления! 
Получивъ объ этомъ извесме въ полдень,
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Блюхеръ тотчасъ двинулъ свои войска 
къ Суассону, где они по городскому 
мосту и перешли Энь.

Битвы при Крайне и Лане.—  Капитуля- 
щя Суассона была большимъ несчаспемъ, 
но Наполеонъ считалъ эту бЬду попра
вимой. Не усп^въ разбить Блюхера по 
сю сторону Эня, онъ рЪшилъ ждать его 
по ту сторону реки. За день и въ ночь 
5 марта французы перешли чрезъ мостъ 
Барри - о - Бакъ. Блюхеръ расположилъ 
часть своей армш на горе Крайне, въ 
сильной позицш на высоте 150 метровъ 
надъ уровнемъ Эня, защищенной круты
ми склонами и доступной для артилле- 
рш только въ одномъ пункте, чрезъ 
узкое ущелье Гюртебизъ. Съ остальнымъ 
своимъ войскомъ онъ разсчитывалъ на
пасть на французовъ сзади во время ихъ 
атакъ на возвышенность. Дело началось 
7 марта въ девять часовъ утра. Тотчасъ 
после полудня французы прошли чрезъ 
ущелье и, овлад-Ьвъ восточными отро
гами, выстроились на возвышенности па
раллельно врагу. Победа ихъ казалась 
уже обезпеченной, какъ вдругъ руссюе 
военачальники получили отъ Блюхера 
приказъ отойти къ Лану. Всл-Ьдств1е дур
ного состоя т я  дорогъ обходное движете 
не удалось. Руссюе отступили въ порядке 
съ позицш на позицш, хотя и пресле
дуемые на протяженш трехъ миль. У  нихъ 
выбыло убитыми и ранеными 5.000 чело- 
в-Ькъ, у французовъ —  приблизительно 
столько же.

Военная сметка подсказала Наполеону, 
что у Кранна противъ него была лишь 
часть союзной арм!и. Поэтому онъ былъ 
склоненъ думать, что упорная оборона 
этой позицш имела целью замаскировать 
либо отступлеше Блюхера къ Авеню, либо 
новое движете фельдмаршала къ Пари
жу на Ланъ, Ла Феръ и правый берегь 
Уазы. Уже очищете безъ боя лиши Эня 
внушило Наполеону мысль, что Блюхеръ 
старается ускользнуть. Въ обоихъ слу- 
чаяхъ, т.-е. въ случае отступлешя къ се

веру, какъ и въ случае движетя на Па- 
рижъ, Ланъ, намеченный для различ- 
ныхъ частей армш скорее какъ сборный 
пунктъ, чемъ какъ оборонительная по
зиция, долженъ былъ быть занятъ лишь 
арьергардомъ. Императоръ уже не на
деялся, какъ восемь дней назадъ, „истре
бить силезскую армш". Огромный потери,, 
понесенный французами въ сраженш при 
Крайне, где они имели дело лишь съ 
частью союзныхъ войскъ, доказывали съ 
очевидностью, что со всей этой арм1ей, 
да еще отдохнувшей и усиленной, не
легко будетъ справиться^ Но если бы 
императору удалось овладеть Ланомъ, 
нанести непр1ятельскому арьергарду но
вое поражеше и отбросить Блюхера къ 
его операщонному базису, это былъ бы 
удовлетворительный результатъ, потому 
что темъ самымъ былъ бы вырученъ Па- 
рижъ, пруссаки принуждены къ отступле- 
нш и союзники устрашены. Тогда Напо
леонъ, целесообразно маневрируя, при
соединить бы къ себе гарнизоны северо- 
восточныхъ крепостей и затемъ вышелъ 
бы противъ праваго фланга главной не- 
пр:ятельской' армш, между темъ какъ 
Ожеро атаковалъ бы ее съ леваго фланга 
чрезъ, Бургъ и Везуль.

9 марта Наполеонъ стоялъ передъ Ла- 
номъ; но здесь въ грозной позицш его 
ждалъ не арьергардъ, а вся арм1я Блюхера, 
возросшая благодаря присоединению кор- 
пусовъ Бюлова и Винцингероде до 80.000 
человекъ. Притомъ, ббльшая часть этихъ 
войскъ была скучена къ северу и вос
току отъ города, такъ что гора скрывала 
ихъ отъ Наполеона. Онъ упрямо стоялъ 
на своихъ первоначальныхъ догадкахъ и 
произвелъ несколько атакъ, который были 
отбиты. Непр1ятель, введенный въ за- 
блуждеше малочисленностью атакую- 
щихъ французовъ, и опасаясь где-нибудь 
въ другомъ месте подвергнуться напа
дение более значительныхъ силъ, весь 
день держался въ оборонительномъ поло
жены. Ночью прусская колонна 1орка и
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Клейста врасплохъ напали въ бивуаке 
на изолированный корпуеъ Мармона, при
вели его въ страшное замешательство -и 
съ боемъ гнали его до прохода Фест1ё. 
Мармонъ потерялъ 3.000 человеки и всю 
свою артиллерш. На следуюлцй день 
императоръ, у котораго не осталось и
25.000 человеки, повелъ дело съ такой 
решительностью, что смогъ безпрепят- 
ственно отступить къ Суассону.

Переходъ Наполеона въ наступлеше: Арси- 
на-0бе.— Французсшя войска были всюду 
оттеснены. Удино, разбитый у Баръ-сюр- 
Объ вследств1е безобразной диспозицш, 
соединился у Труа съ Макдонапьдомъ и 
Жераромъ; отсюда они отступили къ Но- 
жану, затемъ къ Провену. Ожеро отсту
пали къ Люну, Мэзонъ къ Лиллю, Сультъ 
оставили безъ защиты Бордо, который 
горсть заговорщиковъ-роялистовъ вскоре 
выдастъ англичанами. Надо было быть 
Наполеономъ, чтобы при такихъ усло- 
в5яхъ не почувствовать себя безвозвратно 
погибшими.

11 марта после полудня императоръ 
вступили въ Суассонъ;, 12-го они попол
нили свою армт подкреплешями, при
бывшими изъ Парижа; 13-го они дви
нулся къ Реймсу, где истребили русско- 
пруссскш корпуеъ Сенъ-При.

Взят1е Реймса имело большое страте
гическое значеше, таки какъ, овладевъ 
этими городомъ, Наполеонъ заняли по- 
зицш на коммуникацюнной лиши обеихъ 
непр1ятельскихъ армш; но еще более ва- 
женъ были его моральный эффектъ. Оно 
смутило и ужаснуло союзниковъ.Блюхеръ, 
решившшея, наконецъ, пуститься въ по
гоню за Наполеономъ и форсировать пе
реходъ черезъ Энь, отозвали назади свои 
войска, уже выступивипя въ путь, и со
средоточили ихъ поди Ланомъ. Щвар- 
ценбергъ прюстановилъ свое наступлеше 
противъ Макдональда. Итаки, арм!я На
полеона, которую считали уже не суще
ствующей, съ быстротою молнш сокру
шила корпуеъ Сенъ-При и грозила рус

ско-австрийскому флангу. Что же эго? 
или Франщя непрерывно рождаетъ но
вые батальоны? или эти гренадеры и дра
гуны чудомъ воскресли съ полей битвъ?

Теперь первоначальный планъ Напо
леона— двинуться къ северо-восточными 
крепостями— снова оказывался осуще
ствимыми, поди услов1емъ внесешя въ 
него, некоторыхъ поправокъ. Главная 
русско-австршская арм1я находилась таки 
близко къ Парижу, что представлялось 
опасными оставить Макдональда глазъ 
на глазъ съ этими полчищами до техъ 
пори, пока Наполеонъ успеетъ присо
единить съ себе гарнизоны техъ укре- 
пленш. Но нельзя ли врасплохъ засти
гнуть Шварценберга среди его передви- 
женШ, разбить порознь одинъ или два 
его корпуса и, пользуясь отступлешемъ 
русско-австршской армш, броситься въ 
Лотаринпю? Уже утромъ 14 марта, т.-е. 
меньше, чемъ восемь часовъ по своемъ 
вступленш въ Реймсъ, Наполеонъ ре
шили идти противъ Шварценберга; но 
еще до 17-го они колебался въ выборе 
места нападешя. Идти ли къ Провену 
или къ Мо, соединиться тамъ съ корпу- 
сомъ Макдональда и атаковать врага въ 
лобъ, или же идти чрезъ Феръ-Шампе- 
нуазъ и Арси-на-Обе къ Мери или Труа, 
чтобы напасть на русско - австршскую 
армт съ фланга или тыла? Первый планъ 
представлялся ему „наиболее надеж
ными", но они выбрали второй, какъ 
„более смелый".

Но главная непрштельская арм1я не 
дерзнула ждать его. 19-го, когда фран
цузская колонна тронулась изъ Феръ- 
Шампенуаза къ Булажу, русско-австрш
ская арм]я начала попятное движете къ 
Труа и Баръ-сюр-Объ. Такими образомъ, 
первая часть грандюзной операцш, заду
манной Наполеономъ, не совсемъ уда
лась, потому что непр1ятель отступили 
еще быстрее, чемъ они атаковали его. 
Зато, въ основной своей части планъ его 
не были испорченъ. Если движете къ
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Обу, представлявшее собою лишь подго
товительный маневръ, оказалось недоста
точно тайнымъ и быстрымъ, чтобы сде
лать возможной фланговую или тыловую 
атаку, то посредствомъ этого движешя 
Наполеонъ', по крайней мере, освободилъ 
Парижъ, соединился съ Макдональдомъ, 
удалилъ Шварценберга и навелъ страхъ 
на Блюхера. Все позволяло думать, что 
теперь онъ можетъ свободно располагать 
теми восемью днями, которые были ему 
нужны, чтобы дойти до своихъ сЬверо- 
восточныхъ крепостей и оттуда свернуть 
въ тылъ главной непр1ятельской армш. 
Хорошимъ предзнаменовашемъ являлась 
даже тревога, поднятая Шварценбергомъ,_ 
несмотря на то, что она спасла русско- 
австршскую apMiro отъ частичнаго пора- 
жешя. Если приближение горсти людей, 
маневрирующихъ на его флангЬ, привело 
непр1ятельскаго главнокомандующаго въ 
такое волнеше, то каковъ будетъ его 
испугь, когда Наполеонъ, усиливъ себя 
гарнизонами крепостей и присоединивъ 
къ себе корпуса Макдональда и Удино, 
Мармона и Мортье, атакуетъ его сзади съ
90.000 человЪкъ и съ помощью возстав- 
шихъ Лотаринпи, Аргонна и Бургундш?

Наполеонъ р’Ьшилъ не мешать отсту- 
п ле н т  непр1ятеля и двинуться прямо къ 
своимъ кр-Ьпостямъ на Витри, идя до 
Арси обоими берегами Оба. 20 марта, 
около полудня, Наполеонъ съ кавалер1ей 
Себаст1ани и двумя небольшими диви- 
з1ями Нея прибылъ въ Арси (по левому 
берегу)— и здесь внезапно атакозалъ его 
авангардъ богемской армш.

Шварценбергу надоело скрываться, и 
онъ самовольно и вопреки всякому ожи- 
данш р%шилъ прервать свое отступлеше 
и дать сражеше. Опрокинутые и зато
пленные потокомъ непр1ятельской кон
ницы, слабые эскадроны СебасЛани были 
охвачены паникой и въ безпорядке по
скакали къ Арсискому мосту. Импера- 
торъ, со шпагою въ руке, стрелою про
мчался среди нихъ, опередилъ ихъ у са-

маго моста и здесь, обернувшись къ нимъ 
лицомъ, крикнулъ громовымъ голосомъ: 
„Кто изъ васъ перейдетъ мостъ раньше 
меня?" Беглецы -остановились, и Напо
леонъ снова повелъ ихъ въ атаку на 
неприятеля. Вскоре 'зат-Ьмъ показалась 
на правомъ берегу Оба старая гвард1я. 
Ветераны Фр1ана и новобранцы Нея до 
ночи выдерживали, не уступая ни пяди, 
все атаки вражескихъ полчищъ. •

На сл-Ьдующш день, съ прибыл емъ 
части небольшой императорской армш, 
силы Наполеона достигли 28.000 ружей 
и сабель, но онъ занималъ угрожаемую 
позицш, съ р-Ькою въ тылу, и им'кпъ 
передъ собою стотысячное непр1ятельское 
войско. Однако Шварценбергъ колебался 
напасть на него и решился на атаку 
лишь после полудня, когда увид’Ьлъ, что 
французы начинаютъ спокойно отступать. 
На войне больше, ч-Ьмъ где-нибудь, по
теря времени— вещь непоправимая. Тщет
но русско-австршская apMin быстро дви
нулась на врага: когда она стала подхо
дить къ Обу, больше двухъ третей фран- 
цузскаго войка достигло' уже праваго бе
рега Оба. Отступлеше безстрашно при
крывали 6.000 испанскихъ ветерановъ 
генерала Леваля, укрЪпивцлеся въ го
роде. Они покинули свой постъ лишь съ 
наступлешемъ ночи и, отступая, взор
вали главный Арсисюй мостъ.

20 марта Шварценбергъ не сум'Ьлъ со
крушить французскую армш, 21-го онъ, 
не двигаясь съ места, далъ ей перейти 
р-Ьку на разстоянш выстрела своихъ без- 
молвныхъ пушекъ. Благодаря своей не
распорядительности и нерешимости онъ 
дважды въ продолжеше тридцати часовъ 
упустилъ случай одержать решительную 
победу. Имея дело съ такимъ против- 
никомъ, какъ бы велики ни были егс 
силы, могъ ли Наполеонъ хоть на ми
нуту отчаяться въ успехе?

Д виж ете союзниковъ къ Парижу: дву
кратный бой у Феръ-Шампенуаза.— Два дня. 
следовавьше за сражешемъ у Арси-на-
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Обе, союзники оставались въ неизвест
ности относительно направлешя, по ко
торому двинулся Наполеонъ. Лишь 23 
февраля после полудня они узнали, что 
онъ перешелъ Марну И идетъ къ Сенъ- 
Дизье и Жуанвиллю съ целью напасть 
сзади на ихъ главную армш. ПолучИвъ 
это извест1е, Шварценбергъ созвалъ воен
ный советь,- Предложение, которое пер- 
вымъ было высказано здесь, доказЫваетъ, 
что мнопе изъ генераловъ союзной-армш 
■растерялись совершенно. Сущность ихъ 
мнешя заключалась въ следующемъ: „На
полеонъ стоить уже на нашей операцюн- 
ной лиши; онъ опередилъ насъ двумя 
днями- и угрожаете Шомону. Следова
тельно, мы должны обезопасить наши со- 
общешя съ Швейцар1ей посредствомъ па- 
раллельнаго форсированнаго марша на 
Вандёвръ, Баръ-на-Сене и Шатильонъ. 
Отсюда мы двинемся либо къ Лангру, 
либо къ .'Дижону-и Везулю". Эта опера
ция представляла собою ничто иное, какъ 
этступлеше, притомъ— отступлеше край
не пагубное съ моральной и чрезвычайно 
-опасное съ военной точки зрешя. По еди- 
нодушному суждение немецкихъ,' англш- 
-скихъ и русскихъ историковъ, оно по
влекло бы за собою ..самый тяжшя по- 
следств5я. Отступи союзная apMin до 
Рейна и даже, какъ говорилъ Дибичъ, 
за него,— потеряны были бы плоды де
сяти сраженш, двухмесячной кампанш, 
богемскую армш охватила бы деморали
зация, силезской apM iefi, которая одна 
осталась бы на французской территорш, 
овладелъ бы паничесшй страхъ, обозы и 
магазины были бы разграблены, артил- 
лершсше парки достались бы врагу, вой
ска были бы преследуемы и разъединяемы 
Наполеоновскими солдатами и тревожимы 
вооруженными крестьянами, пришли бы 
въ полное разстройство и подверглись бы 
всемъ ужасамъ паническаго бегства.

Однако великую опасность этого отсту- 
ллешя, кидающуюся въ глаза намъ на 
разстояши века, заметило и большин

ство членовъ совета. На обсуждеше былъ 
поставленъ другой планъ кампаши, под
сказанный приближешемъ силезской ар
мш чрезъ Шалонъ. Речь шла о томъ, 
чтобы совсемъ отказаться отъ коммуни- 
кацюнныхъ линш въ Швейцарш и от
крыть себе новыя— въ Голландто, чрезъ 
Шалонъ, Реймсъ и Монсъ. Для этого 
нужна-было только соединиться съ ар- 
м:ей Блюхера, после чего обе армш друж
но двинулись бы противъ Наполеона и 
дали бы ему сражеше между Витри и 
Мецомъ. После краткихъ пренш советь 
принялъ этотъ .планъ, который, хотя и 
былъ для союзниковъ много выгоднее 
перваго,— какъ нельзя лучше соответ- 
ствовалъ и замысламъ, и предсказа- 
шямъ Наполеона. Его ловкш маневръ 
удался—-союзники пошли на удочку: они 
последуютъ за никъ подъ выстрелы кре- 
постныхъ орудш. И теперь, какъ въ пре- 
дыдунця кампанш, увенчанный великими 
победами, войну направляла Наполеонъ, 
заставляя противниковъ исполнять его 
волю и, такъ сказать, диктуя непр!ятель- 
скимъ арм1ямъ ихъ собственныя дви- 
жешя.

Къ несчастш, случайное происшеств!е 
открыло глаза союзникамъ. Казаки, пой- 
мавъ гонца изъ Парижа, нашли у него 
пакетъ съ депешами, адресованными На
полеону. Это были конфиденщальныя со- 
общешя выешихъ сановниковъ имперш, 
крайне удрученныя и изображавшая по- 
ложеше делъ въ самомъ мрачномъ свете. 
Здесь говорилось объ истощенш казна
чейства, арсеналовъ и магазиновъ, о ра- 
зорен1и народа, о сильномъ броженш и 
возрастающемъ недовольстве парижокаго 
населения. Въ одномъ изъ этихълтисемъ, 
подписанномъ, какъ говорить, герцогомъ 
Ровиго, сообщалось, что въ Париже есть 
группа вл!ятельныхъ лицъ, обнаруживаю
щая открытую вражду къ императору и 
могущая стать чрезвычайно опасной въ 
томъ случае, если бы неприятель прибли
зился къ столице. Таюя же сзедпшя уже
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раньше получилъ императоръ Александръ 
отъ роялистскихъ эмиссаровъ, вродФ ба
рона Витролля; но онъ не далъ имъ вЪ- 
ры. Теперь, когда они подтверждались 
болФе достоверными свидетельствами, съ 
ними можно было считаться. Царь целую 
ночь обдумывалъ новый планъ, состояв
ши въ томъ, чтобы решительно идти на 
Парижъ, игнорируя армш Наполеона; на 
утро, 24 марта, твердо решившись, онъ 
убедилъ Шварценберга принять этотъ 
планъ. Было решено, чтобы главная со
юзная арм1я и арм!я Блюхера завтра же 
начали параллельное движеше ‘ къ Па
рижу, между темъ какъ генералъ Вин- 
цингероде съ конницей въ 10.000 чел., 
орудиями и отрядомъ пехоты последуетъ 
за Наполеономъ въ направлении къ Сенъ- 
Дизье, всеми возможными способами вну
шая ему мысль, что его преследуетъ вся 
союзная арм1я.

Утромъ 25 марта русско-австршскш 
авангардъ встретилъ близъ Феръ-Шам- 
пенуаза небольш1е отряды Мармона и 
Мортье, которые, согласно приказант 
Наполеона, шли съ Эня къ Марне на со- 
единеше съ императорской арм1ей. Ата
кованные вражескими полчищами, эти
16.000 человекъ пришли въ полное раз- 
стройство. Обоимъ маршаламъ удалось 
собрать ихъ позади Феръ-Шампенуаза. 
Мармонъ не имФлъ никакихъ свФдФнш о 
положенш Наполеона. По соглашешю съ 
Мортье онъ благоразумно рФшилъ отсту
пить къ Парижу.

Въ этотъ самый день, пока авангардъ 
Шварценберга отбрасывали Мармона, 
происходило и другое сражеше, къ се
веру отъ Феръ-Шампенуаза, между аван- 
гардомъ Блюхера и дивиз1ями Панто и 
Амея, силившимися соединиться съ импе
раторской арм1ей. Эти две дивизш, со- 
стоявш2я изъ 3.300 нацюнальныхъ гвар- 
дейцевъ, 800 рекрутовъ и 200 солдатъ 
54-го линейнаго полка, въ общемъ 4.300 
ружей, построившись въ шесть карре, 
сначала отразили атаки непр!ятельской

конницы. Но такъ какъ къ атакующими 
безпрерывно подходили на подкрФплеше 
новые батальоны, то французы начали 
поди градомъ картечи отступать къ Феръ- 
Шампенуазу въ огненномъ кругу непр1я- 
тельской конницы. Теперь приходилось 
уже не только отражать ея атаки, но и 
пробиваться сквозь ея полчища. Такъ 
шли нацюнальные гвардейцы пять часовъ 
поди градомъ ядеръ, каждые четверть 
часа атакуемые конницей. Подойдя ближе 
къ Феръ - Шампенуазу, они очутились 
лицомъ къ лицу съ русской и прусской 
конной гвард1ей. Отступить къ Феръ- 
Шампенуазу оказывалось невозможными. 
Панто решили энергическими усил1емъ 
высвободить свой правый фланги и до
браться до Сенъ-Гондскихъ болотъ.

Къ этому времени французы потеряли 
уже больше трети своихъ силъ и соста
вляли только четыре карре, такъ какъ 
три изъ шести Kaj>pe настолько порФдФли, 
что должны были слиться въ одно. И 
вотъ они стоически двинулись въ новомъ 
направленш. Еще разъ пришлось проби
ваться чрезъ массу русскихъ и пруссаковъ. 
Шесть километровъ прошли они въ этомъ 
вихрФ коней. Враги лишь на минуты 
прерывали свои атаки, чтобы давать воз
можность батареями осыпать картечью 
безстрашные батальоны. ПослФ. каждаго 
залпа пФхотинцы смыкали ряды и при
нимали русскую конницу на свои штыки, 
искривленные безчисленными ударами, и, 
отразивъ атаку, снова некоторое время 
двигались впереди. Только одно карре, 
разстроенное орудшнымъ огнемъ, было 
опрокинуто; солдаты продолжали защи 
щаться и были почти вс% перебиты. 
Остальные три карре уже подходили къ 
болотами, когда генералъ Депрерадовичъ 
съ одними кирасирскими полкомъ и 
частью резервныхъ батарей, легко обо- 
гнавъ ихъ близъ Баннъ, вдругъ пре
градили имъ путь огнемъ изъ 48 ору- 
Д1Й. Залпы открыли просветы въ этой 
живой ст4>нФ, и конница ворвалась въ
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эти бреши й принялась рубить разъ- 
единенныхъ солдатъ, которые защища
лись одинъ на одинъ, стараясь пробиться 
къ находившимся по близости болотамъ.

Изъ этихъ 4.300 человеки, которые 
прошли семь миль, отбиваясь сначала 
противъ 5.000, потомъ 10.000, потомъ
20.000 всадниковъ, поддерживаемыхъ 
сильной артиллер1ей, 500 удалось до
браться до болотъ, 1.500— въ большин
ства раненыхъ— сдались поел!, отчаян- 
наго сопротивлешя, и больше 2.000 легли 
на поле битвы. HcTopin войнъ эпохи ре- 
волюцш и имперш не представляетъ ни 
одного столь необычайнаго эпизода, ни 
одной столь героической страницы. Въ 
эту удивительную французскую кампанш 
безстраипе солдатъ сравнялось съ гешаль- 
ностью ихъ вождя.

III.— Отречеше.

Регентство и оборона Парижа.— Со вре
мени отъезда Наполеона въ действую
щую армш бразды правлешя номинально 
находились въ рукахъ императрицы, обле
ченной правами регентства въ силу-ре
скрипта 23 января, фактически— въ ру
кахъ короля Жозефа, объявленнаго на- 
местникомъ императора,— далее, въ ру
кахъ великаго канцлера,. даннаго въ со
ветники Марш - Луизе, и министровъ 
внутреннихъ делъ, военнаго и полицш. 
Однако, какъ ни былъ императоръ погло- 
щенъ неотложными заботами по управле- 
нш apMieft,— редкш день онъ не писалъ 
Жозефу, Кларку, Монталивэ, Ровиго по 
всевозможнымъ военнымъ, администра- 
тивнымъ и политическимъ вопросамъ. Но 
находясь вдали отъ Парижа и недостаточ
но осведомленный донесешями, иногда че- 
резчуръ оптимистическими, а чаще черезъ 
меру тревожными, онъ могъ давать толь
ко- обиця указашя и советы, а не точныя 
и формальный приказашя. Результатомъ 
было то, что его почти не слушали, и его 
распоряжешя, исключая техъ, которыя

касались посылки въ императорскую ар
мш подкрепленш и военныхъ запасовъ, 
исполнялись плохо. Объ его инструкщяхъ 
спорили, ихъ обходили или клали въ дол- 
rift ящикъ. Въ годы славы слепо пола
гались на генш и счаепе императора, и 
безъ разеужденш исполняли его приказы. 
Неудачи умалили это довер1е: слуги не 
слушались его и, отвыкнувъ мыслить и 
действовать самостоятельно, не знали,, 
что делать.

Вотъ почему 28 марта, когда непр!я- 
тель очутился въ двухъ переходахъ отъ 
Парижа, постройка ретраншементовъ еще 
не была начата, две трети нацюнальной 
гвардш не были ни вооружены, ни даже 
сформированы, гарнизонъ состоялъ всего 
изъ 13.000 запасныхъ, въ артиллерш не 
хватало лошадей, населеше было терро
ризовано неумными статьями офищаль- 
ныхъ газетъ, которыя, подъ предло- 
гомъ возбуждешя патрютизма, усиливали 
страхъ, наконецъ заговорщики, немного
численные, но смышленные, стояли наго
тове, ожидая только подходящей ми
нуты.

Въ совете регентства Жозефъ прочи
тали письмо императора отъ 16 марта, 
гласившее, что, если Парижу будетъ угро
жать серьезная опасность, регентша, ко
роль римскш, высипе сановники, мини
стры, выспле чины сената и двора долж
ны удалиться къ Луаре. Эти распоряже- 
н1я скрывали въ себе большой рискъ,. 
который Жозефъ еще усугубили, испол- 
нивъ ихъ лишь наполовину. Онъ решили,, 
что императрица и король римскш на 
следующш день утромъ, 29 марта, одни 
уедутъ съ Камбасересомъ, остальныя же 
лица, указанный въ письме императора, 
останутся въ Париже, пока каждый изъ 
нихъ отдельно получить отъ Жозефа 
приказаше выехать. Между теми не труд
но было предвидеть, что среди неуря
дицы и тревоги штурмовъ разсылка этихъ- 
приказовъ будетъ сильно тормозиться и 
что, во всякомъ случае, каждому легко-
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•будетъ уклониться отъ исгтолнешя такого 
приказа. Такимъ образомъ, отсрочивъ 
выезди главныхъ сановниковъ и высшихъ 
чиновъ сената, особенно же Талейрана, 
Жозефъ открылъ полный просторъ вся
ческими интригами.

Сражение и капитулящя Парижа.— У тромп 
30 марта союзная арм1я ви 110.000 чел. 
двумя главными колоннами подступила 
ки Парижу чрези Бонди и Буржэ. Не- 
•болыше корпусы Мармона и Мортье, при- 
бывппе наканун-fe вечеромъ, увеличили 
оборонительный силы города до 42.000 
чел., включая и нацюнальную гвардпо, и 
кашшировъ-инвалидовъ, и ученикови По
литехнической и Альфортской школи. Жо
зефъ счелъ нужными оставите за собою 
командование, хотя и предоставили двумъ 
маршалами полную свободу въ отношенш 
выбора позиц1Й. Мармонъ развернули свой 
отряди поперекъ возвышенности Ромен- 
вилля, Мортье расположили: свой на хол- 
махъ Шомона, у Ла-Вильетта и Ла-Ша- 
пелня. Конница Бельяра и Орнано при
крывала: левый фланги до Сены. Мон- 
мартрсше холмы, где находился король 
Жозефъ, занимала-нацгональная гвард1я. 
На юге Мармонъ, еще только одинъ под- 
вергшшся серьезной атаке, си видимыми 
усп-Ьхомъ держался на своихъ позищяхъ. 
Пожожеше дели было удовлетворительно, 
какъ вдругъ Жозефъ, напуганный рез
кими ультиматумомъ царя, прислали обо
ими маршалами „полномоч1е“ вступить 
въ переговоры си русскими императоромъ 
и отойти къ Луаре. Сами они тотчасъ 
выехали по направленно къ Рамбулье 
чрези Рульскую заставу и Булонскш леей.

Мармонъ считали себя въ силахъ про
длить сопротивлеше до ночи; они поло
жили записку Жозефа въ карманъ и про
должали отбиваться си величайшей энер- 
пей. Лишь въ четыре часа, будучи вы- 
нужденъ далеко отступить си фронта и 
будучи обойденъ си обоихъ боковъ, они, 
скрипя сердце, решился послать парла
ментеров^ ТЬмъ временемъ Мортье, тес

нимый' си позицш на позицш, сосредо
точили свои войка передъ заставой Сени- 
Дени, а Монсэ си нащональной гвард1ей 
и канонирами - инвалидами мужественно 
отстаивали заставу Клиши. Но скоро 
огонь прекратился въ силу молчаливаго 
перемир1я. Регулярный войка начали очи
щать Парижъ, уходя по дороге на Фон- 
тенебло, Капитулящя, услошя .которой 
были выработаны къ 6 часами вечера, 
была подписана ночью §ъ 2 часа,

Парижскш бой, имевшей татя громад- 
ныя последствия, си военной точки зре- 
шя представляетъ собою незначительный 
эпизодИ. Это была лишь се pi я. стычекъ 
безъ одного общаго плана со стороны напа- 
дающихъ и безъ систематическаго един
ства со -стороны обороняющихся. Однако 
не следуетъ забывать, что по числу дей- 
ствующихъ силъ и по потерями си обе- 
ихъ сторонъ- (девять. тысячи убитыми и 
ранеными у союзников^ девять тысячи 
у французовъ) парижское сражете было 
крупнейшими и наиболее кровопролит
ными во всю эту кампанш. Къ несча- 
стда, Наполеонъ не командовали здесь.

Возвращеше императора въ Парижъ. —  
Наполеонъ, маневрируя за Марноюгисхре- 
билъ у Сенъ-Дизье корпусъ Винцинге- 
роде, но лишь 27 марта узнали о дви- 
женш союзниковъ къ Парижу.

Си начала кампанш въ его уме, че
редуясь, брали верхи два противополож- 
ныхъ плана: защищать Парижъ, . или 
оставить его на произволъ судьбы. Они 
говорили: „Если непр1ятель дойдетъ до 
Парижа, —  конецъ империи"; въ другой 
рази они писали: „Никогда Парижъ не 
будетъ занятъ, пока я живи". Но вместе 
си теми они неоднократно делали точ
ный распоряжешя насчетъ выезда импе
ратрицы и правительства, и когда, 21 
марта, возобновили свое движете къ 
Марне, —  они знали, что это движете 
равно можетъ и выручить Парижъ, и от
дать его въ руки врага. И решаясь по
жертвовать своей столицей, они делали
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это въ надеждк, что въ концк концовъ 
ему все же не придется принести эту 
опасную жертву.' Но роковой часъ про- 
билъ неожиданно быстро. Тогда Наполе- 
ономъ снова овладело сомнкше: идтитти 
форсированными маршами назадъ къ Па
рижу?; поспкетъ ли онъ еще вовремя? не 
овладкютъ ли къ .тому времени Пари- 
жемъ еоюзники, опередивгше его на три 
дня? или лучше оставить попечешех) Па- 
рижк, какъ русски! царь пренебрегъ Мо
сквой, и продолжать начатое движете? 
Союзники очистили- всю; территорш бтъ 
1онны до Марны и отъ Сены до Мерты. 
Онъ могъ теперь двк недкли свободно 
маневрировать, истребить отступаюлця 
колонны, захватить обозъ и магазины, 
вернуть занятые врагомъ города, присое
динить къ себк кркпостные гарнизоны, 
провозгласить всеобщее ополчеше. Въ 
Лотаринпи, Шампани, Эльзаск и Бур- 
гу-ндш 30.000 крестьянъ, вооруженныхъ 
охотничьими ружьями, вилами и косами, 
взывали о мести и готовы были начать 
ту „императорскую Вандею", вкрн-fee ска
зать —  нацюнальную, возможность-кото
рой наводила смертельный ужасъ на не- 
пр1ятеля.

Все заставляетъ думать, что, будь рк- 
шеше Наполеона вполнк свободно отъ 
постороннихъ вл1янш, онъ остался бы 
на Марнк. Но онъ уступилъ тревогк, 
унышю и недовольству, царившимъ въ 
его штабк. Если солдаты и громадное 
большинство офицеровъ были и теперь 
еще готовы на всяюя жертвы, то мар- 
шаламъ и генераламъ, за немногими 
исключениями, надоело сражаться. Они 
понимали, что маневрировать въ Лота
ринпи значило надолго затянуть войну.

Утромъ 28 марта войска двинулись къ 
Парижу. До Вильнева-наТоннк импера- 
торъ кхалъ при войскк по-военному, но 
здксь, снкдаемый нетерпкшемъ, онъ бро- 
силъ свой ничтожный отрядъ и ускакалъ 
на почтовыхъ лошадяхъ съ Коленкуромъ, 
Друо, Лефевромъ, Флаго и Гурго.

Ночью тгъ .30 на 31 марта, сдклавъ 
нисколько щаговъ по дорогк, пока ме
няли лошадей на станщи Куръ-де-Франсъ, 
онъ встрктилъ кавалершскш отрядъ: на- 
чальникъ послкдняго, Белъяръ, спкшилъ 
приготовить квартиры для армш, очи
щавшей Парижъ въ силу капитулянт. 
Онъ разскааалъ Наполеону о событгяхъ 
этого дня. Въ первую минуту, обезумквъ 
отъ бешенства, императоръ ркшилъ во 
что бы то.ни стало-"кхать въ Парижъ, 
созвать туда войска, вооружить народы 
и разорвать договоръ о сдачк; аазаггкмъ 
онъ понялъ, что это— лишь героическая 
мечта. Онъ укхалъ въ Фон-тенебло, пре
дварительно пославъ въ Парижъ-герцога 
Виченцскаго съ полномоч1емъ „вырабо
тать и заключить миръ“.

Вступлеше союзниковъ въ Парижъ; учреж- 
деше вреиеннаго правительства.— 31 мар
та, около девяти часовъ утра, въ Пари- 
жк началъ распространяться слухъ, что 
заключена капитулящя и что русскш 
императоръ, очень хорошо прннявъ муни- 
ципалитетъ, обкщалъ ему для населешя 
полную неприкосновенность личности и 
имущества; царь заявилъ де, что беретъ 
Парижъ подъ свое покровительство. 
Сквозь страстный преувеличешя совре- 
менныхъ мемуаровъ легко разглядкть 
истинныя чувства большинства пари- 
жанъ. То не было ни непристойное ли- 
коваше, какое обуяло роялистовъ, ни 
глухой гнквъ, терзавш1й сердце немно- 
гихъ патрютовъ: то было глубокое успо- 
коен1е, умственное и нервное. Послкдше. 
два мксяца грабежи, насшпя надъ жен
щинами, убшства, поджоги, всевозмож
ный преступлешя и ужасы распростра
няли небывалую тревогу. И вдругь, въ 
одно мгновеше это долгое томлеше уле
глось. Правда, вмкстк съ ткмъ разскя- 
лась и шаткая надежда на побкду; но 
возстановлеше безопасности далеко пере- 
вкшивало горечь обманутыхъ надеждъ и 
униженш. Да тутъ и не разсуждали: 
впору было свободно вздохнуть.
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А сторонники Бурбоновъ, разумеется, 
приготовили победоносному врагу TpiyM- 
■фальный въездъ. Имъ дали знать, что 
необходимо организовать роялистское дви
жете, чтобы закрепить решете союз- 
ныхъ государей. И вотъ, съ утра наибо
лее предпршмчивые изъ нихъ, украсив-, 
шись королевскими цветами, бегали по 
-бульварамъ, крича: „да здравствуетъ ко
роль!" и предлагая всемъ прохожимъ 
■белыя кокарды и повязки. Отъ площади 
Согласия до улицы Ришелье манифестан
ты приманили не многихъ, а дальше ихъ 
встречали ропотомъ, угрозами и побоя
ми. Темъ временемъ союзники вступили 
въ Парижъ. Оказалось, что они приго
товили роялистамъ великолепный сюр- 
призъ: на всехъ солдатахъ были белыя 
ручныя повязки. Дело въ томъ, что 
утромъ въ день сражешя при Ла-Ротьере 
англшскш офицеръ, какъ говорили, 
былъ раненъ казакомъ; и вотъ, во избе- 
ж ате путаницы, могущей произойти 
отъ великаго количества разнообразныхъ 
•формъ обмундироватя, приказано было 
всемъ офицерамъ и солдатамъ союзныхъ 
войскъ надеть белыя повязки. Такимъ 
образомъ, къ пяти или шести стамъ бф- 
лымъ кокардамъ роялистовъ вдругъ при
бавилось 100.000 белыхъ повязокъ.

Этотъ случайный фактъ произвелъ свое 
действ1е. Когда толпа, привлеченная лю- 
бопытствомъ на бульвары, увидела пер
вые ряды солдатъ съ белыми повязками 
на рукавахъ, ропотъ противъ белыхъ 
кокардъ, столь сильный утромъ, сразу 
Ослабелъ. Мнопе, кто раньше отвергъ 
роялистсюя эмблемы, теперь сами наце
пили ихъ на себя, одни —  думая тФмъ 
обезпечить себя противъ насилш со сто
роны казаковъ, друпе —  въ знакъ мира. 
Одинъ русскш историкъ замечаетъ, что 
белая повязка на войскахъ, хотя и была 
лишена всякаго политическаго значетя, 
темъ не менее оказала услугу партш 
Бурбоновъ, породивъ двойное недоразу- 
мен1е: при виде этой эмблемы парижане

уверовали, что Европа подняла оруж1е 
въ защиту Бурбоновъ, и съ другой сто
роны, украсивъ себя белыми кокардами 
и повязками изъ страха или во свиде
тельство мира, вопреки своимъ убежде- 
шямъ, они внушили союзникамъ мысль, 
что роялистовъ много. Такъ обе сторо
ны были взаимно одурачены.

После смотра на Елисейскихъ поляхъ, 
во время котораго несколько аристокра- 
товъ, въ томъ числе маркизъ Мобрейль, 
привязавшш къ хвосту своей лошади 
крестъ Почетнаго лепона, сбрасывали съ 
колонны Великой армш статую Наполе
она,— государи и дипломаты собрались у 
Талейрана. Прусскш король и князь 
Шварценбергъ сели, имея съ правой 
стороны Дальберга, Нессельроде, Поццо 
ди Борго и Лихтенштейна, съ левой —  
принца Беневентскаго. Царь ходилъ взадъ 
и впередъ. Остановившись, онъ сказалъ, 
что на выборъ представляются три воз
можности: заключить миръ съ Наполе- 
ономъ, принявъ противъ него всячесюя 
меры предосторожности, или назначить 
регентшей императрицу Марш-Луизу, или 
призвать Бурбоновъ. Талейранъ безъ 
труда убедилъ присутствующихъ, уже 
заранее къ тому подготовленныхъ, что 
миръ съ Наполеономъ не дастъ ника* 
кихъ гарантш. „Не менее опасно для 
спокойств1я Европы,— сказалъ онъ,—  бу- 
детъ и регентство, такъ какъ подъ име* 
немъ Марш-Луизы царствовать будетъ 
императоръ". Онъ кончилъ темъ, что 
все будетъ палл^ативомъ, исключая воз- 
становлетя Бурбоновъ, которые „олице- 
творяютъ собою принципъ". Это удачное 
слово не могло не произвести впечатле- 
т я  на царя, который самъ олицетворялъ 
собою принципъ. Однако Александръ воз- 
разилъ, что онъ не желаетъ насиловать 
Франщю, которая, какъ ему кажется, не 
расположена къ Бурбонамъ. Онъ напо- 
мнилъ, что, исключая несколькихъ ста- 
рыхъ эмигрантовъ, онъ всюду въ про- 
винщяхъ замечалъ вражду противъ ка
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кой бы то ни было реставрацш. Рево- 
лющя въ Бордо, бЪлыя кокарды на Ита- 
льянскомъ бульваре, прошетя, поданныя 
ему прекрасными парижанками на пло
щади Соглашя,— все было вытеснено изъ 
его ума воспоминашемъ о нацюнальныхъ 
гвардейцахъ, падавшихъ при Феръ-Шам- 
пенуазе подъ картечью съ кличемъ: „Да 
здравствуетъ императоръ! “ Эта героиче
ская сцена произвела на него глубокое 
впечатл'Ьше. Онъ разсказалъ ее присут- 
ствующимъ. Тутъ Талейранъ выдвинулъ 
подкр-Ьплете. - Въ залу вошли Прадтъ и 
баронъ Луи; на вопросъ царя они заяви
ли, что Франщя проникнута роялизмомъ, 
но неопределенность положешя доныне 
мешала народу изъявить свою волю. 
Александръ далъ убедить себя.

Итакъ, решено было произвести госу
дарственный переворотъ. Оставалось толь
ко изыскать способъ его осуществлешя. 
Но Талейранъ уже позаботился объ этомъ. 
Онъ доложилъ государямъ, • что сенатъ, 
где онъ пользуется значительнымъ вл1я- 
шем'ъ, готовъ объявить Наполеона низ- 
ложеннымъ, подъ услов!емъ, чтобы се- 
наторамъ было дано ручательство, что 
императоръ никогда не вернется на пре- 
столъ. Талейранъ зналъ меру храбрости 
сенаторовъ; онъ зналъ, что ■ безъ пись
менной гарантш они не решатся на этотъ 
опасный шагъ. —  „Разъ дело 'стоить 
гакъ,— сказалъ Александръ,— я заявляю, 
что более не стану вести переговоровъ 
съ Наполеономъ".

Тотчасъ же была составлена деклара
щя, гласившая, что союзные государи 
отказываются вести переговоры съ На
полеономъ или кемъ-либо изъ членовъ 
его семьи, и приглашавшая сенатъ на
метить временное правительство, кото
рое могло бы выработать новую консти- 
туцт. Эта декларащя, бывшая всецело 
создашемъ Талейрана, не только снима
ла съ сената всякш страхъ, но и дикто
вала ему его дальнейшее поведете. Это 
было ручательство и вместе приказъ.

Завереше, что услов1я мира будутъ мяг
ки, если Франщя изберетъ себе '„разум
ное правительство" (эвфемизмъ вместо 
„Бурбоны"), приглашало гражданъ даже 
наиболее враждебныхъ этому „разумному 
правительству" принять его изъ патрю- 
тическаго самоотречетя, какъ выкупъ 
за Франщю. Чтобы пощадить самолюб!е 
французовъ, декларащя лгала, будто „го
судари считаютъ своимъ долгомъ испол
нить волю нацш"; чтобы успокоить ли- 
бераловъ относительно возможности мести 
со стороны стараго порядка, она обеща
ла: -„Государи гарантируютъ конституцш, 
какую выработаетъ себе французский на- 
родъ“ .

Вёчеромъ 31 марта Талейранъ частью 
пригласилъ къ себе, частью опросилъ 
чрезъ доверенное лицо наиболее вл1Я- 
тельныхъ членовъ сената. Прежде чемъ 
созвать сенатъ на завтра въ качестве 
его вице-президента и vice-grand electeur, 
онъ хотЬлъ убедиться въ его полной по
корности. Необходимо было устроить такъ, 
чтобы въ заседанш не обнаружилось ни 
колебанш, ни разногласш, чтобы реше
т е  состоялось, такъ сказать, безъ словъ; 
поэтому нужно было все уладить зара
нее. Въ этотъ же вечеръ Талейранъ вы- 
бралъ будущихъ членовъ временнаго пра
вительства, имея въ виду санкщониро- 
вать свой выборъ постановлетемъ сена
та. На следующш день собрался сенатъ. 
Онъ насчитывалъ 140 членовъ, изъ коихъ 
около 90 находились въ Париже. На за- 
седате явились, по незаконному пригла- 
шетю принца Беневентскаго, 64 члена, 
въ томъ числе два маршала имперш, 
Серюрье и герцогъ Вальми. Талейранъ 
произнесъ или, вернее, прочиталъ ко
роткую речь— неподражаемый образчикъ 
безсмыслицы и общихъ месть. Самый 
предметъ обсуждетя едва былъ наме- 
ченъ въ ней; впрочемъ, не нужно было 
ни поясненш, чтобы осведомить, ни крас
норечия, чтобы убедить сенаторовъ:- они 
уже все знали и все решили про себя.
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Сенатъ безъ пренш постановилъ, что 
должно / быть организовано временное 
правительство для заведовашя админи- 
стращей и для выработки проекта кон- 
ституцш. На третш день сенатъ, по на- 
ущенш Талейрана, вотировалъ декретъ 
о низложенш Наполеона. Палата, или, 
вернее, 79 депутатовъ, созванныхъ вре- 
меннымъ правительствомъ,' также объ
явила Наполеона лишеннымъ престола.

Отречеше.— Въ Париже воцарилось вре
менное правительство, въ Блуа функцю- 
нировало регентство, въ трехъ четвер- 
тяхъ Францш народъ признавалъ импе
раторскую власть, а въ Фонтенебло На- 
полеонъ собралъ 60.000 штыковъ съ 
целью уничтожить декреты сената.

Несмотря на свой громадный числен
ный перевесь, союзники не торопились 
идти на льва въ его -берлоге. Царь, став- 
шш вершителемъ судебъ Францш, былъ 
упоенъ тр1умфомъ. Онъ достигъ своей 
цели— онъ вступилъ въ Парижъ во главе 
своей гвардш. Онъ достославно кончилъ 
„отечественную войну". Впредь онъ, если 
и не отказывался решительно, то коле
бался проливать кровь своихъ солдатъ 
въ чисто-политической войне и за дело, 
къ которому онъ до сихъ поръ былъ 
равнодушенъ. Вопреки старашямъ вре- 
меннаго правительства онъ дважды при- 
нялъ Коленкура. Категорически отвер
гая его предложеше вступить въ пере
говоры съ Наполеономъ, онъ однако на- 
мекалъ на возможность учреждешя ре
гентства. Прощаясь съ Коленкуромъ, онъ 
советовалъ ему привезти отреченье На
полеона, и тогда, сказалъ онъ, „можно 
будеть поговорить о регентстве".

Эти слова были не довольно опреде
ленны, чтобы заставить Наполеона под
писать отречеше. Тщетно Коленкуръ умо- 
лялъ его; онъ резко отвергалъ советы 
и просьбы. Онъ твердо решилъ еще разъ 
попытать военное счаст1е. Его горячее 
воззваше по окончанш смотра, произве- 
ценнаго имъ войску 3 апреля во дворе

Cheval— Blanc, наэлектризовало солдатъ, 
которые, пылая местью, поклялись лечь 
костьми подъ развалинами Парижа.

Маршаламъ такое желаше было совер
шенно чуждо. Слухъ о томъ, что импе- 
раторъ отказывается отречься въ поль
зу своего сына, проникъ въ штабы и 
вызвалъ здесь крайнее недовольство. 4 
апреля, после парада, Ней, Лефевръ, 
Макдональдъ, Монсэ и Удино последо
вали за императоромъ и ворвались въ 
его кабинетъ, куда онъ только что вер
нулся съ Бертье, Бассано, Коленкуромъ 
и Бертраномъ.— Ней, выступивъ отъ име
ни своихъ товарищей, -заявилъ Наполе
ону, что онъ долженъ отречься отъ пре- 
стола. - Наполеонъ, сохраняя хладнокро- 
Bie, изложилъ- свой планъ кампанш- и пы
тался убедить маршаловъ. Споръ все более 
разгорался. Тутъ Ней вспылилъ и грубо 
заявилъ, что арм1я не двинется къ Пари
жу, что она „послушается только своихъ 
генераловъ". Гренадеры заняли дворецъ, 
Наполеонъ зналъ, что ему стоить лишь 
приказать офицеру караула, и маршалы, 
дерзающие грозить ему, будутъ немедлен
но арестованы. Но поведеше его старыхъ 
соратниковъ еще более огорчило, чемъ 
разгневало его; его сердце преисполни
лось горечи. Онъ сухо отпустилъ мар
шаловъ и, оставшись одинъ съ Коленку
ромъ, написалъ заявлеше объ условномъ 
своемъ отреченш въ пользу Наполеона II 
подъ регентствомъ Марш-Луизы.

Коленкуру, Нею и Макдональду пору^ 
чилъ онъ. отвезти этотъ актъ русскому 
царю и добиться провозглашешя регент
ства; въ Эссонне они должны были при
соединить къ себе, въ качестве четвер- 
таго уполномоченнаго, герцога Рагузска- 
го. Но последнш только что совершилъ 
предательство, и по отношенш не къ 
одному Наполеону: сдавшись на увеща- 
шя роялистскихъ эмиссаровъ, онъ пись
менно обязался доставить свой корпусъ 
въ линш австршскихъ позицш; согласно 
отданнымъ распоряжешямъ, переходъ
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долженъ былъ быть произведенъ ночью, 
чтобы несчастные солдаты, жертвы этой 
измены, ничего не могли заметить, пока 
не будутъ окружены непр1ятелемъ. Мар- 
монъ, назначенный уполномоченнымъ им
ператора, у-Ьхалъ въ Парижъ, приказавъ 
дивизюннымъ командирамъ своего войска 
прюстановить движете и не трогаться 
съ м^ста до его возвращетя. Однако, 
■считая себя слишкомъ опороченнымъ, 
чтобы предстать передъ царемъ, онъ 
■отказался сопровождать Коленкура и 
двухъ маршаловъ на ауд!енцш, которая 
была имъ дана въ ночь съ 4 на 5 апреля.

Ней, Коленкуръ и Макдональдъ горячо 
ходатайствовали за учреждеше регент
ства. Царь былъ поколебленъ. Онъ отло- 
жилъ отв'Ьтъ на завтра. 5 апреля, когда 
’Трое уполномоченныхъ снова вошли въ 
■его кабинетъ, онъ сказалъ имъ: „Госпо
да, прося меня о регентств-Ь, вы опирае
тесь на непоколебимую преданность 
войскъ императорскому престолу. Ну, 
вотъ: авангардъ Наполеона только что 
предался. Въ эту минуту онъ уже въ 
нашихъ позищяхъ". Д-Ьло въ томъ, что 
-генералы 6-го корпуса, устрашенные 
мыслью, что имъ доварена такая тайна, 
произвели предположенное движете и въ 
•OTcyTCTBie герцога Рагузскаго осуществи
ли его предательство. „Я ■ отдалъ бы 
руку, чтобы этого не случилось", ска- 
валъ Мармонъ. —  „Руку! —  сурово отвЪ- 
чалъ ему Макдональдъ,—скажите: голо
ву,— и это будетъ только справедливо".

Мысль о регентства была оставлена. 
Наполеонъ, все еще жаждавшш решить 
споръ оруж!емъ, выражалъ желаше уда
литься за Луару. Двадцать четыре часа 
■боролся онъ съ волею своихъ окружаю- 
щихъ; наконецъ, 6 апреля днемъ онъ 
■написали актъ отречешя: „Въ виду за-

явлешя союзныхъ державъ, что импера- 
торъ Наполеонъ является единственнымъ 
препятств1емъ къ возстановлешю мира 
въ Европе, императоръ Наполеонъ, вер
ный своей присяге, заявляетъ, что онъ 
отказывается за себя и своихъ наслЪд- 
никовъ отъ престоловъ Францш и Ита- 
лш, такъ какъ н%тъ личной жертвы, 
не исключая даже жертвы собственной 
жизнью, которой онъ не былъ бы готовъ 
принести благу Францш".

Въ тотъ же день сенатъ провозгла- 
силъ королемъ Людовика XVIII. О томъ 
что Наполеонъ еще живъ, знали, пови- 
димому, только герцогъ Бассано, ни
сколько адъютантовъ и нисколько гене- 
раловъ. Генералы и выоше сановники 
имперш наперегонки спешили выразить 
публичное одобреше мерами временнагс 
правительства и заявить о своей пре
данности королю. Наполеонъ оставался 
почти одинъ въ своемъ опустЬвшемъ 
дворца въ Фонтенебло. Въ ночь съ 12 
на 13 апреля онъ сделали попытку отра
виться, но ядъ, который онъ носилъ при 
себе со времени отступлен!я отъ Москвы, 
потерялъ свою силу. Онъ решили жить—  
и подписалъ такъ называемый Фонтене- 
блоскш договоръ, признававшш за нимъ 
суверенный права надъ островомъ Эль
бою. Цезарю подарили державу Санчо- 
Пансы! .

Въ полдень 20 апреля во дворе Che- 
val— Blanc Наполеонъ простился со сво
ей старой гвард!ей. Ветераны уже не кри
чали: „Да здравствуетъ императоръ!", но 
ихъ искаженный болью лица, глаза, пол
ные слезъ, и угрюмое молчаше, прерван
ное всхлипывашями въ ту минуту, когда 
онъ обнялъ побежденное знамя, вырази
ли всю любовь, всю скорбь, весь гн%въ 
армш.
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Первая Реставрация и возвращеше съ острова
Эльбы.

1 8 1 4  — 1 8 1 5  г г .

I. Восшеетвте на престолъ Лю
довика XVTII.

Сентъ-уансюй манифестъ.— Заявивъ, что 
только Бурбоны олицетворяютъ собою 
„принципъ", Талейранъ относился однако 
несколько недоверчиво къ принципамъ 
Бурбоновъ. Вотъ, почему онъ потребовалъ 
гарантш. 6 апреля онъ провели въ се
нате актъ, которымъ „на престолъ сво
бодно призывался Людовикъ-Станиславъ- 
Ксаверш французскш"; актъ этотъ пред- 
ставлялъ собою настоящую конституцш 
и содержалъ въ себе указаше, что ко
роль будетъ провозглашенъ после при- 
несешя присяги въ томъ, что онъ самъ 
будетъ признавать конституцш и сле
дить, чтобы ее признавали друпе. Графъ 
д’Артуа, объявившш себя собственною сво
ею властью королевскимъ наместникомъ, 
вступилъ 12 апреля въ Парижъ, не бу
дучи офищально признанъ въ своемъ зва- 
нш. Сенатъ желалъ, чтобы принцъ пред
варительно принялъ именемъ своего брата 
новую конституцш. Графъ д’Артуа, при- 
знававшш только божественное право, не 
соглашался на это. Чтобы сломить его 
сопротивлеше, понадобилось категориче
ское заявлеше русскаго императора. 14

апреля онъ покорился и принялъ сенатъ 
въ Тюльершскомъ дворце. Онъ заявилъ 
сенаторамъ: „Я не получилъ отъ короля 
полномочий принять конститущю, но я 
знаю его чувства и не боюсь вызвать его 
неодобреше, если заявлю отъ его имени, 
что онъ готовъ признать основы этой 
конституцш".

Во всемъ, что сказали графъ д’Артуа,, 
не было ни одного искренняго слова. Две 
недели спустя онъ отправили навстречу 
королю, высадившемуся 24 апреля Въ 
Калэ, графа Брюгскаго съ теми, чтобы 
посоветовать королю не принимать кон
ституцш. Король именно такими образомъ 
и. собирался поступить. Роялисты говорили 
ему, что онъ обязанъ и можетъ отважиться 
на все. Несмотря на замечашя и прось
бы Талейрана, которому онъ, въ сущно
сти, обязанъ были короной, онъ от- 
вергъ малейшую уступку. Опять при- 
‘шлось вмещаться царю. Уступая по су
ществу, чтобы только спасти формы, 
Людовики XVIII согласился обезпечить 
публичнымъ актомъ конституцюнныя 
вольности, совершенно отвергнувъ кон
ституцш, которую стремился навязать 
ему сенатъ. Манифестъ 2 мая отлично 
намечаетъ это ограничивающее ycnoBie.
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„Мы, Людовикъ/милостт Бояаею король 
Францш и Наварры, р^шивъ принять ли
беральную конституц1ю и не въ состо- 
янш будучи принять такую, которую не
минуемо придется переделать, созываемъ 
на 10 число 1юня месяца Сенатъ и Зако
нодательный корпусъ, обязуясь предста
вить на ихъ разсмотрЪше трудъ, кото
рый мы свершимъ вместе съ комис- 
cieft, избранной изъ состава обоихъ этихъ 
учрежденш, и положить въ основу этой 
конституции представительную ' форму 
правлешя, разрешеше налоговъ палата
ми, свободу печати, свободу исповеда- 
шя, безвозвратность продажи нацюналь- 
ныхъ имуществъ, сохранеше Почетнаго 
лепона“...

Этотъ, такъ называемый, сентъ-уанскш 
манифестъ напечатанъ быль въ Мони- 
терп. На другой день Людовикъ XVIII 
совершилъ свой въездъ въ Парижъ при 
колокольномъ звоне и пушечныхъ салю- 
тахъ. Такъ совершилась „реставрация" 
Бурбонов;ь, настолько неожиданная въ 
последнШ годъ HMnepiH, что ее не безъ 
основашя можно было назвать чудесною.

Общественное MHthie. —  MoHapxin съ 
энтуз1азмомъ встречена была десятою 
частью населешя; три десятыхъ при
мкнули къ ней изъ благоразум!я; остальная 
часть, т.-е. большая половина францу- 
зовъ колебалась, относясь къ ней съ 
недовер!емъ, скорее даже враждебно. 
Темъ це менее, было вполне возможно 
целикомъ привлечь на свою сторону 
общественное мнеше. У монархш было 
много противниковъ, но совершенно не 
было налицо оппозицюнной партш. Не 
надо было допускать ея образовашя.

Подписаше мира и обнародоваше Хар- 
пи произвело мало впечатлен!я на об
щественное мнете. Этотъ столь желан
ный миръ фактически существовалъ уже 
два месяца. Къ нему привыкли, не безъ 
основашя считая его уже упроченнымъ. 
Гакимъ образомъ, опубликоваше договора 
не сообщило французамъ ничего новаго,

кроме разве техъ жертвъ, каюя наложены 
были на нихъ победителями. Такъ какъ 
основные принципы Хартш содержались 
уже въ сентъ-уанскомъ манифесте, то 
нечего было разсчитывать на то, чтобы 
вторично поразить умы торжественнымъ 
возобновлешемъ обязательствъ, имевшихъ 
за собой двухмесячную давность. Все 
возвещенный въ конститущи гарантш не 
являлись неожиданными. Зато более не
ожиданными являлись 38-я и 40-я статьи 
Хартш, который сводили число прямыхъ 
избирателей къ 12— 15 тысячамъ, а число 
избираемыхъ къ 4 —  5 тысячамъ, такъ 
что мнопе изъ настоящихъ депутатовъ, 
какъ, напр., президентъ палаты Феликсъ 
Фоконъ, утрачивали право быть избран
ными. Более неожиданными являлись 
также слова уступка (concession)  и по- 
жалованге (octroi), вставленный въ Хар- 
Т1Ю, и своеобразное -выражеше, которымъ 
она заканчивалась: дана въ Париэкяъ, въ 
лгъто отъ Рооюдества Христова 1814-е, 
царствоватя же нашею въ девятнадцатое. 
Политики съ большею или меньшею го
речью судили объ этихъ безобидныхъ 
претензгяхъ. Масса населешя не безпо- 
коилась по поводу этихъ тонкостей, но 
вскоре у нея явились более серьезные 
мотивы для боязни и недовольства. При- 
казъ Беньо о строгомъ соблюденш вос- 
кресныхъ и праздничныхъ дней; сохра
неше соединенныхъ правь, отмена кото- 
рыхъ формально обещана была графомъ 
д’Артуа и роялистскими агентами, наг
лость дворянъ-помещиковъ, которые де
монстративно вели себя въ деревняхъ, 
какъ въ завоеванной стране; анаеемы 
проповедниковъ противъ приобретателей 
церковныхъ имуществъ; наконецъ, больше 
всего— притязашя эмигрантовъ признать 
недействительною продажу нацюналь- 
ныхъ имуществъ, притязашя, поддержан- 
ныя неразумными сочинешями и двусмы
сленными разговорами принцевъ и ихъ 
окружающихъ.

Подъ вл!яшемъ бюджетнаго стеснешя
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пришлось сократить армш; 12,000 офи- 
церовъ разныхъ степеней уволено было 
въ запасы съ сохранешемъ половиннаго 
содержашя; более 10.000 было совеЬмъ 
уволено въ отставку. Оставшись безъд-Ьла, 
они проводили время на улицахъ и въ 
общественныхъ м%стахъ, прислушиваясь 
къ разнымъ толкамъ, разглашая небла- 
гопр!ятныя известия, критикуя fli,ftCTBiH 

правительства, ругая министровъ, прин- 
цевъ, короля, предсказывая возвращеше 
императора, разглагольствуя насчетъ „по- 
стыднаго мира", потери пограничныхъ 
областей, унижешя Францш, расходовъ 
двора, нищеты солдаты, могущества по
повы, угрозы роялистовъ. Отставные и 
уволенные на половинномъ содержанш 
офицеры были самыми деятельными вра
гами реставрацш.

Одновременно съ отставкой старыхъ 
солдаты правительство съ большими за
тратами устраивало королевскую гвард1ю 
изъ старыхъ лейбъ-гвардейцевъ Людо
вика XVI, солдаты Кондэ, вандейцевъ, 
эмигрантовъ, служившихъ за границей, и 
молодыхъ пятнадцатилетнихъ дворянъ. 
Создаше этого привилегированнаго отряда 
являлось однимъ изъ главн-Ьйшихъ по- 
водовъ къ недовольству армш Бурбо
нами. Были однако и друпе поводы: къ 
победамъ этой армш относились съ на- 
пускнымъ презрешемъ, трехцветное знамя 
было отменено, возстановленъ былъ ор
дены св. Людовика, а Почетный лепонъ 
унижены, жалованье выплачивалось не
исправно, солдаты ходили въ лохмоть- 
яхъ. За время реставрацш не проходить, 
кажется, дня безъ того, чтобы въ казар- 
махъ не раздавались крики: „да здрав- 
ствуетъ императоры!" Солдаты носитъ 
белую кокарду, но въ глубине своего 
ранца онъ хранитъ, какъ реликвш, ста
рую трехцветную кокарду. Войска слу- 
жатъ Людовику XVIII, но предметомъ 
ихъ культа является Наполеоны, и они 
уверены въ томъ, что снова увидятъ им
ператора въ маленькой шляпе и серомъ

с эртуке. Во время переходовъ и въ ка- 
раулахъ все разговоры сосредоточивают
ся около одной темы: „онъ вернется!" 
15 августа въ более, чемъ сорока, казар- 
махъ шумно справляется праздникъ св. 
Наполеона.

Солдаты стараются внедрить въ душу 
своихъ братьевъ изъ народа свои воспо- 
минашя, свои сожалешя, свои надежды. 
Они поддерживаютъ и оживляютъ нена
висть къ Бурбонамъ въ крестьянахъ и 
рабочихъ. Не следуетъ, однако, предста
влять себе въ преувеличенномъ виде 
это вл!яше духа армш на настроеше на- 
селешя. Народы отнесся бы равнодушно 
къ жалобамъ солдаты и враждебно къ 
ихъ крикамъ, если бы эти жалобы и эти 
крики не отвечали его собственному не
довольству. Французская арм1я не была 
apMieft наемниковъ. Она выходила изъ 
недръ народа, и ея чувства находились 
въ тесномъ общенш съ чувствами на
рода. Народы и арм1я вместе сделали 
революцт. Ихъ сердца бились при од- 
нихъ и техъ же воспоминашяхъ, трепе
тали однимъ и темы же страхомъ, вос
пламенялись однимъ и темы же гневомъ.

Возрождеже парт!й.— Итакъ, народы и 
apMin были враждебно настроены къ монар- 
xin. Людовикъ XVIII после десятимесячнаго 
царствовашя не только не сумелъ заслу
жить ихъ уважешя и довер!я, но онъ не 
осуществилъ и техъ надежды, кашя воз
лагались на его правлеше дворянствомъ, 
буржуаз1ей и политическимъ м1ромъ. Та- 
кимъ образомъ, онъ въ значительной мере 
утратилъ ту симпатш, съ которой въ пер
вые дни относились къ его особе эти 
классы чуть ли не въ полномъ своемъ 
составе.

Монархия съ конституцюнной харчей, 
двумя палатами и министерствомъ, куда 
входили частью присоединивипеся бона
партисты и нераскаявипеся либералы,— 
монарх1я съ администращей и судомъ, 
находившимися въ рукахъ чиновниковъ 
и судей временъ имперш, съ военнымъ
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командовашемъ, предоставленнымъ на- 
полеоновскимъ генераламъ,’ съ револю- 
цюнерами, возведенными въ пэрское до
стоинство, и цареубшцами, состоящими 
при Кассацюнной Палате,— такая монар- 
Х1Я въ глазахъ роялистовъ стараго за
кала не могла быть настоящей монархь 
ей. Неужели Людовикъ снова занялъ 
гронъ Бурбоновъ для того, чтобы при
нять учреждешя республики и узурпа
тора, чтобы покрыть своею мант!ею, съ 
вытканными на ней белыми лшпями, все 
преступлешя и несправедливости минув- 
шаго двадцатипятилЪт!я? Умеренность 
короля разстроила все замыслы эмигран- 
товъ и обманула все ихъ надежды. Имъ 
давали правительство, которое они на
зывали „революционной анарх!ей“ , тогда 
какъ о.ни ожидали „возстановляющаго 
правительства", т.-е. „всеобщей чистки", 
массоваго смещешя чиновниковъ, распу- 
щещя армш и возстановлешя ея въ 
форме провинщальныхъ полковъ подъ 
командой кондейцевъ и героевъ Вандеи, 
отмены дЪлешя на департаменты съ воз- 
становлешемъ провинцш и старинныхъ 
ихъ вольностей, уничтожешя палатъ, 
свободы' печати, Почетнаго лепона, ре- 
ставрацш парламентовъ, отмены конкор
дата, возвращения имуществъ, продан- 
ныхъ во время револющи,— съ вознагра- 
ждешемъ, а то и безъ вознаграждешя 
прюбретателей, достаточно вознагражден- 
ныхъ двадцатипятил-Ьтнимъ пользоваш- 
емъ,— простой терпимости къ инослав- 
нымъ испов,Ьдан1ямъ безъ уплаты жало
ванья ихъ церковнослужителямъ, возста
новлешя дворянства въ большинстве его 
привилепй, полной реорганизацщ духо
венства для того, чтобы оно могло вер
нуть себе подобающее место и вл1яше въ 
государстве. Словомъ, эмигранты хотели 
абсолютной монархш, Контрреволюцш, 
возстановлешя трехъ сословш, возврата 
къ режиму 1788 года.

Буржуаз1я, отчасти уже недовольная 
веЬмъ происходившимъ, особенно безпо-

коилась по поводу того, что могло про
изойти дальше. Языкъ печати раздра- 
жалъ ее, предложена роялистовъ выво
дили ее изъ себя, ихъ притязашя трево
жили ее. Бонди писалъ Сюше: „Теперь 
доходятъ до того, что считаютъ за пре- 
ступлеше все, что до сихъ поръ делало 
честь каждому: теперь уже нельзя лю
бить свою родину, быть добрымъ фран- 
цузомъ, горевать о тЬхъ бЪдств1яхъ, ко
торыми задавлена Франщя". Барантъ 
писалъ Монлозье: Когда дворянинъ ста
новится министромъ или офицеромъ, то 
это „считается вполне естественными но 
всЬхъ возмущаетъ то, что помЬщикъ изъ 
дворянъ, имеющш 2 —  3 тысячи дохода, 
безграмотный и ни къ чему непригодный, 
смотритъ сверху внизъ на крупнаго соб
ственника, адвоката, врача и возмущает
ся тЪмъ, что съ него требуютъ нало- 
говъ". Короля любили, в'Ьрили въ то, 
что онъ искренне желаетъ следовать хар
тш, но сомневались въ его твердости; 
побаивались, какъ бы онъ въ конце кон- 
цовъ не подчинился вл1янш своей семьи 
и окружающихъ. Въ разговорахъ посто
янно попадалась фраза: „Если Бурбоны 
останутся верны хартш..."

Профессюнальные политики, либералы, 
бонапартисты и бывш:е революционеры, 
разумеется, всеми силами старались вол
новать общественное мнеше. Такъ какъ 
они считали себя наиболее угрожае
мыми, одни въ своихъ принципахъ, друпе 
въ своей личной безопасности,— изъ чи
сла последнихъ пятьдесятъ пять чело- 
векъ уже подверглись исключешю изъ 
палаты пэровъ, —  то ихъ нападете пре
следовало цели самозащиты. Они крити
ковали все акты правительства, комменти
ровали неосторожный статьи роялисти- 
ческихъ газетъ, заявляли о проектахъ 
партш эмигрантовъ, отмечали возрастаю
щее вл^яше духовенства, указывали, что 
близится торжество реакцш, изобличали 
съ тонкостью казуистовъ все нарушешя 
Хартш. Дюрбакъ, Ренуаръ, Ламбрехтъ,
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Бедокъ, Дюмоларъ, Фложергъ, Сукъ, Бен- 
жаменъ Констанъ, Контъ, Лафайетъ про
возгласили свободу въ опасности. Г-жа 
де Сталь проповедовала и „впадала въ 
конститущонное бешенство" въ замке 
Клиши, где она три раза въ неделю 
устраивала ужинъ для всехъ вожаковъ 
либерализма. У  герцогини Сенъ-Лэ, у 
г-жи Амелинъ, у г-жи де Суза бонапар
тисты осыпали эпиграммами королевскую 
фамилт, министровъ, эмигрантовъ и не 
скрывали своихъ оживающихъ надеждъ. 
Но решительнее всехъ действовали 
прежнее террористы: Карно, Фуше, Ти
бодо, Реаль, Тюрьо, Меэ, Понъ де Вер- 
денъ, Мерленъ, Вильтаръ, Грегуаръ, Та
ра, Пр1эръ де ла Марнъ. Словами и пи- 
сашями своими они усерднейшими обра- 
зомъ предрекали падение Людовика XVIII, 
старались возбудить умы, вызвать агита- 
щю, разжечь ненависть.

Оппозиция изъ глубины выступила на 
поверхность. Далеко отошло уже то вре
мя, когда въ первые дни реставрацы 
Bbicuiie и средше классы единодушно 
поздравляли другъ друга съ возвраще- 
шемъ Бурбоновъ, когда все газеты про
славляли доброту и благоразум!е Людо
вика XVIII и усчитывали благодеяшя его 
правлешя, когда на выставкахъ у эстамп- 
ныхъ торговцевъ только и можно было 
видеть портреты короля и каррикатуры на 
императора. Теперь въ салонахъ царило 
безпокойство и фрондерство. Говорили о 
государственныхъ переворотахъ, о зако
не, отменяющемъ личную свободу, о вол- 
нешяхъ, о военныхъ заговорахъ. Парты - 
ныя страсти, надежды, озлоблеше отра
жались и въ прессе.

Въ палате депутатовъ, какъ и въ па
лате пэровъ, конститущонная оппозищя 
насчитывала более одной трети голосовъ. 
Лрешя происходили часто, касались 
очень важныхъ и жгучихъ теми, прини
мали очень острую форму. Роялистсюе 
ораторы произносили прямо провокатор- 
ск'1я речи. Министру Феррану поручено

было представить палате проектъ закона 
о возвращены эмигрантами оставшихся 
въ рукахъ государства эмигрантскихъ 
имуществъ.- Министры начали читать 
своди мотивовъ, представлявшы собою 
нагромождеше самыхъ резкихъ безтактно- 
стей. По мысли правительства законы 
этотъ являлся актомъ удовлетворен!я и 
примирешя. Ферранъ придали ему ха
рактеры расплаты и возмезд!я за прошлое. 
Не довольствуясь обиняками и умолча- 
шями, которые встревожили прюбрета- 
телей нацюнальныхъ имуществъ,' они по- 
видимому поставили себе целью оскор
бить всехъ французовъ, заявйвъ, что 
эмигранты „шли прямою дорогою".

Безпокойство и недовольство распро
странились всюду. Единодуцйе въ на
строены высшихъ классовъ сменилось 
замешательствомъ. Одни мечтали о-графе 
д’Артуа, друпе о герцоге Орлеанскомъ, 
третьи о республике, о регентстве, о На
полеоне, о принце Евгены. Но роялисты, 
либералы, якобинцы, бонапартисты, сло- 
вомъ, все сходились на одномъ: „такъ 
дальше нельзя".

Маршалы Сультъ во главе военнаго ми
нистерства. Заговоры. —  Въ декабре воен
ными министромъ вместо генерала Дю
пона сделался маршалы Сультъ. Они 
взялся быстро возстановить дисциплину. 
Одними изъ первыхъ своихъ распоряже- 
ны они предали военному суду Эксель- 
манса, обвинивъ его сразу въ пяти пре- 
ступлешяхъ: въ сношешяхъ съ врагомъ, 
въ шшонстве, въ оскорблены короля, въ 
ослушаны, въ нарушены присяги. Дей
ствительно, Эксельмансъ написали не- 
значущее письмо королю Мюрату и от
казался последовать произвольному при- 
казаню военнаго министра. Онъ былъ 
единогласно оправданы военными судомъ, 
къ великой радости не только всей армы, 
но и всей либеральной парты, включая 
г-жу де Сталь, Лафайета и Ланжинэ.

Этотъ злополучный процессы, волне- 
Hie, вызванное въ Париже отказомъ свя
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щенника церкви св. Роха совершить за
упокойное служеше по одной актрисе, 
знаменитой. Рокуръ, отправка въ Реннъ 
въ качестве королевскаго комиссара од
ного бывшаго или предполагаемаго ата
мана такъ называемыхъ chauffeurs 1), иску
пительный церемонш 21 января, пропове
ди, изрекавшая анаеему противъ всЬхъ 
цареубшцъ, смутные толки о массовой 
проскрипцш гражданъ, замЬшанныхъ въ 
революцш, призывъ поди знамена 60.000 
человеки —  м%ра эта вызвана была по
следними вестями съ венскаго конгрес
са,—наконецъ, возрастающая заносчивость 
дворянъ— помещиковъ въ деревняхъ и 
нетерпимость духовенства,— все это до
водить недовольство и тревогу до край
ней степени напряжешя. Крестьяне раз
дражены, парижсше салоны фрондируютъ, 
парижсюя предместья ропщутъ.

Въ феврале 1815 года недовольные 
грозили перейти отъ словъ къ делу. Во
жаки различныхъ партш волновались. 
Бывшш авдиторъ при Государственномъ 
Совете Флери де Шабулонъ отправился 
на островъ Эльбу съ целью представить 
императору смутное состояше страны. 
Мнопе конституционные депутаты верну
лись въ Парижъ изъ провинщи, охвачен
ные тамошними возбуждешемъ, решив
шись получитъ или отвоевать серьезный 
гарантш противъ произвола министровъ 
и требованш эмигрантовъ. Либеральная 
лартёя готовилась къ энергичной борьбе 
во время предстоящей сессш и, если 
нужно, даже къ повторент 14 шля.

Бонапартисты и якобинцы, более не
терпеливые и несколько недоверявгше 
энерпи конституцюналистовъ, хотели, 
наоборотъ, воспользоваться отсутствёемъ 
палатъ для того, чтобы произвести на-

! )  Chauffeurs собственно подогреватели; такъ 
звали во Франдш начала X IX  в. разбойниковъ, 
которые подъ видомъ сторонниковъ короля гра
били поместья Францш, при чемъ вымогали ука
зали  о месте хранешя денегъ пыткой: подве
шивали пытаемаго и жгли ему подошвы.

сильственный переворотъ. Уже более по
лугола тому назадъ задуманъ были за- 
говоръ;его откладывали со дня на день, 
потомъ оставили совсемъ, наконецъ, 
опять ухватились за него, подвергли его 
некоторымъ изменешямъ и снова постано
вили привести его въ исполнеше. Главнымъ 
его руководителемъ былъ Фуше. Сделавъ 
подобно многимъ другимъ устраненными 
сенаторами попытку войти въ палату 
пэровъ, предложивъ рази двадцать свои 
услуги и свою преданность Бурбонами, 
несчетное число рази повидавшись съ 
Витроллемъ, Блака, Малуэ, Бернонвил- 
лемъ, съ герцогомъ д’Аврэ, — этотъ тра- 
гическш Скапэнъ задумали свергнуть 
короля за то, что король медлили назна
чить его министромъ. У него было не
сколько ' совещанш съ Тибодо, Даву, Мер- 
леномъ Реньо, Друз д’Эрлономъ, братьями 
Лаллеманъ и другими. Фуше хотели за
вербовать и Карно, популярность кото- 
раго упрочилась благодаря его Письму къ 
королю. Но бывшш члени Комитета Об- 
щественнаго Спасения относился слишкомъ 
недоверчиво къ бонапартистами и слиш
комъ презрительно къ герцогу Отрант- 
скому. Они удалился въ свой мапеныай 
домики въ Марэ. Въ последнш моментъ 
Даву заявили, что они отказывается при
нять учаспе въ заГоворъ. Пришлось дей
ствовать безъ него. Было решено, что 
по данному изъ Парижа знаку подни
мутся все войска, который входили въ 
составъ 16-го военнаго округа и могли 
быть увлечены Друэ д’Эрлономъ. По до
роге они захватить попутные гарни
зоны и проникнуть въ Парижъ, где ихъ 
поддержать офицеры, состоявшее на по- 
лупенсги, и населеше предместш. Разсчи- 
тывали, что парижскш гарнизонъ не пой- 
детъ въ бой за короля, а Фуше гарантиро
вали, по меньшей мере, нейтралитетъ на
циональной гвардш. Разсчитывали такими 
образомъ, что сопротивлеше будетъ ока
зано лишь лейбъ-гвард!ей и дежурными 
мушкетерами, а это было нестрашно.
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Любопытнее всего то, что весь этотъ 
планъ загЬянъ былъ прежде, ч^мъ со
стоялось соглашение о конечной цели 
самаго заговора. Регентство, которое 
удовлетворило бы почти всехъ, делалось 
невозможнымъ, потому что Францъ I и 
его советники вовсе не обнаруживали 
желашя выпустить изъ Австрш малень- 
каго римскаго короля, а Наполеонъ все 
еще находился на острове Эльбе. Поэтому 
бонапартисты предлагали просто-напро
сто провозгласить императора и отпра
вить за нимъ правительственный разве
дочный крейсеръ. Патрюты, къ которыми 
причисляли и Фуше, цареубшцы и мно- 
r ie . генералы отвергали самую мысль о 
призваши Наполеона. Они хотели „за
ставить" герцога Орлеанскаго принять 
власть. Въ виду трудности соглашешя и 
необходимости действовать, пререкашя 
пока были оставлены. Общая ненависть 
объединяла этихъ людей, кореннымъ об- 
разомъ расходившихся въ остальномъ. 
Важно было свергнуть Бурбоновъ. А тамъ 
Зудеть видно.

Наполеонъ на острове Эльбе. —  Выса
дившись 4 мая въ Портоферрайо, На
полеонъ съ 7-го числа объехалъ верхомъ 
весь островъ, посетилъ копи и солеварни, 
осмотрелъ оборонительный сооружешя и 
занялся устройствомъ своихъ новыхъ 
владенш. Его необычайная привычка къ 
деятельности, насильно сдерживаемая во 
время его пребывашя въ Фонтенебло, 
нашла себе приложеше и въ этомъ ма- 
ленькомъ деле, которое онъ въ дни 
своего могущества поручилъ бы простому 
полевому сторожу.

При французскомъ господстве островъ 
Эльба былъ подпрефектурой Средиземно- 
морскаго департамента. Наполеонъ пре- 
вратилъ подпрефекта Бальби въ интен
данта острова, сделалъ Друо губернато- 
ромъ и назначилъ своего дорожнаго 
казначея Пейрюсса главнымъ казначеемъ. 
Такимъ образомъ, Бальби оказался во 
главе внутреннихъ делъ, Друо заведы-

валъ' военными, Пейрюссъ —  финансами. 
Вместе СЪ великими дворцовымъ марша- 
ломъ Бертраномъ, который былъ какъ бы 
главнымъ министромъ, они составляли 
собою советь министровъ этого лилипут- 
скаго государства. Наполеонъ создале 
аппелящонную палату, ибо съ 1808 года 
судъ находился въ ведомстве Флорентий
ской палаты. Онъ назначилъ инспектора 
мостовъ и дорогъ, управляющаго госу
дарственными имуществами, инспектора 
смотровъ, пров1антмейстера. Камброннъ. 

. сделанъ былъ начальникомъ армш, со
стоявшей изъ одного батальона корсикан- 
скихъ стрелковъ, батальона эльбской 
милищи, батальона старой гвардш, роты 
гвардейскихъ канонировъ и моряковъ, 
маленькаго эскадрона польскихъ улане 
и трехъ ротъ жандармерш, всего около 
1.600 человекъ. Шестнадцатипушечный 
бригъ VInconstant, уступленный Франщею 
по договору въ Фонтенебло, и несколько 
мелкихъ судовъ составляли военный 
флотъ. Мичманъ Тайядъ, женившейся въ 
Порто-Лонгоне и произведенный въ лей
тенанты, получилъ команду надъ этой 
флотил1ей, экипажъ которой состоялъ изъ 
129 человекъ.

„Это будетъ островъ отдохновешя", за- 
явилъ Наполеонъ при высадке. А между 
тЬмъ, по крайней мере въ теченёе пер- 
выхъ шести месяцевъ онъ проявлялъ 
почти лихорадочную деятельность,. Пови
нуясь своему организаторскому гешю, ко
торый побуждалъ его наложить свою пе
чать на все, къ чему онъ прикоснется, 
онъ захотелъ преобразить весь островъ. 
Онъ преобразовалъ таможню, октруа, ре
гистратуру, взималъ ввозную пошлину 
на хлебъ, за исключешемъ предназначен- 
наго къ потреблент въ Портоферрайо, 
снова отдалъ на откупи- солеварни и за-, 
колы. Онъ устроилъ лазаретъ, соединилъ 
богадельню съ военнымъ госпиталемъ, 
прокладывали дороги, построили театръ, 
расширили укреплешя, исправили ка
зармы, насадили виноградники, занялся
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акклиматизащей шелковичныхъ червей, 
поощрялъ распашку нови, раздавая зе
мельные участки, оздоровилъ и украсилъ 
городъ, который былъ теперь вымощенъ, 
снабженъ водой и окруженъ аллеями ту- 
товыхъ деревъ.

Наполеонъ и не думаетъ выполнять 
об-Ьщаше, данное имъ въ Фонтенебло 
солдатамъ старой гвардш, именно „опи
сать вепишя дела, совместно совер- 
шонныя ими“. Этимъ займется впосл-Ьд- 
cTBia пл'Ьнникъ острова св. Елены. . Вла
ститель острова Эльбы еще слишкомъ 
челов-Ькъ дела, чтобы писать что-либо 
иное, кроме приказовъ. Онъ распоря
жается, организуетъ, сооружаетъ, надзи- 
раетъ, ездить верхомъ,стараясь забыть
ся, въ этой безпрестанной тревогЬ, кото
рая даетъ ему иллюзш деятельности.

HapymeHie договора въ Фонтенебло.—  
Первые месяцы онъ ждалъ прибыли им
ператрицы и своего сына. Онъ разсчиты- 
валъ, что MapiH-Луиза станетъ жить по- 

'  очередно въ Парме и на острове Эль
бе. Такъ какъ во время переговоровъ 
въ Фонтенебло даже не высказывалось 
предположешя о разводе,, то, повидимому,

. само собой разумелось, что отречете отъ 
престола никоимъ образомъ не можетъ 
лишить императора его правь супруга и 
отца. Но державы по-своему распоряди
лись Мар1ей-Луизой и ея сыномъ. На
полеонъ былъ еще слишкомъ популяренъ 
во Францш, чтобы не явилось желашя 
уничтожить его династш. На острове 
Эльбе сынъ Марш-Луизы былъ бы на- 
следнымъ принцемъ; въ вене, если бы 
онъ остался живъ, изъ него сделали бы 
австршскаго эрцгерцога или епископа.

Вследств1е какого-то остатка гуман
ности австршскш императоръ, вернее 
сказать, его всемогущш советники Мет- 
тернихъ,. остановился предъ скандаломъ 
насильственнаго разлучешя супруговъ 
или развода. Онъ предпочелъ бы склонить 
Марш-Луизу къ добровольному отказу 
отъ Наполеона. Чтобы сразу не вызвать

съ ея стороны решительнаго протеста, ко
торый могъ бы разстроить весь этотъ про- 
ектъ, поостереглись прямо заявить ей о 
томъ, что она больше не увидитъ своего- 
мужа. Решено было повременить, были пу
щены въ ходъ разныя отговорки, посте
пенно истощили то небольшое количество 
воли, какое могло быть въ этой молодой 
женщине. Затемъ къ ней приставили въ- 
качестве камергера генерала Нейперга. 
Ему дано было тайное поручеше заста
вить ее забыть Францш и императора, 
„заходя такъ далеко, насколько это по
зволять обстоятельства", какъ выражает
ся Меневаль.

Наполеонъ неоднократно съ горечью- 
жаловался Кэмлю на безчеловечное по
ведете австршскаго императора. „Моя 
жена мне не пишетъ больше,-—сказалъ. 
онъ голосомъ, дрожащими отъ волнешя, 
что сильно подействовало на англшскаго- 
комиссара. У меня отняли моего сына, 
какъ отнимали когда-то детей у побеж- 
денныхъ, чтобы украсить этимъ тр!умфъ- 
победителей; въ новыя времена едва ли 
можно найти примерь подобнаго вар
варства" .

Къ этому горю императора присоеди
нились заботы иного порядка. Статья III 
договора въ Фонтенебло гласила, что На
полеону предоставленъ будетъ годовой 
доходъ въ два миллюна франковъ въ цен- 
ностяхъ французской государственной рен
ты. Тюльершскш кабинетъ, повидимому, 
вовсе не былъ расположенъ выполнять эта 
обещаше. А между темъ Наполеонъ вслъд- 
cTBie недостаточности доходовъ, получае- 
мыхъ съ острова, вынужденъ былъ по
крывать почти все издержки деньгами, 
который удалось спасти изъ когтей вре- 
меннаго правительства. Но эта неболь
шая казна, —  она представляла собой 
остатокъ знаменитой Тюльершской казны, 
составившейся путемъ экономш въ ци- 
вильномъ листе,- да и то четыре пятыхъ 
ея было израсходовано на военныя нуж
ды въ 1813 и 1814 годахъ,—  эта казнз
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« е  была неистощима. Изъ 3.800.000 фран- 
ковъ, которые были въ рукахъ импера
тора во нремя его прибьтя на островъ, 
третья часть была затрачена къ январю 
1815 года.

Изъ всЬхъ тайныхъ донесенш, послан- 
-  яыхъ изъ Портоферрайо' въ Парижъ и 

В-Ьну, явствовало, что Наполеонъ могъ 
оставаться на своемъ острове столько 
времени, насколько у него хватитъ де- 
негъ для прожтпя. Невыполнете обяза- 
гельствъ по отношенш къ императору 
являлось, такимъ образомъ, не только без- 
честнымъ, но и неблагоразумнымъ. Въ 
оущности французское правительство име
ло Bob основатя думать, что Наполеонъ 
приметъ рЬшительныя м-Ьры къ обезпе- 
ченш своей участи прежде, чЬмъ истра- 
титъ последте свои рессурсы.

Въ ВЬнЬ Талейранъ и Кэстльри сго
варивались насчетъ отправлешя Напо
леона на какой-нибудь океаническш ос
тровъ. Безъ сомнЬшя выполнеше этой 
мЬры общественной безопасности отло
жено было до закрьтя конгресса, а за- 
тЬмъ на нее еще не далъ соглаЫя рус- 
скш императоръ. Но въ случае его от.- 
каза, или въ случае если бы Антая, 
Франщя и Австр1я не решились прене
бречь его представлешями, оставалось 
еще много средствъ къ тому, чтобы упря
тать императора въ надежное м-Ьсто. 
Поднимался вопросъ объ отправке въ 
Портоферрайо испанской эскадры, о вы
садке на островъ алжирскихъ корсаровъ. 
Ливорнскш консулъ Мар1отти пытался 
склонить лейтенанта Тайяда къ тому, 
чтобы онъ похитилъ Наполеона и увезъ 
его на островъ св. Маргариты. Были, на- 
конецъ, и проекты убшства.

На острове Эльбе Наполеонъ постоян
но повторяетъ: „Отныне я хочу жить, 
какъ мировой судья... Императоръ умеръ, 
я— ничто... Я не думаю ни о чемъ, за 
пределами моего маленькаго острова. Я 
болЬе не существую для Mipa. Меня те
перь интересуетъ только моя семья,

мой домикъ, мои коровы и мулы“ . До- 
пустивъ, что его примиреше съ судь
бою искренне, что его честолюб1е угасло, 
душа прояснилась и что онъ серьезно 
смотритъ на новый свой девизъ, изобра
женный въ его столовой въ Санъ-Мар- 
тино: Napoleo ubicumque fe lix 1), —  допу- 
стивъ все это, приходится признать, что 
делалось решительно все къ тому, чтобы 
разбудить въ немъ дремлющаго льва. Лю- 
довикъ XVIII оставляетъ его безъ денегъ, 
австршскш императоръ отнимаетъ у него 
сына, Меттернихъ отдаетъ его жену при
дворному развратнику, Кэстльри хочетъ 
его сослать, Талейранъ замышляетъ бро
сить его въ подземную темницу, некото
рые, наконецъ, задумываютъ убить его.

Значитъ ли это, что, если бы Напо
леону уплачивали выговоренную ренту, 
если бы ему отдали жену и сына и если 
бы ему обезпечили . безопасность, —  онъ 
не сдЬлалъ бы героической и роковой 
попытки, которая закончилась при Ва
терлоо? Возможно, конечно, что при та- 
кихъ услов1яхъ императоръ остался бы 
въ своемъ уединенш. Но какъ малове
роятно подобное предположеше! Различ
ный нарушешя договора въ ' Фонтенебло,
отъ которыхъ ему приходилось страдать, *
и друпя, болЬе значительныя, которыхъ 
ему по всЬмъ даннымъ следовало бояться 
въ будущемъ, послужили ему предлогомъ 
для его экспедищи, но они были лишь 
второстепенными ея причинами. Решаю
щей причиной было состоите Францш 
при реставрацш. Первой причиной было 
то, что маленькж государь острова Эльбы 
назывался Наполеономъ и что ему было 
сорокъ пять лЬтъ.

II. Полетъ орла.

О тбьте съ острова Эльбы.— Наполеонъ 
не принялъ еще окончательнаго решетя 
или, по крайней мЬрЬ,никому еще не от-

1) Наполеонъ всюду счастливый.
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крылъ своихъ плановъ, когда бывшш ав- 
диторъ Государственнаго Совета Флери 
де Шабулонъ высадился въ Портофер- 
райо. Ознакомивъ императора съ состоя- 
шемъ Франщи, онъ открылъ ему суще- 
■CTBOBaHie заговора якобинцевъ и генера- 
повъ. Наполеонъ тутъ же решился. Онъ 
отправили Флери назадъ, не сказавъ ему 
ничего определенна™, но, какъ только 
посл-Ьднш покинулъ островъ, Наполеонъ 
приняли меры къ скорому отбытш. 26 фе
враля все было готово. Въ восемь часовъ 
вечера онъ сЬлъ на корабли съ 1.100 
человеками старой гвардш и корсиканска- 
го батальона. Флотйл1я состояла изъ бри
га l’lnconstant и шести мелкихъ судовъ.

Накануне Наполеонъ составилъ й при
казали тайно отпечатать две прокламацш 
къ французскому народу и къ армш. На- 
писанныя съ тою напыщенностью, кото
рую императоръ, столь простой и точный 
въ своихъ письмахъ и удивительныхъ 
воспоминашяхъ, повидимому, заимство- 
валъ для своихъ воззванш у ораторовъ 
Конвента, эти пламенный прокламацш 
■были грубы, но въ своемъ роде красно
речивы. Трудно было придумать что-ни
будь лучше для того, чтобы поразить 
умы, разжечь гневъ противъ Бурбоновъ, 
пробудить въ душе Франщи воспомина- 
шя о республиканскомъ равенстве и объ 
императорской славе. Императоръ начи- 
налъ съ того, что приписывалъ свои неу
дачи измене. Безъ Ожеро и Мармона 
союзники нашли бы себе могилу на по- 
ляхъ Францш. Далее онъ выставлялъ 
причиной своего отречешя интересы ро
дины. Но Бурбоны, навязанные Франщи 
■чужеземцемъ, ничему не научились и ни
чего не забыли. Народное право они хо
тели заменить феодальными правомъ. 
Благо и слава Франщи никогда не 
имели злейшихъ враговъ, чемъ эти люди, 
которые смотрели на старыхъ солдатъ 
революцш и имперш, какъ на бунтовщи- 
ковъ. Вскоре, пожалуй, только сражав
шимся противъ своей родины можно бу-

дегь ждать награды, а чтобы сделаться 
офицеромъ, потребуется происхождеше, 
cooTBeTcfByioinee предразсудкамъ. Все тя
гости лягутъ на патрютовъ; богатства и 
почести достанутся эмигрантами. „Фран
цузы!— говорили онъ народу— въ изгна- 
нш услышали я ваши жалобы и ваши 
желашя: вы требовали правительства по 
собственному ’ выбору, только такое и 
является законными. Я переплыли моря 
и ,явился, чтобы -взять себе свои права, 
который вместе съ теми и ваши“ .— „Сол
даты!— говорили онъ армш— приходите и 
становитесь поди знамена своего вождя. 
Его существоваше тесно связано съ ва
шими; его права—права народа и ваши... 
Победа быстро' будетъ за нами. Орелъ 
съ нащональными цветами полетитъ съ 
колокольни на колокольню вплоть до 
башни собора Парижской Богоматери".

Маленькая флотил1я прошла незаме
ченною посреди англшскихъ и француз- 
скихъ судовъ, крейсировавшихъ между 
Корсикой и Итал1ей. 1-го марта, около 
полудня, брошенъ были якорь въ бухте 
Жуанъ. Несколько часовъ спустя все 
войско высадилось и расположилось на 
бивуаке въ оливковой рощице между мо- 
ремъ и дорогой изъ Каннъ въ Антибы. 
Въ это время одинъ капитанъ проникъ 
съ двадцатью гренадерами въ Антибскую 
цитадель съ целью поднять тамошнш гар- 
низонъ. Они были захвачены въ плени. 
Офицеры выражали императору желаше 
взять цитадель приступомъ, чтобы раз- 
сеять дурное впечатлеше, которое неми
нуемо вызвано будетъ захватомъ въ плени 
гренадеровъ. Наполеонъ возразили: „Каж
дая минута дорога. Надо лететь. Лучшее 
средство загладить дурное впечатлеше 
отъ Антибскаго дела это— двигаться впе
реди быстрее распространешя слуховъ 
объ этомъ!..“

Историки изображали, какъ Наполеонъ 
во время своей стоянки въ бухте Жуанъ, 
устремивъ глаза на карты, колебался, 
какой ему избрать путь, и взвешивали
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преимущества того и другого. На самомъ 
деле императоръ принялъ свое р-Ьшеше 
гораздо раньше момента своей высадки. 
Онъ слишкомъ хорошо зналъ политичес
кую карту Францш, слишкомъ велика 
была горечь, съ которою онъ припоми- 
налъ угрозы, оскорбления, унижения, ка- 
кимъ онъ подвергся въ Оранже, Авинь
оне, Оргоне, —  опасности,- какихъ онъ 
изб-Ьжалъ въ Сенъ-Кана и Э, чтобы на
деяться достигнуть Шона по большой 
дорогЬ. Въ ультра-роялистскихъ обла- 
стяхъ Прованса приходилось опасаться 
нацюнальной гвардш и вооруженныхъ 
крестьянъ, поднимаемыхъ по призыву на
бата или сельскаго барабанщика. Конечно, 
такимъ шайкамъ не подъ силу, было бы 
справиться съ 1100 старыми солдатами 
подъ командой Наполеона, но ведь къ 
бою могли быть привлечены войска Мар
селя и Тулона, входивпле въ составъ 
королевскихъ волонтеровъ. Пусть даже, 
первая схватка непременно окончилась 
бы победой, во всякомъ случае это было 
бы сражеше, а императоръ вовсе не хо- 
телъ  сражешя. Въ Альпахъ не приходи
лось опасаться этого. Настроеше гор- 
ныхъ обитателей восточнаго Прованса и 
особенно Дофине совершенно разнилось 
отъ настроешя прибрежныхъ жителей 
Средиземнаго моря и Роны; кроме того, 
горные обитатели, малочисленные, раз
бросанные, съ трудомъ сносивпнеся ме
жду собой вследств1е природныхъ пре- 
пятствш и недостатка дорогъ, почти 
вовсе не могли получить предупреждешя 
и собраться. Еще на острове Эльбе На- 
полеонъ решилъ итти на Гренобль по 
крутымъ альпшскимъ тропинкамъ.

Около полуночи колонна тронулась въ 
путь. Она прошла черезъ Каннъ и Грассъ. 
Въ этихъ городахъ толпа сбегалась 
посмотреть на императора, проявляя, 
однако, больше любопытства и безпокой- 
ства, чемъ энтуз1азма. Вечеромъ 2-го 
марта добрались до деревушки Сернонъ 
на высоте 1.373 метровъ. Въ двадцать

часовъ небольшой отрядъ сделалъ более 
50 километровъ по тропинкамъ, покры- 
ТЫМЪ снегомъ, где приходилось итти 
гуськомъ. Этотъ переходъ былъ своего- 
рода чудомъ. 3-го марта Наполеонъ ми- 
новалъ Кастеллане и имелъ дневку въ 
Барреме; 4-го онъ вступилъ въ Динь, 
откуда генералъ Ловердо вывелъ гарни- 
зонъ, чтобы, избежать столкновения. 5-го 
онъ былъ въ Гапе. 6-го онъ ночевалъ 
въ Коре, на разстоянш одного перехода 
отъ Гренобля. Въ восточномъ Прованс-е 
населеше проявляло равнодуцпе или глу
хую вражду. Начиная съ границы Дофине*, 
стало обнаруживаться совсемъ другое 
настроеше. Крестьяне -приветствовали 
императора кликами и желали ему по
беды.

Весть о Наполеоне приходить въ Тюлье-
ри.-— Массена, начальникъ 8-го военнаго 
округа (Марсель), получилъ извеопе о 
высадке Наполеона лишь въ ночь со 
2-го на 3-е марта. Онъ сейчасъ же от- 
правилъ часть, марсельскаго гарнизона 
съ назначешемъ остановить император
скую колонну при переходе р. Дюрансы. 
Наполеонъ былъ на два дня впереди; ге
нералъ Мюлли пришелъ слишкомъ поздно. 
Въ то же время Массена отправилъ де
пешу военному министру, который полу
чилъ ее лишь 5-го марта. Немедленно- 
собрался советъ министровъ. Сультъ за- 
явилъ, что Талейранъ писалъ изъ Вены„ 
прося образовать обсерващонный корпусы 
на итальянской дранице для того, чтобы, 
держать на почтительномъ разстоянш Мю- 
рата и революцюнеровъ съ Аппенинскаго 
полуострова; въ исполнеше этой просьбы
30.000 человекъ шли теперь по напра- 
вленш къ Альпамъ. Военный министры 
ручался, такимъ образомъ, что въ не
сколько дней противъ 1.100 солдаты На
полеона будетъ выставлена настоящая 
арм1Я. Все обрадовались такому счаст
ливому совпаденш, и решено было, что 
графы д’Артуа отправится въ Люнъ, ста- 
нетъ во главе войскъ, уже соединенныхъ



или им-Ьющихъ соединиться въ Люннэ, 
Дофине и Франшконте.

На сл-Ьдующш день на новомъ засе
дали совета решено было немедленно со
звать палаты, который передъ этимъ полу
чили отсрочку до 1-го мая. Предполага
лось, что въ виду появлешя Наполеона, 
ссылавшагося на принципы революцш, 
король долженъ дать это доказательство 
своихъ констктуцюнныхъ чувствъ. Кроме 
того, онъ могъ быть ув%ренъ въ томъ, 
что найдетъ твердую поддержку въ пред- 
ставителяхъ страны, потому что среди 
нихъ былъ всего одинъ бонапартистъ. 
Въ томъ же зас-Ьдаши составленъ былъ 
королевскш ордоннансъ, который объ
являли Бонапарта изм-Ьнникомъ и бун- 
товщикомъ и предписывали всякому воен
ному, национальному гвардейцу или гра
жданину „преследовать его всяческими 
способомъ".

Теснина Лаффре; вступлеше Наполеона 
въ Гренобль и УНонъ.— Генералъ Маршанъ, 
командовавший въ Гренобле, решили, во 
что бы то ни стало, разделаться съ „кор
сиканскими разбойникомъ". У него было 
три полка пехоты, 4-й артиллершскш 
полки, 3-й саперный и 4-й гусарскш. 
■Сначала онъ думали пойти противъ На
полеона и уничтожить его въ открытомъ 
поле. Но когда начальники частей дали 
ему понять, что настроеше въ войскахъ 
самое сомнительное, онъ решили дожи
даться маленькой императорской колон
ны, укрывшись за своими укреплешями. 
Здесь отпадеше войскъ во всякомъ слу
чае было бы затруднительнее. Желая, 
впрочемъ, выиграть время для заверше
ния внешнихъ укреплений крепости, Мар
шанъ отправилъ въ Ламюръ роту саперъ 
и батальонъ 5-го линейнаго полка съ 
поручешемъ взорвать мостъ у Понго. На 
полдороге отряди этотъ встретили импе- 
раторскш авангардъ, вследъ за которыми 
вскоре появился и Наполеонъ. Маюръ 
Делессаръ считали свой батальонъ вполне, 
надежными. Позищя у него была хоро

шая, впереди деревни Лаффре, въ тесни
не, где не приходилось опасаться обхода. 
По соглашенда съ адъютантомъ генерала 
Маршана, капитаномъ Рандономъ, онъ 
решили задержать здесь императора и 
горсть людей, его сопропровождавшихъ. 
Солдаты, развернувшись къ бою, снача
ла держались совершенно твердо. Они 
отнеслись равнодушно къ словами офи- 
церовъ, которыхъ послали Наполеонъ, 
чтобы склонить ихъ на свою сторону, и 
отказались взять прокламации, который 
протягивали ими крестьяне. То былъ 
критическш моментъ этой экспедицш.

Императоръ велели полковнику Малле 
приказать своими солдатами взять ружья 
въ левую руку. Полковники возразили, 
что было бы опасно приближаться, мож
но сказать, безоружными къ войску, ко
торое подозрительно по своему настрое- 
нда и первыми же залпомъ можетъ нане
сти огромный урони. Наполеонъ повто
рили: „Малле, делайте, что я вами прика
зываю". И онъ направился один и во главе 
своихъ ветерановъ, державшихъ ружья 
дуломъ внизъ, къ 5-му линейному полку. 
„Вотъ они!.. Пли!"— закричали вне себя 
капитанъ Рандонъ. Несчастные солда
ты оторопели. У нихъ дрожали колена, 
ружья тряслись въ судорожно сжатыхъ 
рукахъ. Подойдя на пистолетный вы
стрели, Наполеонъ остановился. „Сол
даты 5-го полка, —  сказали онъ твер
дыми и спокойными голосомъ,— признайте 
меня". Затемъ, сделавъ еще два-три 
шага впереди и разстегивая свой сюр
туки, онъ прибавили: „Если есть среди 
васъ солдатъ, желающш убить своего 
императора, онъ можетъ сделать это. Я 
становлюсь поди ваши выстрелы". Сол
даты не въ силахъ вынести такое испыта- 
Hie. Громкш крики „даздравствуетъ импе
раторъ!" крики, таки долго сдерживае
мый, вырывается изъ груди у всехъ. 
Ряды приходятъ въ разстройство, белыя 
кокарды усыпаютъ дорогу, солдаты ма- 
шути киверамк, надетыми на штыки, бро
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саются къ своему императору, окружаютъ 
его, приветствуют кликами, становятся 
передъ нимъ на колени.

Въ это время 7-й линейный полкъ, 
увлекаемый своимъ командиромъ Лябе- 
дуайеромъ, покидалъ Гренобль съ кри
ками „да здравствуетъ императоры!" и 
шелъ на соединение съ солдатами остро
ва Эльбы. Отчаявшись уже въ возмож
ности защищать Гренобль, где населеше 
побуждаетъ солдаты къ отпаденш, Мар- 
шанъ хочетъ, по крайней мере, увести 
съ собой оставшаяся войска. Но уже 
поздно. Около 7- часовъ вечера болЬе
2.000 крестьянъ, вооруженныхъ вилами 
и старыми ружьями, неся въ рукахъ фа
келы, ярко пылаюице въ темноте, при
ближаются вперемежку съ солдатами 
Наполеона къ Боннскимъ воротамъ. За
держанная палисадами крытой дороги, 
эта шумная толпа скопляется на гласи- 
сахъ и на обширномъ пространстве передъ 
крепостью, крича во все горло: „Да здрав
ствуетъ императоры! Да Здравствуетъ 
императоры!" Бастюны и куртины, кано
ниры и пехотинцы отв-Ьчаютъ тЬмъ же 
возгласомъ. Гренобльскш народы, стол- 
пившшся въ Военной улице, неистово 
вторитъ этимъ крикамъ. По ту и по сю 
сторону укр'Ьпленш все голоса смеши
ваются въ единый громкш и непрерыв
ный крикъ. Каретники изъ предместья 
св. 1осифа пробиваютъ городсшя ворота 
огромной дубовой доской. Императоры 
вступаетъ въ Гренобль, его несутъ съ 
гр1умфомъ по улицамъ, внезапно иллюми- 
нованнымъ. Вскоре предъ балкономъ го
стиницы Трехъ Дофиновъ, где по своему 
желант, остановился Наполеоны поя
вляется группа рабочихъ и слагаетъ туты 
обломки Боннскихъ вороты, со словами: 
„За неимешемъ ключей твоего дорогого 
города-Гренобля мы приносимы тебе его 
ворота".

10-го марта въ Люне повторяются те 

же сцены. Такъ какъ не осталось ника- 
кихъ сомненш насчетъ враждебнаго на-

строешя народа и войскъ, то графы д’Артуа 
въ полдень убежалъ отсюда. Макдональды 
последовалъ за нимъ два часа спустя и 
писалъ военному министру: „Я покинулъ 
Люнъ или, вернее сказать, я ускольз- 
нулъ оттуда, после того какъ былъ сви- 
детелемъ отложешя всего гарнизона, ко
торый перешелъ поды знамена Наполеона 
съ кликами „да здравствуетъ импера
торы!" кликами, которые подхватывались 
отъ предместья Пйотьеръ до люнской 
набережной массою народа, толпившагося 
на обоихъ берегахъ Роны".

Проводивъ Наполеона вы арх^епископ- 
сюй домъ, люнскш народы разсыпался 
по городу, неся въ рукахъ факелы и рас
певая Марсельезу. Рабоч1'е, занятые въ 
шелковомъ производстве, останавлива
лись передъ домами роялистовъ и кам
нями выбивали окна. На площади Белль- 
куръ разгромлено было кафе Бурбоны, 
известное, какъ место сборища эмигран- 
товъ. Всю ночь улицы оглашались во
сторженными приветствиями и угрожаю
щими прокляЛями. Крики „да здравству
етъ императоры!" перемешивались съ та
кими возгласами: „Долой поповы! Смерть 
роялистамъ! На эшафоты Бурбоновъ!" 
Можно было бы подумать, что мы опять 
накануне 1793 года, говорилъ одины 
офицеры.

Возвращеше Наполеона начинаетъ вол
новать всю Францш. Въ два дня рента 
падаетъ на пять франковъ. Это внезап
ное падеше отлично отмечаетъ собою 
настроение буржуазш. Въ Париже, какъ 
и въ провинцш, достаточные классы, не
довольные и фрондировавлне въ послед- 
Hie месяцы реставрацш, становятся ис
кренними союзниками Бурбоновъ. Въ па- 
латахъ, въ парижской нацюнальной гвар- 
дш, состоявшей изъ людей съ имуще- 
ственнымъ цензомъ, господствуетъ то же 
негодоваше, та же вражда противъ На
полеона. Но въ трехъ четвертяхъ депар- 
таментовъ масса населешя, городсше ра- 
6o4ie и крестьяне стоятъ за императора,
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который въ ихъ глазахъ олицетворяетъ 
собою принципы революцш. Что касается 
солдатъ, то одни изъ нихъ не скрываютъ 
своей радости; они бросаютъ вверхъ свои 
соломенные тюфяки при кликахъ „да 
здравствуетъ императоръ! “ Они срываютъ 
свои бЪлыя кокарды и предсказываютъ 
скорое прибытие въ Тюльери любимаго 
вождя. Другте держатся спокойно, но, по 
мн^нш генераловъ, „не следовало бы ри
сковать, испытывая ихъ верность". Мар
шалы Франщи и почти все генералы 
на действительной службе приходятъ 
прямо въ отчаяше. Они въ претен
зии на Наполеона за то, что онъ по
ставит? ихъ въ такое положеше, когда 
приходится либо стрелять въ него, либо 
нарушить данную королю присягу. Чтобы 
подогреть самихъ себя, они обращаются 
къ войскамъ съ яростными приказами. 
Сультъ заявляетъ, что Бонапартъ не бо
лее, какъ авантюристъ; Журданъ назы- 
ваетъ его „общественнымъ врагомъ", 
Рей—„безумнымъразбойникомъ", Пакто— 
„кровожаднымъ чудовищемъ", Кюрто за
являетъ, что онъ хотелъ бы „убить его 
своими руками11, Ней обещаетъ привезти 
его въ железной клетке. Штабы точно 
также пламенно стоятъ за Бурбоновъ, но 
много полковыхъ командировъ и боль
шинство офицеровъ разделяютъ чувства 
солдатъ.

Военный заговоръ на севере; измена 
маршала Нея.— Фуше узналъ о высадке 
Наполеона почти одновременно съ са- 
мимъ Людовикомъ XVIII. Онъ былъ край
не раздосадованъ этимъ, но не такой онъ 
былъ человекъ, чтобы дать совершиться 
обстоятельствамъ, не постаравшись из
влечь изъ нихъ какой-нибудь выгоды. 
Онъ думалъ, что у него хватить времени 
для действ1я. Ускоривъ военное движете, 
затеянное въ феврале, установивъ вре
менное правительство, обратившись съ 
призывомъ къ нащональной гвардш, онъ 
надеялся воспротивиться возвращент 
Наполеона въ Парижъ. Если же, наобо-

ротъ, бонапартистское течете увлечетъ 
армда и народъ и обратится въ пользу 
императора, то выйдеть, будто Фуше 
работалъ въ его пользу. Что бы ни слу
чилось, онъ будетъ съ победителями и 
используетъ обстоятельства.

И вотъ, вечеромъ 5-го марта Фуше вы- 
звалъ къ себе генерала Лаллемана и, 
ничего не сообщивъ ему о возвращенш 
императора, убедилъ его въ томъ, что 
дворъ что-то подозреваетъ и что нужно
немедленно выполнить движете, чтобы 
предупредить репрессивный меропр1я- 
Т1я. Лаллеманъ отправился въ Лилль, 
где одинъ изъ главныхъ заговорщиковъ 
Друз д’Эрлонъ командовалъ войсками 
подъ верховнымъ начальствомъ командира. 
16-го военнаго округа Мортье. Воспользо
вавшись отсутств1емъ Мортье, д’Эрлонъ 
разослалъ квартировавшимъ въ области 
полкамъ приказъ немедленно отправиться 
въ Парижъ. Инструкцш эти составлены 
были въ такой форме, что начальники ча
стей, не участвовавшие въ заговоре, могли 
подумать, что все передвижеше совер
шается въ силу приказа военнаго мини
стра. Лишь на пути предстояло разсеять 
ихъ заблуждеше. Несколько полковъ тро
нулись въ путь 8 и 9 марта. Внезапное 
возвращеше Мортье смутило д’Эрлона, и 
онъ поторопился уже 8-го марта взять 
назадъ свой приказъ, отданный накануне. 
Войска повернули назадъ, за исключе- 
шемъ королевскихъ стрелковъ (бывшихъ 
гвардейскихъ конныхъ стрелковъ). По
следнее дошли до Компьеня, но вслед
ствие стычки и они, въ свою очередь, 
вернулись обратно.

Въ то время какъ это движете тер
пело неудачу, маршалъ Ней прибыль въ 
Лонъ-ле-Сонье, где находилась его глав
ная квартира. Онъ все еще былъ раздра- 
женъ противъ „обитателя острова Эльбы 
и его безумнаго предпр!ятйя“ . Но вокругъ 
него все предвещало отложете. 14 марта 
76-й линейный полкъ, шедший во главе его 
небольшой армш, перешелъ на сторону
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Наполеона. Друпе полки готовы были 
последовать этому примеру. Ней под
дался общему увлеченш, призналъ импе
ратора и повелъ къ нему свои войска.

Возвращеш'е Наполеона въ Тю льери.-- 
Тщетно Людовикъ XVIII замРняетъ Суль- 
та Кларкомъ, тщетно прив-Ьтствуютъ его 
обе палаты на королевскомъ заседанш 
16 мая, тщетно созываетъ онъ генераль
ные советы, призываетъ къ орунпю три 
миллюна нащональныхъ гвардейцевъ, кон- 
центрируетъ одну армш подъ командою 
герцога Берршскаго въ Вилльжуиве, дру
гую —  подъ командою герцога Орлеан- 
■скаго на севере: Наполеонъ, согласно 
-своему предсказанш, продолжаетъ свой 
путь безъ единаго выстрела. Его apMia 
съ каждымъ переходомъ растетъ вслрд- 
ств1е присоединен!я полковъ, посланныхъ 
противъ него. Дорогой за нимъ идетъ 
толпа крестьянъ; обитатели каждой де
ревни провожаютъ императорскую колон
ну до ближайшей деревни, где ихъ сме- 
няетъ новый потокъ народа. 13-го марта 
Наполеонъ покидаетъ Люнъ и ночуетъ 
въ Маконе; 14-го онъ въ Шалоне, 15-го 
въ Отэне, 16-го въ Аваллоне, 17-го въ 
Оссере, 19-го въ Понъ-сюръ-1оннъ. 20-го 
утромъ онъ прибываетъ въ Фонтенебло. 
Въ тотъ же день, въ 9 часовъ вечера, 
онъ возвращается въ Тюльери, поки
нутое накануне Людовикомъ XVIII и 
уже съ полудня украшенное развеваю
щимся знаменемъ револющи и имперш.

Оценка этихъ с о б ь т й .— Возстановлете 
имперш разсматривается обыкновенно, 
какъ результатъ чисто военнаго движе- 
шя, похожаго на мятежи преторьянцевъ 
или на испансюя пронунщаменто. Это 
совершенно не согласно съ истиной. Ре- 
волющя 1815 года— народное движете, 
поддержанное apMiem Кокарда 1789 года 
увлекла народъ, уязвленный заносчи
востью, угрозами, требовашями священ- 
никовъ и дворянъ о возвращены имъ 
имущества. Солдаты, попрежнему обо- 
жавпйе своего императора, дрожали при

мысли, что имъ придется стрелять въ 
него, и давали себе клятву не делать 
этого, но, утративъ волю въ силу долгой 
привычки къ дисциплине, они не выска
зывались, пока не почувствовали под
держки со стороны населешя. Повсюду 
во Францш,— по крайней мере въ тече
т е  первыхъ двухъ недель, а ведь позд
нее дело уже было решено,— манифеста
н т  крестьянъ и рабочихъ предшество
вали отпаденш войскъ. 1-го марта сол-- 
даты 87-го полка сажаютъ въ Антибскую 
цитадель двадцать пять гренадеровъ ста
рой гвардщ; на другой день жители Грас
са приносятъ императору ф!алки. Насе- 
леше Гапа не даетъ генералу Ростол- 
лану принять меры къ защите; генералъ 
отводитъ свои войска въ Эмбрену; войска 
послушно идутъ за нимъ, а темъ време- 
немъ въ покинутомъ ими городе уже 
провозглашаютъ Наполеона. Въ Сенъ- 
Бонне хотятъ бить въ набатъ, чтобы со
брать тысячу вооруженныхъ горцевъ, ко
торые усилятъ собою маленькую эльб- 
скую колонну. Въ ущелье Лаффре кре
стьяне протягиваютъ императорсшя про- 
кламацш солдатамъ 5-го линейнаго пол
ка, а те не решаются брать ихъ. Противъ 
войскъ генерала Маршана у императора 
идутъ въ авангарде 2.000 жителей До
фине, вооруженныхъ вилами и старыми 
ружьями. Ворота въ Гренобле выбиваютъ 
каретники. Баррикаду на люнскомъ мо
сту разрушаютъ pa6o4ie изъ предместья - 
Пйотьеръ, занятые въ шелковомъ про
изводстве. Въ Вилльфраншъ нетъ ни 
одного солдата, за то 60.000 крестьянъ 
ждутъ императора около деревъ свободы. 
Неверсюе pa6o4ie призываютъ къ отло- 
жешю полки, проходяицё черезъ городъ. 
Въ Шалоне-на-Соне народъ останавли- 
ваетъ артиллершскш обозъ, предназна
ченный для армш графа д’Артуа. „Во 
Франшконте, говоритъ Прешанъ, войска 
можно было бы удержать, если бы оставили 
ихъ въ казармахъ; но какъ только они 
пришли въ соприкосновение съ народомъ,
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они пропали". Полковникъ Вюжо писалъ 
военному министру: „Я беру на себя
ответственность за то, что остановилъ 
свой полкъ въ Аваллоне. Уйди я дальше 
впередъ, мне пришлось бы опасаться, 
какъ бы настроеше населешя не зара
зило моихъ солдатъ, которые до сихъ 
поръ держались хорошо". Энскш пре- 
фектъ въ ужасе сказалъ Нею: „Мы при- 
сутствуемъ при новой революцш".

Ненависть крестьянъ къ старому по
рядку и преклонеше солдатъ прёдъ импе- 
раторомъ объединились въ одномъ об- 
щемъ деле. Народъ и арм1я охвачены 
были однимъ и темъ же порывомъ и во 
взаимномъ довеР1и дружно шли навстречу 
Наполеону. Вотъ где объяснение его 
столь легкаго и быстраго успеха, этого 
поразительнаго тр1умфальнаго шеств1я 
отъ бухты Жуанъ до Парижа.

При такой точке зрешя это эпическое 
происшеств1е, именно возвращеше съ остро
ва Эльбы, которое называли „однимъ изъ 
самыхъ удивительныхъ подвиговъ, каше 
знала когда-либо истор1я и миеолопя", 
теряетъ несколько свою чудесную окра
ску. Далеко не все было достигнуто обая- 
шемъ сераго сюртука. Если принять во 
внимаше господствовавшее въ народе и 
въ армш настроеше,то даже начинаетъ 
казаться, что предпр1ят1е императора не 
могло потерпеть неудачи. Разъ онъ сту- 
пилъ на французскую территорш, ему 
приходилось опасаться только несколь- 
кихъ бригадъ жандармерш, шаекъ фана- 
тиковъ - провансальцевъ и королевской 
гвардш. 1.100 человекъ было достаточно 
для защиты отъ жандармовъ. Выбравъ 
путь черезъ Альпы, онъ ускользалъ отъ

провансальцевъ. Что касается королев
ской гвардш, то ей надо было совер
шить двенадцать десятимильныхъ пере- 
ходовъ, чтобы добраться до Люна. Прежде 
чемъ она могла бы вступить въ дело, 
батальонъ острова Эльбы успелъ бы пре
вратиться въ маленькую армш.

Сто разъ было сказано, что одного 
ружейнаго выстрела, сделаннаго изъ ря- 
довъ войска, было бы достаточно, чтобы 
остановить движете Наполеона. Это воз
можно, но не безусловно, потому что 
старая гвард1я наверное не ответила бы 
на одинъ выстрелъ, и желанное сражеше 
все-таки было бы избегнуто. Во всякомъ 
случае,трудно было вызвать этотъ про
виденциальный выстрелъ. Въ ущелье 
Лаффре капитанъ Рандонъ отдалъ каман- 
ду стрелять, но онъ не взялъ ружья у 
солдата и не выстрелилъ самъ. На гре- 
нобльскихъ бастюнахъ у заряженныхъ 
картечью пушекъ были и роялистсше офи
церы. Ни одинъ не имелъ решимости 
поднести къ орудш фитиль. Они знали, 
„что будутъ искрошены своими же кано
нирами". Въ Люне Макдональдъ не на- 
шелъ человека, готоваго выстрелить пер- 
вымъ, ни у милиц!онеровъ, ни среди ко- 
ролевскихъ волонтеровъ, ни даже за 
деньги среди подонковъ черни; и хотя 
маршалъ далъ себе обегцате сделать это 
лично, онъ обнаружилъ такую же сла
бость, какъ и все друпе, когда, окру
женный своими мятежными полками, онъ 
встретился лицомъ къ лицу съ импера- 
торскимъ авангардомъ и услыхалъ во 
взбунтовавшемся городе громше голоса 
народа, кричавшаго: „да здравствуетъ
императоръ!"
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Г ЛАВА XII.
Ото дней.

Последняя борьба: Ватерлоо.

Бонапартистская реставрация. —  Вернув
шись въ Тюльери, Наполеонъ поторопил
ся переменить декорацда. Дамамъ импера- 
торскаго двора, который устроили ему 
чествоваше въ достопамятный вечеръ 20 
марта, пришлось лишь сорвать прикреп
ленный повсюду бурбонсюя лилш, изъ- 
поди которыхъ опять выглянули на светъ 
божш наполеоновешя пчелы. Императоръ 
снова призвалъ прежнихъ своихъ совет- 
никовъ. Маре сделался опять государ- 
ственнымъ секретаремъ, Декре вернулся 
къ управлешю флотомъ, Год'енъ сделал
ся министромъ финансовъ, Молльэнъ —  
главными казначеемъ. Камбасаресу вре
менно поручено было министерство юсти- 
щи. Кларкъ удалился вместе съ Людо- 
викомъ XVIII; после немногихъ колеба- 
нш военное министерство приняли Даву. 
Но Савари отказался отъ министерства 
полицш. Опять всплыли Фуше. Они ста
вили на видъ, что участвовали въ заговоре 
именно въ пользу Наполеона; со всехъ 
сторонъ императору внушали, что Фуше 
необходимый человеки. Нисколько не 
поддаваясь на его уловки, Наполеонъ 
однако оставили его при себе, чтобы 
лучше следить за ними. Можно сказать, 
что они поселяли измену въ своей соб
ственной передней. Честный Коленкуръ

почуяли громи пушекъ; ему хотелось бы 
опять стать генераломъ. Наполеонъ апел
лировали къ его преданности, и они со
гласился взять на себя руководство ино
странными делами. Карно сделался ми
нистромъ внутреннихъ дели: его присут-" 
CTB ie являлось уступкой либеральной 
партш.

Местное сопротивлеше; возсташе въ Ван
дее .— Наполеонъ пока были признанъ 
еще только въ департаментахъ, черезъ 
которые они проехали. Но весть о его 
тр!умфальномъ шествш разносилась по 
городами. Всюду вновь появлялась трех
цветная кокарда, а белое знамя устра
нялось. Это были целый ряди порохо- 
выхъ вспышекъ. Эксельмансъ преследо
вали королевскую гвардш по пятами 
вплоть до самаго Лилля, где она была, 
наконецъ, разееяна. Мортье, помедливъ 
некоторое время, изъявили покорность 
императору. Сюше добился единодушнаго 
провозглашешя Наполеона императоромъ 
въ Страсбурге, Журданъ —  въ Руане, 
Ожеро— въ Валенсш, адмиралъ Бувэ— 
въ Бресте. Местное сопротивлеше быстро 
было подавлено.

Въ Бордо герцогиня ангулемская, „един
ственный мужественный человеки во всей 
фамилш“ , объезжала казармы, тщетно
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пытаясь вызвать клики „даздравствуетъ 
король!" Ей пришлось вм-Ьсте съ мэромъ 
Линшемъ опять уйти въ изгнаше. Кло- 
зель провозгласилъ HMnepiio. Въ Тулу
зе Витроль и герцогъ ангулемскш ста
рались устроить центральное правитель
ство и набрать рекрутовъ - роялистовъ. 
Записалось нисколько дворянъ и студен- 
товъ. Но какъ только они покинули Ту
лузу, тамъ водружено было трехцветное 
знамя: генералъ Шартранъ заставилъ 
признать Наполеона во всемъ верхнемъ 
Лангедоке. Область Роны оказала более 
продолжительное сопротивлеше: при со- 
д-Ьйств1и генераловъ Компана и Эрнуфа, 
Массена организовалъ шайку роялистовъ, 
которая прошла вверхъ по обоимъ бере- 
гамъ Роны двумя колоннами и разбила 
при Лорюл-Ь небольшой отрядъ солдатъ, 
вЬрныхъ императору. Но роялисты были 
хозяевами только на местахъ своей сто
янки: какъ только они уходили откуда- 
нибудь, сейчасъ же за спиной у нихъ 
вспыхивало возсташе. Груши, посланный 
въ Люнъ, принялъ энергичный мЪры къ 
подавлешю всякихъ волненш. Роялисты, 
отт-Ьсняемые все далее и далее, вынужде
ны были капитулировать въ ла-Палюдъ 
(8 апреля). Герцогъ ангулемскш, кото- 
раго, невзирая на капитулящю, думали 
•одно время удержать въ качестве залож
ника, получилъ возможность сесть на 
корабль въ Сетте. Принесъ повинную и 
Массена. Въ Вандее сопротивлеше гро
зило перейти въ гражданскую войну. 
Прежде всего герцогъ бурбонскш и ге
нералъ д’Отишанъ разожгли старинную 
ненавистъ белыхъ противъ голубыхъ. 
•Стали образовываться отряды шуановъ; 
эксплуатировалось отвращеше местнаго 
крестьянскаго населешя къ военной служ- 
■бе. Твердое поведете генерала Фуа сму
тило роялистовъ. Герцогъ бурбонскш мо- 
ремъ уехалъ въ Испанда; въ пять дней 
миръ, повидимому, былъ возстановленъ. 
Но несколько позднее другое, более 
-опасное возсташе вызвало живое безпо-

койство: д’Отишанъ, Сюзанне и Сапино 
подняли страну; пламя возсташя охвати
ло Вандею, Бретань, Анжу и Мэнъ. Мас
са бродягъ, нищихъ, которые предпочитали 
„искать свой хлебъ, чемъ его зарабаты
вать", поднялись и стали подъ знамена 
короля. Для начальствовашя надъ ними 
Людовикъ XVIII послалъ молодого маркиза 
де-Ларошжакелена. Въ течете целаго 
апреля подвижный колонны солдатъ, 
жандармовъ и пограничниковъ ничего не 
могли поделать, города находились въ 
опасности. Даву умоляли не посылать въ 
армда контингенты съ запада, которые 
известны были своимъ отвращешемъ къ 
рекрутскому набору. Фуше, обещавшш 
императору покончить съ этимъ возста- 
шемъ, поручилъ графу де— Маларти, быв
шему начальнику штаба мэнской армш, 
убедить мятежныхъ вождей, что возсташе 
пока преждевременно, что оно скорее по
вредить, чемъ принесетъ пользу Бурбо- 
намъ; Маларти сумелъ добиться замире- 
шя. Одинъ только Ларошжакеленъ продол- 
жалъ сражаться; онъ былъ убить во 
время одной стычки съ колонной гене
рала Траво (май 1815 г.). Вся остальная 
Франщя, казалось, признала имперш.

Состояше общественнаго мн1>шя.— Новому 
правительству было гораздо труднее удер
жаться, чемъ заставить признать себя. 
Бурбоны раздражили всехъ; Наполеонъ 
стремился не раздражать никого; онъ 'не 
тронулъ чиновниковъ, назначенныхъ Бур
бонами, разсчитывая, что его успехъ при- 
вяжетъ ихъ къ нему. Да и вообще, можно 
въ несколько дней поднять революцш въ 
целой стране; но требуется много времени 
на создаше новаго чиновничьяго персона
ла. Префекты Людовика XVIII, изъ кото- 
рыхъ, впрочемъ, мнопе служили уже 
Наполеону, остались на местахъ и вяло 
поддерживали его. Мэры почти все были
изъ крупныхъ баръ, настроенныхъ враж-

\

дебно; духовенство открыто выступало 
противъ императора. Поддержкой для На
полеона являлось народное настроеше к
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культъ армш; противъ него было настро- 
eHie тЬхъ правящихъ классовъ, которые 
ставили ему въ вину иноземное наше- 
CTBie и разд-Ьлъ Францш, считая эти явле- 
т я  плодомъ его деспотизма. Нечаянное 
нападете удалось, но Франщя скоро оду
малась. Стали побаиваться неизб'Ьжныхъ 
для предстоящей войны рекрутскихъ набо- 
ровъ. Мнопе новобранцы не шли къ сво- 
имъ частямъ; целый рядъ общинъ отка
зался поставить потребныхъ людей. Па- 
рижъ былъ относительно спокоенъ; бур- 
жуаз1я, настроенная враждебно, молчала; 
предместья, очень расположенныя къ На
полеону, ждали поворота къ якобинской 
политике. Императора два раза привет
ствовали кликами— въ опере и во Фран- 
цузскомъ Театре. Но въ его отсутств:е 
возникли безпорядки, сопровождавшиеся 
перебранкой: некоторые зрители требо
вали Марсельезу или Са гга, друпе сви
стали. Цензура была отменена декретомъ; 
но'Фуше, вступивъ въ особые переговоры 
съ редакторами главныхъ .журналовъ, 
обезпечилъ себе умеренное направлеше 
въ печати. Однако онъ позволялъ печа
тать постановлешя и нападки роялист- 
скихъ журналовъ подъ предлогомъ, что 
не следуетъ оставлять публику въ неве- 
деши насчетъ всей этой лжи и клеветы, 
пусть она сама оценитъ все это. Парижъ 
былъ наводненъ целымъ потокомъ пас
квилей, брошюръ и памфлетовъ; боль
шинство ихъ исходило отъ либераловъ; 
небольшое количество— отъ республикан- 
цевъ или непримиримыхъ бонапартистовъ; 
очень мало— отъ чистыхъ монархистовъ J).

>) Henry Houssaye приводить ц-Ьлый рядъ та- 
кихъ выходокъ въ своей прекрасной книгЬ о 
1815 год-Ь, которая является лучшимъ руковод- 
ствомъ по исторш этой эпохи; наприм., объявлеше 
такого рода: „Два миллюна награды тому, кто 
найдетъ миръ, утраченный 20 марта". Или такой 
пасквиль: „Мы, Наполеонъ, милостш дьявола и 
установлешями ада императоръ французовъ, по
становили и оъявляемъ ниже следующее: Статья 1: 
ежегодно мнЪ будетъ доставляться ЗОО.ОООжертвъ.— 
Ст. 2: сообразно съ обстоятельствами я увеличу

Проблема управления.— Вопросъ о рефор 
махъ, который предстояло ввести въ упра- 
влеше, явился главнымъ подводнымъ 
камнемъ для новаго режима. Если Напо
леонъ встр-Ьтилъ сочувств1е за предела
ми арм1и, то потому, что онъ былъ сы* 
номъ револющи: онъ вернулъ уверен
ность крестьянамъ, прюбретателямъ на* 
цюнальныхъ имуществъ, мелкимъ и круп- 
нымъ буржуа, разбогатевшимъ вследстае  
падешя стараго порядка, не привилегиро- 
ваннымъ, занявшимъ высопя служебные 
должности и первыя места въ армш 
Воспоминашя 1792 — 1793 годовъ вос
кресли повсюду. Открывались клубы; га
зеты требовали новаго террора, чтобы 
образумить роялистовъ и эмигрантовъ,и 
массоваго рекрутскаго набора, чтобы одер
жать верхъ надъ иноземцами. Наполеону 
напоминали о-его плебейскомъ происхож
дений; ему внушали необходимость взять 
въ руки якобинскую диктатуру. Спасла 
ли бы она его? Можно очень сомневать
ся въ этомъ. Онъ боялся этой диктатуры, 
онъ любилъ порядокъ. Онъ не хотелъ 
быть „королемъ жакерш". Въ своемъ 
честолюбш онъ постоянно стремился къ 
тому, чтобы его считали законнымъ госу- 
даремъ. Теперь онъ снова сделался импе- 
раторомъ. Но онъ отказывался отъ са- 
модержав1я. Все окружаюцце говорили о 
свободе; онъ говорилъ о ней громче 
всехъ остальныхъ. Онъ понялъ, что ему 
следуетъ усвоить себе пр1емы конститу- 
цюннаго государя. Въ первыхъ своихъ. 
прокламащяхъ онъ обещалъ, что избира
тельный коллепи созваны будутъ на 
чрезвычайное собрате, Майское Поле, 
для изменешя конституцш. Въ какой

означенное количество до 3.000.000.— Ст. 3: всЬ 
эти жертвы будутъ немедленно отправляемы на 
бойню". Некоторые куплеты не лишены злости; 
наприм-Ьръ:

АЫ dis done, Napoldon!
A  n’vient pas la Marie-Louise.

(Ну-ка, что, Наполеонъ! А  в-Ьдь Мар!я-Луиза- 
то не придетъ!).

—  244  —



форме произойдетъ это изм^неше? Нель
зя было непосредственно совещаться съ 
избирателями по поводу различныхъ ста
тей. ИзбратеУчредительнагоСобрашя тре
бовало слишкомъ продолжительной от
срочки и могло вызвать затруднешя. Ко- 
мисс1я изъ юристовъ и государствен- 
ныхъ людей, повидимому, лучше справи
лась бы съ этой переделкой. По реко- 
мендацш своего брата 1осифа, Наполеонъ 
вверилъ трудъ переработки имперской 
конститущи въ либеральномъ духе, одно
му искреннему другу свободы, именно 
Бенжамену Констану.

Дополнительный актъ.— Бенжаменъ Кон- 
станъ, бывшш якобинецъ, большой сто- 
ронникъ директорскаго режима, позднее, 
въ Трибунате, глава оппозицш, съ кото
рой безъ труда разделялся первый кон- 
сулъ, провелъ десять летъ въ Германш 
въ добровольномъ изгнанш. Мистикъ въ 
обществе г-жи Крюденеръ, онъ мало-по
малу превратился въ либеральнаго ле
гитимиста; и вогь, на другой день после 
резкой выходки, направленной противъ 
возстановленной имперш, ему поручена 
была реДакщя конститущи, которая, по
видимому, предназначалась къ оживлешю 
этой самой имперш. Задача была ще
котливая и нелегкая: Бенжаменъ Кон- 
станъ трудился надъ ней съ искренней 
любовью къ свободе. Онъ справился 
съ ней очень быстро. По удачному вы- 
раженш Шатобр1ана, это была улуч
шенная Xapmin. Статьи конститущи 
XII года, касавшаяся наследственности 
имперш и правъ императорской фамилш, 
были сохранены. Но исполнительная власть 
поставлена была подъ очень серьезный 
контроль законодательной власти. Рестав- 
рацюнная палата пэровъ съ наслед
ственностью ея членовъ была удержана; 
палата депутатовъ должна была изби
раться непосредственно цензитарными 
избирателями, число которыхъ однако до
стигало теперь 100.000 вместо прежнихъ
15.000. Полномоч1я палатъ были значи

тельно расширены. Палаты получали пра
во вносить законопроекты и поправки къ 
нимъ, вотировать ежегодно численный со
ставь армш, свергать министровъ, кото
рые становились теперь ответственными. 
Предварительная цензура была отменена; 
все преступлешя по деламъ печати пере
давались суду присяжныхъ заседателей; 
превотальные суды отменялись; возстано- 
влялась свобода культовъ, безъ государ
ственной церкви; объявпеще осаднаго 
положешя переходило къ-палатамъ. „Пуб
личность пренш, свобода выборовъ, от
ветственность министровъ, свобода пе
чати, я хочу всего этого", говорилъ На
полеонъ. „Я человекъ народа; если на- 
родъ хочетъ свободы, я обязанъ дать ее 
ему". Искренне ли говорилъ онъ все 
это? Были сильныя основашя сомневать
ся въ этомъ. Онъ настаивалъ на томъ, 
чтобы конфискация, отмененная въ Хар
тли 1814 года, была возстановлена въ 
новомъ конституцюнномъ Акте. „Меня 
толкаютъ на путь, который чуждъ мне", 
говорилъ онъ по этому поводу: „меня 
обезсиливаютъ, меня сковываютъ. Франщя 
ищетъ и не находитъ меня. Она спра- 
шиваетъ себя, что же сталось со старой 
рукой императора, которая такъ нужна 
Францш, чтобы покорить Европу. Пер
вый законъ— необходимость; первая спра
ведливость— общественное благо".

Конститущя Бенжамена Констана ( La 
Benjamine, какъ ее звали), повидимому, 
приноровлена была къ состоянт умовъ. 
Герцогъ де Броли находилъ въ ней „мно
го сильныхъ и искреннихъ положенШ". 
Между темъ якобинцы хотели бы всеоб- 
щаго голосовашя и отмены наследствен- 

*наго пэрства; истые бонапартисты тре
бовали полнаго и простого возстановле- 
шя императорской диктатуры; роялисты 
протестовали; даже сами либералы спра
шивали себя, въ какомъ духе будетъ 
применяться новый Актъ, который полу- 
чилъ назваше Акта дополнительнаго къ 
установлетямъ имперщ а это вызывало
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опасеше возврата къ традищямъ прежня- 
го императорскаго режима. Вообще, не 
было веры въ обращеше Наполеона. За
дорные пасквили все увеличивались въ 
числе: „Сегодня большое представлеше 
въ театре Честолюб1я, на площади Ка
русель, въ пользу одной нуждающейся 
корсиканской семьи. Представлено будетъ: 
Императоръ вопреки общему желанью, 
траги-комическш фарсъ; Принцы и прин
цессы, сами того не впдающге, веселая 
шутка, и балетъ Рабы. Въ заключеше 
выходъ Казаковы". Восторженное отно- 
шеше къ императору падало по мере 
того, какъ росла уверенность въ томъ, 
что будетъ война, неумолимая, безуспеш
ная. Выборы въ законодательный кор
пусы дали палату, враждебную импера
торскому режиму; либералы и республи
канцы занимали въ ней господствующее 
положеше; они были полны злобы и не- 
довер!я къ императору. Мнопе изъ нихъ 
совершенно искренне относились къ про- 
кламащямъ вождей коалицш, которые 
задавались мыслью отделить Франщю 
отъ императора и мечтали посадить на 
престолы Наполеона II, устроивъ за его 
малолетствомъ регентство, или возста- 
новить монархш съ герцогомъ Орлеан- 
скимъ въ качестве короля. Дополнитель
ный Актъ подвергнуты былъ голосованию 
избирательныхъ коллепй; при подсчете 
получилось 1.532.527голосовъ за, 4.802 
голоса противъ него. Число воздержав
шихся отъ голосовашя было очень зна
чительно. Во время плебисцита, кото- 
рымъ установлена была въ XIII году им- 
nepin, утвердительно ответили более
3.500.000 человекъ.

Марсово поле.— 1-го шня на Марсовомъ 
поле состоялась знаменитая церемошя 
Майскаго поля. Наполеоны долженъ былъ 
обнародовать Дополнительный Актъ, при
сягнуть ему, сделать смотры избирате- 
лямъ, нацюнальной гвардш, возстано- 
вленной apMiH и раздать ей орловъ. Це- 
ремошя была очень холодная, несмотря

на всю торжественность, какую стара
лись придать ей. Императоры одеты былъ 
въ какое-то старинное римское одеяше; 
его братья были все въ беломъ бархате,, 
какъ кандидаты на зваше императора; 
мундиры были черезчуръ обшиты золо- 
томъ, украшены слишкомъ большимъ ко- 
личествомъ перьевъ. Церемошя была 
безконечно длинная; народы присутство- 
валъ при ней, ничего не видя вследств!е 
сооруженш, воздвигнутыхъ ради этого 
обстоятельства архитекторомъ Фонтэ- 
номъ. Нацюнальная гвард!я продефили
ровала спокойно; императорская гвард!я 
испускала неистовые клики. Естественно 
напрашивалось сравнеше этихъ старыхъ 
храбрецовъ съ античными. глад1аторами, 
которые приветствовали императора пре
жде, чемъ умереть ради его удовольств1я. 
Речь Наполеона была высокопарна и 
театральна, полна принужденности. Все 
почувствовали себя какъ-то неловко. Па
латы собрались 7 шня. На должность 
президента законодательнаго корпуса 
было два кандидата: во-первыхъ, Люсьенъ 
Бонапарты, который раньше отказывался 
отъ коронъ, предлагаемыхъ ему братомъ, 
но теперь, когда счаспе брата пошатну
лось, готовъ былъ помочь ему въ его 
либеральной попытке; во-вторыхъ, Лан- 
жинэ, одинъ изъ авторовъ предложешя 
1814 года о низложении Наполеона. Пред
почтете дано было Ланжинэ. Начались 
зложелательный распри: депутаты не ве
рили въ искренность намерений Наполе
она. 12 шня онъ покинулъ Парижъ и 
отправился въ Бельгш. Тамъ должна 
была решиться его собственная судьба, 
а вместе съ ней и судьба Францш.

Франщя и седьмая коалищя.— Какъ толь
ко собравцпеся въ вене государи узнали 
о прибытии Наполеона во Францш, они 
помирились J) и декларащей 13 марта 
поставили Наполеона вне закона. 25 мар
та четыре велик!я державы подписали

Ч См. т. III., гл. I, Б п и с к г й  котрессъ.
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новый договоръ о 00103%, целью котораго 
являлось поддержаше мира, а средствомъ 
для этого— война. Державы старательно 
отделяли Наполеона отъ францш и объ
являли,что онъ— единственное препятств1е 
мира. Однако Франщя подвергнута была 
интердикту. Вс% французы, занимавппе 
офищальныя должности отъ имени нова- 
го правительства, были арестованы и 
считались военнопленными. Французсюя 
суда захвачены были англичанами. Чтобы 
довести до. св%д%шя иностранныхъ каби- 
нетовъ свои дипломатичесюе циркуляры, 
Коленкуръ вынужденъ былъ обратиться 
къ секретнымъ агентамъ. Наполеонъ раз- 
считывалъ было снова привлечь на свою 
сторону Австрш; ему не удалось даже до
биться возвращешя императрицы Марш- 
Луизы. Недостойная жена и равнодушная 
мать, она поддалась опутывашямъ Нейп- 
перга и заявила, что пребываше въ В%н% 
нравится ей больше, ч%мъ въ Париже. Ея 
сынъ лишенъ былъ дадсе своей француз
ской воспитательницы, г-жи де Монтесту, 
которая заменена-была австриячкой. Го
судари Европы готовились, очевидно, вое
вать съ Наполеономъ не на животъ, а 
на смерть. Будь они изолированы, Напо
леонъ еще им%лъ бы некоторые 'шансы 
разъединить ихъ. Собравшись вс% вме
сте въ Вене, они оказались безжалост
ными.

Последняя арм/я имперш.— Итакъ, Фран
щя одна вступаетъ въ борьбу съ ц%лой объ
единенной Европой. 20 марта въ распоря- 
женш Наполеона было 102 пехотныхъ пол
ка двухбатальоннаго состава и 57 кавале- 
ршскихъ полковъ; вместе съ артиллеръ 
ей, саперами и обозомъ это составляло 
около 150.000 человекъ. При деятельной 
помощи. Даву императоръ работаетъ 
надъ увеличешемъ этой армш и надъ 
приведешемъ ея въ боевой порядокъ. 
Некоторые полки изъ двухъ батальоновъ 
развертываются въ пять батальоновъ; 
призываются обратно старые солдаты, 
зачисляются на службу рекруты этого

года, мобилизуется нащональная гвард1я. 
Всюду закупаютъ верховыхъ и упряж- 
ныхъ лошадей. При начале кампанш им
ператоръ располагаетъ 275.000 солдатъг
150.000 нацюнальной гвардш, мобилизо
ванной для участ1Я въ бояхъ второй ли
ши, 50.000 матросовъ и артиллеристовъ 
для охраны морскихъ береговъ. Вольные 
отряды назначены охранять . Пиренеи, 
Альпы и Вогезы. Вокругъ Парижа начаты 
работы по укрепленно города. Армтя 
остается последнею надеждою Наполеона. 
Ея энтуз1азмъ прорывается во время бан- 
кетовъ и смотровъ. Нащональная гвар- 
Д1я вооружилась съ увлечешемъ: даже 
женатые люди идутъ, не отказываясь. Въ 
несколько нед%ль Даву возстановилъ пре
красную армш и притомъ армш ц%ликомъ 
французскую, безъ всякаго участия ино- 
страннаго элемента. Наполеонъ разсчиты- 
ваетъ къ концу шня им%ть въ своемъ 
распоряженш полмиллюна людей. ■ Онъ 
уводитъ съ собой 180.000 человекъ, въ 
томъ числе 30.000 конницы. Коалищя 
выставляетъ противъ него более 1.000.000 
враговъ: 100.000 англичанъ и голландцевъ, 
подъ командой Уеллингтона, расположи
лось между Самброй и Маасомъ; 150.000 
пруссаковъ, во главе съ Блюхеромъ, 
охраняютъ линш Мааса; 350.000 австрш- 
цевъ идутъ по направлешю къ Рейну и 
Альпамъ; 225.000 русскихъ изъ-подъ 
Нюрнберга уходятъ во Франщю. Друпя 
войска готовятся въ тылу. Коалищя евро- 
пейскихъ государей решила покончить 
съ Наполеономъ.

Линьи и Катръ-Бра.— Намечалось два 
плана: либо ожидать врага подъ стенами 
Парижа, но это значило подвергнуть 
Франщю всемъ ужасамъ нашеств1я; либо 
см%ло начать наступлеше. Наполеонъ 
принялъ второе решеше, 6on%e отвечав
шее привычкамъ великой армш и вдо- 
хновенш его собственнаго гешя. Свою- 
атаку онъ направилъ туда, гд% его ждали 
меньше всего. Его ждали со стороны 
Дюнкирхена, гд% онъ произвелъ несколь
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ко демонстративныхъ движенш. Онъ су
мели втайне отъ врага собрать свои 
войска на самомъ важномъ пункта шах
матной доски. Онъ перешелъ Самбру у 
Шарлеруа (15 шня) съ целью разделить 
англичанъ и пруссаковъ. Измена гене
рала Бурмона явилась первой причиной 
неуспеха. Помимо того, что союзники 
могли узнать отъ генерала (хотя онъ 
впоследствш и отрицалъ это) некоторые 
проекты Наполеона, измена эта вызвала 
въ армш HeflOBtpie къ вождямъ.— 16 шня 
одновременно дано было два сражения: у 
фермы Еатръ-Бра („Четыре руки“), въ 
томъ м-fecrfe, где пересекаются дороги изъ 
Шарлеруа въ Брюссель и изъ Нивелль 
въ Намюръ, Ней разбилъ англичанъ, но 
не могъ использовать своей победы. Онъ 
атаковалъ врага слишкомъ поздно, лишь 
къ двумъ часамъ. Онъ отделилъ одинъ 
изъ своихъ корпусовъ, подъ начальствомъ 
Друэ д’Эрлона, на помощь Наполеону, 
потомъ отозвалъ его назадъ, прежде чемъ 
корпусъ достигъ императора. Безполез- 
ная прогулка Друэ д’Эрлона между Не- 
емъ и Наполеономъ безполезно утомила 
его войска, не оказавъ осязательной по
мощи ни той, ни другой армш. Въ это 
время Наполеонъ атаковалъ Блюхера и 
пруссаковъ у Линьи, близъ Флёрю. Три 
прусскихъ корпуса защищались съ оже- 
сточешемъ и потеряли 20.000 человекъ. 
Блюхеръ, сброшенный съ коня и смятый 
■французскою кавалерией, ускользнулъ 
только потому, что его не узнали. ТЬмъ 
не менее, Наполеонъ, не получивъ кор
пуса Друэ д’Эрлона, вынужденъ былъ 
пустить въ дело все свои резервы и не 
могъ раздавить пруссаковъ, какъ онъ 
разсчитывалъ сделать это. Стратегиче
ски замыселъ Наполеона былъ досто- 
инъ славныхъ дней Аустерлица и Ваг
рама, но выполнеше его было вялое. У. 
Наполеона не хватило силъ перейти съ 
одного поля битвы на другое и одуше
вить все своимъ присутств!емъ. Въ немъ 
замечалась настоящая физическая уста- |

лость, которая выражалась продолжи
тельною сонливостью; онъ уже не обла- 
далъ подвижностью своихъ молодыхъ 
летъ. „Это одутлое лицо“ , пишетъ ге- 
нералъ Петье, „явилось для насъ пе- 
чальнымъ предзнаменовашемъ “ .
_ Груши при ВаврЪ.— Груши, который во 
главе съ кавалер1ей резерва принялъ 
крупное участ1е въ битве при Линьи, 
поручено было преследовать пруссаковъ 
на Маасе черезъ Вавръ и Люттихъ, въ 
то время какъ Наполеонъ готовился 
уничтожить англичанъ, изолированныхъ 
въ направленш къ Брюсселю. Къ не
счастью для французовъ, Уэллингтонъ и 
Блюхеръ встретились у мельницы Бри, 
близъ Линьи. Они дали взаимную клят
ву, что тотъ изъ двухъ, кто будетъ 
атакованъ императоромъ, во что бы то 
ни стало продержится до прихода сою
зника. Въ виду этого, вместо отсту- 
плешя на Люттихъ, Блюхеръ собралъ 
свои войска 17 шня у Вавра, къ северо- 
западу, съ целью приблизиться къ сво
ему союзнику. Груши 18 шня двинулся 
на Вавръ, где засталъ Тильмана съ
25.000 пруссаковъ, между темъ какъ 
Блюхеръ ушёлъ съ тремя корпусами сво
ей армш на соединеше съ Уэллингто- 
номъ. Когда Груши услыхалъ ватерлоо- 
скую канонаду, ему стало ясно, что онъ 
упустилъ главную часть прусской армш. 
Несмотря на мольбы своихъ трехъ кор- 
пусныхъ командировъ, Жерара, Эксель- 
манса и Вандамма, онъ придерживался 
буквальныхъ приказаний Наполеона, ко
торый были ему даны 17 шня. 18-го онъ 
получилъ отъ главной квартиры лишь 
два совершенно неопределенныхъ при
каза; второй изъ нихъ пришелъ къ нему 
лишь черезъ четыре часа после перваго. 
Великая вина Груши въ этотъ день за
ключалась въ томъ, что онъ не повто
рили удачной дерзости Дезе при Маренго.

Битва при Ватерлоо.— Решительная би
тва завязалась 18 шня. Разделивъ англи
чанъ и пруссаковъ, Наполеонъ хотелъ
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теперь, следуя неизменной своей такти
ка, раздавить ихъ порознь. Но въ роко
вой день при Ватерлоо Уэллингтонъ 
•сдержалъ свое слово, данное Блюхеру, и 
вполне заслужилъ прозвище окелпзнаго 
■герцога ( iron dulce), которое присвоило 
ему потомство. Онъ окопался на прекрас
ной позиц1и, на плоской возвышенности 
горы С.-Жанъ; причемъ его правый 
■флангъ находился у замка Угумонъ, 
центръ— у Э-Сентъ (Haie-Sainte), левый— 
у Смоэна и Папелотта; въ тылу у негр 
•былъ л%съ Суаньи, который отр-Ьзывалъ 
•ему всякое отступлеше. Въ случай пора- 
жешя онъ былъ бы потерянъ. Французы, 
■сосредоточивипеся предъ Планшенуа, отде
лены были небольшимъ ручьёмъ, стекав- 
шимъ со склоновъ горы С.-Жанъ. Напо
леонъ атаковалъ сначала правый флангъ 
•англичанъ съ т^мъ, чтобы охватить по- 
томъ ихъ л^вый флангъ и помешать 
имъ соединиться съ Блюхеромъ. Онъ на
деялся, впрочемъ, что Блюхера будетъ 
•сдерживать Груши. Наполеону следовало 
•бы начать атаку какъ можно раньше, но 
■онъ былъ боленъ, къ тому же грунтъ былъ 
испорченъ накануне сильнейшей грозой. 
Битва началась лишь въ одиннадцать ча- 
•совъ. Французы сперва одержали пере- 
весъ у замка Угумона и у Э-Сентъ. 
Тогда начались атаки Нея противъ горы 
■Сенъ-Жанъ. Вскоре французы услыхали 
канонаду справа отъ себя. Думали, что 
это Груши. На самомъ деле, это были 
первые отряды прусскаго авангарда подъ 
начальствомъ Бюлова, явивипеся спасать 
■англичанъ. Наполеонъ могь отступить. 
Но онъ зналъ, что 600.000 враговъ вско
ре перейдутъ Рейнъ и Альпы. Ему не
обходимо было решительное действие. 
Онъ сделалъ последнее ycVmie. Онъ от- 
делилъ Мутона, графа де Лобо, съ 12.000 
человекъ, поручивъ ему сдерживать прус- 
саковъ, и отдалъ приказъ Нею захватить 
во что бы то ни стало англшсшя пози- 
цш. Съ трехъ часовъ до пяти перевесъ 
•былъ еще на его стороне. Кавалерия,

герои-кирасиры Милло и Келлермана, два 
раза добиралась до гребня горы Сенъ- 
Жанъ. Два раза они отступали подъ 
ужасными залпами англичанъ. Для поддер- 
жашя атакъ не хватало пехоты. Чув
ствовалось отсутств1е Мюрата, который 
такъ умелъ воодушевлять свою конни
цу. Нетъ словъ, Ней велъ дело съ обыч- 
нымъ своимъ мужествомъ, но онъ ничрго 
не могь поделать противъ хладнокровной 
отваги англичанъ. Темъ временемъ въ 
рядахъ войскъ распространяется слухъ о 
прибытш Груши. Груши— это желанное 
спасеше, это— победа. А между тфмъ это ' 
Блюхеръ, подходившш къ англичанамъ, 
это была— смерть. Наполеонъ еще разъ 
пытается остановить пруссаковъ своею 
гвард1ей. Но англичане последнимъ уси- 
nieMb отбрасываютъ войска Нея къ под- 
нож1ю горы Сенъ-Жанъ, къ самому Белль- 
Альянсу. Подъ Неемъ убиваютъ пятую 

. лошадь, и маршалъ чудомъ избавляется 
отъ смерти, которой онъ искалъ. Съ 
этого момента все французсше корпуса 
приходятъ въ разстройство. Последшя 
каре, старая гвард!я, подъ командой Кам- 
бронна, одни прикрываютъ отступлен1е и 
гордо уходятъ, въ то время какъ прус
ская кавалерия преследуетъ бегущихъ до 
границы. 32.000 французовъ, 22.000 союз- 
никовъ легло на поле битвы.

Такова была роковая битва, которая 
получила свое назваше отъ Ватерлоо', 
главной квартиры Уэллингтона, откуда 
онъ разослалъ во все концы весть о 
своей победе. Измена Бурмона, неудо
влетворительность ■ Сульта въ качестве 
начальника главнаго штаба, вялость Нея 
при Катръ-Бра, неспособность Груши, 
который не получилъ точныхъ приказанш 
и боялся личной своей инищативой по
губить исходъ главной битвы, а главное— 
жестокая болезнь, отъ которой страдалъ 
Наполеонъ, и утрата веры въ свое сча
стье — вотъ сколько было причинъ этого 
поражешя. Не будь сочеташя всехъ этихъ 
несчастныхъ обстоятельствъ, битва мог
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ла бы быть.выиграна, но это была бы пир
рова победа. Европа решила ниспроверг
нуть Наполеона. Она раздавила бы его 
численностью. Всюду въ другомъ месте 
онъ нашелъ бы другое Ватерлоо.

Второе отречеме; Наполеонъ на св. Еле- 
Hi.— Франщя снова была побеждена. 
Остатки apMin черезъ Шарлеруа и Авенъ 
отступили на Лаонъ. Здесь Наполеонъ 
въ посл^диш разъ покинулъ свою ар- 
мпо, стремясь предупредить въ Париже 
езрывъ всеобщаго недовольства. Повиди- 
Мому, онъ былъ единственнымъ препят- 
ств1емъ къ возстановленш мира. Слово 
„отречеше" было у вс-Ьхъ на устахъ. По 
предложенш Лафайетта, палаты заявили, 
что он-fe не разойдутся, и потребовали 
тъ Наполеона отречешя. Онъ подчи

нился, объявилъ императоромъ Наполе
она II и передалъ власть временному пра
вительству во главе съ министромъ полн
е й  Фуше, который старался устроить 
;озвращен1е Бурбоновъ. Врагъ 'прибли
жался къ Парижу. Даву собралъ 800.000 
человФкъ съ тЬмъ, чтобы остановить его. 
Можно было сделать последнее усилте, что
бы избегнуть позора вторичной оккупацш 
Парижа. Наполеонъ предложилъ взять на 
себя начальство надъ этими войсками 
•въ качестве простого дивизюннаго гене
рала. Временное правительство отказало 
ему. Т-Ьмъ временемъ коалищя, подвер- 
гнувъ блокаде пятый корпусъ въ Страс
бург^, двигалась отъ Рейна черезъ Нанси, 
Шалонъ и Мо, не встречая никакого сопро- 
тивлешя. Наблюдательный корпусъ на 
Юре, находившшся подъ командой Ле- 
курба, после мужественной борьбы во- 
кругъ Бефора, также былъ опрокинутъ 
ордами завоевателей. Альпшская арм!Я, 
подъ начальствомъ Сюше, сумела удер
жать свои позищи, зато въ области Ва
ра маршалъ Брюнъ вынужденъ былъ за
ключить съ врагомъ соглашеше. Такимъ 
образомъ несчастная Франщя ц-Ьликомъ 
была выдана Европе, неумолимой въ 
своей мести. Тщетно генералъ Эксель-

мансъ одерживаетъ при РоканкурФ по
следит усп-Ьхъ надъ прусской кавалерией. 
Приходилось сдаваться на милость по
бедителя. Парижъ отданъ былъ Блюхе
ру и Уэллингтону по военному соглаше- 
н Ц  въ силу котораго французская ар- 
MiH, подъ начальствомъ Даву, должна 
была отойти къ югу отъ Луары (3 шля 
1815 года). Наполеонъ, удалившшся пер
воначально въ Мальмезонъ, добрался до 
Рошфора и отправился на английское суд
но Беллерофонтъ. Онъ написалъ англш- 
скому принцу-регенТу знаменитое письмо,, 
прося себе гостепршмства у англшскаго 
народа: „Ваше королевское высочество.. 
Жертва борьбы партш, раздирающихъ 
мою страну, жертва вражды великихъ 
державъ Европы, я закончилъ свою по
литическую карьеру. Подобно вемисток- 
лу я пришелъ къ очагу британскаго 
народа. Я становлюсь подъ защиту его 
законовъ, которой я прошу у вашего ко- 
ролевскаго высочества, какъ у самаго 
мсгущественнаго, самаго постояннаго, са
маго благороднаго изъ моихъ враговъ". 
Англ1я обошлась со своимъ гостемъ, какъ 
съ пленникомъ. Она приговорила его къ 
самому строгому заточенш, посреди оке
ана, вдали отъ морей Европы, на. острове 
св. Елены. Онъ скончался здесь шесть 
летъ спустя (5 мая 1821 года).

Дюдовикъ XVIII и союзники.— Людовикъ 
XVIII второй разъ вернулся на пре- 
столъ при содействш иноземцевъ. Хотя 
онъ гордо заявилъ, что явился затемъ, 
чтобы снова стать „между французами 
и союзными арм!ями“ , онъ, въ сущности, 
былъ пленникомъ последнихъ. Чтобы до
сыта насладиться своимъ мщешемъ, го
судари - союзники отказались отъ не- 
медленныхъ переговоровъ. Такимъ об
разомъ, Франщя снова должна была 
пережить все унижешя и муки наше- 
ств1я враговъ. Въ Париже англичане 
стали лагеремъ въ Булонскомъ лесу, 
пруссаки— въ Люксембургскомъ парке. 
Блюхеръ хотелъ разрушить Вандомскую

—  250 —



^Jjamep, гаа.

Ж ' do  Ж .  J l . u  9 /. <dр .а н а п гъ :3 P >

^ T lxin  олеанъ. послт





колонну и 1енскш мостъ, думая этимъ 
уничтожить самое воспоминаше о вели- 
кихъ победахъ французскихъ армш. Въ 
своемъ приказе, не им^вше'мъ прецеден- 
товъ, немецъ Мюффлингъ отдавалъ прус- 
скимъ часовымъ приказъ стрелять, при 
малейшемъ хвастливомъ жесте со сто
роны какого-либо француза. 1.150.000 
солдатъ различной национальности обру
шились на несчастную страну. По всей 
Францш иностранцы предавались самымъ 
дикимъ крайностямъ. Всюду они требо
вали огромныхъ денегъ, пров1анта, фу
ража, платья. Одинъ немецкш полков- 
никъ держалъ подъ арестомъ вс-Ьхъ 
мэровъ изъ окрестностей Санса, пока 
они не уплатить выкупа. Префектовъ 
отправляли въ казематы прусскйхъ кре
постей за то, что они исполняли свой *
долгъ, защищая французовъ. Даву спасъ 
раненыхъ, которыхъ везли внизъ по 
Луаре, лишь угрозой стрелять картечью 
въ техъ, кто посмеетъ ихъ тронуть. 
Леса наполнились несчастными, искав
шими тамъ последняго пршта.

Белый терроръ.— Эти страдашя были 
еще усилены крайними проявлениями бп- 
лаго террора. Такъ названа была необуз
данная роялистская реакщя и расправа, 
учиняемая во имя короля надъ наиболее 
знаменитыми сторонниками Наполеона и 
защитниками революцш. На юге целыми 
массами избивали протестантовъ. Убивали 
до смерти даже генераловъ, пытавшихся 
защитить ихъ; такъ случилось съ мар- 
шаломъ Брюномъ въ Авиньоне, съ гене
ралами Лагардомъ въ Ниме и Рамелемъ 
въ Тулузе. Реакщя на юге получила ха- 
рактеръ релипозной войны. f

Юридическая расправа была еще гнус
нее, чемъ народный изб!ешя, потому что 
она прикрывалась мнимою законностью. 
При своемъ возвращенш Людовихъ XVIII 
въ своей прокламацш, изданной въ Кам- 
брэ (28 1юня 1815 г.), заявилъ следую
щее: „я, никогда не дававшш пустыхъ 
обещанш, обещаю простить французамъ

все, что произошло со времени моего отъ- 
пзда изъ Лилля“ . Эта лицемерная оговорка 
разрешала теперь все преследовашя, ко- 
торыхъ требовали роялисты. Они хотели 
отплатить за пережитый страхъ и за свои 
неудачи самою безжалостною расправою. 
Фуше, более, чемъ когда-либо, охваченный 
машей власти, горевшШ желашемъ иску
пить свое прошлое цареубШцы и напо- 
леоновскаго министра преувеличенными 
усерд1емъ роялиста-неофита, опублико- 
валъ списокъ 57 опальныхъ. Во главе, 
значился Лабедуайеръ. „Если Бурбоны 
вернутся", говорить онъ после Ватер
лоо, „моя судьба решена: меня разстре- 
ляютъ первыми". Онъ думалъ было бе
жать въ Америку, но былъ схваченъ въ 
Париже, куда онъ явился обнять свою- 
молодую девятнадцатилетнюю жену. Ему 
не было еще тридцати летъ, когда его 
разстреляли. Его процессъ былъ чемъ-то- 
въ роде спектакля, на которомъ безъ вся- 
каго чувства жалости присутствовали 
дамы самаго высшаго общества. Братья 
Фоше, одинъ— мэръ изъ Ла Реоля, дру
гой— депутатъ и вождь бордосскихъ рес- 
публиканцевъ, можно сказать даже, краса 
ихъ партш, подверглись той же казни, при- 
чемъ ни одинъ адвокатъ не осмелил
ся взять на себя ихъ защиту. Лава- 
леттъ, начальникъ почтъ въ эпоху Ста 
дней, ускользнулъ, переодевшись въ- 
платье своей жены, которая осталась въ 
тюрьме вместо него. Друз д’Эрлонъ, обо 
Лаллемана, которые собирались свергнуть 
Людовика XVIII даже раньше возвраще- 
шя Наполеона съ о. Эльбы, спасли свою 
жизнь лишь бегствомъ за границу. Друо, 
Камброннъ, виновные лишь въ томъ, что- 
сопровождали Наполеона на о. Эльбу, были 
оправданы.

-Процессъ маршала Нея.— Самой знаме
нитой жертвой былъ маршалъ Ней. Онъ 
обещалъ Людовику XVIII привести Напо
леона живымъ или мертвымъ. Но, при 
приближении къ своему старому товарищу 
по оружш, онъ перешелъ на его сторону.
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увлекаемый всею своею арм1ей. „Точно 
плотина прорвалась", говорилъ Ней: „я 
долженъ быль уступить обстоятель
ствами". Было бы политичное сделать 
видь, что мОстопребываше его неизвестно; 
но слишкомъ усердные агенты вскоре 
открыли его. Ни одинъ генералъ не хо
тели судить этого великаго полководца. 
Монсе отказался председательствовать въ 
военномъ суде: да, впрочемъ, Ней откло
нили компетенщю военнаго суда въ этомъ 
дОлО и потребовали передачи его въ па
лату пэровъ. А эта только и стремилась 
показать свое ycepgie. Ее подстрекали 
-знатнОйлпя дамы, который были внО 
себя отъ одной мысли, что Ней можетъ 
быть помилованъ, и иностранные пред
ставители, которыми хотелось оконча
тельно отрубить голову французской ар- 
мш. „Отъ имени Европы беремъ мы на 
себя суди надъ маршаломъ Неемъ“ , вос
кликнули герцоги Ришелье, и такое вме
шательство иностранцевъ во внутреншя 
дОла Францш никому не показалось въ то 
время неблагопристойными. Защита обо- 
ихъ Беррье и Дюпэна была неискусна. 
Изъ 161 пэра нашелся только одинъ го
лоси, высказавшшся за невиновность; это 
были молодой герцоги де Броли, который 
лишь за девять дней до этого достигъ воз
раста,'дававшаго ему право заседать въ па
лате  пэровъ. 139 голосовъ подано было за 
немедленную смертную казнь безъ права 
апеллящи. Ней у мери мужественно, пора
женный французскими пулями, близи обсер
ватории недалеко отъ того места, где теперь 
воздвигнута его статуя (7 декабря 1815 г.).

Мирный договори. —  За несколько не
дель до этого вторыми Парижскими трак-

татомъ (20 ноября 1815 г.) окончательно 
определена была судьба Францш. У нея 
отняты были важныя стратегически по- 
зицш: Филиппвилль, Мар1енбургъ и Ши- 
мэ, княжество Бульонъ, Сарбрюкъ и 
Сарлуи, Ландау, Порантрюи, т.-е. получи
лись какъ бы выступы въ сторону Фран
цш на Уазе, Саре, въ Вогезахъ и на 
Дубе; хозяйничая въ Сарлуи и Ландау, 
пруссаки безъ труда могли вторгнуться 
въ 1870 году въ Лотаринпю и Эльзасъ, 
и разгроми первой имперш имели своими 
непосредственными следствщмъ падете 
второй. Крепости северо-востока заняты 
были 150.000 враговъ. Оккупащя должна 
была продолжаться самое большее пять, 
самое меньшее три года. Союзниками упла
чено было вознаграждеше въ 700 миллю- 
новъ, но сумма эта возросла вдвое, бла
годаря частными требовашямъ. Чтобы 
помешать „общему врагу" встать на но
ги, немецше гарнизоны заняли Люксем
бургу Сарлуи, Ландау, Майнци, Раш- 
татти, Ульми; здесь возведены были союз
ный крепости, Чтобы следить за Фран- 
щей си севера, создано было Нидерланд
ское королевство изи соединенныхъ Бель- 
пи и Голландш. Рейнсюя провинцш раз
делены были между Прусаей и Baeapiem 
Швейцар1я сохранила за собой француз
скую долину Женевы, а Сардинская мо- 
HapxiH— долины Савойи и графства Ниц
цы. Австр1я сделалась господствующей 
державой ви северной Итапш. Такими 
образоми создана была ревнивая стража, 
целый ряди укрепленныхъ лагерей всю
ду, куда Франщя когда-либо простирала 
свое вл1ян1е.
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Г л а в а  XIII.
Ам ерика.

Соединенные Штаты. —  Европейсшя колоши.
С ъ  1800 по 1815 годъ .

I.— Президентство Джефферсо
на (1801-1809).

Соединенные Штаты въ 1800 году.—
Кровавыя войны, происходивгшя въ Евро- 
пЬ, вызвали съ 1793 года непрерывное 
движеше эмиграцш въ Америку. Устано- 
влеше добропорядочнаго правительства и 
воЬ признаки возраставшаго благополу- 
ч1я, ничЬмъ не угрожаемаго, повидимому, 
обезпечивали обывателямъ этой страны 
ту безопасность, недбетатокъ которой 
все болгЬе и бол'Ье чувствовался въ Ста- 
ромъ СвЬтЬ. По первой офищальной пе
реписи, произведенной въ 1790 году, жи
телей оказалось 3.929.000 душъ, а по 
переписи 1800 года— уже 5.308.000. При- 
ростъ за 10 лЬтъ выражается 35 про
центами. Население все еще сосредоточи
валось между Аллеганскими горами и 
моремъ. Однако уже начиналась хозяй
ственная эксплуатащя области между 
Аллеганами и рЬкою Миссиссипи: было 
уже бол'Ье 300.000 обитателей въ Кен
тукки и Теннесси, а плодородная область, 
ограниченная Огейо и великими озерами, 
населена была 50.000 человЬкъ. Восточ
ная часть этого района въ 1802 году 
превращена была въ штатъ (семнадца

тый по счету), а западная часть остава
лась пока meppnmopim подъ именемъ 
Инд1аны. Область, пограничная съ. 
Флоридою, къ югу отъ Теннесси, обра
зовала собою территорш Мйссиссипи.

Рабство и догматъ суверенитета шта- 
товъ.— Вступлеше Джефферсона въ зва- 
Hie президента состоялось уже не въ 
Филадельфш (куда переЬхалъ Конгрессы 
съ конца 1790 года), а въ новой феде
ральной столицЬ, въ город-Ь Вашингтон^, 
построенномъ по грандюзному плану въ 
центрЬ федеральнаго округа Колумбш 
(этотъ округъ расположенъ посреди Мэ
риленда), на лЬвомъ берегу Потомака. 
Въ общее число жителей по переписи 
1800 года (5.308.000 человЬкъ) входилъ 
цЪлый миллюнъ негровъ, изъ которыхъ
890.000 рабовъ, почти цЬликомъ распре- 
дЬленныхъ по штатамъ, лежавшимъ 
южнЬе Пенсильванш. Такимъ образомъ, 
новая столица Союза находилась въ са- 
момъ центрЬ рабства, и конгрессъ имЬлъ 
слабость допустить въ округЬ Колумбш, 
въ силу особаго федеральнаго закона, при- 
мЬнеше чернаго кодекса, принятаго южны
ми колоншми въ колошальныя времена. 
Вопросъ о рабствЬ ни разу за весь этотъ 
перюдъ съ 1800 по 1815 годъ не подни
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мался до высоты нацюнальнаго вопроса. 
ТЬмъ не менее важно отметить, что 
уже въ послЬдше годы XVIII вЬка про
стая петищя филадельфшскаго обще
ства для борьбы съ рабствомъ подняла 
въ палате общийъ целую бурю, хотя 
единственнымъ предметомъ этой петицш 
являлась просьба о томъ, чтобы Конгрессъ 
использовалъ все данныя ему конститу- 
щей средства для остановки дальнЪй- 
шаго развштя рабства. Некоторые пред
ставители штатовъ, расположенныхъ на 
южномъ берегу Потомака, заметили по 
этому поводу, что для Юга рабство го
раздо важнее самого Союза, (подобное 
заявлеше уже было сделано во время 
дебатовъ филадельфшской конвенцш), и 
это заявлеше сделалось съ тЬхъ поръ 
лозунгомъ крайней рабовладельческой 
napTin. Северъ въ своемъ индифферен
тизме сделалъ уступку желан!ямъ Юга 
и вотировалъ федеральный законъ о при- 
мененш налагаемыхъ на штаты консти- 
тущей обязанностей касательно возвра- 
щен!я беглыхъ рабовъ. Такимъ образомъ, 
рабовладельческая пар^я пр1училась го
ворить объ обязанностяхъ Севера въ во
просе о рабстве, совершенно забывая о 
его правахъ. После 1800 года пар™  эта 
усвоила себе постоянную формулу, въ 
которую облечено было „резолющями 
Виргинш и Кентукки учете о сувере
нитете штатовъ, хотя Джефферсонъ и 
Мадисонъ, конечно, придумали эту фор
мулу, не имея въ виду распространешя 
рабства. Отныне всякш разъ, когда рабо
владельческому интересу будетъ грозить 
ударъ со стороны федеральной власти, 
онъ противопоставить ей догматъ о су
веренитете штатовъ и чисто местный ха
рактеры вопроса о рабстве, который мо- 
жетъ быть решены каждымъ штатомъ 
по-своему, безъ всякаго контроля извне. 
Но когда ему понадобится прибегнуть 
къ услугамъ федеральныхъ властей, онъ 
воспользуется тремя оговорками, поме
щенными въ конституцш относительно

рабства, для того чтобы выступить въ 
роли защитника нацюнальнаго интереса 
и потребовать отъ конгресса такого же 
внимательнаго отношешя, какъ и ко 
всякому другому нацюнальному интересу.

Джефферсонъ былъ родомъ изъ Вир
гинш точно такъ же, какъ и Вашинг
тоны, какъ и два ближайшихъ его пре
емника, Мадисонъ и Монроэ. Виргишя 
оставалась первымъ штатомъ по числен
ности своего населешя, и это преоблада- 
Hie отнято было у нея Нью-1оркомъ лишь 
четверть века спустя. Со своею динаспею 
рабовладельческихъ президентовъ, ро
домъ изъ Виргинш, съ федеральною сто
лицею, расположенною въ области рабо- 
владешя, собственники негрскаго населе
шя пяти южныхъ штатовъ уверенно гля
дели въ будущее. Такимъ образомъ, раб
ство, или точнее распространеше рабо
владельческихъ интересовъ за пределы 
перйоначальнаго ихъ господства, сдела
лось самымъ важнымъ вопросомъ Союза 
лишь къ 1820 году, по окончанш дол- 
гихъ споровъ съ Франщей и А н тей , 
которые поглощали внимаше правителей 
Соединенныхъ Штатовъ въ течете всего 
начала XIX века.

Программа джефферсоновской демокра
т а ; пршбр-Ьтеже Луиз1аны.— Джефферсонъ 
олицетворялъ собою правительственную 
доктрину, противоположную честолюби- 
вымъ намерешямъ и аристократическимъ, 
антинароднымъ тенденщямъ гамильтонов- 
ской политики. Умеренность во внешнихъ 
проявлешяхъ исполнительной власти, 
строгая экономия, сокращеше федераль
ныхъ расходовъ до минимума, примене- 
Hie конституцш съ самымъ узкимъ тол- 
ковашемъ ея постановленш, —  таковы 
основныя черты этой программы. Однако 
первый срокъ президентства Джефферсо
на отмечены былъ сделкой крупнаго зна- 
чешя, сделкой, которая имела для буду- 
щаго Соединенныхъ Штатовъ самые бла- 
rie результаты, но которую самъ Джеф
ферсонъ считалъ не конституционной: въ
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1803 году за сумму въ 16 миллюновъ 
долларовъ прюбр-Ьтена была Луиз1ана, 
которую Испашя только что вернула 
•Францш, а последняя переуступила Со- 
единеннымъ Штатамъ. По одному почер
ку пера американская нащя вступила во 
влад'Ьше' Новымъ Орлеаномь и его тер- 
ритор1ей, обоими берегами Миссиссипи 
отъ истока до устьевъ и огромной пу
стыней, лежавшей къ -западу отъ вели
кой реки вплоть до неточно установлен- 
ныхъ граничь испанскихъ владенш,' на
ходившихся въ зависимости отъ Мексики. 
Покупкой Луиз1аны Джефферсонъ обез- 
печивалъ американской республике ма- 
тер1альную возможность распространения 
до самаго Тихаго океана. Въ сл-Ьдующемъ 
году онъ поручили капитанамъ Льюису 
и Кларку изсл^доваше части прюбретен- 
лой территорш. Путешественники добра
лись по Миссури и Скалистымъ Горамъ 
до бассейна реки Колумбш и обезпечили 
Соединеннымъ Штатамъ права на эту 
великую таинственную область.

Финансовое положеше Союза.— Начало 
президенства Джефферсона было замеча
тельно удачно. Финансовое положеше 
■Союза было вполне благопр1ятно. Нацю- 
:нальный долгъ, уменьшившшся сначала съ 
■86 миллюновъ до 77 миллюновъ долла
ровъ въ течете двухъ летъ,; поднялся 
въ 1804 году не выше 86 миллюновъ, 
несмотря на выпускъ бумагъ, которыми 
.покрывалось прюбретеше Луиз1аны, а въ 
1805 году уменьшился до 82 миллюновъ, 
въ 1806— до 75, наконецъ, въ 1807 году— 
до 69 миллюновъ. Республиканская пар- 
т1я сдержала свои обещашя и правила 
экономно; долгъ прогрессивно уменьшал
ся, дойдя до 45 миллюновъ въ 1812 г. 
Федеральный доходъ достигъ 15 миллю
новъ въ 1812 году (въ 1790 году было 
472 миллюна), при чемъ одинъ тамо
женный доходъ составлялъ 12 миллю
новъ. Политическая программа Джеф
ферсона намечала отмену прямыхъ на- 
логовъ, которые вызвали возсташе верх-

нихъ графствъ Пенсильванш (1791—  
1794 гг.); обещаше было выполнено; 
поступлеше этихъ налоговъ, доходив
шее въ 1801 году до 1.600.000 долла
ровъ, уменьшилось вследств1е произве- 
денныхъ сокращенш до 825.000 долла
ровъ въ 1802 году; до 300.000 въ 1803; 
до суммы менее 30.000 въ 1808 году. 
Нааборотъ, доходъ отъ продажи казен- 
ныхъ земель въ долине Огейо поднялся 
съ 167.000 долларовъ въ 1801 году до
765.000 въ 1806 году. Внешняя торговля 
процветала; блестящая кампашя противъ 
берберскихъ государствъ (въ 1804 году) 
и бомбардировка Триполи избавили аме- 
риканскш торговый флотъ отъ подати, 
какую онъ платилъ до этихъ поръ въ 
Средиземномъ море пиратамъ северной 
Африки.

Переизбраше Джефферсона. — Наградой 
Джефферсону за умелое и удачное четы
рехлетнее управлеше было его переиз- 
браше въ президенты (въ 1804 году) 
162-мя голосами изъ 176 голосовъ изби
рательной коллепи. Вице-президентомъ 
избранъ былъ Джоржъ Клинтонъ изъ 
Нью-1орка. За федералистскихъ кандида- 
товъ Чарльза Пинкни и Руфа Кинга по
даны были только голоса Коннектикута 
и Дилауэра; даже Бостонъ перешелъ къ 
республиканской партш. До 1800 года 
федералисты долгое время твердили, что, 
если Джефферсонъ будетъ выбранъ пре- 
зидентомъ, то вся правительственная си
стема придетъ въ разстройство и упа- 
докъ. Гамильтонъ правильнее оценивали 
своего соперника, заявляя, наоборотъ, 
что этотъ радикалъ, очутившись у вла
сти, удивить M ipb своею умеренно
стью. Въ одномъ письме Гамильтона 
къ Байару (отъ 16 января 1801 года) 
находимъ следующее: „Г-нъ Джеффер
сонъ во имя своихъ принциповъ не 
сделаетъ ничего такого, что могло бы 
умалить его популярность или повре
дить его интересами... Справедливая 
оценка его характера, на мой взглядъ,
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заставляетъ ждать отъ него скорее за- 
медлящей, чЪмъ стремительной деятель
ности". Такимъ образомъ вышло, что рес
публиканцы, добивнлеся власти благодаря 
своей репутацш защитниковъ правъ от- 
дЪльныхъ штатбвъ, очутившись во главе 
правлешя очень скоро, превратились въ 
решительныхъ сторонниковъ централиза- 
цш власти, тогда какъ федералисты, раз
досадованные своимъ поражешемъ, раз
драженные продолжительнымъ заточенъ 
емъ въ рамкахъ Новой Англш, который 
съ каждымъ днемъ становились теснее, 
мало-по-малу пришли къ мысли вырабо
тать проекты отдЪлешя с-Ьверо-восточ- 
ныхъ штатовъ. Партш поменялись роля
ми. Республиканская парт1я воспользова
лась благотворными результатами всехъ 
меропр!ятш, установленныхъ федерали
стами (фискальная система, таможенный 
тарифы, государственный долгъ), не по- 
страдавъ однако отъ той непопулярности, 
какую вызвали эти м-Ьропр1ят!я по отно- 
шешю къ ихъ зачинщикамъ. Эта разумная 
умеренность Джефферсона, съ которою 
онъ сохранилъ все, созданное его пред
шественниками, вызвала ускоренное па- 
деше федералистской партш.

Федералисты; интрига Бёрра.— Въ деле  
о Луизиане Гамильтоны, какъ истинный 
государственный человекъ, могь только 
одобрить Джефферсона. Но молодые члены 
федералистской партш отделились по 
этому поводу отъ своего вождя и ввяза
лись въ темную интригу, въ которой спле
тались два вопроса: избраше одного не- 
чистоплотнаго политика, Бёрра, въ губер
наторы штата Нью-1орка и планы уни- 
чтожешя Союза. Гамильтоны съумелъ 
помешать избрашю Бёрра, и запла- 
тилъ жизнью за эту последнюю свою 
услугу родине: 11 шля 1804 года Бёрръ 
убилъ его на дуэли '). Гамильтону было

Г) Ааронъ Бёрръ, пошатнулъ этимъ свое по- 
ложеш е въ штате Нью-1оркъ, утратилъ довЪ- 
pie федеральнаго Сената, где онъ предсЪдатель- 
ствовалъ по праву въ качестве вице-президента

сорокъ семь летъ; его преждевременная 
смерть окончательно разстроила федера
листскую партш, которая перестала су
ществовать, какъ крупная политическая 
парня, и опустилась до положешя не
примиримой, по временамъ .мятежной 
группы. И только грубые промахи рес- 
публиканцевъ отъ времени до времени 
вызывали въ федерализм^ какое-то пОдо- 
6ie жизни, скоропреходящую силу.

Соединенные Штаты колеблются между 
Фрашцей и Анпней.— Второе президентство 
Джефферсона было далеко не такъ удачно, 
какъ первое. Оно было полно внЪшнихъ- 
затрудненш. Разногласие въ обществен- 
номъ мнФнш снова было подогрето тЪмъ 
ожесточешемъ, какое приняла въ ЕвропЪ- 
борьба между императорскою Франщей и 
Анпней, и тЪмъ воздЪйств1емъ, какое 
оказывала эта борьба на коммерческие 
интересы Соединенныхъ Штатовъ. Трак
тату Джея, вызвавшему ташя оживлен- 
ныя нападки республиканской прессы на 
Вашингтона, истекалъ срокъ въ 1804 г. 
Джефферсоны, вся внешняя политика ко- 
тораго направлена была къ тому, чтобы 
дать отжить существующимъ обязатель- 
ствамъ, не возобновляя ихъ, и свести 
дипломатическое представительство въ 
ЕврошЬ къ консульскому институту, со
вершенно не стремился вступать въ пе
реговоры съ Лондонскимъ кабинетомъ. 
Немедленно начались пригЬснешя намор^Ь. 
Съ другой стороны, и Францщ въ свою 
очередь вынуждена была предъявить 
къ Соединеннымъ Штатамъ требовашя, 
превышавшая то, что Соединенные Шта
ты расположены были дать ей.

Несчастья Стараго СвЪта превратили 
американскихъ моряковъ въ морскихъ 
маклеровъ, и это положеше обезпечило 
имъ огромные барыши. Правда, это разви-

Союза, и удалился на Западъ, гд-Ь онъ тайно орга
низовали военную экспедищю, ц-Ьлью которой 
было овлад-Ьше Луиз1аной и штатами по Мис- 
сиссипи. Онъ былъ схваченъ, отданъ подъ судъ 
и оправданъ за недостаткомъ уликъ (1806—1807 гг).
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Tie нейтральной морской торговли вместе 
съ богатствомъ доставляло много хлопотъ 
и риска. По мере того какъ обострялась 
борьба между -Наполеономъ и\ британ
скими кабинетами, американское прави
тельство все сильнее сознавало необхо
димость открыто примкнуть къ той ю т ' 
другой стороне, и такъ какъ оно не.обна
руживало никакого расположен1я отстаи
вать' свою торговлю силой, то об& -за
интересованный стороны действовали не 
столько уговоромъ, сколько-запугиватемъ. 
целый ряди приказовъ. англшскаго Сове
та и "французскихъ императорскихъ де
кретами (миланскш, берлинскш, декретъ 
о континентальной блокаде,- о блокад-Ь 
Англш) делали для американцевъ все 
более затруднительнымъ сохранение ихъ 
нейтральнаго - положешя. Джефферсонъ 
вовсе не хоТ'Ьлъ впутываться въ войну; 
онъ философствовали насчетъ положеше 
Соединенныхъ Штатовъ между Анпней 
Питта и Франщей Наполеона и удоволь
ствовался гЬмъ, что попросили Конгрессъ 
вотировать ему некоторую сумму на со- 
оружеше канонерокъ, который въ случай 
надобности' могли бы защитить р-Ьчныя 
устья.

Политика „запрещешя". — Такъ какъ 
Анппя становилась все высокомернее, 
безпощадно применяя право осмотра су- 
довъ, снимая съ американскихъ кораблей 
предполагаемыхъ англшскихъ матросовъ 
(это делалось по закону о принудитель
ному наборе матросовъ), то положеше 
вскоре сделалось невыносимыми. Феде
ралисты выражали желание посредствомъ 
энергичнаго обращешя съ Франщей за
ставить Англию относиться жъ Соеди
ненными Штатами, съ большими уваже- 
шемъ. Республиканцы задавались целью 
не ссориться .ни . съ Франщей; ни съ 
Ангаей. Теми временемъ американсюя 
суда повсюду въ европейскихъ - моряхъ 
подвергались захвату какъ англичанъ 
такъ и французовъ. Въ 1806 году Кон
грессъ вотировали законъ, воспрещавшш

ввози н^которыхъ британскихъ товаровъ; 
законъ этотъ являлся какъ бы отголо- 
скомъ npieMOBH изъ времени американ
ской , револющи! Въ iKiH-fe 1807 года при 
входф въ заливъ • Чесепикъ англшскж 
фрегать открыли огонь по американско
му фрегату, который недостаточно про
ворно повиновался его приказанЫмъ. Въ 

. возмездие за это Джефферсонъ-- внеси въ 
Конгрессъ. и провели та.мъ предложеше 
о запрещены (декабрь Т807 года); ли- 
шивъ обе воююцця стороны услуги 
торговало флота Соединенныхъ Штатовъ 
и выгодъ, вытекавшихъ изъ ихъ торго- 
выхъ сд-Ьлокъ съ Америкой, они надеялся 
принудить ихъ къ большему’ уважению. 
Онъ не добился ничего, и федералисты 
НовойАнглщ имели основание указывать 
на гибельную политику, которая убивала 
торговлю, задаваясь целью лучшей ея за
шиты. Республиканцы сопротивлялись не
которое время, но потоми решились отка
заться отьзапрещетя (1 марта 1809 года). 
4 марта Джефферсонъ оставили президент
ское кресло, обезкураженный, вынужден
ный сознаться, что-его политика интер- 
нащональной философш и мира, во что бы 
то ни стало, потерпела неудачу, и что 
его страна роковыми образомъ прибли
жалась къ войне съ А нтей , войне, ко
торую онъ лично не сумели ни предотвра
тить, ни подготовить.

II.— Вторая война за независи
мость (1812— 1815 гг.).

Президентство Мадисона (1809—-1817).^—  
Мадисонъ, который уже восемь лети со
стояли государственными секретаремъ, 
избранъ были въ 1808 году въ прези
денты Союза 122-мя голосами противъ 47, 
поданныхъ за Пинкни. Онъ оставили ми- 
нистромъ финансовъ Геллетина, кото
рый’ занимали этотъ пости съ перваго 
президентства Джефферсона. Мадисонъ 
придерживался образа действш своего 
предшественника, н.о съ меньшими бле-

— 257 — 172



скомъ, съ большею умеренностью и ро
бостью. Федералистская оппозищя вслед- 
CTBie этого сделалась смелее, ожесточен
нее и приняла до такой степени реши
тельное сепаратистское направленёе, что 
губернаторъ Канады счелъ полезнымъ 
отправить въ Бостонъ тайнаго агента съ 
поручешемъ убедиться, въ какой мере 
Ангая могла бы разсчитывать на восточ
ные штаты въ случае войны съ Соединен
ными Штатами. Переговоры между обеими 
державами не приводили ни къ какому 
результату. Англёя ничего не хотела 
уступать ни въ праве осмотра кораблей, 
ни въ насильственномъ наборе матро- 
совъ, ни въ какомъ-либо иномъ требова- 
нш Америки. Последнш шагь въ сторону 
решетя, которое давно уже казалось не- 
избежнымъ, былъ совершенъ въ тотъ 
моментъ, когда Мадисонъ увиделъ, что 
его переизбранёе (въ 1812 году) зависитъ 
отъ подчинешя требованёямъ „молодыхъ" 
членовъ республиканской партёи Клэя, 
Кэлуна, Лондеса, которые хотели войны. 
Западъ только и мечталъ о расшире- 
нёи, а Канада казалась легкой добычей. 
Обе палаты вотировали объявлеше вой
ны Англёи, и президентъ подписалъ его 
(18 ёюня 1812 года).

Война 1812 года.— Война 1812 года на
звана была „второю войною за независи
мость" Соединенныхъ Штатовъ. Явнымъ 
поводомъ ея было желанёе вырвать у Вели
кобританией оружёемъ то, чего нельзя было 
добиться отъ нея путемъ долгихъ пере- 
говоровъ, а именно— отказъ отъ приме- 
ненёя некоторыхъ тиранническихъ правъ 
на море. Соединенные Штаты были очень 
плохо подготовлены къ активнымъ воен- 
нымъ действёямъ. Казна была пуста, такъ 
какъ, благодаря законамъ о запрещенёи 
ввоза, изсякли источники поступленёя; 
армёя едва насчитывала 10.000 человекъ, 
изъ которыхъ бблылая половина набрана 
была на спехъ и не обучена, весь воен
ный флотъ состоялъ изъ 8 фрегатовъ, 
5 шлюпокъ и 3 бриговъ. Къ счастью,

Англёя въ 1812 году была настолько за
нята въ Европе, что могла отвлечь лишь 
очень небольшую часть своего вниманёя 
и своихъ силъ на борьбу противъ быв- 
шихъ своихъ колонёй.

Возсташе индейцевъ. —  Военный дей
ствен открылись войною съ индейцами. 
Подъ предводительствомъ двухъ брать- 
евъ, называвшихся Текумсе, изъ кото
рыхъ одинъ называлъ себя пророкомъ, 
северо-западныя племена поднялись все 
разомъ противъ американскихъ поселе- 
нШ. Уильямъ Гаррисонъ, губернаторъ тер- 
риторёи Индёаны, нанесъ имъ решитель
ное пораженёе на берегахъ реки Типп- 
каноэ (7 ноября 1811 года). Краснокожее 
искали спасешя въ союзе съ Англёей.

Кампанёи 1812 и 1813 годовъ.— Кампашя 
1812 года была неудачна для американ- 
цевъ. ГенералъХэлль, губернаторъ терри- 
торёи Мичигана, получилъ приказанёе втор
гнуться черезъ Дитрейтъ на полуостровъ 
Канаду. У  него не хватило силъ для выпол- 
ненёя этого предпрёятёя. Самъ осажден
ный въ Дитрейте генераломъ Брукомъ, 
онъ вынужденъ былъ отдать ему фортъ и 
весь Мичиганъ. Нападенёя на Канаду изъ 
другихъ пунктовъ, въ частности со сто
роны Нёагары, тоже не удались. Блестящёе 
успехи на море вознаградили за эти не
удачи. Съ августа по декабрь 1812 года 
въ четырехъ схваткахъ между кораблями 
почти одинаковой силы американцы одер
живали верхъ: фрегатъ Конститущя (ка- 
питанъ Хэлль), шлюпка Оса (капитанъ 
Джонсъ), фрегатъ Соединенные Штаты 
(капитанъ Дикеторъ) захватили въ пленъ 
англёйскёй фрегатъ Воительницу, бригъ 
Frolik  и фрегатъ Македонецъ; та же Кои- 
ститущя съ новымъ капитаномъ Бэн- 
бриджемъ захватила фрегатъ Яву. Та- 
кимъ образомъ, флотъ, которому обще
ственное мненёе до сихъ поръ придавало 
мало значенёя, доставилъ американцамъ 
рядъ блестящихъ трёумфовъ, въ то время 
какъ сухопутная армёя, на авось двину
тая противъ Канады,терпела одни толь
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ко поражешя. Съ т-Ьхъ поръ обнаружи
вается необычайное пристраст1е къ фло
ту; изъ гаваней Союза вышли многочи
сленные пираты и въ годъ лишили бри
танскую торговлю бол-fee ч-Ьмъ трехсотъ 
судовъ. 1813 годъ привелъ съ собою 
нЬсколько усп-Ьшныхъ д-Ьйствш на cyurfe 
и н%сколько неудачъ на мор-fe. Пайкъ 
занялъ 1оркъ (Торонто) на Канадскомъ 
полуостров-fe. Броунъ отбилъ англшскш 
отрядъ отъ Саккетсъ Харбера. Гарри- 
сонъ взялъ обратно Дитрейтъ, перешелъ 
на канадсюй берегъ и разбилъ инд-Ьй- 
цевъ близъ р-Ьки Темзы; вождь ихъ Те- 
кумсе палъ на nonfe битвы. Попытка 
захватить врасплохъ Монреаль не уда
лась всл-Ьдств!е разлада между генерала
ми. Самымъ блестящимъ военнымъ под- 
вигомъ этой кампаши была поб-Ьда, одер
жанная 10 сентября 1813 года на озер-fe 
Эри коммодоромъ Перри надъ англш- 
скимъ флотомъ изъ шести судовъ. Отны- 
н-fe американцы сд-Ьлались господами на 
озерахъ. На мор-fe американсюе фрегаты 
совершили еще н-Ьсколько захватовъ, но 
въ свою очередь одинъ изъ нихъ самъ 
по палъ въ гогЬнъ.

Чиппэва и Лэндисъ Лэнъ.— Война велась 
об-Ьими сторонами съ большею энерпей 
въ 1814 году, и на границ-fe, у №агары, 
происходили настоящая битвы, кровавыя 
и ожесточенныя. При Чиппэв-fe И Лэндисъ 
Лэн-fe отличились американсюе генералы 
Броунъ и Уинфильдъ Скоттъ. Такъ какъ 
война въ Европ-fe казалась оконченною, 
то англшское правительство отправило 
въ Канаду н-Ьсколько лучшихъ полковъ 
Уэллингтона. Прево вторгся черезъ озеро 
Шэмпленъ въ штатъ Нью-1оркъ и оса- 
дилъ Питтсбургъ. Когда американская 
флотшпя и на этотъ разъ совершенно 
разбила маленькую англшскую эскадру, 
которая поддерживала сухопутную армш, 
Прево отвелъ свои войска въ Канаду.

Взят1е и сожжете Вашингтона (24 августа 
1814 года).— Въ август-fe 5.000 англичанъ 
поД% начальствомъ генерала Росса по

явились въ залив-fe Чесепикъ и высади
лись въ усть-Ь рЬки Пэтоксента. Они 
пошли на Вашингтонъ и при Бланденс- 
бургЬ обратили въ 6fercTBo корпусъ ми
лиции. 24 августа они вступили въ сто
лицу Соединенныхъ Штатовъ и подожгли 
Капитолш, Б-Ьлый Домъ и друпя обще
ственный здашя. Они BCKopfe отошли, но 

съ т-Ьмъ, чтобы броситься 12 декабря на 

городъ Балтимору; зд-fecb они были отби
ты, и Россъ погибъ въ стычк%. По поводу 
этой именно защиты Балтиморы Фр. -Ки 
сочинилъ знаменитый американсюй гимнъ 
о знамени, ус-Ьянномъ зв-Ьздами (The Star- 
spangled Banner).

Миръ въ ГентЬ (24 декабря 1814 года); 
побЪда Джексона при Новоиъ ОрлеанЬ 
(8 января 1815 года). —  На мор-fe амери
канцы захватили еще н-Ьсколько англш- 
скихъ военныхъ судовъ и сами потеряли 
два изъ лучшихъ своихъ фрегатовъ. Длин
ные переговоры, начатые въ Англш съ 
1813 года Клеемъ, Куинси Адамсомъ, 
Рёсселемъ, Б.айаромъ и Геллетиномъ, при
вели къ миру въ Гент-fe, подписанному 
24 декабря 1814 года; по этому миру o6fe 
державы возвращали другъ другу свои 
завоевашя и обходили полнымъ молча- 
шемъ т-fe спорные пункты, которыми вы
звана была война. Изв-fecTie о подписанш 
мира пришло въ Вашингтонъ одновре
менно съ вестью о блестящей поб-Ьд-Ь, 
одержанной генераломъ Джексономъ *)

! )  Джексонъ былъ офицеромъ-волонтеромъ изъ 
Теннесси; онъ пользовался болылимъ вл1яшемъ 
въ демократической партш и былъ очень популя- 
ренъ на всемъ ЗападЬ. Уже въ 1814 году онъ 
прославился подвигомъ, который сразу поднялъ 
его въ общественномъ мнЪнш надъ всЪми гене
ралами войны 1812 года. Когда индийское племя 
криксовъ, подстрекаемое англичанами, возстапо 
въ 1813 году и перебило 400 человькъ, скрыв
шихся въ одномъ укрЬплекщ на Альбам%, Эндрью 
Джексонъ во глав-fe волонтеровъ штата Теннесси 
отправился въ страну этихъ инд-Ьйцевъ и разбилъ 
ихъ при Хорсшу (въ мартЬ 1813 года). Этимъ 
ударомъ окончательно сломленъ былъ союзъ 
криксовъ.
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надъ англшской армией Пэкингема при 
Новомъ Орлеане (8 января 1815 года).

Федералистски конвентъ въ Хартфорде.—
Федералисты севере - востока во время 
войны оказывали лишь слабую помощь 
правительству. Парт1я подняла голову 
подъ руководствомъ Пиккеринга, Куинси, 
Ллойда, Отиса. Губернаторы, а . также и 
большинство законод'ательныхъ собранш 
во многихъ штатахъ Новой Англш при
надлежали къ этой парыи. Эти уполно
моченные истолкователи общественнаго 
мнетя неоднократно оскорбляли нацю- 
нальное чувство. Скоро ихъ стали звать 
англшской партдей, изменниками, и они 
действительно были, довольно близки къ, 
измене (такь, они отказывались отдать' 
местную милицдю въ распоряжеше воен- 
наго департамента, возставали противъ 
федеральныхъ займовъ). Они придержи
вались учешя о верховенстве отдельныхъ 
штатовъ и повторили слово въ слово 
декларацщ, изданныя пятнадцать . летъ 
тому нададъ. людьми, находившимися тогда 
у власти. Въ Хэртфорде собрался (15 де- 

. кабря-,1814 года) конвентъ для редакти- 
ровашя' конституцюнныхъ пожеланш и 
поправокъ, являющихся выражешемъ уче- 
т я  партш. Здесь не было формулировано 
ни одного предложешя въ духе сепара
тизма, и все-таки республиканцы клей
мили Хэртфордскш конвентъ, какь пре
ступный замыселъ противъ нацш, имея 
въ виду трудное положеше Союза въ мо- 
ментъ, когда состоялось это собраше. На 
деле война вовсе не ослабила узъ, скре- 
плявшихъ Союзъ; напротивъ, она укрепи
ла ихъ; поражешя и победы одинаково 
воспламеняли нацюнальный духъ; чемъ 
дольше затягивались военныя действ1я, 
темъ заметнее падало количество при- 
верженцевъ федерализма.. Хэртфордскш 
конвентъ ;былъ совещашемъ офицеровъ 
безъ войскъ. Комиесары, которымъ пору
чено было представить въ Конгрессъ тре- 
бовашя конвента, были еще въ пути, 
когда они узнали о подписании мира и

вместе- съ темъ о победе при новомъ 
Орлеане. Имъ ничего больше не остава- 

■ лось, какъ отправиться обратно.
Внутренщя преобразовашя (1813 —

1816 ГГ.).— Конецъ войны отпразднованы 
былъ въ Америке съ чрезмерною ра
достью. Конгрессъ етменйлъ все призы-, 
вы мияицш - и ваяонтеровъ и все акты, 
запрещавшее ■ ввозъ. Армия была уменьше
на до 10.000 человекъ. • Въ Средиземное 
море отправлена была . подъ . командою 
Дикетора , эскадра противъ' берберскихъ 
пиратовъ, которые подъ пОкровомъ войны 
снова принялись за свои грабежи. Алжир-

. скш дей явился на палубу адмирал ьскаго. 

. корабля и подписалъ отказъ ...отъ вся- 
каго взимания дани съ американцевъ; 
Алжиръ, Тунисъ и Триполи обязывались 
уплатить вознаграждеше- за убытки, при
чиненные американской торговле за время 
войны. Общее замиреше северо-запад- 
ныхъ индейцевъ торжественно завершено 

. было въ сентябре 1815 года •путемъ до- 
говоровъ,..заключецных> со всеми . щдеме.- 
нами (Дилауеры, Шоани, Уэйэндоты, , От
тавы, Чиппевы, Оседжы, Эйовы, Канза- 
сы, Фоксы, “Кикапы, Ciy). Съ этой поры 
ведутъ свое начало резервы (Indian re
servations), или особо отведенные для 
индейцевъ участки посреди земель, пред- 
назначенныхъ для колонизацш. Въ 1813 
году разразился чрезвычайно острый 
финансовый кризисъ, который вызвалъ 
общую отмену платежей звонкой монетой 
(за исключешемъ банковъ въ штатахъ 
северо-востока). Преемникъ Геллетина по 
министерству финансовъ, Деллесъ, пред- 
ложилъвъ виде средства для иСправлешя 
такого положешя делъ основать новый 
Нацюнальный банкъ Соединенныхъ Шта
товъ (привилепя перваго такого банка, 
срокъ которой истекъ въ 1811 году, ..не 
была возобновлена). Его проектъ былъ 
принять въ 1816 году, и банкъ, основан
ный при капитале въ 35 миллюновъ 
долларовъ, началъ функцюнировать въ
1817 году (Въ числе его директоровъ
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были Жираръ и Асторъ). Платежи звон
кой монетой возобновились повсюду въ 
томъ же году.

III.— Канада.

Борьба франко-канадской и англо-проте
стантской парый.— Французская револющя 
вызвала переселеше духовенства въ Ка
наду. Двенадцать сульпищанцевъ при
были заразъ въ Монреаль. Епископъ 
квебексюй отправилъ некоторыхъ изъ 
нихъ въ Верхнюю Канаду. Другихъ эми- 
грантовъ онъ поселилъ въ Новой Шот- 
ландш и на острове Кэпъ- Бретнъ. Эти 
выходцы поддерживали католическую ре-- 
лигш и французсюй языкъ во многихъ 
изъ бывшихъ французскихъ владенш и 
тормазили- успехъ правительственныхъ 
усилш, направленныхъ къ установлешю 
во всей Канаде преобладашя англшскаго 
элемента. *

Когда въ 1799 году умеръ последшй 
канадскш 1езуитъ, британсшя власти ото
брали въ казну, какъ выморочное, все 
имущество Квебекскаго колледжа и упо
требили это имущество на создаше Ко- 
ролевскагр института, образовательнаго' 
учреждешя, назначешемъ котораго было 
ускорить а.ссимиляцш ораны посред- 
ствомъ развитая преподавашя на англш- 
скомъ языке. Католики всеми силами 
противились примененш закона, который 
отдавалъ преподаваше въ руки британ- 
скаго исполнительнаго совета и проте- 
стантовъ. Въ рез'ультате этого конфликта- 
народное образоваше въ. Канаде на це~ 
лыхъ двадцать пять летъ задержано 
было на одномъ и томъ же уровне.

Другое разноглашё разразилось по по
воду налоговъ. Торговый классъ, почти 
весь состоявшш изъ англичанъ, отста- 
ивалъ земельный налогъ; франко - ка
надцы, какъ земледельцы, требовали об- 
Ложешя товаровъ, такъ какъ земледел]е 
должно пользоваться покровительствомъ 
въ стране, где распашка земли является

деломъ первостепенной важности. Метро- 
пол1я приняла- сторону франко-канадцевъ, 

-и это заставило. Mercury Quebec, органъ 
англичанъ, купцовъ и протестантовъ, вы
разиться следующимъ образомъ: „Право, 
эта провинщя слишкомъ французская, 
чтобы быть британской колошей... После 
сорокапятилетняго владешя справедливо 
было бы, чтобы Канада сделалась, нако- 
нецъ, английской".

Франко-канадцы решили тогда восполь
зоваться свободой печати, —  о которой 
написано было въ конституцш,— для за
щиты своихъ учрежденш, своего языка 
и своихъ обычаевъ, и въ 1806 году 
основали съ этою целью французсюй 
органъ Le Canadien (Канадецъ).

Губернаторъ Нрекъ.— Милнсъ былъ гу- 
бернаторомъ после Прескотта. Милнса 
въ 1809 году сменилъ сэръ Джемсъ 
Крекъ, сохранивъ при себе въ качестве 
личнаго советника Рейлэнда, который 
при двухъ предшествовавшихъ губерна- 
торахъ былъ душою политики, враждеб
ной французскому элементу и католи
цизму. Новый губернаторъ немедленно 
столкнулся съ канадскимъ собрашемъ, 
где французсюй элементъ былъ въ боль
шинстве. Крекъ написалъ въ Лондонъ, 
что въ колошальномъ парламенте дема- 
j-опя все сильнее пускаеть корни, и 
объявилъ о распущенш палаты. Но изби
ратели снова послали то же большин
ство, еще усиливъ его, и губернаторъ 
получилъ отъ своего правительства на- 
ставлеше держаться по отношешю къ 
новому собранш, насколько возможно, 
.примирительно.

Канадцы ловко воспользовались -поло- 
жешемъ й вотировали англшскому' пар
ламенту адресъ, въ которомъ заявляли, 
что страна отныне въ состоянш взять 
на себя все граждансюе расходы коло
ши, включая и жалован]‘е чиновникамъ, 
что являлось очень искуснымъ пр1емомъ 
держать последнихъ въ зависимости отъ 
представительства страны и заставлять
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ихъ относиться съ уважешемъ къ пра- 
вамъ и вольностямъ прежнихъ колони- 
стовъ. Метропол1я съ радостью приняла 
это предложение, приводившее къ суще
ственной экономш, которая приобретала 
особую ценность вследсгае издержекъ 
на войну противъ Наполеона и вслед- 
cTBie финансоваго стеснешя, вызваннаго 
континентальной блокадой.

Крекъ заметили опасность и прибег- 
нулъ къ крайнимъ средствамъ. Палата 
была распущена, Канадецъ конфискованъ, 
издатель газеты подвергся обвинешю въ 
государственной измене. Шесть депута- 
товъ и мнопе изъ монреальскихъ нота
блей были арестованы. Губернаторъ пы
тался оправдать передъ британскими 
правительствомъ эти произвольный ме- 
ponpiHTin, ссылаясь на обнаружеше заго
вора противъ Англш. „Демагогическая 
парНя въ Канаде, писалъ онъ, стано
вится все смелее по мере того, какъ 
Бонапартъ одерживаетъ крупные успехи 
въ Европе; эта парНя собирается водру
зить французскш флагъ. Чтобы спра
виться съ ней, надо отменить конститу- 
щю, соединить обе Канады, отобрать 
имущество монреальской семинарш и 
поставить назначеше духовенства въ за
висимость отъ короля. Если король не 
возьметъ въ руки назначеше духовенства,, 
колошя пропала" 1).

Губернаторъ Прево; лояльность франко- 
канадцевъ въ войне 1812— 1815 г г .— Крека 
сменилъ сэръ Джоржъ Прево, которому 
поручено было загладить насил1я и без- 
тактности своего не въ меру усерднаро 
предшественника. Благоразумный и уме
ренный, онъ сумелъ завоевать симпатш 
канадцевъ, жилъ въ добромъ согласш съ 
палатой и добился отъ нея средствъ, 
необходимыхъ для приведешя колонш въ 
состояние обороны въ ожиданш разрыва 
между Соединенными Штатами и Анппей.

После объявлешя войны (18 шня 1812

1) Ea.na.da Ж ака де Бодонкура, стр. 408.

года) канадцы решительно ..стали на сто
рону метрополш, и этотъ результатъ по
лучился въ значительной степени благо
даря воздействш католическаго духовен
ства на милицш. Американцы, отбитые въ 
кампант 1812 года, завладели въ 1813 
году всей Верхней Канадой, но не могли 
удержаться тамъ. Епископъ квэбексшй 
приказалъ служить общественные мо
лебны о дарованш победы британскому 
оружш; семинаристы взялись за оруж1е 
и охраняли укреплешя города. Деревен
ская милиц1Я подъ 'командой франко-ка
надца Саляберри разбила американцевъ 
при Шатогё и остановила комбинирован
ное движете генераловъ Уилькинсона и 
Гэмптона противъ Монреаля (1813 г,). 
Въ награду за это англшское прави
тельство назначило епископу пенею въ 
тысячу ливровъ, сделало его членомъ 
Совета и признало за нимъ право засе
дать рядомъ съ протестантскимъ еписко- 
помъ. Когда последшй сталъ жаловаться 
на подобный уступки, онъ получилъ отъ 
министерства колонш (въ декабре 1813 
года) следующш ответъ: .Не время под
нимать подобные вопросы, когда канадцы 
такъ храбро бьются за Англш".

Кампашя 1814 года, которая должна 
была бы решительно окончиться въ поль
зу англо-канадцевъ, благодаря прибытю 
въ Канаду 14.000 человекъ отборныхъ 
уэллингтоновскихъ войскъ, осталась, од
нако, нерешенною. Подписаше Гентскаго 
мира объявлено было канадскому парла
менту сэромъ Джоржемъ Прево въ январе 
1815 года. Президентъ палаты Папино 
ответили губернатору: „События послед
ней войны скрепили узы, соединякнщя 
Великобританию и Канаду... После всехъ 
доказательству данныхъ другъ другу 
метропол1ей и колошей, съ одной сто
роны —  доказательствъ действительнаго 
покровительства, съ другой —  доказа
тельствъ неизменной верности, жители 
этой страны съ большими, чемъ когда- 
либо, основашемъ могутъ разсчитывать
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на сохранение и свободное пользоваше 
тЬми преимуществами, который обезпе- 
чены имъ ихъ конститущей и законами".

Сэръ Джоржъ Прево вскоре покинулъ 
Канаду. После его ухода борьба между 
франко-канадцами и парией англо-про
тестантской возгорелась вновь на пар
ламентской почве; борьба эта тянулась 
въ продолжеше ближайшихъ тридцати 
л-Ьтъ.

IV*.— Южная Америка.

Санъ-Доминго *); Туссэнъ-Лувертюръ.—
Бывшш рабъ, полковникъ испанской ар- 
MiH, Туссэнъ-Лувертюръ перешелъ въ 
1794 году бригадными генераломъ на 
французскую службу. Французскш комис- 
саръ въ Санъ-Доминго, Сонтонаксъ, на- 
значилъ его начальникомъ колонш (въ 
1797 году). Туссэнъ обнаружилъ вскоре 
решимость сбросить съ себя всякую за
висимость и остаться полнымъ хозяи- 
номъ въ Санъ-Доминго. Онъ отделался 
отъ Сонтонакса, отправилъ его на ко
рабле во Францш, добился отъ англи- 
чанъ очищешя Портъ-о-Пренса, который 
они занимали съ 1794 года, отправилъ 
назадъ генерала Эдувиля, которому Ди- 
peKTopifl поручила возстановить власть 
метрополш въ Капе (1798 г.), избавился 
такимъ же порядкомъ отъ комиссара 
Рума, явившагося изъ Санъ - Доминго 
на смену Эдувилю (въ 1799 г.), пода- 
вилъ возсташе мулатовъ, руководимое 
Риго, и занялъ (въ 1800 году) испан
скую часть полуострова, которую Испашя 
уступила Францш въ 1795 году. Туссэнъ 
завершилъ свое дело гЬмъ, что добился 
отъ призрачнаго собрашя своего назна- 
четя пожизненнымъ губернаторомъ съ 
правомъ наметить себе преемника.

Бонапартъ, мечтавшш о подъеме мор
ской торговли Франции и о возстановленш 
ея былого колошальнаго процветашя,

1) См. т. 1, стр. 41— 42.

решили наказать дерзость Туссэна-Лу- 
вертюра, который посмели играть въ 
независимость. Онъ отправилъ въ Санъ- 
Доминго генерала Леклерка съ 3.500 че- 
ловЪкъ и флотомъ более, ч-Ьмъ въ 50 
кораблей. Экспедищя имела успехи въ 
выполненш своей непосредственной за
дачи J), заключавшейся въ томъ, чтобы 
сломить диктатуру Туссэна-Лувертюра 
(1802 г.), но убшственный климатъ въ 
два года уничтожилъ Эту великолепную 
армт. Въ 1803 году вспыхнуло всеобщее 
возстан1е подъ предводительствомъ по- 
мощниковъ Туссэна. Леклеркъ умеръ, Ро- 
шамбо вынужденъ былъ покинуть Санъ- 
Доминго и выдать ' англичанами остатки 
экспедицюннаго корпуса (20 ноября). 
Дессалинъ, присвоивши себе верховную 
власть надъ всеми черными вождями, 
вступили 29 числа того же месяца въ 
Капъ. 4-го декабря 1803 года француз- 
сия войска покинули молъ св. Николая, 
последнш пунктъ, который они занимали 
во французской части Санъ-Доминго. *

Дессалинъ, Пеп’онъ, Кристофъ.— Не такъ 
удачно действовали Дессалинъ, когда 
дело шло объ изгнанш французовъ изъ 
испанской части острова. Онъ вторгнулся 
въ эту область въ 1805 году, но на
ткнулся на сопротивлеше, котораго не 
ожидали. Подкреплешя, прибывлпя въ 
это время изъ Францш, высадились въ 
Санъ-Доминго; Дессалинъ вынужденъ 
былъ отступить, мстя за это ужасными 
изб^ешями. Къ несчастью, байонсюя про- 
исшеств1я (1808 года) нашли отголосокъ 
въ Санъ-Доминго, какъ и во всей Аме
рике. Поднялись туземцы; французскш 
гарнизонъ, занимавшш Санъ-Доминго, 
вынужденъ былъ капитулировать.

После своего вступлешя въ Капъ, Дес
салинъ провозгласили въ Гонаивахъ не
зависимость острова подъ туземными 
именемъ Гаити. Вначале онъ удоволь
ствовался титуломъ губернатора новой

*) См. т. I, стр. /!2
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республики.; Но когда Бонапартъ провоз- 
гласилъ себя императоромъ французовъ 
подъ именемъ Наполеона, то Дессалинъ, 
считавшш себя равнымъ „первому изъ 
бЬлыхъ", провозгласилъ' себя императо
ромъ Гаити (8 октября 1804 года) подъ 
именемъ Жака I.

Это крупное собьте отпраздновано 
было изб1ешемъ бЬлыхъ (25 апреля 1805 
года). Пощадили только священниковъ, 
врачей и немногихъ рабочихъ-художни- 
ковъ. - БЬлымъ впредь воспрещено было 
прюбрЬтеше собственности въ Гаити. 
Гакъ какъ диктаторъ обращался оди
наково жестоко съ белыми и черным^ 
то вспыхнуло возсташе. Руководилъ ймъ 
Пет)онъ, который и вступилъ въ Портъ- 
о-Пренсъ,- Дессалинъ былъ убить (17 
октября 1806 года).

Петюнъ былъ вождемъ мулатовъ, Кри- 
стофъ -сталь во главЬ негровъ. Первый 
.сплотилъ западъ и югъ острова въ рес
публику Гаити и сделался ея президен- 
томъ. Кристофъ остался хозяиномъ на 
сЬверЬ, сдЬлалъ Капъ мЬстопребЫва- 
н!емъ своего правительства и въ 1811 
году провозгласилъ себя тамъ королемъ 
подъ. именемъ Генриха I.

Королевство и республика .загЬялй: 
ожесточенную борьбу, но безъ рЪшитёль- 
наго результата. Наполеонъ думалъ бы
ло одно время, около 1810 года, вернуть 
себЬ обратно колонш и съ этой цЬлью j 
послалъ даже въ Портъ-о-Пренсъ преж- 
няго вождя. мулатовъ Риго. Походъ въ 
Россш разстроилъ этотъ проектъ, а па
дете имперш избавило обитателей Гаити 
отъ всякихъ опасенш.

Испано-американсжй м|'ръ въ 1808 году; 
всеобщая анарХ1*я.— Населеше испанскихъ 
провинщй представляло собой пеструю 
амальгаму изъ испанцевъ, креоловъ, 
краснокожихъ, негровъ, господъ, отпу- 
щенниковъ, рабовъ. Администращя была 
отвратительная, произволъ властей— пол- 
нЬйшш. ПослЬ 1808 года въ этихъ об- 
ширныхъ странахъ, какъ и въ Испанш,

.воцарилась анарх1я, и вице-короли, гу- 
■ бернаторы, намЬстникй сразу . оказались 
безсильными передъ дЬйстаемъ тузем- 
ныхъ силъ *).

Политика Испанш всегда заключалась 
въ томъ, чтобы держать населеше въ 

. полномъ невЬжествЬ и устранять всякое 
иноземное Bninme. Власти особенно боя
лись воздЬйстшя великаго кризиса 1789 
года и удвоили деспотизмъ и безпощад- 
ную строгость, чтобы не дать агитацш 
проникнуть въ ихъ владЬшя.

„СЬмя возмущёшя старались видеть 
во всЬхъ ассощащяхъ, ставившихъ себЬ 
цЬлью распространеше просвЬщешя;- вос
прещалось устройство типографдй въ горо- 
дахъ съ сорока— пятьюдесятью тысячами 
жителей. Въ револющонномъ образЬ мыс
лей заподозривались мирные граждане, 
которые въ сельскомъ у.единенш читали 
втихомолку произведешя. Монтескье, Ро-. 
бертсона й Руссо. Когда между Испангей 
и.Франщей вспыхнула война, потащили 
въ темницу несчастныхъ французовъ, 
которые уже лЬтъ двадцать-тридцать 
проживали въ МексикЬ" (Гумбольдтъ).

Въ БоготЬ заковывали въ кандалы 
людей, виновныхъ въ томъ, что они до
ставали себЬ французская газеты. Даже, 

.и такими средствами невозможно'было 
держать цЬлый материкъ оторваннымъ 
отъ остального M ipa по части воспрепят-. 
ствовашя проникновент туда слуховъ о 
движенш идей въ другихъ странахъ. 
Идеи революцш, свободы, независимости 

. просочились въ МексикЬ въ глубоюе 1

1) Въ моментъ возстаюя населен;е распреде
лено было сл-Ьдующимъ образомъ: въ Мексике 
6.500.000 жителей; въ Новой Гренаде 1.200.000; 
въ Венецуэле 950.000; въ Перу 1.100.000; въ 
Чили 900.000; въ провинщяхъ Ла-Платы 850.000; 
въ Банде и Монтевидео 150.000; въ Парагвае 
300.000; всего 11.850.000 человекъ; изъ нихъ 
одна седьмая— испанцевъ (около 1.700.000 челов.), 
три седьмыхъ— креоловъ и смешанныхъ расъ 
(5.000.000) и остальныя три седьмыхъ —  красно
кожихъ. Около ■ трети всего насележя приняло 
учасЛе въ возстанш съ самаго начала.
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слои индЬйскаго населены, какъ- чистаго, 
такъ и смЬшаннаго, и заняли мЬсто въ 
сердцахъ -на ряду. со. старинной нена
вистью къ испанцу. ПреслЬдоватя, за 
который принялись вице-короли, въ тре- 
вогЬ своей повсюду видЬвипе признаки 
заговоровъ противъ королевской власти,

. мало-по-малу довели эти- чувства до па
роксизма, и не хватало лишь искры, чтобы 
пожаръ вспыхнулъ. Этой искрой явилась 
испанская револювдя, которая привела 
къ тому, что корона метрополш доста
лась одному йзъ Бонапартовъ.

Начало революции въ МексинЬ.— ИзвЬ- 
CTie объ этомъ событш вызвало волнение ' 
во всей Мексика. Въ провинщяхъ . обра- - 
зовались обособленный, соперничавпия 
между собой юнты. Какъ-то ночью заго
ворщики взяли съ бою дворецъ прави
тельства и захватили самого вице-короля 
(1809 г.). Его отправили въ. Кадиксъ, 
гдЬ засЬдали кортесы. Собрате отпра
вило на его мЬсто. Венегаса, который 
засталъ Мексику въ разгарЬ мятежа,, на- 
правленнаго не.только противъ ига ме
трополш, но даже противъ самого при- 
eyTCTBiH испанцевъ въ МексикЬ.

Первая попытка къ возстанш, произ
веденная въ 1809 году въ ВальядолидЬ, 
въ провинцш - Мечоаканъ, не удалась. 
Вторая, въ "1810 году, въ Гуанахуато, 
имЬла болышй успЬхъ. Во главЬ мятеж- . 
никовъ стоялъ священникъ Гидальго, ше- 
стидесятилЬтнш метисъ,. которому уда
лось собрать вокругъ себя армш, состо
явшую главнымъ образомъ' изъ индЬй- 
цевъ, небольшого числа креоловъ, сброда 
нес.частцыхъ людей, которые примыкали - 
къ возстанш изъ алчнаго желан1я по
грабить. Гидальго захватилъ Гуанахуато, 
гдЬ его войска произвели ужасное изб1е- 
Hie, и разбилъ при Ласъ-Круцесъ одного 
изъ помощниковъ Венегаса, Но, въ свою 
очередь, 7-го ноября 1810 года . при 
Аталько его разбилъ Каллеха, который,, 
при вступленш своемъ въ Гуанахуато, 
отмстилъ за недавнее изб1еше по мень

шей мЬрЬ столь же ужасной бойней. 
Г идальго, разбитый еще разъ при Гуа- 
далахарЬ, обратился въ бЬгство, выданъ 
былъ КаллехЬ 21 марта 1811. года и 
разстрЬлянъ въ МексикЬ 27 шня того 
же года.

Все возсташе представлено было теперь 
лишь шайками грабителей. и убшцъ, бро- 
дившихъ по областямъ. ВскорЬ однако на
шелся новый вождь въ лицЬ священника 
Морелоса; онъ былъ мен-Ье свирЬпъ, 
чЬмъ Гидальго, и въ особенности,' чЬмъ 
испанецъ Каллеха, неумолимая жесто
кость котораго придавала этой войнЪ со
вершенно дикш; "характеръ.
'■.Морелосъ дЬйствовалъ главнымъ обра
зомъ йа югЬ, между Мексикой и моремъ. 
Желая установить регулярное прави
тельство, онъ созвалъ конгресСъ депута- 
товъ изъ провинцш, принимавшихъ уча-- 
CTie въ революцшнномъ движенш. Это 
собрате ' открыло первую свою сессш 
13 сентября 1813 года и провозгласило 
независимость Мексики.

Но Морелосъ былъ отбить подъ Валья- 
долидомъ и понесъ поражение отъ Йтур- 
биде.1), помощника вице-короля и буду- 
щаго мексиканскаго императора. Вместо 
Венегаса вице*королемъ сдЬлался Кал
леха, й съ этихъ поръ всЬ вожди повстан- 
цевъ, попадавппе въ руки королевскихъ 
войскъ, подвергались немедленному раз- 
стрЬлянш. Возсташе, всюду подавленное, 
теряло почву. Морелосъ былъ обойденъ,

. схвачейъ и разстр'Ьлянъ въ Санъ-Кристо- 
валЬ 22 декабря 1815 года. Съ нимъ 
исчезло и единство дЬйств!я, созванный 
имъ конгрессъ разсЬялся. Изъ Испаши 
подходили подкрЬплешя; участники мя
тежа пали духомъ, они покорялись или 
бЬжали къ сЬверу. Казалось, все погибло, 
какъ вдругъ Ксавье Мина, племянникъ 
знаменитаго вождя пар-тизановъ, который

1) Донъ Августинъ Итурбиде, по происхожде
нию баскъ, родился въ Вальядолид-Ь (въ. мекси
канской провинцш Мечоаканъ) въ 1783 году.



только что потерггЬлъ въ Испаши неудачу 
съ заговоромъ противъ Фердинанда VII, 
принесъ свою ненависть къ королевской 
власти на служен!е мексиканскому воз- 
станш противъ Испаши.

Синонъ Боливаръ.— Экспедищя, органи
зованная Мирандою въ 1806 году съ 
целью поднять Венецуэлу, не удалась. 
Миранда брошенъ былъ въ темницу. Но 
возсташе нашло себе другого вождя въ 
лице знаменитаго Симона Боливара. Сна
чала онъ былъ разбитъ генераломъ Мо- 
рильо, котораго только что прислалъ 
Фердинандъ VII съ 12.000 человекъ (въ 
1815 году), и вынужденъ былъ искать 
убежища въ Санъ-Доминго; но два года 
спустя Боливаръ появился снова (въ 
1817 году). Онъ разсЪялъ королевскую 
армш и созвалъ въ Ангостур-Ь (17 ноября) 
конгрессъ венецуэльскихъ провинцш, на 
которомъ объявилъ себя верховнымъ во- 
ждемъ нащональнаго правительства. Онъ 
располагалъ 14.000 человекъ, плохо во- 
оруженныхъ, принадлежавшихъ къ раз- 
личнымъ расамъ; нисколько англ!йскихъ 
авантюристовъ, въ роде Макъ-Грегора, и 
морскихъ разбойниковъ примкнуло къ не
му. У  Морильо было не больше 6.000 че
ловекъ королевскихъ войскъ для охраны 
крепостей и гаваней; правда, на его сто
роне были симпатш богатаго и зажиточ- 
наго населешя.

Наполеонъ I и Аргентинская республика,—
Въ мае 1808 года Наполеонъ отправилъ 
въ Буэносъ-Айресъ секретную миссш во 
главе съ маркизомъ де Сассенэ. Ему по
ручено было сообщить лаплатскому на
местнику Жаку де Линье, съ которымъ 
тайный посланный Наполеона былъ въ 
дружбе, о вступленш на испанскш пре- 
столъ 1осифа-Наполеона. Кроме того, мар- 
кизъ де Сассенэ долженъ былъ собрать 
у наместника „свед-Ьшя о состоянш 
испанской Америки и главнымъ образомъ 
о наместничестве Буэносъ-Айресъ“ . На
полеону особенно хотелось узнать, какое 
влечаглеже произвело на аргентинсюя

власти извеспе о происшедшихъ въ Испа
ши перем4нахъ.

Жакъ де Линье, родившшся въ 1753 
году въ Hiopt, еще очень молодымъ 
пустился странствовать по свету въ 
поискахъ за счастьемъ. Онъ вступилъ на 
службу въ испанскш флотъ, сделался 
губернаторомъ Парагвая, потомъ вернул
ся въ Буэносъ-Айресъ, где сталъ опять 
начальникомъ флотилш.

Въ 1806 году англшскш капитанъ 
сэръ Гомъ Попгемъ, который только 
что завоевалъ принадлежавшую голланд- 
цамъ Капскую колонш (въ 1805 году), 
возымелъ намерение захватить Pio де ла 
Плату. Не получивъ никакого приказа 
отъ своего правительства, но предпола
гая действовать соответственно его на- 
мерешямъ, онъ посадилъ на свои суда 
1.400 солдатъ подъ командой генерала 
Бересфорда. Въ т н е  англичане подня
лись вверхъ по ла Плате и, безъ труда 
разогнавъ милйцш, вступили въ Буэ
носъ-Айресъ, который былъ едва укре- 
пленъ, а губернаторъ Собремонте убе- 
жалъ при ихъ приближенш. Жакъ де 
Линье поднялъ духъ испанцевъ и въ 
т л е  выступилъ изъ Монтевидео съ 600 
человекъ, усиленныхъ 320-ью моряками 
его флотилш и 73-мя французскими кор
сарами. Онъ энергично атаковалъ Буэ
носъ-Айресъ, убилъ у англичанъ 300 
человекъ и принудилъ къ сдаче Берес
форда съ оставшимися въ живыхъ (12 
августа 1806 года). Попгемъ получилъ 
изъ Великобритании новую подмогу въ 
виде 13.000 солдатъ подъ командой 
генерала Уайтлока. 3 февраля 1807 года 
англичане приступомъ взяли Монтевидео. 
Линье вооружилъ все мужское населеше 
колоши —  испанцевъ, креоловъ, негровъ, 
индейцевъ, метисовъ, потерпелъ сна
чала несколько неудачъ въ открытомъ 
поле со своей милищей, плохо обученной 
военному делу и уступавшей англича- 
намъ въ числе, попытался остановить 
англичанъ орудшнымъ огнемъ изъ Буэ-
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носъ-Айреса, а потомъ, когда укр-Ьплешя 
взяты были приступомъ, онъ устроилъ на 
улицахъ оборону на манеръ Сарагоссы и 
перебилъ у англичанъ около 4.000 чело- 
в-Ькъ. Англичане вынуждены были очи
стить городъ и подписать соглашеше, 
давшее имъ возможность уйти обратно на 
свои суда (7 шля). Во второй разъ Линье 
спасъ колошю. Наполеонъ твердо надеял
ся, что этотъ французъ, который долженъ 
былъ такъ ненавидеть англичанъ, сохра
нить его брату испансюя колоши за м.о- 
ремъ. Вотъ почему онъ посылалъ ему мар
киза де Сассенэ.

Мисшя не имела успеха. Севильская 
юнта отправила въ Аргентину эмисса- 
ровъ, которые револгоцюнировали коло- 
н т . Сассенэ брошенъ былъ въ тюрьму, 
Линье— отставленъ по приказу севиль
ской юнты. Онъ скомпрометировалъ себя 
рыцарски добросовестнымъ отношешемъ 
къ законной династш, схваченъ былъ въ 
открытомъ поле съ оруж1емъ въ рукахъ, 
осужденъ мятежными вождями, Бельграно 
и Сааведрою, . и разстрелянъ. Сассенэ 
после десятимесячнаго плена въ Буэ- 
носъ-Айресе переведенъ былъ въ Монте
видео и посаженъ на корабль, отправляв-

Ш1йся въ Кадиксъ, откуда онъ ухитрился 

бежать въ 1810 году.
Мятежъ провинщй Буэносъ-Айреса.— На-

селеше провинцш Буэносъ-Айреса со
стояло изъ очень различныхъ элементовъ: 
сравнительно малочисленныхъ испанцевъ, 
преданныхъ королевскому делу, креоловъ, 
ненавидевшихъ иго метрополш, индей- 
цевъ и черныхъ рабовъ, внушавшихъ 
страхъ всемъ белымъ безъ различ1я. Въ 
политическомъ отношеши тутъ были оли
гархи и демократы, республиканцы уни- 
тарш и республиканцы федералисты. 
Авантюристовъ всякаго сорта —  большое 
изобшпе. Въ этой среде, находившейся въ 
броженш, револющя вспыхнула внезапно. 
Вначале не было никакого сопротивлешя. 
Мятежная власть отъ Сааведры перешла 
къ Пуйерредону, къ Посадасу, къ Альвеару, 
котораго прогналъ Рондо. Когда испанцы 
собрались съ силами, начались столкно- 
вешя двухъ сторонъ. Бельграно, Балькарсе, 
Рондо были разбиты несколько разъ. Одна
ко, 9 шля 1816 года собравшшся въ Туку- 
мане конгрессъ провозгласилъ независи
мость одиннадцати провинщй ла Платы 
и назначилъ Пуйерредона верховнЫмъ 
правителемъ Аргентинской республики *)-

1) Истор1я революши въ амеоиканскихъ владЬшяхъ Испанш и въ Бразилш будетъ изложена въ 
nocntayioiiieMb томЪ настоящаго труда.
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Г л а в а  XIV.
А  з i яг.

Индостанъ, Персия, Афганистанъ.
1800 — 1813.

Съ 1800 по 1813 годъ англичане не 
только продолжаютъ завоеваше Индоста
на, но можно даже сказать, что Индо
станъ является центромъ всей ихъ азгат- 
ской политики. Отсюда, главнымъ обра- 
зомъ, получаютъ они свои войска и день
ги, необходимый для повсеместной борь
бы съ французскимъ вшяшемъ въ евро- 
пейскихъ колошяхъ восточныхъ морей, въ 
Египте, Афганистане,' Персш. Такимъ 
образомъ, намъ приходится одновременно 
показывать, какъ англшскоё господство 
продолжаетъ распространяться на Индо
стане ■ и какъ англо-индшская импер1я 
вмешивается въ качестве важнаго, а 
иногда и автономнаго фактора въ поли
тику обширныхъ областей, простираю
щихся отъ острова св.' Мавриюя (йе de 
France) до Явы, отъ Кавказа до Егип
та и Китая. Получается какъ бы a3iaTr 
ская Англ1я, которая, воспроизводитъ 
въ Индшскомъ океане борьбу европей
ской Англш противъ наполеоновской 
Францш.

Въ первый перюдъ, совпадаклцш съ 
последними годами правлешя лорда Ри
чарда Уэлсли (1800— 1805), речь будетъ, 
главнымъ образомъ, объ Индостане; во 
второй, совпадающей съ правлешемъ лорда

Минто (1807'— 1813), дело идетъ объ 
общей политике АзГи.

I.— П равлете лорда Уэлсли (вто
рая половина).

ПослЪдше отряды французскихъ искате
лей приключешй. —  Война, предпринятая 
лордомъ Уэлсли противъ Типпу-Сагиба, 
являлась, по мысли генералъ-губернатора, 
войной противъ Франщи и революцш. 
Цадеше Серингапатама (4 мая 1799 года) 
совпадаете со вторжешеме Бонапарта въ 
Сир1ю’ и со вступлешемъ русскйхъ въ 
верхнюю И талт. Это падеше было какъ 
бы аз1атскимъ эпизодомъ въ войнахъ 
второй коалищи. Къ тому же одной изъ 
причине борьбы противъ Типпу было от- 
крьте французскаго якобинскаго клуба 
въ Серингапатаме и присутств1е въ ар.- 
Min Майсура французскихъ вспомогатель- 
ныхъ войскъ, сражавшихся подъ трех- 
цветнымъ знаменемъ и носившихъ мун
диры, на пуговицахъ которыхъ выбита 
была фригжская шапка. Другою своею 
победою надъ французскою республикой 
Уэлсли считалъ то обстоятельство, что 
онъ добился распущешя „французскаго 
отряда1', состоявшаго на службе Низама
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(1798 годъ). ВовсЬхъ послЬдующихъ вой- 
нахъ, во всЬхъ поражешяхъ, нанесен- 
ныхъ имъ независ'имымъ князьямъ Индш,' 
которые почти всЬ .держали, у себя на 
службЬ французскихъ искателей приклю- 
ченш, Уэлсли видЬлъ удары, направлен
ные противъ великой европейской сопер-■ 
ниды Англли. Въ Индш онъ продолжаетъ- 
противъ консульской- ■ й ' императорской 

' Франдш ту борьбу, которая такъ хорошо 
удавалась;'ему противъ Франдш временъ. 
■Директорш.

Быль йоментъ,' когда число ' военныхъ 
отрядовъ въ ИндостанЬ, по-европейски 
организованныхъ и находившихся подъ 
■командою французскихъ офицеровъ, было 
довольно значительно. Можно считать, 
что въ отрядЬ Бегумъ Сомбра, сосредо- 
точенномъ около Сирданнахау было ни
сколько тысячъ человЬкъ.въ. отрядЬ сул
тана Типпу— 10,000, въ отрядЬ Раймона, 
состоявшемъ на служб-fe Низама,— 14,000 

; человЬкъ, въ отрядЬ Бенуа де Буаня,
• служившемъ у Синдгш,— зЬ-,О00, въ-отря- 
' дЬ дю Дрэнека, служившемъ у Голькара,—- 
нЬсколько тысячъ, и т. д. Въ извЬстнЫй 
моментъ было, такимъ образомъ,. всего
60,000 регулярныхъ войскъ, да еще надо 
присоединить сюда 150,000 индусовъ, бо- 
лЬе или менЬе воспользовавшихся уро
ками регулярной армш. Если бы всЬ 
эти маленьюя армш могли объединиться 
въ защиту общаго дЬла, ихъ было бы 
болЬе, чЬмъ достаточно для изгнашя 
англичанъ съ полуострова; но между 
азиатскими князьями, которымъ служили 
эти „французсюе отряды", не было со- 
глашя; не было его и между европей
скими руководителями этихъ отрядовъ. 
Самыми выдающимися среди нихъ были 
французы (если считать въ ихъ числЬ 

' савойца де Буаня); но часть низшихъ 
офицеровъ принадлежала къ другимъ на- 
цюнальностямъ, включая сюда и британ
скую. КромЬ того, сами французсюе офи
церы весьма разнились между собою по 
происхождешю и по воззрЬшямъ: де

Буань, 'Лалли, Раймонъ, дю'Дрэнекъ от
носились къ революцш скорЬе враждеб- 

- но, тогда какъ французы Типпу были. 
„якобинцами “. М нопене руководились 
никакой политической’ идеей и имЬли въ 
виду- лишь жалованье, въ противопо
ложность Лалли и ' Мадеку,- которые об
ладали совершенно яснымъ • представле- 
шемъ о роли этихъ маЛенькихъ армш. 
Они даже не всЬ настроены были про
тивъ англичанъ (примЬръ — Бенуа де 
Буань). Вотъ почему вмЬсто того, чтобы 
стремиться къ объедИне'шю'князей, у ко- 
торыхъ они служили, противъ общаго 
врага, они увлекались- нелЬпыми взаим-. 
ными препирательствами этихъ князей; 
такъ, арм̂ я Раймона въ 1792 году пущена 
была въ ходъ противъ армш Лалли во 
время войны Низама противъ Майсура; 
apMiH дю Дрэнека, служившая Голькару, 
дралась въ битвЬ при- Лахаири (1792 г.) 
съ армией дю Буаня, состоявшей на служ
бЬ у Синдгш, а позднЬе при БедерЬ (въ 

.-1795. г.)— съ apMien Раймона. Но каюь-бы- 
ни была незначительна съ этой точки зрЬ- 
■шя нравственная-цЬнность этихъ apMiek, 
онЬ все-таки возбуждали злобу Уэлсли. 
ВсЬ его войны, всЬ его договоры съ ту
земными князьками преслЬдовали, глав- 
нымъ образомъ, распущеше „француз
скихъ отрядовъ" и закрьте индусскихъ 
государствъ для французской торговли.

Англо - индусская арлпя въ ЕгиптЬ 
(1801 Г.) *). — Прежде чЬмъ выполнить 
эту задачу, надо было устранить то угро
жающее положеше, которое занимала 

•Франщя по отношент къ Индш благо
даря оккупации Египта.. При отвоевании 
этой страны въ 1801 году, рядомъ съ 
армией, посланной прямо изъ Великобри
тании», должна'была дЬйствовать арм!я,

• отправленная изъ Индш. Въ нее входило 
нЬсколько европейскихъ полковъ и 6.000 
сипаевъ. Изъ уважетя къ релипознымъ 
предразсудкамъ сипаевъ, которые должны

•) См. т. I, стр. 39.
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готовить себе пищу не иначе, какъ „на 
земле", пришлось взять на суда мешки 
съ индусской землей. Отправлете изъ 
Калькутты произошло въ декабре. 1800 
года. Тайна назначешя этого отряда 
охранялась чрезвычайно тщательно: все 
были уверены, что онъ поплыветъ на 
Батавш. На высоте Триномалли началь
ство надъ экспедищей принялъ прибыв- 
шш изъ Мадраса полковникъ Артуръ 
Уэлсли (Уэллийгтонъ). ЗагЬмъ флотъ на
правился къ Бомбею, где полковникъ 
Уэлсли къ величайшей своей досаде сме- 
ненъ былъ генераломъ Бэрдомъ, а на 
суда были посажены новыя подкрЪпле- 
шя. 7-го апреля арм1я покинула бомбей
скую гавань. Теперь все"знали, что це
лью экспедицш былъ Египетъ. Въ гавани 
Джедда къ армш примкнулъ 17-го мая 
капскш контингентъ; здесь же получено 
было извест!е о пораженш французовъ 
при Канопе. 16-го даня арм1я высади
лась въ Коссеир-fe, который былъ укреп- 
ленъ французскимъ генераломъ Белья- 
ромъ, но несмотря на это взятъ былъ 
безъ всякихъ усилш. Разделившись на 
четыре бригады (Бересфордъ, Рамсай, 
Барло, Хармессъ), арм1Я съ 18 шня по 7 
1юля шла по пустыне подъ палящими лу
чами солнца. Достигнувъ Нила, она на
правилась внизъ по теченш, частью на 
судахъ, частью вдоль берега. 3-го авгу
ста она соединилась въ Старомъ Каире 
съ войсками, прибывшими изъ Англш. 
Въ сущности, индшская арм1я сделала 
простую прогулку, не принявъ учаспя 
ни въ одной операцш. ТЬмъ не менее, 
она знаменовала собою появлеше новой 
военной силы: въ течеше XIX века ея дей- 
cTBie сказывалось неоднократно и весьма 
ощутительно (походы въ Китай, въ Абис- 
синш, въ Египетъ въ 1882 году).

„Велишй проектъ“ Бонапарта и Павла I 
противъ англшской И ндш .—  Въ то время 
какъ англшская Индоя выполняла на
ступательную роль, на севере Европы 
недавно примиривинеся Павелъ I и Бо- i

напартъ, договаривались о томъ, какъ 
перенести войну въ самую Индш *). 
Царь первый задумалъ „великш про- 
ектъ“ , въ выполненш котораго должны 
были участвовать совместно французская 
и русская армш. Русская, числомъ въ
25.000 регулярныхъ войскъ и 10.000 ка- 
заковъ, должна была собраться въ Астра
хани; французская, подъ начальствомъ 
Массены, въ составе 35.000 человекъ, 
взятыхъ изъ рейнской армш, должна бы
ла спуститься по Дунаю до его устья, 
переплыть Черное и Азовское моря до 
Таганрога и затемъ отправиться на Астра
хань. Здесь победитель при Цюрихе Мас- 
сена, спещально намеченный для новой 
роли самимъ рыцарственнымъ царемъ, 
долженъ былъ принять начальство надъ 
соединенными силами. Переправившись 
черезъ Каспшское море, высадившись 
въ Астрабаде, пройдя черезъ Пер- 
ciro и Афганистанъ, раздавая шахамъ, 
мурзамъ и ханамъ самыя изящныя из- 
дел1я французской промышленности, со
провождаемая избраннымъ кружкомъ уче- 
ныхъ и артистовъ, чемъ-то въ роде ин- 
дшскаго института, снабженная воздухо
плавателями и фейерверкерами, возвещая 
всюду, что единственная ея цель— изгна- 
ше англичанъ изъ Индш,— могла ли та
кая арм1я не добраться до береговъ 
Инда? Составленная „изъ двухъ са- 
мыхъ могущественныхъ нацш Mipa“ , мо
гла ли она не повторить подвиговъ На- 
диръ-шаха? Проектъ царя, повидимому, 
подвергся серьезному изучент со сторо
ны Бонапарта, потому что сохранились 
сделанный имъ возражешя и ответы на

! )  См. объ этомъ т. I, стр. 36. Анализъ этого про
екта можно найти въ книгЬ Дюбуа де Жансиньи 
ИкЫл, стр. 106 и сл-Ьд.—Записки атамана Дени
сова въ Русской Старить, 1873 г., т. XII. — 
Письма Павла I къ генералу отъ кавалерш Ор
лову 1-му, тамъ же, 1873 г., т. VIII; планъ и про
ектъ экспедицш тамъ же и въ 1876 г., т. XV.—  
См. также Посмертные мемуары Стединга, Па- 
рижъ, 1845 г., т. II.
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нихъ Павла I. Руссюе приступили даже 
къ осуществлент плана. Изъ писемъ 
Павла I къ генералу отъ кавалерш Ор
лову видно, что царь, кстати посылав- 
шш генералу и карты, клалъ на пере- 
ходъ отъ Оренбурга до Инда три месяца 
(въ Великомъ проектп значилось 45 дней 
отъ Астрабада до Инда). Павелъ I раз- 
считывалъ открыть пути русской тор
говле и „нанести смертельный ударъ 
своему противнику". Все богатства Индш 
предназначались въ награду казакамъ 
(февраль 1801 года). Генералъ Орловъ 
собралъ 11 казацкихъ полковъ; ихъ аван- 
гардъ, подъ командой атамана Денисова 
уже переправился по льду черезъ Волгу 
(мартъ 1801 года), когда весть о смерти 
императора разомъ остановила все.

Амьенсмй миръ въ его последств1яхъ 
для Индостана.— Амьенскш миръ повлекъ 
за собою уступку Англш голландской ко
лоши Цейлона; зато Англш обязалась 
вернуть пять французскихъ городовъ. 
Бонапартъ собирался отправить въ Пон- 
дишери 7 генераловъ, соответствующее 
количество офицеровъ и 1.600 солдатъ; 
такое значительное число офицеровъ въ 
достаточной степени вскрывало его на- 
мереше завербовать массу солдатъ изъ 
индусо'въ. Уэлсли обнаружилъ живое без- 
покойство. Онъ отказался выполнить до- 
говоръ. Разрывъ Амьенскаго мира вы- 
велъ его изъ затруднительнаго положешя. 
Онъ продолжалъ удерживать въ своихъ 
рукахъ пять французскихъ городовъ *).

Афгансшя и персидсш дела.— Съ этихъ 
поръ Уэлсли угрожали исключительно 
аз5атсюя опасности. Земонъ-шахъ, внукъ 
Ахмета Дурани и правитель Кабула съ 
1792 года, сумелъ возстановить огром
ное афганское государство. Въ составъ 
его входили Кабулъ, Кандагаръ, Гератъ, 
Газна и, за пределами афганской тер- 
риторш, Седжистанъ съ Джеллагабатомъ, 
Хорассанъ, Кашмиръ, наконецъ, Пеше- 1

1)  См. т. I, стр. 39.

варъ, господствуклцш надъ Индомъ. Въ 
1796 году походъ Земонъ-шаха на сто
лицу Пенджаба Лагоръ вызвалъ панику 
среди маграттовъ, которые припоминали 
разгромъ Панипата, и обезпокоилъ каль
куттское правительство. Этому власти
телю приписывали намереше возстано
вить монгольское царство и ввести въ 
Индш господство правоверныхъ. Въ сущ
ности, пенджабсюе сики могли остано
вить его движете, но они, повидимому, со
чувствовали его начинанш. Императорский 
дворъ въ Дели относился къ нему бла
госклонно. Что касается маграттовъ, то, 
въ случае ихъ поражешя, Англш грозило 
афганское наш есте, а въ случае ихъ 
победы, они сами стали бы угрожать 
Англш. На всякш случай Уэлсли собралъ 
англшсюя войска въ лагеряхъ Коунпура 
и Фетигара. Въ 1797 году Земонъ-шахъ 
долженъ былъ вернуться . домой вслед- 
CTBie возсташя своего брата Махмуда и 
покинулъ Лагоръ; но въ 1798 году онъ, 
повидимому, снова готовъ былъ вторг
нуться въ Индостанъ. Уэлсли предло- 
жилъ набабъ-визирю аудскому увеличить 
свой контингентъ. Онъ попытался заклю
чить оборонительный союзъ съ Синдпей 
(Даулатъ-Рао), но тотъ гордо отказался.

Въ это время совершилась благопр1ят- 
ная дивершя. Персидскш шахъ принялъ 
сторону претендента Махмуда и напалъ 
на Хорассанъ. Лордъ Уэлсли поторопился 
отправить въ Перст сэра Джона Маль
кольма, поручивъ ему заключить дого- 
воръ съ шахомъ. Это и былъ Тегеран- 
скш договоръ 1800 года. Главныя усло- 
в)я его следуюыця: во-первыхъ, если Зе- 
монъ станетъ угрожать Индостану, шахъ 
снова нападетъ на Хорассанъ; во-вто- 
рыхъ, онъ заключить миръ лишь по со- 
глашешю съ А нтей ; въ-третьихъ, если 
французы попытаются утвердиться на бе- 
регахъ или на островахъ Персидскаго 
залива, шахъ примкнетъ къ Англш, чтобы 
общими усшпями изгнать французовъ; 
въ-четвертыхъ, французамъ запрещается
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проживать въ Перст; вь-пятЫхъ, англи- 
•чане обязуются прислать шаху офицеровъ, 
пушки, амуницйо,. если онъ подвергнется 
нападение афганцевъ или французовъ; 
въ-шестыхъ,. коммерчесюя услошя, зна- 
чеше которыхъ Джонъ Мельколвмъ оц-Ь- 
ниваетъ следующими образомъ: „Совер
шенно исключая изъ Персш французовъ, 
эти ycnoBin обезпечиваютъ англичанамъ 
все выгоды союза". •

1800-й годъ'прошелъ. у англичанъ въ ; 
военныхъ: приготовлешяхъ и въ перегр- 
ворахъ съ двумя шахами, афганскимъ н 
персидскимъ. Въ 1801 году, когда Мах- 
мудъ разбилъ и взялъ - въ пл-Ьнъ своего 
брата Земона, афганская опасность ка
залась устраненною. Уэлсли опять полу- 
чилъ возможность по собственному же- 
лашю устанавливать отношешяКомпанш*) - 
къ индостанскимъ царькамъ.

Низложешетанджаррскойдинастш(1799).— 
Тулджаджи, раджа танджаорскш, умеръ 

..въ 1787 году. Между его братомъ Ами- • 

. ромъ-.Сингомъ и пр1емнымъ сыномъ Сер- 
фоджи произошелъ спорь изъ-за пре
столонаследия. Англичане устранили по- 
слЪдняго и провозгласили правителемъ 
перваго. Во время майссурской войны 
1792 года Амйръ-Сингъ причинилъ англи
чанамъ столько неудовольствш, что Кор- 
нуоллисъ, при всей своей воздержности 
устранилъ его -отъ власти и думалъ низ
ложить его. Однако Амиръ-Сингъ добил
ся своего возстановлешя по трактату 
12 1юля 1793 года. Но вотъ явился лордъ 
Уэлсли:' поел!, десятил-Ьтняго царствова- 
шя Амира-Синга онъ вдругъ нашелъ, что 
правлеше его незаконно и что все права 
принадлежать' Серфоджи. Съ посл-Ьднимъ 
подписанъ -быль договоръ 25 октября 
1799 года: онъ признанъ былъ.раджей, 
но уступили все свои права Крмпа- 
нш, въ обм-Ьнъ на пенею. Когда Амиръ-.

! )  Ангдшское правительство передало управ
леше Йнщей особой Компаши, существовавшей 
до 1858 года, когда управление опять перешло къ 
коронЪ.

Сингъ умеръ въ anp-feni. i802; года, со
стоялось окончательное присоединеше 
Танджаора.

Раздкпъ государства Низама (1 8 0 0 ).—
Трактатъ 1-го сентября 1798 года, вы
звавшей замену „французскаго отряда" 
Раймона британскою „вспомогательною 
силой", клонился къ тому, чтобы Низамъ 
сталъ.подъ фактичесюй протекторатъ- 
• Англш. Въ 1799 году Низаму досталась 
значительная Доля изъ наследства Тип- 
пу-Сагиба. Однако, отдавая ему некото
рые округа, какъ, наприм.; Гути,‘ Читль- 
другъ, Нандидругъ и друг., ‘англичане 
не. преминули- оставить за собою кре
пости. "Вскоре, они стали ссылаться на 
дурное управлеше. Низама-, на обФдн-Ь- 
Hie его страны, на свои опасешя, какъ, 
бы не. прекратилось исправное поступ- 
леше платежей, необходимыхъ .для со- 
де'ржашя „вспомогательной сильР.'Вза- 
мфнъ ежемесячной субсидш Уэлсли’ по
требовала уступки какой-нибудь террито- 
рш. ВоТъ услов1я договора, навязаннаго 
Низаму (12 .октября 1800 люда): во-пер- 
выхъ, „вспомогательная -сила:" ■ увели
чивалась двумя батальонами сипаевъ 
и - полкомъ туземной кавалерш; во- 
вторыхъ, англичане обязывались защи
щать территорш Низама отъ всякто на- 
падетя; въ-третьихъ, Низамъ уступалъ 
имъ все, что онъ получилъ изъ владенш 
Типпу какъ въ 1792, такъ и йъ 1799 
году; въ-четвертыхъ, онъ обязывался не 
вступать въ переговоры и не вести войны 
безъ соглашя Англш; въ-пятыхъ, во вс^хъ 
войнахъ онъ предоставляетъ въ ихъ распо- 
ряжеше помимо „вспомогательной силы" 
еще 6.000 своихъ вс'а'днйковъ и 9.000 п%- 
хотинцевъ, оставляя лишь два англш- 
скихъ батальона для своей личной охра
ны; въ-шестыхъ, -у.себяюнъ остается са- 
модержавнымъ государемъ, и англичане 
'не вмешиваются ’• въ ' его управлеше;' 
въ-седьмыхъ, если- Пешва или Синдпя 
пожелаютъ вступить въ союзъ, они бу- 
дутъ допущены.— Этимъ трактатомъ ан
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гличане прюбрйтали почти цЪликомъ цар
ство Майссура и навязывали свой про- 
текторатъ государю 40 миллюновъ под- 
данныхъ. Однако трактатъ вызывалъ кри
тическое къ себе отношеше, по крайней 
мере, по тремъ пунктамъ: во-первыхъ, 
Компашя формально воспретила всякое 
прюбрътеше территорш; во-вторыхъ, для 
обезпечешя за собой посредственной тер
риторш принято было на себя обязатель
ство защищать чрезвычайно обширную 
территорш, находившуюся подъ угрозой 
опасныхъ враговъ (маграттовъ); въ-треть- 
ихъ, англичане становились ответствен
ными за правительство Низама (ведь они 
покровительствовали ему); а между темъ, 
они сами считали это правительство на- 
сильническимъ и дурнымъ.

Разд%лъ Ауда (1801).— Новый набабъ- 
визирь Саадетъ-Али обязанъ былъ сво- 
имъ престоломъ единственно англича- 
намъ, ибо сынъ последняго государя Ви- 
зирь-Али, вступивший было на престолъ, 
именно англичанами низложенъ былъ, 
какъ незаконный, и замененъ Саадетомъ 
(21 января 1798 года). Въ благодарность 
за это Саадетъ выдалъ имъ крепость 
Аллагабадъ, уплатилъ имъ 1.200.000 ру- 
пш, обещалъ имъ ежегодную субсидш 
въ 7.600.000 рутй за „вспомогательную 
силу" въ 10.000 человекъ. Наличный со- 
ставъ этой силы могъ быть увеличенъ 
или уменьшбнъ (статья 7); въ такомъ 
случае ежегодная субсид1я должна была 
возрасти или уменьшиться. Саадетъ обя
зывался не поддерживать внешнихъ сно- 
шенш, не принимать на свою службу 
иноземцевъ, допускать ихъ на свою тер
риторш лишь съ соглашя Компанш. Въ 
своихъ домашнихъ делахъ, въ своихъ на- 
следственныхъ имешяхъ, надъ своими 
подданными онъ сохранялъ зато полную 
свою власть (статья 17).—Таковъ былъ 
договоръ въ Лукно (январь 1788 года).

Вначале положеше въ Ауде было снос
ное, потому что страна была богата, а 
правпеше Саадета не слишкомъ плохо.

Но въ октябре 1798 года Уэлсли со- 
общилъ въ Лондонъ свое намереше по
требовать у Саадета ускорешя реформы 
и уступки какой-нибудь территорш, напр., 
Доаба, въ виде гарантш въ уплате еже
годной субсидш. Подъ реформой Уэлсли 
разумелъ следующее: Саадетъ долженъ 
распустить свою туземную армш и не 
держать другой помимо той, какую дастъ 
ему въ наемъ Компашя. Саадетъ еще не 
зналъ этихъ проектовъ. Неожиданный 
инцидентъ вынудилъ его отдаться въ 
руки англичанамъ: въ 1799 году бежалъ 
его соперникъ Визирь-Али, котораго ан
гличане держали въ плену въ Бенаресе; 
ему удалось укрепиться въ лесахъ Бгот- 
уаля, где у него вскоре набралось око
ло 7.000 человекъ. Испуганный Саадетъ 
попросилъ прислать ему англшскш ба- 
тальонъ, стоявшш гарнизономъ въ Коун- 
пуре, что и было исполнено. Британскш 
командиръ разбилъ Визиря-Али и отпра- 
вилъ его пленникомъ въ Калькутту. Вр 
время этого кризиса арм!я Саадета не 
принесла никакой пользы. Она не годи
лась ни противъ внутренняго, ни про- 
тивъ внешняго врага. А Уэлсли имелъ 
въ виду такое усилеше Ауда, чтобы онъ 
могъ служить оплотомъ противъ афган- 
скихъ нашествш. И вотъ, онъ началъ 
требовать отъ Саадета выполнешя ре
формы. Тщетно молодой государь ссы
лался на статью 17-ую трактата въ Лук
но; ему отвечали статьей 7-й, которая 
разрешала увеличеше „вспомогательной 
силы". Не дожидаясь даже его соглашя, 
англшешя войска, назначенный сменить 
его туземную армю, тронулись въ путь, 
и Саадетъ вынужденъ былъ уплатить уве
личенную субсидш (ноябрь 1799 года). 
Тогда онъ заявилъ о своемъ желанш от
казаться отъ престола; Уэлсли ответилъ, 
что отречеше будетъ принято. Саадетъ 
считалъ себя въ праве наметить себе, 
по крайней мере, преемника; ему за
явили, что „его намерение отказаться 
отъ престола непримиримо съ назначе-
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шемъ преемника". Онъ взялъ назадъ свое 
предложеше объ отреченш, но сдЬлалъ 
еще попытку отклонить реформу. Онъ 
примирился съ нею лишь тогда, когда 
-англшсшя войска вступили въ его вла- 
д-Ьтя. ГТри этомъ чуть было не вышло 
побоища, потому что распущенная арм1я 
была многочисленна, а солдаты— въ отчая- 
HiH BcntflCTBie утраты единственнаго сред
ства къ существованш. Англичане обна
ружили большой тактъ, уплативъ вс-Ьмъ 
просроченное жаловаше, избегая пускать 
въ ходъ насшпе, действуя не черезчуръ 
строго даже противъ вооруженнаго со- 
противлешя. 'Въ ноябрЬ 1800 года ре
форма была осуществлена повсюду. Но
вая британская дивизёя вступила въ Аудъ. 
Этимъ самымъ возлагалась новая прибавка 
субсидш. Молодой государь осыпалъ упре
ками британскихъ агентовъ и генералъ- 
губернатора. Въ форм-fe ультиматума ему 
предложили следующую альтернативу: 
либо уступить Компанш все гражданское 
и военное управление подъ услов1емъ 
приличнаго содержатя для него самого 
и для его семейства, либо уступить тер- 
риторш, обезпечивающую содержаше 
„вспомогательной силы". Эта уступка 
обнимала добрую половину его влад-Ьнш; 
въ оставшейся половин-fe онъ не сохра- 
нилъ бы „ни независимой власти, ни зна
чительной военной силы". Чтобы сло
мить его сопротивлеше, Уэлсли долженъ 
былъ отправиться въ Лукно (сентябрь 
1801 года). Саадетъ въ концЬ-концовъ 
уступилъ, но съ условёемъ, чтобы ему 
позволено было отправиться на богомолье 
въ Мекку, потому что въ эту минуту ему 
было бы „въ высокой степени непр:ятно 
показать свое лицо народу". Вотъ усло- 
в1я договора 11 ноября 1801 года: во- 
.первыхъ,: уступка территорш (она каса
лась бол-fee, чЬмъ половины Ауда, какъ 
въ смысл-fe территорш, такъ и въ смысл-fe 
доходовъ); на запад-fe — Доабъ съ Берели 
и Каноджёмъ; на югЬ— области Бёндель- 
канда, Аллагабада, Каллинджера; на вос-

TOKfe —  Горракпуръ; такимъ образомъ, 
Аудъ, прижатый къ подножью Гималаевъ, 
съ остальныхъ трехъ сторонъ окруженъ 
былъ ангайскими владЬшями; во-вторыхъ, 
остальная часть влад-Ьнш обезпечена была 
за Саадетомъ; въ-третьихъ, онъ обязы
вался установить зд-Ьсь хорошую систему 
администрацш, д-Ьйствуя „сообразно съ 
сов-Ьтами чиновниковъ Компанш".

Такимъ образомъ, Аудъ подвергнутъ 
былъ одновременно раздЬлу и протекто
рату. Зато Саадетъ сохранилъ за собой 
свои долги! Стоитъ сравнить эту поли
тику Уэлсли съ тЪми д-Ьлами въ Бена- 
ресЬ, за которыя такъ упрекали Уоррена 
Гастинкса. „Если бы эти д-Ьла произошли 
въ Европ-fe, если бы, напр., какой-нибудь 
Наполеонъ обошелся съ Испанией такъ, 
какъ обошелся съ Аудомъ Уэлсли, исто- 
pin осудила бы такой образъ д-Ьйствш; 
но историки прилагаютъ къ Индш одинъ 
моральный кодексъ, а къ Европ-Ь —  дру
гой (Спенсеръ Уальполь)11.

Съ вассалами набабъ-визиря, малень
кими набабами, или земиндарами, кото
рые д-Ьлали попытки сопротивляться, 
обошлись еще хуже,' чЬмъ съ ихъ сюзе- 
реномъ. Набабство Фарракабадъ было 
присоединено къ англшскимъ влад-Ьшямъ 
(въ 1802 году); раджа Сасни и Биджге- 
ра, раджа Тотеаха и земиндаръ кушур- 
скш были совершенно обобраны (въ 1803 
году).

Низложеше набабовъ Сурата (1800) и 
Карнатика (1 80 1 ).— Набабство суратское 
стало подъ англшскш протекторатъ по 
договору 1759 года. Набабъ, царствовав
шей зд-Ьсь въ 1800 году, навлекъ на себя 
нерасположеше Уэлсли. Съ другими рас
правились потому, что считали ихъ слиш- 
комъ могущественными; съ этимъ рас
правились потому,, что' считали его че
резчуръ слабыми, „неспособнымъ осуще
ствить реформы" (мартъ 1800 года). По 
этому именно поводу Уэлсли провозгла
сили принципъ, котораго. часто придер
живались вътечеше дёвятнадцатаго вЬка
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его преемники, принципъ, который, мо- 
жетъ быть, оправдывался историческими 
прецедентами монгольскаго Индостана, а 
именно, что набабство является лишь 
должностью и что сюзеренная власть въ 
праве распоряжаться ею по своему усмо- 
тр-Ънто. С.уратскш набабъ запротестовалъ, 
•ссылаясь на презрЬше, съ какимъ ста
нешь относиться къ нему весь мусуль
мански М1ръ, „если онъ согласится от
дать ворота Мекки въ руки народа, чу- 
ждаго по в-Ьр-Ь". Назначенная ему англи
чанами пения заставила его замолчать.

Карнатикскщ набабъ Магометъ-Али, 
•старый и не всегда удобный союзникъ ан- 
гличанъ, умеръ въ 1795 году; преемни- 
комъ его былъ его сынъ Омдатъ-эль-Омра. 
Въ апрЬл-Ь 1800 года Уэлсли ув-Ьдомилъ 
мадрасскаго губернатора, что въ Серин- 
гапатам-Ь, въ архивахъ Типпу, нашлись 
документы, компрометируюлце Магомета- 
Али и его сына, тогдашняго насл4днаго 
принца. Бумаги эти свидетельствовали, 
что Магометъ-Али принималъ въ 1792 
году посланныхъ отъ Типпу, что онъ самъ 
и его сынъ поддерживали съ нимъ ши
фрованную переписку, въ которой сул- 
танъ значился подъ кличкой „столпъ 
:веры“ , а англичане фигурировали подъ 
-именемъ „недавнихъ пришельцевъ". Съ 
другой, стороны, Уэлсли ставилъ въ вину 
дурное правительство въ Карнатике, 
угнетеше подданныхъ, неуплату долговъ, 
■сделанныхъ Магометомъ-Али. Наконецъ, 
онъ выражалъ желаше прекратить въ 
Карнатике „дуализмъ“ власти, какъ его 
прекратили уже въ Бенгалш. 28-го мая 
1801 года онъ .известшгь мадрасскаго 
губернатора о своемъ намеренш цели- 
комъ прибрать къ рукамъ' гражданское 
и военное управлеше набабства. Не
сколько недель спустя (15 шля) умеръ 
Омдатъ-эль-Омра. По завещанш онъ пе- 
редавалъ престолонаслед1е своему стар
шему сыну Али тГуссейну, подъ /регент-■ 
ствомъ трехъ ханбвъ. Несмотря на это/ 
-англичане принудили мрлодогр- Набоба 'къ

такой альтернативе: либо уступить все 
управлеше, сохранивъ титулъ и цивиль
ный листъ, либо лишиться всего. Когда 
онъ сталъ "энергично противиться такой 
дилемме, ему было заявлено, что онъ не 
более, „какъ частное лицо, враждебное 
британскимъ интересамъ, зависящее це- 
ликомъ отъ милостй Компанш“. Его тре
тировали, какъ предполагаемаго сына 
умершаго набаба, ставя подъ сомнете 
законность его происхождешя. Онъ умеръ 
6-го августа 1802 года, и его преемникъ, 
Азимъ-эдъ-Даула, уже прямо состоялъ на 
пенсш у Компанш.

Государство маграттской конфедерацш.—
Территорш, принадлежавшая маграттамъ, 
частью ихъ исконныя владешя, частью 
недавшя прюбретешя, занимали на карте 
Индш огромное пространство. На севере 
оне граничили со страною сиковъ и съ 
Синдомъ, обступая Дели и Доабъ, Бён- 
делькандъ, Раджпутану; оне окружали 
англшсюя владения въ нижнемъ теченш 
Ганга, отделяли ихъ отъ Низама и отъ 
мадрасскаго президентства; оне охваты
вали со всехъ сторонъ довольно тесную 
въ то время территорш бомбейскаго пре
зидентства; оне тянулись во всю ширину 
полуострова отъ Оманскаго моря (черезъ 
Гузрати, Бароду, Конканъ) до Бенгаль- 
скаго залива (черезъ территорш Каттака). 
Англшсшя владешя оставались разделен
ными на три части, и объединению ихъ 
въ одно целое мешали маграттсюя тер
риторш.

Изъ шести маграттскихъ династш *) 
две, повидимому, лучше другихъ воору
жены были..для сопротивлешя британ
скимъ захватамъ,—это были династш 
Синдпевъ и Голкаровъ.

Преемникомъ великаго Синдгш' былъ 
его двоюродный внукъ Даулатъ-Рао. Во

! )  Царская вЬтвь', происходившая отъ Сйваджи 
’ и 'царствовавшая, въ Саттар-fe . и Колапур’Ь; дина
стии Пешаы въ Пун£; - династии: Синдгш въ Уд- 
Жёин± (близъ Гвапюра), Голкара въ ИндорЪ, 
Бгонсла-въ НагпурЬ, Гиковара въ БародЬ.



главе его „французскаго отряда" после 
Буаня сталъ съ 1798 года Перронъ, ко
торый, прибывъ въ И ндт во времена 
американской войны, покинулъ службу 
у раджи гохадскаго, перешелъ къ Синдгш 
и сделался начальникомъ одной изъ трехъ 
его бригадъ, устроенныхъ на европейский 
ладъ. После Буаня Перронъ занималъ 
въ государстве Синдгш почти независи
мое военное положеше, положеше круп- 
наго ленника. Дрюжонъ писалъ Буаню 
(30 августа 1802 года): „Перронъ чув- 
ствуетъ себя здесь въ смысла власти, какъ 
прусскш король, а по части денегъ— какъ 
Крезъ... Вы приготовили блюдо для дру- 
гихъ, и имъ теперь остается только ску
шать его“ . Впрочемъ, Перронъ поддер- 
живалъ въ хорошемъ состоянш все со
зданное его предшественникомъ. Англш- 
скш генералъ Лэкъ слЪдующимъ образомъ 
отзывается о немъ и о молодомъ Синд
пи: „Арм1я маграттовъ поставлена лучше 
нашей (имеется въ виду туземная арм!я). 
Они не щадятъ издержекъ; у нихъ на 
каждое opyflie приходится втрое больше 
прислуги, ч-Ьмъ у насъ. Упряжныхъ бы- 
ковъ у нихъ больше, ч-Ьмъ у насъ, при- 
томъ это отборные экземпляры. Солдат
ски сумки и поклажа у нихъ перево
зятся на верблюдахъ, и это позволяетъ 
имъ д-Ьлать двойные переходы". Уэллинг- 
тонъ отм-Ьчаетъ Перрона, какъ офицера 
„выдающагося, д-Ьятельнаго, точнаго, для 
котораго единственный отдыхъ —  въ тя
желой работе его профессш". Однако, 
одинъ изъ офицеровъ, и притомъ враговъ 
Перрона, Смитъ вскрываетъ намъ и недо
статки этой организацш: низкое проис- 
хождете, дурное воспиташе, полное от- 
сутств1е образовашя у многихъ европей- 
скихъ офицеровъ, ихъ зависть другъ къ 
другу и къ начальнику. Вотъ отъ какой 
причины суждено было погибнуть „фран
цузскому отряду". Буань хорошо знапъ 
слабый стороны своего создашя. Поэтому 
онъ указалъ Даулатъ-Рао пределы того, 
чего можно было ждать отъ него. Про

щаясь съ Даулатъ-Рао въ сентябре 1796 
года, онъ сказалъ ему: „Старайтесь не 
вызвать недовЬр1я Компанш къ этому 
отряду... Лучше уничтожить это велико
лепное боевое оруд1е, ч-Ьмъ начинать 
войну съ англичанами". Перронъ былъ 
не такъ политиченъ, какъ Буань. По
мимо того, у него были французская чув
ства, недоступный для савойца. Дума- 
ютъ, что у него побывали агенты Бона
парта. Онъ съ великою радостью на- 
чалъ бы борьбу противъ англичанъ,если 
бы его хоть немного поддержали; но ни 
составь его офицеровъ, ни дворъ моло
дого Синдгш не казались ему достаточно' 
надежными. Очень сильно подействовало 
на него распущеше отряда Раймона и 
падеше Типпу. Онъ чувствовалъ, какъ 
обезсиливаютъ его интриги двора Гол- 
кара, происки англшскихъ агентовъ, осо
бенно Джона Малькольма въ Пуне, въ 
Индоре, у раджпутовъ. Въ результате 
этихъ подстрекательствъ ему пришлось 
вынести очень тяжелые походы противъ 
возставшихъ раджпутовъ, которыхъ под
держивали сики. Авантюристъ Джоржъ 
Томасъ, выделившш себе у сиковъ не
большое государство (1796 —  1800 гг.), 
относился къ Перрону враждебно, такъ 
же, какъ и Дайсъ, одинъ изъ помощни- 
ковъ Бегумъ Сомбра въ Сирданнахе.

Тукаджи, изъ династш Голкара, умеръ 
въ 1797 году и оставилъ своимъ преем- 
никомъ Ясванта-Рао, своего сына отъ 
одной наложницы (одинъ изъ его закон- 
ныхъ сыновей былъ слабоуменъ, а дру
гой погибъ въ междоусобныхъ войнахъ)_ 
Ясвантъ-Рао попалъ въ полную зависи
мость къ Тулси-Бэ, развратной, власт
ной и жестокой женщине, которую онъ 
отбилъ у ея перваго мужа и которая яв
ляется вследств1е своихъ интригъ одною 
изъ главныхъ причинъ маграттскаго кру- 
шешя. Въ конце концовъ она довела сво
его второго мужа до помешательства (въ 
1808 году) и после этого захватила въ 
свои руки регентство (1808— 1817).
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- Наконецъ, что касается династш Пешва, 
то седьмой правитель этого рода Баджи- 
Рао (1795— 1818) отказался поддерживать 
хоть малейшее connacie въ маграттскомъ 
союзе. Онъ одинаково боялся Голкара и 
Синдгш, Типпу-Сагиба и англичанъ. Въ 
1798 году онъ отклонилъ союзъ, который 
предлагалъ ему лордъ Уэлсли на осно- 
вахъ, слишкомъ сходныхъ съ основами 
договора, принятаго- Низамомъ. Если онъ 
помогалъ англичанамъ противъ Типпу, 
то дЪлалъ это не очень энергично и не 
очень искренно. Онъ отказался отъ своей 
доли въ добыче, взятой у султана.

Бассейнсшй договоръ съ Пешвою (1802).—  
Въ 1800 и въ 1801 году Баджи-Рао снова 
отклонилъ предложенную ему лордомъ 
Уэлсли „вспомогательную силу", слиш
комъ хорошо зная, каше результаты по
лучались отъ этого для князей Индш; 
онъ отказался дать обязательство за- 
крьтя своей территорш отъ французовъ 
и обрахцешя къ третейскому суду Англш 
въ различныхъ своихъ тяжбахъ. Въ 1802 
году его провоцируетъ Голкаръ, который 
угрожаетъ Пуне огромной арм1ей, где 
участвуетъ и артиллерия, обслуживаемая 
англичанами, и который требуетъ' уступки 
крепостей, господствующихъ надъ река
ми Тапти и Нербаддою. Пешва попере
менно ведетъ переговоры съ Голкаромъ 
и съ англшскимъ посланнымъ, полков- 
никомъ Бэрри Клозомъ, которому онъ и 
заявляетъ (11 октября) о своемъ согласш 
принять „вспомогательную силу" и усту
пить на ея содержаше известную терри
торш. Но онъ уже заключилъ союзъ съ 
Синдпей. При Пуне (25 окт. 1802 года) 
оба они были разбиты и вынуждены бе
жать. Покидая Пуну, Пешва оставилъ. 
•своему министру проектъ договора, по 
которому соглашался принять шесть ан- 
глшскихъ батальоновъ съ соответствен- 
нымъ количествомъ артиллерш и уступить 
территорш, приносящую 2.500.000 pynift 
дохода. Голкаръ победителемъ вступилъ 
въ Пуну. Взбешенный темъ, что не уда

лось схватить Пешву, онъ заявилъ, что 
считаетъ его бегство за отречеше и по- 
садилъ на престолъ Амрата-Рао, npieM* 
наго сына знаменитаго Рагобы. Между 
темъ Пешва, одно время думавший искать 
убежища на англшскомъ корабле, въ 
страхе заселъ въ Бассейне. Здесь онъ 
подписалъ (31 декабря 1802 года) окон
чательный договоръ съ Компашей: все 
его государство съ 10-ти миллюннымъ 
населешемъ, со всемъ побережьемъ Су
рата и Гоа, поступало подъ англшсюй 
протекторатъ.

Вторая *) маграттская война (1802 —  
1805). — Что могли подумать о такомъ 
договоре друпе царьки маграттовъ, Синд- 
пя, Голкаръ, даже Бгонсла и Гико- 
варъ? Ихъ общш сюзеренъ, этотъ Пешва, 
источникъ всякой законности въ магратт- 
ской конфедерацш, становился вассаломъ 
англичанъ, почти ихъ пленникомъ и 
оруд1емъ ихъ притязанш. Бассейнскш 
договоръ былъ ближайшей причиной ма- 
граттской войны: главы крупныхъ дина
стш чувствовали, что надо принять этотъ 
вызовъ ради своей чести и ради своего 
благополуч1я.

Уэлсли решился предложить Синдгш 
договоръ, аналогичный тому, который 
только что принялъ Пешва; ведь Дау- 
латъ-Рао былъ побежденъ Голкаромъ 
такъ же, какъ и Баджи-Рао. Синдпя 
отказался: онъ былъ слишкомъ гордъ и 
уверенъ въ своемъ могуществе. Ведь 
разбита была только его южная арм1я, 
северная, подъ начальствомъ Перрона, 
оставалась нетронутой. Перронъ атако- 
валъ въ Рогильканде своего врага Джоржа 
Томаса и принудилъ его къ безусловной 
сдаче. И все-таки его безпокоило про-

! )  Первою маграттскою войною (хотя она про
исходила послЪ ряда другихъ, менее важныхъ) 
называють ту, которая была при Уорренъ Га- 
стинксе (1779— 1781 гг.) и закончилась миромъ 
при Салбае (въ 1782 году).—Третья магратт- 
скал войт (1817— 1818) произошла при лорде 
Гастинксе.
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исходившее на югФ, безпокоило то, что 
Голкаръ оправился послФ поражешя при 
Лахайри, разбилъ Синдпю и Пешву, всту- 
пилъ въ Пуну; безпокоило больше всего то, 
что англичане сделались господами надъ 
сюзереномъ его собственнаго господина. 
Онъ не подчинился приказашямъ Синдпи, 
потребовавшего отъ него его трехъ ре- 
гулярныхъ бригадъ, потому что боялся 
оставить безъ защиты Доабъ, отдать 
этимъ въ руки англичанъ Дели и самого 
Алама II, свои собственные магазины, 
арсеналы, литейни. Явившись на при- 
зывъ Синдпи въ Уджейнъ, онъ разру- 
шилъ заговоръ, составленный съ цФлью 
покушешя на его жизнь, лишь тъмъ, что 
предсталъ передъ дурбаромъ во главФ 330 
офицеровъ. Къ концу ауд1енцш онъ по- 
ложилъ передъ Синдпей шпагу, „соста
рившуюся на его служба ", и заявилъ, что 
далФе не въ силахъ бороться съ нагло
стью клеветниковъ. Синдпя извинился и 
обнялъ его.

Синдпя и Голкаръ поняли, наконецъ, 
что ихъ нел'Ьпыя пререкашя отдаютъ 
страну въ руки англичанъ, и примирились. 
Уэлсли приходилось опасаться, какъ бы 
не присоединился къ нимъ Бгонсла. 
Такъ какъ Пешва упорно отстаивалъ 
союзъ съ англичанами, то одинъ изъ 
генераловъ Голкара пригрозилъ сжечь 
Пуну. Городъ былъ спасенъ смФлымъ 
маршемъ Артура Уэлсли, который, пройдя 
120 километровъ въ 32 часа, выгналъ 
оттуда непр!ятеля и затъмъ водворилъ 
обратно Пешву. Агентъ генералъ - гу
бернатора полковникъ Коллинзъ тщетно 
пытался привлечь на свою сторону 
Синдпю. 4 февраля 1803 года послфд- 
н1й перешелъ Нербадду и появился въ 
виду Бургампура, на дорогФ въ Пуну. Съ 
своей стороны и лордъ Уэлсли отдалъ 
(въ декабрф 1802 года) приказъ карнатик
ской армш сосредоточиться на границф 
Майссура, бомбейской же армш, подъ 
начальствомъ Стюарта, „вспомогатель
ной" армш Низама, а также туземной

‘‘•армш, подъ командой Стивенсона,— тро
нуться въ путь. Ему приходилось спФшно 
выручать своего брата Артура, нисколько 
зарвавшагося впередъ между Пуной и 
Ахмеднагаромъ, городомъ во владФшяхъ 
Синдпи. У  посл'Ьдняго было въ это 
время 15.000 человФкъ. Къ нему при
соединился Бгонсла. Однако, враждебный 
дФйств1я начались совсФмъ не съ этой 
стороны.

Операцга Лэка; разстройство армш Пер
рона.— Генералъ Лэкъ получилъ приказъ 
двинуться съ калькуттскими и карна
тикскими войсками прямо на apMiro Пер
рона и на городъ Дели. ЦФль была 
двоякая: разстроить армш и захватить сто
лицу для того, чтобы „завладеть номи
нальною властью Могола". Лэкъ долженъ 
былъ заключить союзъ съ мелкими го
сударствами Бёндельканда и Раджпута- 
ны, которыя, какъ и самъ великш Мо- 
голъ, тяготились игомъ Синдгш. Лэкъ 
им'Флъ въ своемъ распоряжеши 10.500 
человФкъ * 1). У  Перрона было отъ 16 до 
17 тысячъ регулярной пФхоты, 15— 20 
тысячъ туземныхъ всадниковъ и хорошая 
артиллер!я. Лордъ Уэлсли началъ свое 
дФло дезорганизацш перроновскихъ бри
гадъ приказомъ, въ силу котораго всФ 
британсюе подданные должны были уйти 
оттуда подъ угрозой обвинешя въ измФ- 
нФ. Много офицеровъ ушло велФдств!е 
этого; Джемсъ Скиннеръ, смФшаннаго 
индо-шотландскаго происхождения, сынъ 
раджпутанки, хотФлъ было остаться на’ 
службФ. Перронъ заставилъ его уйти, за- 
явивъ, что не можетъ положиться на него. 
Лэку приказано было также поиспытать 
Перрона, не согласится ли онъ выдать 
Дели. Французъ упорствовалъ, и вотъ, 
29-го августа 1802 года, враги встрфти-

! )  А  именно: 200 европейскихъ артиллеристовъ;
1 полкъ европейской пехоты; 3 полка европей
ской кавалеры; 11 туземныхъ батальоновъ и 5 
полковъ туземной конницы.— Дал%е, 3.500 чело- 
в^къ для нашеств1я на Бёнделькандъ и 2.000 въ 
МирзапурЪ, съ назначешемъ для Бенареса.
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лись недалеко отъ Алигара. Франко-инду- 
сы, которыхъ Лэкъ пытался обойти, укло
нились отъ битвы. Ослабленные огром- 
нымъ дезертирствомъ, они отступили, бро- 
сивъ Коилъ, бывшую главную квартиру 
генерала де Буаня, и Алигаръ, резиден- 
щю Перрона, которая взята была присту- 
помъ (4 сентября); англичане, по словамъ 
Джемса Скиннера, „давились рутями". 
На другой день Перронъ даль знать 
Лэку, что онъ покинулъ службу у Синд- 
гш, что „вЬроломство и неблагодарность 
европейскихъ офицеровъ убЬдили его въ 
безполезности сопротивлешя, и что онъ 
проситъ разрЬшешя проЬхать черезъ бри
танскую территорш съ семьей, багажомъ 
и свитой офицеровъ для того, чтобы 
отплыть на кораблЬ въ Европу" *). ПослЬ 
его отбьтя начальство принялъ Луи 
Буркьенъ, рЬшившш продолжать борьбу; 
онъ перешелъ Джамну.

Бой при Дели: „освобождеше" императо
ра.— 11-го сентября началась битва въ 6 
миляхъ отъ Дели. Франко-индусовъ было 
еще 19.000 человЬкъ; англичанъ— 4.500. 
Благодаря своему господствующему по- 
ложенш, Буркьенъ сначала отбросилъ 
англичанъ. Но затЬмъ онъ сдЬлалъ про- 
махъ, покинувъ высоты, былъ разбитъ, 
подвергся преслЬдованш вплоть до Джам
ны, потерялъ 68 орудш, войсковую казну 
и около 3.000 солдатъ. У англичанъ же 
выбыло изъ строя лишь 500 челов-Ькъ.

12-го сентября побЬдители получили 
отъ Алама II, котораго ихъ эмиссары 
обрабатывали уже нЬсколько недЬль, по- 
слаше съ просьбой о принятш его подъ 
британское покровительство. 14-го пе
рейдена была Джамна; Буркьенъ сдался 
съ четырьмя изъ своихъ офицеровъ. 16-го 
Лэкъ посЬтилъ престарЬлаго слЬпого 
императора, поздравляя его съ „освобо- 
ждешемъ отъ этой французской партш,

*) Перронъ вернулся въ Европу съ огромнымъ 
■состояшемъ. Онъ былъ недружелюбно принять 
Наполеономъ, удалился въ Вандомъ и умеръ 
тамъ въ 1834 году.

которая такъ долго унижала и притЬс- 
няла его“ . Царедворцы даже заявляли, что 
„его величество отъ избытка радости 
снова прозрЬли".

Битва при Ласвари.— Оставивъ въ Дели 
гарнизонъ, Лэкъ продолжалъ свое насту
пление на Агру, прибылъ туда 4-го октя
бря, потребовалъ отъ гарнизона сдачи, 
затЬмъ 10-го атаковалъ его и взялъ 
въ плЬнъ. 17-го крЬпость сдалась.

Все это совершено было на глазахъ 
армш, состоявшей изъ 17 батальоновъ 
и 4.000 кавалерш и ничего не сдЬлав- 
шей для спасешя Агры. 1-го ноября Лэкъ 
вступилъ въ бой съ этой apMiefi близъ 
Ласвари. Сначала онъ бЬшенно атако
валъ со своей кавалер!ей деревню, но 
былъ отбить. Его пЬхота, ядро которой 
составлялъ 76-й британскш полкъ, на
долго была задержана сильнымъ огнемъ 
артиллерш. Наконецъ, 76-й полкъ овла- 
дЬлъ деревней. Франко-индусы отступили 
въ безпорядкЬ, бросивъ 72 пушки и много 
слоновъ. Теперь уже больше не было 
„французскаго отряда", не было даже и 
сЬверной армш Синдпи. Эта „великолЬп- 
ная боевая сила" была сломлена. Резуль- 
татъ двадцатилЬтнихъ усилш Буаня, Пер
рона, обоихъ Синдпевъ былъ уничтоженъ 
въ три мЬсяца.

Операщи Артура Уэлсли; битвы при Ассей 
и АргаонЬ. —Въ августЬ 1803 года Артуръ 
Уэлсли взялъ Ахмеднагаръ, одну изъ са- 
мыхъ сильныхъ крЬпостей Индш, господ
ствовавшую надъ городомъ Пуной. 23-го 
сентября онъ столкнулся близъ Ассей 
съ войсками Синдпи и Бгонслы. ВмЬсто 
того чтобы броситься на непр1ятельскш 
правый флангъ, весь занятый кавалерией, 
онъ разсчитывалъ добиться болЬе рЬши- 
тельныхъ результатовъ, направивъ ударъ 
на лЬвый флангъ, образуемый пЬхотой 
и артиллер1ей. Оставивъ майссуршцевъ 
и маграттовъ Пешвы лицомъ къ лицу 
съ непр!ятельскимъ правымъ флангомъ, 
онъ построилъ свою собственную пЬхоту 
въ двЬ лиши, оставивъ кавалерш позади,
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и сами повелъ атаку противъ Л’Ьваго 
фланга. Англичане встречены были та
кими артиллершскимъ огнемъ, что ихъ 
ряды поколебались; все ихъ opyflin бы
ли подбиты и 74-й шотландскш полкъ 
почти уничтоженъ. Своею стойкостью 
Артуръ Уэлсли поправилъ дело и одер- 
жалъ победу, захвативъ въ добычу 98 
орудШ; но англшсюя потери (около 1.700 
убитыхъ и раненыхъ при наличномъ 
составе въ 4.500 человеки),-равныя по- 
терямъ противника, свидетельствовали 
объ энергичной защите. Подъ Артуромъ 
Уэлсли убита была лошадь.

На другой день къ нему присоедини
лись оба корпуса Стивенсона. Послед
ыш взялъ Бургампуръ и Ассергаръ (въ 
октябре). Попытка начать переговоры, 
сделанная Синдпей, разбилась о недо- 
Bepie Артура Уэлсли. 29-го ноября произо
шла новая битва. Правый флангъ маграт- 
товъ состояли, главнымъ образомъ, изъ 
войскъ Синдгш; левый —- изъ войскъ 
Бгонслы; въ тылу находилась деревня 
Аргаонъ; передъ фронтомъ —  несколько 
ручьевъ. Такъ какъ арм1я Бгонслы со
стояла, главнымъ образомъ, изъ пехоты 
м артиллерш, -то Уэлсли, верный своей 
•обычной тактике, решилъ напасть имен
но на нее, какъ на самую стойкую. 
Несколько атакъ кавалерш Синдгш да
же не остановили движешя англшской 
пехоты, ядро которой составляли три 
европейскихъ полка. Одно это движеше 
привело непр1ятеля въ ужасъ. Бгонсла 
пустился бежать, бросивъ 38 орудш.

Въ это время Лэкъ успелъ занять 
Бёнделькандъ, одинъ бенгальскш корпусъ 
занялъ Балассоръ, Миднапоръ, Каттакъ; 
бомбейская арм1я совершала завоеваше 
Гузерати съ Брочемъ. Теперь можно 
было воспользоваться всеми англшскими 
силами для нанесешя последнихъ уда- 
ровъ Бгонсле и Синдгш.

Договоры съБгонслою и Синдпей (1 80 3 ).—  
Артуръ Уэлсли собирался двинуться про
тивъ ихъ столицъ, когда первый изъ

нихъ согласился заключить' договоръ на 
следующихъ услов1яхъ: все его горныя 
укрФплешя будутъ возвращены ему; онъ 
уступили несколько округовъ Низаму; 
англичанамъ —  Каттакъ и Балассоръ,—  
это означало отдачу единственнаго по
бережья, какимъ владели магратты на 
Бенгальскомъ заливе; онъ обязуется 
не допускать въ свои владешя ни евро- 
пейцевъ (кроме англичанъ), ни амери- 
канцевъ, отделиться отъ маграттской 
конфедерации, примириться съ присут- 
ств1емъ британскаго резидента (договоръ 
17-го декабря 1803 года).

Оставшемуся въ одиночестве Синдпи 
приходилось покориться. Онъ это и сде
лали двенадцать дней спустя: во-1-хъ, онъ 
бросилъ все свои владешя въ области Ган
га, отказавшись отъ вмешательства въ 
дела Великаго Могола, ставшаго отныне 
подъ покровительство Компаши; во-2-хъ, 
онъ уступали англичанамъ Гвалюръ, Гузе
рати съ гаванью Брочемъ; Пешве— кре
пость и округъ Ахмеднагаръ; Низаму— все 
свои округа на Годавери;въ-3-хъ, онъ отка
зывался отъ всякихъ претензш къ союз
никами Компаши— Пешве, Гиковару, Ни- 
заму;’ въ-4-хъ, онъ возвращали неза
висимость раджпутскимъ государствами 
Бгартпуру, Джодейпуру, Джейпуру, Ма- 
черри, Баунди, Гохаду и др., отдавая ими 
обратно все, что раньше отняли у нихъ; 
въ-5-хъ, онъ обязывался не допускать 
ни европейцевъ (воюющихъ съ Анппей), 
ни американцевъ; принять „вспомога
тельную силу", но подъ услов1емъ не 
платить субсидш и не уступать новыхъ 
территорш; въ-6-хъ, во внешнихъ сно- 
шешяхъ онъ всегда будетъ руководиться 
указашями Компаши (договоръ 29 де
кабря 1803 года).

Война и договоръ съ Голкаромъ (1804 — 
180 5 ).— Голкаръ Ясвэнтъ-Рао не были 
обладателемъ целой имперш, какимъ 
были Синдпя; онъ владели лишь не
большими государствомъ и могъ суще
ствовать только грабежемъ и взыскашемъ
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яиаута. Такъ какъ онъ совершенно не 
участвовалъ въ последней войне, Уэлсли 
решилъ пощадить его, лишь бы онъ 
оставался въ покое. Но Голкаръ самъ 
поднялъ дело, заявивъ претензию по- 
прежнему собирать шаутъ со всъхъ со
седей, требуя себе н'Ьсколькихъ окру- 
говъ и т. д. Англичане отказали. Тогда 
■онъ загЬялъ интригу съ раджпутами, 
лостроилъ планъ новаго еближешя съ 
Синдпей. Лордъ Уэлсли р'Ьшилъ покон
чить съ нимъ,, после чего можно было 
бы разделить его владЪшя между Пеш- 
вой и Синдпей. Война, которую Лэку 
пришлось вести противъ Голкара, со
стояла не изъ сражений, а изъ стычекъ, 
нечаянныхъ нападенШ съ об’Ьихъ сто- 
ронъ, преслЪдованш по пустынямъ. 24-го 
августа 1804 года англичане взяли его 
столицу Индоръ. Въ октябре онъ вне
запно появился передъ Дели, осаждалъ 
городъ въ течете девяти дней и ушелъ 
при приближеши Уэлсли. 3-го ноября онъ 
рискнулъ вступить въ бой около форта 
Дигъ и потерялъ при этомъ всю свою 
артиллерш, состоявшую изъ 87 орудш, 
а вмфсгЪ . съ гЬмъ и эту крепость. 
Въ такой беде онъ былъ спасенъ изменой 
бгартпурскаго раджи, которой прштилъ 
въ городской ограде остатки армш Голка- 
ра. Англичане безъ труда взяли городъ, 
но цитадель, построенная на высоте, 
слыла неприступной. Первый приступъ 
(9 января 1805 года) не удался, то же 
повторилось и съ другимъ (2 февраля). 
Вскоре, испытывая недостатокъ. съЬст- 
■ныхъ припасовъ и амуницш, обременен
ные больными и ранеными, англичане 
вынуждены были снять осаду. Это была 
крупная неудача, которая отняла значе- 
Hie у предыдущихъ побЪдъ и позднее 
была исправлена лишь въ 1827 году. 
Голкаръ прочно засЪлъ въ стране Бгарт- 
пура. Въ апреле 1805 года англичане 
снова появились тамъ. Вместо продол- 
жешя осады, они заключили договоръ съ 
Голкаромъ; послЪдшй вернулъ отнятыя

у Синдгш территорш, уплатилъ два мил- 
люна рушй, получилъ обратно Индоръ, 
но не Дигъ, который долженъ былъ вер
нуться къ нему лишь после того, какъ 
испытана будетъ его верность (договоръ 
10 апреля 1805 года).

Новыя военный дФйств1я и переговоры,—  
Между англичанами и Синдпей поднялись 
новыя пререкашя. Синдпя не отдалъ ни 
Гвалюра (Компанш), ни Гохада (радже). 
Онъ жаловался на то, что некоторые 
изъ его прежнихъ данниковъ, какъ, напр., 
раджа джодейпурскш, по принужденно 
заключили союзъ съ англичанами. Дей
ствительно, лордъ Уэлсли придерживал
ся системы заключения союзовъ о про
текторате съ 'мелкими раджпутански- 
ми и северо-западными князьками для 
того, чтобы сделать изъ нихъ оплотъ 
противъ предпр^ятш более могуществен- 
ныхъ князей. Наконецъ, Синдпя возму
щался темъ, что англичане, вопреки до
говору 1803 года, вовсе не. защитили его 
владенш отъ опустошетя ихъ Голкаромъ. 
Въ свою очередь, онъ принялся опустошать 
соседняя территорш. Скоро у него соста
вилась арм1я изъ 8— 10 тысячъ всадни- 
ковъ, 20.000 пиндари (конныхъ разбой- 
никовъ), 10 батальоновъ пехоты, 140 
орудш. Голкаръ примкнулъ къ нему (не
смотря на заключенный 10-го апреля до
говоръ). Маграттская война грозила затя
нуться надолго. Въ Лондоне уже много 
разъ порицали политику лорда Уэлсли, 
его безконечно разраставшуюся систе
му „ вспомогательныхъ “ государствъ, его 
мирные договоры, въ результате кото- 
рыхъ получались новыя войны, его нера
зумное залезаше, подъ предлогомъ про
тектората, въ это осиное гнездо радж- 
путскихъ государствъ. Компашя была на
пугана увеличешемъ расходовъ и долга, 
падешемъ дивиденда. Лордъ Уэлсли уже 
въ 1803 году подавалъ въ отставку. Она 
была принята въ 1805 году. -Покидая 
Индш, онъ осуществилъ завоевашя, пре- 
восходивпия своими размерами наполео-
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новсюя, закрылъ Индш для французовъ, 
разрушилъ мусульманскую имперш Майс- 
сура, низложилъ династии Сурата, Карна
тика, Танджаора, раздробилъ государства 
Ауда, Низама, Пешвы, Бгонслы, Синд- 
riH, Голкара, удвоилъ территорш Ком- 
пан1и, придалъ обширные размеры пре- 
зидентствамъ бомбейскому и мадрасско
му, распростеръ калькуттское президент
ство по ту сторону Дели, поставилъ въ 
зависимое положеше Великаго Могола, 
осуществилъ на дЪлЬ теорш о верховен
стве Англш и о вассальномъ подчиненш 
индусскихъ князей ').

Возвращеше къ миролюбивой политике: 
Корнуоллисъ * 2) (1 8 0 5 ) и Барло (1 8 0 5 —  
1 8 0 7 ).— Для проведешя более умеренной 
политики во главе управлешя Инд1ей 
во второй разъ сталъ лордъ Корнуол
лисъ (въ 1805 году). Онъ рЪшилъ за
ключить миръ съ Голкаромъ и Синдпей; 
освободить Компанш отъ чрезм4.рныхъ 
обязательствъ, которыя наложены были 
на нее договорами съ Пешвою, раджами 
Гвалюра и Гохада, раджами Раджпутаны, 
даже Бгонслою и Низамомъ; наконецъ, 
сократить туземныя войска Компанш, на

*) В ъ  1808 году мы снова встр'Ьтимъ лорда 
Уэлсли, облеченнаго миссией поднять Испанш 
противъ Наполеона; съ  1809 по 1812 годъ онъ—  
министръ иностранныхъ д олъ, вооружающш про
тивъ него Австрию, Россш , Швещю; съ 1821 по 
1822 годъ онъ— лордъ-нам'Ьстникъ Ирландш. Онъ 
умеръ въ 1842 году.— Его братъ Артуръ Уэлсли, 
покинулъ Индш одновременно съ нимъ. Мы зна

комы съ его военной карьерой въ Европе, которую 
онъ совершалъ уж е въ званш лорда Уэллингтона: 

Копенгагенъ (1807); война въ Португалш и Испа
нш (1808— 1813), во время которой онъ сд-Ьланъ 
былъ герцогомъ Уэллингтономъ после битвы при 
Талавер-fc (въ  1809 году); французская кампашя 
(1814 года); Ватерлоо (1815 г.). В ъ  сл'Ъдующихъ 
томахъ мы изучимъ его политическую роль въ 
Англш  съ  1829 года до его смерти (1852 г.).

2)  П осле  перваго своего управлешя Инд1ей 
(1786 — 1793) Корнуоллисъ былъ губернаторомъ 
въ Ирландш, где онъ подавилъ возстаже 1798 
года и разстроилъ покушение Эмбера. Въ 1802 
году онъ явился въ Парижъ для переговоровъ 
объ Амьенскомъ мире (см. т. I, стр. 41),

столько обременительныя для ея финан 
совъ, что „они наверное были бы менее 
страшны, если бы съ ними пришлось сра
жаться въ открытомъ бою“ . Для заклю- 
чеШя мира съ Синдпей и Голкаромъ 
приходилось отказаться отъ большинства 
договоровъ, подписанныхъ съ мелкими 
князьками, недавними ихъ вассалами. 
Лэкъ, чрезвычайно сочувствовавши той 
политике, за которую онъ сражался, 
былъ въ отчаянш отъ этой реакцш про
тивъ дЪла лорда Уэлсли. Ему каза
лось, что даже въ договорахъ съ мелки
ми князьками затронуть британский пре- 
стижъ. Его укоры прекратились лишь 
со смертью Корнуоллиса, скончавшагося 
въ Бенаресе (5 октября 1805 года) на 
шестьдесятъ седьмомъ году, почти тот- 
часъ после своего прибьтя въ Индш.

Преемникомъ Корнуоллиса былъ гра
жданами чиновникъ Джоржъ Барло, членъ 
Калькуттскаго совета. Онъ держался воз- 
зр-Ьнш своего предшественника. Лэкъ 
вынужденъ былъ уступить. Если онъ 
продолжалъ преследовать Голкара, зато 
съ Синдпей онъ подписалъ договоръ не 
о „ вспомогательномъ “ союзе, а просто- 
на-просто о мире: Гвалюръ и Гохадъ 
оставлены были за Синдпей; Чамбулъ 
отныне становился границей между его 
владешями и владешями Компанш; по
следняя снимала съ себя всяшя денеж
ный обязательства по отношенш къ не
му подъ услов1емъ уплаты пенсии въ
700.000 рупш; она отказывалась отъ 
своихъ договоровъ съ Раджпутаной, за
крывала глаза на все завоевания, сде
ланный Синдпей у Голкара (договоръ 
23 ноября 1805 года).

Голкаръ подвергся энергичному пре- 
следовант вплоть до Пенджаба. На бе- 
регахъ Гифаза Лэкъ, совершенно противъ 
своего желашя, предложилъ ему заклю
чить договоръ, что явилось для Голкара 
приятною неожиданностью. Ему возвра
щали все его владешя подъ услов1емъ, 
что онъ откажется отъ всего, чемъ онъ
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влад-кпъ севернее Чамбула, отъ всЬхъ 
своихъ притязанш на Пуму и Бёндель- 
кандъ и не станетъ принимать къ себе 
на службу безъ соглайя Компаши ни 
одного европейца (договоръ 24 декабря 
1805 года). ВпослЪдствш Барло измЪнилъ 
этотъ договоръ въ еще 6onie благопр!ят- 
номъ для Голкара смысле: ему оставлены 
были даже земли сквернее Чамбула.

Что касается раджпутскихъ князей, то, 
за исключешемъ Бгартпура и Мачерри, 
въ flin t которыхъ Лэкъ отстоялъ свою 
точку зр-Ьшя, некоторые получили воз- 
награждеше деньгами или землями, но 
Компания решила окончательно предо
ставить ихъ своей участи.

II.— Правлеше лорда Минто.

Лордъ Минто (1807 —  1813). —  Джоржъ 
Эллютъ, сделавшшся лордомъ Минто, 
придерживался той же умеренной поли
тики въ своихъ отношешяхъ къ индус- 
скимъ князьямъ. Эта политика была ему 
предписана какъ британскимъ министер- 
ствомъ, такъ и Компашей. Приходится 
отметить лишь две небольшихъ экспе- 
дицш, изъ которыхъ одна направлена 
была противъ крепости Каллинджеръ (въ 
1812 году). Зато новый генералъ-гу- 
бернаторъ обратилъ усиленное внимаше 
на еЬверо-западныя границы Индостана. 
Здесь, шло ли д-Ьло о сикахъ, афганцахъ, 
Синде или даже Перйи, лорду Минто 
представлялась неизменно одна и та же 
задача: после того какъ французамъ за
крыта была Инд1я, надо было закрыть 
имъ и прилегакшця страны. Это была 
все та же война противъ Наполеона.

Сини; первые шаги Ранджитъ-Синга 1) .—  
Сики начинали становиться опасными съ 
гЬхъ поръ, какъ они соединились подъ 
господствомъ одного царя Раджитъ-Син-

! )  Родился въ 1780 году; царствовалъ съ 1791 
по 1839 годъ. Подробности о сикахъ и Ранджитъ- 
СингЬ см. въ послЪдующихъ томахъ.

га. Два раза, въ 1806 и 1807 годахъ, 
этотъ "государь переправлялся черезъ 
Сетледжъ подъ предлогомъ посредниче
ства въ пререкашяхъ между князьями 
л-Ьваго берега, которые по происхождешю- 
своему были сики. Въ Калькутте эти 
экскурсш вызвали безпокойство. Ранд- 
житъ заявилъ, что считаетъ своею соб
ственностью всю страну между Сетлед- 
жемъ и Джамною, за исключешемъ окру- 
говъ, уже занятыхъ англичанами. Лордъ- 
Минто р-Ьшилъ воспротивиться его за- 
хватамъ, но въ то же время ему хо
телось заключить съ нимъ союзъ про
тивъ Наполеона. Для достижешя этой 
двойной цели онъ отправилъ къ нему 
въ августе 1808 года ловкаго посредника, 
Чарлза Меткафа. Коварный царь хорошо 
принялъ посла, но воспользовался его 
присутств^емъ у себя въ лагере лишь 
для того, чтобы придать характеръ за
конности новымъ своимъ захватамъ у 
разныхъ раджей. Что касается притяза
нш Англш на верховное владычество 
надъ областями между Джамной и Сет- 
леджемъ, то онъ решительно отвергалъ- 
ихъ. Для Поддержашя представлешй Мет
кафа лордъ Минто поручилъ полковнику 
Очтербери перейти Джамну и занять по- 
зицш при Луд1ане -(январь 1809 года). 
Въ это время Меткафъ съ эскортомъ- 
изъ 16 англичанъ и двухъ ротъ сипаевъ- 
находился въ Амритсаре, священномъ 
городе сиковъ. Во время празднества 
Жогаррамъ фанатики бросились на его 
квартиру. Британскш эскортъ оказалъ- 
сопротивлеше, понесъ серьезный потери, 
но перебилъ гораздо большее количество 
нападавшихъ. Ранджитъ пораженъ былъ 
такою стойкостью. Какова же британская 
мощь, если горсти солдатъ удалось спра
виться съ нафанатизированной толпой? 
До сихъ поръ онъ скорее склонялся на 
сторону Францш; после дела въ Амрит
саре у него не было больше колебанш. 
Въ этомъ же городе заключенъ былъ 
трактаты 25 августа 1809 года, который
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можетъ быть резюмированъ сл'Ьдующимъ 
образомъ: вечная дружба между обоими 
государствами; взаимное соблюдете уста- 
-новленныхъ границъ. Съ этихъ поръ 
Ранджитъ оставилъ Индио въ покоФ и 
искалъ дальн-Ьйшаго расширешя своего 
государства лишь къ северу и къ западу 
•отъ Пенджаба.

Переговоры съ афганцами. — „Ш ахъ“ 
Земонъ быль свергнуть своимъ братомъ 
Махмудомъ, котораго, въ свою очередь, 
-свергнулъ его братъ Шудья. ПослЪдны 
расширилъ свои влад-Ьшя присоедине- 
шемъ Кашмира. Лордъ Минто р-Ьшилъ 
войти въ сношешя съ новымъ властите- 
лемъ Афганистана. 5-го марта 1809 года 
въ Пешеваръ вступилъ его уполномочен
ный Эльфинстонъ, котораго Шудья при- 
мялъ очень любезно. Англичанинъ изло- 
-жшгь ц-Ьль своей миссы: союзъ для 
-борьбы съ персами и французами. Шудья 
замФтилу что французы отъ него дале
ко, что недурно было бы выслушать также 
и какого-нибудь уполномоченнаго изъ 
Францы, что онъ ясно различаетъ бри- 
танскы интересъ въ предлагаемомъ со- 
юзФ, но не можетъ отыскать въ немъ 
•своего интереса. Черезъ нисколько дней 
онъ узналъ о поражены своей армы въ 
Кашмир^ и б-ЬгствЪ своего брата Мах
муда, овлад-Ьвшаго Кандагаромъ и сд4- 
лавшагося союзникомъ Персы. Теперь 
пришла очередь Шудьи хлопотать о со- 
юз-fe съ англичанами. Но въ это время 
(1809) англичанамъ показалось, что На
полеона имъ нечего бояться. Изъ ми
лости они подписали съ уполномочен- 
нымъ Шудьи договоръ въ Калькутта 
17-го 1юня 1809 года; Шудья обязывался 
препятствовать всякому проходу францу- 
зовъ или персовъ черезъ Афганистану 
не допускать въ свои владЬшя ни одного 
-француза; въ награду за это онъ полу
чить деньги, оруж!е и т. д. Когда дого
воръ доставленъ былъ въ Пешеваръ 
для подписашя его Шудьею, посл-Ьдиш 
находился въ б^гств-Ь, разбитый своимъ

братомъ Махмудомъ (29-го поня). Онъ 
б-Ьжалъ сначала въ Лагоръ, потомъ въ 
Луд:ану, къ англичанамъ, гд-Ь мы встрЪ- 
тимъ его двадцать три года спустя.

Договоръ съ Синдомъ.— Синдомъ назы
вается дельта р-Ьки Инда. Область эта 
составляла государство со столицей Гай- 
дерабадомъ. Во главЪ его стояло три 
брата-соправителя; кром-Ь того было на
лицо два родственника, получившихъ 
особые уд^лы; наконецъ,еще одинъ пре
тенденту котораго изгнали незадолго до 
этого. Лордъ Минто вообразилъ, что въ 
Синд-Ь есть сильная власть. ВначалЪ его 
предложешя встречены были холодно. 
Одинъ коммерческш агентъ, допущешя 
котораго въ портъ Татту онъ добился, 
былъ тутъ даже ограбленъ, причемъ со
правители и слышать не хотели объ упла- 
тЪ вознаграждешя. Позднее обстоятель
ства сложились благопр!ятнЪе. Одно вре
мя афганскы шахъ Шудья (Shoudja) без- 
покоилъ трехъ соправителей, поддерживая 
изгнаннаго претендента; но шаха отвлек
ли друпя дфла, а претендентъ умеръ. 
Соправители обратились было за помощью 
къ персидскому шаху; но этотъ посл'Ьдшй 
теперь въ свою очередь сталъ внушать 
имъ опасешя. Тогда они вспомнили объ 
англичанахъ и послали въ Бомбей пред- 
ложеше о возобновлены тор ~овыхъ' сно
шены. Бомбейское президентство откоман
дировало капитана Сетона, который и за
ключить договоръ объ оборонительномъ и 
наступательномъ союз£. Лордъ Минто на- 
шелъ, что онъ переусердствовалъ. Черезъ 
своего личнаго уполномоченнаго Хэнки- 
Смита онъ добился изм-Ьнешя договора 
(23 августа 1809 года). Въ немъ гово
рилось уже только о „вЪчной дружб-Ь“ ‘ 
и о торговле, объ обмЪн’Ь постоянными 
уполномоченными, о недопущены фран- 
цузовъ. Такъ какъ посл£днихъ уже не
чего было бояться, то договоръ не им-Ьлъ 
дальнЪйшихъ послЪдствы.

Замыслы Наполеона противъ англШскихъ 
владЪжй въ Индш.— Въ рЪдюе свободные



промежутки, остававыпеся у Наполеона 
отъ войнъ въ Европе, онъ все еще ду- 
малъ объ Индш. Съ 1803 по 1810 годъ гу- 
бернаторомъ на принадлежавшихъ Фран
цш африканскихъ островахъ состоялъ у 
него генералъ Деканъ, одинъ изъ геро- 
евъ Гогенлиндена, который обнаружилъ 
при этомъ таланты Ла Бурдоннэ. Въ 
письме къ . вице-адмиралу Декрэ (отъ 
16 января 1805 года) Наполеонъ разви- 
ваетъ новый планъ нападения на Индш: 
собрано будетъ 28 военныхъ кораблей и 
13 фрегатовъ, принадлежащихъ Францш, 
5 кораблей и 2 или 3 фрегата испанскихъ, 
дал-fee штукъ двадцать бриговъ и транс- 
портныхъ судовъ; на нихъ будетъ поса
жено 20.000 французовъ изъ метрополш,
13.000 французовъ съ африканскихъ 
острововъ, 3.000 испанцевъ; обманувъ 
А нглт  насчетъ назначения всего этого 
снаряжешя, яко бы предназначаемаго для 
экспедицш въ Ирландш, ихъ отправятъ 
въ Индостанъ. Ниже мы увидимъ планы 
Наполеона отъ 1807 года, въ которыхъ 
предусматривался союзъ съ Першей. Позд
нее онъ зат-Ьялъ прямо отчаянный планъ: 
на самыя скверный суда (на ихъ возвра- 
щеше даже и не разсчитывали) предпо
лагалось посадить 20.000 человеки для 
отправки въ Индостанъ. Наполеонъ не 
им-Ьлъ времени выполнить этотъ проектъ.

Захватъ французскихъ, португальскихъ и 
голландскихъ колошй.— Французы уже не 
были господами Инд-Ьйскаго океана. Фран- 
цузсюя морсюя силы проявляли себя тамъ 
главнымъ образомъ въ морскихъ бояхъ, 
въ отважныхъ похождешяхъ .корсаровъ. 
Въ 1800 году Сюркуфъ проникъ въ Хугли 
и захватилъ тамъ купеческое судно.Ме
жду 1793 и 1810 годами британская Ком- 
пашя потеряла, такимъ образомъ, 30 су
довъ съ грузомъ, стоившимъ столько же 
миллюновъ. Въ 1804 году крейсерство 
адмирала Линуа привело къ боямъ въ 
Малаккскомъ пролив-fe, загЬмъ въ виду 
Визагапатама. Въ мар-rfe 1806 года онъ 
наткнулся недалеко отъ острова Мадеры

на англшскую эскадру подъ командой 
Уоррена и были совершенно уничтоженъ. 
Подвиги французскихъ капитановъ и кор
саровъ закончились, когда вооруженный 
силы, отправивпляся изъ Бомбея, завое
вали острова, принадлежавипе францу- 
замъ въ Африк-fe: островъ Родриго въ 
1809 году, острова Бурбонсюе и св. Мав- 
риюя (lie de France) въ 1810 году. Ге
нералу Декану, прекрасно оборонявше
муся на посл-Ьднемъ изъ этихъ острововъ, 
даже оказаны были военныя почести, и 
онъ перевезенъ былъ во Францпо. Но- 
Франщя потеряла т-Ьмъ самымъ все свои 
опорные пункты на Индшскомъ океане.

Посл-fe бегства въ Бразилию Браганц- 
ской династш (въ 1808 году), англичане, 
захватили португальсюя поселешя на 
Индостане—  Гоа и Д1у, оставивъ гра
жданское управлеше въ рукахъ порту
гальскихъ властей. Ихъ попытка захва
тить Макао, сделанная съ разрешения 
португальскаго наместника въ Гоа, встре
чена была решительными протестомъ кан- 
тонскаго вице-короля. Когда собравш1яся 
китайсюя войска открыли огонь по ан- 
глшскимъ шлюпкамъ, адмиралъ Друри ре
шили, что подобный конфликтъ не преду- 
смотренъ въ данной ему инструкцш, и 
снова посадили свои войска на суда (де
кабрь 1809 года).

Более богатую добычу представляли 
собой колонш Голландш, которая въ то- 
время входила въ составъ государствъ, 
зависимыхъ отъ Францш. После уступки 
Цейлона А н т и  по Амьенскому миру, пос
ле завоевашя Капской колоши Попгемомъ 
(въ 1805 году), у Голландш, наперекоръ 
несколькими безплоднымъ попытками ан- 
гличанъ, все еще оставались Молукксше 
острова, Ява, часть Суматры и проч. Мно
гочисленные узше проливы этихъ архипе- 
лаговъ служили убежищемъ для француз
скихъ корсаровъ. Лордъ Минто и адмиралъ 
Друри решили осуществить завоеваше ба- 
тавскихъ колошй. Последняя получили под- 
креплешя изъ Францш, но голландсюе ко
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лонисты были чрезвычайно разрознены 
-{они делились на оранжистовъ, республи- 
канцевъ, бонапартистовъ). Британская экс- 
.педищя отплыла изъ Мадраса 9 октября 
1809 года. На острове Амбоине взятъ былъ 

-фортъ Виктор1я, гарнизонъ котораго, со
стоявши изъ 1300 европейцевъ, попалъ 
въ пл^нъ; на острове Банде взяты были 
-форты Бельпя и Нассау; затЬмъ захваченъ 
былъ островъ Тернате (25 августа 1810 го
да). Большаго напряжешя потребовало за- 
воеваше острова Явы: губернаторъ острова 
генералъ Янсенсъ, имЬлъ въ своемъ 
распоряженш 17.000 челов-Ькъ (европей
цевъ и туземцевъ), изъ которыхъ 13.000 
занимали „линш Корнелиса.“ Английское 
зойско, состоявшее изъ 12.000 европей
цевъ и испанцевъ подъ начальствомъ 
сэра Самуэля Ахмыоти, вдохновляемое 
самимъ лордомъ Минто, высадилось 5 ав
густа 1811 года и после боя заняло 
7 августа Батавш. 24 и 25 августа оно 
обстреливало лиши Корнелиса; 26 оно 
взяло ихъ приступомъ, забравъ въ плТнъ 
6000 человФкъ, между прочимъ полкъ 
•стрелковъ, только что прибывши изъ 
-Франци. Янсенъ удалился въ восточную 
половину огромнаго острова: 16 сентября 
произошло новое сражеше, не вызвавшее 
со стороны англичанъ особаго напряже
шя, за-гЬмъ —  nepeMHpie и капитулящя. 
Условля были таковы: выдача Явы и всЬхъ 
окрестныхъ острововъ; войско идетъ въ 
пленъ. После этого началось англнское 
управлен1е Рэффльза, который продол- 
жалъ голландсюя предпр1ят1я,т.-е.воевалъ 
съ туземными вождями, султаномъ Ioflxia- 
карты, султаномъ Палембанга и другими, 
и совершшгь важныя реформы. Эти ко
лони ' были возвращены Голландш при 
заключенш всеобщего мира.

HI.—  Персия, Афганистану, 
Кавказъ.

Мухаммедъ-ханъ (1794  — 1797) и Фетъ- 
Али-ханъ {1 7 9 8  —  183 4 ).—  Въ правление 
персйдскагр шаха Мухаммедъ-хана (17 94—

1797), второго основателя ныне царствую
щей въ Тегеране династн, начался кон- 
фликтъ съ Росшей изъ-за Грузи. По 
договору 1783 года грузински царь 
ИраклШ отдался подъ покровительство 
Екатерины II. Последняя способствовала 
образовашю въ Ашрафе (провинвдя Ма- 
зандеранъ) русскаго поселешя и отпра
вила въ Грузш отрядъ войска, который 
оставался тамъ четыре года, а потомъ 
ушелъ обратно. Въ апреле 1795 года 
персидски шахъ Мухаммедъ-ханъ вторгся 
въ Грузш съ 6000 всадниковъ и пошелъ 
прямо на Тифлисъ. Силы Ираюпя были 
гораздо незначительнее; онъ далъ шаху 
сражеше въ 16 миляхъ отъ своей сто
лицы и былъ побежденъ. Тифлисъ былъ 
взятъ и ужаснейшимъ образомъ разграб- 
ленъ, все церкви были разрушены, 16.000 
жителей уведены въ рабство. Въ то время 
какъ шахъ занятъ былъ завоевашемъ 
Хорассана, Екатерина II весной 1796 г. 
отправила въ походъ Banepia Зубова во 
главе 43.000-ой арми. Онъ взялъ прежде 
всего укреплешя Кубу, Баку-Талишъ, 
Хамаки, Гаунью, перебросилъ одинъ 
отрядъ въ Грузш, а затемъ, перейдя 
Араксъ, началъ завоеваше Азербайджана 
и сталъ угрожать Тегерану. Смерть Ека
терины II остановила его победоносное 
mecTBie, а Павелъ I отозвалъ русскую 
армш обратно. Преемникомъ Ираюпя, 
умершаго после своего поражешя, былъ 
его сынъ Гургёнъ. Угрожаемый новымъ 
нашеств!емъ персовъ, онъ принялъ къ се
бе на службу отрядъ изъ 16.000 лезгинъ. 
Во время похода Мухаммедъ-ханъ былъ 
убить двумя изъ своихъ слугъ (въ 1797 го-, 
ду). Ему наследовалъ его, племянникъ 
Фетъ-Али-ханъ.

При Александре I война изъг'за Грузи 
возобновилась (1803). Генералъ Цищаковъ 
отправить въ Петербурга грузинскую ца-. 
рицу-мать, которая возражала противъ 
того, что ея старшш сынъ уступилъ Гру
зинское царство П.авлу I. Циадановъ завое- 
валъ Ширванъ и былъ убигь ханомъ Гус-
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сейномъ-Кули въ засадЪ подъ Баку (20 ш- 
ня 1806 года). Въ ожиданш прибьтя его 
преемника командовате принялъ гене- 
ралъ Глазеновъ. Нас ладный принцъ пер- 
■сидскш Аббасъ-Мирза перешелъ съ 20.000 
челов-Ькъ рЪку Араксъ и былъ разбить 
близь Аскерана (25 1юня 1806 года); 
взято было Баку, завоеванъ Дагестанъ. 
При новомъ главнокомандующемъ граф£ 
Гудович-Ь наступило перемир1е (1807), 
■позволившее этому генералу отправить 
подкр&плеше войскамъ, д-Ьйствовавшимъ 
въ Азш противъ турокъ. Разбитые при 
АрпачаЪ,. турки заперлись въ Карсъ и 
потеряли Анапу.

Переговоры Фетъ-Али-хана съ ФрашДей 
и А нгл!ей.— Фетъ-Али-ханъ попросилъ по
мощи у англичанъ. Лордъ Минто послалъ 
:къ нему сначала Джона Малькольма; онъ 
потребовалъ уступки острова Карека и 
гаваней на Персидскомъ залив-fe (1801). 
.Шахъ нашелъ эти услов1Я черезчуръ 
обременительными. Съ своей стороны онъ 
готовь былъ допустить коммерчески сно- 
шешя и пребываше при своемъ двор̂ Ь 
британскаго агента (1801). До него уже 
доходили, хотя и очень смутно, слухи 
■о Бонапарт^ и о французскомъ могу
щества. Въ 1804 году онъ написалъ 
Наполеону; письмо, отправленное черезъ 
Константинополь, дошло до Парижа въ 
январ-Ь 1805 года. Наполеонъ поручилъ 
переводчику Жоберу, за которымъ на 
■близкомъ разстоянш слЪдовалъ майоръ 
Ромьё, отправиться въ Константинополь, 
а оттуда тайно пробраться къ перейди 
■скому двору. Дорогой Жоберъ попалъ въ 
плЪнъ къ турецкому палгЬ въ БаязетЬ 
и лишь черезъ четыре мфеяца получилъ 
разр-Ьшеше отправиться въ Тегеранъ; 
между гЬмъ Ромьё, взявшш путь южн^е,- 
задержанъ былъ на сорокъ • дней алеп- 
скимъ пашой. Ромьё достигъ Тегерана 
лишь въ октябр-Ь 1805 года и умеръ не
много времени спустя. Жоберъ попалъ 
туда лишь въ шн-fe 1806 года. Фетъ-Али- 
ханъ надеялся, что эти, .двое уполномо- |

ченныхъ привезли ему желанный союзъ. 
Они же передали ему только два письма 
Наполеона (отъ 16 февраля и 30 марта 
1805 года), гдЪ говорилось лишь о же
лательной дружбЬ и о той мощи, кото
рую могла бы прюбр-Ьсти Перая, пере- 
вооруживъ свои войска на европейскш 
ладъ. Въ сущности, французскимъ аген- 
тамъ поручено было только собрать пред
варительный справки. Такъ какъ Жо
беръ захворалъ отъ перенесенныхъ на 
пути невзгодъ, то шахъ, испугавшись, 
какъ бы онъ тоже не умеръ по примеру 
Ромьё, поторопился его отправить, давъ 
е,му на дорогу одного изъ своихъ врачей 
и евнуха, которому поручено было убить 
врача, если онъ допустить Жобера уме
реть. Жоберъ добрался до Парижа и 
сдалъ отчетъ о своей миссш. Съ 1805 
по 1807 годъ следовали одна за другой, 
и тоже безъ всякаго результата, миссш 
Бонтана, Жуаннена, Лабланша, Румана, 
Понтекулана.

ФинкенштейнскШ договоръ и мисЫя ге
нерала Гардана (1807). — ПослЪ Эйлау 
Наполеонъ счелъ нужнымъ сообщить пер
сидскому царю о своихъ побЬдахъ надъ 
пруссаками и русскими, о возстановле- 
нш Польши. Онъ уб^ждаль шаха вторг
нуться въ Грузт (Варшава, 17 января 
1807 года). Въ ответь на это Фетъ- 
Али-ханъ послалъ мирзу Мехмета-Ризу. 
Съ послЬднимъ Наполеонъ и заключилъ 
знаменитый ФинкенштейнскШ договоръ, 
подписанный Марэ (4 мая 1807 года). 
Вотъ его главный услов!я: во-1-хъ,
дружба и союзъ; обоюдное установлеше 
постоянныхъ посольствъ; во-2-хъ, Напо
леонъ признавалъ права шаха на Грузш 
и обЪщалъ заставить русскйхъ очистить 
эту страну, равно какъ и персидсюя 
области; въ-3-хъ, онъ снабдить шаха 
ружьями, полевой артиллерией, офицера
ми вс’Ьхъ родовъ оруЖ1Я для реоргани
зации персидской армш и крепостей; вът 
4-хъ, шахъ обязывался, прекратить сно- 
шешя-съ Великобританщей, объявить ей
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войну, отозвать изъ Бомбея свое посоль
ство, изгнать англшскихъ консуловъ и 
купцовъ, конфисковать у последнихъ ихъ 
товары; въ-5-хъ, шахъ станетъ вл1ять на 
афганцевъ съ целью „склонить ихъ къ 
союзу съ нимъ противъ Англ1и и къ 
совместной отправке армш въ Инд1ю“ ; 
въ-6-хъ, онъ допуститъ французскую 
эскадру въ свои гавани; въ-7-хъ, онъ 
приметъ всякую французскую армш, ка
кую Наполеонъ отправитъ сухимъ пу- 
темъ противъ англшскихъ владенш въ 
Индш; въ-8-хъ, союзъ направленъ одно
временно противъ Россш и противъ 
Англш.

22 апреля 1807 года Наполеонъ опре- 
деляетъ въ письме къ Декрэ наличный 
составы той подмоги, которую онъ соби
рается отправить въ Персш: 4000 пе
хоты, 10.000 ружей, 50 пушекъ. Пока 
что, онъ отправляетъ генерала-отъ-ка- 
валерш Гардана съ особой мисшей; о 
ней онъ извещаетъ персидскаго шаха 
письмомъ отъ 20 апреля. Гардана со
провождали 12 гражданскихъ лицъ: его 
брать, Руссо, секретарь Лажаръ, opieH- 

талистъ Жуанненъ, переводчикъ Эска- 
лонъ, врачъ, четыре духовныхъ лица,—■ 
и 15 военныхъ: поручикъ (будущш мар
шалы) Трезель, капитаны Лами, поручики 
Фавье (будущш филэллинъ) и Бонтанъ, 
уже состоявшш при персидской армш, 
два инженера-географа, три военныхъ 
инженера въ чине капитана, два пехот- 
ныхъ офицера.— Инструкщи, данныя Гар- 
дану, помечены 10-мъ мая: онъ долженъ 
былъ поддерживать враждебное отноше- 
Hie персовъ къ Россш и Англш, добиться 
диверсш персовъ въ Грузно, реорганизо
вать ихъ армш и поддерживать ихъ 
своими советами, наконецъ, разработать 
планы нашеств1я на Индш съ 40— 50 
тысячами французовъ, такимъ же чис- 
ломъ персовъ и контингентами афган
цевъ, сиковъ, Голкара и т. д.

Мисшя совершила свой въезды въ Те- 
геранъ 24 декабря 1807 года при полномъ

энтуз1азме народа и двора. Финкенштейн- 
скш трактаты былъ одобрены съ прибав
кой такого рода, что французамъ будетъ 
уступлены островъ Карекъ съ правомъ 
устройства факторш въ Гомбруне и 
Бушире. Гарданъ писалъ: „Экспедиция 
въ Индш у всехъ на языке". Но сначала 
надо было отнять у русскихъ Грузш. Для 
достижешя этой цели Гарданъ деятельно 
работалъ надъ реорганизащей персидской 
армш. Фавье создалъ изъ ничего поле
вую артиллерда, основалъ въ Тегеране 
арсеналы; Вердье образовалъ отборный 
корпусы изъ 4000 человекъ. Гарданъ 
послалъ своего секретаря Руссо къ со- 
правителямъ Синда, проектировалъ от
править офицеровъ къ сикамъ и т. п.

Повороты д-Ьлъ после Тильзита.— Фетъ- 
Али-ханъ имелъ гораздо более серьезные 
поводы къ неудовольствш противъ рус
скихъ, чемъ противъ англичанъ. Противъ 
русскихъ главнымъ образомъ и искалъ 
онъ помощи у Франщи. А между темы 
Наполеонъ подписалъ въ ш ле 1807 года 
Тильзитский договоры, въ которомъ Пер- 
с1я даже и не упоминалась. Не свя- 
завъ себя никакими обязательствами на- 
счетъ Персш, руссше опять начали 
военный действ1я противъ нея. Фельд
маршалы Гудовичъ послалъ ей ультима
тумы. Гарданъ попытался вмешаться со 
своимъ посредничествомъ, но оно было 
отклонено русскими. Pyccxie разбили Аб- 
баса-Мирзу близъ Нахичевана (9 ноября 
1808 года) и овладели этой крепостью.

Весь престижъ французскаго союза и 
французской миссш сразу исчезъ въ Пер
сш. Англичане были настороже. Сна
чала обезпокоенные миссией Гардана они 
теперь снова вступили въ переговоры съ 
шахомъ. Они принялись за дело съ та
кимъ усерд1емъ, что къ Фетъ-Али-хану 
почти одновременно явилось два британ- 
скихъ уполномоченныхъ: изъ Бомбея
лордъ Минто прислалъ къ нему Джона 
Малькольма, заключившаго англо-персид- 
скш договоры 1800 года; изъ Лондона
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правление Индшской Компан'ш отправило 
къ нему сэра Гарфорда Джонса, состояв- 
шаго долгое время резидентомъ Компанш 
въ БагдадЬ.Малькольмъ прибылъ первымъ 
въ Ширасъ, откуда отправилъ гонца въ 
Тегеранъ. Англичане им-Ьли при дворЬ 
сильную партш, щедро раздавали деньги 
окружающимъ шаха, самому шаху пред
лагали подарокъ въ 10 миллюновъ, пред
лагали даромъ пушки и ружья (тогда 
какъ Наполеонъ имЬлъ въ виду продать 
всё это шаху). Будучи настоящими дру
зьями русскихъ, англичане брались до
биться отъ нихъ очищешя Грузш. Вза- 
мЬнъ всего этого они не требовали 
ничего или почти ничего: только изгна- 
шя французовъ. Персидскш дворъ стре
мился добиться отъ Гардана разр-Ьшетя 
принять Малькольма въ ТегеранЬ. Гар- 
данъ отвЬчалъ, что онъ у-Ьдетъ, если 
явится англичанинъ. Впрочемъ, его по- 
ложеше сдЬлалось очень затруднитель
ными Народъ, равно какъ и дворъ, на- 
строенъ былъ противъ него изъ злобы 
на тильзитскую „измЬну". Первый ми- 
нистръ говорилъ ему: „Знайте, гене-
ралъ, что въ Тегеран^ всЬ, за исключе- 
шемъ шаха и меня, жаждутъ француз
ской крови". Гарданъ пробовалъ было 
поправить д-Ьло новымъ пйсьмомъ Напо
леона (отъ 18 января 1808 года) и ув-Ь- 
рялъ, что, какъ только императоръ узна- 
етъ о поведенш русскихъ, онъ, „подобно 
молнш, бросится на враговъ и уничто
жить ихъ“ . Шахъ отв-Ьчалъ: „Почему же 
эта молшя не ударяетъ вотъ уже десять 
мЬсяцевъ?" Зато, не безъ большихъ осно- 
ванш, онъ отказывался в-Ьрить тому, 
чтобы РосФя была истинной союзницей 
Францш: поведете Россш въ Грузш въ 
достаточной степени свидЬтельствовадо 
о томъ презрЬнш, съ какимъ она отно
силась къ Наполеону (ауд1енщя у шаха 
23 ноября 1808 года). Каждый новый 
успЬхъ русскихъ являлся лишнимъ аргу- 
ментомъ для англичанъ. Такъ какъ дворъ 
рЬшилъ принять англшскихъ уполномо-

ченныхъ, то Гарданъ получилъ 12 фе
враля 1809 года, прощальную ауд1енцш. 
16-го онъ покинулъ столицу. Такъ На
полеонъ пожертвовалъ въ ТильзитЬ Пер,- 
ciей, какъ онъ пожертвовалъ Турщей и 
Швещей. И въ 1812 году ему пришлось 
пожалЬть объ этомъ.

Англо - персидскш договоръ (1808). —  
Джонъ Малькольмъ, который велъ пере
говоры въ Ширас-Ь, увеличилъ разме
ры требовашй, предъявленныхъ Персш: 
сверхъ уже формулированныхъ условий 
онъ потребовалъ островъ Карекъ и пять 
укрЬпленныхъ факторш на Персидскомъ 
залив-Ь. ВстрЬтивъ упорное сопротивле- 
Hie, онъ вернулся въ Индш. Бомбейское 
президентство решило прибЬгнуть къ 
силЬ: предполагалось занять при содЬй- 
CTBiH 18-ти судовъ Карекъ и блокировать 
гавани залива; можно было использовать 
также одного давняго претендента на 
персидскш престолъ—Керимъ-хана, нахо
дившегося въ то время въ ВомбеЬ. Лордъ 
Минто не одобрилъ такой опрометчиво
сти. Онъ передалъ свои полномоч1Я при
сланному изъ Лондона сэру Харфорду 
Джонсу. ПослЬдшй высадился въ БуширЬ 
14 октября 1808 года. 14-го февраля 
1809 года, черезъ два дня послЬ про
щальной ауд1енцш, данной Гардану, онъ 
вступилъ въ Тегеранъ. Въ промежуткЬ 
между этими собыпями лордъ Минто, 
ничего не зная о происшедшемъ при пер- 
сИдскомъ дворЬ поворот-Ь настроешя и 
думая, что тамъ больше нечего дЬлать, 
отнялъ у Джонса данныя ему полно- 
моч1я. Но Джонсъ, не считаясь съ этимъ, 
повелъ переговоры въ качествЬ главно- 
уполномоченнаго короля Георга и добил
ся „предварительнаго" договора. Въ это 
время происходила большая путаница въ 
англшскихъ переговорахъ: изъ Калькут
ты Джонсъ получилъ приказъ вернуться 
назадъ, а изъ Лондона— приказъ остать
ся. Онъ остался до шня 1810 года и 
былъ - смЬненъ Малькольмомъ, который 
уЬхалъ, въ свою очередь, потому что
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прибыль посолъ короля Георга, Аусли. 
Персы были ошеломлены этими дипло
матическими перипет1ями. Въ силЬ остал
ся предварительный договоръ Джонса 
(Аусли внесъ въ него лишь некоторый 
изм-Ьнешя), но онъ быль ратификованъ 
лишь въ 1814 году. Вотъ его главный 
условия: во-первыхъ, шахъ отказывался 
отъ своихъ договоровъ съ какою бы то 
ни было европейской державой, обязы
вался оказывать сопротивлеше проходу 
всякой европейской армш въ Индш и 
помогать въ случа-fe, если Инд1я под
вергнется нападешю афганцевъ; во-вто- 
рыхъ, если Перс1я подвергнется нападешю 
со стороны какой-либо европейской дер
жавы, то англичане, въ свою очередь, по- 
могутъ ей арм1ей или деньгами и аму- 
нищей; въ-третьихъ, въ случаЬ войны 
Персш съ Афганистаномъ, Анппя высту
пить просто въ качествЬ посредника. Со 
времени последней редакцш этого акта 
предметомъ опасенш англичанъ въ Индш 
была уже не Франщя, а Росшя; вотъ, по
чему трактатъ имЬетъ въ виду именно ее.

Анпийская экспедищя въ Персидсмй за- 
ливъ (1 80 9 ). —  Ведя эти переговоры съ 
шахомъ и дожидаясь того времени, когда 
можно будетъ завладеть Персидскимъ 
заливомъ, англичане начали очищать при- 
легаклщя къ нему мЬстности, опустошае
мый пиратами Омана. Въ 1808 году эти 
пираты захватили Sylphe, который былъ 
отбить обратно англшскимъ фрегатомъ, 
а потомъ бригъ Minerve, экипажъ кото- 
раго былъ перерЬзанъ. На „разбойничьемъ 
берегу", какъ называли тогда Оманъ, Ан
ппя рЬшила уничтожить форты, служив- 
mie имъ притономъ. Огромная военная 
сила разоряла ихъ флотилш и заняла 
форты Расъ-аль-Хайма (13 ноября 1809 г.), 
Шинасъ, Лафтъ. Они выданы были ма
скатскому имаму, который честно помо- 
галъ Англш.

Русско - персидская война: Гулистансшй 
договоръ (1 8 1 3 ).— Англшсюй союзъ, по
добно наполеоновскому, не могъ защи

тить Перст отъ наступательная движе- 
шя русскихъ, хотя послЬднимъ приходи
лось воевать почти въ тЬхъ же самыхъ 
краяхъ и съ турками. Французская мис- 
С1я едва успЬла наметить реформы въ 
персидской армш. Арм1я эта насчитывала
140.000 конницы и 60.000 пехоты, но жа- 
ловаше, экипировка, вооружеше, кадры, 
командоваше—все это было крайне пло
хо; пушки были самая разнообразнаго 
калибра; персы не были знакомы даже 
съ основами тактики; только 500 чело- 
вЬкъ гвардш шаха умЬли кое-какъ мане
врировать. Генералъ Тормасовъ, преем- 
никъ фельдмаршала Гудовича, продолжалъ 
наносить поражешя туркамъ, кавказскимъ 
горцамъ и персамъ. ПослЬдше были еще 
разъ разбиты 29 августа 1809 года близь 
Нахичевани. Имеретинскш царь Соломонъ, 
принявллй ихъ сторону, былъ побЬжденъ 
и взятъ въ плЬнъ въ апрЬлЬ 1809 года. 
Въ шнЬ 1810 года взята была непри
ступная крЬпость Мигри. Въ то же самое 
время у турокъ отнято было Сухумъ- 
Кале.

Въ 1810 году заключенъ былъ союзъ 
между персами и турками. Они выиграли 
отъ этого очень мало: прежде ихъ били 
порознь, теперь вмЬстЬ. 17 сентября подъ 
Ахалкалаками генералъ-майбръ Паулуччи 
разсЬялъ 10.000-ую конную армш, за
хватили ея лагерь, 4 знамени, а вскорЬ 
послЬ этого пала и самая кр-Ьпость. Миръ, 
заключенный турками въ ВухарестЬ, при
вели къ тому, что всЬ тягости войны 
легли на Персш. 20-го октября 1812 года 
близъ Асландуза на АраксЬ генералъ 
Котляревскш напалъ врасплохъ на пер- 
сидскаго наслЬднаго принца Аббаса-Мир- 
зу, который уже не въ первый разъ тер- 
пЬлъ поражеше; у Котляревскаго было 
лишь 1.500 человЬкъ регулярная войска 
и 500 казаковъ. Онъ не задумался на
пасть на 10.000-ую персидскую армш и 
обратили ее въ бЬгство. ПослЬ этого 
взяты были приступомъ Аркеванъ и Лен
корань.
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Персия вынуждена была подписать Гут 
листанскш миръ (24 октября 1813 года); 
по этому миру, во-1-хъ, шахъ признавалъ 
за русскими права на Грузда, Дагестанъ, 
Ширванъ, Мингрелш, Имеретш, Абхазш, 
Гурш; во-2-хъ, заключался оборонитель
ный и наступательный союзъ; въ-3-хъ, 
за Росшей обезпечивалось плаваще по 
Касгайскому морю. Услов1е относительно

союза потеряло свое значете, когда въ 
1814 году ратификованъ былъ договоръ 
Харфорда Джонса. Съ этихъ поръ въ 
Персш борются два вл!яшя, у нея два 
притяжен1я, ей грозятъ съ двухъ сто- 
ронъ; Анппя и Россия то заискиваютъ у 
нея, то ее обираютъ до того момента, 
пока, наконецъ, Poccin не получить окон- 
чательнаго преобладашя.
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Матер1алы по исторм соц1альнаго движешя.

(Приложенге кг русскому переводу).

Отъ редакцш. Восемнадцатое столкав  подго
товило торжество свободы и буржуазии, девят
надцатое— первыя победы пролетар1ата и первыя 
проявлешя братства трудящихся. Сощальныя те- 
чсн1Я минувшаго вкка требуютъ поэтому особен- 
наго вниман1я къ себк, какъ основа настоящаго, 

какъ прогнозъ будущаго. Въ виду этого, пред
ставлялось полезнымъ къ тому, что говорится о 

развитш сощальнаго вопроса въ текстк „Исторш 
X IX -го Вс,ка“  Лависса и Рамбо, присоединить 
важнкйппе подлинные документы по исторш со- 
щальнаго движешя: нкть сомнкшя, ничто такъ 
полно и жизненно не выразить цклей и средствъ 
социальной борьбы, какъ слово самихъ борющих

ся и ихъ духовныхъ вождей. Съ этой цклью 

предполагается дать въ приложении къ насто
ящему издашю, полностью или въ выдержкахъ, 
нЬкоторыя произведены Оуэна, Бронтерра O ’Bpi- 
ена, Л уи  Блана, Маркса и Энгельса, Каутскаго 
и др., резюмирующЫ и обосновывающая идеалы 
рабочаго класса, а также важнкйшЫ программы 
рабочихъ партШ.

Для первой эпохи прошлаго столкли, для эпохи 
до 1815 года, обнимаемой первыми двумя томами 
настоящаго сочинены, казалось наиболее правиль- 
нымъ привести докладъ Роб . Оуэна по вопросу о 
призркнш безработныхъ. Подъ скромнымъ заголов- 

комъ ведший филантропъ развиваетъ передъ парла- 
ментомъ смклый планъ коренного общественнаго 
переустройства. На мксто частныхъ предпрЫтш, ру- 

ководимыхъ однимъ всеопредкляющимъ стремле- 
HieMb— получить возможно больше прибыли, на 
мксто безмкрной эксплуатацш не регулированнаго 
труда и полной деморализацш, обусловливаемой 
нищетой и отчаяшемъ, онъ надкется поставить ко
оперативный общины, гдк весь продуктъ труда при- 
надлежитъ самимъ трудящимся, гдк всякш получа- 
ет>  по потребностямъ своимъ, всякш трудится со- 
отвктственно общественнымъ надобностямъ и сво
имъ силамъ, гдк машина не является болке врагомъ 
работника, лишающимъ его куска хлкба, а могуще- 
ственнымъ сотрудникомъ, гдк нктъ ужасовъ вре-

менныхъ кризисовъ, потому что век планомкрно 
работаютъ для вскхъ въ предклахъ одной и той 
же общины.

И фундаментъ этого новаго Mipa равенства и 
братства онъ предлагаетъ заложить Палатк 06- 
щинъ, т.-е. фабрикантамъ и лендлордамъ, создав- 
шимъ свое богатство и привилегированное поло- 
жеше на бкдности и безпомощности массъ. Онъ 

считаетъ это вполнк возможнымъ, потому что, 
самъ фабрикантъ, онъ положить 18 лктъ труда 

на улучшеше положены рабочихъ въ Нью-Ленаркк 
и непосредственно убкдился, какъ благотворно 
отражаются лучшая условия труда даже на самой 

производительности работы и какъ быстро воз- 
раждается человккъ физически и морально, какъ 
только обстановка его жизни становится болке 
достойной человкка. И онъ вкритъ, что и друпе 
вполнк сознаютъ, какое великое счастье дать сча
стье другимъ, что и друпе пожеяаютъ дружно пора
ботать надъ создашемъ новаго строя жизни, хотя 
бы имъ для этого въ будущемъ пришлось посту
питься собственнымъ экономическимъ преобладаш- 
емъ. Его поддерживаетъ въ этой вкрк то внимаше, 
съ которымъ относились къ его опытамъ въ Нью- 
Ленаркк самыя высокопоставленный лица, даже 
царственный особы. Теперь найденъ способъ эти 
скромные опыты претворить въ большое обще
ственное дкло, неизмкримо болке отвкчающее 
благу народа, вмксто ограничены эксплуатацш 
уничтожить всякую эксплуатац!ю— способъ про
стой, практичный, легко осуществимый. И онъ 
обращается съ призывомъ къ правительству и ко 
векмъ благомыслящимъ, влЫтельнымъ и богатымъ. 
Онъ не рисуетъ имъ ужасовъ настоящаго, хотя 
современная АнглЫ давала для этого неисчерпае
мый матер 1алъ; онъ не старается будить въ нихъ 
чувства жалости къ обездоленнымъ; онъ не со- 
мнквается, что они исполнять свой долгъ передъ 
народомъ. Онъ долженъ только, какъ всякш 
изобрктатель, доказать, что его изобркткн!е вы
годно и осуществимо, и оно найдетъ себк ши
рокое примкнеше. И онъ главное внимаше удк-
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ляеть подробной разработка своего плана, де
тальному практическому выясненш проекта, вплоть 
до чертежей зданш и плантажей.

И можно сказать, что вся его последующая 
жизнь (Оуэнъ род. въ 1771 г., ум. въ 1858 г.), 
безраздельно отданная- интересамъ трудящихся, 
ушла почти исключительно на дальнейшую раз
работку первоначальной идеи. Онъ шире форму- 
лируетъ ее, какъ систему сощализма въ противо
положность господствующему индивидуализму, бо
лее  решительно выступаетъ противъ частной 
собственности, современной семьи и репигш, дф- 
лаетъ рядъ частныхъ опытовъ къ осуществлен™ 
своего плана, въ Америке (Нью-Гармони) и въ 
Анппи (Ralahine въ Ирландш, Tytherly въ Гемп
шире и др.), въ виде переходной ступени къ но
вому строю организуетъ базары труда (1832), где 
издЬл1я оплачиваются не деньгами, а ассигновка
ми, дающими право на равное количество чужого 
труда; но всегда— и въ теоретическомъ обоснованш 
и въ практическомъ примЬненш плана —  высту
паетъ одна и та же исходная мысль: нужно дока
зать практичность плана, —  и раньше или позже 
найдется благожелательное правительство, которое 
осуществить его.Топько насклоне своей жизни онъ 
могь убедиться, что строить новую жизнь для на
рода будутъ не филантропы и мудрые правители, а 
народъ самъ своей собственной силой и по своей 
собственной мысли; и только уч ете  Маркса раскры
ло, что будущее не создается по рецептамъ гума- 
нистовъ, а медленно вырастаетъ изъ корней, за- 
ложенныхъ настоящимъ. Но въ эпоху до 1815 года 
не было рабочихъ движенш, подобныхъ чартизму, 
не было еще и могущественныхъ, стройно органи- 
зованныхъ рабочихъ союзовъ, и естественно, что 
взоры Оуэна обращались къ правителямъ и 
интёллигенцш. Фабричное производство было еще 
столь ковымъ явлешемъ, ужасы, вызванные имъ 
на первыхъ порахъ,— вытЬснеше человека маши
ной и безработица,— были столь велики, что не
вольно рождалась мысль, что настоящее— лишь

ложный шагъ, о гь  котораго можетъ спасти чело
вечество удачный планъ чуткаго къ народному 
горю мыслителя. Филантропизмъ и утопизмъ 
Оуэна, какъ и другихъ сощалистовъ начала вЪка, 
являлись логическимъ послЬдств1емъ зачаточнаго 
состояшя самого капитализма и въ этомъ отно- 
шенш лредставляютъ очень поучительный урокъ 
прошлаго. Но ошибочный въ своихъ конечныхъ 
выводахъ идеи Оуэна оказали, однако, непосред
ственно большое и благотворное вл!яше на Mipo- 
воззрЬше его современниковъ: некоторый требо- 
вашя его были восприняты и развиты сощалистиче- 
ской фракщей чартизма, другая дали толчокъ разви
т а  въАнглш кооперацш;наконецъ,его личный при- 
м-Ьръ и его проповедь много содействовали вве
дению и усилен™ законодательной защиты труда.

Къ докладу Оуэна приложена пояснительная 
записка, напечатанная имъ въ газетахъ передт. 
созывомъ митинга, на которомъ долженъ быль 
обсуждаться его планъ. Докладъ и записка, какъ 
и речи по этому вопросу на лондонскихъ митин- 
гахъ, проектъ Беллерса и некоторые друпе мате- 
pianbi собраны Оуэномъ въ сборнике „Новые 
взглядъ на'общество" (New View of Society. Tracts 
relative to this subject. Published by Robert Owen. 
London, 1818).

Изъ другихъ сочиненш Оуэна наибольшее зна- 
чеже имЬють: „The book of the new moral world”  
(1820), „Revolution in the mind and practice of 
the human race” (1849). О вл!янш взгпядовъ Оуэна 
на чартизмъ см. Tildsley, „D ie Entstehung und die 
okonomischen Grundsatze der Chartistenbewegung” 
(Jena, 1898); объ отношенш Оуэна къ коопера
тивному движению: Holyoake, „The history of co-ope
ration in England" (3-d ed., Lond. 1885); о значеюи 
его взгпядовъ для развит]я сощалистическихъ 
идей: Энгельсъ, „Философ1я, политическая эконо- 
м1я, сощализмъ” (русск. пер., Спб., 1904) и Зон- 
бартъ, „Сощализмъ и сощапьныя движещя 19 
стол.“ ; ср. также; Schulze-Gavernitz, „Zum sozialen 
Frieden” (Leipz., 1890).
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Робертъ Оуэнъ.

I. Д окл ад ъ  Ком итету О б щ е с тв а  вспомоществования бЪдньшъ, 
заняты мъ въ промы ш ленности и землед4лш , представленный  
въ Ком итетъ  Палаты О бщ инъ  по вопросу о бЪдныхъ въ 1817 г.

Милорды и джентльмены. Получивъ 
отъ васъ предложеше составить под
робный докладъ о плане общаго облег- 
чешя участи бедныхъ въ промышленно
сти и земледелш, имею честь изложить 
нижеследующее.

Чтобы составить себе правильное мне
ние объ этомъ важномъ предмете, необ
ходимо выяснить основныя причины, 
коимъ следуетъ приписать нуЖду, до
стигшую небывалыхъ размеровъ въ на
шей стране и въ немалой степени на
блюдаемую и въ другихъ. Мы найдемъ, 
что корень зла кроется въ томъ состо
я ли  вещей, которое вызвано прогрессомъ 
общества. Дальнейшш анализъ укажетъ 
средства, какъ со зломъ бороться.

Ближайшей причиной современной 
нужды является понижеше оценки чело- 
веческаго труда. Это произошло вслед- 
cTBie повсеместнаго введешя машинъ въ 
мануфактуры Европы и Америки, но все
го более Британш, въ которой этотъ 
переворотъ былъ сильно ускоренъ изо- 
бретешями Аркрайта и Уатта.

Введение машинъ въ производство пред- 
метовъ роскоши понизило ихъ цену; пони
жеше цены увеличило спросъ на нихъ, въ 
общемъ, до столь крупныхъ размеровъ, 
что послгь введешя машинъ человече- 
скаго труда стало требоваться больше, 
чемъ до того.

Первымъ следств1емъ новыхъ техни- 
ческихъ условш явился ростъ частныхъ 
богатствъ, что давало новый импульсъ къ 
дальнейшимъ изобретешямъ.

Такъ, одно техническое усовершенство- 
ван1е рождало другое въ быстрой после
довательности, и въ несколько летъ они 
не только были повсеместно применены 
на мануфактурахъ Соединеннаго Коро
левства, но ревниво заимствовались дру
гими странами Европы, а также Аме
рикой.

Индивидуальное богатство вскоре пе
решло въ нацюнальное процветаше, въ 
обычномъ смысле этого слова; и страна 
въ перюдъ двадцатипятилетней войны, 
требовавшей напряжешя й расходовъ, не 
имевшихъ примера въ прошломъ, до
стигла темъ не менее такой высоты по
литической мощи, что она смущала ея 
враговъ и изумляла друзей: и те и дру- 
rie одинаково не понимали истинной при
чины того. Наша родина такъ непре
рывно, притсмъ быстро, подвигалась къ 
этому завидному состоянш, что каза
лось, нетъ предела росту ея богатства 
и развитш могущества, создаваемаго бо- 
гатствомъ. Самая война, когда опусто
шительная рука ея простерлась за Евро
пу, на А з т  и Америку, казалось, слу
жила только новымъ стимуломъ къ 
дальнейшему развитш нашихъ неистощи-
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мыхъ рессурсовъ. И въсамомъд-Ьл-Ь, таковы 
были результаты войны. Гибель человЪ- 
ческихъ жизней во цвете л^тъ, кото
рую она несла съ собою по всему Mipy, 

и истреблеше припасовъ, необходимыхъ 
для войны въ столь широкихъ, быть мо- 
жетъ, безпримерныхъ во всей древней и 
новой исторш разм-Ьрахъ,— все это поро
дило спросъ на различные продукты, 
который не въ меру напряженная про
мышленность британскихъ фабрикантовъ 
едва была въ состоянш удовлетворить 
даже съ помошью веЪх'ъ механизмовъ, 
каше только можно было изобрести и 
пустить въ ходъ.

Но наступилъ, наконецъ, миръ, и въ 
распоряженш Великобританш оказалась 
новая сила постояннаго действ1я, кото
рая, смело можно утверждать, далеко 
превосходила трудъ ста миллюновъ са- 
мыхъ лучшихъ работниковъ въ полномъ 
расцвете силъ 1).

.Такимъ образомъ, къ концу войны на
ша страна обладала производительной 
силой, дававшей таюе же результаты, 
какъ если бы населеше увеличилось 
въ пятнадцать или двадцать разъ, — 
и все это было достигнуто въ предше- 
ствуюлця двадцать пять лГтъ. Быстрый 
прогрессъ, сделанный Великобриташей 
за время войны въ сфере богатства и 
политическаго вл1ятя, не долженъ поэто
му казаться удивительнымъ; причина 
вполне соответствовала сл'Ьдств1ю.

Но тутъ возникли новыя обстоятель
ства. Такъ какъ предметы производства 
перестали требоваться для надобностей 
войны, то для нихъ не оказалось рын- 
ковъ; м1ровой доходъ оказался недоста-

1) Для примера укажемъ, что машины въ 
ойномъ изв^стномъ намъ предпрёятш съ помощью 
населенёя, не превышающаго 2.500 душъ, про
изводить столько же, сколько могло бы произвести 
все нынешнее населеше Шотландш по способамъ, 
господствовавшимъ пятьдесягь л-Ьть тому назадъ. 
А  в-Ьдь въ Великобритании такихъ предпр1ятШ не 
мало!

точнымъ для того, чтобы закупать все, 
создаваемое столь могучей производи
тельной силой: последовало сокращеше 
спроса. Когда же вследств1е этого яви
лась необходимость сократить производ
ство, то вскоре оказалось, что механи
ческая сила машины гораздо дешевле 
человеческаго труда. Первая поэтому 
продолжала работать, а последнш сде
лался излишнимъ, и человечески трудъ 
можно теперь иметь на плату много ни
же той, какая безусловно необходима 
для существовашя при обычномъ уровне 
потребностей *).

Нетрудно понять, что у рабочихъ 
классовъ теперь нетъ возможности кон
курировать съ механической силой. Отсю
да вытекаютъ три возможныхъ вывода:

1) пользоваше механизмами должно 
быть сильно сокращено; либо

2) миллюны людей должны умереть 
отъ голода, если механическое производ
ство сохранитъ свои нынешше размеры; 
либо

3) для бедныхъ и безработныхъ клас
совъ должно быть изыскано прибыльное 
занят1е, въ которомъ работа машинъ 
должна служить въ помощь труду, а не 
вытеснять его, какъ въ настоящее время.

Но при существующей коммерческой 
системе механическая сила не можетъ 
быть выведена изъ употреблешя въ 
одной стране, когда въ другихъ она 
продолжаетъ применяться, ибо это разо
рить ту страну, въ которой ею переста- 
нутъ пользоваться. Поэтому, ни одинъ 
народъ не откажется отъ машины; и 
если бы такой актъ былъ возможенъ,

!) Челов'ЬческШ трудъ, когда-то великш источ- 
никъ богатства народовъ, уменьшился въ доходно
сти не мен-Ье, ч-Ьмъ на два-три мили юна фунтовъ 
стерлинговъ въ неделю въ одной только Великобри
танией; эта сумма— или, можетъ, нисколько большая 
либо меньшая— была, такимъ образомъ, изъята изъ 
обращешя въ странЬ, и въ этомъ причина, поче
му обеднели такъ сильно фермеръ, ремесленникъ, 
фабрикангь и купецъ.

—  295



онъ явился бы несомнЪннымъ призна- 
комъ варварства тЬхъ, кто сд%лалъ бы 
подобную попытку. Однако, было бы еще 
более очевиднымъ варварствомъ и ак- 
томъ грубой тирании, если бы какое-ни
будь правительство позволило механиче
ской СИЛ% уморить ГОЛОДОМЪ МИЛЛ10НЫ 

людей. Этой мысли нельзя допустить ни 
на одну минуту; осуществлеше ея при
несло бы неслыханный б1=дств1я для 
всехъ классовъ,- Поэтому, только третш 
изъ указанныхъ выводовъ заслужи
ваем  разсмотрешя, а именно, тотъ, что 
для „безработныхъ классовъ должно 
быть найдено прибыльное занят1е, въ 
которомъ работа машины должна слу
жить въ помощь труду, а не вытеснять 
его, какъ въ настоящее время".
- Чтобы провести столь важную реформу, 
столь насущно необходимую для нашего 
благополуч!я, требуется иметь правильное 
представлеше и точное знаше о действи- 
тельномъ состоянии общества.

Мера должна быть тщательно разсмо- 
тр^.на во всЬхъ существенныхъ отноше- 
шяхъ, и ея результаты наследованы 
умами, незараженными партшными или 
классовыми предразсудками.

Требования времени делаютъ безуслов
но необходимой реформу нашей внутрен
ней политики по отношенш къ б-Ьднымъ 
и трудящимся классамъ; и первый во- 
просъ, который предстоитъ решить каждо
му человеку независимо отъ его поло- 
жешя, таковъ: проводить ли реформу на 
началахъ умеренности и благоразумия, 
предусматривая и постепенно подготовляя 
каждый шагъ въ правильной последова
тельности и избегая всего преждевре- 
меннаго,— или предоставить осуществле
ше переменъ невежеству и предразсудку, 
подъ гибельными вл1яшемъ гнева и не- 
обузданныхъ страстей? Если эти послед- 
Hin восторжествуютъ, то люди истинно- 
безкорыстные, тъ, у которыхъ одно лишь 
горячее желаше— улучшить участь чело
вечества—, откажутся отъ состязашя, и въ

обществе воцарится смута. Но, конечно, 
опытъ прошлыхъ вековъ, и въ особен
ности последнихъ двадцати'пяти летъ, 
долженъ былъ научить людей благоразу
мно и подготовить умы всехъ къ спо
койному и безстрастному изследованш 
того, какими образомъ наилучше содей
ствовать устранению зла, ныне удручаю- 
щаго общество.

Я возвращаюсь, такими образомъ, къ 
первоначальной теме и постараюсь пока
зать, какъ можно изыскать правильное 
,занят1е для всехъ бедныхъ и трудящих
ся при услов!яхъ, допускающихъ любое 
применеше механической силы.

При существующихъ законахъ безра
ботные содержатся на счетъ потребляе
мой ими части имущества и доходовъ 
богатыхъ и производительныхъ классовъ, 
между теми какъ ихъ собственный т е 
лесный и духовныя -силы пропадаютъ 
непроизводительно. Они часто прюбре- 
таютъ дурныя привычки, неизбежно по
рождаемый невежествомъ и ленью; они 
смешиваются съ профессюнальными ни
щими и становятся въ тягость обще
ству.

Большинство бедняковъ наследуютъ 
дурныя и порочныя привычки отъ сво- 
ихъ родителей; и доколе будетъ продол
жаться существующш порядокъ, эти дур
ныя и порочныя привычки будутъ пере
даваться ихъ детямъ, а черезъ нихъ и 
последующимъ поколешямъ. Поэтому, 
всякш планъ улучшешя ихъ положешя 
долженъ заключать въ себе средства, 
который препятствовали бы детямн за» 
имствовать дурныя и порочныя привыч
ки своихъ родителей и делали бы воз
можной передачу однихъ только хоро- 
шихъ и полезныхъ качествъ.

Трудъ однихъ людей гораздо более 
цененъ, чемъ другихъ; это происходить 
исключительно отъ разницы въ получае- 
момъ ими воспитанш и образованы. По
этому должны, быть изысканы средства 
для доставления наиболее полезныхъ све-
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д"Ьшй и д-Ьлесообразнаго воспиташя дЪ- 
тямъ'б’Ьдняковъ.

Одно и то же количество и качество 
труда подъ однимъ руководствомъ даетъ 
несравненно бол-fee ценные результаты, 
чЬмъ подъ другимъ. Поэтому, необходи
мо, чтобы трудъ б%дняковъ . велся подъ 
наилучшимъ руководствомъ.

Одинъ порядокъ расходовали Средствъ 
даетъ бол-Ье выгодъ и удобствъ,. ч%мъ 
другой. Долженъ быть поэтому принять 
такой порядокъ въ этомъ flin t, который 
давалъ бы наиболышя выгоды при наи- 
меньшихъ затратахъ.

Большая' часть пороковъ и страданШ 
б-Ьдняковъ происходить отъ того, что они 
живутъ въ услов1яхъ, .где ихъ интересы 
и видимыя обязанности противоположны 
другь другу, и далее всл^дств!е того, что 
ихъ окружаютъ напрасный искушешя, бо
роться съ которыми ихъ не учили. Поэто
му, участь б-Ьдныхъ была бы значительно 
улучшена, если бы ихъ поставить въ таюя 
услов1Я, который очевиднымъ образомъ 
показывали бы тождество ихъ истинныхъ 
интересовъ и обязанностей и ограждали 
бы ихъ отъ безплодныхъ искушешй.

При такомъ взгляде на предметъ вся- 
кш планъ улучшешя участи б-Ьдныхъ 
долженъ заключать въ себе способы, ко
торые препятствовали бы д-Ьтямъ npio6- 
р^тать дурныя привычки, внушали бы 
имъ. хоролпя, воспитывали бы ихъ и да
вали бы имъ полезный сведешя, обезпе- 
чивали бы соответственный трудъ взрос- 
лымЪ, организовали бы ихъ работу и 
расходы такимъ образомъ, чтобы отъ это
го для нихъ самихъ и для общества по
лучалась наибольшая выгода; и, вообще, 
поставили бы ихъ въ таюя услов1я, ко
торый удаляли бы отъ нихъ излишше 
соблазны и гЬснымъ образомъ объединя
ли бы ихъ интересы и обязанности.

Таюя преимущества не могутъ быть 
предоставлены отд-Ьльнымъ лицамъ или 
семьямъ порознь или совокупному числу 
таковыхъ.

Они могутъ быть успешно проведены 
въ жизнь лишь при такомъ устройстве, 
которое позволяло бы объединить въ од- 
номъ учрежденш населете отъ 500 до
1.500 душъ, въ среднемъ человЪкъ 1.000.

Я предлагаю теперь комитету ниже- 
следующш планъ, основанный на выше- 
сказанныхъ началахъ и соединяющш въ 
себе, смею думать, все перечисленный 
преимущества, который съ течешемъ вре
мени могутъ породить друг1я, не менее 
важныя.

Въ виду того, 4to кажущаяся новизна 
плана можетъ внушить поспешное или 
преждевременное о немъ суждеше тЬмъ, 
кто не вращался среди бЪдняковъ или 
находится подъ вл1яшенъ какой-нибудь 
излюбленной политико-экономической те- 
opiH, которой этотъ планъ противоре
чить,— я позволяю себе изложить его, какъ 
результаты опыта, производившагося на 
широкихъ основашяхъ въ среде бедня- 
ковъ и рабочихъ изо дня въ день въ 
течеше двадцати пяти nirb, причемъ 
въ продолжеше всего этого времени не
устанно обращалось внимаше на изыска- 
Hie первопричинъ ихъ нищеты и б-Ьд- 
ствш и лучшихъ средствъ къ устраненш 
того и другого.

Не сл%дуетъ думать, что случайное и 
поверхностное ознакомлеше съ предла- 
гаемымъ планомъ можетъ дать доста
точное представлеше о различныхъ бла- 
год%тельныхъ последств1Яхъ такой ком
бинации или критерж для правидьнаго 
суждешя о ея приложимости.

Я прошу позволешя обратить внимаше 
комитета на чертежи и объяснешя, со- 
провождаюнце текстъ этого доклада.

Чертежъ изображаетъ собою площадь, 
отведенную подъ строешя, достаточный 
для устройства около 1.200 душъ и окру
женный земельными участками отъ 
до акровъ. Внутри прямоугольной
площади находятся общественный здашя, 
разделяющая ее на два меньшихъ прямо
угольника. Центральное здаше заключа-
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етъ въ себе общественную кухню, обпця 
столовыя и все приспособивши, необхо
димый для экономной и комфортабель
ной стряпни и еды. Справа находится 
здание, нижнШ этажъ котораго будетъ 
занять школою для детей младшаго воз
раста, а во второмъ будетъ находиться 
лекцюнная зала и место для богослужешя.

Въ зданш налево помещается школа 
для детей старшаго возраста и комитет
ская комната— это внизу; наверху библю- 
тека и помещеше для взрослыхъ. На 
свободномъ пространстве внутри прямо
угольника находятся площадки для от
дыха, и развлеченш; на этихъ площад- 
кахъ должны быть посажены деревья. 
Три стороны прямоугольника предпола
гается занять жилыми домами для семей- 
ныхъ рабочихъ, по четыре, комнаты въ 
каждомъ. Каждая комната должна иметь 
величину, достаточную для помещешя 
одного человека’ его жены и двухъ де
тей. Четвертая сторона будетъ занята 
здашемъ спаленъ для всехъ детей сверхъ 
двухъ на семейство, или тЬхъ, которымъ 
больше трехъ летъ. Въ центре этой сто
роны прямоугольника находятся помеще
шя заведующихъ спальнями; на одномъ 
конце ея— больница, а на другомъ—здаше 
для npieM a гостей, которые могутъ при
быть издалека для свидашя съ друзьями 
и родственниками. Въ центрахъ двухъ 
сторонъ прямоугольника находятся по
мещешя для главныхъ смотрителей, а въ 
центре третьей кладовая для всехъ пред- 
метовъ, нужныхъ для учреждешя.

Позади домовъ вокругъ прямоугольни
ка находятся огороды, за которыми, какъ 
показано на чертеже, идутъ дороги.

Сейчасъ же за ними по одной сторо
не находятся здашя фабрики и заводовъ, 
бойни и т. п., отделенный отъ учрежде
шя насажден1ями.

По другой стороне находятся помеще
шя для стирки, белешя и т. п., а на еще 
большемъ разстоянш отъ прямоугольника 
две фермы съ приспособлениями для со-

ложешя, варки пива, мукомольная мель
ница и т. п.; вокругъ нихъ возделанные 
участки, пастбища и т. п., межи должны 
быть засажены фруктовыми деревьями.

Планъ разсчитанъ по масштабу, доста
точному для устроешя 1.200 душъ.

По предположена, сюда должны вхо
дить мужчины, женщины и дети всевоз- 
можныхъ возрастовъ, способностей и ха- 
рактеровъ, по большей части, очень не
вежественные; мнопе съ дурными и по
рочными привычками, съ телесными и 
духовными качествами заурядныхъ людей; 
— все таюе, которые нуждаются въ пособш 
изъ фондовъ, предназначенныхъ для под- 
держашя бедныхъ,— лица, въ настоящее 
время не только безполезныя и прямо- 
обременительный для общества, но и край
не вредныя по своему моральному вл1я- 
нш, такъ какъ они представляютъ среду, 
черезъ которую утверждаются и распро
страняются въ обществе невежество, по
рочный привычки и преступивши.

Ясно, что если беднымъ предоставить 
существовать въ техъ услов1яхъ, въ ка- 
кихъ они до сихъ поръ пребываютъ, то 
какъ они, такъ и ихъ потомки, за немно
гими исключешями, останутся такими же 
изъ поколешя въ поколеше.

Чтобы въ ихъ характере могла про
изойти коренная перемена, ихъ нужно 
удалить отъ вл1яшя упомянутыхъ усло- 
вш и поставить въ таюя, который отве
чают» истинной природе человека и тре- 
бовашямъ общественнаго блага и потому 
не могутъ не улучшить ихъ положения, 
въ чемъ сильнейшимъ образомъ заинте
ресованы все классы.

После неустанныхъ размышленш объ 
этомъ предмете я попытался сочетать 
таюя услов1я въ учрежденш, изображен- 
номъ на чертеже, поскольку это позво
ляло нынешнее состоите общества. Те
перь я попытаюсь дать более подробное 
объяснеше плана.

Въ каждой комнате-квартире могутъ 
поместиться одинъ мужчина, его жена и
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двое детей моложе трехъ лЬтъ; комната 
должна представлять больше удобствъ, 
чЪмъ обыкновенный жилища бЪдняковъ. 
Дети старше трехъ л-Ьтъ, по этому пла
ну, будутъ посещать школу, обедать въ 
общей столовой и спать въ общихъ спаль- 
няхъ, причемъ родителямъ, конечно, мож
но будетъ вид'Ьть и беседовать съ ними 
за едой и въ другое подходящее время; 
прежде ч%мъ оставить школу, они хоро
шо усвоятъ воЬ необходимый и полезный 
свЪд'Ьн!я; будутъ приняты вс с возможная 
меры къ тому, чтобы помешать прюбрЪ- 
тенш ими дурныхъ привычекъ отъ ро
дителей или инымъ путемъ; будутъ при
лагаться всяюя усил1Я къ внушенш имъ 
такихъ привычекъ и склонностей, кото
рая всего более могутъ способствовать 
къ достижетю счастья въ жизни и сде
лать ихъ полезными и уважаемыми чле
нами общества, къ которому они принад
лежать.

Женщины будутъ заняты, прежде всего, 
уходомъ за своими детьми и содержаш- 
емъ своего помЪщешя въ полномъ по
рядка; во-вторыхъ, будутъ обрабатывать 
огороды и выращивать овощи для надоб
ностей общественной кухни; въ-третьихъ, 
будутъ работать въ тЬхъ отрасляхъ фаб
ричной промышленности, въ которыхъ 
женщины могутъ съ успъхомъ участво
вать, но при этомъ не более четырехъ 
или пяти часовъ въ сутки; въ-четвер- 
тыхъ, будутъ изготовлять одежду для на- 
селешя общины; въ-пятыхъ, будутъ по
очередно дежурить въ общественной кух
не, столовыхъ и спальняхъ, а после на
личности соответственной подготовки так
же и надзирать за некоторыми сторона
ми воспиташя детей въ школахъ.

Стариня дети некоторую часть дня, 
соразмерно своимъ силамъ, будутъ npi- 
учаться помогать взрослымъ въ огород- 
ныхъ работахъ или на фабрикахъ. Муж
чины все будутъ заняты земледел1емъ, 
и вместе съ темъ и фабричнымъ трудомъ 
или другой работой, нужной для общины.

Невежество бедныхъ, ихъ несдержан
ность и отсутств1е разумнаго воспиташя 
делаютъ необходимымъ, чтобы нынешнее 
поколеше ихъ было деятельно и регу
лярно занято въ течете дня какой-ни
будь безусловно полезной работой,, но та
кой, чтобы она была здорова и произво
дительна. Вышеописанный планъ самымъ 
полнымъ образомъ удовлетворяетъ этому 
требовант.

Чтобы дать наглядное представление о 
расходахъ, которыхъ можетъ потребовать 
устройство учреждения на 1.200 душъ,
мы приведемъ следуюпря цифры;

Смета расходовъ по устройству учре- 
ждешя на тысячу двести душъ муж- 

чинъ, женщинъ и детей.

Если землю придется покупать, то

1.200 акровъ земли по 30 ф.
за акръ ....................................

Квартиры на 1.200 душъ . 
Три общественныхъ здашя 

внутри прямоугольника . . . 
Фабрика, бойня и пра-

чеш ная....................................
Меблировка 300 комнатъ 

по 8 ф. на каждую . . . .  
Обстановка кухни, школъ

и спаленъ ............................
Дв^ фермы съ мукомоль

ной мельницей и пивоварен-
нымъ заводомъ ....................

Приведете въ порядокъ 
внутренности прямоугольника 
и устройство дорогъ . . . .

Инвентарь для участковъ 
подъ огородной культурой .

Случайные и непредвид-Ьн- 
ные расходы ........................

36.000 фунт, стерл.
17.000 „

11.000 ,}

8.000 „ 
2.400 „

3.000 „

п

п

5.000 „

3.000

4.000 

6.600

И того . . . 96.000 фунт, стерл.,

каковая сумма, поделенная на 1.200, да- 
етъ на каждаго капиталь въ 80 ф., ко
торый можетъ быть ссуженъ изъ 5% 
или 4 фунтовъ въ годъ.

Такимъ образомъ, столь незначитель- 
нымъ расходомъ, какъ 4 ф. на душу, эти 
безработные бедняки могли бы быть по
ставлены въ возможность поддерживать
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свое существование и, какъ легко видеть, 
скоро погасили бы занятый имъ капи
таль, если бы въ этомъ оказалась.необ
ходимость.

Этотъ планъ можетъ быть выполненъ 
несколькими способами.

Рнъ можетъ быть выполненъ отдель
ными лицами, приходами, графствами, 
округами и т. п. д-Ьлешями, заключаю
щими въ себе несколько графствъ, и 
всей нашей вообще при посредстве пра
вительства, —  одни могутъ предпочесть 
тотъ, друпе иной способъ; и, конечно, 
было бы хорошо испытать несколько раз- 
личныхъ способовъ, чтобы тотъ планъ^ 
который окажется наилучше выполни- 
мымъ, могъ быть принять впоследствш 
всюду. Поэтому онъ можетъ быть приво- 
димъ въ исполнеше любой парией, въ 
какомъ ей угодно будетъ месте и соот
ветственно ея взглядамъ на этотъ пред- 
метъ и местнымъ услов!ямъ.

Прежде всего необходимо добыть сум
му денегъ, достаточную для покупки земли 
(либо можно арендовать), разбить прямо- 
угольникъ, построить фабрики, фермы и 
службы къ нимъ, оборудовать фермы ин- 
вентаремъ и вообще запасти все необхо
димое для того, чтобы пустить дело въ 
ходъ. .

Необходимо подыскать подходящихъ лю
дей для управлешя различными отрасля
ми, пока друпе не получать въ учрежде
ны практическую подготовку, чтобы за
нять эти места.

Трудъ принятыхъ въ учреждеше дол- 
женъ такъ направляться, чтобы обезпе- 
чить достаточное содержаше имъ и ихъ 
детямъ м, если потребуется, покрыть капи
таль, затраченный на предпр1ят!е.

Когда, такимъ образомъ, трудъ ихъ бу
детъ надлежаще и умело направляться 
по разумной системе, легко применяе
мой на практике, то вскоре онъ окажет
ся более, чемъ достаточнымъ для удовле- 
творешя всякой нормальной потребности 
человека. Безплодно и безцельно твер

дить о справедливости принципа, что лю
дей можно научить производить больше, 
чемъ они потребляютъ, если не указано, 
какъ этотъ принципъ можетъ быть про- 
веденъ въ жизнь. Наступило время, когда 
его можно съ наибольшимъ успехомъ 
претворить въ дело. Наступило вместе 
съ темъ время, когда состояше общества 
повелительно требуетъ приняия какихъ- 
нибудь меРъ къ облегчешю богатыхъ и 
праизводительныхъ классовъ отъ все воз- 
растающаго бремени налога на содержа
ние бедныхъ, а бедныхъ— отъ возрастаю
щей нищеты и упадка.

Нельзя найти словъ достаточно силь- 
ныхъ, чтобы выразить несостоятельность 
и несправедливость нашей нынешней си
стемы отношешя къ беднымъ и рабо- 
чимъ классамъ. Ихъ оставляютъ коснеть 
въ грубомъ невежестве. Имъ даютъ вос
питываться въ атмосфере дурныхъ при- 
вычекъ и пороковъ; и, словно -съ предна
меренной целью не выпускать ихъ изъ 
цепей невежества и пороковъ и подстре
кать къ преступлешямъ, ихъ постоянно 
окружаютъ соблазны, неминуемо поро- 
ждаюпце все указанный выше послед- 
cTBia.

Система, или вернее отсутств1е систе
мы, господствующая въ отношенш къ бед
нымъ, безповоротно осуждена долгимъ и 
печальнымъ опытомъ.

Огромный суммы, ежегодно собираемый 
на облегчеше участи бедныхъ, расточа
ются съ полнымъ пренебрежешемъ къ 
элементарнымъ правиламъ общественной 
справедливости и экономш, Оне скорей 
являются крупной наградой за лень и 
порокъ, чемъ за трудолюб!е и доброде
тель. Выходить такъ, что лень и порокъ 
вознаграждаются более щедро, чемъ тру- 
долюб1е и добродетель, что прямо спо- 
собствуетъ усилешю нищеты и деграда- 
цш техъ самыхъ классовъ, на облегчеше 
которыхъ предназначаются эти суммы. 
Ни одна сумма, какъ бы она ни была 
огромна, не можетъ дать другихъ ре-
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зультатовъ, если ее расходуютъ такимъ 
образомъ; скорей нищета и вырождение 
будут* расти, по м-bpe увеличешя подоб- 
наго рода затрать.

Однако, бедные и безработные классы 
не могутъ, не должны быть предоставле
ны своей участи, иначе посл-Ьдств1я бу- 
дутъ грозны для вс-Ьхъ насъ. Вместо 
того, чтобы оставлять ихъ, какъ сейчасъ, 
во власти невежества и подъ воздей- 
CTBieMb условш, гибельныхъ для ихъ 
трудоспособности и нравственности— усло
вш, при которыхъ особенно легко ви
деть безрезультатность и даже вредъ 
временныхъ денежныхъ вспомоществова- 
нш— , имъ следовало бы, напротивъ того, 
дать возможность поддерживать себя соб- 
ственнымъ трудомъ въ полномъ достат
ке, по системе, которая не только на
правляла бы ихъ трудъ и заработки съ 
наибольшей выгодой, но притомъ стави
ла бы ихъ въ услов1я, наиболее благо- 
пр1ятствующ>я развитш нравственности 
и счаспя.. Словомъ, вместо того, чтобы 
давать развиваться ихъ привычкамъ подъ 
наихудшими вл^яшями, каюя только воз
можны, или предоставить это случаю и 
такимъ образомъ невольно толкать ихъ 
на преступлешя, вызывающая необходи
мость въ примененш строгостей нашего 
уголовнаго закона, нужно ввести систему 
предотвращения нищеты и преступавши; 
и тогда область действ1я нашего уголов
наго уложешя вскоре сузилась бы до са- 
мыхъ тесныхъ пределовъ.

Набросокъ такого плана, хотя и не
совершенный, и былъ мною предложенъ 
въ настоящемъ докладе.

Будемъ надеяться, что правительство 
нашей страны въ достаточной мере убе
дилось теперь въ необходимости от
вергнуть принципъ, на которомъ до сихъ 
поръ основывались все наши законода
тельный меры по этой части; ибо ничто, 
кроме указанной меры, не можетъ дать 
государству прочнаго благополуч1я. Пока 
принципъ предупреждешя не ляжетъ въ

основу законодательства, напрасно изы
скивать иныя средства, помимо времен- 
ныхъ меръ, который не исправляют* 
общества, а ввергаютъ его еще въ худ
шее состояше.

Если правительство придетъ къ stomj 
сознанш, то исполнеше плана улучшения 
участи бедных* лучше вверить нацш 
чемъ частным* лицамъ.

И действительно, мнопя изъ блага- 
деянш, которыя получатся для общества 
не будутъ заметны до техъ поръ, пока 
осуществлеше этого плана не станет* 
нацюнальнымъ деломъ.

Если предлагаемый проектъ будет-* 
одобренъ и обратитъ на себя внимаше 
парламента, то прежде всего надо будет-* 
решить вопросъ, какимъ образомъ при
вести его въ исполнеше съ наименьшей 
затратой времени и безъ ущерба для 
рессурсовъ страны въ настоящемъ или 
будущем*.

Деньги, нужныя для- основашя учре- 
ждешя по предлагаемому плану, можно 
получить черезъ консолидацт фондов* 
некоторых* общественных* благотвори
тельных* учреждешй 1), путем* уравне- 
шя налога и займа подъ его обезпечеше 
Бедные, включая и техъ, которые веда
ются общественной благотворительностью, 
должны стать предметом* нацюнальнагс 
попечешя.

Тогда получится изобилие средств* и 
работы. Страна должна быть обследова
на, и для устройства фабрично-земле
дельческих* поселенш обезпечены луч- 
ыпя места.

Участки, которые легко могутъ быть

!) Или ихъ можно одолжить у  лицъ, имЬю- 
щихъ излишек* свободнаго капитала, занять изъ 
фонда на спасеше утопающих*, или приб-Ьгнуть 
къ иной финансовой м-fcpb, какая окажется удоб
ной. Учреждена, быстро поднявшись въ ц-ЬнЪ, 
благодаря обработка земли, принадлежащей амъ, 
вскорЪ сд-Ьлаются достаточным* обезпечен!емъ 
значительной доли сумм*, которыя будуть затра
чены на покупку ихъ.
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найдены въ различныхъ частяхъ коро» 
левства, имЪютъ быть должнымъ обра- 
зомъ подвергнуты оценке и куплены на
глей, либо прюбретены на праве вечной 
аренды и надлежащимъ образомъ рас
планированы компетентными лицами, для 
требуемой цели. Къ выполнешю каждой 
части работъ этого дела съ большой вы
годой' можетъ быть приложенъ трудъ 
бедняковъ и безработныхъ, подъ руко- 
водствомъ надежныхъ лицъ, назначен- 
ныхъ для заведывашя различными отрас
лями.

Ничего новаго не потребуется: все, что 
понадобится, существуете, въ повседнев
ной жизни всего королевства.

Земля и дома не только не утратятъ 
своей первоначальной ценности, но, по 
мере развиНя плана, цена ихъ будетъ 
расти, и все округа по соседству съ 
этими общинами разделять выгоды обща- 
го подъема благосостоятя, который, не
сомненно, скажется въ самыхъ широкихъ 
разм-Ьрахъ.

Когда эти планы коренного врачевашя 
народныхъ бедствш будутъ приняты и 
приведены въ исполнеше —  а рано или 
поздно это должно случиться— , то это 
повлечетъ за собою новыя и крупныя 
посл-Ьдств!я. Действительная ценность 
земли и труда возрастете,, и въ то же 
время цена продуктовъ земли и труда- 
понизится; машина станетъ более цен- 
нымъ и благодетельнымъ сотрудникомъ 
общества; распространеше ея можно бу
детъ поощрять всякими мерами, и оно 
будетъ идти безостановочно, но только 
въ помощь человеческому труду, а не 
въ ущербъ ему.

Преимущества, могуиця получиться отъ 
осуществивши такого плана, суммируют
ся въ следующихъ пунктахъ:

1. Хотя поверхностному наблюдателю 
такая система обезпечешя безработныхъ 
и можетъ показаться убыточной, но вся- 
кш, кто видитъ все последств1я такой 
комбинацш, по зреломъ размышлеши,

признаетъ ее наиболее экономной изъ 
всего, что до сихъ поръ предлагалось.

2. Мнопе изъ безработныхъ бедняковъ 
пребываютъ теперь въ состоянш грубаго 
невежества и воспитаны въ дурныхъ 
привычкахъ— зло, которое при нынешней 
системе будетъ продолжаться до безко- 
нечно отдаленныхъ поколенш. Предла
гаемый планъ даетъ самыя верныя сред
ства, могуцця удовлетворить все заинте
ресованный стороны и всякш свободный 
умъ, для искоренешя какъ невежества, 
такъ и дурныхъ привычекъ въ течете 
одного поколения.

3. Величайлпя бедств1я общественной 
жизни происходятъ отъ того, что чело
вечество воспитывается на началахъ 
розни. Предлагаемый меры имеютъ въ 
виду объединять людей для преследова
л и  общихъ целей ко взаимной пользе, 
даютъ легко осуществимый планъ посте» 
пеннаго устранешя причинъ несогласш 
между людьми и делаютъ тождественны
ми ихъ интересы и обязанности.

4. Эта система даетъ также самыя 
простыя и действительныя средства для 
привоття лучшихъ чувствъ и привычекъ 
детямъ безработныхъ бедняковъ, если 
общество въ состоянш решить, кашя при
вычки и наклонности следуетъ приви
вать имъ.

5. Она указываетъ также самыя мо- 
гуч1я средства къ исправлешю привы
чекъ и всего поведешя и взрослой части 
безработныхъ бедняковъ, преступно оста
вленной обществомъ въ пренебрежен^ 
съ самаго ихъ детства.

6. Благодаря особенностямъ этой си
стемы, она будетъ давать беднымъ въ 
вознаграждеше за ихъ трудъ более вы- 
сокш, более ценный и более обезпечен- 
ный достатокъ, чемъ они когда-либо 
могли получать.

7. Въ течете одного поколетя она 
устранить надобность въ налоге на со- 
держаше бедныхъ или иной денежной 
благотворительности ужъ просто темь,
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что не дастъ никому впасть въ нище
ту и подвергаться связанному съ ней 
унижент.

8. Она дастъ возможность постепенно 
увеличить населеше тЪхъ ненаселенныхъ 
м-Ьстъ Европы и Америки, въ которыхъ 
это окажется необходимымъ; если по
требуется, дастъ возможность существо
вать съ комфортомъ гораздо большему 
насележю въ данномъ месте, ч'Ьмъ до 
сихъ пбръ; словомъ,- увеличить силу и 
политическое могущество страны, въ ко
торой она будетъ принята, более, ч-Ьмъ 
въ десять разъ.

9. Этотъ планъ такъ доступенъ, что 
можетъ быть проведенъ-въ жизнь даже 
съ меньшими способностями и усил*ями, 
кашя требуются для устройства новой фаб
рики въ новомъ м-ЬсгЬ. Мнопя лицазауряд- 
ныхъ способностей создавали предпр!ЯТ1я 
гораздо более сложныя, ч-Ьмъ предлагае
мое. И въ самомъ деле, не потребуется 
ровно ничего такого, что не практико
валось бы ежедневно въ обыденной жизни, 
и все это, по предлагаемому плану, мо
жетъ быть исполнено еще значительно 
легче.

10. Онъ дЪйствительнымъ образомъ 
избавить рабочихъ въ промышленности 
и землед-Ьлш отъ страшной нищеты, 
переживаемой ими въ настоящее время, 
не изменяя насильственно или прежде
временно существующихъ общественныхъ 
установленш.

11. Онъ позволить до любого предала 
вводить техническая изобретешя и усо- 
вершенствовашя, ибо по предлагаемому 
плану каждое усовершенствоваше маши
ны будетъ подчиняться человеческому 
труду и оказывать ему помощь.

12 и последнш. Каждая часть обще
ства будетъ испытывать на себе благо- 
деяше этой перемены въ услов1яхъ жи
зни бедняковъ. Планъ, основанный на 
изложенныхъ началахъ, является без
условно необходимымъ для укреплешя 
благополуч!Я общества и для предотвра- 
щешя удручающаго зрелища тысячъ на
рода, гибнущихъ въ нужде среди изоби- 
л1я средствъ, достаточныхъ для воспита- 
шя, обучетя, доставлетя занятш и под- 
держашя въ достатке населения, по край
ней мере, вчетверо болыиаго, чемъ на
стоящее.
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II. Новый взглядъ на общество.
Извлечете изъ ежедневныхъ газегь отъ 30 шля, 9 и 10 августа 1817 г.

Л о н д о н ъ , 2 5  ш л я  1 8 1 7  г .

Г-ну редактору.

Сэръ, въ виду того, что вскоре лред- 
стоитъ митингъ, собирающшся для раз- 
смотр'Ьшя предложеннаго мною плана 
улучшешя участи и нравственнаго со- 
стояшя бЬдняковъ и безработныхъ, я 
считаю себя обязаннымъ предварительно 
ознакомить публику съ обстоятельнымъ 
изложешемъ принциповъ, на коихъ онъ 
основать, дабы детали могли впосл^д- 
CTBiH быть более понятны. Поэтому, за
благовременное пом-Ьщеше нижеследую
щей статьи будетъ содействовать дости- 
женш цели, намеченной, сэръ,

обязаннымъ вамъ
Р .  Оуэномъ.

Все согласны, что pa6o4ie классы пе- 
реживаютъ въ настоящее время большую 
нужду, чемъ когда бы то ни было преж
де. Между темъ страна обладаетъ самы
ми широкими средствами для облегчешя 
ихъ бедственнаго положешя, и мною былъ 
предложенъ планъ, дающш возможность 
правительству, приходамъ или отдель- 
нымъ лицамъ применить эти средства на 
деле. Проекты получилъ широкое распро- 
страцеше и въ публике и, какъ разсчи- 
тывалось, вызвали немало возражений со 
стороны чистыхъ теоретиковъ и лицъ,

совершенно незнакомыхъ съ той практи
ческой постановкою дела, которая одна 
можетъ дать сколько-нибудь правильное 
знаше предмета. Много недоразуменш 
возникло также относительно деталей, 
которыя, различный лица, со слишкомъ жи- 
вымъ или, папротивъ, со слишкомъ мрач- 
нымъ воображешемъ, считали существен
ной частью плана. Чтобы возможно пря
мее ответить на возражеше первыхъ и 
разсеять недоумешя вторыхъ, я изло
жили свои взгляды въ форме вопросовъ 
и ответовъ.

Принципы и планъ теперь представле
ны предъ публикой въ более полномъ 
виде. Если первые заключаютъ въ себе 
ошибки, если последнш неосуществимъ, 
то обязанность каждаго доказать и то и 
другое. Если же планъ по изследованш 
окажется правильными въ принципе, 
легко осуществимыми на деле и способ
ными избавить бедныхъ и безработныхъ 
отъ тяжкихъ бедствш и падешя, отъ ко- 
торыхъ они страдаютъ,— то опять-таки 
долги каждаго, кто заявляетъ о своемъ 
желанш улучшить положеше низшихъ со- 
слов1Й, стараться безъ всякаго промедле- 
шя осуществить его, дабы не протеки 
безполезно и единый годъ среди тяже- 
лыхъ, ненужныхъ страданш и деморали- 
зацш, вызываемой недостаткомъ здоро
вой пищи и надлежащаго воспитания и. 
обучения.
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Вопросъ. Вы состоите главнымъ соб- 
ственникомъ фабрики и поселенья Нью? 
Ленаркъ, и на васъ исключительно лежитъ 
управленге и надзоръ за ними? — От
веть. Да.

В . Давно ли вы управляете этимъ 
предпрштгемъ ?— О. Въ будущемъ августе 
исполнится восемнадцать л-Ьтъ.

В . Изъ кого состоишь населенье Пью- 
Ленарка?—  О. Главнымъ образомъ изъ 
рабочихъ, занятыхъ производствомъ бу
мажной пряжи, но также и изъ литейщи- 
ковъ м-Ьди и железа, кузнецовъ, жестя- 
никовъ, механиковъ, токарей по дереву 
и металлу, пилыциковъ, плотниковъ, ка- 
менщиковъ, кровельщиковъ, маляровъ, 
стеколыциковъ, портныхъ, башмачниковъ, 
мясниковъ, булочниковъ, лавочниковъ, 
фермеровъ, сельскихъ рабочихъ, врача, 
священниковъ, воспитателей юношества 
обоего пола, смотрителей за различными 
отделами, писцовъ и полицейскихъ,— сло- 
вомъ, смешанное общество профессю- 
нальнаго и рабочаго люда.

В . Былъ ли у васъ опытъ съ рабочими 
классами, прежде чгьмъ вы взялись за 
управлете фабрикой въ Нъю-Ленаркп? —  

О. Да. Я до того руководилъ большими 
мануфактурными предпр1ят1ями въ Ман
честере и окрестностяхъ его въ течете 
почти восьми л%тъ; въ нихъ работало 
много мужчинъ, женщинъ и детей.

В . Что служило главнымъ предметомъ 
вашего вниманья въ течете тгьхъ лгъгпъ, 
что вы имгьли подъ своимъ руководствомь 
и наблюденгемъ столько людей?— О. Я ста
рался открыть средства, которыми можно 
было бы улучшить положеше рабочихъ 
классовъ, притомъ съ пользой для ра
ботодателей.

В . Къ какимъ заключетямъ по этому 
предмету пришли вы?— О. Что положе- 
Hie этихъ классовъ легко улучшить въ 
значительной мере и что ихъ естествен
ный способности могутъ быть направлены 
съ гораздо большей выгодой для нихъ 
самихъ и для всего общества, безъ ма

л%йшаго ущерба для какого бы то ни 
было класса или лица.

В. Удавалось ли вамъ вообще улучшать 
положенье и нравы тгьхъ, кто находился 
подъ вашимъ попечетемъ?— 0. Да. И даже 
за меньшими исключешями, ч-Ьмъ я пред- 
полагалъ, принимая во внимаше rfe пре- 
пятств1я, съ которыми мне приходилось 
сталкиваться, и характеръ воздействий, 
.которыми я располагалъ для преодоле
ли  ихъ.

В . Каковы были эти npennmcmein? —  
О. Невежество и невоспитанность на
рода, обусловившая собою наклонность къ 
пьянству, воровству, лжи и нечистоплот
ности; граждебное отношеше къ чужимъ 
интересамъ, сектантская наклонности, 
сильное нацюнальное предуб-Ьждеше какъ 
политическаго, такъ и релипознаго свой
ства, противъ всякой попытки со стороны 
пришельца улучшить ихъ положеше; ко 
всему этому можно прибавить нездоровый 
характеръ ихъ труда.

В. П а основант какихъ руководящихъ 
началъ вы дгьйствовали при устранены 
этихъ препятствт? —  О. По одному 
только принципу предупреждешя. Вместо 
того, чтобы тратить время и силы на 
разсмотреше безконечнаго разнообразия 
частныхъ результатовъ, я терпеливо изу- 
чалъ причины, производяиця эти резуль
таты, и старался удалить эти последше; 
поступая такъ, я убедился, что то же 
время и те же силы, затраченный по си
стеме предупреждешя, даютъ далеко боль- 
uiie результаты, чемъ система принужде
ния и наказашя. Возьмемъ для примера 
привычное пьянство: мне казалось без- 
полезнымъ требовать отъ людей, пр!учен- 
ныхъ отравлять себя спиртными напит
ками, оставлешя ими этой привычки въ 
то время, какъ они окружены услов!ями, 
постоянно искушающими ихъ оставаться 
при этомъ обыкновенш. Первый шагъ 
предпринятый мной въ этомъ случаё, 
заключался въ томъ, что я убеждалъ 
этихъ людей, когда они находились въ
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трезвомъ состоянш, въ выгодахъ, которыя 
-получатся для нихъ, если искушеше бу- 
детъ удалено отъ нихъ, что нетрудно 
-было исполнить, когда это делалось въ 
кроткомъ и спокойномъ тоне. Второй 
шаги заключался въ томъ, чтобы уда
лить соблазнъ; и тогда самое зло, со 
.всеми его безчисленными вредными по- 
следств1ями, прекратилось совершенно. 
'Вся эта система, если ее хорошенько по
нять, является донельзя простой и легко 
■можетъ быть полностью применена на 
практике всякимъ, кто не лишенъ обыкно- 
венныхъ способностей, и тогда состоите 
•общества быстро поднимется, и прйтомъ 
навсегда. Но до гЬхъ поръ, пока поня- 
-та, определявиия до настоящаго времени 
деятельность человечества, будутъ го
сподствовать и руководить меропр1ят!ями, 
состояние общества не можетъ быть улуч
шено сколько-нибудь существеннымъ и 
прочными образомъ. Эти понята заста- 
вляютъ обращать внимаше на слгъдствгя 
:и, за отсутств!емъ надлежащаго изучешя, 
ведутъ къ тому выводу, что причины, отъ 
которыхъ въ действительности происхо
дить эти следств!я, не могутъ быть из
менены или подчинены человеку. Подоб
ный понята господствуютъ теперь надъ 
всеми MipoMH. Однако факты, доказы
ваю т нечто совершенно обратное; пусть 
люди обратятся къ фактамъ, и только 
къ фактамъ, — и станетъ очевидно, что они 
могутъ легко удалить действительный 
причины, порождаюлпя дурныя привычки, 
заблуждешя и пороки; безъ затрудненш 
ихъ удастся заменить другими факторами, 
верными последств1емъ которыхъ будетъ 
установлеше во всеми обществе хоро- 
шихъ привычекъ, правильныхъ наклон
ностей, доброжелательства, отзывчивости 
и добродетели и устранеше предразсуд- 
ковъ, порождающихъ недоброжелательный 
чувства и делающихъ людей несправед
ливыми къ теми, кто воспитывался въ 
другихъ убеждешяхъ. Изъ этого необхо
димо следуетъ, что пытаться исправить

человечество по какому бы то ни было 
принципу, кроме точнаго и неуклоннаго 
внимашя къ фактамъ, будетъ столь же 
нелепо и безнадежно, какъ ожидать отъ 
истощенной почвы и безплоднаго кли
мата, чтобы они самопроизвольно родили 
изобилие; или чтобы ярюй и ровный свети 
зашялъ изъ чернейшей бездны; или что
бы человеки, коснеющш въ невежестве, 
окруженный всеми соблазнами, стали бы 
лучше, умнее и счастливее, чемъ тотъ, 
который воспитывался для разумной и 
деятельной жизни, въ обстановке, кото
рая неизменно согласовала его интересы, 
его обязанности и его наклонности. Зна
чить, когда мы оставляемъ нетронутыми 
причины, которыя заставляютъ челове
чество коснеть въ невежестве, которыя 
развиваютъ въ немъ невоздержность, 
лень, жестокость, пороки, преступлеше 
и все дурныя страсти, и ждемъ въ то 
же время обратныхъ результатовъ, то это 
такъ же умно, какъ воображать, въ про
тивность опыту всего Mipa, что следств1я 
перестанутъ вытекать изъ своихъ при- 
чинъ. Поэтому, налагать на людей кары 
за то, что они обладаютъ порочными 
качествами (для нихъ являющимися еще 
болыиимъ несчаспемъ, чемъ для дру
гихъ), порожденными въ нихъ существу
ющими у ело Bin ми, значить действовать 
на основаши понятш, лишенныхъ вся- 
каго намека на здравый смыслъ и бла- 
горазум!е.

В. Весь ли вашъ опытъ быль основанъ 
на этихъ принципахъ?— О. Да; и резуль
таты ни разу не обманули моихъ ожида- 
нШ; напротивъ, они при каждомъ слу
чае превосходили самыя смелыя мои на
дежды. И, какъ мне кажется, этотъ 
успехи моихъ старанш нельзя приписать 
какому-либо естественному превосходству 
моего ума или благопрюбретеннымъ ка
чествами его (ибо я таковыхъ за собою 
не примечали), но единственно тому слу
чайному обстоятельству въ моей жизни, 
что мне рано удалось до некоторой сте
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пени убедиться въ гЬхъ крупныхъ вы- 
годахъ, которыя получило бы общество 
отъ применешя начала предупреждешя, 
и тому, что я д-Ьйствовалъ на основании 
общеизвЬстнаго факта, что „человеческш 
характеръ всегда образуется для лично
сти, а не самой личностью

В. Какъ много жалобъ поступало къ вамъ 
отъ жителей Зъю-Лепарка, кат къ судыъ 
графства?— О. Ни одной за много летъ.

В . После вашею изучены вопроса, ка- 
кимг причинамъ приписываете вы бед
ственное положенье, переживаемое рабо- 
чимъ классомъ?— О. Дурному прим-Ьнешю 
существующихъ производительныхъ силъ 
страны какъ естественныхъ, такъ и 
искусственныхъ, сравнительно со спро- 
сомъ и предложешемъ продуктовъ. 
Огромная часть нашихъ естественныхъ 
средствъ, заключающихся въ физическихъ 
и умственныхъ силахъ людей, въ насто
ящее время не только совершенно не
производительна, но и является бреме- 
немъ для страны; прибавьте къ этому 
систему, деморализующую эту силу; 
между тЬмъ, значительная часть на
шихъ искусственныхъ или механическихъ 
средствъ направлена на производство 
того, что не представляетъ истинной 
ценности для общества и что въ са- 
момъ процессе производства порождаетъ 
безчисленныя б4дств1я самаго удручаю- 
щаго свойства для работниковъ, а также 
для значительной части общества, а че- 
резъ нихъ— и для всего нашего населения.

В . Позволяешь ли вамъ опыте указать 
более выюдное приложенге этимъ про- 
изводителънымъ силамъ? —  О. Онъ по
буждаете меня сказать, что он£ могутъ 
быть затрачены съ большей выгодой для 
общества и для отд-Ьльныхъ лицъ; что 
ихъ легко можно направить такимъ 
образомъ, что настоящее бедственное 
состояше трудящихся б-Ьдняковъ быстро 
исчезнетъ и благосостояше страны до
стигнете ступени, до которой оно еще 
никогда не подымалось.

В . Какъ этого можт достигнуть?— О 
Образовавши благоустроенный учрежде- 
шя для достаВлешя кажущемуся излишку 
трудящагося беднаго люда, который спо- 
собенъ работать, производительнаго тру
да, чтобы они прежде всего научились 
поддерживать свое существоваше, а за- 
тЬмъ могли нести свою долю государ- 
ственныхъ расходовъ.

В . Имеются, ли средства для доста- 
вленгя занятЫ безработнымъ классамг?—  

О. Мне кажется, что страна обладаетъ 
всеми средствами для достижешя этой 
цели, ихъ нужно только пустить въ ходъ. 
Эти средства заключаются въ пустую- 
щихъ земляхъ; въ земляхъ, плохо обра- 
ботанныхъ; въ деньгахъ, помещенныхъ 
безъ выгоды; въ мышечной силе празд- 
ныхъ рабочихъ, деморализующихъ обще
ство и вносящихъ съ собою всякое зло; 
въ искусственной или механической силе, 
почти безпредельной, которая можетъ 
быть применена для достижешя самыхъ 
серьезныхъ целей. Таковы средства, ко
торый, при удачномъ сочетанш и приме
нены, въ короткое время избавятъ стра
ну отъ нищеты и сопутствующихъ ей 
золъ.

В . Какъ можно ихъ применить кг 
делу?— О. Приведя ихъ все въ целесо
образное и выгодное сочетайте, образо- 
вавъ ограниченный общины лицъ на 
началахъ общаго труда и общаго по- 
треблешя при преимущественномъ заня- 

' тш земледел1емъ, причемъ все будутъ 
иметь одни и те же общте всемъ инте
ресы.

В. Катя у васъ основашя рекомендовать 
такое сочетате человеческихъ силъ?—  

О. Убеждеше, вынесенное мною, въ техъ 
громадныхъ преимуществахъ, которыя 
каждое лицо можетъ получить такимъ. 
путемъ, не тратя своихъ силъ обособлен
но только на достижеше исключительно 
своихъ целей.

В . Каковы эти преимущества? —  О. 
Общины, численностью отъ 500 до 1.500*
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душъ, основанныя на принципе общаго 
труда и общаго потреблешя и опирающь 
яся на землед4л1е, могутъ быть органи
зованы такимъ образомъ, что отъ этого 
получатся сл-Ьдуюгщя выгоды для рабо- 
чихъ, а черезъ нихъ и для всЬхъ дру- 
гихъ классовъ, ибо каждая истинная вы
года посл'Ьднихъ можетъ исходить толь
ко отъ первыхъ.

При этой системе весь трудъ отд-Ьль- 
ндоъ лицъ будетъ направляться есте
ственно и съ выгодой, во-первыхъ, на 
доставлеше имъ въ изобилш всего, что 
необходимо для достойнаго существова- 
шя; зат-кмъ, они получать возможность 
отстать отъ многихъ, если не отъ вс-Ьхъ 
дурныхъ привычекъ, порожденныхъ въ 
нихъ теперешнимъ несовершеннымъ стро- 
■емъ общества; далее, подрастающему 
покол%шю будутъ прививаться лишь 
лучпня привычки и наклонности, и след., 
йзъ общественной жизни будутъ устра
нены обстоятельства, разъединяются лю
дей, а введены друпя, направленный 
исключительно къ объединешю всЬхъ 
въ одномъ общемъ интересе, который 
будетъ вполне ясенъ для каждаго. Впо- 
слЪдствш они смогутъ культивировать 
гораздо более ценную духовную, часть 
своей природы, ту часть, которая, при 
надлежащемъ руководстве, покажетъ, 
скрлько еще можно сделать для челов-Ь- 
ческаго счастья.

ЗатЬмъ, они создадутъ тогь избытокъ, 
который необходимъ будетъ для оплаты 
процентовъ на капиталь, затраченный 
на покупку поселешя, включая устрой
ство, или, другими словами, ренты и, 
наконецъ, для того, чтобы полной до
лей участвовать въ расходахъ государ- 
■ственныхъ, соразмерно стоимости ихъ 
имущества. Этимъ путемъ они сообщать 
новую силу политическому могуществу 
страны, оценить которую не мнопе пока 
въ состоянш.

В. Если описываемый вами проектъ 
осуществимъ, что вы можете ответить

на многочисленный возражения?— О. Какъ 
ни мало опыта имеютъ люди относи
тельно развиваемыхъ здесь комбинащй, 
я убежденъ, въ умахъ ихъ возникнетъ 
не мало сомненш и затрудненш; но если 
возражения будутъ отчетливо представле
ны, ихъ можно будетъ опровергнуть; почти 
30 - летнш опытъ при неустанномъ, 
безкорыстномъ и, надеюсь, непреду- 
бежденномъ вниманш къ предмету за
ранее подсказываетъ мне, что они бу
дутъ опровергнуты.

В. Напримпръ, могутъ ли бгьдные ра- 
бочге объединиться для согласныхъ д?ъй- 
ствт въ какомъ-нибудь общемъ мпропрйя- 
miu, принимая во внимате то, что намъ 
извгъстт о повсемгъстномъ состояншрабо- 
чихь домовъ и домовъ трудолюб1я?— О. При 
томъ воспитанш, которое беднымъ да
валось, и при томъ устройстве, какое 
имеютъ даже лучшая изъ упомянутыхъ 
учреждений, столь неблагопр1ятные ре
зультаты были неизбежны. Сначала 
бедные прозябаютъ въ состоянш крайня- 
го невежества; помещенные подъ общей 
кровлей, они приходятъ въ постоянное 
соприкосновеше другъ съ другомъ, но 
безъ малейшаго внутренняго основания 
для такого общешя, которое могло бы 
имъ быть понятно. Вследств1е прюбре- 
тенныхъ ими дурныхъ привычекъ и от- 
сутств1я надлежащаго развит!я, они не 
могутъ усмотреть взаимнаго интереса, 
который представляетъ для каждаго изъ 
нихъ благополуч!е другихъ; и при насто- 
ящемъ устройстве этихъ домовъ, нельзя 
придумать средствъ, пригодныхъ для 
преодолешя первыхъ или сообщения по- 
следняго. Pa6o4ie дома _и дома трудо
любия созданы людьми, имевшими весьма 
ограниченное представлеше о человече
ской природе и совершенно незнакомы
ми съ истинными началами политической 
экономш. Но совсемъ другихъ результа- 
товъ можно ожидать отъ устройства 
предлагаемыхъ фабрично - земледельче- 
скихъ поселенш; главный причины вы
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зываюЩ1я рознь между людьми, соединяе
мыми вышеописаннымъ образомъ, будутъ 
устранены, а вместо нихъ будутъ дей
ствовать друпя, способный лишь сбли
зить ихъ общностью труда и интересовъ.

В . Н о будутъ ли люди въ общингь, осно
ванной на сочетант взаимныхъ интере
совъ, столь же прилежны, каш работая 
только на себя?— О. Предположеше, что 
этого не будетъ, я считаю общимъ пред- 
разсудкомъ.не имеющимъ никакого факти- 
ческаго основашя. Всюду, где этотъ 
опытъ производился, все исполняли свою 
работу съ удовольств1емъ. Доказано, что, 
когда люди трудятся вместе въ общемъ 
интересе, каждый выполняетъ свою долю 
учаспя съ большей выгодой для себя и 
общества, чемъ когда они работаютъ на 
другихъ за поденную плату или сдельно. 
Работая поденно, они не видятъ въ 
своей работе иного интереса, кроме по
лучки денегъ; работая сдельно, они 
слишкомъ сильно заинтересованы въ ра
боте и часто доводить себя до пере- 
утомлешя, болезни, преждевременной ста
рости и смерти. Когда же они связаны 
въ работе съ другими общностью инте
ресовъ, обе эти крайности сглаживаются, 
трудъ становится спокойнымъ, но продук
тивным^ и легко подчиняется надзору 
и руководству. Притомъ, для всехъ ужъ 
теперь очевидны те  начала и средства, 
которыми можно привить подрастающему 
поколенш любыя наклонности, отъ край
ней безпечности до высшаго трудолюб!я.

В . Н о не будутъ ли участники вгъчно 
враждовать изъ-за распредпленгя и обла- 
датя имуществомъ?— О. Конечно, нетъ. 
Трудъ и средства людей расходуются 
теперь столь невежественно и неэконом
но и при столь неблагопр1ятныхъ обстоя- 
тельствахъ, что масса населешя не мо- 
жетъ добыть достаточныхъ средствъ для 
нормальнаго существования безъ сильна- 
го напряжешя и тревогъ; подъ вл!янь 
емъ этой жестокой необходимости люди 
прюбретаютъ упорное тяготеше къ соб

ственности, которая добывается съ та
кими усил1ями, поверхностному же наблю
дателю кажется, что это чувство лежитъ 
въ природе человека. Но нетъ более 
ошибочнаго заключения. Если поместить, 
людей въ такое положеше, чтобы они 
могли умереннымъ трудомъ, безъ удру- 
чающихъ душевныхъ волненш, въ изо- 
билш добывать все необходимый жизнен
ный удобства, они привыкнуть такъ же 
мало спорить изъ-за этихъ благъ, какъ 
сейчасъ изъ-за всемъ доступныхъ даровъ. 
природы— изъ-за воды, напримеръ; они не 
больше будутъ стремиться къ излишнему 
накоплент первыхъ, чемъ теперь доби
ваются избытка последнихъ. Могу доба
вить, что при осуществивши такого пла
на каждый скоро убедится, что онъ 
безъ удручающихъ заботь въ большей, 
степени удовлетВоряетъ свои личныя 
потребности, чемъ онъ того могъ достичь, 
при современномъ положенш рабочихъ и, 
при всехъ заботахъ и треволнешяхъ, 
ныне неразлучныхъ съ нимъ.

В. Но могутъ ли хорошо вестись по
добный учрежденья, если во главп ихъ пег 
будутъ стоять люди съ большимъ талан- 
томъ и благожелателъствомъ, каковыхъ. 
не очень мною?—О. Я опять позволю 
себе сказать, что это заблуждеше, про
исходящее отъ недостаточнаго понимашя 
началъ, на которыхъ этотъ планъ осно- 
ванъ и долженъ вестись. Въ управлеши 
рабочими и т. п. домами нетъ един
ства действ1я; каждая сторона поставле
на въ таюя услов1Я, что интересы ея 
расходятся съ другими; они представля- 
ютъ собой, въ сущности, смесь техъ же 
заблужденш, который господствуютъ въ 
обыкновенномъ обществе, где все какъ 
бы приставлены къ тому, чтобы проти
водействовать намерешямъ другихъ; тутъ 
не принесутъ пользы даже необычайная 
энерпя и таланты, которые при иныхъ 
услов1яхъ оказали бы самое могучее и 
благотворное вщяше. По личному опыту, 
однако, я эиаю, что для управлешя про-
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ектируемыми поселешями имеются та- 
кёя правила и средства, которыя дадутъ 
возможность человеку обыкновенныхъ 
способностей вести д'Ьло къ полному 
удовольствию вс'Ьхъ, кто будетъ нахо
диться подъ его руководствомъ и по- 
печешемъ, къ величайшему удовлетво- 
ренда для себя и съ неисчислимой вы
годой для отечества. Къ ведент такого 
д%ла могутъ быть прёучены многёе, кого 
удовлетворятъ средства къ жизни и 
удобства, предоставляемый такими посе
лешями, и кто не потребуетъ иного ка
кого-нибудь вознаграждешя; стоимость 
же жизни при такомъ учрежденш не 
достигнетъ и 20 фунтовъ въ годъ.

Б . Не слгьдуеть ли опасаться, что за
думанное вами учреждете разовьешь оту
пляющее однообразие характера, заглу
шить генш и лишить мгръ всякой надежды 
на усовершенствовате въ будущемь? — 
О. Мне кажется, что послЪдуетъ совер
шенно обратное; что средства, какими 
будетъ располагать учреждете, создадугь 
новый стимулъ для того, чтобы раскры
лись и развивались лучная стороны ха
рактера; ибо участники учреждешя бу- 
дутъ получать такое ценное образоваше, 
какого они не могли бы прюбр-Ьсти инымъ 
путемъ, и будутъ обладать достаточнымъ 
досугомъ, будутъ въ достаточной м’ЬрЪ 
избавлены отъ удручающихъ заботь, что
бы развивать свои природный способности; 
люди, съ детства усвоившее себе при
вычки къ умеренности, обладающее точ
ными знакомствомъ съ фактами и ясными 
сознашемъ, что усилен ихъ идутъ на 
благо человечества, могутъ столько сде
лать, что мы съ нашими современными 
понятсями даже съ трудомъ въ состоянш 
представить себе.

Что касается предполагаемаго отупляю- 
щаго однообразёя характеровъ, то во- 
образимъ себе на минуту людей, поста- 
вленныхъ въ таюя условёя, какъ населеше 
этихъ поселковъ, и поразмыслимъ, каше 
характеры могутъ быть созданы теми

особенными услов1ями, въ которыхъ они 
будутъ находиться: съ перваго дня ро- 
ждешя они будутъ испытывать неизменно 
ласковое обращете, будутъ руководимы 
разсудкомъ, а не капризомъ, слабостью 
либо неразуменёемъ; отъ прюбретенныхъ 
привычекъ ими не придется отучиваться; 
телесныя силы ихъ будутъ развиваться 
и упражняться до полной естественной 
крепости и здоровья; умственный способ
ности получать точный матерёалъ, все по
лезный сведения, какёя добыты человече
скими гешемъ и опытомъ, при усвоенномъ 
навыке ума делать правильный и обосно
ванный заключешя; каждый воленъ бу
детъ свободно выражать свои мнешя, 
сравнивать ихъ съ другими, и такими 
образомъ, весьма легко и быстро испра
влять всякое ошибочное заключеше:—  
дети такого воспиташя, люди, окружен
ные такими условёями, вскоре превра
тятся не въ отупляюще однообразную 
расу, но въ существа, полныя здоровья, 
деятельности и энерпи, одаренный, бла
годаря воспиташю, самыми хорошими и 
благожелательными наклонностями; сво
бодные отъ личныхъ мотивовъ, они не 
смогутъ желать чего - нибудь исключи
тельно для себя.

Только, когда несколько разсеется 
мракъ невежества, окутывающей совре
менное общество, можно будетъ хоть от
части оценить всю благотворность такихъ 
новыхъ поселенш.

Генш не только не будетъ заглушенъ, 
но встретить всяческое содействёе для 
того, чтобы онъ могъ свободно проявиться 
съ неослабляемымъ ничемъ вдохнове- 
шемъ къ высшему счастт человечества. 
Словомъ, опытъ докажетъ, что нетъ бо
лее безосновательнаго возражешя противъ 
„новаго взгляда на общество", чемъ то, 
которое утверждаетъ, что этотъ „взгпядъ" 
безсиленъ и непригоденъ къ тому, чтобы 
воспиташемъ сделать людей способными 
достигнуть высшаго совершенства въ ис- 
кусствахъ, наукахъ и всякаго рода знанш.
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В. Не окажутся ли эти учрежденья 
дорого стоящими, не потребуютъ ли они 
огромнаго расхода еъ самомъ начали и 
легко ли добыть столь крупный капи
таль?— О. Расходы окажутся величайшей 
эконогйей, какая только возможна, а 
капиталь можно будетъ собрать безъ 
труда, какъ только онъ понадобится. 
Когда прекратились громадные доходы, 
обусловливавлпеся военными расходами 
у насъ и въ другихъ странахъ, это по
вело кь бедств1ю самаго удручающаго 
свойства; и единственное средство про- 
тивъ него— приложить значительно уси
ленный затраты кг труду, который могъ 
бы воспроизвести ихъ, по крайней мере, 
соответственно процентамъ на вложен
ный капиталь и вознаграждент за потра
ченный физическш и умственный трудъ. 
Эти учреждешя являются способомъ по- 
м-Ьщешя капитала подъ обезпечеше, для 
страны преставляющее величайшую цен
ность. Каждый затраченный въ такомъ 
деле шиллинги будетъ нацюнальнымъ 
барышомъ, создастъ нащональное пре- 
успеяше, поддержитъ и морально воз
родить занятое въ деле населеше и 
вернетъ пять процентовъ на затраченный 
капиталь, причемъ имущество, будетъ 
быстро, изъ года въ годъ, повышаться 
въ своей действительной ценности.

Если бы положеше страны позволяло 
идти въ этомъ деле медленнымъ шагомъ, 
я былъ бы удовлетворенъ устройствомъ 
несколькихъ такихъ поселенш въ виде на- 
цюнальнаго опыта: я отлично знаю, что 
ихъ многообразный преимущества и пре
восходство надъ всякимъ другимъ пла- 
номъ обезпечешя трудящихся .классовъ 
станутъ тогда очевидны всякому; но я 
сознаю, что особыя услов1я, въ которыхъ 
теперь находится наша родина и Европа, 
не допускаютъ медленнаго ведешя дела. 
Трудъ долженъ вновь получить свою 
ценность, а этого можно достигнуть не ина
че, какъ прилагая его къ обработке земли. 
Когда способы осуществлешя этого плана

будутъ ясно поняты обществомъ, оно 
немедленно убедится, что, поскольку по- 
зволяетъ судить современное состояние 
нашихъ знанш, нетъ иного средства, ко
торое дало бы личности и обществу 
безчисленныя выгоды, представляемый 
предлагаемымъ планомъ. Придя къ та
кому убежденш, общество оценить на
стоящую необходимость крупнаго расхо
да— и, конечно, потребуетъ его, чтобы 
достигнуть быстраго насаждения этихъ 
прштовъ здоровья, достатка, усовершен
ствования и счастья трудящихся классовъ 
и подрастающаго поколешя.

В . Но если будетъ устроено много та
кихъ поселенш, не увеличится ли коли
чество продуктовъ земледпльческаго и фа- 
бричнаго труда, уже и теперь избыточное, 
до такой степени, что для нихъ не най
дется рынка, и, такимъ образомъ, будетъ 
нанесет ущербъ современному земледгълт, 
торговли, и промышленности страны?—  

О. Эта сторона вопроса должна быть 
освещена иначе, чемъ это делается, по- 
видимому, существующими париями. Мы
слимо ли, чтобы могло быть слишкомъ 
много продуктовъ, желательныхъ и по- 
лезныхъ для общества? и не въ интересе 
ли всехъ, чтобы они были производимы 
съ наименьшими затратами и трудомъ и 
съ возможно меньшей суммой лишенш 
и нравственнаго унижешя для трудя
щихся классовъ и, конечно, при наиболь- 
шемъ изобилш для высшихъ классовъ въ 
возмещенш ихъ богатства? Конечно, въ 
интересгь всгьзсъ, чтобы все производилось 
съ наименьшей затратой труда, и такъ, 
чтобы обезпечивалось большее благосостоя- 
uie производящимъ классамъ; „и нетъ та
кихъ средствъ къ достиженда этой жела
тельной цели, который могли бы идти 
въ сравнеше съ фабрично-земледельче- 
скимй поселетями, школами труда, учре- 
ждешями, графства или округа, для бед- 
ныхъ и безработныхъ, или какъ бы они ни 
именовались. Правда, по мере того, какъ 
численность ихъ будетъ увеличиваться,
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они могутъ вступить въ конкуренцш съ 
•существующей системой сельскаго хозяй
ства и промышленности, если общество 
то допустить; впрочемъ, можно ограни
чить производство въ нихъ размерами 
собственнаго потреблешя, и при томъ 
устройстве, которое они будутъ иметь, 
у нихъ не будетъ побужденш произво
дить ненужный излишекъ. Но когда об
щество пойметъ свои истинные интересы, 
■оно позволить этимъ новымъ учрежде- 
шямъ мало-по-малу вытеснить прежшя 
предпр1ят1я, потому что последшя обре
чены на упадокъ и прямо препятствуютъ 
благосостояшюи улучшенш бытазанятыхъ 
въ земледЪлш и промышленности, и, сле
довательно, одинаково, опасны для благо- 
получ!я и счастья высшихъ классовъ. 
Мы хорошо знаемъ нищету и порокъ, на 
которые обречено фабричное населеше; 
мы знаемъ также, до какого невежества 
и упадка доведены сельскохозяйственные 
рабоч1е; и только предложенной реорга- 
низащей этой части общества могутъ 
■быть устранены эти безмерный бедств1я.

В . Но не будутъ ли эти учрежденья 
содействовать размноженгю иаселетл не
соразмерно со средствами къ существо
ванью, въ прогрести, слишкомъ быстрой для 
благосостоянгя общества?—О. У меня нетъ 
никакихъ опасенш въ этомъ отношеши: 
всякш сельскш хозяинъ знаетъ, что ка
ждый работникъ, ныне занятый въ земле- 
делш, можетъ произвести въ пять или 
шесть разъ больше пищевыхъ продуктовъ, 
чемъ онъ въ состоянш съесть; и потому, 
если онъ даже останется при техъ сред- 
ствахъ производства, какими онъ распо- 
лагаетъ въ настоящее время, услов1я 
природы совершенно не делаютъ необхо
димым^ чтобы „населеше давило на 
средства существоватя", до техъ поръ 
пока вся земля не будетъ полностью 
использована.

Невозможно сомневаться въ томъ, что 
только искусственный законъ спроса и 
предложения, основанный на принципе 
личной выгоды и враждебнный общему

благосостояшю, вызвалъ такое положе- 
Hie, что населеше давить на средства къ 
сухцествовашю. Неизбежнымъ следств1емъ 
принципа личной выгоды является то, 
что производство пищевыхъ продуктовъ 
въ нормальный годъ ограничивается ко- 
личествомъ, необходимымъ по установив
шемуся потреблешю для даНнаго населе
шя земли; следовательно, въ хорошш годъ, 
въ зависимости отъ его урожайности, 
получится изобил1е пищи,— и она будетъ 
дешева; а въ плохой годъ, смотря по 
степени недорода, пищи будетъ мало,— она 
будетъ дорога и настанетъ голодъ. А 
между темъ, ни одинъ человекъ, практи
чески знакомый съ деломъ, ни на ми
нуту не усомнится, что въ годы, непо
средственно предшествующие самому ужас
ному голоду, имеются все средства 
для того, чтобы, дать возможность на- 
селенш, при надлежащемъ устрой
стве —  если бы они знали, какъ его 
достичь— сделать запасы пищевыхъ про
дуктовъ, далеко превышающее даже всякую 
надобность. Что бы ни казалось ученымъ, 
писавшимъ и размышлявшимъ объ этомъ 
предмете, годичный приростъ населешя 
совершается въ ариеметической прогрес- 
сш и инымъ онъ не можетъ быть; между 
темъ, каждый человекъ приносить съ 
собою въ светъ средства, который, даже 
при современномъ состоянш научныхъ 
знанш и при надлежащемъ руководстве, 
даютъ ему полную возможность произво
дить въ десять разъ больше пищи, чемъ 
онъ самъ потребляетъ. Такимъ образомъ, 
опасешя за бедств]'я, каюя могутъ быть 
вызваны избыточностью населешя, до 
техъ поръ пока вся земля не превратится 
въ сплошной въ совершенстве возделан
ный огородъ, оказываются по вниматель- 
номъ разсмотренш чйстымъ обманомъ 
воображешя, разсчитаннымъ единственно 
на то, чтобы держать людей безъ нужды 
въ невежестве, пороке и преступлешяхъ 
и воспрепятствовать обществу стать та
кимъ, какимъ оно должно быть—хорошо 
воспитаннымъ и хорошо обученнымъ, дея-
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тельнымъ, честнымъ и счастливымъ, 
при разумной системе взаимной добро
желательности и помощи; система, ко
торая легко можетъ быть осуществлена, 
можетъ охватить все общество и проник
нуть во все его разветвлешя.

JB. Ноне вызоветъ ли такое измпнете 
привычекъ и строя жизни низшихъ сосло- 
вгй повышенья цгьнности труда?— О. Моя 
цель заключалась въ томъ, чтобы ском
бинировать средства къ достиженш ре- 
зультатовъ, какихъ, на мой взглядъ, на
стойчиво требуетъ нынешнее положеше 
страны, и т^мъ предупредить насиль
ственное переустройство общества, вызы
ваемое нищетой и деморализащею, кото
рый растутъ съ каждымъ часэмъ и бу- 
дутъ расти, пока не будутъ приняты 
действительный меры для борьбы съ ними. 
Я виделъ, что рабоч1е классы находятся 
въ такомъ псложенш, которое делаешь 
нищету неотвратимою долею и ихъ, и ихъ 
потомства; и если дать такому состоянт 
держаться и усиливаться, оно еще бол-fee 
деморализуетъ общество и приведетъ къ 
насильственному перевороту всего со- 
щальнаго устройства. Чтобы предотвра
тить такую катастрофу, безусловно необ
ходимо изменить жизнь рабочихъ, а этого 
нельзя сделать, не изменивъ существую
щ ая порядка во всемъ, что касается ра
бочихъ и ихъ подрастающая поколешя.

Если будетъ признано, что предлагае
мый планъ много совершеннее— нетъ, 
безконечно более совершененъ въ qfe- 
ломъ, и во всехъ своихъ частяхъ,— чфмъ 
все, что до сихъ поръ предлагалось, и 
что онъ можетъ быть приведенъ въ ис- 
полнеше немедленно и постепенно, безъ 
малейшая потрясешя общества и безъ 
преждевременной перекройки существую- 
щихъ институтовъ,— наступила минута, 
назрели услов1я для осуществлена пла
на, и я съ глубокимъ убеждешемъ за
являю, что, какъ бы ни старались въ 
силу ложно понятыхъ личныхъ интере- 
совъ задержать его осуществлеше, онъ 
будетъ осуществленъ и прочно устано

влена невзирая ни на какое противо- 
действ!е. Онъ— такого рода, что противо- 
действ1е только ускоритъ его осуществле
ше и глубже и полнее внедрить его 
начала въ сознаше общества. Услов1Я 
для этого, незаметно назр-Ьвавипя въ те
чете почти двадцати летъ, теперь со
зрели настолько, что отвечаютъ всемъ 
требовашямъ, и будущее благоденств1е 
человечества у насъ и въ другихъ стра- 
нахъ можно считать обезпеченнымъ, не
зависимо отъ всякихъ случайностей. Об- 
щш трудъ и общее хозяйство въ общихъ 
интересахъ трудящихся, надлежащее 
воспиташе и обучение ихъ детей, обста
новка, разсчитанная на благо всехъ,— все 
это создастъ и обезпечитъ обществу без
опасность въ настоящемъ, довольство и 
счастье личности въ настоящемъ и бу- 
дущемъ и конечное благоденств1е всехъ. 
Я могу поэтому выразить полную уверен
ность, что никаюя человечесюя силы, 
не въ состоянш помешать окончатель
ному торжеству этого плана.

Къ сказанному я считаю необходимымъ 
добавить, что все знашя по этому пред
мету я прюбрелъ путемъ продолжитель
н ая  и широкая опыта, каковыя въ 
аналогичныхъ обстоятельствахъ были бы 
прюбретены и всякимъ человекомъ. Ни 
одинъ изъ выставленныхъ принциповъ,—  
я уверенъ, ни единый— не можетъ ни въ 
какой мере претендовать на оригиналь
ность: они неоднократно защищались и 
рекомендовались более высокими умами, 
начиная съсамыхъ раннихъ эпохъ исто
рии. Я не имею даже права на первен
ство въ деле теоретической комбинацт 
этихъ принциповъ: эта честь принадле
жишь, насколько мне известно, Джону 
Беллерсу, обнародовавшему и весьма та
лантливо отстаивавшему ихъ осуществле
ше въ 1696 году. Безъ всякая опыта онъ, 
однако, ясно показалъ, какъ они могутъ 
быть приложены къ усовершенствован!» 
общества, согласно съ фактами, извест
ными въ то время. Его трудъ показался 
мне настолько любопытнымъ и ценнымъ.
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что, познакомившись съ нимъ, я перепеча- 
талъ его дословно, чтобы присоединить его 
къ статьямъ, написаннымъ мною по тому 
же предмету.

Какова бы ни была заслуга человека, 
впервые открывшаго планъ, долженствую- 
щш доставить человечеству более суще- 
ственнное и прочное благоденств1е, чемъ 
рисовалось когда-либо человеческому уму, 
она вся принадлежитъ исключительно 
Джону Беллерсу.

В. Такимъ образомъ, ваше окончатель
ное мнпнге, что земля, трудъ и капиталь 
могутъ быть соединены вь новой комби- 
нацги, которая дастъ всгьмъ учаетникамь 
болпецпнпыерезультаты, чгьжъ теперь.—  

О. Если мой долпй и обширный опытъ 
далъ мне каюе-нибудь точные выводы, 
я могу сказать съ уверенностью, не боя
щейся опровержешй, что любое количе
ство земли, труда и капитала могутъ быть 
такъ скомбинированы, чтобы поддержи
вать, по крайней мере, вчетверо больше 
людей и въ десять разъ съ боль- 
шимъ достаткомъ, чемъ какой мыслимъ 
у насъ при существующихъ услов1яхъ; и, 
само собою разумеется, действительная 
ценность земли, труда и капитала воз- 
растетъ въ той же пропорщи, и сле
довательно, мы обладаемъ средствомъ те
перь же поднять благосостояше страны 
до такой высоты, какой она никогда не 
достигала, до высоты, которой не видала 
никогда ни одна страна. Если кашя-ни- 
будь партш вообразятъ, что это— одни 
голыя утверждетя, безъ прочнаго обосно
вания, или призрачная схема, навеянная 
фантаз1ей, оне ошибутся, ибо все это 
результатъ терпеливыхъ и неустанныхъ 
старанш найти точныя и практичесюя 
данныя и произвести безконечно-разнооб- 
разные опыты, чтобы придти къ правиль- 
нымъ заключешямъ и, такимъ образомъ, 
подвергнуть единственно надежной про
верке теорш кабинетныхъ ученыхъ. При 
этомъ я все больше и больше убеждал
ся въ ошибочности отвлеченныхъ теорш

и въ ничтожной пользе, какую оне до: 
сихъ поръ принесли человечеству. Я до
могаюсь, однако, лишь такого доверш 
къ моимъ предложешямъ, чтобы побу
дить общество подвергнуть планъ надле
жащему испыташю. Если я заблуждаюсь,, 
то расходы и неудобства, сравнительна 
съ велич1емъ цели, будутъ незначитель
ны, но если я правъ, сколько выиграютъ 
общество и все человечество! Я ничего 
не прошу для себя; и кроме доброжела
тельства и обмена дружескими и при
ветливыми отношешями, не приму ниче
го ни съ чьей стороны. Я только прошу 
позволешя избавить бедные и трудовые 
классы отъ современныхъ страдашй и 
темъ оказать существенную услугу бога- 
тымъ и всемъ высшимъ классамъ. Я же- 
лалъ бы поэтому, чтобы были назначены 
сведущ!е деловые люди для изследованш 
всехъ деталей, которыя я имею предло
жить; по опыту знаю, что это единствен
ный путь, чтобы дать возможность пуб
лике понять столь сложный и, какъ долж
но въ конце-концовъ выясниться, столь 
важный предметъ.

В. Допустивъ, что плачь безукориз- 
ненъ во всгьхъ своихь частях о, какимь об
разомъ онъ можешь быть выполнена по от- 
пощетю кь бпднымъ, получающимъ помощь 
отъ приходовъ?— О. Во-первыхъ, путемъ 
проведешя парламентскаго акта о на- 
цюнализацш бедныхъ. Во-вторыхъ, время 
отъ времени занимая, за ручательствомъ 
нацш, суммы, достаточныя для устройства 
предлагаемыхъ поселенш и подготовки, 
земли для обработки, причемъ правитель
ство будетъ иметь въ залоге эти учре- 
ждешя, пока не будутъ выплачены про
центы и капиталъ; такимъ образомъ, все- 
будетъ совершаться целесообразно, пра
вильно и справедливо по отношент ко 
всемъ заинтересованнымъ; и страна дастъ. 
правительству возможность выполнить 
планъ безъ сопротивления со стороны 
какой бы то ни было заинтересованной 
партш.
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18 90 :— 1 8 9 2 . —  Карпатская Pectin подъ австргй- 
схимъ владычествомъ (н а  м а л о р у с с к . я з .) , Л е м -

х)
б е р гъ , 1 8 9 5 .— K a lin k a ,  Zywot gienierala Chlopickie- 
go.— R z e w u s k i, Pami§tniki Michalowskiego, С .- П е -  

т е р б у р г ъ  и  В а р ш а в а , 1 8 5 7  (И с т о р и ч е с ш й  ром ан-ь 

о П о л ь ш Ь  с ъ  1 7 8 8  п о  1 8 1 5  г . ) — Т . M o ra w s k i,  Dzieje 
narodu polskiego, т . V I ,  П о з н а н ь , 1 8 7 1 — 7 2 .  —  О  

гр а ф и н Ъ  В а л е в с к о й  см . н о в ую  к н и г у  A . L e v y , Na
poleon et les femmes.

Г л а в а  III.
Анпия.

Документы и современный произве- 
дешя. — 1) О Литтгь и Факт: Correspondence 
between W . P it t  and Charles, duke of  R u tla n d , Э ди н -  

б у р г ь ,  1 8 9 0 ; Diaries and correspondence of R o se  *), 

1 8 6 0 , 2  т .; е п и с к о п ъ  T o m tin e  (е го  у ч и т е л ь ) , Life  
of Mr. Pitt, 1 8 1 1 , 3  t .; Speechs of P it t ,  3-е  и з д ., 

1 8 1 7 , 3  т .; The life of William Witberforce, 
1 8 3 9 , 5  t .— F o x , Speeches, 1 8 1 5 , 6 t .— Memorials 
and correspondence of F o x , и з д . л о р д о м ъ  Д ж о н о м ъ  

Р е с с е л е м ъ , 1 8 5 3 , 3  т .— Г е р ц о г ъ  B u c k in g h a m , Me
moirs of the court and cabinets of George the 
third (к о м п и л я щ я , н е  р а з ъ  п о д в е р га в ш а я с я  н а п а д -  

к а м ъ ), 1 8 6 3 , 4  т .; л о р д ъ  R . H o lla n d , Memoirs of 
the whig party during my time, и з д . е го  с ы н о м ъ , 

1 8 5 4 , 2  т .

2 )  О  п р о ч и х ъ  о р а т о р а х ъ  и  г о с у д а р с т в е н н ы х ъ  

л ю д я х ъ : Speeches of S h e r id a n , 1 8 1 6 , 5  т .; Works 
of S h e r id a n , и з д . S ta in fo r th ,  1 8 7 5 . —  Speeches of 
C a n n in g , 4  п е р в ы х ъ  т о м а , 1 8 2 8 . —  Diary and cor
respondence of  C h . A b b o t, lo r d  C o lc h e s te r, и з д . е г о  

с ы н о м ъ , 1 8 6 1 , 3  т .— Speeches of  E rs k in e ,  и зд . B ro u -  

c h a m , 1 8 4 7  , 4  t. —  Journal and correspondence of 
lord A u c k la n d , 1 8 6 1 , 4  t. — Diaries and correspon
dence of lord M a lm e s b u ry , 1 8 4 4 , 4  т , —  Correspon
dence of Charles, first marquis W e llin g to n , 1 8 6 7 , 

5  t. —  Memoirs and correspondence of S . S a m u e l 

R o m illy ,  и з д . е го  с ы н о м ъ , 1 8 4 0 , 3  т .; ею же, Obser
vation on the criminal law, 1 8 1 0 , и  Speeches, 
и зд , P e te r ,  1 8 2 0 , 2 t. —  Л о р д ъ  D u b le y , Letters to 
the bishop of Bandaff, 1 8 4 1 . —  C o b le tt,  Avis ause 
jeunes gens, п е р е в . V e m e s .  —  P re s c o tt,  П а р и ж ъ  и  

Ж е н е в а , 1 8 8 9 , Memoirs and correspondence of 
Francis H o rn e r, 1 8 5 3 , 2  t . 1

1) ГдЪ не указано Mtcro издания, надо разум еть Локдснъ,
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Н о и - Ь й ш 1Я  с о ч и н е н й я :  1 )  По общимъ во
просам!: К р о к- Ь  у к а з а н к ы х ъ  в ъ  п р е д ы д у щ и х ъ  то-  

м а х ъ  с м .: National Biography, и з д . L e s lie  S te p h e n ;  

Encyclopaedia britannica; С л о в а р ь  а н г л ш с к о й  л и 

т е р а т у р у  A llib o n e ’a , Ф и л а д е л ь ф 1я , 1 8 8 0  и  с л . ;  111 и  

- IV  т о м ы  M a s s e y , History of England during the 
reign of George the third, 1 8 6 0 — 1 8 6 3 ; п о сл- Ь дш е  

т о м ы  Ленки; C ra ik  и  M a c fa r la n e ,  Pictorial History, 
1 8 5 3 , 4  t .; History of Europe ( 1 7 8 9 — 1 8 1 5 )  A lis o n ’a , 

„ з а ч и с л я ю щ е г о  П р о в и д - Ь ш е  в ъ  т о р ш с к у ю  п а р т т “ ; 

G a rd in e r ,  A  students History of England, 1 8 9 5 , 

t . I l l ;  G a lib e r  и  P e lle ,  TJnivers pittoresque, 1 8 4 4 , 

т .  I V  ( А н г л и ) ;  к н и г и  T h ie rs ’a  и  H , H o u s s a y e ’a  о 

в о й н а х т . в ъ  п е р т д ъ  и к п е р 'и ;  м н о ж е с т в о  с т а т е й  

з ъ  Edinburgh Iteveiw Quarterly Review, Revue 
des Deux Mondes, Revue Britannique и  n p .

2 )  О Литтл, Фонол и прочихь юсударствен- 
■ныхъ дпятеляхь: Л о р д ъ  S ta n h o p e , IAfe of Pitt, 
-4 т . ;  е с т ь  ф р а н ц . п е р е в о д ъ  Г и з о , П а р и ж ъ , 1 8 6 2 , 

.2  т .  —  C a lm o n , William P itt,  П а р и ж ъ ,  1 8 6 5 . —  

T re v e ly a n ,  Early history of Ch. I .  Fox, 1 8 8 1 , 

-3-е и з д .; л о р д ъ  R u s s e ll,  Life and times of Fox, 
1 8 6 6 , 3  t . —  M o o re , Life o f Sheridan, 3- е  и з д ., 

1 8 2 5 ,  2  т . —  Л о р д ъ  B ro u g h a m , Historical sketches
ч -of statesmen in the time of George I I I ,  П а р и ж ъ , 

1 8 3 9 .  —  P e lle w ,  Life and correspondence of lord 
Sidmouth, 1 8 4 7 , 3  t .— T w is s ,  IAfe o f lord E l
don, 3- е  и з д ., 1 8 4 6 . 3  t .— Y o n g e , Life and admi
nistration of lord Liverpool, 1 8 6 8 , 3  t .— A lis o n , 

Lives of L .  Castlereagh and s. Ch. Stewart, 
1 8 6 1 ,  3 t .

3 )  Обь Нрландт, соцгалъномъ состояти и ли- 
тературп: F . d e  P re s s e n s d , I’lrlande et VAngle- 
ierre depuis I ’acte d’ Union jusqu’a nos jours 
( 1 8 0 0 — 1 8 8 8 ) , с ъ  а н г л ш с к о й  б и б л ю гр а ф 1 е й  в о п р о 

с а , П а р и ж ъ ,  1 8 8 9 . —  F o i'n its k i и  B o n e t- M a u ry , La 
transportation russe et anglaise, П а р и ж ъ , 1 8 9 5 .—  

G ra n t ,  History of the newspaper press. —  S p e n c e r 

W a lp o le ,  t . I  е го  History of England from the 
conclusion of the great war in  1 8 1 5 , 1 8 7 8 .

Г л а в а  IV .
А н ти -н ап о л е о н о в ская  Герм аш я, 

Австр1я и Пруссля.
М ы  м о ж е м ъ  у к а з а т ь  т о л ь к о  т р у д ы  с у щ е с т в е н 

н ы е . Э т о т ъ  с п и с о к ъ  л е г к о  д о п о л н и т ь  о б щ и м и  со- 

ч и н е ш я м и : D a h lm a n n - W a itz  (6 - е  и з д ., 1 8 9 4 ) ,  F o u rn ie r  

< Napoleon), Allgemeine Leutsche Biographic, Сло- 
еарь W iir z b a c h ’a ,  Naoutchny Slomik (Э н ц и к л о п е д 1 я  

н а  ч е ш е к , я з .,  O tto ) ,  и  д р . С м . т а к ж е  б и б л Ь г р а -  

ф ш  к ъ  г л . X I V  т .  I .

А в с т р ! я .  —  M e t te rn ic h ,  Мемуары и письма, 
S  т .,  1 8 8 0 — 8 4 . — G e n tz , Tagebiicher, Denkschriften

Briefe, и  проч., издан. Varnhagen d’Ens’oMb, 
Schlesier’OMb, W e ic k ’o M b  и  д р .— Hormayr, Anemo- 
nen aus dem Tagebuche eines alten Pilgermannes, 
4  t ., 1 8 4 5 .— Histor. Aktenstiicke, Tiber das Sidn- 
dewesen in Oesterreich, 2  t .,  1 8 4 7 . —  Э р дге р ц о гъ  

1оаннъ , Lenkwiirdigkeiten, 1 8 9 1 .

S p r in g e r ,  Gesch. Oester. seit dem Wiener Frieden, 
2  т о м а , 1 8 6 3 .— K ro n e s , Handbuch der Gesch. Oest., 
t  I V ,  1 8 7 9 .— W e rth e im e r,  Gesch. Oest. u. Ungarns 
( 1 8 0 0 — 1 8 0 9 ), 2  т о м а , 1 8 8 4 . —  B e e r, Zehn Jahre 
oest. Politik  ( 1 8 0 1 — 1 8 1 0 ) ,  1 8 7 7 .— V iv e n o t, Thugut 
und sein pol. System {Arch. f. 6st. G., t .  X L I I I ) . —  

F o u rn ie r ,  Gents und Cobenzl, 1 8 8 0 . —  B id e rm a n n , 

Gesch. der (jster. Gesammtstaatsidee (1 5 2 6 — 1 8 0 4 ), 

1 8 8 9 . —  T o m a n , Las btjhm. Staatsrecht, 1 8 8 0 . —  

K a lo u s e k , Богемское государственное право (н а  

ч е ш е к , я з .) ,  н о в . и з д ., 1 8 9 3 . —  B id e rm a n n , Die 
staatsrechtlichen Wirkungen der cost. Gesammtsta
atsidee.— B a c h m a n n , Lehrbuch der 6st. Reichsgesch., 
1 8 9 6 . —  H u b e r,  Jkst. Reichsgesch., 1 8 9 5 .—  H ock- 

B id e rm a n n , Oest. Staatsrath, 1 8 6 9 — 1 8 7 9 .— D ’E lv e r t,  

Zur oest. Verwaltungsgesch., и  d ’E lv e r t ,  Zur oest. 
Finanzgesch. (в ъ  Schriften der hist. stat. Sektion, 
т .  X X I V  и  X X V ) ,  1 8 8 0  и  1 8 8 1 .— B e e r,  Gesch. der 
dst. Finanzen im X IX . Jahrh., 1 8 7 7 — P le n k e r ,  Die 
Entwickelung der indirecten Abgdben in Oest. 
( Oest.-Ung. Revue), 1 8 6 3 . —  M e y n e rt,  Gesch. der 
К. K . oest. Armee, 1 8 7 0 . —  W e rth e im e r ,  Erzherz. 
Earl als Praesident des Hoftcriegsraths {Arch. f. 
oest. Gesch., t . 4 6 ) .  —  B u d in g e r, Zu den Yerwal- 
tungsgrundsaetzen des E . Franz (1 8 8 8 ) .— G riin b e rg , 

Die Bauernbefreiung in Boehmen, Maehren u. Schle- 
sien, 2  t., 1 8 9 3 . —  H a r ra s  vo n  H a rra s o v s k y , Gesch. 
d. Codific. d. oest. Civilrechts, 1 8 6 8 .

Д л я  K p o a i i a  и  Б о г е м ! и :  D im itz , Gesch. 
Erains von der altesten Zeiten auf 1813, 4  t .,

1 8 7 6 . —  C h d la rd , Les armies frangaises jugees par 
les habitants de I’Autriche, 1 8 9 3 .— A . H . П ы пинъ  и 

В . Д . С л а с о в и ч ъ , История славянок, литература, 
2  и з д ., С .- П е т е р б у р г ъ , 2  т . ,  1 8 7 9  и  1 8 8 1 . —  Ka

lo u s e k , Hcmopin богемской королевской академги 
наука (н а  ч е ш е к , я з .) , 1 8 8 5 . —  И з ъ  м н о го чи с л е н -  

н ы х ъ  б ю г р а ф ш  Д о б р о в с к а г о  о т м Ь т и м ъ  м е ж д у  

п р о ч . B ra n d l’a  (н а  ч е ш е к , я з .) ,  1 8 8 3 , Ив. Снеги

р е в а , К а з а н ь , 1 8 8 4  и  д р .

ПрусЫн. —  М ем уары  и документы,— 
H a rd e n b e rg , Denkwurdigkeiten, и з д а н . R a n k e ,

1 8 7 7 .  — B o y e n , Erinnerung aus dem Leben, и здан . 

N ip p o ld ’o M b , 1 8 8 3 .— Aus denPapieren von S c h o e n . 

1 8 7 7  — 1 8 8 9 . —  Aus S c h le ie rm a c h e rs  Leben und 
Briefere. 1 8 6 8 . —  A rn d t ,  Geist der Zeit, т . I ,  1 8 0 6 ; 

t . I I ,  1 8 0 9 ; t . I l l ,  1 8 1 3 . —  F ic h te , Reden an die 
deutsche Nation, 1 8 0 8 ; ф р а н ц у з с к ш  п е р е в о д ъ  п о 

я в и л с я  в ъ  1 8 9 4  г .— К о р о лев а  Л уи з а , Brife, о п у б л и 

к о в а н . М а г О п ’о м ъ , 1 8 8 7 .—  C la u s e w itz , Nachrichten 
iiber Preussen in seiner grossen Eatastrophe, 1 8 8 8 ,—
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'C la u s e w itz , Hinterlassene Werke, 2-е  и з д ., 1 8 6 2 .—  

M - m e d e  S ta e l,  L ’Allemagne, 1 8 1 1 .

Т р у д ы  п о з д н ’Ь й и н е .  —  Б о л ы ш я  б ю гр а ф ш  

Ш т е й н а  с о с т а в и л и  P e rtz ,  1 8 4 9 — 1 8 5 5 , и  S e e le y  

(н а  а н г л Ш с к . я з  ) ,  1 8 8 4 ; Г н е й з е н а у  P e r tz  и  D e l-  

b r iic k ,  5  т о м ., 1 8 6 4 — 1 8 8 1 ; Ш а р н г о р с т а  L e h m a n n , 

2*т., 1 8 8 6 ; 1о р ка  D ro y s e n , 1 8 7 7 ; Ш л е й е р м а х е р а  

D ilth e y , 1 8 7 0 . —  H iif fe r ,  Die Cabinetsregierumg in 
Preussen u. Lombard, 1 8 9 1 .— L e tto w - V o rb e c k , Der 
Krieg v. 1806 und 1807, 2  t ., 1 8 9 1 — 1 8 9 3 .—  

H I. D u n c k e r, Aus der Zeit Fried, des Grossen und 
F . W. I l l ,  1 8 7 6 . —  G . D ro y s e n , Yorlesungen uber 
Has ZeitaUer der Freiheitskriege, 2  t ., 1 8 8 6 . —  

G o e tte , Das Zeitalter der deutschen Frhebmg,
1 8 9 1 .— S c h m id t, Gesch. der deutschen Yerfassungs- 
frage waehrend der Befreiungskriege und des 
Wiener Kongresses, и з д . S te rn ,  1 8 9 0 .

Д л я  п е р ю д а  р е ф о р м ъ  Ш т е й н а  и  Г а р д е н б е р га : 

C a v a ig n a c , La formation de la Prusse contempo- 
raine: les origines, 1806—1808, 1  t ., 1 8 9 1 .—  

B o m h a k , Gesch. des preuss. Yerwaltmgsrechts, 
4 t .,  1 8 8 4 — 1 8 9 2 ,— B o rn h a k , Die preuss. Finanz- 
reform u., 1 8 1 0  (Forsch. z. brandeb. u. preuss. 
Gesch.)-— M e ie r, Die Reform der Verwaltungsorga- 
mis. unter Stein u. Harderiberg, 1 8 8 1 . —  S te rn ,  

Abhandl. u. Aktenstucke zur Gesch. der preuss. 
Reformzeit.— S to e lz e l,  Brandeburg-PreussensRechts- 
xerwaltung und Rechtsverfassung, 2  t ., 1 8 8 8 . —  

B a s s e w itz , Die Kurmarlc Brandeburg im Zusam- 
menhang mit den Schicksalen des Gesammtstaats 
Preussens ( 2 2  о кт . 1 8 0 6 , к о н е ц ъ  1 8 0 8 ), 2  т. 

1 8 5 1 — 1 8 5 2 .— K n a p p , Die Bauernbefreiung und der 
Urspnmg der Landarbeiter in den aelteren Theilen 
Preussens, 2 t ., 1 8 8 7 .  — M a m ro th , Gesch. der preuss. 
Staatsbesteuerung, 1806—1816, 1 8 9 0 . —  D ie te r ic i,  

Zur Gesch. der Steuerreform in Preussen, 1810—  

1820, 1 8 7 5 .— K ru g , Gesch. der preuss. Staatschul- 
den, 1 8 6 1 .— M . D u n c k e r, Preussen u. die allgemeine 
Wehrpflicht in Jahre 1809 (Histor. Zeits., 1 8 6 1 ) .— ■ 

Le h m a n n , Knesebeck und Schoen, 1 8 7 7 . —  L e h m a n n , 

Der Tugendbund, 1 8 6 7 .— V o ig t, Gesch. des sogen. 
Tugendbundes, 1 8 5 0 .— B a e rs c h , Beitraege zur 
■Gesch. des sog. Tugendbundes, 1 8 5 2 .

О б ъ  ум с т в е н н о м ъ  д в и ж е ш и  с п р а в и т ь с я  в ъ  б оль-  

.ш и х ъ  и с т о р 1 я хъ  л и т е р а т у р ы , в ъ  ч а с т н о с т и  S c h e re r ,  

Gesch. der deutschen Litteratur, 1 8 8 3 , с ъ  п р е 

в о с хо д н о й  б и б лю гр а ф 1е й . —  С м . о с о б е н н о : Н а у т , 

Die Yomantische Schule, к о т о р ы й  к ъ  н е с ч а с т ь ю  н е  

и д е т ъ  д а л ь ш е  п е р в ы х ъ  го д о в ъ  с т о л Ы я .  (Е с т ь  

р у с с к . п е р е в о д ъ , и зд . С о л д а т е н к о в а .) —  S ta p fe r, 

Goethe et ses deux chefs-d’oeuvre classiques, 1 8 8 0 .—  

B ra n d e s , Die Hauptstroemungen der Litteratur des 
X lX -m  Jahrhundert, н ов . и з д ., 1 8 9 0 .— H ille b ra n d , 

La societi aUemande en 1S06 (Revue des Deux 
Mondcs, 1 8 7 0 ).— F irm e ry , / e o « - P a ! (7  Richter, 1 8 8 7 .— • 

О  н а у к а х ъ : H is to ry  o f th e  in d u  c tiv e s c ie n c e s , W he-

w e ll’a  (1 8 3 7 ; р у с с к . п е р . А н т о н о в и ч а ), о  м е д и ц и 

н а  -  H a e s e r, б о л ь ш а я  к о л л е к ш я , и з д а н н а я  и с т о р и ч е 

с к о й  к о м и с а е й  М ю н хе н с к о й  К о р о л е в с к о й  А ка д е м и и  

Н а у к ъ  (Gesch. der Wissensch. in Deutschland), 
о к о л о  2 5  т о м ., д о с т о и н с т в а  с в е р х ъ  т о го  д а л е к о  

н е  о д и н а к о в а го . —  О б ъ  и с к у с с т в -Ь: Gesch. der 
deutschen Kunst., 5  т о м ., 1 8 8 7 — 1 8 9 1 , т . I l l :  ж и 

в о п и с ь  J a n its c h e k ’a . —  L iib k e , Gesch. der deuts
chen Kunst von den friihesten Zeiten bis zur Ge~ 
genwart, 1 8 8 8 — 1 8 9 0 .

Г л а в а  V.
В e н г p i я.

Д л я  п е р в а го  п е р ю д а  г л а в н ы е  и с т о ч н и к и  з а к о н о 

д а т е л ь н ы е  и л и  п о з т и ч е с ю е : Orszaggyide's naplbjai 
(Ж у р н а л ъ  С е й м а ) з а  1 7 9 0 — 9 1 , 1 7 9 2 , 1 7 9 6  г г . ;  

т р у д ы  B a c s h n y i, B e rz s d n y i, C so ko n a i и , и з ъ  м енФ е  

з н а ч и т е л ь н ы х ъ  п о э т о в ъ , с б о р н и к ъ  T o ld y . М е ж д у  

н о в е й ш и м и  и с т о р и к а м и  —  о с о б е н н о  т о м ъ  V I  и  

посл-Ьдш й H o rv a th ’a . B e t  э т и  т р у д ы  н а  м а д ья р -  

с к о м ъ  я з ы к Ь . Н а  ф р а н ц у з с к о м ъ : E d . S a y o u s , 

Histoire des Bongrois et de leur litUrature politi
que, 1 7 9 0 — 1 8 1 5 , П а р и ж ъ , 1 8 7 2 .— О  я к о б и н ц а х ъ —  

о с о б е н н о  р у к о п и с ь  S z irm a y , Jdcobinorum hwngari- 
corum historia, и  г л а в . I I  A . d e  G 6 ra n d o , L ’esprit 
public en Hongrie, П а р и ж ъ , 1 8 4 8 .

Д л я  в т о р о го  п е р ю д а  п р и б а в и т ь : Orszaggyult& 
паркдаг з а  1 8 0 2 ,1 8 0 5 , 1 8 0 7 , 1 8 0 8 , 1 8 1 1  гг. (э т о т ъ  

посл-ЬднШ  ж у р н а л ъ  в ъ  3 - х ъ  т о м а х ъ ) ; D e s s e w ffy , 

levelezese (п и с ь м а ); т р у д ы  A I.  K is fa lu d y ; записи 
C s e n g e ry  о N a g y  в ъ  е го  Magyar szdnokok; Cor- 
respondance Н аполеона .

Г л а в а  VI.
Ю го-восточная Европа. Турция 

и хр и сл ансш е народы.
Оттоманская империя: реф орм ы  и  

перевороты.— T c h e le b i- E ffe n d i (и л и  R ech id- M ou-  

s ta fa , р е й с ъ - э ф е н д и  в ъ  1 8 0 2  г .) ,  Duplication du 
Nizam-Djedid (с о с т а в л е н о  в ъ  1 8 0 4  г . п о  п р и ка з а ш гс  

С е л и м а  I I I ) ,  у  В и л ь к и н с о н а  (с м . н и ж е . Р у м ы н ы ) . —  

M ahm o u d - R a i'f- E ffe n d i, Tableau des nmtveaux regle- 
ments de Vempire ottoman, П а р и ж ъ , 1 8 0 2 .— Peyson-  

n e l, Sur le commerce de la mer Noire, П а р и ж ъ . 

1 7 8 7 .— W . E to n , Tableau historique, и  п р о ч ., de 
Vempire ottoman, ф р а н ц . п ер ев . C . L e fe b v re ,  П а 

р и ж ъ , в ъ  V I I  т .— Reise ernes Jungen Russen, и  п р „  

Г о т а , 1 8 0 1  — Jos. B o h re r,  Bemerkungen auf einer 
Reise, и  п р ., В Ь н а , 1 8 0 2 .— V o n  R e n n e rs , Reise der 
russ. Icais. ausserorg. Gesandschaft an die ottoma-
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nische Pforte ( 1 7 9 3 ) ,  С п б . ,  1 8 0 3 .— T h o rn to n ,  Mat 
actuel de la Twrquie, ф р а н ц . п е р е в ., П а р и ж ъ , 

1 8 1 2 .— J u c h e re a u  d o  S a in t- D e n y s , Involutions de 
Constantinople, П а р и ж ъ ,  1 8 1 4 , 2  т . —  Y u ra d g e a  

d ’O h s s o n , Tableau de Vempire ottoman, 7  т о м . 

1 7 8 8  — 1 8 2 4 .- — H a m m e r, Des osmanischen Reiches 
Staatsverfassung u. Staatsverwaltung, Т ю б и н г е н ъ , 

1 8 1 6 , 2  т .— S c h le c h ta - W s s e h rd , Die Revolutionen 
in Konstantinopel in den Jahren ( 1 8 0 7 — 0 8 ) ,  В Ф н а , 

1 8 8 2 .— J u c h e re a u  d e  S a in t- D e n y s , Hist, de Vempire 
ottoman, П а р и ж ъ ,  1 8 4 4 , т . I I . — Z in k e is e n ,  Gesch- 
d. osmanischen Reiches in Europa, Г о т а , 1 8 5 9 , 

т . V I  и  V I I . — Д р у п я  о б щ 1я  и с т о р ш  Т у р ц ш .  W .- V  

L iid e m a n n  (н а  н Ф м . яз .),-  Д р е з д е н ъ , 1 8 2 7 ; J o u a n n in  

(TJniv. pitt.), 1 8 4 0 ; F .— W . E b e lin g  (н а  н Ф м . яз .)>  

Л е й п ц и г ь ,  1 8 5 4 ; T h .  L a v a lle e ,  1 8 5 9 ;  D e la  J o n q u ife re , 

1 8 8 1 .— I. .P in g a u d ,  Choiseul-Gouffter, 1 8 8 7 G .  G ros-  

J e a n , La mission de Semonville, 1 8 8 7 .

Р у с с к о - т у р е ц к а я  в о й н а  ( 1 8 0 6 — 1 8 1 2 ) .—  

R . A d a ir ,  Historical memoirs o f a mission to the 
court o f Vienne ( 1 8 0 6 )  и  The negociations for the 
peace o f Dardanelles ( 1 8 0 8 ) ,  Л о н д о н ъ , 1 8 4 5 .—  

Б а р о н ъ  T e s ta ,  Recueil de traites de la Porte otto- 
mane, П а р и ж ъ ,  1 8 6 5 , т .  I I . — M . Б о гд а н о в и ч ъ , Hc- 
mopia царствоватя имп. Александра I ,  т . I I  и 

All.— Г е н е р а л ъ  А . Н. Петровъ, Война Pocciu съ 
Туртей 1806-12 гг., С п б .,  1 8 8 5 — 1 8 8 7 , 3  т .—  

W u rm ,  Biplom. Gesch. d. orientalisehen Frage, 
Л е й п ц и г ь , 1 8 6 8 .— A . B e e r,  Die orientalische Politik 
Oesterreichs seit 1774, П р а г а , 1 8 8 3 .

A s i f l |  С и р ! я ,  Е г и п е т * ! » ,  А р а в ! я . — V o ln e y ,  

Voyage и  п р . (о  Д ж е з з а р Ф ), 1 7 8 7 , 2  т . (Е с т ь  

р у с с к . п е р . М а р к о в а  п . з .: „ П у т е ш е с т в и е  В о л ь н е я  

в ъ  С и р т  и  Е г и п е т ъ " ,  М о с к в а , 1 7 9 0 .—  O liv ie r ,  

Voyage datis Vempire ottoman, с ъ  Pricis historique 
de la vie cVAchmeb-Dgizar, П а р и ж ъ , 1 8 0 4 , т .  И .—  

Жизнь Ахмеда Джеззара-пагии, в ъ  Fundgruben 
des Orients Г а м м е р а , т . V I ,  В Ф н а , 1 8 1 8 .  —  id. 
L o c k ro y ,  Ahmed le Boucher (Д ж е з з а р ъ - п а ш а ), La 
Syrie et VEgypte au X V I I I -  s., П а р и ж ъ , 1 8 8 8 , 

3  и з д .— F . Y e n g in ,  Hist, de VEgypte sous le gouv. 
de MtMmet-Ali, т . I ,  П а р и ж ъ , 1 8 2 3 .— D e  C a ld a v d n e  

и  B a r r a u lt ,  Hist, de la guerre de MIMmet-Ali avec 
la Porte, П а р и ж ъ , 1 8 3 6 , 2  т ., т . I .  A . В . C lo t- B e y , 

Apergu gineral sur VEgypte, П а р и ж ъ ,  1 8 4 0 , 2  т .—  

P ro k e s c h  v o n  O s te n , Mehemed-Ali, В Ф н а , 1 8 7 7 .—  

J. B . B u rc k h a rd t ,  Bemerkungen йЬег die Beduinen 
imd Wahabi, В е й м а р ъ , 1 8 3 1 .— I.  A .  (C o ra n z e s ) , 

Hist, des Wahabis, П а р и ж ъ , 1 8 1 0 ..— J. L . R o u s s e a u , 

Замптка о сектп Ваггаби, в ъ  Fundgruben Г а м -  

м е р а , т . I . — S . d e  S a c y , Descr. du pachalilc de Bag
dad, в ъ  с в я з и  с ъ  Notice hist, sur les Wahabites, 
П а р и ж  ъ ,  1 8 0 9 .

П а с в а н - ь - О г л у  и  б о л г а р ы . -  П а и Ы й , Лть- 
mопись ( н а  б о л г а р , я з .) ,  и зд . Х р .  П а в л о в и ч е м ъ , 

Б у ц а п е ш т ъ , 1 8 4 4 ,— Е п и с к о п ъ  С о ф р о н Ш , Записки

(н а  б о л г а р , я з .) , в ъ  Дунавскомъ Жебедп, Б Ф л гр а д ъ »  

1 8 6 1 , и  в ъ  Период. Спйсанш н а  Б ъ л г а р с к о г о  К н и -  

ж о в н о  Д р у ж е с т в о , в ъ  Б р а и л о в Ф , 1 8 7 2 .— И р ечекъ , 

(1о с . - К о н с т а н т .) , Нсторгя болгаръ (н а  нФ м . и  

ч е ш е к , я з . ) ,  П р а г а , 1 8 7 6 ; р у с с к . п е р е в о д ъ , и з д . 

Б у н о м ъ  и  П а л а у з о в ы м ъ  (О д е с с а , 1 8 7 8 ), д о п о л н е н ъ  

а в т о р о м ъ . w

Далматы ; Западные Кроаты; Черно
горцы.— 1 ° Д а л м а т ы : К .  B ro d m a n n , Метопе 
politico-economiche...della Dalmazia, и  п р ., В е н е щ я , 

1 2 8 1 .— A . T u llio  E rb e r ,  Storia delta Dalmatia dal 
1797 al 1814; и з д а н , в ъ  Programme З а р с к о й  гим- 

н а з ш , 1 8 8 6 — 1 8 9 2 .— А б б а т ъ  Р . P is a n i,  La Dalmatie 
de 1797 a 1815, П а р и ж ъ , 1 8 9 3 .— 2 °  Ч е р н о г о р 1я : 

M a rm o n t,  г е р ц о г ъ  р а г у з е ш й , Memoires, т .  I I I .  (е го  

у п р а в л е ш е  Д а л м а щ е й , б о р ь б а  с ъ  Ч е р н о г о р ц а м и ).—  

П о л к о в н и к ъ  V ia l la  d e  S o m m iire s ,  Voy. hist, et 
politique au Montenegro, П а р и ж ъ , 1 8 2 0 , 2  т . —  

C y p rie n  R o b e r t,  Les Slaves de Turquie, 1 8 4 4 ,— V u k  

K a ra d jitc h ,  Montenegro und die Montenegriner 
1 8 5 3 .— F . L e n o rm a n t, Turcs et Montinegrins, П а 

р и ж ъ , 1 8 6 6 .— G o p tc h e v itc h  (Spiridion), Montenegro 
und die Montenegriner, Л е й п ц и г ъ , 1 8 7 7 .— E . Y a to n ,  

Hist, du Montinigro, П а р и ж ъ , 1 8 8 1 .— Д р а го в и ч ъ , 

Черногория и Poccia (в ъ  1 7 9 7 — 1 8 0 1 ) , в ъ  Русск. 
Стар. 1 8 8 2  г.— М и л а к о в и ч ъ , Нсторгя Црпе Горе, 
З а р а , 1 8 5 6 .— C h iu d irra , Storia del Montenero, С п а-  

л а т о , 1 8 8 2 .— B ru n s w ic k ,  Recueil de doc. diplom. 
relatifs au Montinegro ( с ъ  в в е д е ш е м ъ ), С . P .

1 8 7 6 . — G . P o p o v itc h , Recht und Gcricht in Monte
negro, А г р а м ъ , 1 8 7 7 .

Серб!я: освобож деш е. —  М и т р о п о л и т ъ  

С т р а т и м н р о в и ч ъ , З а п и с к а  А л е к с а н д р у  I,  О возста- 
новленш новаго славяносербскаго государства 
( 1 8 0 4 ) ,  в ъ  Русск. Архивп, 1 8 6 8 , т . I I I . — L . R an ke , 

Die Serbische Revolution, Б е р л и н ъ , 1 8 4 4 , п р о д о л 

ж е н . в ъ  п о с л е д у ю щ . и з д а н !я х ъ  д о  1 8 7 8  г .; р у с с к . 

п е р е в . П . Б а р т е н е в а , М о с к в а , 1 8 7 6 .— В — .V .  K a lla y ,  

н Ф м . п е р е в ., Gesch. d. Serben, Б у д а п е ш т ъ , В Ф н а  

и  Л е й п ц и г ъ , 1 8 7 8 , 2  т .— V u k  K a ra d jitc h ,  Die ge- 
setzgebende Sanat in Serbien zur Zeit Kara- Georgs, 
В Ф н а , 1 8 6 0 .— P .— A .— F .— C . P o s s a rt,  Das Leben des 
Fwrsten Milosch, Ш т у о т г а р т ъ , 1 8 3 3 .— К н я з ь  М и

х а и л ы  с е р б с ш й , Milosch Obrenovitch, П а р и ж ъ , 

1 8 5 0 .— D r - C u n ib e rt  (б ы в . г л а в н ы й  в р а ч ъ  н а  с е р б с к . 

с л у ж б Ф ), Essai hist, sur les rival, et Vindip. de la 
Serbie, Л е й п ц и г ъ , 1 8 5 5 , 2  т .— Н илъ  П оповы , Россхя 
и Сербгя. И с т о р и ч е с ю й  о ч е р к ъ  р у с с к а г о  п о к р о 

в и т е л ь с т в а  С е р б ш  с ъ  1 8 0 6  г . п о  1 8 5 6  г. М о с к в а , 

1 8 6 9 , 2  т ., т . I . — S a in t- R e n e  T a illa n d le r ,  Kara- 
Georges et Milosch, La Serbie au X IX 1 siicle, П а 

р и ж ъ , 1 8 7 5 .— J. R e in a c h , La Serbie et le Montinegro, 
П а р и ж ъ , 1 8 7 6 . —  Р о в и н сн Ш , Отнотетл между 
Росегей и Сербами, в ъ  Древ, и Нов. Pocciu,
1 8 7 7 . — Д о б р о в ъ , Южные славяне; Турцгя и сопер
ничество европейскихъ государства, С п б ., 1 8 7 9 .—
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А .  В о р р е , Documents inedits sur les relations de la 
Serbie avec NapoUon, Б ъ л г р а д ъ , 1 8 8 8 .— M . М или- 

"fiebuTi, Кпаз Милош (а н е к д о т ы  и  п р е д а ш я ), Б к л -  

гр а д ъ , 1 8 9 1 .— P ic o t,  Les Series de Hongrie, П а 

риж а», 1 8 7 3 .— B y k  K a p a u u ti, Српске пародне njecm; 
е с т ь  п е р е в о д ы : t l is e  V o T a rt, C h a n ts  p o p u la te s  d e  

la  S e rb ie ,  П а р и ж ъ , 1 8 3 4 , 2  т . ;  M-me I.  T a lv y , Volks' 
lieder der Serben, 1 8 3 5 ; K o p p e r, Die Gesaenge der 
Serben, Л е й п ц и г ъ , 2  т .; A . D ozon , Poisies populai- 
res, п е р е в . с ъ  п о д л и н н и к о в ъ , П а р и ж ъ , 1 8 5 9 , и  д р . 

К р о м Ь  т о г о , п е р е в о д ы  В о стоко ва  в ъ  Спверпыхъ 
Цвмпахъ 1 8 2 7  и  з н а ч и т , к о л и ч е с т в о  п е р е в о д о в ъ  

в ъ  Ноэзт Славят, С п б ., 1 8 7 1 .

А л б а н ц ы ;  А л и - п а ш а . — H o b h o u se , A. Jour
ney through Albania и  п р . (1 8 0 9 — 1 8 1 0 ).— Н . H o l

la n d , Travels in the Ionian islands, Albania, Thes
saly, и  п р . (1 8 1 2  и  1 8 1 3 ), Л о н д о н ъ , 1 8 1 5 .—  

Ile p p jp o i;, ’ Io T o p ia  S ooX loo  x a i П а р уа д , В е н е ц 1 я , 1 8 1 5 , 

2  т .— D e B o sse t, Parga and the Ionian Islands, 
Л о н д о н ъ , 1 8 2 2 .— P o u q u e v ille , Vie d’Ali-Pacha, П а 

р и ж ъ , 1 8 2 2 ,— Ib ra h im  M a n z o u r E ffe n d i, (ф р а н ц у с к . 

о ф и ц е р ъ , н а ч а л ь н и к ъ  и н ж е н е р н . к о р п у с а  н а  с л у ж б к  

у  А л и - л а ш и ), Mimoires sur la Greet et VAlbania, 
П а р и ж ъ , 1 8 2 7 .— H u g h e s , Travels in Greece and 
Albania, Л о н д о н ъ , 1 8 3 0 , т . I I  (о б ъ  А л и ) .— J . M u l

le r ,  Alhanien, Rumelien und die oest. mont. Grenze, 
П р а г а , 1 8 4 4 .— M e n d e ls s o h n - B a rth o ld y , Ali - Pacha 
в ъ  Hist. Taschenbueh, Р а у м е р а , 1 8 6 7 .

Р у м ы н ы . — P a p iu  ( I la r r ia n ) ,  Tesaur de monu- 
mente istorice, Б у х а р е с т ъ , 1 8 6 4 , т . I I  п о  I V  (сбор-  

н и к ъ  х р о н и к ъ  и  и с т о р Ш , к а к ъ , н а п р ., D io n is ie  E cc le-  

s i. r c u l’a , J . V a c a re s c u , и  т . п . ) .— Д о к ум е н т ы , с о 

г л а с н о  о б н а р о д о в а ш ю  V .— A . U re c h ia , Istoria Romi- 
nilor, Б у х а р е с т ъ .— A .—  D. X e n o p o l, Istoria Rominilor, 
Я с с ы , 1 8 8 8 — 9 3 , 6  т . in  8 ; е с т ь  в ъ  с о к р а щ . в и д Ь  

н а  ф р а н ц . я з . в ъ  Hist, des Roumains de la Dade 
Trajane, П а р и ж ъ , 1 8 9 6 , т . I I . — A . D . X e n o p o l, 

Etudes hist, sur le peuple roumain (в о й н а  1 8 1 2  г., 

з а х в а т ъ  Б е с с а р а б ш ), Я с с ы , 1 8 8 8  (н а  ф р . а з . ) .—  

Z ilo t  R o m in u l, Хроника (н а  р у м . я з .) , и зд . Х ы д ж д э у , 

Б у х а р е с т ъ , 1 8 8 4 .— А б б а т ъ  R. G . B o s c o v itc h , вгог- 
nade d’un viaggio, и  п р ., Б а с с а н о , 1 7 8 4 .— С а гга , 

Hist, de la Moldavie et de la Valachie, 1 7 7 8—  

1 7 8 1 .— B a u e r, Mimoires hist, et geog., у  K a p p a .—  

R a ic e v itc h , Osservasioni storiche, и  п р ., Н е а п о л ь , 

1 7 8 8 ,— W ilk in s o n , Historical sketch of Mold, and 
Wal.

Г р е к и ;  lo H iA c K ie  о с т р о в а .  —  1 . П  y-

т е ш е с т в 1 я  и  р а з с к а з ы  с о в р е м е н н и -  

к о в ъ . — C h o is e u l- G o u ffie r, Voyagepittoresque, и  п р ., 

нов . и з д ., П а р и ж ъ , 4  т ., 1 8 4 2 .— S a v a ry , Lettres sur 
la Grice, П а р и ж ъ , 1 7 8 8 .— B e a u fo rt, Commerce de la 
Grice, 1 7 9 9 .— G ra s s e t S a in t- S a u v e u r, Voyage dans 
les Isles et possessions ci-devant veniiiennes du Le
vant, П а р и ж ъ , в ъ  V I I I  т .— C. S o n n in i, Voy.en Gre
ce et en Turquie, П а р и ж ъ , 1 8 0 1 ,— H. C a s te lla n e , Le

ttres sur la Morie el les iles, П а р и ж ъ , 1 8 0 8 .— L e a k e , 

Researches in Greece, 1 8 1 4 .— C o ra y , и л и  K o ra T s , 

Memoire sur Vitat act. de la civilis. dans la Grice, 
П а р и ж ъ , 1 8 0 3 ; Exhortations politiques, ф р . п е р ., 

О р е л л и , Ц ю р и х ъ , 1 8 2 3 ; д о п о л н . Е . Е д д е г’о м ъ  и  

м а р к и з о м ъ  Q u e u x  d e  S a in t- H ila ire ,  Lettres inidites 
de Coray a Chardon de la Rochette, П а р и ж ъ . 1 8 7 7 , 

и  Q u e u x  d e  S a in t- H ila ire , Lettre de Coray au pro- 
topsalte de Smyrne Dimitrios Lotos (Ф р а н щ я  в ъ  

1 7 9 2 — 9 3  г .), П а р и ж ъ , 1 8 8 1 .— P o u q u e v ille , Voyage 
de la Grece, П а р и ж ъ , 1 8 2 6 , 6  т .

2 . О б п и я  и  с  т  о p  i  и  Г р е ц 1 и :  P o u q u e v ille , 

Reginiration dela Grice, П а р и ж ъ , 1 8 2 6 ,4 т . ,  т . L—  

Z in k e is e n , Gesch. d. Griechenlands, Л е й п ц и г ъ , 1 8 3 2 , 

т . H I . — G e rv in u s , Geschichte des X IX  Jdhrhunderts, 
5 , 6  и  ч а с т ью  7  т ., Л е й п ц и г ъ , 1 8 6 1 — 6 5 ; (р у с с к . 

п е р . О. Б а к с т а , С п б ., 1 8 6 8  и  с л . ) — M en d e ls so h n -  

B a rth o ld y , Gesch. Griechenlands, Л е й п ц и г ъ , 1 8 7 4 , 

т . I I . — К .  П а кар рдуо ло оХ од ,- 'Io ro p ta  той 'ЕХХтрчхой 

евуоос, т . V .  А е и н ы , 2  и з д ., 1 8 8 7 — 8 8 .— G . F in la y ,  

A. History of Greece, О к с ф о р д ъ , 1 8 7 7 , т . V . —  

H e rtz b e rg , Gesch. Griechenlands, Г о т а , 1 8 7 8 , т . I . —  

S .  T p ix o u itu ,  ' Im o p la  тд? 'Е Х Х д уи д д  ёяоуастапгш д, 

А е и н ы , 1 8 8 8 , 3-е  и з д ., т . I . — К .  S ab a c , T o o рхохра- 

тоирёуд 'E X X d q , А е и н ы , 1 8 6 9 .

3 .  I  о н  i  й  с  к  i  е  о с т р о в а :  M a o p a d yv ig , Тагор  la  

й у  1о у 1<1>у  удошу (1 7 9 7 — 1 8 1 5 ) , 2  т .,  А е и н ы , 1 8 8 9 .—  

L u n g i, Storia delle isole Ionie sotto il regg. dei re- 
publicani francesi, В е н е щ я , 1 8 6 8 .— А б б а т ъ  P . P i-  

s a n i,  L ’occupation des iles loniennes en 1797, в ъ  

Revue d’hist. dipl., 1 8 8 8 .

4 .  Г p  e ц i я  и  Ф р а н ц и я :  D im o  и  N ic o io  S te -  

p h a n o p o li, Voyage en Grice pendant les annies 1797 
et 1798, Л о н д о н ъ , 1 8 0 0 , 2  т .— N ic . S te p h a n o p o li,  

Hist, de la colonie grecque etablie en Corse, П а 

р и ж ъ , 1 8 2 6 .— L o u is  B e llo c , Bonaparte et les Grecs, 
П а р и ж ъ , 1 8 2 6 .

5 . Р и г а с ъ  и  Г е т е р и я :  Ф СХц ю у ,  A o x lp ic v  

lo to p ix o v  its p i ттд Ф (Х а т ц 'Е "а 1р1ад . —  N lc o lo p o u lo s , 

Essai sur la vie et les ecrits de Rhigas, П а р и ж ъ , 

1 8 2 4 .— Пгрр'^05 (о д и н ъ  и з ъ  д р у з е й  Р и г а с а ), Апэ-  

рудроугирата xo X sp ixa , А е и н ы , 1 8 3 6 . —  M -m e A m . 

E d m o n d s , Rhigas. Phereios the Protomartyr of Greek 
Independence, Л о н д о н ъ , 1 8 9 0 .— E . L e g ra n d , Docume
nts inedits concernant Rhigas (n o  Arch, de Vienne), 
П а р и ж ъ , 1 8 9 2 .— E m p . П . Ao tp jlpos, ’A n o x a X u is ti; n so i 

той pop rop to v tuo 'Р д у а , А е и н ы , 1 8 9 2 .

6 . Н а р о д н ы й  п Ь с н и  и  л и т е р а т у р а :  

F a u r ie l Chantspopulaires de la Grece, П а р и ж ъ , 1 8 2 5 , 

т . I I . — E .  L e g ra n d , Recueil de chansons populaires 
grecques, П а р и ж ъ , 1 8 7 3  (п Ь с н и  п о  К а ц а н т о н и , 

Л а м б р о  и  Ф о т о с у  Ц а в е л л а , К о л о к о т р о н и  и  д р .) , 

П а р и ж ъ , 1 8 7 3 .— N ic o la i,  Gesch. d. neugriechischen 
Literatur, Л е й п ц й г ъ , 1 8 7 6 .
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Г л а в а  VIII.Г л а в а  VII.
С кан д и н ав сш я  государства.
Д л я  Ш в е ц ш .  —  L 6 o u zo n - le - D u c , Gustave I I I ,  

П а р и ж ъ ,  1 8 6 1 .— A . G e ff ro y ,  Gustave I I I  et la cow 
de France, П а р и ж ъ ,  1 8 6 7 , 2  т . — Б 'а р о н ъ  d e  N e rv o , 

Gustave I I I  et Anckarstrom, П а р и ж ъ , 1 8 7 6 . —  

S c h in k e l,  Minnen ur Sveriges nyare historia (Вос
поминанья, отпосящгяся къ исторги Швецш его 
времени), п р и в е д е н н ы й  в ъ  п о р я д о к ъ  и  и з д а н н ы я  

Б е р г м а н о м ъ , С т о к г о л ь м ъ , 1 8 5 5  и  с л . ,  in - 8 . (Э т о т ъ  

т р у д ъ  о с о б е н н о  в а ж е н ъ  д л я  и с т о р ш  К а р ла - 1 о а н -  

н а . )— С.— A . A d le r s p a r r e ,  1809 ars revolution och 
dess man {Революцгя 1809 г. и произведшгя ее 
лица) .—  T o u c h a rd - L a fo s s e , Bistoire de Charles X IV  
Jean, П а р и ж ъ , 1 8 3 8 , 3  т .  in - 8 .— L  vo n  E n g e s tro m , 

Minnen och Anteckningar (Замгътки и воспоми
нанья), и з д . Е. Т е г н е р о м ъ , С т о к г о л ь м ъ , 1 8 7 6 ,2  т . 

in - 8 .— Р а в н ы м ъ  о б р а з о м ъ  М .  Е. Т е г н е р ъ  и з д а л ъ : 

Н .— G . T r o lle  W a c h tm e is te r ,  Anteckningar och Min- 
пеп (Замптки и воспоминанья), С т о к г о л ь м ъ , 1 8 8 9 ,

2  т . in - 8 , и  G u s ta f  M a u r it z  A r m fe lt ,  Sludier иг 
Armfelts efterlemnade papper (Наблюдетя, извле
ченным изъ бумагъ Армфелъта), С т о к г о л ь м ъ , 1 8 8 7 ,

3  т . in - 8 .— Б а р о н ъ  H o c h s c h ild , Desiree Clary, reine 
de Suede, П а р и ж ъ ,  1 8 8 8 .— F o r s e ll,  Wetterstedt (в ъ  

Мемуарахъ Ш в е д с к о й  А к а д е м ш , 1 8 8 6 ) .— A lin ,  Den 
SvensTc Norslca TJnionen ( Угия Швецш съ Нор
вегией), С т о к г о л ь м ъ , 1 8 9 2 , 2  т . in - 8 . (С б о р н и к ъ  

д о к у м е н т о в ъ , о б н а р о д о в а н н ы х ъ  н а  п о д л и н н о м ъ  

я з ы к Ф , т .- е . д л я  о ч е н ь  б о л ь ш о г о  к о л и ч е с т в а , по- 

ф р а н ц у з с к и ) .—  R y d in , Foreningen emeUan Sverige 
och Norge (Унгя Швецш съ Hopeeiieu), У п с а л а , 

1 8 6 3 .— I.  N ie ls e n ,  Bidragtill Norges och Sveriges 
historic, 1814— 1816 (Дань исторги Швецш и 
Hopeeiiu, 1814— 1816).

О ч е н ь  т о ч н ы й  с в Ф д Ф ш я  о  п е р в ы х ъ  ш а г а х ъ  

К а р л а - 1 о а н н а  н а х о д я т с я  у  A lb e r t  V a n d a l,  Napoleon 
et Alexandre I.

Для Даш и.— E . H o lm , Danmarh-Norges uden- 
rigshe Historic under den franske Revolution og 
Napoleons Erige (Исторгя внгьшнихъ отпошетй 
Датско-Нороежскаю государства во время фран
цузской революции и едины Наполеона, с ъ  1 8 0 0 —  

1 8 0 7  г .) ,  К о п е н г а г е н ъ , 1 8 7 5 , 2  т .  —  С .—  U .— D. 

E g g e rs , Denkwiirdigkeiten aw dem Lebeii des 
Staatsministers A. P . Bernsiorff, К о п е н г а г е н ъ , 

1 8 0 0 . —  P . V e d e l,  Министерская корреспондента 
графа и  е г о  б ю гр а ф 'ш  (н а  д а т . я з .) , К о п е н г а г е н ъ , 

1 8 8 2 .— A . T h o rs o e e , Den danske Stats politiske 
Historic (Политическая исторгя датскаю госу
дарства, с ъ  1 8 0 0 — 1 8 6 4  г .) , т .  I ,  1 8 0 0 — 1 8 1 4 , К о 

п е н г а г е н ъ , 1 8 7 4 .

Походъ въ РосЫ ю . Гибель ве
ликой армш .

О б щ ! я  и с т о р и и  (д л я  с п р а в о к ъ  о 1 8 1 2  г .)  -  

A . T h ie rs ,  Hist, du G. et de VEmpire, т . X I I I  и  

X I V . — B ig n o n , Hist, de France sous Napoleon, t . 

X . — M . Б о гд а н о в и ч ъ , Исторгя иарствовангя импер. 
Александра I,  т . I I I ,  С п б „  1 8 6 9 . —  R a b b e , Hist. 
d’Alex. I-re, П а р и ж ъ , 1 8 2 0 , 2  т .

Р а з р ы в ъ  м е ж д у  А л е к с а н д р о м - ъ  и  Н а 

п о л е о н о м - ! » — С м . б и б л ю г р . т . I ,  г л . I V . — С . Та- 

т и щ е в ъ , Алексаидръ I  и Наполемъ 1890. —  А. 

V a n d a l,  Napoleon et Alex. I-er, т . I l l ,  П а р и ж ъ , 

1 8 9 6 ,— A . H . П о п о в ъ , Отпошетя Pocciu къ евро- 
пейскимъ державамъ передъ войною 1812 г., С п б ., 

1 8 7 6 .— Д о н е с е ш я  к н . А . Б . К ур а к и н а  А л е к с а н д р у  I 

о  е го  б е с Ф д а х ъ  с ъ  Н а п о л е о н о м ъ  ( 1 8 0 9 — 1 8 1 1 ), в ъ  

Русск. Архивгь, 1 8 7 0 .— А д м и р а л ъ  Ч и ч а го в ъ , Ме
муары (о  ш в е д с к о й  к о м п а н ш  ■ в ъ  1 8 0 8  г .) ,  в ъ  

Русск. Старить, а в г у с т ъ  1 8 8 8 . —  О  вой нФ  со 

Ш в е ш е й  (1 8 0 8 ) , Мемуары Б у л а т о в а , в ъ  Русск. 
Старить, 1 8 7 3 . —  К . К . З л о б и н ъ , Дипломатиче- 
скгя сногпегпя между Россией и Шветей со вре
мени втпуплен1я на престолъимпер. Александра 1 
до присоединены Финляндт, в ъ  Сборн. Рус. 
Импер. истор. общ., т . I I .

Д и п л о м а т и ч е с ю е  д о к у м е н т ы  о б ъ  о т н о ш е ш я х ъ  

П а в л а  I  и  А л е к с а н д р а  к ъ  Ф р а н ц ш  с ъ  1 8 0 1  г ., 

о б н а р о д о в а н н ы е  Т р а ч е в с к и м ъ , Ibid., т . L X X ,  

L X X V I I ,  L X X X I I ,  L X X X I I I  (д о к у м е н т ы  С авари , 

г е р ц о г а  R o v ig o ), L X X X V 1 I I  и  L X X I V  (к о р р е с н . 

Т о л с т о го ).— К ап о  д ’И стр1я, З а п и с к и  о с а м о м ъ  себФ , 

Jbid., т . I I I . — З а м ’Ь т к а  и  в о с п о м и н а ш е  П о ц ц о  ди- 

Б о р го  о  с а м о м ъ  с еб Ф , а д р е с о в а н н ы й  г р а ф у  Р а з у 

м о в с к о м у  (1 8 0 4 ) ,  Jbid., т . I I . — A . M a g g io lo , Pozzo 
di Bordo, 1 8 9 0 .— P o zzo  d i B o rg o , Correspondance 
diplomatique, 1 8 9 1 .

Ф р ан ц у зст е  мемуары  и документы, 
касакш цеся 1812 г. и М осквы .— Г е н е р а л ъ  

г р а ф ъ  P h ilip p e  d o  S d g u r, Histoire de Napoleon et 
de la Grande ArmAe pendant Vannie 1812, н а ч и 

н а я  с ъ  т .  I V  е г о  Histone et Memoires, П а р и ж ъ , 

1 8 7 3  (е г о  п о в Ф с т ь  б ы л а  п о д в е р г н у т а  к р и т и к Ф  

G o u rg a u d , Napoleon et la G. Агтёе, П а р и ж ъ , 1 8 2 5 ; 

A . d e  B e a u c h a m p , Critique, и  п р ,, П а р и ж ъ , 1 8 2 5 ; 

б а р о н ъ  V o e ln e rd o r f ,  б а в а р с к . о ф и ц е р ъ , М ю н хе н ъ  

и  П а р и ж ъ , 1 8 2 6 ) .— D a v o u t, Memoires et Corresp. 
(с м . б и б л ю г р . т .  I ,  г л .  I I  и  I I I ) . — G o u v io n  S a in t- C y r, 

Memoires, 1 8 3 1 , 4 т .— Memoires et correspondance 
к о р о л я  Ж е р о м а , п р и н ц а  Ев ген1я , и зд . Du C a s se . —  

R a p p , Memoires, П а р и ж ъ , 1 8 2 3 .— V a n d a m m e , Me
moires.—Генералъ P a ix h a u s , Retraite'de Moscou.—  

Г е н е р а л ъ  J e a n  S a r ra z in ,  Histoire de la guerre de
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Russie et d’Allemagne, П а р и ж ъ , 1 8 1 5 .— Г е н е р а л ъ  

F . G . d e  V a u d o n c o u rt, Memoires de la guerre de 
Russie, П а р и ж ъ . 1 8 1 7 , 2  т . —  Г е н е р а л ъ  M a rb o t, 

Memoires, П а р и ж ъ , 1 8 9 1 , 3  т . —  Г е р ц о г ъ  Fdzen- 

s a c , Mes souvenirs militaires, П а р и ж ъ , 1 8 7 0 . —  

C a s te lla n e ,  Jawrnal, т . 1.— М а р к и з ъ  J. d e  Cham b- 

ra y  (п о л к о в н . а р т ш ш е р ш ), Hist, de Vexpedition de 
Russie, П а р и ж ъ , 1 8 2 3 , 2  т .; Reponse a la brochure 
de M. le comte de Rostoptckine intitulie L a  V 6 r it 6  

sur l ’ in c e n d ie , и п р ., П а р и ж ъ , 1 8 2 3 .— R o s to p tc h in e , 

La veriti sur I’incendie de Moseou, П а р и ж ъ , 

1 8 2 3 .— R e n e  B o u rg e o is  (с т а р ш ш  х и р у р г ъ ) , Tableau 
de la campagne, и  п р ., П а р и ж ъ , 1 8 1 4 . —  L a b a u m e  

(б а т а л ю н . к о м а н д и р ъ ), Relation de la campagne, 
и п р ., П а р и ж ъ , 1-е и з д ., 1 8 1 4 ; 6-е, 1 8 2 0 ,— A . de 

S o lig n a c , La Berezina, souvenirs d’un soldat de la 
Grande Armee, Л и м о ж ъ .— L. F . L ’H e r it ie r  (п о  раз- 

с к а з а м ъ  H e n r i D u c o r’a , га р д е м а р и н а ), Aventures 
(в о й н а  и  п л 'Ь н ъ ), П а р и ж ъ , 1 8 3 3 , 2  т . —  Т е т р а д и  

к а п и т а н а  C o ig n e t, н и с к о л ь к о  и з д а н Ш . В и к о н т ъ  

L. G . d e  P u ib u s q u e  (б ы в . в о е н . с уб ъ - и н т е н д а н т ъ ), 

Souvenirs d’un invalide, П а р и ж ъ , 1 8 4 1 , 2  т . —  

Г р а ф ъ  D u m a s  (и н т е н д а н т ъ  В . А р м ш ), Souvenirs, 
т . I l l ,  П а р и ж ъ , 1 8 3 9 .— [Г р а ф ъ  M o n tra v e l,  н а ч а л ь-  

н и к ъ  э с ка д р о н а ], Voyage d’un off icier frangais 
prisonnier, П а р и ж ъ , 1 8 1 7 .— М а р к и з ъ  S p ra n g . Les 
prisonniers frangais en Russie, и з д . де-П ю иб у-  

с к о м ъ , П а р и ж ъ , 1 8 3 6 , 2  т . —  R [a ym o n d ]  F a u re  

(в р а ч ъ  ф р а н ц . к а в а л е р ш ; р у с с к . п л ^ н н и к ъ ) , Sou
venirs du Nord ou la guerre, и  п р ,. П а р и ж ъ ,

1 8 2 1 . — A . F . de B ...c h  (б ы в . н-Ьмецк. о ф и ц е р ъ  н а  

р у с с к . с л у ж б а ) ,  ф р а н ц . п е р ., Б р е т о п а , П а р и ж ъ ,

1 8 2 2 . — П о л к о в н и к ъ  O K o u n ie t, Considerations sur, и 

п р . (н а  ф р . я з .) , П а р и ж ъ , 1 8 2 9 .— V a n d ra m in i, Sou
venirs, в ъ  Economiste beige, 1 8 6 4 . —  Р. J . ( Р .  р . 

Jd a n o f, к у п е ц ъ , ж и т е л ь  М о с к в ы ), Mouvement de la 
prisence des Frangais, и  п р ., ф р а н ц . п е р ., С п б ., 

1 8 1 3 .— G. L . d . L . (G e o rg e s  L e c o in te  d e  L a ve a u , 

о ч е в и д е ц ъ ), Moseou avant et apres I’incendie, П а 

р и ж ъ , 1 8 1 4  и  1 8 1 8 .— [К а в а а л е р и с т ъ  d ’Y za rn ]  (ф р а н ц . 

э м и гр а н т ъ , ж и т е л ь  М о с к в ы ), Relation du sdjour 
des Frangais a Moseou, Б р ю с с е л ь , 1 8 7 1 , и з д . A .  

G a d a ru e l.— А б б а т ъ  S u ru g u e  (ф р а н ц . 1 е з уи т ъ , в ъ  

М о с к в Ь ), Lettres, П а р и ж ъ , 1 8 2 1  и  1 8 2 3 .—  A rm a n d  

D o m e rq u e  (р е ж и с с е р ъ  м о с ко в . ф р а н ц / т е а т р а , 

о д и н ъ  и з ъ  с о р о к а  и з г н а н н ы х ъ  Р о с т о п ч и н ы м ъ ), 

La Russie pendant les guerres de VEmpire, П а 

р и ж ъ , 1 8 3 5 , 2  т .— M -m e F u s il (а р т и с т к а  м о е к , ф р а н ц . 

т е а т р а ), L ’incendie de Moseou, П а р и ж ъ , 1 8 1 7 . —  

Г р а ф и н я  C h o is e u l- G o u ffie r ( у р о ж д . Т и з е н г а у з е н ъ ), 

Memoires sur Alexandre, П а р и ж ъ , 1 8 2 9 .—  Jo s . de 

M a is tre , Con-espondance diplomatique (1 8 1 1 — 1 8 1 7 ), 

и зд . A .  B la n c , 1 8 6 0 , 2  t . in - 8 .— Б а р о н ъ  D en n id e , 

Riniraire (и  с т а т и с т и к а ) de Vemp. Napoleonpend. 
la camp, de 1812, П а р и ж ъ , 1 8 4 2 , — Б а р о н ъ  F a in , 

Le manuscrit de 1812, 1 8 2 7 , 2  t . — V ille m a in ,  Sou

venirs, т .  I .  — Б а р о н ъ  du  C a s se , Memoires poi.r 
servir a, I’hist. de la camp, de 1812, 1 8 5 2 , 3  t . —  

S a in t- H ila ire  ( E m ile  M a rc o  d e ), Hist, de la campagne 
de Russie, П а р и ж ъ , 1 8 4 6  —  1 8 4 8 , 4  т. —  P io n  d es 

Lo c h es , Mes campagnes, и зд . M .  C h ip o n  и  L .  P in -  

g a u d , 1 8 8 9 .— I.  R o y , Les Frangais en Russie, sou
venirs dela campagne de 1812, Т у р ъ ,  1 8 6 3 .— Th i-  

r io n  и з ъ  М е т ц а , Souvenirs militaires, П а р и ж ъ ,

1 8 9 2 .— Д р у п е  м е м уа р ы , в о с п р о и зв е д е н н ы е  по  вы- 

п и с к а м ъ  у  G . B e r t in ,  La campagne de 1811 d’apret 
des temoins oculaires, П а р и ж ъ , б е з ъ  у к а з а ш я  д а т ы , 

н о  н ов о  (М е м у а р ы  гл а в н а го  кв а р т и р м е й с т е р а  Са- 

io s s o , п о р у ч и к а  а р т и л л е р ш  S a u va g e , г е н е р а л а  б а

р о н а  G iro d , б а р о н а  L e je u n e , и  д р .).

Руссш е мемуары и документы, ка- 
сакш реся 1812 г.— П о ч т и  в с Ь  о н и  с о б р а н ы  у  

И. П . Л и п р а н д и , Опытъ каталога вегьмъ отдпль- 
hums сочинетямъ по 1872 годъ объ Отечествен
ной войпгь 1812 г., в ъ  Чтен. Пмп. Общ. ист. и  

див у , -др74, т . I I I ,  и  1 8 7 5 , т .Ш ; з а к га о ч а е т ъ  4 1 0  

р у с с к и х ъ  с о ч и н е н ш  и  6 7 8  и н н о с т р а н ы х ъ . Э т о т ъ  

к а т а л о г ь  д л я  р у с с к и х ъ  с о ч и н е н ш  б ы л ъ  п о п о л н е н ъ  

сп-Ь дую щ им ъ  т р у д о м ъ , о б н и м а ю ш и м ъ  в ъ п р и л о ж е  

ш и  с о т н и  н у м е р о в ъ : Н . Д убр ов ин ъ , Отечествен
ная война ее письмахъ сосременпиковъ (1 8 1 2 —  

1 8 1 5 ), т . X L I I I  з а п и с о к ъ  И . А к а д . Н а у к ъ ,  1 8 8 3 .—  

В ы б р а т ь  .в ъ  у к а з а н н ы х ъ  д в у х ъ  к а т а л о г а х ъ  и л я  

п р и б а в и т ь  к ъ  н и м ъ  Мемуары и л и  Боспоминангя: 
Ч и ч а го в ъ , Ненапечатанные мемуары, Б е р л и н ъ  

1 8 5 5 .— С е р ге й  Глкнна , Напоры Россги и  Мему
ары, М о с к в а , 1 8 1 8 .— К н . Н. Б . Г о л и ц ы н ъ , Боро
динская битва, С п б ., 1 8 4 0 , и  Офице.рсшя записки 
или еоспоминатя о пдходахь 1812, 1813 а 
1S14 и., С п б ., 1 8 4 9 , —  П р а п о р щ и к ъ  З о т о в ъ , Раз- 

. сказы (1 8 1 2 — 1 8 1 3 ), С п б ., 1 8 3 6 .— Л ю б ец кШ , Москва 
въ 1812 г., М о с к в а , 1 8 7 2 .— Т . Т о л ы ч е в а  (Е к а т е р и н а  

Н о в о с и л ь ц е в а ), Разсказы очееидцееь о 1812 годи, 
М о с к в а , 1 8 7 2  и  1 8 7 3 .— Ф е д  Г ли н ка , Письма русск 
офицера (1 8 0 5 — 1 8 1 5 ), М о с к в а , 1 8 1 5 — 1 8 1 6 , 8  ч .—  

М и т р о п о л и т ъ  Ф и л а р е т ъ , Слова иргъчи, т . I  ( 1 8 0 3 —  

1 8 2 1 ), М о с к в а , 1 8 7 3 .— П о з д ^ е в ь , в ъ  Русск. Ар
хиву, 1 8 7 2 .— К н . Д . Д а ш к о в ъ , Jbid., 1 8 6 6 .— Г р а ф ъ  

(1. X . Гр аб бе , Jbid., 1 8 7 3 ,— М . Евреиновъ  (чи но в-  

н и к ъ  М и н . И н о с т р . Д .). Ibid., 1 8 7 4 . —  Г е н е р а л ъ  

Д о хт ур о в ъ , Письма, Jbid., ibid.— Въ Русск. Ста
рить: Мемуары а д м и р а л а  Ч и ч а го в а , 1 8 8 6  г о д ъ ; 

г е н е р а л а  Ч а п л и н а , то же; г е н е р а л а  М а е в с ка го , 

1 8 7 1 ; к н . Ш а хо в с ко го , Первые дни на пепелищ»  

Москвы, 1 8 8 9 ; А нны  З о л о т ухи н о й , то же\ И . А . 

Ф он ви зин а , Боспоминангя объ Алекс. I  и войнл 
1812 I., Jbid., 1 8 8 4 ; Д е- С ан глен а , Мемуары. —  

А р т и л . о ф и ц е р а  Ж и р н ев и ча .— А д м и р а л ъ  Ч и ч а го в ъ , 

Переписка съ Алекс. I, въ Сб. Рус. Пмп. Пет. 
Общ., т. VI.

Н о в ы е  т р у д ы  ф р а н ц у з е ш е . — S c h n itz le r ,

La Russie en 1S12, Rostoptchine et Eoutouzof,
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П а р и ж у  1 8 6 3 .— A . d e  S 6 g u r, Vie Ли comte Bos- 
toptcMne, П а р и ж ъ ,  1 8 7 2 .— A . R a m b a u d , Le comte 
Rostoptchine, в ъ  R. des P .  Mondes, 1 8 7 6  и  

1 8 7 8 .— A . R a m b a u d , Frangais et Russes, Moscou 
et Sevastopol. 6- е  и з д .

Н о в ы е  т р у д ы  p y c c K i e . — Г е н е р а л ъ  Бутур

л и н у  Исторгя нашествгя Наполеона на Росст 
еъ 1812 г., С п б ., 1 8 3 7 , 2  ч .  —  Михайловскш-Дани

левский. Опцсанге Отечественной войны ее 1812 г. 
С п б .,  1 8 3 9 , 4  ч .  — (D e  S m it t ,  Zur naehem Auf- 
Шаегипд, к р и т и к а  т р у д а  М и х а й л о в с к а г о , 1 8 6 1 ) .—  

М . Богдановичъ, Исторгя Отечественной войны 
1812 г., С п б ., 1 8 5 9 — 1 8 6 0 , 3  т . — И . П . Липранди, 

Война 1812 года (З а м Ъ ч а ш я  н а  и с т о р ш  о т е ч е с т в , 

в о й н ы  1 8 1 2  г .,  с о ч . Б о г д а н о в и ч а ) , М осква, 1 8 6 9 , 

и  Нпкоторыя замтчангя и  п р ., С п б ., 1 8 5 5 . —  

Г е н е р а л ъ  Ш ильдеръ, Россгя и ел отиогиенге кв 
Европгъ въ царствованге Александра I  въ 1806—  

1815 п. в ъ  Русск. Старить, с ъ  1 8 8 8  г .— А . Н . 

Поповъ, Французы въ Моешь въ 1812 М о с к в а , 

1 8 7 6 ; Москва въ 1812 году, М о с к в а , 1 8 7 5 . —  Г е 

н е р а л ъ  МихайловскШ-Данилевсшй, Жизнь фельдмар
шала Кутузова. —  С н е ги р е в ъ , Жизнь Москоеск. 
митропол. Платона, М о с к в а , 1 8 5 6 . —  nemo- 
pin лейбъ - гвардги казачьяю Ею Величества 
полка, С п б ., 1 8 7 6 ; Павловского, 1 8 7 5 ; Уланского, 
1 8 7 6 .

М е м у а р ы  и  т р у д ы  н - Ь м е ц к ! е ,  а к г л ш -  

с ш е ,  и т а л ь я н е ш е .  —  Г р а ф ъ  T o ll,  Benkuhir- 
digkeiten, и з д . B e m h a rd i,  1 8 5 6 , 4  т . in - 8 ° .— П р и н ц ъ  

Е в ге ш й  В ю р т е м б е р гс ш й , Erinner. aus d. Fddzuge 
d. Jahres 1812, 1 8 4 6  (с в е р и т ь  с ъ  V . H e lld o r f ,  Aus 
dem Leben des PrinzenE.v. Wiirtemberg, 1 8 6 1 ) .—  

C la u s e w itz ,  Вег Feldzug v. 1812, в ъ  т . V I I  е го  

с о ч и н е н Ш . —  Tagebuch 1орка  В а р т е н б ур гс н а го , и зд . 

Г е н е р . V o n  S e y d iit z ,  Б е р л и н ъ  и  П о з н а н ь , 1 8 2 3 .—  

F r .  P e p p ie r ,  Schilderung meiner Gefangenschaft in 
Russland, В о р м с ъ , 1 8 3 2 .— V o n  M e e rh e im  (к а п и т а н ъ  

с а к с о н с к о й  ч а с т и ) , Erlebnisse eines Veteranen der 
Grossen Armee, 1 8 6 0 . —  L .— W . L e is s in g  (о ф и ц е р ъ  

с а к с , д р а г у н ъ , р у с с к .  п л е н н ы й ), Gefahren und 
Muhseligkeiten, Б у д и с с и н ъ , 1 8 2 8 .— L . C e ln e r ,  Gesch. 
d. Feldzuges in Russland, 1812, Р е й т л и н г е н ъ , 

1 8 3 9 .  —  М а ю р ъ  B e itz k e ,  Gesch. d. russ. Krieges 
1812, 1 8 6 2 .—  R o o s , F in  Ja.hr axis meinem Leben, 
С п б ., 1 8 6 2 .— V o n  W e ld e n , Per Feldzug der Oester- 
reicher gegen Russland im Jahre 1812, aus offi- 
cieUen QueUen, В Ъ н а , 1 8 7 0 .— M. v. M i l le r , Parstel- 
lung d. Feldzugs, и  п р ., Ш т у т г а р т у  1 8 2 2 , 2 т , —  

G ru b e , Kriegszug nach Moskau in lahre 1812, 
Ш т у т г а р т у  1 8 7 4 .— (А н о н .)  Pie Feldziige der Sa
chsen in d.Jahren 1812 и 1813, Д р е з д е н у  1 8 2 1 .—  

(А н о н .)  Sachsen und seine. Krieger... ( 1 8 1 2 — 1 8 1 3 ) , 

Л е й п ц и г у  1 8 2 8 . — V e n tu r in i,  Chronik d. X IX  
Jahrh., 1 8 1 2 . — С э р ъ  R o b e r t K e r- P o r te r ,  Hist, de 
la camp, de Russie, ф р . п е р ., П а р и ж ъ , 1 8 1 7 . —

R o b e r t W ils o n  (б р и т а н о к , а г е н т ъ ), Narrative of the 
French Invasion of Russia и  Private Biary of 
Travels, personal Services and public Events, и  

п р . ( 1 8 1 2 — 1 8 1 4 ) ,  Л о н д о н ъ , 1 8 6 1 ; ж -Ьм ецк. п е р е в ., 

Л е й п ц и г у  1 8 6 1 , I .  S e y b t .  (О  Narrative В и л ь с о н а  

с м . F o rg u e s , в ъ  R .d .P . Mondes, 1 6  ян в . 1 8 6 1 ) .—  

П о л к о в н и к ъ  G . C a th c a r t,  Commentaries on the 
War in Russia and Germ,any ( 1 8 1 2  и  1 8 1 3 ), 

Л о н д о н ъ , 1 8 5 0 .—  F e lic e  T u ro t t l,  Storia dell’ armi 
Italiane, t . I l l ,  М и л а н у  1 8 5 8 . —  L a u g ie r (Ц е з а р ь , 

г р а ф ъ  и  г е н е р а л ъ ) , Итальянцы въ Нолъимъ и въ 
Pocciu ( 1 8 1 2 ) ,  (н а  и т а л . я з .) ,  Ф л о р е н щ я , 1 8 2 6 —  

1 8 2 7 , 4  т . in - 8 . —  W . Р . d ’A u zo n  d e  B o is m in a r t 

(м а й о р ъ  н и д е р л а н д с к о й  а р м ш ), Воспомипатя, А м -  

с т е р д а м ъ  и  Г а а г а , 1 8 2 4 .— S c h e lte n s , Воспомина- 
нгя стараго белъгтекаго солдата, и  п р ., Б р ю с 

с е л ь , 1 8 8 0 .— П о д п о л к . L o u is  B e g o s  (ш в е й ц а р с к а я  

ч а с т ь ), Л о з а н н а , 1 8 5 9 .

П ольш а и поляки въ  1812 году.— (С м . 

б и б л ю г р . к ъ  г л . I I ) ;  д о п о л н и т ь : B ig n o n , Souvenirs 
d’un diplomate ( L a  Pologne), П а р и ж ъ , 1 8 6 4 . —  

P ra d t  (apxienHCKonb), Hist, de I’ambassade dans 
le grand-duche de Farsome en 1812, П а р и ж ъ , 1 8 1 5 , 

in-8.—  G le y  (А б б а т ъ  G d ra rd ) ,  Voyage en Alle- 
magne et en Pologne pendant les annees 1806 et 
1812, с ъ  з а к а т к а м и , о т н о с я щ и м и с я  к ъ  п о с о л ь с т в у  

П р а д т а , П а р и ж ъ , 1 8 16 ц  2  т . in-8. —  O g in s k i, Mi- 
moires, П а р и ж ъ , 1 8 3 3 , 4  т . —  B ra n d t , . Memoires 
d’un officier polonais (с м . б и б л . к ъ  г л . I I ) . — S o l-  

t y k  (Р о м а н ъ ) , Napoleon en 1812, П а р и ж у  1 8 3 0 .—  

Z a lu s k i ( Io c . ,  г р а ф ъ  и  г е н е р а л ъ ), Замгътка о поль- 
скомъ легкомъ каеалершскомг полку гвардги На
полеона I  (н а  п о л ь с к . я з .) , К р а к о в у  1 8 6 0 .— Ног- 

te n s iu s  S a in t- A lb in , La vieet le-s eemts de Sulkowski, 
П а р и ж ъ , 1 8 3 1 .— U m in s k i ( I.  Н е п о м .) , Memoire s t i r  

les opir. de Vavant-garde du 8-e corps de la Grande 
Armee, о б р а з о в а н , и з ъ  п о л ь с к и х ъ  п о л к о в ъ  (1 8 1 3 ) , 

П а р и ж ъ  1 8 2 9 , in-8.

Г л а в а  IX.
Н ем ецкая кампания.

В ъ  б и б л ю гр а ф 'ш  к ъ  г л . I I I  и  V  1-го т о м а  у к а 

з а н ы  г л а в н ы е  д о к у м е н т ы  и  о б и н я  с о ч и н е ш я , 

о т н о с я ц ц е с я  к ъ  и с т о р ш  в с е го  и м п е р а т о р с к а го  

п е р ю д а . С п е щ а л ь н о  д л я  и с т о р ш  н Ъ м е ц к а го  п о 

х о д а  с м .;

Неизданные документы.— В ъ  Н а щ о н а л ь -  

н о м ъ  а р х и в Ь — п р о т о к о л ы  сов-Ьта м и н и с т р о в ъ , е ж е 

д н е в н ы й  д о н е с е ш я  П а с к ь е , кр и т и ч е с ки е  д о к л а д ы  

гр а ф а  Ф р а н с у а , к о р р е с п о н д е н ц и я  п р е ф е к т о в ъ  о т н о 

с и т е л ь н о  н а б о р а  1 8 1 3  г о д а .— В ъ  а р х и в а  в о е н н а го  

м и н и с т е р с т в а — к о р р е с п о н д е н щ я  г л а в н ы х ъ  в оена-  

ч а л ь н и к о в ъ , о с о б е н н о  Б е р т ь е .— В ъ  а р хи в Ь  м и н и 



с т е р с т в а  и н о с т р а н н ы х ъ  д Ъ л ъ  —  к о р р е с п о н д е н щ я  

ф р а н ц у з с к и х ъ  а ге н т о в ъ  з а  гр а н и ц е й , о с о б е н н о  со 

о б щ ен ия  К о л э н к у р а , Н а р б о н н а , О т т о , Р е й н г а р д т а , 

Б ё н ь о  и  Б и н ь о н а .

Напечатанные документы.— М е м у а р ы  

Меттерниха, д е п е ш и  Генца, к о р р е с п о н д е н щ я  л о р д а  

Кестльри, м е м у а р й  гр а ф а  Ланжерона, д н е в н и к ъ  

Барклая де Толли, в о с п о м и н а н и я  Арндта, Мюффлин- 

га, Варнгагена фонъ-Энзе, Нлаузевица, Вольцогена, 

Омптеды и  д р . Б б л ь ш а я  ч а с т ь  ф р а н ц у з с к и х ъ , р ус-  

с к и х ъ , н ’Ь м е ц к и х ъ  и  д р . м е м уа р о в ъ , у к а з а н н ы х ъ  

д л я  и с т о р ш  1 8 1 3  г о д а  в ъ  б и б л ю г р а ф ш  X X I V  г л а 

в ы .

Спешральныя сочинешя. —  L . H a u s s e r, 

Deutsche Geschichte, В . I V . — A . R a m b a u d , L ’ Alle- 
magne sous Napolion I er.— D e n is , V  Allemagne de 
1810 a 1848 (в ъ  с е р ш  Biblioth. d’histoire illust- 
ree).— H a n s  S c h lit te r ,  Kaiser Franz und die Napo- 
leoniden, В-Ьна, 1 8 8 8 .— W . O n c ke n , Oesterreich und 
Preussen im Befreiungs kriege, Б е р л и н ъ , 1 8 7 6 —  

1 8 7 9 .— К н я з ь  M e tte rn ic h  V in n e b u rg  и  б а р о н ъ  KH n- 

k o w s tro m , Oesterreichs Theiinahme e tc ., В Ь н а ,

1 8 8 7 , — W . A d . S c h m id t, Gesch. der Verfassungsfrage 
(1 8 1 2  — 1 8 1 5 ), Ш т у т г а р т ь , 1 8 9 0 .—  B e itz k e , Gesch. 
der deutschen Freiheitskriege (1 8 1 3 — 1 8 1 4 ), н Ь с к о л ь -  

ko и з д а н Ш .—  P e rtz ,  Stein’s Leben.—  S ig . S te rn ,  

Stein und sein Zeitalter, Л е й п ц и г ъ , 1 8 5 5 .— S e e le y , 

Life and times of Stein, or Germany and Prus
sia, 3  t., 1 8 7 8 .

П о л к о в н и к ъ  V ia l,  Les campagnes modemes.—  

Б а р о н ъ  F a in , Manuscrit sur la campagne de 1813.—  

Victoires et Conquetes, т . X X I I . — V a u d o n c o u rt, Camp, 
de 1813.— G . B e r t in ,  La campagne de 1813, П а р и ж ъ , 

1 8 9 5  (з д Ь с ь  и з в л е ч е ш я  и з ъ  з а п и с о к ъ  соврем ен-  

н и к о в ъ ). —  Г е н е р а л ъ  C a m p re d o n , Documents miU- 
taires sur la defense de Dantsig en 1813, П а р и ж ъ ,

1 8 8 8 . — C h. A u r io l,  Le defense de Dantzig en 1813, 
П а р и ж ъ , 1 8 9 2 . —  Г р а ф ъ  V a n  H o g e n d o rp , Memoires 
du general Dirk van Hogendorp, П а р и ж ъ , 1 8 8 7 , 

in - 8 . — Б ут ур ли н ъ , Зимняя кампатя 1813 t . — V o n  

F rie d e n , Napoleon I er a Dresde, 8  м а я  1 8 1 3  (в ъ  

Bevue Historique, v .  X V I I I ) . — P a u l M u lle r ,  L ’es- 
pionnage miliiaire sous Napoleon I,  П а р и ж ъ , 

1 8 9 6 . —  L . D ie ffe n b a c h , K. Lud. Schulmeister, der 
Ilaupispion, Parteigdnger... Napoleons, Л е й п ц и г ъ , 

1 8 7 9 .— J. G . D ro y s e n , Das Leben d. Feldm. Grafen 
York v. Wartenburg, Л е й п ц и г ъ , 1 8 7 1 .— H . D el-  

b r iic k ,  Das Leben d. Feldm. Gneisenau, Б е р л и н ъ , 

1 8 8 2 .— E . v . C o lo m b , Bliicher in Briefen aits den 
. Feldziigen 1813— 1815, Ш т у т г а р т ь , 1 8 8 0 .— A . K le in -  

s c h m id t, Die letzten Tage des Konigreichs Westpha- 
lien, в ъ  Zeitschr. fiir Hessische Gesch. 1 8 9 1  r . —  

Du C a s se , Journal et Corresp. de la reine de West- 
phalie, в ъ  Bevue Historique, 1 8 9 2  и  1 8 9 3 .— W . B e r-  

n a ys , Schicksale des Grosslierzogthum Frankfurt 
und seiner Tntppen, Б е р л и н ъ , 1 8 8 2 .— R . G o ec ke ,

Das Grossherzogthum Berg (1 8 0 6 — 1 8 1 5 ) , К ё л ы г ь , 

1 8 7 7 .— A . v . S c h lo s s b u rg e r, Polit. und diplom. Cor
resp. Kdnig Friedrichs v. WUrtemberg mit Napo
leon ( 1 8 0 5 — 1 8 1 3 ), Ш т у т г а р т ь , 1 8 8 9 — J.-M . v .  S 6 It l.  

Biographie des Konigs Max. Jos. I  v. Bayern, 
1 8 3 7 .— G . V . L e rc h e n fe ld , Gesch. Bayems inter Kd
nig Max. Jos. I,  Б е р л и н ъ , 1 8 5 4 .— F la th e ,  Gesch. 
d. Kurstaates u. Konigreichs Sachsen, Г о т а  (ко п -  

л е к ш я  H e e re n  u n d  U k e r t ) ,  B .  I l l ,  1 8 0 6 — 1 8 6 6 .

Г л а в а  X .

Ф ранцузская кампажя и кру- 
ш еж'е имперш.

Рукописные документы. —  В ъ  Н а ц ю н а л ь -  

н о м ъ  а р х и в Ь : C o rre s p o n d a n c e  d e s  p re fe ts .  R a p 

p o r ts  jo u m a lie r s  d e  P a s q u ie r ,  P ro c b s - v e rb a u x  d u  

c o n s e il d e s  m in is tre s ,  L e t t r e s  in £ d ite s  d e  N a p o lfe o n , 

R a p p o r ts  d ’a u d ite u rs  e n  m is s io n , B u lle t in s  d e  p o lic e ,  

E ta ts  d e s  le v ie s  e t d e  s itu a t io n s  d e s  c o rp s , d o s s ie rs  

p e rs o n n e ls ,— В ъ  в о е н н о м ъ  а р х и в Ь : C o rre s p o n d a n c e  

g e n d ra le , R e g is t re  d ’o rd re s  d u  m a jo r  g e n e ra l,  J o u r

n a l d e s  d iv is io n s ,  L e v a l,  B o y e r  d e  R e b e rv a l,  R o u s 

s e l,  e tc . ,  R a p p o r ts ,  S itu a t io n s ,  D o s s ie rs  p e rs o n n e ls .—  

В ъ  а р х и в а  м и н . и к о с т р . д Ь п ъ : L e t t r e s  d e  S a in t-  

A ig n a n , C a u la in c o u r t  e t  d ' H a u te r iv e ,  M d m o ire s  d e  

L a n g e ro n .— -.Въ а р х и в а х ъ  С у а с с о н а , Л а н а , Т р у а ,  

Л ю н а : P ie c e s  d e  r e q u is it io n ,  A r re te s ,  R e la t io n s  

d ’h a b ita n ts .— В ъ  п е т е р б у р г с к и х ъ  а р х и в а х ъ : В о е н 

н ы й  ж у р н а л ъ  Б а р к л а я  д е  Т о л л и ,  Д н е в н и к ъ  Л а н 

ж е р о н а , З а п и с к и  М и х а и л а  О р л о в а .

Переписки, мемуары, дневники. —  
N a p o ld o n , Correspondance, X X V I I . — К о р о л ь  Jo s e p h , 

Correspondance, X . — C a s tle re a g h , Letters and Dis
patches, V . — W e llin g to n , Dispatches, X I ,  Supplement, 
X . — G e n tz , Depeches, I . — T a lle y ra n d , Lettres ine'di- 
tes ( R e v u e  d ’h is to ire  d ip lo m a t iq u e ,  1 8 8 7 ) .—Мемуары 
с л Ь д . п и ц ъ : d ’A llo n v ille ,  B a u s s e t, B e ra n g e r, P seudo-  

B o u rr ie n n e , C h a te a u b ria n d , C o m b e s , C o ig n o t, C o n s ta n t, 

C u rd ly , g 6 n 6 ra le  D u ra n d , G a in  d e  M o n ta g n a c , L a va l-  

le t te ,  M -m e d e  L a  R o c h e ja c q u e le in , M a c d o n a ld , M a r-  

m o n t, M e n e v a l, M e tte rn ic h ,  M o llie n ,  M u ff lin g , P a s q u ie r,  

P e lle p o r t ,  R o v ig o , S 4 g u r, T a lle y ra n d ,  V it r o ile s ,  H lp p . 

A u g ie r  ( M u f f lin g  п о - н Ь м ., о с т а л ь н ы е  п о - ф р а н ц .).—  

F a in , Manuscrit de 1814.— F a b v ie r,  Operations du 
6-e cotps.— P e tie t,  Operations du o-e corps de ca- 
valerie.— P ra d t ,  Becit des ivenements qui ont atne- 
ni la restauration de la Boyaute.— B ru n e i,  Ridt 
des evenements de Pont-sur-Seine.— R o d rig u e z , Re
lation de ce qui s’est passe d Paris en 1814.—  

[A n o n ym e ] , Journal d’un off icier anglais prisonnier 
d Paris (Revue Britannique, 1 8 2 6 ). —  R o lta c , 

La Joumie du 13 mars d  Bordeaux.— [Lyn c h ] , 

Correspondance relative aux е'Ыпements de Bord-
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eaux. —  Morin, Revelations. — Waldbourg-Truchsess, 
Jiineraire de Napolion, de Fontainebleau a Pile 
d’Elbe.— F . S c h o e ll,  Recueil de pieces offideUes 
destinies a ditromper les Frangais. —  Moniteur, 
Bulletin des Lois, Journal de VEmpire (Journal 
des Debats), Gazette de France, Observateur Alle- 
mand, Mercure du Rhin, Gazette de Francfort, 
Times, Evening Star, Morning Chronicle.

Облц!я и специальный историч. сочи - 
неная.— По-франц. Henry Houssaye, 1814.—Jomini, 
Pricis politique et militaire des campagnes de
1513 et 1814.— Koch, Mini, pour servir d Vhistoire 
de la campagne de 1814. —  A. de Beauchamp, Hist, 
de la campagne de 1814. —  Thibaudeau, Consu- 
l.:t et Empire, I X . — Thiers, Consglat et Empire, 
X V I I .  —  Vaudoncourt, Histoire des campagnes de
1514 et 1815.— Pons de Verdun, Le Congres de Cha- 
tilion.— Dezobry, Defense de Saint-Denis en 1814.—  

Frdddric Masson, Le geniral comte Flahaut.— Er- 
n o u f, Maret, due de Bassano.— E. Fleury, Le di- 
partement de, VAisne en 1814. —  Pougiat, L ’in
vasion dans l’Aube. —  Steenackers, L ’invasion 
dans la Haute-Marne. —  Brunei, Ricit des eve- 
nements de Pont-sur-Seine.—Fabry, La Regence d 
Blois.

Н а  д р у г и х ъ  я з ы к а х ъ :  C la y s e w itz ,  Die Feldzuge 
von 1812, 1813 und 1814.— B e itz k e ,  Gesckichte der 
deutschen Freiheitskriege 1813 und 1814.— D a m itz , 

Gesckichte des Feldzuges in Frankreich.— M u ff lin g ,  

Zur Kriegsgeschichte der Jahre 1813 und 1814.—  

P lo th o ,  Der Krieg in Deutschland und Frankreich 
1813 und 1814.— R ic h te r ,  Gesckichte des deutschen 
Freiheitskrieges. —  S c h e ls , Die Operationen der 
verbundeten Deere gegen Paris im Marz 1814.—  

S c h u lz , Gesckichte der Kriege in Europa, X I I I . —  

T h ie le n ,  Der Feldzug der verbundeten Heere Euro- 
pas, 1 8 1 4 . —  W a g n e r, Plane der Schlachten und 
Treffen, 1813, 1814 und 1815.— B e rn h a rd i,  Denk- 
murdigkeiten des Grafen von Toll.— D ro y s e n , Le- 
ben des Feldmarschals York.— V a rn h a g e n , Biogra- 
phische Denkmale, H I.— D e lb rQ c k , Leben des Feld- 
marschalls Grafen von Gneisenau. —  B u rg h e rs h ,  

Operations of the allied Armies in 1813 and 
1814.— L o n d o n d e rry ,  Narrative o f the War in 1813 
and 1814.— N a p ie r ,  Guerre de la Pertimule (ф р а н ц . 

п е р .) ,  X I I I . — Богдаиовичъ, Hcmopin войны 1814 го
да. —  Михайловстй-Данилевск1й, Onucauie похода 
to Фраицгю вг 1814 г.— Б б л ь ш а я  ч а с т ь  р у с с к и х ъ  

м е м у а р о в ъ , у к а з а н н ы х ъ  в ы ш е , с т р . 3 2 3 ; з а п и с к и  

г е н . Маевскаго в ъ  Рус. Стар., т . V I I I ;  к а з а к а  

Денисова, т а м ъ  ж е , 1 8 7 4 ; Жиркевича, т а м ъ  ж е , 

т . X I ;  м о н а х а  П а м ф и л а  Назарова, т а м ъ  ж е ,  а в г . 

1 8 7 8  г . ;  Хомутова, в ъ  Рус. Арх. 1 8 7 0 , и  Дивова, 

т а м ъ  ж е , 1 8 7 8 , о  в с т у п л е н ш  р у с с к и х ъ  в ъ  П а-  

п и ж ъ -

Г л а в а  X I.
П ервая Реставращ я и возвра

щение съ остро в а Э льбьк
Р укописны е докум енты .—Въ нац1ональ-

н о м ъ  а р хи в Ь : P ro c d s - v e rb a u x  d e s  c o n s e ils  d e s  m i-  

n is tre s ,  C o rre s p o n d a n c e  d e s  p re fe ts ,  R a p p o r ts  gdnd- 

r a u x  s u r  l ’e s p r it  p u b lic  e t  s u r  le s  g r ie fs  d e  Г а г т ё е . 

J o u rn a l d e s  s d jo u rs  d e  l ’E m p e re u r ,  D o s s ie rs  p e rs o n 

n e ls .  —  В ъ  a p x H B t м и н . и но стр . д Ь л ъ : L e t t r e s  dd- 

c a c h e td e s  p a r  le  C a b in e t  N o ir ,  L e t t r e s  d e  J a u c o u rt,  

d ’H a u te r iv e ,  T a lle y r a n d ,  G in g u e n e , M d m o ire  a t t r ib u d  

4  B la c a s .  R a p p o r t  s u r  l ’ lle  d ’E lb e  d u  g d n d ra l D u 

v a l.  —  В ъ  В о е н н о м ъ  а р хи в -t: C o rre s p o n d a n c e  gdnd- 

r a le ;  R e la t io n  d u  g d n d ra l M a rc H & n d ; D o s s ie rs  d e  

N e y ,  E x e lm a n s ,  L a  B d d o y d re ,  D ro u e t  g 'E r lo n ,  C a m -  

b ro n n e , D ro u o t ,  T r a v o t ,  M a rc h a n d , M o u to n - D u v e r-  

n e t  и  д р у г и х ъ  в ы с ш и х ъ  о ф и ц е р о в ъ , о с у ж д е н н ы х ъ  

и л и  п р е с л - Ь д уе м ы хъ  в ъ  1 8 1 5  г о д у .— В ъ  М о р с ко м ъ  

а р хи в -t; R a p p o r ts  s u r  П 1 е  d ’E lb e .

ПерепнскИ| мемуары , дневники.—  
N a p o ld o n , Correspondance, т . X X V I I  и  X X V I I I . — ■ 

T a lle y ra n d ,  Correspondance avec Louis X V I I I  pen
dant le congres de Vienne.— P o zzo  d i B o rg o , Cor
respondance, I . — W e llin g to n ,  Dispatches, X I I ;  Sup
plements, X . — C a s tle re a g h , Letters and Dispatches, 
V . — Мемуары с п Ъ д . л и ц ъ : B a ra n te , B a r ra s ,  B e u g n o t, _ 

B o u la y  d e  la  M e u r th e ,  d u e  do  B ro g lie ,  C h a te a u b ria n d , 

G u iz o t, P s e u d o  - F o u c h e , G ro u c h y , H yd e  d o  N e u v ille , 

к о р о л ь  J d rd m e , L a  F a y e tte , L a m a rq u e , L a v a lle tte ,  

M a c d o n a ld , M a rm o n t,  M e n e v a l, M o tte rn ic h ,  P io n  des 

L o c h e s , P a s q u ie r ,  R a n d o n , R o v ig o , S d g u r, T a lle y ra n d , 

V i lle le ,  V it r o lle s . — L o u is - P h ilip p e , Extrait de mon 
journal.—Memoires sur Carnot par son fils.—  

B e n ja m in - C o n s ta n t, Lettres sur les Cent-Jours.—  

V ille m a in ,  Souvenirs d'histoire contemporaine.—  

H o b h o u s e , Lettres ecrites de Paris (п е р е в . с ъ  а н г л .).—  

F id v d e , Correspondance politique, I . — М а р к и з ъ  Cha- 

b a n n e s , Lettres au comte de Blacas. —  P e y ru s s e , 

Memorial et Archives.— N a p o ld o n , L ' i le  d’Elbe et 
le s  C e n t- J o u rs  (в ъ  X X X I  том-Ь Correspondance) . —  

C h a te a u b r ia n d , Reflexions sur quelques ccrits du 
jour .— C a rn o t,  Memoire au roi.— M e h d e , Denoncia- 
tion au roi.— П о л к о в н . C a m p b e ll, Napoleon at 
Elba. —  H o lle r ,  Relation. —  Conversations de lo rd  

E b r in g to n  [Revue Britannique, 1 8 2 7 ) .— Sketch of a 
conversation with Napoleon at Elba.— F a lc o n n e t, 

Sur la vente des biens nationaux.— A . d e  L a b o rd e , 

48 hemes de garde aux Tuileries.— Оправдатель
ные мемуары сл-Ьд. л и ц ъ : S o u lt,  M a s s d n a , C la u s e l, 

V a n d a m m e , L a b o rd e .—Prods de Ney, La Bidoyere, 
Lavallette, Mouton-Duvernet, Debelle, Cambronne, 
Rigaud, Bertrand, Drouot, Bonnaire, и  д р .— Mo
niteur, Journal militaire, Journal des Dihats,
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Gazette de France, Quotidiene, Journal de Pa
ris, Censeur, Wain Jaime.

Общ1я и спещ альныя историчестя  
сочинен!я.— H e n ry  H o u s s a ye , 1 8 1 5 , I . — 'Th ib au-  

d e a u , Consulat et Empire, X . — T h ie rs ,  Consulat et 
Empire, X V I I I  и  X IX , — V a u la b o lle , Hist, de la Be- 
stauration, I I . — V ie l- C a s te l, Hist, de la Bestaura- 
iion, I I I . — M o n n ie r, Une amide de la vie de Napo- 
Uon.— L a b o rd e , Napolion et la garde a Vile cVEl- 
be.— F a b ry , Itiniraire de Bonaparte de Vile d’Elbe 
a Sainte-Helene. —  B e r r ia t  S a in t- P r ix ,  Napoleon a 
Grenoble. ■— • M . P e lle t ,  Napoldon d Vile d’Elbe.—  

L a rre y ,  Madame Mere.— В альт ер ъ - С ко т т ъ , Жизнь 
Наполеона Бонапарте С перев , с ъ  а н г л .) ,  С пб .>  

1 8 3 7 , 2- е  и зд .— F o re s i,  Napoleone all’ isola d’E l
ba.—  [A n o n ym e ] , Maria-Luise und Herzog von 
Biichstadt. —  H e lfe r t ,  Murat und seine letzten 
Kaempfe.

Г л а в а  XII.

С т о  д н е й .

Для Ватерлоо. —  Д о к ум е н т ы .— В ъ  В оен но м ъ  

ар хи в ф  с м . о б щ ую  к о р р е с п о н д е н ц ш  п о  а р м ш м ъ  

и  г е н е р а л а м ъ  и  всФ  с т а т ь и , о т н о с я щ ш с я  к ъ  1 8 1 5  

г о д у .— Въ А р хив -fc м ин. и н о ст р . д ф л ъ  — д и п л о м а т и 

ч е с к у ю  к о р р е с п о н д е н ц ш  и  Mdmoires et documents 
по  с т р а н а м ъ ; —  в ъ  Н ац1ональном ъ  а р хи в а , д о н е с е 

ния п о п и щ и  и  п р о т о к о л ы  с о в Ф т о в ъ  м и нистровъ ,-—  

Кром -Ь т о го , Correspondance de N a p o ld o n ; Мёто- 
rial de Sainte-Hiline; mdmoires и  souvenirs mi- 
litaires, у ж е  у к а з а н н ы е  д л я  И м п е р ш ; с п е щ а п ь н о  

ж е  д л я  э т о го  п е р ю д а : В о с п о м и н а ш я  г е р ц о г а  d e  

B ro g lie ,  М е м у а р ы  к а н ц л е р а  P a s q u ie r,  F le u ry  d e  

C h a b o u lo n , G ro u c h y , г е р ц о га  R o c h e c h o u a rt, V llle m a in  

И др.
Р а з н ы й  с о ч и н е ш я :  G o u rg a u d , Campagne 

de 1815, П а р и ж ъ , 1 8 1 9 . —  П о л к о в н и к ъ  C h a rra s ,  

Histoire de la campagne de 1815, П а р и ж ъ , 1 8 6 4 .—  

К н я з ь  L a  T o u r- d ’A u v e rg n e , Waterloo, П а р и ж ъ , 

1 8 7 0 .— J o m in i, Precis politique et militaire de la 
campagne de 1815, П а р и ж ъ , 1 8 3 9 . —  Г е н е р а л ъ  

V a u d o n c o u rt, Campagne de 1815-, Yictoires et con- 
iiu4t.es, т . X X IV . — E dg . Q u in e t, Hist, de la camp, 
de 1815, П а р и ж ъ , 1 8 6 1 .— Campagne de 1815, б е з ъ  

и м е н и  а в т о р а  в ъ  Mdmoires pour servir a Vhistoire 
de France, т . IX ,  П а р и ж ъ , 1 8 3 0  (р а з с к а з ъ , в н у 

ш е н н ы й , а  м о ж е г ь  б ы т ь , п р о д и к т о в а н н ы й  Н а п о л е -  

о н о м ъ  н а  о . С в . Е л е н ы ) .  —  G d ra rd , Quelques do
cuments sur la bataille de Waterloo, П а р и ж ъ , 

1 8 2 9 ; Dernieres observations sur la bataille de 
Waterloo, П а р и ж ъ , 1 8 3 0 .— М а р к и з ъ  G ro u c h y , Le 
marechal Grouchy du 16 au 18 juin, П а р и ж ъ , 

1 8 6 4 ; Appel a Vhistoire sur les faits de Vaile droite 
de Varmee frangaise les 16, 17 et IS ju in; Severe

justice sur les faits qui du 28 juin au 3 juillet 
1815 ont precedd la capitulation de Paris, П а 

р и ж ъ , 1 8 6 6 .— W e ls c h in g e r, Le prods du marechal 
Ney. —  Г е н е р а л ъ  B r ia lm o n t,  Histoire du due de 
Wellington, Б р ю с с е л ь , 1 8 5 6 , 3  т . —  П о л к о в н и к ъ  

C h e s n e y , Waterloo Lectures, Л о н д о н ъ , 1 8 7 4 . —  

G le ig h , History of the battle o f the Waterloo, Л о н 

д о н ъ , 1 8 6 1 .— S . G a rn e tt  W o ls e le y , Quatrebras, Ligny 
и  Waterloo (п е р е в . в ъ  Bevue de Paris, 1 8 9 4 ) . —  

G ro lm a n n - D a m itz , Gesch. des Feldzugs von 1815, 
Б е р л и н ъ , 1 8 3 7  —  3 8 , 2  т . —  S e ib o rn e , Gesch. des 
Kriegs im Jahr 1815, Б е р л и н ъ , 1 8 4 6 , 2  т . —  

B e itz k e ,  Gesch. des Jalirs 1815, Б е р л и н ъ , 1 8 6 4  —  

6 5 , 2  т . —  K o e n ig e r, Her Erieg von 1815, Л е й п -  

ц и г ъ , 1 8 6 5 .— V o n  V a rc h m in ,  Die ScUaeht bei Bdle- 
Allianee, Б е р л и н ъ , 1 8 6 5 .— V o n  O lle o b , Gesch. des 
Feldzugs von 1815 ndch archivalischen Quetten, 
Б е р л и н ъ , 1 8 7 6 . —  V o n  T re u e iif e ld  Die Page von 
Ligny und Belle-Alliance, Г а н н о в е р ъ , 1 8 8 1 . —

- E . v . C o lo m b , Bliicher in Briefen, и  п р ., Ш т у т т -  

г а р т ъ , 1 8 7 7 . —  G . Z e n o w ic z , Waterloo, deposition 
sur la campagne de 1815, П а р и ж ъ , 1 8 4 8 .— С ем ен ъ  

В о р о н ц о в ъ , Письма къ Ростопчину, в ъ  Русск. Ар- 
хивгь, 1 8 7 2 .

Глава  XIII.

, А м ерика.
Документы. State Papers and Public Do

cuments of the U. S. f ro m  1 7 8 9  to  1 8 1 9 , Б о с т о н ъ  

1 8 1 9 , 1 2  t.— American State Papers ( с ъ  1 7 8 9  —  
1 8 3 7 ) , 3 8  т . in - fo l.— Annals of Congress ( с ъ  1 7 8 9 —  

1 8 2 4 ), с о ч . G a le s  e t  S e a to n , 4 2  t . in - 8 °.— Execu
tive Documents; Diplomatic Correspondence-, Sta
tesman’s Manual, t . I ;  State Constitutions. —  

N ile ’s  Begister, Census Tables; U. S. Statutes at 
Large.—J . Q . A d a m ’s  Diary. —  К о р р е с п о н д е н щ я  

M o n ro e . —  W ilk in s o n ’s  Memoirs. —  J e fe rs o n ’s 

Works.— H a m ilto n ’s  Works.— M a d is o n ’s  Writings.—  

C la y ’s  Writings.—Mimoires d e  B a rb e - M a rb o is .

История. H ild r e th ,  2 - я  c e p in , 3  .т о м а  д о  1 8 2 0  

г о д а .— H o lm e ’s  Annals ( 1 4 9 2 — 1 8 2 6 ) .— G . T u c k e r ,  

History of the U. S. to the 26-th Congress ( 1 8 4 0 ) .—  

M e . M a s te r ,  History of the U. S. (1789— 1S50). 
G. S c h o u le r ,  History of the U. S. (17S9— 1860).

E io r p a < t > iH .  —  R a n d a ll,  б ю г р а ф !я  J e f fe rs o n ’a ; 

P a r to n ,  т о  ж е ; A d a m s — G a lla t in ’a ; P a r to n — B u r r ’ a ; 

J. Q u in c y— E .  Q u in c y .— J . S p a rk s ,Library of Ame
rican Biographies. —  С е р ш  б ю г р а ф ш , с о с т а в а . 

J. M o rs e , J . Р а г (о п ’о м ъ .— A p p le to n , Cyclopoedia of 
American Biography.

М о н о г р а ф и и .  —  R a n d o lp h , Domestic Life of 
Jefferson.— T h . F e s s e n d e n , Democracy unceiled.—  

H u rd , Freedom and Bondage.— A d a m s , New England 
Federalism.— T h . D w ig h t, Hartford Convention. —



C a p ta in  L e w is ’s  Journal. —  L y m a n , Diplomacy. —  

H e n ry  A d a m s , The administrations of Th. Jefferson 
and. o f James Madison, 8  т ., Н ь ю - 1 о р к ъ , 1 8 9 1 .

Война 1812 года.— L o s s in g , War of 1812.— 
B ra c k e n r id g e ,  т о  ж е .— J n g e rs o ll,  Sesond war between 
the U. S. and Great Britain.— C o o p e r, Naval H i
story.

Английская Америка. —  К а н а д а  (с м . т . 

V I I ,  с т р . 5 6 6 ) .

Французская Америка.— О  р ев олю ц ии  в ъ  

С а н ъ - Д о м и н г о ,— с м . А р х и в ы  м и н . и н о с т р . д Ъ л ъ , 

м о р с к о й  и  к о л о н Ш . —  В а г Ь ё - M a rb o is , Hist, de la 
Louisiana, 1 8 2 9 .

Испанская Америка.— М а р к и з ъ  S a s s e n a y , 

NapoUon I-er et la fondation de la Ripublique- 
Argentine ( L in ie r s  и  S a s s e n a y ) ,  П а р и ж ъ , 1 8 9 2 .

Г л а в а  X IV * .

Аз!я.
Общ!я исторш Индостана. —  D u b o is  d e

J a n c ig n y , Inde (с б о р н . Univers pittoresque), П а 

р и ж ъ , 1 8 4 5 .— W . H u n te r ,  т . V I  е г о  Imperial Ga- 
zeiter o f India: The Indian Empire, 2- е  и з д ., 

Л о н д о н ъ , 1 8 6 6 .— B a rc h o u  d e  P e n h o e n , Hist, de la 
conq. de I’lnde par I’Angleterre, t . *IV и V ,  П а 

р и ж ъ , 1 8 4 4 .— M ill,  History of British India, и з д . 

W ils o n , t , I V  и  V ,  Л о н д о н ъ , 1 8 5 8 . —  П о л к о в н и к ъ  

M a lle s o n ,  Final French Struggles, 1 8 8 4 . —  H . G . 

K e e n e , Fall o f the Moghul empire, 3-е  и з д ., 1 8 8 4 .—  

W . F ra n k lin ,  The history of the reign of Shali- 
Alam  ( A la m  II), Л о н д о н ъ , 1 7 9 8 .

Главный государства и народы Индо
стана.— Н. G . K e e n e , Sindhia, О к с ф о р д ъ , 1 8 9 5  

(с б о р н . В . В .  Г у н т е р а ) .  —  Н . G . B r ig g s ,  The N i
zam, Л о н д о н ъ , 1 8 6 1 , 2  т . — J . M a lc o lm ,  Memoirs 
of the Central India, Л о н д о н ъ , 1 8 2 0 , 2  т .— С э р ъ  

L e p e l G r if f lin ,  The Bajas of the Punjab, 2-е  и з д ., 

Л о н д о н ъ , 1 8 7 3 .  —  Е го  ж е , Eandjit-Singh, О к с 

ф о р д ъ , 1 8 9 0 . —  H . Т . P r in s e p ,  Origines et progris 
de la puissance des Sikhs et Histoire de Randjit- 
Singh, ф р . п е р ., K c .  Р а й м о н д а , П а р и ж ъ , 1 8 3 6 .—

W . G . O s b o rn . The court and camp of Runjeet- 
Singh, Л о н д о н ъ , 1 8 4 0 .

Англ!йск!е губернаторы  Индостана.—
Г е н е р а л ъ  A . B r ia lm o n t,  Histoire de Wellington, 
т . I,  Б р ю с с е л ь , 1 8 5 8 .

Въ сборникФ, издаваемомъ въ Оксфорд-is W . W. 
Hunter’oMb, The Rulers of India, см. бтграфш 
лорда W e lle s le y ,  составл. W. Н . Hutson’oMb; лорда 
C o rn w a llis — W . S .  S e to n - К а гг ’о м ъ .

Ф ранцузсш еавантю ристы  в-ь Индш.—  
М е м у а р ы  с л Ь д . л и ц ъ : G e o rg e  T h o m a s , Ja m e s  S k in 

n e r,  В. d e  B o ig n e . —  Г р а ф ъ  d e  N o e  (ф р а н ц . э м и 

г р а н т а  н а  а н гл о - и н д . с л у ж б а , п о з ж е  п э р ъ  Ф р а н 

т и ) ,  Memoires relatifs d Vexpidition anglaisepar- 
tie du Rengale en 1800 pour combattre en Fgyp- 
te, П а р и ж ъ , 1 8 2 6 .

Ф ранц узсм е и русские зам ы слы  въ  
отношенш британской Инд1и. —  Б у м а г и  

B o n a p a rte , Павла I, а т а м а н а  Денисова; с м . в ы ш е , 

с т р . 9 6 0 .— Н . S u th e r la n d  E d w a rd s , Russian projects 
against India, Л о н д о н ъ , 1 8 8 5 .— T e s s ie r ,  Les pa- 
piers du. general Decaen, в ъ  Nouvelle Revue,, 
а в г у с т ъ  1 8 8 1  г .,  и  Le general Decaen aux Indes, 
в ъ  Revue Historique, м а р т ъ  1 8 8 1  г .— J u r ie n  d e  la  

G ra v ib re ,  Guerres maritimes.
П е р с ! я ,  А ф г а н и с т а н а ,  Л р п л с ш я ,  К а в  

к а з ъ .  Г р а ф ъ  A . d e  G a rd a n e , Mission du geniral 
Gardane en Perse, П а р и ж ъ , 1 8 6 5 .— P . G a ffa re l,  

т о  ж е  з а гл а в 1 е  в ъ  Revue Bhue, 1 6  ф е в . 1 8 7 8  г.—  

P . А т Ш е  J a u b e rt,  Voyage en Arminie et en Perse 
(1 8 0 5 — 1 8 0 6 ), П а р и ж ъ , 1 8 2 1 .— С э р ъ  Jo h n  M a lc o lm  

(п о л н о м о ч н . м и н и с т р ъ  в ъ  Т е г е р а н ^ ) ,  Hist, de la 
Perse, ф р . п е р е в ., т . I l l  и  IV .  П а р и ж ъ , 1 8 2 1 . —  

[Jo h n  M a lc o lm ] , Sketches of Persia, from the jour
nal of a traveller, Л о н д о н ъ , 1 8 2 7 , 2  т . —  C h . Pi- 

c a u lt ,  Hist, des revolutions de la Perse, П а р и ж ъ , 

1 8 1 0 , 2  т .— C . D . R a ffe n e l, Resume de I’histoire de 
la Perse depuis Vorigine..., П а р и ж ъ , 1 8 2 5 ,— S , B . 

M a lle s o n , Hist, of Afghanistan, Л о н д о н ъ , 1 8 7 8 . —  

B o d e n s te d t, Die Volker des Kaukasus und ihre 
Freiheitskampfe gegen die Russen, Б е р л и н ъ , 

1 8 4 8 . —  M . Богдановича, Нсторхя царствоеат'я 
имп. Александра I,  С п б ., 1 8 6 9 , т . I— V .— О  к а в 

к а з с к о й  в о й н Ь  п р и  А л е к с а н д р ^  I  с м . Русс к. Ста
рину, 1 8 8 1 , и passim.
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ГЛАВНЫЯ ТЕЧЕН1Я ИНОСТРАННОЙ  
Ж И ВО ПИ СИ XIX в -ь н а

ВЪ ГЕЛЮГРАВЮРАХЪ СЪ ТЕКСТОМЪ ПРОФЕССОРА РИХАРДА МУТЕРА.

Издан1е Т -ва Бр. А. и И. ГРАНАТЪ  и К-.
О Ж З

Каждая картина прежде всего отражаетъ настроеше ея творца. И  выборъ 
сюжета, и трактовка его, и то, для кого художникъ пишетъ, кому непо
средственно или косвенно отдаетъ онъ свое вдохновеше, во всемъ ска
зывается чувство, которое водило его кистью, мысль, одухотворявшая его 

трудъ, весь его внутреннш Mip-ь, вей завтЬтныя его стремлешя. И  богатъ или 
скуденъ м1ръ художника, онъ создался не самъ собою, онъ сложился на почвй 
окружающаго, претворилъ въ себй идеи и стремлешя, обшдя всей интеллиген- 
цш страны въ большей или меньшей части ея.

Последовательно обозреть наиболее замйчательныя творетя кисти всего 
Запада за ц'Ьлое с т о л б е  значитъ поэтому уяснить себй жизнь Mipoeoni интел- 
лигенщи въ самыхъ интимныхъ изгибахъ ея, узнать, во имя чего работала, къ 
чему стремилась, куда звала самая чуткая, высокообразованная часть общества, 
призванная руководить культурнымъ развштемъ народа. Вызоветъ ли въ насъ 
ея деятельность восторгъ или осуждение, во всякомъ случай эта деятельность—  
фактъ, съ которымъ нельзя не считаться, который необходимо изучить во всехъ 
его проявлешяхъ, настолько онъ важенъ для- уразумйшя хода общественнаго 
развитая. И въ такомъ освещенш исторш живописи, какъ отражен1я основныхъ 
общественныхъ тече1пй,— главная задача настоящаго издан in, какъ и ранее выпу- 
щеннагоТовариществомъ издан1я: „Главный течешя русской живописи X IX  вйка".

Завершая обзоръ живописи минувшаго столе™, начатый предыдущимъ 
издашемъ, имея съ нимъ общую основную задачу, новое издаше, разсматривая 
художественное творчество чужихъ странъ, должно было пользоваться, однако, 
иными средствами для осуществления общей задачи, въ частности избрать 
трупе способы для воспроизведен1я картинъ. Наиболее замечательный произве- 
дешя русскихъ художниковъ значительной части русскаго общества хорошо 
известны въ орйгиналахъ, и по отношешю къ нимъ надо было лишь стремиться 
къ тому, чтобы снимокъ былъ возможно болйе точенъ, позволилъ бы возста- 
новить въ памяти подлинную картину во всйхъ ея деталяхъ. Соответственно 
тому единственной задачей репродукцш являлась строгая идентичность ея. 
Этому требованию наиболее удовлетворяетъ Process-Duplex, который и былъ 
избранъ для воспроизведешя русскихъ картинъ. По отношент къ иностранной 
живописи, очевидно, нельзя было разсчитывать на столь широкое знакомство 
общества съ подлинными произведешями, часто разсйянными по разнымъ стра- 
намъ и по многимъ галлереямъ не только общественнымъ, но и частнымъ. 
Необходимо поэтому было, для удовлетворительнаго разрешешя поставленной 
издашю задачи, чтобы снимки съ нностранныхъ картинъ не только безукориз-



ненно точно воспроизводили сюжетъ, но по возм ож н ости  передавали и эстетиче
ское впечатаете подлинника. Этого достичь можетъ лишь самый дорогой, но и 
самый изящный способъ художественной репродукцш—  ГЕЛ Ю ГР А В Ю Р А . 
Издатели остановились поэтому для настоящаго собрашя картинъ на гелюгравюрГ 
англшскаго типа— Rembrandt Intaglio. Только весьма немнопя картины, во вся- 
комъ случай не более 5— го, по услов^ямъ съемки, будутъ даны въ снимкахъ, 
воспроизведенныхъ Process-Duplex.

При обозрении произведенш иностраннаго искусства особенно важнымъ 
является талантливое руководительство авторитетнаго знатока. Составлеше 
общаго очерка развиыя живописи въ X IX  стол, въ главн'Ьйшихъ государствахъ 
Запада, объяснительнаго текста къ картинамъ, равно какъ и подборъ картинъ для 
настоящаго издашя принялъ на себя известный историкъ новейшей живописи, 
проф. Бреслав, унив. Рихардъ Мутеръ. Текстъ написанъ проф. Мутеромъ спе- 
щально и исключительно для этого издашя и переводится съ рукописи 3 . А. Вен
геровой. Текстъ будетъ печататься на роскошной веленевой бумаге въ формате 
снимковъ.

Изданie будетъ заключать 90— 95 гелюгравюръ англшскаго типа и 5— го 
снимковъ по способу Process-Duplex, всего гоо снимковъ, разм'Ьромъ 34X46 с/м., 
включая поля. Въ щЬляхъ болЬе полнаго освещешя всЬхъ основныхъ течешй 
въ живописи важнТйшихъ странъ за протекшее столЬАе, проф. Мутеръ 
остановился на мысли, уделяя каждому художнику по одному снимку, дать нагляд
ное представлеше о творчестве всЬхъ наиболее выдающихся мастеровъ вФ.ка.

Издаше будетъ разсылаться постепенно, по м-fep-fe изготовлен1я гелюгравюръ, 
12 частями, по 8— 9 репродукцш и i — 2 листа текста проф. Мутера въ каж
дой части. Первая часть выйдетъ въ свЬтъ въ тон!; 1905 года, последующая 
будутъ выходитъ по возможности ежемесячно. Издаше продается только исклю
чительно въ полномъ составе, такъ какъ по договору съ англшскимъ художе- 
ственнымъ институтомъ, изготовляющимъ для издашя гелюгравюры, последшя 
не должны продаваться ни отдельными частями, ни отдельными картинами, 
ни отдельно отъ текста.

Ц ен а  издашя „Главныя Течешя Иностранной Живописи X IX  века въ 
гелюгравюрахъ“ съ текстомъ проф. Рихарда Мутера (90—95 гелюгравюръ англш
скаго. типа и 5—го репродукцш Process-Duplex) по предварительной под
писке— 25 руб., за доставку на домъ въ Москве и С.-Петербурге уплачивается 
по ю  коп. за каждую часть; за пересылку— по действительной стоимости, что 
составить въ пред1злахъ Европейской Россш и Кавказа 40 коп. за часть, вклю
чая переводъ платежа.

Допускается разсрочка на следую щ ихъ услов1яхъ: при подписке 
уплачивается два руб., при получении первыхъ и  частей по 2 руб. за каждую и 
при полученш 12-ой части— I руб.; за доставку въ столицахъ —  по го коп. за 
каждую часть, за пересылку по действительной стоимости и за переводъ пла
тежа—  по го коп.

По существующимъ за границею ценамъ такая коллекция гелюгравюръ 
англшскаго типа должна была бы стоить по меньшей мере рублей 40, и только 
совершенно исключительный успехъ, который имело предыдущее издаше—- 
„Главныя Течешя Русской Живописи X IX  века", далъ издателямъ возможность 
выпустить настоящее издаше по столь умеренной для гелюгравюръ цене, однако 
такая иена можетъ быть сохранена только для предварительной подписки 
въ  течеше лиш ь немногихъ месяиевъ.

ЗГоЭробные проспекты избанш Ж-ба Высылаются по требобанио б е з п л а т н о .

Главная контора нзданШ И в а  Бр. А. и И. ГРАНАТЪ и К0: Москва, Б. Никитская, 5.
Отд-Ьлеше вть С.-Петербург'Ь: Дмитрсгоогай пер., 11.






