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Г лава  I.

BtHCKiii конгрессъ.
131 4 — 1 8 1 5 .

I.— Политика еоюзниковъ.
Тайныя статьи Парижскаго трактата. —

Продиктовавши 30 мая 1814 года миръ 
въ Париже, союзный державы,, составив
шая коалицш 1813 года, достигли той 
цели, которую преследовали все коали
цш, начиная съ 1792 г., и которую Анш я 
и Росйя въ 1804 году выставили въ со
вершенно определенной форме. Дело шло 
о томъ, чтобы ввести Францш въ старый 
границы, „сковать" ее, поставить ей пре
граду на тотъ случай, если она снова 
попытается ворваться въ Бельпю или 
захватить левый берегъ Рейна, и, нако- 
нецъ, о томъ, чтобы держать подъ сво- 
имъ, присмотромъ и охраной монархш, 
ослабленную самими услов1ями своего 
возстановлешя, связанную собственной 
ХарНей, возстановленную въ интересахъ 
мира, и непопулярную именно благодаря 
этому миру. „Более чемъ столетнш опытъ, 
писалъ Кауницъ въ 1791 году, не разъ 
дававшш всей Европе почувствовать пе- 
ревесъ, который въ общей системе по- 
литическаго равновейя доставляли Фран
цш, при господстве абсолютнаго монарха, 
физическое положеше и неисчерпаемые 
рессурсы этого королевства,— этотъ опытъ 
убедилъ въ особенности Австрпо, что для

полнаго и продолжительнаго спокойств1я 
ея собственныхъ владенш наиболее бла- 
гопр1ятной комбинащей является осла- 
блеше и усложнеше внутреннихъ пру- 
жинъ этой могучей монархш, ослаблеше 
и усложнеше, который способны были бы 
въ будущемъ отвлекать ея силы отъ 
внешнихъ авантюръ". Такъ думала въ 
1791 году Австр1я, но такъ же смотрела 
на дело и Ангтя: оне припоминали эпоху 
Людовика XIV. А въ 1814 году, после 
Республики и Наполеона, это изменение 
внутренняго режима во Францш было 
общей мыслью Англш, Австрш, Прусйи и 
Росйи. „Отныне, сказалъ въ 1815 году 
императоръ Александръ, говоря о консти- 
туцюнной MOHapxiH, эта нащя, замирен
ная внутри, перестанетъ питать аггре- 
сивные замыслы противъ Европы".

Шомонстй трактатъ (мартъ 1814 г.) 
закрепилъ это соглашеше. Выполнешемъ 
его явился Парижскш трактатъ, подпи
санный Англ1ей, Австр1ей, Росс1ей, Прус- 
cieft, HcnaHieft, Швещей, Португал1ей и 
Франц)'ей. Статья 32 гласила: „По исте- 
чеши двухмесячнаго срока, все державы, 
замешанный съ той и другой стороны въ 
настоящую войну, пошлютъ своихъ упол- 
номоченныхъ въ Вену, для того чтобы 
на общемъ конгрессе установить точныя
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успов'ш, долженствующая дополнить по- 
становлетя  настоящаго трактата". Фран- 
щя должна была послать своего делегата 
въ В-Ьну, какъ и друпя державы. Импе
раторы и короли, которые въ сношешяхъ 
между собою и передъ лицомъ всей Европы 
заявляли, что прямой целью ихъ союза 
является возстановлеше монархическаго 
режима во Франщи и въ Европе, не 
могли исключить изъ европейскаго кон
гресса реставрированную монархш, какъ 
они намеревались въ Шатильон-Ь исклю
чить Наполеона. Но они сговорились 
предоставить Францш чисто пассивную 
роль, дать просто внешнее удовлетворе- 
Hie ея нащональному достоинству и 
устроить такъ, чтобы на конгрессе она 
фигурировала лишь въ качестве свиде
теля  и допускалась только къ подписа
н т  протоколовъ. Это составляло содер- 
жаше тайныхъ статей, присоединенныхъ 
къ Парижскому трактату. Первая изъ 
этихъ статей гласила: „Постановлешя 
относительно территорш, уступаемыхъ 
Его хрисНаннейшимъ Величествомъ,... и 
отношешя, результатомъ коихъ должна 
явиться система действительнаго и проч- 
наго равновешя въ Европе, будутъ уре
гулированы на конгрессе на основангяхъ, 
принятыхь по общему соглашенгю союзными 
державами, и согласно общимъ постано- 
влешямъ, содержащимся въ нижеследую- 
щихъ статьяхъ". Такимъ образомъ, союз
ным державы, т.-е. четыре шомонсюе 
союзника, AecTpin, Великобриташя, Прус- 

cin и РосС1Я, оставляли за собою исклю
чительное право установить основные 
принципы, на которыхъ долженъ будетъ 
покоиться европейский миръ. Оне наме
рены были не допускать постороннихъ 
элементовъ къ участш  въ этихъ сове- 
щашяхъ, а для того чтобы Франщя ни 
подъ какимъ видомъ не могла туда про
никнуть, оне принудили ее заранее под
писаться подъ следующими постановив
шими: образоваше на северной ея гра
нице Нидерландскаго королевства, го

сударства - барьера, составленнаго изъ 
Бельгш и Голландш; предоставлеше Лом
бардии и Венецш— Австрш; предназначе- 
Hie „немецкихъ областей, расположен- 
ныхъ на левомъ берегу Рейна",— „для 
территориальная приращешя Голландии 
и для вознаграждешя Пруссш и другихъ 
немецкихъ государствъ"; независимость 
и федеращя отдельныхъ государствъ Гер- 
манш. Этими мерами предосторожности 
оне надеялись совершенно связать Фран
цш руки, скрыть отъ нея существовавлпя 
между ними разноглашя и предупредить 
все попытки, который она могла бы, въ 
виду этихъ разногласш, сделать, съ целью 
разорвать эту сеть и снова завоевать 
себе уважеше и вл1яше въ Европе.

A  разноглаия эти были глубоки. Союз
ники прекрасно могли столковаться отно
сительно условш, который следовало на
вязать Франщи, но только въ этомъ 
одномъ пункте они и сходились. Поэтому, 
31 мая секретнымъ протоколомъ предста
вители четырехъ державъ, Меттернихъ, 
Кэстльри, Гарденбергъ и Нессельроде, 
решили отложить „до.Венская конгресса 
все споры относительно окончательная 
устройства всехъ областей, какъ усту- 
пленныхъ Франщей, такъ и техъ, кото
рыми союзники должны были распоря
диться въ Гермаши". Последнее реш ете 
относилось, главнымъ образомъ, къ Саксо- 
ши, король которой, оставшшся вер- 
нымъ союзу съ Франщей, считался въ 
виду этого низложеннымъ и содержался 
въ качестве военнопленная въ Берлине. 

Его низложение делало въ то же время 
вакантнымъ Варшавское великое герцог
ство, сувереномъ котораго былъ саксон- 
СК1Й король.

Александръ, который занималъ первое 
место среди торжественно вступившихъ 
въ Парижъ союзниковъ и который, по 
низверженш Наполеона, стремился къ 
гегемонш надъ всей Европой, заставилъ 
отложить конгрессъ сначала до 1 сен
тября, а затЬмъ до 1 октября. Онъ хо
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т-Ьлъ ткыъ временемъ повидаться съ 
англшскимъ королемъ, побеседовать съ 
королемъ прусскимъ и, однимъ словомъ, 
устроить все дела сообразно своимъ ви- 
дамъ. Въ своихъ манифестахъ союзники 
провозгласили велите принципы: неотъ
емлемый права, возстановлете законнаго 
правительства, охрану публичнаго права, 
независимость народовъ. Они противо- 
ставляли эти иримг^шшправонарушешямъ, 
насшнямъ, „позорному игу“ Французской 
республики и Имперш. Но, съ разруше- 
шемъ этой Имперш, „принципы" сделали 
свое дело. „Четверка" отнюдь не наме
рена была изъ-за пустыхъ фразъ нару
шать свои собственный удобства. „Леги- 
тимистскш принципъ, писалъ послан- 
никъ Александра въ Париже Поццо, 
былъ далеко не ёдинственнымъ и ужъ 
наверное не главнымъ мот'иво.мъ, побу- 
дившимъ европейскихъ государей доби
ваться Реставрацш". Другими мотивами 
были соображешя собственной выгоды, и 
эти мотивы союзниковъ нашли свое вы- 
ражете въ частныхъ трактатахъ, изъ 
которыхъ составилась коалищя 1813 года. 
Теперь надлежало согласовать эти ча
стичные договоры одни съ другими, и 
союзники разсчитывали достигнуть этой 
цели, опираясь на „право завоевашя"—  
съ ихъ точки зрешя, самаго неотъемле- 
маго права.

ПрусЫя и Poccifl.— Первымъ по времени 
изъ этихъ трактатовъ, выполнеше кото- 
раго представляло вместе съ темъ наи
более трудностей, и который поглотилъ 
главное внимаше конгресса, былъ Калиш- 
скш трактатъ, заключенный 28 февраля 
1813 года между Росшей и Прусшей. 
Александръ обязался „не слагать оруж1я 
до техъ поръ, пока Прусшя въ стати- 
стическомъ, географическомъ и финансо- 
вомъ отношетяхъ не будетъ возстановле- 
на въ пределахъ, соответствующихъ темъ, 
KaKie существовали до указанной эпохи 
(1806 г.)“ . Это требовав1е было подтвер
ждено 14 1юня въ Рейхенбахе Анппей и

9 сентября 1813 года въ Теплице 
Австр1ей. Трактаты эти не включали ни- 
какихъ определенныхъ территор1альныхъ 
указанш, такъ какъ въ этомъ существен- 
номъ пункте между пруссаками и рус
скими существовало разноглаше. Прус- 
саки требовали полнаго возстановлешя 
своихъ территор1альныхъ границъ до 
1806 г., т.-е. возвращешя имъ большей 
части бывшаго великаго герцогства Вар- 
шавскаго. Pycctrie не соглашались на это, 
такъ какъ эти области входили въ ту долю 
которую Александръ намеревался взять 
себе изъ наполеоновскаго наследства.

Александръ держалъ великое герцог
ство въ своихъ рукахъ. Но на этомъ онъ 
не думалъ остановиться. Возвращаясь къ 
своей юношеской мысли, въ одно и то же 
время великодушной и честолюбивой, онъ 
мечталъ о возстановленш старой Польши 
въ полномъ объеме; онъ хотелъ путемъ 
обмена германскихъ и итальянскихъ 
областей приобрести польстя провинцш, 
захваченный Австр1ей въ 1772 и 1795 гг. 
и Прусшей въ 1793 и 1795 гг., и сде
латься королемъ этой возстановленной 
Польши, связанной личной ушей съ рус
ской импер1ей. Осуществлеше этого плана 
раздвинуло бы россшскую державу до 
границъ древней Германш. Пруссаки взи
рали на этотъ планъ со страхомъ, 
австршцы— съ завистью. Последте тре
бовали себе обратно польсшя области, 
уступленный ими Наполеону въ 1809 году 
и вошедцпя въ составъ великаго герцог
ства; у нихъ не было никакого желашя 
менять Галищю и отдать ее Росши. На- 
конецъ, сами руссюе высказывались про- 
тивъ проекта своего императора. Они 
отнюдь не хотели, чтобы Росшя отказа
лась отъ громадныхъ польскихъ провин
цш, прюбретенныхъ ею въ 1772, 1792 и 
1795 годахъ. Разрушеше Польши пред
ставлялось имъ охранительнымъ деломъ. 
При этомъ они указывали, что такое 
возстановлете Польши было бы столь 
же хрупкимъ, сколько опасныйъ пред-
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пр1ят!емъ. Чтобы привлечь* симпа'тш по- 
ляковъ, имъ нужно было бы предоста
вить свободный учреждешя, сеймъ и воль
ности, а это было бы неудобнымъ сосЬд- 
ствомъ и грознымъ прим-Ьромъ для Рос- 
сш. Окажутся ли поляки съ анархиче
скими инстинктами своей шляхты, съ со- 
стоящимъ изъ евреевъ третьимъ сосло- 
в!емъ и съ  массой рабовъ; окажутся ли 

они способными къ повиновент, къ проч
ной привязанности, къ самоуправлению и 
государственной жизни? „Можно ли по
варить, писалъ Нессельроде, чтобы въ 
польскомъ сердце могло когда-нибудь 
пустить корни стремлеше къ русской 
Польш е? Какимъ образомъ императоръ 
могъ бы въ одной части своихъ владе
ний быть самодержавнымъ, а въ другой— 
конститущоннымъ монархомъ?" „Нако- 
нецъ, заключаетъ Нессельроде, русскш на- 
родъ им'Ьетъ право на то, чтобы съ его по- 
желашями считались: „предпр1яНе это по 
существу было бы анти-нащональнымъ“ . 
Александру занялъ выжидательное поло- 
ж ете , но по Mtpb того, какъ союзники 
получали въ свое распоряжеше все боль
шую массу завоеванныхъ территорш, онъ 
снова вернулся къ своему первоначаль
ному плану, съ той разницей, что онъ 
готовь былъ ограничиться прим-Ьнешемъ 
его только къ польскимъ провинщямъ 
Австрш и Пруссш.

Онъ придумалъ комбинацш, которая, 
какъ ему казалось, способна была веЬхъ 
примирить. Саксонсюй король былъ вели- 
кимъ герцогомъ Варшавскимъ; онъ поте- 
рялъ  все свои влад-Ьшя: немецкая ихъ 
часть, Саксошя, пусть будетъ предоставле
на Пруссш, а польская часть, великое гер
цогство, отдано Россш. Такимъ образомъ, 
Прусшя станетъ твердой ногой въ Германш 
и водворится въ самомъ сердце древней 
Имперш; изъ державы, на две трети сла
вянской, каковой ее сделали разделы 
1793 и 1795 годовъ, она станетъ держа
вой более, чЪмъ на две трети немецкой, 
и изъ всЬхъ германскихъ государствъ

будетъ насчитывать наибольшее коли
чество н-Ьмецкихъ подданныхъ. На этой 
почве между Александромъ и Фридри- 
хомъ-Вильгельмомъ III состоялось согла- 
шеше. Но во всякомъ случай, оно оста
валось втайне, такъ какъ остальные 
союзники не только не обнаруживали оса- 
баго сочувств!я къ этой комбинацш, но 
выказывали къ ней сильную вражду.

Анпня и Австр1Я. —  Анппя или, точнее 
говоря, англшсше министры и дипломаты 
ничуть не интересовались судьбой Сак- 
сонш и ея короля; ихъ нисколько не 
трогало, что этотъ король будетъ лишенъ 
своихъ влад%нш; въ территор!альномъ 
приращенш Пруссш они видели только 
выгодный для себя- стороны. Но они от
нюдь не хотели допустить, чтобы Росши 
присоединила къ себе всю прусскую и 
австршскую -Польшу. Это придало бы 
ей слишкомъ большую силу въ Европе, 
а следовательно, и на востоке.

Относительно востока Австр1я испы
тывала те  же опасешя, и даже более 
чувствительный и более непосредствен
ный. Кроме того, водвореше Пруссш въ 
Саксонш, на самой границе Богемш, и 
превращен!е ея въ первенствующую не
мецкую державу было для Австрии пря
мой угрозой и въ некоторомъ смысле 
унижешемъ, на которое она не могла 
согласиться. Во всякомъ случае, если 
бы ей и пришлось примириться съ не- 
пр!ятнымъ для нея присутств1емъ рус- 
скихъ въ Варшаве, то отказаться отъ 
обратнаго требовашя уступленныхъ ер  
въ 1809 году польскихъ провинцш она 
готова была лишь въ обменъ за новыя 
области въ Италш. Уже давно ея стре- 
млешя направлялись въ эту сторону. 
Меттернихъ усвоилъ планы Тугута. Онъ 
готовъ былъ начать съ русскими торгъ, 
который въ свое время онъ велъ въ 
Кампо-Формю, и въ виду этого онъ не 
поколебался вести переговоры съ Мюра- 
томъ о разделе папскихъ владенш (трак- 
татъ 11 января 1814 года). За участокъ,
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отведенный неаполитанскому королю, 
Австр1я должна была получить Папскую 
область; кроме того, Меттернихъ наме
ревался еще захватить альпшсюе про
ходы, подъ предлогомъ необходимости про
тивопоставить преграду французскимъ 
вторжешямъ. Онъ виделъ, что въ Италш 
все возобновленные на своихъ престо- 
лахъ монархи не въ состоянш удержать
ся тамъ безъ поддержки австршской ар- 
мш, и онъ помышлялъ о составленш изъ 
всехъ этихъ австршскихъ юпентовъ со
юза, во главе котораго, въ качестве по
кровителя и защитника, стоялъ бы импе- 
раторъ Францъ, и который бы отдалъ 
ему во власть всю Италш. Носились 
слухи, что въ Праге 27 шля 1813 года 
подписанъ былъ тайный договоръ, по ко
торому Анппя выражала свое cornacie 
на этотъ проектъ. Но Poccin дала бы 
свое cornacie только въ обменъ за поль- 
сшя провинцш, а Прусшя — за Оаксонш. 
Оба вопроса были связаны между собой, 
и отъ нихъ зависело все остальное.

Такимъ образомъ, среди четырехъ со- 
газниковъ образовались, три партш. Лето 
1814 года прошло въ безплодныхъ пере- 
говорахъ. Темъ временемъ repMaHCKie 

народы, которымъ Кутузовъ отъ имени 
своего повелителя обещалъ въ марте 
1813 года независимость и конституцш, 
„составленную въ старинномъ духе гер- 
манскихъ народовъ“ , которая позволила 
бы „возрожденной, помолодевшей, могу
щественной и объединенной Германш 
снова занять подобающее место въ среде 
европейскихъ нацш“ , волновались, роп
тали, требовали исполнешя этихъ обе- 
щанш и возстановлешя Германской Им- 
nepiH и дрожали отъ негодовашя при 
одной мысли, что вся масса пролитой 
крови и принесенныхъ жертвъ можетъ 
не привести ни къ какому иному резуль
тату, кроме расширешя Пруссш, разру- 
шешя древняго германскаго государства 
и распределешя народовъ между новыми 
господами.

II. Политика Францш.
Виды Людовика XV III. —  Французскому 

правительству тайны союзниковъ не были 
известны; но оно догадывалось о ихъ 
существовали, благодаря дружескимъ со- 
общешямъ заинтересованныхъ сторонъ, 
и, главнымъ образомъ, благодаря жало- 
бамъ мелкихъ итальянскихъ и немецкихъ 
дворовъ, которые видели д ля%себя угро
зу— одни въ лице Пруссш, друпе въ лице 
Австр1и. Отстрочки конгресса достаточно 
ясно показывали, что четыре союзный 
державы не сошлись относительно ста
тей, который оне решили выработать по 
частичному между собою соглашенш. По 
тому молчанш, котораго оне придержи
вались относительно Францш, очевидно 
было, что оне попрежнему упорно хо
тели ее отстранить отъ учасмя въ реше
т и  этихъ крупныхъ вопросовъ. Кэстльри 
написалъ объ этомъ 14 августа Веллинг
тону, англшскому посланнику въ Пари
же, а Веллингтонъ сообщилъ Талейрану, 
что существуютъ обязательства, заклю
ченный „въ такую эпоху, когда Анппя 
далеко не могла считать французское 
правительство въ числе своихъ друзей". 
Распри союзниковъ пробили единствен
ную брешь, чрезъ которую Франщя мог
ла пройти, чтобы снова вернуться въ 
Европу, занять тамъ свое место и со 
временемъ, быть можетъ, разорвать цепи 
составившейся противъ нея коалицш.

Въ этомъ заключалась главная задача 
политики Людовика XVIII, и въ этихъ 
именно видахъ задуманъ былъ тоник, 
остроумный и глубокш дипломатический 
планъ, который онъ, по соглашенш съ 
своимъ министромъ Талейраномъ,' выра- 
боталъ для французской делегацш на 
конгрессе. Прежде всего король долженъ 
былъ найти средства, чтобы вывести 
Францш изъ того состояния изолирован
ности, въ которое поставили ее союзни
ки и въ которомъ они намерены были 
ее удержать. Страхъ и зависть къ могу
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ществу Франции лежали въ основа, коа- 
лицш и связывали воедино ея составные 
элементы. Доставить какой-нибудь пред- 
логъ  подозрешямъ, проявить какое бы 
то ни было стремлеше къ территориаль
ному расширешю, внушить безпокойство 
ангдичанамъ со стороны Бельгш, а прус- 
сакамъ и немцамъ со стороны лЪваго 
берега Рейна— это значило бы немедлен
но сблизить союзниковъ и дать оруж1е 
въ руки тЬмъ, кто, какъ, наприм-Ьръ, 
пруссаки, одушевлены были неумолимой 
ненавистью къ Францш и которые хот-Ь- 
ли отнять у  нея Эльзасъ и Лотаринпю. 
Поэтому въ распоряженш Франщи было 
лишь одно средство для того, чтобы ихъ 
разделить: а именно —  успокоить ихъ. 
Они навязали ей безкорыспе: и это было 
ея единственной силой. Они организова
ли хитрую систему предосторожностей 
противъ ея честолюб!я и двойственности; 
но они не предвидели того случая, когда 
она откажется отъ честолюбивыхъ замыс- 
ловъ или, вынужденная обстоятельства
ми, захочетъ быть искренней. Они заста
вили ее отказаться отъ попытки при- 
ключенш и интригъ, но этимъ они про
диктовали ей въ н-Ькоторомъ смысле по
литику принциповъ. Людовикъ XVIII и 
Талейранъ прекрасно это поняли и по
старались извлечь изъ наложенныхъ на 
нихъ обязательствъ источникъ силы и 
приспособить КЪ НИМЪ СВОИ действ!я. 
Коалищя боролась съ Франщей и при
нудила ее подписать Парижскш миръ во 
имя европейскаго государственна™ пра
ва; и Франщя собиралась выступить на 
конгрессе, именно, во имя этого права и 
потребовать применешя ко всемъ госу- 
дарствамъ безразлично постановлешй, 
навязанныхъ ей; она хотела доказать 
свое уважение къ принятымъ на себя 

обязательствамъ энергическимъ отстаи- 
вашемъ всеобщаго применешя положен- 
наго въ ихъ основаше принципа. „Над
лежало, говорилъ Талейранъ, показать, 
что Франщя довольствуется темъ, что

имеете; что она искренне отказалась 
отъ прежнихъ завоеванш; что она чув- 
ствуетъ себя достаточно сильной въ сво- 
ихъ старыхъ границахъ; что она и не 
думаетъ стремиться къ ихъ расширент; 
что она, наконецъ, полагаетъ теперь свою 
славу въ умеренности; но если она хо- 
четъ, чтобы къ ея голосу еще прислу
шивались въ Европе, то настаиваетъ она 
на этомъ лишь потому, что намерена 
защищать права другихъ народовъ про
тивъ всякой попытки ихъ нарушешя“ . 
Эта роль самоотречешя была, быть мо- 
жетъ, „не лишена известнаго велич!я“ ; 
во всякомъ случае, она не была лишена 
известной ловкости. Франщя собиралась 
завоевать себе „достойное и почетное 
положеше, благодаря своей полезной роли 
защитницы слабыхъ".

Мнопе выдающиеся умы признавали 
эту политику настоящей традищонной 
политикой французской дипломами. Фран
щя гордилась ею и умела извлекать изъ 
нея пользу въ эпоху расцвета своего мо

гущества; и напрасно она отказалась отъ 
этой политики при Людовике XV, благо
даря неспособности правителей, а во вре
мя Республики и Имперш — , благодаря 
увлеченш пропагандой своихъ идей или 
стремлешемъ къ гегемонш. Отказаться 
отъ крупныхъ завоеванш, такъ какъ они 
неизбежно связаны съ крупными разде
лами; воспрепятствовать сильнымъ госу- 
дарствамъ прюбрести чрезмерное могу
щество; защищать мелюя государства отъ 
притязашй всякихъ державъ; сохранять 
въ международныхъ отношешяхъ систему 
равновешя, способную на ряду съ обезпе- 
чешемъ мира гарантировать Франщи, въ 
виду итальянскаго и немецкаго раздро
бления, выдающееся eninme и придать ей 
характеръ всеобщаго регулятора —  эта 
политика, связанная съ великимъ име- 
немъ Генриха IV, была также политикой 
Ришелье и Мазарини. Ее же воспринялъ 
осторожно, но съ достоинствомъ, Вер- 
женнъ при Людовике XVI. Проводить ее
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совЪтовалъ Талейранъ молодой Респу
блике въ 1792 году, и следовать ей на- 
м-Ьренъ быль также Людовикъ XVIII, 
когда онъ надеялся вступить на пре- 
столъ въ 1795 и 1800 гг. Людовикъ XVIII 
не изм-Ьнилъ своего мн^шя, а Талейранъ 
хранилъ свое мнЪше неизменно; это была 
его постоянная задняя мысль, своего 
рода reserwatio mentalis, которую онъ мыс
ленно всегда дЪлалъ, несмотря на все 
свои заявлешя въ обратномъ смысле, 
сделанный имъ для того, чтобы удер
жаться на месте. Итакъ, оба они— ко
роль, исходившш изъ принцитальныхъ 
мотивовъ, и министръ, руководимый со- 
ображешями расчета— пришли къ одному 
и тому же заключению, такъ какъ обои
ми ими руководили действительный опытъ, 
понимаше реальныхъ отношен!й и инстин
ктивное чутье, подсказывавшее имъ, въ 
чемъ заключаются истинные интересы 
Францш въ европейскихъ д-Ьлахъ. Такимъ 
образомъ, по прямымъ указашямъ Людо
вика XVIII и на основанш советовъ и 
заметокъ Талейрана, были составлены 
сентябрьсюя Инструкцги 1814 г. Редак- 
тировалъ ихъ старшш канцеляристъ при 
министерстве иностранныхъ делъ, Ла- 
бенардьеръ. Эти „ Инструкцш “ были 
вплоть до Парижскаго трактата 1856 го
да блестящимъ освящешемъ и закон- 
ченнымъ проявлешемъ этой политики, 
кодексомъ и уставомъ французской ди
пломатии.

Инструкции Талейрана.— „Франция нахо
дится въ томъ благопр!ятномъ положе- 
нш, что ей не приходится желать нару- 
шешя справедливости въ пользу утили- 
тарныхъ соображенш и искать своей 
частной выгоды вне справедливости, вы
годной для всехъ“. Справедливость тре- 
буетъ, чтобы „государь,, владешя кото- 
раго захвачены, не переставалъ быть го- 
сударемъ, если только онъ добровольно 
не уступилъ кому-нибудь своихъ правъ“ . 
Существуютъ два основные принципа 
публичнаго права: во-первыхъ, самый

фактъ захвата не даетъ завоевателю су- 
веренныхъ правъ, если законный госу
дарь не уступилъ завоеванной террито
рии; во-вторыхъ, для постороннихъ госу- 
дарствъ суверенный права существуютъ 
лишь постольку, поскольку они ихъ при
знали. Отсюда следуетъ, что саксонскш 
король долженъ послать на конгрессъ 
своего уполномоченнаго и требовать при- 
знашя своихъ правъ, а Мюратъ, кото
рый не признанъ ни А н т е й , ни Фран- 
щей, ни Росшей, не можетъ послать 
уполномоченнаго въ качестве неаполи- 
танскаго короля. Справедливость и пу
бличное право требуютъ, чтобы государ
ства не были вынуждаемы противъ своей 
воли составлять конфедерацш; а отсюда 
следуетъ, что германсюя государства, не
зависимость которыхъ признана была Па- 
рижскимъ трактатомъ, должны принять 
участие въ работахъ конгресса, и въ част
ности въ обсуждении проекта конфедера
цш, которую имъ предстоитъ образовать. 
„Къ этимъ соображешямъ справедливо
сти присоединяется еще мотивъ выгоды 
для Францш: все, что полезно мелкимъ 
государствамъ, выгодно и для нея“ . Мел- 
юя итальянсюя и германсюя государства 
пожелаютъ вернуть себе и обезпечить 
свою независимость, и Франщя должна 
имъ въ этомъ помочь. Австрия теперь 
уже не опасна въ Гермаши, но ея често- 
nio6ie обращаетъ ея взоры въ сторону 
Италш, а Прусая стремится занять въ 
Гермаши ея место. „Нужно помешать 
Австрш распространить свое господство 
на Италш, противопоставляя ея вл!яшю 
противные интересы; въ Гермаши —  той 
же политики следуетъ придерживаться 
относительно Пруссш. Самое физическое 
устройство этого королевства делаетъ 
для него честолюбивыя стремлешя чемъ- 
то естественно необходимымъ. Никаюе 
идейные мотивы его не сдерживаютъ... 
Прусск1е эмиссары волнуютъ Германш, 
убеждая ее, что Франщя готова снова 
въ нее вторгнуться,... и требуютъ, чтобы
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Гермашя была, въ интересахъ ея же 
охраны, отдана въ руки Пруссш".

А  отсюда вытекаютъ следующие вы
воды: слЪдуетъ стремиться къ возстано- 
вленда саксонскаго короля, къ возстано- 
вленш  короля изъ дома Бурбоновъ въ 
Неаполе, къ возвращ ент Папской обла
сти Святому Престолу, къ обезпечент 
Сардиши отъ австршскихъ поползнове- 
нш, къ введению Австрш и Пруссш въ 
ихъ прежшя границы, вознаградивъ Ав
стрш за потерю Нидерландовъ террито- 
pieft бывшей Венец1анской республики. 
Было бы, безъ сомн'Ъшя, согласно съ 
справедливостью распространить и на 
Польш у это общее д-Ьло заглаживания 
старыхъ гр’Ьховъ и одновременно возста- 
новить равнов-fecie силъ въ томъ виде, 
въ какомъ оно находилось въ 1792 году, 

такъ какъ Франщю ведь возвращали въ 
границы этого времени. Но здесь при
шлось бы натолкнуться на непреодолимый 
препятств!я. Ни Прусс1я, ни Австр1я, 
ни PocciH ни за что бы не согласились 

вернуть Польш а то, что онй захватили 
въ 1772, 1793 и 1795 гг. Никто изъ рус- 
скихъ не далъ бы своего соглашя на от- 
казъ отъ  Литвы: „Р ед а я  желаетъ воз- 
становлешя Польши не для того, чтобы 
потерять то, что она раньше прюбрЪла; 
она хочетъ его для того, чтобы прюбрй- 
сти то, чймъ она еще не обладаетъ". 
— „Если  тймъ не менее русскШ импера- 
торъ, вопреки всймъ ожидашямъ, согла
сится отказаться отъ находящихся въ 
его владЪнш польскйхъ земель (очевид
но, онъ не могь бы этого сделать, не 
подвергаясь личному риску со стороны 

русскихъ)..., то король..., хотя и не ждетъ 
отъ этого счастливыхъ результатовъ,... 
ни въ коемъ случай этому не воспроти
вится". Но если Р о са я  оставляетъ за 
собой Литву, если она просто намерена 
присоединить къ русской имперш вели
кое герцогство Варшавское съ прибав
кой, въ ущербъ Австрш, нйкоторыхъ ча
стей Галицш, то принцишальная поста

новка вопроса исчезаетъ. Остается во- 
просъ расчета, и вовсе не въ интересахъ 
Европы допустить расширение Россш до 
Одера, что придало бы ей страшную 
силу. При такихъ у,слов1яхъ самымъ бла- 
горазумнымъ исходомъ будетъ возвраще- 
Hie къ тому полож ент вещей, которое 
существовало до 1807 года.

Швейцар1я должна составить незави
симую и нейтральную конфедерацш,— „От
томанская Порта является европейской 
державой, дальнейшее существоваше ко
торой важно для сохранешя европейскаго 
равновйшя. Поэтому, полезно гарантиро
вать ея существоваше". И въ то же время 
Франщя намйрена сохранить свои старыя 
прерогативы, свои торговый сношешя, 
прежнее договоры, протекторатъ надъ ка
толиками на Востоке и европейскихъ 
дипломатическихъ агентовъ, „франковъ", 
какъ въ Турцш называютъ этихъ рези- 
дентовъ. Съ помощью этой системы она 
снова добьется повсюду вл!яшя и уваже- 
Н1Я. „С о б ьт я  послйдняго времени оста

вили по себе таюя впечатлешя, кото
рый следуетъ  изгладить. Франщя являет

ся столь могущественнымъ государствомъ, 
что остальные народы могутъ быть спо
койны лишь при уверенности въ ея ми- 
ролюбивыхъ стремлешяхъ, а эту уверен
ность они легко почерпнуть изъ того 
факта, что она успела уже внушить имъ 

понят1е о своей справедливости".
Въ этой системе отдельный части 

тйсно связаны между собою. „Почти вся 
совокупность подлежащихъ обсужденш 
конгресса вопросовъ зависитъ отъ одного 
принципа, и отказаться отъ этого прин
ципа въ одномъ пункте значило бы 
отречься отъ него совершенно". Поэтому 
приписывается крайняя важность реше
нию предварительныхъ вопросовъ, органи- 
зацш конгресса и провозглашешю прин- 
циповъ; французскимъ уполномоченнымъ 
даются самыя тщательный предписашя 
не допускать приглашены на конгрессъ 
никого, кто не имеетъ права заседать

—  8  —



на немъ, а также не соглашаться на 
исключеше съ конгресса никого изъ гЬхъ, 
кто им-Ьетъ право участвовать въ немъ; 
наконецъ, выражается настойчивое тре- 
боваше, чтобы конгрессъ действительно 
собрался, конституировался и прежде 
всего определили, каюя государства мо- 
гутъ послать туда своихъ представите
лей и как1е вопросы должны на немъ 
разбираться.

Позищя, занятая, такимъ образомъ, 
Франщей, была неуязвима. Ф£анщя вы
двигала противъ союзниковъ юридическш 
принципъ, который они сами прежде про
возгласили. Конечно, государи и дипло- 
маты-^руссюе, npyccKie и австршсюе— 
имели въ виду лишь одно, а именно—  
подражать всемъ пр1емамъ побежденнаго 
ими Наполеона и обойтись съ вымороч
ной французской импер1ей такъ, какъ въ 
свое время они поступили съ безначаль
ной Польшей; при этомъ, они никому не 
намерены были отдавать отчета въ сво
ихъ поступкахъ. Но четвертая союзница, 
Анппя, не могла такъ далеко идти за 
ними по этому пути. Англшскому прави
тельству приходилось публично давать 
отчетъ въ своихъ действ1яхъ. Безъ вся- 
каго сомнешя, англшскш представитель 
Кэстльри лично, былъ такъ же малочув- 
ствителенъ, какъ и его коллеги, въ во- 
просахъ принциповъ и международнаго 
права; но не такъ обстояло дело съ ан- 
глшскимъ парламентомъ. Уже по тому 
одному,что въ Лондоне имелась парла
ментская трибуна и пресса, где д-Ьйствш 
конгресса могли подвергаться обсужде- 
шю, эти действ1я подлежали публичной- 
санкцш. Въ этомъ-то пункте Талейранъ 
и надеялся прижать англшскихъ дипло- 
матовъ. Составляя впоследствш свои 
принцишальныя заявлешя, онъ гораздо 
меньше имелъ въ виду подействовать на 
своихъ коллегъ, чемъ на общественное 
мнеше, къ которому онъ обращался че- 
резъ посредство газетъ, куда по счастли
вой нескромности и попадали его ноты.

Правда, если взглянуть на' прошлое 
Талейрана и на пройденный имъ изви
листый путь отъ Отэнскаго епископства 
до Венскаго конгресса, черезъ кабинетъ 
Дантона, министерство иностранныхъ 
делъ во время Директорш, дворъ Напо
леона, Берлинъ, Тильзитъ и Эрфуртъ, то 
взятая имъ на себя роль покажется не
удобной. Талейрану предстояло навязать 
участниками конгресса не только прин
ципы своего новаго повелителя, но и 
свою собственную личность, составляв
шую съ ними довольно странное сочета- 
Hie. Съ его стороны требовалось вели
чайшее нахальство, на которое, впро- 
чемъ, онъ былъ достаточно способенъ, 
а со стороны его коллегъ— поразительная 
снисходительность. Но роль и игравшш 
ее артистъ оказались весьма на мЪстЪ. 
Очутившись вм-fecrfe за зелеными сук- 
номъ, бывине партнеры столькихъ слав- 
ныхъ партш принуждены были всЬ при
способляться къ новыми обстоятель
ствами. Ни одинъ изъ нихъ не былъ 
здесь самими собою; все представляли 
нечто совершенно отличное отъ ихъ соб- 
ственнаго прошлаго, отъ ихъ прежнихъ 
дЪйствш и даже отъ ихъ личныхъ взгля- 
довъ. И это нечто было какъ рази гёмъ 
принципомъ, въ силу котораго возстано- 
вленный ими на престоле Людовики XVIII 
царствовали во Франщи и на который 
Талейранъ, посланники Людовика XVIII, 
ссылался на конгрессе. Талейранъ гово
рили отъ имени короля, который въ этомъ 
пункте былъ безусловно свободенъ отъ 
какихъ бы то ни было упрековъ. Впро- 
чемъ, кто посмели бы ставить Талей
рану въ упреки его перебеги?' Если онъ 
служили узурпащямъ Республики и Импе
рии, то и все друпе въ свое время при
нимали въ нихъ участ1'е. Они подписали 
съ Республикой и HMnepieft договоры: 
Прусшя въ Базеле, Берлине и Ратис- 
бонн%; Австр1я въ Кампо - Формю, въ 
Люневилле, въ 1810 году, во время брако- 
сочеташя Наполеона съ Мар1ей-Луизой;
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Poccin въ Тильзите и Эрфурте. Одинъ 
лишь англшскш пасланникъ могъ вы
казать ему презрЪше, но онъ получилъ 
приказаше молчать. Итакъ, все согласи
лись предать прошлое забвенш. Въ раз- 
говорахъ съ глазу да  глазъ, въ тайныхъ 
статьЯхъ, который не приходится моти
вировать, они могли ни въ грошъ не 
ставить принципы международнаго права; 
но они не могли этого делать въ про- 
токолахъ и декларащяхъ. И такимъ обра- 
зомъ, эти скеп-тичесше и испорченные 
старые авгуры должны были безъ смеха 
смотреть другъ на друга и съ скреже- 
томъ зубовнымъ слушать литурпю, ко
торую справлялъ ихъ учитель въ циниз
ма и развращенности, этотъ „хромой 
чертъ“ , какъ они его называли, ставши 
первосвященникомъ ихъ собственной цер
кви волею ихъ коалицш и милостью ихъ 
побЪдъ.

Впрочемъ, позищя, занятая Франщей, 
имела и свои слабый стороны. Ей нельзя 
было ни на минуту выходить изъ своей 

роли безсеребренника даже по самому не
значительному поводу. Если бъ она это 
сделала, то все бы пропало; ея заявле- 
шя получили бы характеръ сплошного 
лицем-Ьр1я, и вся эта выдержанная по
литика прйнциповъ сразу упала бы до 
уровня вульгарнейшей системы интригь. 
Никогда политика не требовала большей 
выдержанности. Въ интересахъ гЬхъ 
элементовъ, которымъ эта политика была 
непр1ятна, было сбить Францш, выши
бить ее изъ этой колеи, однимъ словомъ, 
ввести французскихъ дипломатическихъ 
агентовъ въ искушение, вовлечь ихъ въ 
какую-нибудь сделку и, такимъ образомъ, 
скомпрометировать. Меттернихъ, конечно, 
долженъ былъ постараться въ этомъ 
направленш. К ром е того (и это было 
более важно), принятая Людовикомъ XVIII 
политика неизбежно вела къ полному 
антагонизму съ  Росшей и Прусшей, 
интересы которыхъ были солидарны и 
государи которыхъ были связаны узами

самой нежной и прочной дружбы. Людо- 
викъ XVIII не ошибался, когда считалъ 
ихъ неразрывными друзьями, и не желая 
пожертвовать въ лице саксонскаго ко
роля своимъ принципомъ въ угоду Прус- 
сш и ни въ коемъ случае не содейство
вать замысламъ ея правительства, онъ 
необходимо долженъ былъ вступить въ 
конфликтъ съ Росшей. Онъ решился на 
это безъ особенной внутренней борьбы. 
Быстрый ростъ русскаго могущества 
внушалъ ему безпокойство, и недоста
т о к  планомерности въ развитии этой 
нащи оскорблялъ его классическш духъ; 
исполненный противореча характеръ 
Александра, благороднаго и коварнаго 
въ одно и то же время и политичнаго 
даже въ проявлешяхъ великодупля, ка
зался этому чистой воды вольтер!анцу 
комед!антской маской.

Александръ взялъ по отношению къ 
нему покровительственный тонъ; онъ 
обращался съ нимъ, какъ съ какимъ-ни- 
будь прусскимъ королемъ, который всФмъ 
былъ ему обязанъ и отъ котораго онъ 
могъ требовать всего. Но потомокъ Лю
довика X IV  ничутъ не расположенъ былъ 
пылать благодарностью, а темъ менее 
играть роль подчиненнаго. Онъ столь 
же гордился восмьювековымъ существо- 
вашемъ своей династш, какъ и твердо 
намеренъ былъ не служить игрушкой 
ни въ чьихъ рукахъ. Онъ не могъ за- 

' быть ни высылки изъ Митавы, ни Тиль
зита, ни заигрыванш съ Бернадотомъ, 
ни скептическаго отношешя Александра 
къ принцу легитимизма, ни претензш 
этого самодержца продиктовать хартю 
французскому королю и попытки его со
ставить себе противъ Людовика свою 
партш во Францш, включавшую массу 
дворянъ и несколькихъ либераловъ. 
Наконецъ, такъ какъ онъ искренно же- 
лалъ  мира въ интересахъ упрочетя 
своего престола, возстановлешя нащо- 
нальной мощи vt примирешя французовъ 
съ ихъ старой королевской династией, то
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его политика совпадала съ его личными 
вкусами, которые влекли его къ Англш. 
Въ данный моментъ интересы ихъ были 
солидарны. Относительно же будущаго 
король мало безпокоился, такъ какъ онъ 
прекрасно зналъ, что въ тотъ день, 
когда силы Францш будутъ возстановле- 
ны, когда Росйя будетъ нуждаться въ 
ней, а Франщя сочтетъ выгоднымъ сбли
зиться съ Росшей, то сближеше между 
ними произойдетъ само собой. Но въ 
данную минуту, и особенно на ВЬнскомъ 
конгрессе, Людовикъ XVIII, сообразуя 
свои действия съ расчетами Александра 
и становясь въ ряды его протеже, уни- 
зилъ бы себя передъ лицомъ современ- 
никовъ и потерялъ бы въ будущемъ 
шансы сделаться со временемъ такимъ 
союзникомъ, дружбы котораго ищугь и 
услуги котораго вознаграждаютъ. Если 
бы онъ сталъ добиваться отъ Александра 
неопред-Ьленнаго обещашя какого-нибудь 
территор1альнаго приращен!я и унизил
ся бы до политики подачекъ, то онъ 
возбудилъ бы подозрйшя, оправдапъ бы 
клеветы своихъ враговъ и изблировалъ 
бы себя: въ этомъ пункте Англ1я была 
непоколебима, Австрия настроена враждеб
но, а съ Прусйей объ этомъ нечего 
было и заговаривать. Онъ очутился бы 
въ полной власти Россш, которая, разъ 
держа его въ своихъ рукахъ, не имела 
бы ровно никакого желашя ссориться 
съ остальными его союзниками для его 
удовлетворешя. Людовикъ XVIII неспо- 
собенъ былъ понять русскаго народнаго 
духа; но его крайняя изощренность и 
лукавство заставляли французскаго ко
роля подозревать существоваше весьма 
ловкихъ комбинацш, который Александръ 
такъ изящно умЪлъ скрывать отъ по- 
верхностныхъ наблюдателей подъ внеш
ней маской энтуз1азма, чувствительно
сти и либерализма. Александръ отнюдь 
не помышлялъ о распущенш коалицш, 
которая была деломъ его рукъ и слу-- 
жила ему оруд!емъ для достижешя сво

ихъ честолюбивыхъ замысловъ, гегемо- 
нш надъ Европой. Онъ и не думалъ о 
территор!альномъ расширен^ Францш, 
да притомъ целью коалищи и было по
мешать такому расшйрент. Но поста- 
вивъ Францш въ такое положеше, кото
рое соответствовало его выгодамъ, 
Александръ желалъ отвлечь ее отъ 
Австрш и Англш, сохраняя при этомъ 
союзъ съ обоими этими дворами. Онъ 
хотелъ, чтобы Франщя, кроме него, не 
имела никакихъ другихъ. союзниковъ и 
чтобы онъ во всякое время могъ распо
лагать ею въ своихъ интересахъ. Ни
когда ему и въ голову не приходило 
пожертвовать въ угоду ей Прусаей; но 
онъ считалъ выгоднымъ для себя иметь 
справа и слева двухъ одинаково пре- 
данныхъ и одинаково послушныхъ по- 
мощниковъ своей политики прусскаго 
короля и французскаго короля. Такимъ 
образомъ, онъ хотелъ привлечь къ себе 
Людовика XVIII не для того, чтобы рас
торгнуть четверной союзъ, а для того, 
чтобы, привлекши на свою сторону 
Францш, укрепить свое положеше въ 
этомъ четверномъ союзе и сделаться 
въ немъ безспорнымъ главой и повели- 
телемъ. Впрочемъ, даже и этой комби
нацш онъ предпочиталъ полюбовное 
улажеше всехъ вопросовъ вчетверомъ, 
и это обнаружилось въ Вене съ самаго 
же начала.

III. Подготовлете конгресса.
Меры, направленный къ исшночешю Фран

к и .— Четыре союзный державы заранее 
условились, что в ъ ' первыхъ числахъ 
сентября оне соберутся на предвари
тельный совещашя. И действительно, 
до прибьгпя государей и уполномочен- 
ныхъ другихъ державъ въ Вену, где 
Меттернихъ представлялъ Австрш, npi- 
ехали Нессельроде, делегатъ Россш, 
Гумбольдтъ и Гарденбергъ отъ Пруссш, 
Кэстльри и братъ его, Чарльзъ Стюартъ,
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отъ Англш. Они сделали какъ разъ то, 
что предвид-Ьлъ Талейранъ, а именно—  
составили программу для работъ кон
гресса. Программа эта, выработанная 
Гумбольдтомъ, была 16 сентября сообще
на четыремъ союзнымъ державамъ, а 
18-го онЪ решили урегулировать путемъ 
частичнаго между собою соглашешя 
вопросы польсти , итальянскш и герман- 
скш. Но на сл^Ьдукицш же день имъ 
пришлось убедиться, что между ними 
далеко не существуетъ полнаго comacin. 
ОнЪ начали съ самаго щекотливаго изъ 
вс-Ьхъ этихъ вопросовъ, а именно— съ 
раздала великаго герцогства Варшавскаго. 
Гарденбергъ требовалъ для своего госу
даря часть этого герцогства; Нессельроде 
же отвЬтилъ, что русскш императоръ 
желаетъ взять все. Меттернихъ указалъ 
на то, что герцогство было завоевано не 
одной лишь русской apMieft, что австрий
цы также содействовали этому завоева- 
нш; они не отрицаютъ за Росшей пра
ва на вознаграждеше, хотя Александръ 
и заявилъ, что онъ не намЪренъ про
изводить захватовъ, но они не соглаша
ются уступить ему провинцш, прежде 
входивипя въ составь Австрш. Краковъ 
и Замойскъ расположены слишкомъ 
близко отъ вены , для того чтобы Австр1я 
позволила русскимъ прочно тамъ водво
риться. Возстановлеше самаго назвашя 
Польши уже представляетъ известную 
опасность, и притомъ же решительно 
противоречить ранее заключеннымъ 
трактатамъ. На это Нессельроде возра- 
зилъ, что Краковъ и Замойскъ абсолют
но необходимы PocciH въ интересахъ 
военной защиты. Гарденбергъ прибавилъ, 
что Торнъ такъ же необходимъ для за
щиты Пруссш, и что ПрусЫя ни въ ка- 
комъ случае не дастъ своего соглашя на 
возстановлеше Польши. Напротивъ, Кэст- 
льри сказалъ, что возстановлеше Поль
ши встретить полное сочувств1е въ ря- 
дахъ англжскаго парламента, но при 
этомъ предполагалось, что речь идетъ

о целостной и независимой Польше, а 
не о Польше, урезанной и подчиненной 
Россш.

При такихъ услов1Яхъ оказывалось 
более, чемъ когда-либо, необходимо за
хлопнуть двери передъ французами, и 
такъ какъ союзники не могли никакъ 
согласиться по существу, то они стали 
разсуждать о формальной стороне вопро
са. Этимъ предметомъ занялось сов-Ьща- 
Hie, состоявшееся 22-го сентября у Мет- 
терниха. Въ основу обсуждешя положенъ 
былъ Парижскш трактатъ; прочитана 
была первая секретная его статья: 
„Постановлешя относительно террито- 
рш... будутъ урегулированы на конгрес
се на основашяхъ, принятыхъ союзными 
державами по общему соглашешю между 
собой". Участники конференцш призна
ли, что, какъ ясно вытекаетъ изъ сама
го смысла этихъ выраженж: „урегули
рованы по соглаш ент между собою", 
речь идетъ о такихъ совЪщашяхъ, въ 
которыхъ Франщя не должна принять 

участия; впрочемъ, весьма важно, чтобы 
Франщя не присутствовала при предва- 
рительныхъ обсуждешяхъ, такъ какъ въ 
случае ея учас^я „она будетъ высказы
ваться по каждому вопросу за или про- 
тивъ того или иного р-Ьшешя, все равно, 
будетъ ли оно связано съ ея собствен
ными интересами или нетъ; она будетъ 
поддерживать или высказываться противъ 
того или другого монарха въ зависимо
сти отъ частныхъ соображенш, а это 
дастъ поводъ мелкимъ владетельнымъ 
князьямъ Германж возобновить ту си
стему интригъ и козней, которая въ 
значительной степени является причиной 
всехъ бедствш последнихъ летъ. Вотъ, 
почему крайне важно не вступать въ 
переговоры съ французскими уполно
моченными до техъ  поръ, пока этотъ 
вопросъ не будетъ разрешенъ". Но, 
исключая Франшю, нужно было въ то 
же время исключить также Испаш'ю, 
Португалш и Швецш, которыя также
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подписали Парижскш трактатъ. Въ та- 
комъ смысле и были утверждены про
токолы сов-Ьщашя 18-го сентября. Мет- 
тернихъ, Гумбольдтъ, Гарденбергъ и 
Нессельроде подписали это постановле- 
ше; Кэстльри не решился присоединить
ся къ нему безъ оговорокъ, и сделанная 
имъ оговорка прокладывала дорогу для 
французовъ: „Я все-таки полагаю, что 
принятая здесь реш етя будутъ подверг
нуты свободному и открытому обсужде- 
шю вместе съ двумя остальными держа
вами, какъ сторонами дружественными, 
а не враждебными “ . Две остальныя стра
ны— это были Франщя и Испашя, кото- 
рыхъ Кэстльри не решался устранить 
офищально. Въ интересахъ дела было, 
конечно, весьма желательно достигнуть 
полнаго единоглашя, но, какъ сказалъ 
Кэстльри, „я не могу согласиться на то, 
чтобы меня могло безусловно связывать 
какое-нибудь большинство".

Представители четырехъ союзныхъ дер- 
жавъ собрались еще разъ 23 сентября, 
чтобы выработать текстъ того сообщешя, 
которое они намерены были сделать 
французамъ и испанцамъ; относительно 
Португалш и Швецш не поднимался уже 
вопросъ. Въ конц’Ь-ковдовъ былъ подпи- 
санъ протоколъ, въ которомъ было ска
зано, что вопросы разбиваются на два 
разряда: 1) те, которые относятся „къ 
основнымъ интересамъ Европы, обнима- 
ютъ взаимныя отношешя между держа
вами, проведете границъ и решете 
судьбы областей, временно занятыхъ и 
управляемыхъ союзными державами", т.-е. 
вопросы о Польше, Германш и Италш; 
четыре союзныхъ двора будутъ обсуждать 
между собою эти вопросы, и когда они 
придутъ къ какому - нибудь соглашенда, 
то сообщатъ результаты своихъ трудовъ 
представителямъ Францш и Испанш и 
„пригласятъ ихъ высказать свои мн-Ьшя 
и пожелашя"; 2) выработка федеративнаго 
договора'для Германш; эта работа будетъ 
поручена дворамъ Австрш, Пруссш, Ба

варии, Вюртемберга и Ганновера. Къ этому 
протоколу былъ присоединенъ проекта 
декларант, заявляющш, что державы, 
подписавцпя Парижскш трактатъ, будутъ 
руководить занят1ями конгресса, но не 
будутъ решать ни одного вопроса безъ 
содейств1я т%хъ державъ, который им-Ьютъ 
право принимать ynacTie въ ихъ обсу- 
жденш.

Прибьте французскихъ делегатовъ,— Въ
такомъ положении находились дела, когда 
23 сентября въ В%ну прибылъ Тайле- 
ранъ въ сопровождены герцога Дальбера, 
маркиза Латуръ-Дюпэна, графа Алексиса 
де Ноайля и Лабенардьера. Вена была 
переполнена дипломатами. Все настоянця 
или мнимыя государства, который съ 
1798 года подвергались грабежу, или сами 
грабили другихъ, требовали возвращешя 
своихъ владЪнш или хлопотали о подтвер
ждены своихъ правъ. Вся старая Герман
ская Импер1я, вплоть до Мальтщскаго 
ордена, послала туда своихъ представи
телей или агентовъ. ЗатЬмъ, начали 
съезжаться и монархи. Русскш импера- 
торъ и прусскш король прибыли 25 сен
тября. При венскомъ дворе собрались 
все прежше посетители эрфуртскаго 
театра и гости дрезденскаго замка, кроме 
саксонскаго короля, сидевшаго въ тюрьме 
въ Берлине, Марш-Луизы, жившей вдали 
отъ света въ Шёнбрунне, и Наполеона, 
сосланнаго на островъ Эльбу. Празд
нества, оставцпяся легендарными, не пре
кращались, и хроника разсказываетъ, что 
издержки на нихъ достигли 40 миллю- 
новъ. Но, несмотря на празднества, тамъ 
господствовало далеко не мирное настрое- 
Hie. немецкш дипломатъ Гагернъ раз
сказываетъ, что, приехавши въ Вену 15-го, 
онъ 21-го уже слышалъ разговоры о 
войне. „Союзники согласны были между 
собою, —  прибавляетъ онъ, —  лишь по
стольку, поскольку нужно было действо
вать противъ Франщи, и это обстоятель
ство скоро обратилось въ ея пользу“ .

Но вначале французсше делегаты чу«-
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ствовали себя совершенно изолирован
ными. Талейранъ приготовился къ этому, 
и гЬмъ не менее ему понадобился весь 
его апломбъ и вся его ловкость, чтобы 
не оплошать при первыхъ же встр-Ьчахъ, 
при этихъ, такъ сказать, рекогносциров- 
кахъ, отъ которыхъ зависала судьба 
всего выработаннаго имъ плана. „К ъ  
нему относились съ омерзЪшемъ, гово

рить Гагернъ, Не разъ вовремя празд- 
нествъ, устраиваемыхъ въ честь конгрес
са, я вид^лъ его одинокимъ, всеми оста- 
вленнымъ вплоть до того момента, когда 
я подходилъ къ нему, чтобы вывести его 
изъ затруднительнаго положешя или раз
орять его дурное настроеше. Въ этой роли 
со мной чередовались англичане. Даже 
его отель мало посещался. Но это про
должалось недолго, и скоро все это ко- 
реннымъ образомъ изменилось. Его умъ, 
последовательность, принципы, которыхъ 
онъ придерживался, его любезность, когда 
онъ хогЬлъ  ее проявить, восторжество
вали надъ всРми препятств1ями. Со сто
роны представителей крупныхъ державъ 
онъ встрРтилъ высокомерное и сдержан
ное отнош ете, въ представителяхъ мел- 
кихъ государствъ— подозрительность.Пер- 
вые не уставая повторяли, что въ Париже 
они обнаружили слишкомъ большую не
требовательность какъ относительно де
нежной контрибувди, такъ и относительно 
территор1альныхъ вознагражденш". „Я  
видРлъ, говорить Талейранъ, что они 
были пресыщены наслаждешями, доста
вляемыми щедростью". Онъ зналъ, что 
отъ нихъ ему нечего ждать. Поэтому, 
онъ обратился къ другимъ. Прежде всего 
ему нужно было успокоить ихъ насчетъ 
намеренш Францш. Безкорыспе, о кото- 
ромъ говорили со всехъ сторонъ, должно 
было повсюду вызывать недоверчивое 
отношеше. Онъ виделъ, что люди готовы 
верить только действ1ямъ, а не словамъ; 
однако, необходимо было расположить ихъ 
въ свою пользу, и Талейранъ направилъ 
все свои ycHnin въ эту сторону. Онъ

сразу заметилъ, что наиболее чувстви- 
тельнымъ пунктомъ является молчаше, 
которое „четверка" хранила по отноше- 
нш  ко всемъ остальнымъ, и претенз!я 
союзниковъ решать все между собою. Въ 
данномъ вопросе интересы Талейрана и 
государствъ, не входившихъ въ „чет
верку", были солидарны, и онъ восполь
зовался этимъ. „Я  не сталъ жаловаться, 
пишетъ онъ. Я ограничился тЬмъ, что 
сообщилъ объ испытываемомъ мною не- 

удовольствш посланникамъ второстепен- 
ныхъ дворовъ, которые имели обиде со 
мною интересы. Вспоминая, что въ ста
рину въ политике ихъ странъ наблюда
лось floeepie къ Францш, они вскоре на
чали смотреть на меня, какъ на свою 
опору..." Фактъ былъ тотъ, что среди 
дипломатовъ, подписавшихъ трактатъ 
30-го мая и заявлявшихъ притязание 
на руководительство конгрессомъ, одинъ 
лишь Талейранъ хотелъ  и могъ говорить 
за нихъ. Такъ какъ имъ выгодно было 

этому верить, то они и поверили. „Же- 
лаше мира,—  говорилъ Талейранъ Га- 
герну— , является единственнымъ сред- 
ствомъ, которое поможетъ Францш до
биться ВЛ1ЯШЯ. После столькихь дурныхъ 
примеровъ она должна дать и хорошш. 
Нужно быть . добрымъ и умереннымъ 
европейцемъ. Франщя не требуетъ ни
чего, решительно ничего, кроме того, что 
выражено въ прелиминзр!яхъ мира, а 

именно справедливаго распределешя силъ 
между державами".

Такимъ-то образомъ Талейранъ, разга
давши замыслы союзниковъ, предупре- 
ждалъ ихъ какъ разъ той „уловкой", 
возможность которой они хотели у него 
отнять. Впрочемъ, онъ имелъ нужныя 
ему сведешя. Испанскш уполномоченный, 
Лабрадоръ, устраненный такъ же, какъ 
и Талейранъ, отъ крупныхъ делъ , не былъ 
предметомъ такого же полнаго недовер1я; 
Сенъ-Марсанъ, сардинскш посланникъ, 
могъ проникать всюду: оба они предупре
дили Талейрана о составившемся противъ

—  14 -



него заговор!. Наконецъ, къ смущенш 
Кэстльри, Талейранъ безъ особаго труда 
отгадалъ, что этотъ посолъ взялъ на себя 
обязательства, который угнетаютъ его 
и о которыхъ, въ случай надобности, онъ 
побоится дать отчетъ передъ парламен- 
томъ. Такимъ образомъ, не теряя ни 
одного дня, Талейранъ 28 сентября вы- 
д'Ьлилъ изъ своихъ инструкцш одну изъ 
наиболее продуманныхъ и наибол!е год- 
ныхъ для опубликовашя и распростране- 
шя страницъ и составилъ на основанш 
ея записку, въ которой онъ доказывалъ, 
что н !тъ  ничего бол!е  справедливаго, 
ч !м ъ  возстановлеше независимой Польши, 
но н !тъ  ничего бол-fee опаснаго, ч-Ьмъ 
создате русской Польши.

Въ тотъ же день Александръ, недо
вольный прусскими министрами и ихъ 
притязашями на линш Вислы, им !лъ  
сов!щаше съ Фридрихомъ-Вильгельмомъ. 
Въ результат!, этой бесЬды Гарденбергъ, 
Нессельроде, Гумбольдтъ и Штейнъ, 
сов!тникъ русскаго императора по гер- 
манскимъ д-Ьламъ, подписали протоколъ, 
по которому Саксошя ц!ликомъ отходила 
къ прусскому королю съ т-Ьмъ услов1емъ, 
что среди владЬнш этого государя она 
должна была сохранить назваше Саксон- 
скаго королевства. Это было предугото- 
влетемъ и основнымъ услов1емъ для предо- 
ставлетя великаго Герцогства Варшав- 
скаго Poccirf- подъ именемъ Царства 
Польскаго. Этотъ-- протоколъ долженъ 
былъ, впрочемъ, держаться въ строгой 
тайн-fe вплоть до того дня, когда руссюй 
императоръ сочтетъ удобнымъ вывести 
свои войска изъ Саксоши и передать 
управлете ею въ руки прусскаго ко
роля.

Такъ какъ днемъ открьтя конгресса 
было публично объявлено 2 октября, то 
никакъ невозможно было дольше его от
кладывать, не объясняя причинъ новой 
отсрочки и не собравши представителей 
державъ, подписавшихъ трактатъ 30 мая, 
для обсуждешя этого- вопроса. Меттер-

нихъ пригласилъ къ ce6fe 30 сентября 
делегатовъ шести государствъ: Австрш, 
Испанш, Францш, Великобританш, Прус- 
сш и PocciH. Это предварительное собра- 
Hie должно было р!шить вопросъ о х о д ! 

работъ конгресса и въ частности о роли 
Францш.

Талейранъ на сов!1дашяхъ.— Талейранъ 
долженъ былъ занять опред-Ьленное по- 
ложеше по отношент ко вс!мъ этимъ 
вопросамъ, и отъ его образа д!йствш 
зависЬло, останется ли онъ въ сторон! 
или 'будетъ пользоваться изв-Ьстнымъ 
вл1ян1емъ. Онъ мастерски сыгралъ свою 
роль. Меттернихъ сообщилъ ему содер
жание протокола 22 сентября. Талейранъ 
внимательно прочелъ его и обратилъ вни- 
маше на то, что слова „союзныя держа
вы“ повторяются тамъ н-Ьсколько разъ. 
„ Союзныя—  сказалъ онъ— ,но противъ 
кого? Это не можетъ быть противъ На
полеона, такъ какъ онъ на остров! 
Эльб!. Несомн!нно также, что это не 
противъ французскаго короля, такъ какъ 
онъ является гарантией прочнаго мира. 
Господа, будемъ говорить откровенно: 
если существуютъ еще союзныя державы, 
то я зд!сь лишнш“. На это они ему 
отв!тили, что на слов ! не настаиваютъ. 
Зам!тивъ, что первая же стычка произ
вела на нихъ изв!стное впечатл!ше, 
Талейранъ сд!лался с м !л !е  и пошелъ 
напрямикъ: „А  между т!мъ, если бы меня 
зд!сь не было, то вы живо бы ощу
щали мое отсутств1е. Изъ васъ вс!хъ я 
одинъ, быть можетъ, не требую ничего. 
Я требую для Францш лишь одного, а 
именно, чтобы къ ней относились съ 
уважешемъ. Она достаточно сильна своими 
богатствами, пространствомъ, числен
ностью и духомъ своего населешя... По
вторяю, я не требую ничего, а вамъ при
ношу очень много. Присутегае министра 
Людовика XVIII освящаетъ зд!сь прин
ципу на которомъ покоится весь обще
ственный порядокъ. Европа прежде всего 
нуждается въ томъ, чтобы разъ навсегда
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отвергнута была идея, будто право npi- 
обр-Ьтается голымъ фактомъ завоевашя, 
и чтобы въ полной силе возстановленъ 
былъ священный принципъ легитимизма, 
на которомъ основывается порядокъ и 
устойчивость общества..." ЗатЬмъ, пере
ходя къ проектируемой декларацш, онъ 
спросилъ, когда откроются засЬдашя об- 
щаго конгресса, въ которомъ, согласно 
Парижскому трактату, должны принять 
участие представители всЬхъ государствъ, 
которыхъ коснулась война. Если держа
вы, подписавгшя этотъ трактатъ,должны 
взять на себя руководящую роль, то для 
этого имъ следовало бы, по крайней 
мере, получить полномоч1е отъ осталь- 
ныхъ, а дать такое полномоч1е могъ только 
хонгрессъ. „Неответственные министры 
могли легко принять изв%стныя м^ры, 
но лордъ Кэстльри и онъ, Талейранъ, 
находятся въ совершенно иномъ поло- 
женш". Кэстльри признался, что „эти 
мысли и ему приходили въ голову". 
И такимъ образомъ, завязался общш раз- 
говоръ.

Кто-то упомянулъ про неаполитанскаго 
короля, подъ которымъ онъ разумелъ 
Мюрата. Лабрадоръ высказался объ этомъ 
государе въ самыхъ резкихъ выражеш- 
яхъ, и Талейранъ, теперь совершенно 
оправившшся, позволилъ себе произнести 
следующую фразу: „О  какомъ неаполи-
танскомъ короле идетъ речь? Мы совер
шенно не знаемъ человека, о которомъ 
здесь говорить". Со стороны бывшаго 
министра Наполеона, который основалъ 
это королевство и приходился шуриномъ 
королю, ато было невероятной наглостью. 
Талейранъ не зналъ этого „человека"! 
А  между -тЬмъ они вместе фигурировали 
въ целомъ ряде торжественныхъ цере- 
монш и кортежей, хотя бы на коронацш 
императора. Молчаше, которымъ былъ 
встреченъ этотъ вопросъ, показало, что 
слова эти были сказаны весьма кстати. 
Меттерниху, который недавно еще велъ 
переговоры съ Мюратомъ, приходилось

молчать, такъ какъ онъ не осмеливался 
вслухъ признаться въ заключети трак
тата съ неаполитанскимъ королемъ. Ни 
русскш, ни англшскШ представители не 
соглашались признать Мюрата. Одинъ 
лишь прусскш делегатъ, Гумбольдтъ, 
впрочемъ, совершенно не заинтересован
ный въ этомъ деле, заметилъ, что дер
жавы признали Мюрата и гарантировали 
ему впадете своимъ государствомъ. „Те, 
кто гарантировали ему это, не должны 
были, а следовательно, и не могли этого 
сделать", заявилъ Талейранъ. На этомъ 
собрате разошлось съ темъ, чтобы вы
работать новый проектъ декларацш.

„Вмешательство Талейрана и Лабра
дора совершенно разстроило наши пла
ны,— пишетъ въ своемъ дневнике Фрид- 
рихъ фонъ Генцъ, секретарь конгресса.—  
Они протестовали противъ принятой нами 
заранее процедуры. Въ продолжеше двухъ 
часовъ они здорово намылили намъ го
лову. Это была сцена, которой я никогда 
не забуду. Князь Меттернихъ не заме- 
чаетъ такъ ясно, какъ я,всей затрудни
тельности и даже ужаса нашего поло- 
жешя".

Талейранъ и Александръ.— Съ этого мо
мента Талейрану былъ открыть доступъ 
на все совещашя, ему принадлежала те
перь въ Вене известная роль, и съ это
го дня прекратилось его изолированное 
положеше. Пользуясь своимъ выгоднымъ 
положешемъ, онъ составилъ 1 октября 
ноту, которую послалъ своимъ колле- 
гамъ— представителямъ Австрш, Испаши, 
Великобритании, Пруссш и Россш. Въ 
этой записке онъ доказывалъ, что толь
ко восемь державъ, подписавшихъ Париж- 
скш трактатъ, имеютъ право подгото
вить конгрессъ; что конгрессъ этотъ не
пременно долженъ собраться, хотя бы 
ДЛЯ проверки П0ЛН0М0Ч1Й, И ЧТО после 
этого можно будетъ разделиться на ко
митеты. Въ тотъ же день онъ отправил
ся на ауд1енщю, данную ему императо- 
ромъ Александромъ. Императоръ былъ
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страшно раздраженъ вчерашнимъ вмй- 
шательствомъ Талейрана. Талейранъ дол- 
женъ былъ бы чувствовать себя неловко 
въ присутствШ этого монарха, для кото
наго онъ въ Эрфурте (и позже) предалъ 
своего тогдашняго повелителя, Наполе
она, и вместе съ которымъ онъ недавно 
работалъ надъ дЬломъ реставрацш сво
его новаго повелителя, Людовика XVIII; 
но тотъ фактъ, что онъ вместе съ Але- 
ксандромъ принималъ учасНе въ столь 
различныхъ д-Ьлахъ и что у нихъ имеет
ся столько общихъ тайнъ, о которыхъ 
имъ обоимъ выгодно было не вспоми
нать, приводилъ его напротивъ въ весе
лое настроеше. Александръ и Талейранъ 
разговаривали между собою такъ, какъ 
будто они познакомились только недавно 
въ Парижа, во время возстановлешя мо
нархии во Францш, которое должно было 
послужить прелкдаей къ возстановленш 
публичнаго права въ Европе. Это вы
звало между ними слЪдуклцш оригиналь
ный flianorb: „Поговоримъ о нашихъ д-Ь- 
лахъ“ , сказалъ императоръ: „мы должны 
здесь же покончить съ ними11.— „Это за- 
виситъ отъ Вашего Величества. Они бу- 
дутъ быстро и счастливо закончены, если 
Ваше Величество привнесетъ въ эти дела 
то же благородство и то же великодупие, 
какъ и во французсюя д’Ьла". — „Но ка
ждый долженъ соблюдать свою выгоду11.—  
„Но каждый долженъ сохранить также 
свои права11. —  „Я удержу то, что зани- 
.маю11.—„ВашеВеличество пожелаетъ удер
жать лишь то, что законно ему принад- 
лежитъ11.— „Я согласенъ съ великими дер
жавами11.— „Я не знаю, считаетъ ли Ваше 
Величество въ числе этихъ державъ 
Францш?11— „Да, конечно; но если вы не 
хотите, чтобы каждый нашелъ въ этихъ 
дЪлахъ свою выгоду, чего жъ вы желае
те?11— „Я ставлю право на первый планъ, 
а выгоды на второй11.— „Выгода Европы—  
это право11.— „Государь, этотъ языкъ не 
Вашъ. Онъ Вамъ чуждъ, и Ваше сердце 
противъ него протестуетъ11.— „нетъ, по

вторяю, выгоды Европы —  составляютъ 
право11.— Тогда Талейранъ началъ биться 
головой о стЬну, жалобно приговаривая; 
„О Европа, Европа! несчастная Европа!11—  
Александръ, размахивая руками, восклик- 
нулъ: „Я скорее предпочту войну, ч%мъ 
откажусь отъ областей, который я зани
маю!11 ЗагЬмъ, онъ вдругь спохватился 
и со словами: „Сейчасъ начнется спек
такль!11 вышелъ. Онъ былъ не на шутку 
разгн-Ьванъ; но Талейранъ видалъ на 
своемъ вЪку и не таюе виды и особенно 
этимъ не смущался. „Положеше наше 
трудное,— писалъ онъ Людовику XVIII.— 
И съ каждымъ днемъ оно можетъ сде
латься еще труднее... Министры Вашего 
Величества могли бы, пожалуй, наткнуть
ся на татя препятст1я, что имъ при
шлось бы отказаться отъ всякой другой 
надежды, кроме надежды спасти свою 
честь. Но до этого мы еще не дошли".

3 октября состоялось собрате у Мет- 
терниха, причемъ последшй потребовалъ, 
чтобы Талейранъ взялъ назадъ свою за
писку отъ 1-го октября. Талейранъ от
казался сделать это. Меттернихъ снова 
•сталъ намекать, что все дела должны 
решаться лишь четырьмя державами. На 
это Талейранъ возраэилъ: „Если вы хо
тите поставить вопросъ такимъ образомъ, 
то я совершенно съ вами солидаренъ; я 
совершенно готовъ къ этому и ничего 
другого и не требую". — „Что вы хотите 
этимъ сказать?" —  „Очень просто. Я не 
стану принимать учасНя въ вашихъ со- 
вещашяхъ; я останусь здесь только въ 
качестве члена конгресса и буду ждать 
его открыли “ . Планъ союзниковъ могъ 
удаться, лишь при условш сохранешя 
полной тайны. Талейранъ грозилъ разо
блачить его со скандаломъ; если бы ему 
предоставили свободу действш, то онъ 
изъ уполномоченнаго побежденной Фран
цш превратился бы въ адвоката Европы, 
обманутой и эксплуатируемой теми, кто 
обещалъ вернуть ей порядокъ и спокой- 
cTBie. Какъ ни опасно было допускать
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его на частныя совЪщашя, но выходило 
гораздо выгоднее иметь его въ своей 
среде, ч'Ьмъ держать его въ стороне. 
Союзники готовы были пойти на что 
угодно, лишь бы не раскрывать своихъ 
картъ. Такимъобразомъ, Талейранъ остал
ся, но чЪмъ дальше, гЬмъ больше по- 
вышапъ онъ тонъ. Онъ составилъ на 
основанш своихъ инструкцш новую за
писку, въ которой заявлялъ, что кон- 
грессъ непременно состоится и что онъ 
действительно будетъ открыть; по пово
ду этой записки онъ имелъ разговоръ 
съ Кэстльри и убедился, что этотъ ан- 
гличанинъ соглашается съ нимъ фор
мально, а отчасти и по существу.

Но прежде чемъ подчиниться необхо
димости и согласиться на расторжеше 
Шомонскаго договора, отнестись съ до- 
вер1емъ къ Франщи и, более того, обра
титься къ ней за содейств1емъ, Кэстльри 
и Меттернихъ готовы были перепробо
вать все средства для того, чтобы какъ-' 
нибудь убедить своихъ союзниковъ и 

заключить съ ними компромиссъ. Кэстльри 
составилъ 4 октября мемуаръ, при ре
дактировали котораго онъ явно руково
дился запиской, переданной ему 28 сен
тября Талейраномъ. Въ этомъ мемуаре 
онъ отстаивалъ сохранеше statu quo 
ante въ Польш е. Допустимо ли предпо- 
ложеше, чтобы Австр1я и Прусая всту
пили въ союзъ, заключили договоры въ 
Калиш е и Рейхенбахе „единственно въ 
интересахъ территор1альнаго расширешя 

Россш, даже ниспровергая при этомъ 
свои собственный границы и оставляя, 
такимъ образомъ, свои столицы открыты
ми и беззащитными"? Превратить Поль
шу въ свободную нащю, въ независимое 
государство— это будетъ весьма, справед- 
ливымъ деломъ; но нельзя отдать ее 
РоссЫ и сделать изъ нея „грозное воен
ное opyflie“ ; поэтому .до техъ  поръ, 
пока Его Императорское Величество бу
детъ настаивать на этомъ прискорбномъ 
проекте, выработка какого-нибудь плана

для возстановлешя порядка въ Европе, 
равно какъ открьте настоящаго конгрес 
са, невозможны".

Декларация объ открыли конгресса. —
Однако, съ величайшими усил1ями и съ 
канцелярскими намеками, неясностями и 
экивоками, Генцъ составилъ проектъ де- 
кларацш, откладывавшш открьте кон
гресса до техъ  поръ, пока „вопросы до
статочно созреютъ для того, чтобы ре
зультаты соответствовали требовашямъ 
Парижскаго трактата и законными ожи- 
дашямъ современниковъ". Такимъ обра
зомъ, конгрессъ былъ отложенъ до 1 но
ября. Представители шести державъ были 
созваны на 8 октября къ Меттерниху для 
обсуждения этого проекта. Талейранъ, 
приглашенный явиться несколько рань
ше открытая заседашя, застали тамъ 
Меттерниха, который хотели вызвать его 
на разговори и особенно добиться отъ 
него какого-нибудь компрометирующаго 
и неосторожнаго выражешя, провоциро
вать его на каюе-нибудь вопросы или, 
по крайней мере, на беседу о предме- 
тахъ, представлявшихъ спещальный ин- 
тересъ для его государя. Такихъ теми 
не оказывалось и никогда не было, кроме 
одной, довольно неважной, а именно— неа- 
политанскаго вопроса. Все знали, что 
королю очень хотелось низложить Мю- 
рата, чтобы посадить обратно на пре- 
столъ своего кузена Фердинанда. Но счи
тать Людовика XVIII, одного изъ хитрей- 
шихъ и терпеливейшихъ людей своего 
времени, способными пожертвовать сво- 

. ими принципомъ какъ разъ въ такомъ 
вопросе, где этотъ принципъ долженъ 
былъ сами собою восторжествовать,— это 
значило глубоко заблуждаться относи
тельно его характера. Естественный ходи 
вещей направлялся противъ Мюрата. Не
трудно было понять, что если Меттер
ниху придется отказаться отъ Папской 
области, то онъ предоставитъ Мюрата 
собственной участи и постарается отъ 
него какъ-нибудь отделаться. А  возста-
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новлеше папы вь Папской области было 
связано съ вопросомъ о возвращенш пре
стола саксонскому королю и являлось 
прямымъ прим-Ьнешемъ легитимистскаго 
принципа, какъ понималъ его Людо- 
викъ XVIII. Защищая права саксонскаго 
короля, онъ защищалъ права папы, а 
разъ пап% будутъ возвращены его вла- 
д-Ьш'я, то Мюратъ терялъ для Австрии 
всякш интересъ. Такъ оно уже и было. 
Меттернихъ не помышлялъ уже объ огра- 
бленш Святого Престола, такъ какъ ни
кто его въ этомъ стремленш не поддер- 
живалъ. Съ этого момента Мюратъ былъ 
обреченъ на гибель, и вся игра Меттер- 
ниха сводилась къ тому, чтобы завлечь 
этого несчастнаго короля въ какую-ни
будь ловушку, куда бы онъ слепо по- 
палъ1). Талейранъ зналъ объ этихъ на- 
мЪрешяхъ Меттерниха черезъ Сенъ-Мар- 
сана и черезъ другихъ итальянцевъ. По
этому, онъ не испытывалъ никакого же- 
ла тя  принимать въ качестве услуги, 
оказываемой его государю, такой актъ 
Меттерниха, къ которому посл^дняго тол- 
калъ его собственный интересъ.

Меттернихъ могъ убедиться въ этомъ 
съ первыхъ же намековъ, которые онъ 
сд-Ьлалъ въ этотъ день Талейрану. По- 
сл%дн1Й выказалъ готовность столковать
ся съ ABCTpieft по главнымъ вопросамъ, 
но при этомъ онъ указалъ на то, что 
отъ него держатся въ стороне и окру- 
жаютъ его густой сетью тайнъ. „Что ка
сается меня,— прибавилъ онъ,— то я этого 
не делаю, да я въ этомъ и не нуждаюсь: 
люди, которые дЪйствуютъ только на 
основанш принциповъ, находятся въ вы- 
годномъ положенш. Вотъ бумага и перья. 
Желаете вы написать, что Франщя ни
чего не требуетъ и даже ничего не при- 
метъ? Я готовъ сейчасъ же подписаться 
подъ этимъ заявлешемъ".— „Но вотъ, на- 
примЪръ, неаполитанскш вопросъ, в'Ьдь 
онъ прямо васъ касается?"— „Онъ столько

*) См. ниже, стр.

же касается меня, какъ и всЪхъ прочихъ. 
Для меня это лишь принцишальный во
просъ". И, воодушевившись, онъ объ- 
яснилъ, что онъ понимаетъ подъ „прин- 
цитальными вопросами": возстановлете 
Бурбоновъ въ Неаполе, а саксонскаго 
короля въ Дрездене, отвержение прус- 
скихъ притязанШ на Саксошю, Люксем- 
бургь и Майнцъ, и русскихъ притязашй 
на Варшаву. Эти „принципы" совпадали 
съ „интересами" Австрш. Талейранъ 
зналъ это очень хорошо и онъ безъ осо- 
баго удивлешя выслушалъ ответь Мет
терниха: „Мы стоимъ гораздо ближе
другъ къ другу, чЪмъ вы это думаете. 
Обещаю вамъ, что Прусшя не получить 
ни Люксембурга, ни Майнца. Мы такъ же 
мало желаемъ, какъ и вы, чрезм-Ьрнаго 
расширетя РоссЫ, а что касается Саксо- 
нш, то мы сдЪлаемъ все, отъ насъ зави- 
ящее, чтобы сохранить отъ нея, по 
крайней мере, часть".

Зат-Ьмъ приступлено было къ сов%ща- 
шю. Талейранъ принялъ проектъ Генца 
и согласился на Предварительный сов-Ь- 
щан!я, который должны были предшество
вать конгрессу, такъ какъ теперь онъ 
былъ увФренъ въ томъ, что онъ будетъ 
туда допущенъ, и что союзники откажутся 
отъ мысли заранее решать все вопросы 
между собою. Но онъ потребовалъ, чтобы 
къ тому пункту, где говорилось о пред- 
стоящемъ 1 ноября открыли конгресса, 
были прибавлены слова: „Будетъ посту- 
плено согласно принципамъ публичнаго 
права". Это предложеше вызвало бурю. 
Особенно вознегодовали пруссаки. Весьма 
тугой на ухо Гарденбергъ вскочилъ и, 
стуча кулакомъ по столу, съ угрожаю- 
щимъ видомъ произнесъ нисколько отры- 
вочныхъ словъ: „Н-Ьтъ, милостивый го
сударь,... публичное право... это безполез- 
но... это само собою разумеется".—  „Если 
это само собою разумеется, возразилъ 
Телейранъ, то еще лучше будетъ, если 
мы это ясно скажемъ“ . Гумбольдъ также 
кричалъ: „При чемъ тутъ публичное пра
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во?“— „А  при томъ, что вы находитесь 
здесь", —  снова отв-Ьтилъ Талейранъ, 
помнившш, какъ при Тильзите Прусая 
чуть было не исчезла съ карты Европы. 
Кэстльри задалъ ему вопросъ, будетъ ли 
онъ более сговорчивъ, если ему дадутъ 
удовлетворена по этому пункту. Талей
ранъ, въ свою очередь, спросилъ его, чего 
можетъ онъ при сговорчивости ждать 
отъ Англш  въ неаполитанскомъ вопросе. 
Кэстльри об’Ьщалъ ему поддержать его 
всемъ своимъ вл1ятемъ. , „Я  поговорю 
объ этомъ съ Меттернихомъ; я им-Ью 
право осведомиться по такому важному де
лу  — „Вы даете мне слово?"— „Даювамъ 
слово". П осле двухчасовыхъ дебатовъ, 
эта фраза была въ конце концовъ при
нята и поставлена несколькими строка
ми выше: „Д ля того, чтобы результатъ 
соответствовалъ принципамъ публична- 
го права, постановлешямъ парижскаго 
трактата и проч.“

Талейранъ многаго добился. Онъ на- 
щ упалъ слабое место у союзниковъ; 

однако, онъ не заблуждался относительно 
всей трудности задачи, состоявшей въ 
томъ, чтобы заставить публику поверить 
его, Талейрана, словамъ о праве и без- 
корыстш; онъ прекрасно понималъ также, 
что нельзя отстоять самые справедливые 
принципы, если за ними не стоить спо
собная поддержать ихъ сила. Вотъ, по
чему онъ писалъ 13 октября королю: 
„Т е , кто знаетъ наше отрицательное 
отношеше къ ихъ претенз1ямъ, думаютъ, 
что мы можемъ имъ противопоставить 
одни лишь отвлеченный разсуждешя. 
Императоръ Александръ Оказалъ н е 
сколько дней тому назадъ: „Талейранъ 
разыгрываетъ здесь роль министра Лю
довика X IV ". Г. Гумбольдтъ, стараясь въ 
одно и то же время привлечь къ себе, и 
запугать г. фонъ-Шуленбурга, саксон- 
скаго посланника, сказалъ ему: „Фран- 
цузскш уполномоченный выступаетъ здесь 
съ довольно благородными заявлешями; 
но одно изъ двухъ: или за этими заявле

шями скрывается какая-нибудь задняя 
мысль, или за ними нетъ никакой силы, 
способной ихъ поддержать. Поэтому горе 
темъ, кто поверить этимъ словамъ!" 
Самымъ лучшимъ средствомъ къ опро- 
верженш этихъ речей и къ выходу изъ 
теперешняго нерешительнаго положешя 
было бы, если бы Ваше Величество въ 
декларант, обращенной къ Вашему на
роду, ознакомило его съ принципами, 
преподанными намъ для руководства, 
объявило бы, что оно твердо намерено 
ни въ коемъ случае отъ нихъ не отсту
пать, и дало бы слегка только понять, 
что справедливое дело не останется безъ 
поддержки". Въ ожидаши этого шага, 
Талейранъ взялся обрабатывать предста
вителей мелкихъ государствъ: „Безраз- 
судство замечается во всемъ,— говорилъ 
онъ Гагерну. —Все здесь делается съ ве- 
личайшимъ легкомысл!емъ. Ни одинъ во
просъ не разработанъ, какъ следуетъ. 
Забываютъ, что мы не въ Шомоне на
ходимся. Мы не хотимъ ничего, реши

тельно ничего, ни даже какой-нибудь 
захудалой деревушки: но мы хотимъ до
биться справедливости. И если намъ въ 
этомъ будетъ отказано, то я не остано
влюсь передъ оставлешемъ конгресса и 
передъ протестомъ. Лично я не хочу 
Бельпи... Знаете ли вы, въ чемъ заклю
чается моя Бельпя? Въ свободе судо
ходства по речнымъ путямъ,— вотъ все, 
чего я хочу".

lV\— СакеонскШ  и польскШ  
вопросы.

Раздоры среди союзниковъ.—  Принятая 
8 октября декларащя была 13-го сообще
на всемъ уполномоченнымъ. И въ чаду 
банкетовъ, пировъ, торжественныхъ опер- 
ныхъ и драматическихъ представленш 
снова началась работа нотъ, контръ- 
нотъ, меморандумовъ, конфиденщальныхъ 
заявленш и интригъ. Невозможно было 
сделать ни шагу впередъ до техъ  поръ.
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пока не были решены польскш и са- 
ксонскш вопросы, и вокругь этого лаби
ринта происходила глухая борьба, при- 
чемъ въ ходъ пускались подкопы, мины 
и контръ-мины. Эта борьба привела лишь 
къ тому, что пропасть между союзни
ками все бол-fee расширялась. Кэстльри и 
Меттернихъ д-Ьйствовали согласно въ 
польскомъ вопросе, но Меттернихъ, не 
осм-Ьливаясь высовываться впередъ, вы- 
двигалъ на первый планъ Кэстльри. 
Съ другой стороны, пруссаки, уверен
ные въ благопр1ятномъ отношенш Рос- 
сш къ ихъ притязашямъ на Саксо- 
н т , такъ какъ царь 28 сентября об-fe- 
щалъ отдать имъ это королевство, ста
рались теперь освободиться отъ выпол- 
нешя другой половины сделки, т.-е. пре- 
доставлешя Росши Варшавскаго герцог
ства, и, главнымъ образомъ, Познанской 
провинцш. Они пытаются тайкомъ разу
знать намерешя австршцевъ и англи- 
чанъ; они признаютъ опасность русскаго 
водвореш'я въ Польше; они намекаютъ, 
что, если имъ отдана будетъ Саксошя, 
то они готовы будутъ примкнуть къ 
Австрш для удержашя Росши въ долж- 
ныхъ пределахъ (нота Гарденберга къ 
Меттерниху отъ 9 октября, сообщенная 
Кэстльри 10-го). Но Кэстльри и Меттер- 
ниха не такъ-то легко было завлечь въ 
ловушку. Подозревая существоваше ка
кого-нибудь тайнаго договора между 
Прусшей и Росшей, Кэстльри 11 октября 
ответилъ Гарденбергу, что онъ готовь 
уступить Саксонш Пруссш на томъ усло- 
в1и, что Прусшя не станетъ требовать ея 
въ виде компенсацш за территор1альныя 
уступки русскимъ въ Польше. Въ то же 
время Кэстльри попросилъ ауд1енцш у 
царя.

Александръ предупредилъ его и отпра
вился къ Кэстльри. Результатомъ про- 
исщедшаго между ними разговора яви
лось письмо и длинный мемуаръ, кото
рые Кэстльри адресовалъ Александру 12 
октября и которые содержали въ себе

развит1е основныхъ положенш его ме- 
муара отъ 4 октября. Онъ присовоку- 
плялъ: „Уполномоченные Великобрита- 
нш, Францш и Испаши и, вероятно, также 
уполномоченные остальныхъ европей- 
скихъ государствъ, крупныхъ и мелкихъ, 
одинаково смотрятъ на этотъ проектъ. 
Въ какомъ же неудобномъ положенш 
очутится, такимъ образомъ, Европа, если 
В. И. Величество не пожелаетъ отказаться 
отъ своего проекта и решительно наме
ревается овладеть Герцогствомъ Варшав- 
скимъ вопреки общему мненш!.."— „Онъ 
ставить вопросъ именно такъ, какъ мы 
его понимаемъ, пишутъ французсюе упол
номоченные. Онъ доказываетъ, что въ 
интересахъ всей Европы или старая 
Польша должна быть возстановлена, или 
этотъ источникъ смуты и это яблоко 
раздора должно разъ навсегда исчезнуть 
изъ сферы европейскихъ дипломатиче- 
скихъ комбинацш". Кэстльри сообщилъ 
французамъ содержите своей беседы съ 
царемъ и своихъ нотъ. Меттернихъ че- 
резъ своихъ подручныхъ старался выпы
тать это содержите. „Вы кажетесь намъ 
собаками, который очень хорошо лаютъ, 
но не кусаютъ,— говорило Дапьберу одно 
доверенное лицо Меттерниха.— А мы одни 
не хотимъ кусать". Оно прибавило, что, 
если бы австршцы были более уверены 
въ твердой решимости Францш, то они 
стали бы действовать энергичнее; тогда 
Россш пришлось бы уступить, а Прус- 
ши— подчиниться безъ разговоровъ. По
щупали также и представителя Баварии, 
которая была глубоко заинтересована въ 
защите правь второстепенныхъ госу
дарствъ, а следовательно, и въ возста- 
новленш Саксонш. Меттернихъ поручилъ 
спросить у маршала Вреде, согласна ли 
будетъ Бавария соединиться съ Франщей 
и Австр1ей?

Талейранъ посылалъ письмо за пись- 
момъ въ Парижъ, требуя новыхъ ин- 
струкцш и, въ особенности, военной де
монстрант. BaeapiH вооружалась; мелюе
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нЪмецюе государи, обезпокоенные явнымъ 
намерешемъ Пруссш занять въ будущей 
конфедерации господствующее положе- 
Hie— и въ частности Вюртембергъ и Ган- 
новеръ— , заявили, что они не дадутъ сво
его соглаа'я ни на какое постановлеше, 
касающееся германскихъ д-Ьлъ до т"Ьхъ 
поръ, пока не будетъ разр-Ьшенъ вопросъ 
о Саксонш. Но въ этомъ вопросе Кэстльри 
продолжалъ упорствовать по злобе члена 
коалищи противъ нем ецкая короля, 
оставшагося вйрнымъ Наполеону, а также 
въ угоду своимъ прусскимъ коллегамъ, 
бм-ЬсгЬ съ  которыми онъ велъ войну на
чиная съ 1813 года. Онъ питалъ надежду, 
что составлешемъ и обнародовашемъ 
громкихъ принцишальныхъ нотъ относи
тельно Польши онъ въ состоянш будетъ 
оправдать въ глазахъ парламента эту 
уступку. Талейранъ, которому было из
вестно его затруднительное положеше, 
засыпалъ его аргументами, доказывая 
ему, что оба эти вопроса связаны между 
собою т-Ьснейшим-ц образомъ. Кэстльри 
продолжалъ думать, что, давши прусса- 
камъ удовлетвореше, онъ отвлечетъ ихъ 
отъ России и, такимъ образомъ, уладить 
польскш вопросъ безъ помощи Францш. 
„П о свойственному ему оригинальному 
npieMy оценки нашихъ силъ, —  писалъ 
Талейранъ въ письме къ королю отъ 31 
октября, —  можно судить, что больше 
всего онъ боится Францш.—  „Вы имеете, 
сказалъ онъ мне, двадцать шесть мил- 
люновъ человекъ; мы считаемъ ихъ за 
сорокъ миллюновъ". Однажды у него 
вырвалось следующее восклицаше: „А! 
если бы вы совершенно отказались отъ 
леваго берега Рейна!"

Александръ, выведенный изъ терпешя, 
пригласилъ прусскаго короля приступить 
къ исполненш тайнаго договора отъ 28 
сентября и занять своими войсками Са- 
ксошю. Затемъ онъ поручилъ выведать 
мысли Талейрана, который по этому во
просу оказался совершенно несговорчи- 
вымъ. Тогда онъ пригласилъ его къ себе,

надеясь подействовать на него, смутить 
его или смягчить; во всякомъ случае, онъ 
предпочиталъ первое средство, более 
лестное для его самолюб1я и более удоб
ное для его политики. Свидаше это со
стоялось 22 октября. Началось оно окри- 
комъ, по-наполеоновски. „Въ Париже вы 
стояли за идею польскаго королевства. 
Какимъ же это образомъ вы изменили 
свое м н ет е? "—  „Государь, я остался при 
прежнемъ мненш. Въ Париже речь шла 
о возстановленш всей Польши целикомъ. 
Тогда, какъ и теперь, я хогЬлъ ея неза
висимая существования. Но теперь дело 
стоить совершенно иначе. Вопросъ этотъ 
въ настоящее время подчиненъ вопросу 
объ установивши такихъ граннцъ, кото
рый обезпечили бы безопасность Австрш и 
Пруссш".— „Имъ нечего опасаться. Впро- 
чемъ, я имею въ Герцогстве Варшавскомъ
200.000 человекъ; пусть попробуютъ ихъ 
выгнать оттуда! Я отдалъ Саксоню Прус
сш, и Австрия на это согласна".— „ Не знаю, 
согласна ли на это Австр1Я. Мне трудно 
этому поверить, такъ какъ все это со
вершенно противоречить ея интересамъ. 
Но разве cornacie Австрш можетъ сде
лать прусскаго короля владельцемъ того, 
что принадлежитъ саксонскому коро
лю?"—  „Если саксонскш король не отре
чется отъ престола, то онъ будетъ увезенъ 
въ Россш  и останется тамъ до своей 
смерти. Одинъ король тамъ уже умеръ". 
После этого многозначительнаго намека 
на разделы Польши и на печальный ко- 
нецъ Станислава Понятовскаго, А ле
ксандръ продолжалъ: „Я думалъ, что
Франщя кое-чемъ мне обязана. Вы всегда 
говорите о принципахъ. Ваше государ
ственное право для меня не существуетъ; 
я знать его не хочу. Что для меня зна- 
чатъ все ваши пергаменты и ваши трак
таты?" Теперь наступилъ моментъ, когда 
нужно было пустить въ ходъ оболыцеше. 
Но для этого у Александра не было ни
какого предлога, такъ какъ онъ совер
шенно не имелъ въ виду привлечь къ
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себе симпатш Францш ценой какихъ-ни- 
будь территор1альныхъ уступокъ; онъ меч- 
талъ просто поймать ее на собственную 
удочку и, такъ какъ она носилась съ 
принципами, то дать ей удовлетвореше 
по этому пункту, только не въ Гермаши. 
„Пруссгай король, сказалъ онъ, будетъ 
королемъ прусскимъ и саксонскимъ, какъ 
я буду императоромъ всероссшскимъ и 
царемъ польскимъ. Содейсгае, которое 
Франщя окажетъ мне по этимъ двумъ 
пунктамъ, будетъ мерой т'Ьхъ услугъ, ко
торый я окажу ей въ вопросахъ, могу- 
щихъ ее интересовать". Эти слова могли 
относиться только къ неаполитанскимъ 
Д'Ьламъ. Талейранъ не былъ человЪкомъ, 
котораго легко можно поддеть и который 
согласился бы за призрачную уступку 
разстаться съ ловко выбранной позищей.

Онъ вышелъ съ этой ауд!енцш более, 
ч-Ьмъ когда-либо, убежденный въ невоз
можности отделить Пруссш отъ Россш 
или, вернее, отвлечь прусскаго короля 
отъ императора Александра. Меттерниху 
и Кэстльри пришлось около того же вре
мени испытать это на собственномъ опы
те. Подражая своему англшскому коллегЬ, 
Меттернихъ отправилъ 22 октября Гар- 
денбергу ноту, въ которой онъ заявлялъ 
о своемъ согласии на временную оккупа- 
Ц1Ю Саксонш пруссаками на томъ ycnoeiH, 
что Прусшя присоединится къ Австрш и 
А н т и ,  чтобы совместными силами воспро
тивиться осуществлена русскихъ проек- 
товъ въ Польше. Меттернихъ и Кэстльри, 
рискуя, впрочемъ, сами попасться въ ло
вушку, могли вести съ Гарденбергомъ 
переговоры о какой-нибудь тайной сдел
ке, направленной противъ Россш; но 
прусскш король ни въ коемъ случае не 
долженъ былъ знать объ этихъ закулис- 
ныхъ переговорахъ: малейшее нечисто- 
сердеч1е по отношенш къ другу юности, 
который дважды спасъ ему престолъ и 
которому онъ на поляхъ битвы поклялся 
передъ Богомъ въ вечной верности и 
дружбе, глубоко претило ему, какъ изме

на. Гарденбергъ считалъ себя вынуждек- 
нымъ представить ему ноту Меттерниха. 
Не зная, что нота эта служила ответомъ 
на намеки его собственныхъ министровъ, 
возмущенный Фридрихъ-Вильгельмъ от- 
несъ ее царю. Александръ въ это время 
собирался сделать экскурсш въ Венгрш. 
Онъ позвалъ Меттерниха къ себе, и ме
жду ними произошелъ, какъ пишетъ Та
лейранъ, „разговоръ, въ течете ттотора- 
го, какъ это достоверно известно, онъ 
третировалъ этого министра съ такимъ 
презрешемъ и въ такихъ выражешяхъ, 
который могли показаться изъ ряду вонъ 
выходящими даже по отношенш къ соб- 
ственнымъ его слугамъ". Въ довершение 
всего Меттернихъ, получившш такую 
нахлобучку отъ всемогущаго императора 
за свою попытку спасти Саксонш, былъ 
обвиненъ немцами въ желанш выдать го
ловой это королевство изъ угодливости 
передъ Росшей. Былъ моментъ, когда 
Меттернихъ смутился и заговорилъ о вы
ходе въ отставку. Что касается Кэстльри, 
то царь 30 октября послалъ ему письмо 
вместе съ меморандумомъ, который былъ 
составленъ Чарторыйскимъ; въ этой за
писке онъ разбиралъ по пунктамъ англш- 
скш меморандумъ.

О ткрьте конгресса. Комитеты. —  тем ъ  
временемъ приближался конецъ октября 
Все волновались и требовали открытая 
конгресса. Всехъ мучила мысль, неужели 
столько усилш закончится въ результате 
торжественнымъ разочаровашемъ и бан- 
кротствомъ победоносной Европы? Такъ 
или иначе, чтобы приступить къ делу, 
необходимо было заняться вопросами про
цедуры. 30 октября представители восьми 
державъ, подписавшихъ Парижскш трак- 
татъ, собрались у Меттерниха; Португа
лия и Швещя снова заняли место, на ко
торое оне имели право, и вместе съ 
Испашей составили резервный корпусъ, 
готовый поддержать Талейрана. Меттер
нихъ заявилъ, что имеется еще несколь
ко важныхъ нерешенныхъ вопросовъ, но
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что это не мЬшаетъ приступить къ по
верке полномочш представителей гЬхъ 
государствъ, который послали своихъ де- 
легатовъ на конгрессъ. Комисс1и, соста
вленной по жребш йзъ представителей 
Англии, Пруссш и ,PocciH, поручено было 
произвести поверку полномочЫ. Споръ 
начался по поводу распредЪлешя работы 
между отдельными комитетами, которыми 
должны были руководить делегацш отъ 
восьми державъ; посл-Ьдшя, въ качестве 
державъ вступающихъ, должны были слу
жить посредниками между государствами, 
заинтересованными въ томъ или иномъ 
вопросе. Ведь невозможно было, въ са- 
момъ деле , созвать всехъ членовъ кон
гресса на полное заседаше и превратить 
его въ дипломатическш парламентъ. Но 
предложеше распределить работу между 
комитетами равносильно было поднятш 
предварительнаго вопроса о допугценш 
посланниковъ саксонскаго короля и Мю- 
рата. Составлялись протоколы за прото
колами, и д ело  затягивалось. А  покаместъ 
мало-по-малу образовывались комитеты по 
менее спорнымъ вопросамъ. Такъ, одинъ 
комитетъ для германскихъ делъ , въ ко- 
торомъ фигурировали Австр1я, Пруссгя, 
Daeapin и Ганноверъ, работалъ уже съ 
14 октября. 19 ноября составился другой 
для швейцарскихъ делъ , въ который вхо
дили представители Австрш, Пруссш, 
Англш  и Россш.

Мемуаръ Талейрана относительно Саксо-
ши.— темъ временемъ Талейранъ полу- 
чилъ изъ Парижа декларацш и инструк- 
цш, которыхъ онъ просилъ у короля. 
Прежде всего въ „М онитёре" появилась 
нота 22 октября: Франщя не питаетъ 
зависти ни къ кому, она стремится лишь 
къ возстановленш справедливаго равно- 
вешя. Она ничего не добивается „вне 
своихъ границъ; она не намерена при
нимать во внимаше никакихъ заявлены, 
стремящихся установить систему простой 
выгоды;... и снова беря на себя роль, ко
торая некогда обезпечила ей уважеше и

признательность народовъ..., она хочетъ; 
опять стать опорой слабыхъ и покров^- 
телемъ угнетенныхъ “ . Затемъ, следовало 
письмо отъ короля, написанное 27 октя
бря, одобрявшее заявлешя Талейрана: 
„Нужно показать, что за словам^ стоить 
сила, и я дамъ приказъ привести армш 
въ военное положение". Изъ другихъ пи- 
семъ Талейранъ узналъ, что король имелъ 
беседу съ Веллингтономъ, англшскимъ 
посланникомъ въ Париже, что они въ 
конце-концовъ пришли къ полному согла- 
шенш, что Веллингтонъ написалъ объ 
этомъ въ Лондонъ и что Кэстльри скоро 
получить приказаше выступить въ защиту 
Саксонш. Въ виду этого Людовикъ XVIII 
въ дополнительныхъ инструкщяхъ, поме- 
ченныхъ 25 октября,, разрешили своему 
послу действовать солидарно съ Австрией 
и Бавар1ей, откровенно поговорить объ 
этомъ въ случае нужды съ Кэстльри и 
заявить, что указанный государства „мо- 
гутъ разсчитывать со стороны короля на 
самую энергичную военную поддержку 
для противодейств1я видами Россш и 
Пруссш какъ на Польшу, такъ и на 
Саксонш “ .

Почувствовавъ за собой опору, Талей
ранъ перешелъ въ наступлеше и 2 ноября 
пустилъ въ обращеше Толковый мемуаръ 
о Саксонш (M6moire raisonne sur la Saxe), 
имевшш целью возбудить внимаше обще- 
ственнаго мнешя въ Германш и Англш. 
На Германш авторъ старался подейство
вать указашемъ на скандальное низло- 
жеше короля, на заразительность при
мера, на опасность, заключавшуюся въ 
усиленш прусскаго могущества; на Ан- 
пйю —  следующими аргументомъ, под
твержденными историей целаго столеЛя: 
„Одними изъ предлоговъ, приводившихся 
въ доказательство необходимости присо
единить Саксошю къ Пруссш, было же- 
лаше сделать изъ этой последней барьеръ 
противъ Россш. Но государи обеихъ этихъ 
странъ связаны узами такой дружбы, что, 
пока оба они будутъ въ живцхъ, ни одна
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изъ нихъ не должна чего бы то ни было 
опасаться со стороны другой. Такимъ 
образомъ, предосторожность эта могла бы 
относиться только къ весьма отдаленному 
будущему. Но что скажутъ горяч1е пар
тизаны этого присоединения, если имъ 
придется въ будущемъ оказаться свиде
телями следующей неожиданности:^ Прус- 
шя опирается на Россш, чтобы добиться 
въ Германш еще большаго расширешя, 
облегченнаго присоединешемъ Саксонш, 
и, съ своей стороны, поддерживаетъ Рос- 
шю въ ея предпр^ятяхъ противъ Турец
кой имперш? Такой исходъ не только 
возможенъ, но онъ даже весьма вероя- 
тенъ, такъ какъ онъ въ порядке вещей". 
Фактъ тотъ, что онъ наступилъ и что 
Европа была имъ потрясена до основа- 
тя . Дружба между государями перешла 
отъ отцовъ къ детямъ, продолжалась 
между Николаемъ, братомъ Александра 
и зятемъ Фридриха-Вильгельма III, Фрид- 
рихомъ-Вильгельмомъ' IV и сыномъ этого 
короля Вильгельмомъ I, шурьями Николая, 
й племянникомъ ихъ, Александромъ И. Она 
помогла Пруссш осуществить (и осуще
ствить даже сверхъ ожиданш) свои мечты 
1814 года: увеличеше Пруссш на целую 
треть и превращеше ея въ руководитель
ницу Германской имперш, и разгромъ 
Францш, потерявшей Эльзасъ - Лотарин
гию, 1866— 1871. Зтотъ союзъ кончился 
лишь въ 1878 г., когда Росшя захватила 
на Востоке свою долю и когда Прусшя 
сочла удобнымъ расторгнуть договоръ и, 
получивши свое съ избыткомъ, не ну
ждаясь въ дальнейшихъ завоевашяхъ, при
нудила Россш возвратить свою добычу.

Пруссаки занимаютъ Саксожю.— Со всехъ 
сторонъ говорили о войне, и Талейранъ 
не только не пытался положить конецъ 
этимъ слухамъ, но даже самъ распро- 
странялъ ихъ. Теперь онъ уже не. оста
вался одинокимъ. Тогда Александръ ре
шился нанести ударъ, который, по его 
мненш, долженъ былъ разъ навсегда по
кончить съ происками его противниковъ.

8 ноября Репнинъ, командующш рус- 
скимъ оккупацюннымъ корпусомъ въ Са
ксонш, попрощался съ саксонцами и объ
явить имъ, что они переходятъ въ за- 
ведоваше прусской администрацш „въ 
силу соглашешя, состоявшагося между 
Росшей и Прусшей и признаннаго Австр1ей 
и А н т е й " . 10 ноября пруссте генералы 
вступили во владеше Саксошей. Эта но
вость не была еще известна въ Вене, 
когда въ субботу 12 ноября императоръ 
Александръ снова пригласилъ къ себе 
Талейрана. Фактъ уже совершился, но 
требовалась ратификащя его конгрес- 
сомъ, и для русскаго императора было 
далеко не безразлично получить connacie 
Францш. Это свидаше было повторешемъ 
предыдущаго, съ той только разницей, 
что тонъ беседы былъ более мягкш и 
почтительный. Александръ старался пред
ставить саксонскш вопросъ въ виде се- 
мейнаго дела (мать Людовика XVIII была 
саксонкой) и намекнуть, что более не
посредственный семейный интересъ Бур- 
боновъ лежитъ въ другомъ месте. Прежде 
онъ делалъ на эту тему лишь отдален
ные намеки; теперь же онъ заговорилъ 
открыто: „Надеюсь, что все это пове- 
детъ къ сближенш между Франщей и 
Росшей. Каковы на этотъ счетъ наме- 
решя короля?"—  „Король никогда не забу- 
детъ техъ услугъ, который ему оказало Ва
ше Величество..."—„Послушайте, давайте 
заключимъ сделку: будьте любезны по от- 
ношенш ко мне въ саксонскомъ вопросе, 
а я буду любезенъ по отношешю къ вамъ 
въ вопросе неаполитанскомъ. Съ этой 
стороны у меня руки совершенно сво
бодны".—  „Ваше Величество прекрасно 
знаетъ, что подобная сделка невозможна. 
Между этими двумя вопросами равенства 
не существуетъ. Не можетъ быть, чтобы 
Ваше Величество не желало въ неапо
литанскомъ вопросе того же самаго, чего 
желаемъ и мы."— „Попробуйте тогда убе
дить пруссаковъ, чтобы они освободили 
меня отъ даннаго слова!"— „Прусскш ко
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роль вполне находится подъ вашимъ вл1я- 
шемъ; и притомъ, вы можете его удовле
творить *.—  „ Какимъ образомъ? “— „ Оста
вивши ему побольше территорш въ Поль
ше! Вы предлагаете мне довольно стран
ный исходъ: вы хотите, чтобъ я платилъ 
изъ своего кармана".

У  Талейрана осталось такое впечатлЪ- 
Hie, что въ сущности царь поддается и 
что если найти какое-нибудь средство, 

способное удовлетворить пруссаковъ, не 
принуждая ихъ въ то же время совер
шенно отказаться отъ своихъ претензш, 
то онъ согласится на компромиссъ изъ 
опасешя всеобщей войны. По окончанш 
ауд1енщи Талейранъ узналъ, что' прус
саки вступили во влад-Ьше Саксотей, и 
что Меттернихъ и Кэстльри были пора
зительно одурачены Гарденбергомъ. По- 
слЪднш, принявши ихъ условный предло- 
жешя за безусловное соглаше, превра- 
тилъ  ихъ предложеше уступить Саксо- 
шю Прусс1и въ томъ случае, если она 
соединится съ ними противъ Россш, въ 

окончательное разр^шеше занять Саксо- 
шю и офищально заявилъ объ этомъ со- 
гласш Австр1и и Англш. Талейранъ на- 
шелъ ихъ, особенно Кэстльри, въ силь- 
номъ гневе: англшскому министру не 
совсЪмъ-то удобно явиться передъ пар- 
ламентомъ въ роли одураченнаго дипло
мата. Но онъ ничуть не скрывалъ отъ 
себя, что англичане решатся на растор- 
жеше Шомонскаго договора лишь въ слу
чай крайней военной необходимости. 
Александръ, съ своей стороны, поже- 
лалъ  выказать предупредительность и 
послалъ къ Талейрану Чарторыйскаго; 
но царсюй посланецъ, какъ и самъ царь, 
ограничился неопределенными заявлешя- 
ми, и относительно этого пункта Та 
лейранъ никакъ не могъ выразиться бо
лее точно, ч%мъ въ письме отъ 20 но
ября: „Императоръ Александръ обнару- 
живаетъ намереше сблизиться съ нами “ . 
Впрочемъ, Людовикъ XVIII и не думалъ 
итти дальше. „Впервые пробуждаются,

наконецъ, идеи справедливости, пишетъ 
онъ Талейрану отъ 26 ноября. Русбкш 
императоръ сделалъ шагъ назадъ, ,а въ 
политике, какъ и во всехъ другихъ ве- 
щахъ, никогда первый шагъ не бываетъ 
последнимъ. Государь этотъ однако оши
бается, если думаетъ вовлечь меня въ 
союзъ (политический, разумеется) съ Рос
шей. Какъ вамъ известно, моя си стем а- 

это всеобщш союзъ, а отнюдь не част
ные; последше служатъ источниками 
войны, тогда какъ первый является га
рантий мира". Именно въ виду этого 
мира, который онъ готовъ былъ, такъ 
сказать, взять съ бою, Людовикъ XVIII 
вооружался и уполцомочивалъ Талейрана 
составить союзъ съ Австр1ей, Бавар1ей 
и, въ крайнемъ случае, съ англичанами.

Заявлешя Репнина и прусскихъ гене- 
раловъ въ Саксоши, подтверждая все 
опасешя австршцевъ, вызвали въ Вене 
взрывъ всеобщаго негодоЬашя. Это—  
узурпащя более ненавистная, кричали 
немцы, чемъ все узурпаторск!е акты На

полеона. Кэстльри и Меттернихъ осажда
лись вопросами (на которые они не могли 
дать ответа) относительно ихъ мнимаго 
соглашя на занят!е Саксонш и осыпа
лись упреками, отъ которыхъ они не въ 
состоянш были оправдаться. И волнеше 
дошло до апогея, когда изъ Варшавы по
лучена была прокламащя Великаго Князя 
Константина къ полякамъ, приглашав
шая ихъ сплотиться подъ старымъ зна- 
менемъ Польши для защиты своихъ угро- 
жаемыхъ правъ. Жалобы раздавались со 
всехъ сторонъ. Шварценбергъ громоглас
но заявилъ, что, если бы онъ подозре- 
валъ планы русскихъ, онъ ни за что 
не отступилъ бы передъ ними и не под- 
писалъ бы перемир!я 20 января 1813 го
да. Наконецъ, люди съ тревогой стали за
давать себе вопросъ, какое впечатлеше 
все эти раздоры и безсил1е Епропы про- 
изведутъ на Эльбскаго изгнанника, и ка
кой неожиданный переворотъ произой- 
детъ во всемъ Mipe, если Наполеонъ
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вдругъ выступить на сцену. Среди ан- 
гличанъ и австрШцевъ начинали уже 
подсчитывать наличный силы: Австрия и 
Гермашя могли выставить 350.000 чело- 
в-Ькъ; Росйя и Прусйя— приблизительно 
столько же. Чтобы нарушить это равно- 
B%cie, нужна была третья сила. Талей- 
ранъ повторялъ, что у французскаго ко
роля имеется подъ ружьемъ 130.000 че- 
лов’Ькъ, и нельзя было не признать, что 
поддержка этой армш решала вопросъ. 
Александръ жаловался на Бурбоновъ, 
водилъ съ собой принца Евгения и ро- 
нялъ иногда слова въ роде сл'Ьдующихъ: 
„Что-жъ, если меня къ тому принудятъ, 
то можно будетъ спустить съ ц-Ьпи чу
довище “ .

Но изливши свой гн^въ, каждый въ 
глубине души долженъ- былъ признать, 
что война повела бы къ политическому 
банкротству, къ нащональной и сощаль- 
ной опасности для всЬхъ монархическихъ 
правительствъ. Продолжали угрожать 
другъ другу войной только изъ прилич1Я, 
чтобы принудить противника отступить 
передъ такой комбинащей силъ, которая 
(на бумаге) делала борьбу слишкомъ не
равной и оправдывала компромиссъ. Одни 
лишь npyccKie военные надменно, а мо- 
жетъ быть, и искренно потрясали меча
ми; но бол-Ье благоразумные пруссюе 
дипломаты, не отказываясь ни на юту 
отъ своихъ притязанш, готовы были на
чать переговоры о средствахъ къ практи
ческому осуществленш этихъ претензш. 
Волей-неволей имъ приходилось согла
ситься на компромиссъ. Въ продолжеше 
второй половины декабря происходилъ 
обм-Ьнъ нотами; между прочимъ, одна изъ 
нихъ, посланная Талейраномъ Меттер- 
ниху, предназначалась для публики: въ 
ней Талейранъ въ очень изящной форме 
повторялъ свои заявлешя о безкорыстш 
Францш; онъ д-Ьлалъ въ этой ноте важ
ную уступку, говоря, что, после возста- 
новлешя саксонскаго короля во веЬхъ 
его правахъ, Людовикъ XVIII первый го

товь будетъ посоветовать ему восполь
зоваться именно этими правами и усту
пить Прусйи часть своихъ влад-Ьнш, ко
торая признана будетъ необходимой для 
того, чтобы вернуть Прусйи ея прежше 
(до 1806 года) территор!альные размеры 
(нота отъ 19 декабря).

Пруссаки упорно отстаивали свои ар
гументы: имъ, говорили, было обещано 
не только возстановлеше въ прежнихъ 
размерахъ, но и округлете владенш; 
притомъ, прибавляли они, саксонскому 
королю можно предоставить владешя въ 
другомъ месте, и они намекали на сво
бодный территорш на левомъ берегу 
Рейна *). Но Александръ, видя, что ему 
не удастся присвоить себе великое гер
цогство Варшавское целикомъ и что ему 
придется отказаться отъ мысли получить 
Галицш отъ австрШцевъ, встречая при
томъ даже со стороны русскихъ сопро- 
тивлеше своимъ планамъ возстановлешя 
Польши, сталъ падать духомъ. Стоило 
ли расторгать Шомонсшй союзъ и риско
вать новой войной изъ-за комбинацш, 
которую порицали лучине его советники, 
которая была непопулярна въ русской 
имперш и которая далеко не приводила 
въ энтуз1азмъ поляковъ?

Онъ согласился на возстановлеше на 
престоле саксонскаго короля, на уступ
ку этимъ государемъ части своихъ вла
денш пруссакамъ, на возвращеше Прус
йи Познанской провинцш; Прусйя должна 
была ^только отказаться отъ своей доли 
въ разделе 1795 года, то-есть отъ Вар
шавы, за известную компенсацию, кото
рую ей следовало получить какъ въ Са- 
ксонш, такъ и въ Германш. Австр1я и 
Анппя выказали склонность положить 
въ основу полюбовной сделки этотъ прин- 
ципъ,—и начались переговоры относитель
но числа жителей, размеровъ террито- 1

1) Меттернихъ къ Гарденбергу, 10 декабря 
1814 г.; Гарденбергъ къ Александру, 16 де
кабря;— къ Меттерниху, 2 и 16 декабря; Талей

ранъ къ Меттерниху, 19 декабря 1814 г.

—  27  —



рш и пограничныхъ линш! А  такъ какъ 
пруссаки оспаривали правильность под- 
счетовъ, то Кэстльри задумалъ учредить 
статистическую комиссш. Въ составъ ея 
должны были входить только представи
тели четырехъ союзныхъ державъ. Во 
всякомъ случае онъ счелъ полезнымъ 
уведомить объ этомъ Талейрана. ПослФд- 
нш не пож елалъ делать никакихъ возра- 
женш на этотъ счетъ; онъ далъ свое 
cornacie, какъ будто бы у него просто 
спросили совФта и какъ будто не под
лежало даже никакому сомнФнш, что въ 
комиссш долженъ заседать также пред
ставитель Францш. ЗатФмъ онъ присо- 
вокупилъ, что лучше было предваритель
но Англш , Францш и Австрш принять 
втроемъ постановлеше, гласящее, что 
права саксонскаго короля вполне при
знаются. Кэстльри удалился въ крайнемъ 
смущенш; у него не хватило духу ска
зать Талейрану, что французы исклю
чены изъ комиссш. Онъ доложилъ объ 
этомъ союзникамъ. Пруссаки и слышать 
не хотФли о ТалейранФ. Ни Меттернихъ, 
ни Кэстльри не имели мужества при
знать, что они состоятъ въ конфиденщ- 
альныхъ сношешяхъ съ французскимъ 
посланникомъ, и на Чарльза Стюарта 
возложена была не совсФмъ пр!ятная 
MHcpin объявить Талейрану о его исклю
чены. Это значило— черезъ три месяца 
рисковать повторешемъ сцены, имевшей 
мФсто 30 сентября.

Талейранъ отнюдь не допускалъ, чтобы 
право французскаго уполномоченнаго уча
ствовать въ комиссш могло подвергаться 
сомнФнш. „ Противъ этого высказываются “ , 
признался ему Стюартъ". „Кто выска
зывается?"— „Н е мой братъ (К эстльри )0.— 
„А  кто ж е?"— Стюартъ нерешительно от- 
вФтилъ: „Н о это..." И онъ пробормоталъ 
слово „ союзники.“ ПриэтомъсловФу Талей
рана лопнуло терпФше. Онъ заговорилъ 
о томъ, что Европа ждетъ отъ англшскаго 
посланника не такого поведешя; онъ ска- 
залъ, что съ самаго начала переговоровъ

Кэстльри ведетъ себя не такъ, какъ по- 
добаетъ, что его поведеше не останется 
въ тайне, что оно будетъ осуждено въ 
Англш, и что на Кэстльри падетъ ответ
ственность за его послФдств1я; онъ жа
ловался на угодливость обоихъ англш- 
скихъ представителей передъ Прусаей и 
въ конце концовъ заявилъ, что „если 
они пожелаютъ все время оставаться 
людьми Шомона и действовать, какъ чле
ны коалицш, то Францш придется уда
литься съ конгресса0; что онъ_ни одного 
дня не останется въ ВенФ, если какой- 
нибудь уполномоченный французскаго ко
роля не будетъ приглашенъ въ комиссш. 
Стюартъ передалъ объ этомъ ультима
туме союзникамъ и, вопреки желанш 
пруссаковъ, представитель Францш былъ 
приглашенъ.

Это произошло 23 декабря. Въ тотъ 
же вечеръ Талейранъ и Меттернихъ 
столковались относительно порядка и 
рода предстоящей работы. Талейранъ 
предложилъ, чтобы исчислешя произво
дились на основанш цифры населешя и 
чтобы население оценивалось „не только 
съ чисто количественной, но и съ ка
чественной точки зрФшя". „Такъ какъ, 
говорилъ онъ, польскш крестьянинъ, не 
обладающш ни капиталомъ, ни землей, 
ни промыслами, не долженъ ставиться 
на одну доску съ жителемъ леваго бе
рега Рейна или самыхъ плодородныхъ и 
богатыхъ областей Германш “ . Меттер
нихъ согласился съ этой мыслью и тутъ 
же набросалъ на бумаге, въ форме 
инструкцш, эти положен in высшей поли
тической антрополопи. Комиссия собра
лась 24 декабря. Дальберъ представлялъ 
въ ней Францш.

ЗасФдашя ея происходили 24, 25 и 
28 декабря. Но ей приходилось въ нФ- 
которомъ смысле лишь разбираться въ 
матер!алахъ. РаспредФлеше людей и тер- 
риторш подготовлялось на стороне, и- 
эту работу союзники также попытались 
произвести вчетверомъ, въ величайшемъ



секрете, на совЪщашяхъ, состоявшихся 
29 и 30 декабря. 29 декабря Гарденбергъ 
предложилъ перевести саксонскаго коро
ля на левый берегъ Рейна и предоста
вить ему тамъ часть бывшаго Трирскаго 
арх1епископства и Люксенбургъ. А Сак- 
сонш онъ требовалъ всю ц-Ьликомъ для 
прусскаго короля. 30-го Разумовскш отъ 
имени царя развилъ следующей общш 
проектъ: Прусшя получить обратно По
знань и возьметъ всю Саксошю; саксон- 
скш король будетъ переведенъ на Рейнъ, 
где ему достанутся Триръ, Боннъ и Лю
ксембургу русскш императоръ возьметъ 
остальную часть герцогства Варшавскаго, 
вь качестве присоединеннаго къ Россш 
государства, предоставляя себе дать 
ему въ будущемъ отдельную конституцт, 
а со стороны Россш онъ получаетъ пра-' 
во на такое расширение пред-Ьловъ, ко
торое онъ сочтетъ нужнымъ. На этомъ 
2-го января закончилось совещание.

Трактатъ 3-го января.— 1 января 1815 го
да Кэстльри получилъ извЪс^е, которое 
сильно изменило положеше вещей. Ме
жду Анппей и Соединенными Штатами 
былъ заключенъ миръ; отнын^. Анпня 
получала возможность свободно распо
лагать всеми своими силами, а принцъ- 
регентъ былъ всецело согласенъ со 
взглядами французскаго короля на Гер- 
мансюя дела. Когда у Кэстльри развя
зались руки, то онъ сталъ действовать 
гораздо решительнее. Прибавимъ, что 
зависть къ Францш и опасеше, ею вну
шаемое, также сыграли свою роль. Мысль о 
водворенш саксонскаго короля на бере- 
гахъ Рейна внушала англичанамъ чув
ство безпокойства. „При такихъ условы 
яхъ, писалъ лордъ Ливерпуль, саксон- 
скш король, вероятно, станетъ всецело 
креатурой Францш и, следовательно, онъ 
скорее будетъ склоненъ содействовать 
видамъ французскаго правительства на 
Нидерланды, чемъ противодействовать 
имъ...“ Съ этого момента притязашя 
пруссаковъ приняли въ глазахъ англи-

чанъ характеръ совершенно недопусти- 
мыхъ претензш, а на самихъ пруссаковъ 
они стали смотреть, какъ на наглыхъ 
заб1якъ. Что же касается русскихъ, то 
Кэстльри составилъ себе о нихъ совер
шенно определенное представление. Онъ 
прямо высказалъ это Талейрану. „Рус- 
сше, сказалъ онъ ему 2 января, наме
рены диктовать намъ законы; не въ ха
рактере Англш принимать ихъ отъ кого 
бы то ни было". Исходя изъ этихъ за- 
явлешй, Талейранъ началъ явно наме
кать на необходимость достигнуть согла- 
шешя трехъ державъ. Кэстльри вооду
шевился до того, что предложилъ пись
менно изложить свои мысли объ этомъ 
соглашенш. На другой день, 3 января, 
онъ принесъ свою рукопись. Она была 
показана Меттерниху, и въ тотъ же ве- 
черъ между Францией, Австр1ей и Англь 
ей былъ подписанъ тайный договоръ.

Три договаривавипяся державы обяза
лись действовать согласно „съ полней- 
шимъ безкорыст1емъ“ для практическаго 
осуществивши Парижскаго трактата; если 
имъ не удастся достигнуть этой цели 
мирными средствами, то каждая для 
защиты той изъ нихъ, которая под
вергнется нападенш, выставитъ кор- 
пусъ въ 150.000 человекъ. Бавар1я, Гол
ландия, Ганноверъ и Сардишя будутъ 
приглашены примкнуть къ этому до
говору.

Это было торжествомъ для Талейрана. 
Онъ писалъ королю; „Коалицш больше 
не существуетъ... Франщя уже не зани- 
маетъ въ Европе изолированнаго поло- 
жетя... Ваше Величество действуетъ 
согласно съ двумя изъ величайшихъ 
державъ, съ тремя второстепенными го
сударствами, а вскоре и со всеми госу
дарствами, который не руководятся ре
волюционными принципами и правилами. 
Ваше Величество будетъ несомненно гла
вой и душой этого союза, составленнаго 
для защиты принциповъ, которые Вы 
первый провозгласили".
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Это была цельная политика. Мнопе 
изъ тЪхъ, которые въ эпоху Реставрацш 
критиковали ее самымъ решительнымъ 
образомъ и впосл^дствш самымъ р^ши- 
тельнымъ образомъ ставили ее въ укоръ 
Людовику XVIII и Талейрану, не могли, 
однако, не воздать должнаго этой поли
тической концепцш, какъ согласной съ 
традицюнной политикой Францш, хвалить 
за  нее правительство 1юльской монархш 
и оплакивать ея оставление при Второй 
Имперш, какъ измену нацюнальнымъ 
интересамъ Францш 1). Это— лучшее ея 
оправдаше. Неудобной стороной этой по
литики было то, что она вызывала не- 
удовольств!е Александра, но кто зналъ 
этого государя, тотъ могъ быть ув'Ьренъ, 
что его благож елательное отношеше къ 
Францш будетъ усиливаться пропорщо- 
нально тЪмъ услугамъ, которыхъ онъ 
сможетъ отъ нея ждать. И ничто не 
внушало ему въ 1815 году такой ум е
ренности, какъ его соперничество съ 
англичанами и его желаше отвлечь 

Францш отъ Англш. А  после 1820 года, 
во время его покушенш на Востоке, онъ 
сделалъ  первые шаги, и тогда онъ со
вершенно не считался съ трактатомъ 
3 января.

Этотъ трактатъ немедленно оказалъ 
свое действ1е. Согласныя заявлешя Ав- 
стрш, Великобританш и Францш дока
зывали, что между ними состоялся дого- 
воръ, и имъ не приходилось прибегать

! )  См., между прочимъ, известную речь Тьера, 
произнесенную 3 мая 1866 года: „Я  долженъ по

казать вамъ, въ какомъ отношенш право под
верглось возмутительному поругашю. Существу- 

ютъ две державы, сою зъ между которыми уже 

совершенно закрвпленъ, такъ какъ онъ неизмЪ- 

ненъ и нЬтъ силы, способной его разрушить: это 

сою зъ между Прусшей и Росшей. Въ виду тако

го полож ешя вещей, какая держава является 
для Францш самой важной?.. Это Австр 1я...“  Онъ 

показываетъ далее, какъ пруссаки „хотятъ  вос
пользоваться немецкой идеей", чтобы возстано- 

вить Германскую имперш, и осуждаетъ ту мысль, 
что Франщя за известное „вознаграждеше* мо- 

ж етъ поддерживать эту политику.

къ угрозамъ, чтобы настоять на своемъ. 
Пруссаки пробовали еще оказывать не
которое сопротивлеше; они непременно 
хотели получить Лейпцигъ, чтобы за
браться въ самое сердце старой Герма- 
ши. Споры о цифрахъ и границахъ про
должались; но 5 января Кэстльри могъ 
писать, что всякая опасность войны ми

новала. Онъ долженъ былъ вернуться въ 
Лондонъ къ открытш парламентской 
сессш, и ему хотелось явиться туда не 
съ голыми руками. Александръ съ того 
момента, какъ онъ примкнулъ къ ком
промиссу, торопился закончить перегово
ры, такъ какъ дело шло теперь о про- 
стыхъ пререкашяхъ изъ-за границъ.

УлаженГе саксонскихъ и польскихъ 
д%лъ.— За исключешемъ практическихъ 
деталей, въ течете  февраля были окон
чательно установлены следуюиця основ- 
ныя положешя: король саксонскш, воз- 
становленный на своемъ наследствен- 
номъ престоле, отказывается отъ вели- 
каго герцогства Варшавскаго и уступаетъ 

часть своего королевства Пруссш; Ав- 
CTpiH получаетъ обратно восточные окру
га Галицш, уступленные ею великому 
герцогству Варшавскому въ 1809 и 
1810 годахъ, и отказывается отъ Запад
ной Галицш, которой она владела съ 
1795 до 1809 года. Пруоля отказывается 
отъ обратнаго получения той части Поль
ши, которая въ 1807 году составила 
великое герцогство Варшавское, за исклю- 
четем ъ  той территории, которая, подъ 
назвашемъ великаго герцогства Познан- 
скаго, должна послужить ей къ возста- 
новленш связи между старой Пругаей и 
Силез1ей. Она дополняетъ свои владешя 
шведской Померашей, частью Саксонш и 
территорш на правомъ берегу Рейна, 
остатками Вестфальскаго королевства, а 
также Кёльномъ, Бонномъ и Триромъ 
на левомъ берегу Рейна, подъ назваш
емъ Рейнской провинцш. Пруоля и Ав- 
стр!я признаютъ учреждеше Царства 
Польскаго, королемъ котораго будетъ
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императоръ Всероссшскш и которое бу- ] 
деть обладать отдельной администращей. 
Краковъ долженъ составить нейтральный 
вольный городъ. Эти постановлешя бу- 
дутъ предметомъ особыхъ трактатовъ 
между Австр1ей и Росшей; Росшей и 
Прусшей; Прусшей, Австр1ей и Росшей; 
Саксошей и Прусшей (3, 18, 22 мая 
1815 года; Заключительный Актъ кон
гресса, 9 шня 1815 года: статьи 1— 26).

РЪшешя эти далеко не удовлетворили 
пруссаковъ. Вместо того, чтобы, согласно 
ихъ желашямъ, превратить Пруссш въ 
самое цельное и наиболее проникнутое 
немецкими духомъ германское государ
ство и дать ей Лейпцигъ и Дрезденъ, ее 
оставили висеть въ воздухе, разбивъ ее 
на два совершенно различныхъ куска; 
въ нее клиномъ врезывались государства, 
соперничавшая съ нею, недоверчиво къ 
ней относивыпяся, а въ случае войны 
несомненно враждебный-, какъ, напри- 
меръ, Ганноверъ. Наконецъ, со стороны 
Францш она рисковала первая получить 
ударъ, не имея возможности во-время 
принять меры къ . своей защите, а въ 
тотъ день, когда карте Европы предсто
яло бы подвергнуться перетасовке въ 
пользу Францш, Пруссш, главнымъ обра- 
зомъ, грозила участь подвергнуться за- 
воеванго. Вместо лютеранской Саксонш, 
хотя и проникнутой антипрусскимъ ду
хомъ, но со'временемъ более способной 
къ ассимиляцш, благодаря общности нра- 
вовъ и интересовъ, пруссакамъ давали 
более сметливыхъ и подвижныхъ рейн- 
скихъ католиковъ, которые отведали 
французской администрацш, которые сто
яли за Наполеоновскш Кодексъ и въ 
которыхъ Франщя оставила велиюя и 
живыя воспоминашя. Прирейнсгае жите
ли темъ более сильно тянули къ Францш, 
что новое ея правительство, сохраняя Гра
ждански Кодексъ и гарантируя владель- 
цамъ нацюнальныхъ имуществъ ихъ 
собственность, благопр1ятствовало католи
ческой церкви и держалось мирной по

литики. Такимъ образомъ, оно предлага
ло имъ все те выгоды, который со вре
мени консульства привлекли ихъ симпа- 
тш на сторону Франщи, и освобождало 
ихъ отъ тягостей, падавшихъ на нихъ 
при имперш, т.-е. отъ военной службы 
и отъ борьбы съ духовенствомъ.

На эту сторону вопроса обращали 
мало внимашя. Французы ничего не хо
тели замечать, кроме враждебной и 
аггрессивной Пруссш, выдвинутой въ 
авангардъ коалиции англичанами для то
го, чтобы охранять Германш и Голлан- 
дш. Талейрана сильно упрекали за то, 
что онъ не поддержалъ предложешя, 
которое должно было дать саксонскому 
королю владешя на Рейне. Но не говоря 
уже о забвенш принципа, который со- 
ставлялъ всю силу и политику Людови
ка XVIII, не говоря уже о неудобстве, 
которое заключалось въ предоставлены 
ПруссЫ возможности сконцентрироваться 
въ Германш, забываютъ, что содействуя 
водворент саксонскаго короля на берегу 
Рейна, Франщя должна была бы навсег
да отказаться отъ всякихъ притязанш 
на эту территорию. По отношенш къ 
этому государю, бывшему ея кл!ентомъ, 
она очутилась бы въ такомъ же поло
жены, въ какомъ она находилась по 
отношенш къ Баварш. Она не могла въ 
одно и то же время проводитъ въ Гер
манш политику покровительства второ- 
степеннымъ государствамъ, а на Рейне 
хранить заднюю мысль ограбить эти са
мый государства. Наконецъ, саксонскому 
королю, какъ католику, было бы столь 
же легко ассимилировать прирейнскихъ 
жителей, какъ Пруссш это было трудно, 
Здесь Франщя гораздо больше угрожала 
Пруссш, чемъ Прусшя ей. „Ничего,—  
говорили Талейранъ, когда предъ нимъ 
настаивали на этомъ пункте,—-ничего 
не можетъ быть проще и естественнее, 
чемъ отобрать обратно отъ Пруссш 
уступленный ей провинцш, тогда какъ, 
если бы оне были отданы саксонскому
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королю въ виде компенсацш за его 
прежняя владешя, то отнять ихъ у него 
было бы очень трудно и слишкомъ же
стоко".

V . —  Конгрессъ и возвращ ете 
Наполеона съ острова Эльбы.

Неаполитансшя д%ла.— Въ то время какъ 
окончательно улаживался этотъ основ
ной вопросъ, неаполитансюя дела при
ближались къ своему разрЪшетю, благо
даря естественному ходу событш, благо
даря самому характеру неаполитанскаго 
короля, получившаго свое королевство 
изъ рукъ Наполеона и желавшаго благо
получно пережить разгромъ Имперш, въ 
интересахъ которой онъ только и могь 
сидеть на одномъ изъ европейскихъ пре- 
столовъ. „Ваше Величество, писалъ Та- 
лейранъ отъ 28 декабря, могло убедиться 
на основанш присланныхъ мною доку- 
ментовъ, что я не теряю изъ вида неа- 
политанскихъ д-Ьлъ. Я не забываю также 

Delenda Carthago, но не съ этого конца 
нужно начать". Талейранъ былъ вполне 
правъ, когда не хотели  стеснять себя 
этой второй легитимистской тяжбой и до
рого заплатить за услугу, которую есте- 
ственнымъ ходомъ событш союзники при
ведены были бы оказать ему даромъ. Мет- 
тернихъ об-Ьщалъ Мюрату гарантировать 
ему его револющонный тронъ въ то вре
мя, когда измена Мюрата представля
лась ему необходимой для разрушешя 
французскаго владычества въ Италш и 
когда онъ надеялся поделить съ Мюра- 
томъ Папсюя владешя. Но после того, 
какъ французы были выгнаны изъ Ита
лш  и дело  возстановлешя стараго по
рядка начало совершаться повсюду, Ав- 
стрш пришлось отказаться отъ своихъ 
притязанш на Папскую область. Въ ея 
интересахъ было уничтожеше того очага 
революции, какимъ былъ Неаполь въ ру- 
кахъ Мюрата, и замена этого, во всякомъ 
случай, сомнительнаго союзника Бурбо-

номъ, который всегда будетъ покоренъ и 
будетъ весьма доволенъ австршскимъ 
протекторатомъ. Вся тонкая игра Мет- 
терниха сводилась къ тому, чтобы дать 
Мюрату^ самому подготовить свою гибель 
и предательски натолкнуть его на такой 
исходъ. 29 ш ля 1813-года Сенъ-Марсанъ 
писалъ изъ В%ны, что императоръ Францъ 
по поводу Мюрата выразился следующими 
образомъ: „Надеюсь, что онъ самъ по
служить оруд1емъ своей гибели". А  20 
октября онъ сообщалъ о сл’Ьдующихъ 
словахъ Меттерниха: „Я  отдалъ бы весь 
м^ръ за изв^сте, что король Фердинандъ 
возстановленъ на своемъ престоле. Къ 
несчастью, мы не можемъ въ настоящую’ 
минуту употребить для этой цели силу 
орухйя". Посланникъ Фердинанда слы- 
шалъ таюя же увЪрешя: „Австр1я совер
шенно оставила мысль о поддержка Мю
рата", писалъ онъ своему двору 12 сен
тября.

Но, совершая это двойное предатель
ство, Меттернихъ испытывали некоторое 

смущеше передъ Талейраномъ. Онъ ри
сковали дать слишкомъ много пищи иро- 
нш своего коллеги и черезчуръ раскрыть 
свои карты, открывши эту тайну. Не бу
дучи въ состоянш продать Мюрата по
сланнику Людовика XVIII, онъ попытался 
заслужить благоволеше этого короля, 
оставляя Мюрата на произволъ судьбы. 
Эта сделка послужила предметомъ не- 
чистыхъ тайныхъ переговоровъ, происхо- 
дившихъ въ Париже при королевскомъ 

дворе между Бомбеллесомъ, посланцемъ 
Меттерниха, Блакасомъ, наперсникомъ 
Людовика XVIII, и Веллингтономъ, кото
рый преследовали въ лице Мюрата по- 
следняго сотрудника Наполеона и хотели 
выговорить для Англш у неаполитан- 
скихъ Бурбоновъ морскую станцш на 
Средиземномъ море. Веллингтонъ при
были 3 февраля въ Вену для замещешя 
Кэстльри, который уехали оттуда 14-го. 
Онъ заявили, что въ крайнемъ случае 
Франшя въ состоянш насильно выдворить
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Мюрата изъ Неаполя и посадить тамъ 
Фердинанда, а Анпйя поддержитъ Фран- 
цш въ этомъ д%л% на томъ условш, что 
последняя окажетъ ей содейств1е въ 
борьбе съ работорговлей. Въ ответь на 
это Талейранъ опубликовалъ заявлеше, 
что Франщя, поддерживаемая Испашей, 
возьметъ на себя эту операцш, если 
Австрш почему-нибудь не хочется ме
шаться въ это дело. Австр1Я по трактату, 
заключенному въ январе 1814 года, обя
залась защищать Мюрата.' Мюратъ по- 
требовалъ исполнешя этого обещатя и 
попросилъ свободнаго прохода для войска, 
которое онъ намеренъ былъ послать про- 
тивъ армш Людовика XVIII (нота отъ 25 
января 1815 года, врученная въ Вене 
23 февраля). Меттернихъ въ одинаковой 
мере старался какъ уклониться отъ вы- 
полнешя своихъ обязанностей, такъ и не 
допустить французовъ въ Италш. Онъ 
формально заявилъ Талейрану.что Австр1я 
будетъ разсматривать вступлеше фран
цузской армш въ Италш, какъ доста
точное основаше для объявлешя войны 
(нота отъ 25 февраля); но на следующш 
день онъ заявилъ посланнику Мюрата, 
Кампо-Kiapo, что этой гарантш для него 
совершенно достаточно, что вооружешя 
Мюрата не имеютъ поэтому никакого 
смысла, что они напрасно волнуютъ Ита
лш, и что всякое движете неаполитан
ской армш за пределы этого королевства 
будетъ разсматриваться какъ расторже- 
Hie союза и нападете на Австрш (нота 
отъ 26 февраля). Этотъ тонкш хитрецъ 
разсчитывалъ на то, что, въ виду непре- 
кращающихся вооруженш Францш, Мю
ратъ непременно откроетъ военный дей- 
ств1я и этой выходкой развяжетъ Австрш 
руки и принудитъ ее возстановить на 
престоле Фердинанда. Обстоятельства 
сложились для осуществлешя этого плана 
еще гораздо лучше, чемъ Меттернихъ 
могъ предполагать.

Союзъ съ Австр1ей угнеталъ Мюрата. 
Такъ какъ онъ былъ убежденъ, что этотъ

союзъ не поможетъ ему урвать ни одного 
клочка изъ Папскихъ владенш и что, по
сле устройства итальянскихъ делъ въ 
Вене, царствоваже его потеряетъ въ 
Италш всякш смыслъ, то те же самые 
мотивы, которые побудили его изме
нить Наполеону, привели его къ рас
торжению договора съ Австр1ей. Онъ 
мечталъ поднять всю Италш противъ 
австршскаго владычества и сделаться 
нацюнальнымъ государемъ - освободите- 
лемъ Италш; затемъ, извещенный о на- 
меренш Наполеона оставить островъ 
Эльбу и опасаясь, что императоръ въ 
наказаше за измену выгонитъ его изъ 
Неаполя, онъ хотелъ заблаговременно 
упрочить свое положеше, доказать свою 
необходимость— и онъ попытался преду
предить собьтя. Его переписка съ На- 
полеономъ была перехвачена и въ ко- 
тяхъ  доставлена въ Парижъ. Блакасъ- 
передалъ эти документы Веллингтону, 
который 4 марта сообщилъ ихъ въ Вене. 
Меттернихъ былъ весьма этимъ доволенъ,: 
а Мюратъ былъ окончательно осужденъ. 
На следующш день онъ былъ обреченъ 
на погибель.

Меры противъ Наполеона. —  5 марта 
курьеръ сардинскаго короля привезъ по
среди бала извест!е, что Наполеонъ оста
вить островъ Эльбу. Наступило все
общее подавленное состоите, быстро 
сменившееся яростнымъ гневомъ. Але- 
ксандръ, который, будучи раздраженъ 
Талейраномъ и Людовикомъ XVIII, не
давно еще поговаривалъ о возможности 
спустить съ цепи „чудовище", теперь 
требовалъ его окончательнаго уничтоже- 
шя. Онъ говорилъ, что „дело это ка
сается его лично, что онъ долженъ упре
кать себя за неблагоразумный поступокъ 
и смыть съ себя промахъ (заключавшшся 
въ оставленш Наполеона на острове 
Эльбе), и что эту войну, возобновляю
щуюся благодаря его ошибке, онъ будетъ 
вести до последняго солдата и послед- 
няго рубля". Пруссаки, почуявши удобный
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случай для бол-fee полной Мести, ч-ЬМъ въ 
1814 году, и для осуществивши захва- 
товъ, которые имъ раньше не удалось 
произвести, разжигали раздражеше сво
его союзника. Теперь можно было Booniro 
убедиться, насколько фантастичны были 
планы гЬхъ  французовъ, которые пыта
лись отвлечь Пруссш  отъ Россш и гЬсно 
сблизиться съ Александромъ, съ Задней 
мыслью, что Росшя доставить Францш 
кусокъ Германш или Бельгш. Достаточно 
было одной угрозы новыхъ притязаю# 
со стороны Францш, достаточно было 
одной мысли о томъ, что Парижскш 
трактатъ можетъ быть подвергнуть со- 
мн-Ьшю, для того чтобы союзники снова 
сблизились и чтобы ШомонскШ договоры 
воскресъ съ новой и даже невиданной 
силой. 13 марта восемь державы, под- 
писавшихъ Парижскш трактатъ, заявили, 
что Буонапарте нарушшгь „единственное 
легальное право, съ которымъ связано 
было его существоваше", объявили его 
„вн-fe гражданскихъ и общественныхъ за- 

коновъ" и предали его „общественной 
мести". Это было объявлбше „вн-fe зако
на!", практиковавшееся КОнвентомъ и пра- 
вительствомъ 18 брюмера, переведенное 
на монархический языкъ. Въ то же время 
он-fe об-Ьщали свою поддержку француз
скому королю и французской нацш про- 
тивъ узурпатора. Талейранъ подписалъ 
этотъ договоры," превращавши Людо
вика XV III въ союзника Европы противъ 
Наполеона.

Вскор-Ь стало изв-Ьстно, что, высадив
шись во Францш, Наполеоны быль встр-fe- 
ченъ всеобщими прив-Ьтств!ями. Его по
ходы на Парижъ по проявлешямъ народ
ной радости напоминалъ, по меньшей 
Mfepfe, его тр!умфальное возвращеше изъ 
Египта въ 1799 году; войска изм-Ьняли 
королю, Франц1я отказывалась отъ Бур- 
боновъ, и Людовикъ XVIII принуждены 
бы ль  бЬжать. Такимъ образомъ, Франщя 
собственными руками разрывала Париж
скш трактатъ. Союзники ни на минуту

не сомн-Ьвались, что, переходя на сторону 
Наполеона, французы хот-Ьли вм-fecTfe съ 
нимъ и съ его помощью вернуть границы 
Республики, естественный границы, гра
ницу Рейна, издавна окруженную свя- 
щеннымъ ореоломъ въ народномъ пред
ставивши и являвшуюся для французовъ 
единственнымъ услов!емъ славнаго и проч- 
наго мира. „Не подлежитъ никакому ео- 
мн-Ьнда, что для обратнаго завоевашя 
Бельпи и лЬваго берега Рейна съ вос- 
торгомъ двинутся въ походы Bcfe сол
даты и даже Bcfe рекруты", писалъ не
задолго до того исполняющш должность 
министра иностранныхъ д-Ьлъ Жокуръ. И 
союзники прекрасно это понимали. Для 
нихъ главной гарант!ей мира быль Лю
довикъ' XVIII, MOHapxin и харпя. А  такъ 
какъ реставрированная монарх!я обнару
жила свою неспособность привлечь къ 
ce6 t симпатш нацш и управлять ею, и 
такъ какъ французы явно выказывали 
свое отвращеше къ этой монархш, то 
союзники снова оказывались въ такомъ 
же положенга, въ какомъ они находились 
до падешя Наполеона. Но они снова бра
лись за д-Ьло съ досаднымъ чувствомъ 
разы испытанной неудачи, сожалЬя объ 
обнаруженной ими прежде по отношешю 
къ французамъ умЬренности, съ твердыми 
нам-Ьрен1емъ найти 6onfee д-Ьйствитель- 
ныя гарантш противъ воинственныхъ по- 
рывовъ и револющоннаго духа этой 
нащи.

Возстановлеше ноалищи.— 25 марта че
тыре союзный державы торжественно воз
обновили Шомонскш договоры съ ц-Ьлью 
„сохранить въ силЬ“ Парижскш трактатъ 
и, какъ гласила зловещая прибавка, „съ 
ц-Ьлыо дополнить постановивши. этого 
трактата". Тщетно Наполеоны, пытаясь 
пустить въ ходы политику, за непримЬ- 
неше которой упрекали Людовика XVIII, 
хогЬлъ снова завязать сношешя съ Рос
шей и отвлечь ее отъ Австрш и Англш. 
Онъ переслалъ Александру договоры 3 
января, который, по чьей-то непрости-
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тельной небрежности, попалъ въ его 
руки. Но теперь этотъ трактатъ быль 
уже мертвой буквой. Александръ, вообще 
не долюбливавшш Меттерниха, выказалъ 
этому дипломату некоторое неблаговоле- 
Hie за этотъ документъ. Это ничуть не 
помешало имъ столковаться по всЬмъ 
вопросамъ. Противъ англичанъ Александръ 
не почувствовалъ или, по крайней мере, 
не выказалъ за этотъ документъ ника
кого раздражешя. Онъ велели даже на
писать Кэстльри письмо, насквозь про
никнутое теплымъ настроешемъ 1812 г. 
Если же онъ показывалъ видъ, что 
страшно возмущенъ поведешемъ Талей- 
рана и Бурбоновъ, подписавшихъ этотъ 
договоръ съ Австрией и Анппей (чтб онъ 
легко прощалъ последними двумъ госу- 
дарствамъ), то это делалось потому, что 
ему выгодно было иметь явный поводи 
къ неудовольствш противъ Талейрана и 
предлоги, позволившш ему -не брать на 
себя обязательства возстановить на фран- 
цузскомъ престоле старшую пишю Бур
боновъ.

Возвращение Наполеона съ острова 
Эльбы и бегство Людовика XVIII въ Гентъ 
сразу ниспровергли все здаше, съ та- 
кимъ умомъ и искусствомъ возведенное 
Талейраномъ: принципъ легитимизма, въ 
силу котораго и произведена была эта 
реставращя; провозглашеше этого прин
ципа. союзниками, совпадете этого прин
ципа съ интересами Францш и необхо
димость для этихъ союзниковъ поддер
живать реставрированную монархш; га- 
рантш мира, который эта MOHapxin дава
ла имъ въ силу, собственныхъ своихъ 
интересовъ и путемъ постоянныхъ за- 
явленш о своемъ безкорыстш,— все это 
основывалось на Реставрацш. Возвраще- 
H ie  Наполеона снова отбрасывало Евро
пу къ политике факта и силы. „Прин- 
ципы“ , по совершенно справедливому за- 
мЬчашю Талейрана, и прежде признава
лись союзниками лишь постольку, по
скольку они ни въ чемъ не противоре

чили ихъ выгодамъ; а теперь они совеЬмъ 
уже превратились въ абстрактную фор
мулу, не имеющую никакого политиче- 
скаго значешя. Наступилъ возвратъ къ 
правилу Александра, которое было ха
рактерно для всей старой дипломами: 
„Выгоды Европы —  это и есть право*". 
Союзники грубо дали это почувствовать 
посланнику Людовика XVIII. Взятая на 
себя Талейраномъ роль и приданная имъ 
себе осанка были искусственны. Его сила 
и искусство заключались въ томъ, что 
онъ умелъ понимать фактическое поло- 
жеше вещей и пользоваться имъ. Но 
маска упала, когда онъ лишился этой 
опоры. Получился человекъ съ крайнимъ 
апломбомъ, поразительной ловкости, но 
опровергнутый действительностью, сбив- 
шшся въ своихъ расчетахъ, невыносимый 
и вызывавшш презреше. Онъ уже не 
разыгрывалъ роли „министра Людови
ка XIV“ , онъ былъ теперь не более какъ 
министромъ Якова II. Тщетно пытался 
онъ выбраться изъ этого закоулка. Онъ 
исчерпалъ все экивоки. Онъ пытался 
добиться у союзниковъ публичнаго за
явления, что целью войны является воз- 
становлеше Бурбоновъ. Онъ "старался 
вырвать у союзниковъ обещаше, что гра
ницы Францш, признанный Парижскимъ 
трактатомъ, останутся безъ изменешя', и, 
чтобы добиться этой гарантш, онъ втер
ся въ коалицт и привлеки туда же Лю
довика XVIII. Онъ надеялся, такими обра- 
зомъ, помешать союзниками лишить вла
дений государя, который объявили себя 
солидарными съ ними. Но это былъ го
сударь, лишенный престола, находившшся 
въ бегахъ, не имевшш армш, непопу
лярный. Это былъ „претендентъ" 1795 г., 
возвратившийся въ свое изгнаше, и ка
ждый, сообразуясь съ своими утилитарны
ми расчетами, оставляли за собой право 
третировать его въ качестве изгнанника 
и человека, нуждающагося въ покрови
тельстве. И въ результате всехъ этихъ 
попытокъ Талейранъ явилъ Mipy отвра
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тительное, хотя и корректное, съ точки 
зр-Ьшя династическихъ интересовъ, прин- 
циповъ легитимизма и стараго евро- 
пейскаго публичнаго права, зрЪлшце 
французскаго посланника, который, отъ 
имени французскаго короля, подписы
вается подъ заявлешями и дЪйсгаями, на
правленными противъ Франщи и фран
цузской армш.

Александръ и Ф рантя . —  Въ 1814 году 
союзники въ теч ете  значительнаго вре
мени сильно расходились во мнЬшяхъ 
относительно той формы правлешя, ко
торую следовало бы установить во Фран
щи. За исключешемъ англичанъ, они ско
р-fee, скр-Ьпя сердце, согласились на реста- 
вращю, ч-Ьмъ сами вызвали ее. Въ 1815 го
ду эти разноглашя возобновились. Ав- 
стршцы снова начали помышлять о пре- 
доставленш престола Наполеону II и о 
назначенш регентства. Пруссаки думали 
лишь о томъ, какъ бы выжать побольше 
миллюновъ и захватить побольше терри
торий, и отнюдь не нам-Ьрены были свя
зывать сябя какими-нибудь обязатель
ствами по отношению къ какому бы то 
ни было французскому правительству. Они 
скрывали- свои мстительные планы подъ 
коварными заявлешями, что французы 
вольны назначить себ-fe какое имъ угод
но правительство, лишь бы это прави
тельство обезпечило Европ-fe гарантии 
мира, а эти гарантш они предпочитали 
получить въ вид-fe земли и денегъ. А ле 
ксандру Бурбоны надо-Ьли. Ему нужна 
была монархия, мен-fee гордая своимъ 
происхождешемъ, которой онъ могъ бы 
распоряжаться по произволу, и монархъ, 
бол-fee популярный во Франщи и въ то 
же время бол-fee зависимый отъ Россш. 
Одни англичане по прежнему желали 
возстановить на лрестол-fe Людовика XVIII. 
.Недостаточно низвергнуть Бонапарта, 
не сл-Ьдуетъ открывать двери якобин- 
цамъ“ ,говорилъ лордъ Клэнкарти.— „Яко
бинцы", возражалъ Александръ, „опасны 
лишь какъ помощники Бонапарта, и вотъ

почему сл-Ьдуетъ постараться отвлечь 
ихъ отъ него. Прежде всего необходимо 
низвергнуть его. Въ этомъ мы Bcfe соглас
ны. Съ своей стороны, я посвящу этой 
ц-Ьли вс-fe свои силы и не успокоюсь до 
т-Ьхъ поръ, пока она не будетъ достиг
нута". „Н о“ , прибавилъ онъ, „низверже- 
ше Бонапарта— это лишь половина д%ла; 
дал-fee нужно будетъ подумать о безо
пасности Европы, которая не можетъ 
быть спокойна до т%хъ поръ, пока не 
будетъ спокойна Франщя, а достигнуть 
умиротворешя Франщи возможно только 
при установлена въ ней такого прави
тельства, которое будетъ подходить для 
вс-Ьхъ". Клэнкарти зам-Ьтилъ, что наи- 
бол-fee подходящймъ къ этой ц-Ьли и 
является Людовикъ XVIII. Но Александръ 
указалъ ему на происходивцпя тогда со- 
быЛя и закончилъ сл-Ьдующимъ наме- 
комъ: „На мой взглядъ, примирить вс-Ьхъ 
можетъ только герцогъ ОрлеанскШ. Онъ 
французъ, онъ Бурбонъ, онъ женатъ на 
принцесс-fe изъ дома Бурбоновъ, у него 
есть сыновья; еще въ молодости онъ слу- 
жилъ дЬлу Конституцш; онъ носилъ трех- 
цв-Ьтную кокарду, которую, какъ я уже 
указывалъ на это въ Париж-fe, ни въ 
какомъ случа-fe не сл-Ьдовало отм-Ьнять. 
Онъ объединитъ вс-fe партш". Клэнкар
ти сталъ выяснять опасности, связан
ный съ нарушешемъ законнаго престо- 
лонасл-Ьдства и съ открьтемъ политики 
узурпацш. Но онъ не могъ убЪдить Але
ксандра.

„ Легитимизмъ" всегда раздражалъ это
го императора. Самое это слово оскор
бляло его, какъ какая-нибудь нев-Ьжли- 
вость и недостатокъ уважешя къ его 
коронЬ. Со времени посЬщешя имъ Па
рижа, гд-fe Людовикъ XVIII, по его сло- 
вамъ, третировалъ его какъ „выскочку" 
и не счелъ нужнымъ предложить ему 
„синюю ленту"; со времени не удавшейся 
попытки устроить бракъ между одной 
изъ великихъ княгинь и герцогомъ Бер- 
ршскимъ, бракъ, впрочемъ, почти что не-
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возможный, такъ какъ оба двора не хо- 
тЬли, да и не могли сделать каюя-ни- 
будь уступки въ области вероисповеда
ния; со времени переговоровъ въ Вене, 
где Талейранъ каждый разъ ставилъ его 
■въ неудобное положеше своими „прин
ципами",— его самолюб1е въ этомъ пун
кте более, ч%мъ когда-либо, совпадало 
съ его интересами. Впрочемъ, онъ въ 
это время говорилъ т^мъ же языкомъ, 
что и въ 1804 году, когда онъ замыш- 
лялъ свой грандюзный планъ перестрой
ки Европы подъ русской супремаЛей. 
Въ 1814 году онъ довелъ это дело до 
конца, и теперь предстояло окончательно 
его закрепить. „Во Францш,—  говорилъ 
онъ,—  конститущя непременно должна 
быть монархической... Кабинеты столку
ются между собою относительно лица и 
династш, которыхъ можно пригласить къ 
управлению Франщей. Если это Бурбонъ, 
то они решать, какой именно... Они р-Ь- 
шатъ также, какого поведешя следуетъ 
отъ него потребовать и каюя услов1я 
онъ долженъ подписать" 1)... Этимъ объ
ясняется проявленное Александромъ въ
1814 году желаше посадить на престолъ 
Бернадотта, его антипаЛя къ Людови
ку XVIII, превратившаяся въ открытую 
вражду, а также обнаруженная имъ въ
1815 году благосклонность къ Луи-Фи
липпу, его многозначительная комбинащя 
возвращешя къ трехцветному знамени 
съ плебисцитомъ. Ясно, что возстано- 
вленный, такимъ образомъ, король былъ 
бы обязанъ ему решительно вс%мъ и 
уже не см%лъ бы, подобно Людови
ку XVIII, третировать преемника Екате
рины со вс-Ьмъ высокомер^емъ династш 
Капетинговъ. Король Францш при та- 
кихъ услов!яхъ значилъ бы немногимъ

■) Секретный инструкцш Новосильцеву отъ 11 
сентября 1804 г.: M&m oires de C zarloryski, т. II, 
стр. 32. —  Мемуаръ русскаго кабинета 1815 г.; 
Correspondence de Pozzo  d i B o rg o , т. I, стр. 128 
и сл.:— Письма лорда Клзнкарти къ Кэстльри отъ 
11— 15 апрЪля 1815 года.

даже меньше прусскаго короля. Дата его 
происхождешя, по воле большинства, счи
талась бы съ 1815 года, и весь пре- 
стижъ монархш перешелъ бы отъ проте
же къ покровителю, изъ Парижа въ Пе
тербурга, где царствовалъ бы новый 
Карлъ Великш.

Въ результате появилась декларащя 
12 мая, заявляющая, что соглаЫе фран
цузской нацш на возвращеше престола 
Бонапарту будетъ признано равносиль- 
нымъ объявлешю войны. Европа ни въ 
какомъ случае не заключитъ мира съ 
Бонапартомъ, но союзники готовы „ува
жать свободу Францш во всемъ, въ чемъ 
она не будетъ расходиться съ ихъ соб
ственной безопасностью и съ общимъ 
спокойств!емъ Европы".

Мюратъ разделилъ участь своего го
сподина., 28 марта союзники решили от
крыть противъ него военный действ!я'. 
12 апреля Австрия объявила ему войну 
и 29 апреля подписала союзъ съ Ферди- 
нандомъ IV.

VI. Заключительный Актъ.

Итальянсшя дела. —  Съ этого момента 
реставращя Бурбоновъ въ королевстве 
Обеихъ-Сицилш стала совершившимся 
фактомъ, и „восьмеро" державъ это 
признали (статья 104 Заключительною 
Акта).

Разрешеше этого дъла облегчило ре
ш ете всехъ другихъ вопросовъ, относя
щихся къ Ит’алш. Постановлено было 
предоставить Парму Марш-Луизе Австрш- 
ской, супруге Наполеона, въ пожизнен
ное владеше. По ея смерти Парма долж
на была перейти къ Марш-Луизе Ис
панской, бывшей королеве Этрурш, и къ 
ея детямъ; а пока эта принцесса полу
чала Лукку, которая затемъ должна была 
быть возвращена Тоскане.. Тоскана пе
реходила въ наследственное владеше 
эрцгерцога Фердинанда Австршскаго, а 
Модена— эрцгерцога Франца д’Эсте (статьи
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98, 99, 100, 101, 102 Заключительнаю 
Акт а). Папа получалъ обратно области 
Равенну, Болонью и Ферраре (статья 103). 
Сардинскш король получилъ Геную, и 
право наследства, вопреки притязашямъ 
Австрш и согласно ж ела н т  Франщи, было 
обезпечено за Савойско- Кариньянской 
ветвью (статьи 85 и 86). И, наконецъ, 
Австрия, которая, благодаря брачнымъ 
связямъ, господствовала надъ полуостро
вом-̂  получила Ломбардш, всю террито- 
рйо бывшей Венецианской республики, 
TpiecTb, Далмацш и Иллирш  (статьи 

93, 94, 95 Заключительнаю Акт а).
Германсшя д%ла.— Германсшя дела за

няли целый рядъ заседанш. Все т е  эле
менты, которые мечтали и стремились 
превратить Германш въ великое госу
дарство, которые въ 1813 году взялись 
за орудие для освобождешя своего оте
чества, которые могли тогда констати
ровать все могущество объединенной на
цш и желали для этой нацш велич1я и 
роли, соответствующихъ ея действитель
ной силе,— все они стремились къ воз- 
становленш Германской Имперш въ фор
ме нацюнальной федерацш. Ш тейнъ 
взялъ на себя роль ходатая этой партш 
передъ Александромъ. 5 ноября 1814 го
да онъ писалъ царю: „Согласно принци- 
памъ справедливости и благожелатель
ности союзныхъ державъ, Гермашя долж
на пользоваться политической и гра
жданской свободой, власть государей долж
на быть ограничена, злоупотреблешя 
власти должны прекратиться, а древнее 
дворянство, славное своими воинскими 
подвигами, вл1яшемъ въ советахъ, пер- 
венствующимъ положешемъ въ церкви, 
не должно быть отдано въ полную власть 
деспотовъ, руководимыхъ якобинской и 
завистливой бюрократией;... права всФхъ 
должны быть точно определены и обез- 
печены, а Гермашя должна перестать 
быть обширными вместилищемъ угнета
телей и угнетенныхъ“ . Среди немецкихъ 
государей не было ни одного, въ инте

ресахъ котораго было бы осуществлеше 
этихъ пожеланш. Все владетельные 
князья хотели быть неограниченными го
сударями въ своей области, распоряжать
ся своими подданными по своему усмо
т р е н а  и не встречать никакой помехи 
(ни внутри, ни извне) въ пользованш 
своей верховной властью. Мысль о созда
ны могучей имперш оскорбляла и пуга
ла всехъ немецкихъ государей, кроме 
одного; они видели въ этомъ умалеше 
своей верховной власти. Единственный 
государь, который могъ ожидать при этомъ 
выигрыша, это былъ пруссюй король. Но 
разъ не онъ долженъ былъ сделаться 
императоромъ, то онъ не хотелъ  ника
кой имперш. AecTpin, которая не смела, 
да и не могла желать императорства для 
самой себя, темъ менФе хотела, чтобы 
оно досталось Пруссш. Мечта о герман
ской имперш потерпФла такое же кру- 
шеше, какъ и мысль о дарованЫ немец
кой нащи общаго публичнаго права.

СосФдшя державы, Росшя и въ осо

бенности Франшя, не могли не испытывать 
опасешя при мысли объ объединенной, 
сконцентрированной и сложившейся въ 
имперш нФмецкой нацш. Въ ихъ инте- 
ресахъ было, такъ сказать, нейтрализо
вать Германш, которая въ 1813 и 1814 го- 
дахъ обнаружила такую грозную силу. 
А нейтрализовать ее наилучшимъ спо- 
собомъ можно было посредствомъ нея 
самой, посредствомъ партикуляризма н е
мецкихъ государствъ, партикуляризма 
самого населения, вражды Севера и Юга, 
соперничества крупныхъ немецкихъ го
сударствъ между собою и всехъ мелкихъ 
съ крупными, конфликтовъ между поддан
ными и правительствами, союза между 
всФии правительствами съ целью удер- 
жашя своихъ подданныхъ въ повинове- 
нЫ и разделенш,—  однимъ словомъ, по
средствомъ ослаблешя однихъ элементовъ 
другими и противопоставлешя всехъ от- 
дФльныхъ силъ силе цФлаго. Ц ель эта 
была достигнута создашемъ германской
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конфедерацш, которая была благодЪяшемъ 
для европейскаго мира и спокойствия со
седей Германш, но глубоко разочаровала 
н^мецкихъ патрютовъ.

Тридцать четыре влад-Ьтельныхъ госу
даря и четыре вольные города Германш, 
признанные все равноправными, соста
вили -конфедерацш „для внутренней и 
внешней охраны и безопасности Герма
нш, независимости и неприкосновенности 
вступившихъ въ конфедерацш госу- 
дарствъ". Союзному сейму, который со- 
стоялъ изъ дипломатовъ, представляв- 
шихъ отдельный государства и въ кото- 
ромъ председательствовала Австрия, по
ручено было зав-Ьдываше делами конфе
дерации. Въ случае объявлешя кемъ-ни- 
будь войны этой конфедерацш, ни одинъ 
изъ ея отдельныхъ членовъ не имелъ 
права вступать въ переговоры съ непр1я- 
телемъ. Союзный, государства не должны 
были заключать никакихъ договоровъ, 
противныхъ безопасности конфедерацш; 
но при этой оговорке они могли входить 
въ союзы съ другими государствами. Въ 
случае взаимнаго конфликта, они должны 
были прибегать къ посредничеству сейма. 
Если бы это посредничество не привело 
къ удачному результату, то долженъ былъ 
составиться верховный (австрегальный) 
судъ, на приговоры котораго не было 
апелляцш. Въ общихъ чертахъ это было 
осуществлешемъ плана вечнаго мира, 
предложеннаго аббатомъ Сенъ-Пьерромъ 
(актъ 8 шня 1815 года, заключенный 
между союзными германскими государ
ствами; статьи 53— 63 Заключителъпаго 
Акт а).

Остатки бывшаго Рейнскаго Палати
ната, часть области между Рейномъ и 
Мозелемъ, были отданы Баварш; Майнцъ 
былъ предоставленъ Гессенъ-Дармштадту 
и обращенъ въ федеральную крепость; 
такова же была участь города Люксем
бурга, отданнаго вместе съ великимъ 
герцогствомъ (на правахъ личной унш) 
нидерландскому королю. Ганноверъ былъ

объявленъ королевствомъ, находившимся 
во власти англшскаго короля (статьи 
16 —-52  и 67 —  68 Заключительного 
Акта) .

Нидерланды, Швейцар1я. — Королевство 
Нидерландовъ, составленное изъ Бельпи 
и Голландш, было отдано принцу Оран- 
скому-Нассау (статьи 55 —- 56 Заключи
тельного Акта).

Швейцар1я, къ которой причислены 
были Валлисъ, Женева и Невшатель, 
составила конфедерацию изъ 17 свобод- 
ныхъ, независимыхъ и нейт'ральныхъ 
кантоновъ (статьи 74— 84 и 91— 92 За
ключительного Акта; провозглашен ней
тральности 27 мая, 20 ноября 1815 года).

Речные пути, работорговля.— Конгрессъ 
принялъ декларацш относительно сво
боды речныхъ путей (статьи 108 —  117 
Заключительного Акта), уставъ о стар
шинстве дипломатическихъ агентовъ 
(статья 118, 17-е Заключителышго Акта; 
регламенте 19 марта 1815 года) и декла
рацш относительно отмены торговли 
неграми (8 февраля 1815 года; статья 118, 
17-е Заключительною Акт а).

Все эти сделки послужили предметомъ 
частныхъ договоровъ между заинтересо
ванными въ каждомъ отдельномъ вопро
се государствами; все эти частные дого
воры были въ своихъ существенныхъ 
частяхъ собраны вместе въ одинъ трак- 
татъ, который 9 шня 1815 года былъ 
подписать въ Вене восемью государ
ствами, подписавшими Парижскш трак- 
татъ, и получившш назваше Заключи
тельного Акта Вгънскаю конгресса.

Восточный вопросъ. —  Императору Але
ксандру и его советникамъ хотелось 
включить въ этотъ трактатъ постановле- 
шя, относяццяся къ Турецкой имперш. 
Нотой отъ января 1815 года русское 
правительство обратило внимаше дер- 
жавъ на зверства, совершенный турками 
надъ хрисНанами, въ особенности въ Сер- 
бш, и на необходимость для христанскихъ 
государствъ взять на себя защиту жи-
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вущихъ въ Турцш хриспанъ. Далее, нота 
указывала, что зваше естественнаго за
щитника православныхъ принадлежитъ 
русскому императору точно такъ же, какъ 
титулы покровителя католиковъ на Вос
токе принадлежитъ французскому коро
лю. „Д ело  негровъ было подвергнуто 
обсужденю собрашя государей на осно- 
BaHin Божественнаго Кодекса... этого 
палладиума государственнаго порядка; на 
основаши т^хъ же принциповъ, главы 
европейской семьи имЪютъ право потре
бовать отъ Порты прекращения этихъ 
жестокостей". Грекъ Каподистр1я, поль- 
зовавшШся особымъ расположешемъ им
ператора Александра, поддерживалъ инте
ресы своихъ соотечественниковъ и еди- 
нов'Ьрцевъ и выступилъ искреннимъ и 
пылкимъ ходатаемъ за грековъ, кор- 
фютовъ и сербовъ, подобно тому какъ 
Чарторыйскш выступалы за Поляковы, а 
Штейны за нЪмцевъ. Александры пред- 
лагалъ  провозгласить принципомъ евро- 
пейскаго права постоянное вмешатель
ство Россш въ пользу восточныхъ хри- 
ст1анъ. Это равносильно было признанш 
русскаго протектората надъ греками, 
превращенш неясныхъ пунктовъ Кучукъ- 
Кайнарджшскаго договора въ определен
ный постановлешя общаго характера, 
предоставленш Россш юридическаго права 
преследовать на Востоке свою собствен
ную политику и свои собственные инте
ресы и превращенш русской супрематш 
въ Турцш въ одинъ изъ пунктовъ евро- 
пейскаго публичнаге права. Понятно, что 
Александры къ этому стремился, но столь 
же понятно, что англичане этому реши
тельно воспротивились. У  Талейрана была 
инструкщя добиваться того, чтобы Тур- 
ц1я была поставлена поды охрану всей 
Европы. Меттернихъ считалъ „европей
скую гарантш пунктомъ, весьма важнымъ 
для интересовъ Австрш". Поставить этотъ 
вопросы на обсуждеше значило вскрыть 
существование глубокихъ разногласш 
между державами, и по тому этой поста

новки постарались избежать. Впрочемъ, 
это такъ и осталось попыткой, не вы
шедшей за пределы частныхъ разгово- 
ровъ и не зарегистрированной даже въ 
протоколахъ.

VII. Европа и конгрессъ.

Характеры Заклю чительная А кт а .— Изъ
всехъ конгрессовъ Венскш конгрессъ 
является самымъ значительнымъ по важ
ности, обширности и количеству решен- 
ныхъ на немы вопросовъ. А Заключи
тельный Актъ 9 шня 1815 года являет
ся самымъ обширнымъ трактатомъ, кото
рый когда-либо былъ подписаны. Это —  
первая попытка дать Европе хартш, по 
крайней мере, территор1альную, опреде
лить размеры владешя каждаго государ
ства и путемъ коллективнаго договора 
положить начало прочному миру, осно
ванному на торжественномъ его призна
нш, на гарантш, данной ему подписью 
восьми главныхъ европейскихъ госу- 
дарствъ, на невозможности растрогнуть 
этотъ договоры, не рискуя стать вне 
закона, и, наоборотъ, на возможности 
внести въ него изменешя съ соглашя 
санкщонировавшихъ его стороны. Это 
было новымъ явлешемъ. Такое состояше 
Европы, при которомъ частныя права 
вытекаютъ изъ общей обязанности, было 
чемъ-то столь непонятнымъ для госу- 
дарственныхъ людей стараго режима, что 
понадобилась двадцатипятилетняя война 
для того, чтобы пр1учить ихъ къ этому 
явленда и доказать его необходимость. 
Да и то къ этому сознашю ихъ привела 
усталость, невозможность продолжать 
борьбу, въ виду недостатка людей, де- 
негъ, крови и средствъ. Франщя попы
талась положить въ основу этого всеоб- 
щаго улажешя европейскихъ отношенш 
высшш принципы —  легитимизмъ, раз- 
сматриваемый, какъ принципы передачи 
власти въ монарх1яхъ, этой главной форме 
суверенитета. Императоры и короли по-



ставили этотъ принципъ какъ бы эпи- 
графомъ къ первой главе своего офи- 
щальнаго публичнаго права; они выста
вляли его въ общественныхъ мЪстахъ и 
провозглашали его въ своихъ проклама- 
цшхъ, обращенныхъ къ народамъ; но на 
практике они применяли его лишь въ 
той мере, въ какой онъ не становился 
въ противорЬч1е съ ихъ интересами и 
расчетами. Окончательное соглашеше 
въ гораздо меньшей степени явилось 
результатомъ общаго подчинешя выс
шему принципу, ч%мъ столкновешя вза- 
имныхъ притязанш. Въ действительно
сти, это соглашеше было известной ком- 
бинащей равновес1я.

Значеше трактатовъ.— Трактаты явля-' 
ются выражешемъ отношенш, суще- 
ствующихъ въ моментъ ихъ' заключешя 
.между матер1альными силами и мораль
ными силами заключающихъ ихъ госу
дарства Трактаты эти могутъ быть бо
лее или менее прочными въ зависимости 
отъ того, оцениваются ли эти силы съ 
большей или меньшей точностью и ши
ротой, восходятъ ли производяице эту 
оценку люди къ основнымъ причинамъ 
и предвидятъ ихъ последств1я, меньше 
считаются съ случайными явлешями и 
обращаютъ больше внимашя на постоян
ный услов1я политической жизни госу- 
дарствъ и народовъ. Постановляемое 
этими трактатами право никогда не пе- 
реживаетъ техъ условш, при которыхъ 
это право установлено.

Какими бы неполными ни казались 
взгляды Венскаго конгресса, какими бы 
эмпирическими, произвольными и даже 

/ противозаконными ни были некоторый 
ихъ практичесшя применешя этотъ кон- 
грессъ доставилъ темъ не менее Европе 
самый продолжительный и самый благо
детельный перюдъ мира и цивилизацш, 
какимъ она когда бы то ни было пользо
валась до техъ поръ. И, однако, это ис
кусно возведенное здаше рушилось, и те 
места, где образовались въ немъ первыя

трещины, были какъ разъ теми, надъ 
которыми дипломаты потрудились съ ве
личайшей тщательностью; но все ихъ 
хитрости были только дипломатическими 
уловками. Они съ достаточной точностью 
вычислили количество жителей, насе- 
ляющихъ подлежавлпя распределен^ тер- 
риторш; они постарались даже, по дан- 
нымъ „Статистической комиссш", опре
делить экономическую, военную, сельско
хозяйственную и промышленную ценность 
населешя, его производительный силы и 
его служебный способности. Но чего они 
не могли сделать, такъ это подвергнуть 
оценке состояше ихъ души, ихъ созна- 
Hie, ихъ традицш, ихъ стремлешя,— все 

то, что делало изъ каждаго человека 
индивидуальность, а изъ группъ этихъ 
людей— нацш. А это значитъ, что мате- 
р1альныя силы были измерены, но что 
моральный силы были оставлены въ пре- 
небреженш или въ неизвестности. И это 
погубило всю работу.

Причины недолговечности венскихъ трак
татовъ.—  Венсюе дипломаты перекраивали 
территорш и раздавали направо и налево 
целые народы, какъ прежде делали го
сударства, поделившая между собою 
Польшу. Они нисколько не интересова
лись вопросомъ о томъ, каковы отноше- 
шя между территор1ями и занимающими 
ихъ народами, и не задумывались надъ 
темъ, пожелаютъ ли эти народы замк
нуться въ отведенныхъ имъ границахъ 
или попытаются ихъ разрушить. Они 
организовали Европу въ государство, и 
организовали ее такъ, какъ будто въ 
Европе вовсе не существовало нацш. 
А между темъ нацш всегда были въ одно 
и то же время активнымъ факторомъ и 
объектомъ политики. Государства суще- 
ствуютъ и живутъ лишь посредствомъ 
представляемыхъ ими нацш. Въ прежшя 
времена эти факты могли игнорироваться, 
какъ это обыкновенно случается съ ве
ликими естественными законами, кото
рые управляютъ явлешями природы за-
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долго до того, какъ ученымъ удается ихъ 
открыть и определить. Но после 1814 года 
это игнорирование было уже непрости
тельной ошибкой. Французская револю- 
щя провозгласила, проповедовала и по
всюду пробуждала какъ своими принци
пами и примеромъ, такъ и своими за- 
воевашями, нацюнальный духъ, т.-е. идею, 
гласящую, что только сами народы имеютъ 
право располагать своей судьбой, что 
люди, сознающее свою принадлежность къ 
одной и той же нащональности, имеютъ 
право сложиться въ нацш и что для 
каждой нацш основнымъ принципомъ на- 
щональной жизни и нацюнальнаго до
стоинства является независимость. Со- 
бравилеся въ В ен е дипломаты считали 
эти принципы враждебными монархиче
скому строю; они хотели убить ихъ разъ 
навсегда; какъ имъ казалось, для того 
чтобы уничтожить результаты француз
ской революцш, достаточно объявить ее 
несуществовавшей и передвинуть все 
границы на поверхности Европы. Но было 
ужъ слишкомъ поздно. Венсюе трактаты 
последовательно рушились одинъ за дру
гими какъ разъ въ техъ  пунктахъ, где 
этотъ жизненный принципъ новой Европы 
подвергся непризнанно или насильствен
ному нарушешю.

И прежде всего это произошло въ Ни- 
дерландахъ, где католики-бельгшцы, силь
но привязанные къ своей церкви и къ 
своими традицюннымъ местными воль
ностями, были подчинены правительству 
голландскихъ протестантовъ, отъ кото- 
рыхъ ихъ отделяло различие нравовъ и 
интересовъ. Венскш конгрессъ деспоти
чески объединили таше элементы, связь 
между которыми всегда основывалась 
лишь на принужденш и которые были 
разделены уже въ течеше двухъ сто- 
летш .

Въ Польш е благородная и мужествен
ная нащя, неспособная, быть можетъ, къ 
самоуправленш, но неспособная также 
забыть, что тридцать лети  тому назадъ

она была независимой, оказалась раздроб
ленной, подчиненной иностранными госу
дарями, насильно связанной си народами, 
которые отличались отъ нея релипей, 
происхождешемъ и интересами. И такими 
образомъ, эта нащя была принесена въ 
жертву путемъ скандальнаго нарушешя 
публичнаго права стараго режима и пе- 
чальнаго нарушешя публичнаго права но- 
ваго порядка.

То же самое — въ Италш, где нащя, 
фактически объединенная поди француз
скими владычествомъ и получившая отъ 
французовъ военную организащю, была 
низведена до уровня простого географи- 
ческаго термина.

В ен ете  трактаты оказались далее не
состоятельными въ Германш, где народы, 
поднявшее оруж1е для борьбы за незави
симость отечества, были осуждены на 
безплодныя мечташя о величш этого оте
чества въ прошломъ и были Европой при
нуждены устраивать свою судьбу, лишь 
сообразуясь си выгодами своихъ соседей. 
Такимъ образомъ, въ Европе созданъ 
были целый рядъ очаговъ революцш, ко
торые, вспыхивая одинъ за другими, 
должны были сначала потрясти здаше, а 
затемъ окончательно его разрушить.

И, наконецъ, победоносная Европа не
достаточно считалась съ французской на- 
щей. Она разечитывала, что, отнявши у 
Франщи ея завоевашя, ее заставятъ по
забыть о былой славе. Ее хотели об
уздать и унизить, но ее только оскорбили. 
Даже съ точки зрешя системы равнове
сия, точный подсчетъ силъ не позволяли 
отбросить Францш въ ея старыя границы 
до 1792 года. Ведь Австр1Я и ПрусЫя по
лучили обратно, и даже съ избыткомъ, 
те  владешя, который оне завоевали съ 
этого времени. Всемъ прекрасно было 
известно, что съ 1792 года въ умахъ 
французовъ идея республики и нащональ- 
ной независимости отожествилась съ гра
ницами древней Галлш, съ „естествен
ными границами". Европа никогда не
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соглашалась признать это стремление; а 
оно лежало въ основа двадцатитрехлкт- 
ней войны. Но было ли разумно и въ этомъ 
пунктк ркшительно игнорировать и не 
считаться съ столь глубоко-нацюнальной 
и страстной идеей? Не требовала ли бла
горазумная политика принята нккото- 
рыхъ мкръ для того, чтобы, считаясь съ 
интересами и идеями французовъ, облег
чить имъ переходъ къ новому порядку 
вещей? При такихъ услов1яхъ они мало- 
по-малу признали бы его выгодный сто
роны: цкльность и сплоченность Францш 
среди раздробленныхъ нацш и слабыхъ 
и разбросанныхъ государствъ, какъ Гол- 
ланд1я, Гермашя и Италия. Вмксто этого 
Францш отбрасывали назадъ къ ея ре- 
волюцш, ее вынуждали отожествить, какъ 
въ 1795 году, свободу и естественный 
границы, связать внутреннюю борьбу про- 
тивъ октроированной хартш съ требова- 
шями внкшней политики, направленны
ми противъ „ненавистныхъ" трактатовъ 
1815 года, и сделать 'изъ разрушешя 
этихъ трактатовъ вопросъ французскаго 
патрютизма. Вопреки разумно понимае- 
мымъ интересамъ Францш, французскую 
нацш превратили въ естественнаго со
юзника вскхъ народовъ, возмущавшихся 
противъ этихъ трактатовъ; французсюя 
правительства, готовый искать популяр
ности въ славк, съ ■силой необходимости 

„ толкались къ союзу съ ткми европейски
ми правительствами, который изъ често- 
люб1я стремились къ расторженш Вкн- 
скаго трактата или въ своихъ династи- 
ческихъ интересахъ эксплуатировали на- 
цюнальныя стремлешя народовъ.

Такимъ образомъ, въ 1830 году рево- 
лющя была совершена столько же за хар
тш, сколько за рейнскую границу; Бель-

пя, воодушевляемая примкромъ Францш, 
возстала и отдклилась отъ Голландии; 
Польша возмутилась, и крикъ: „Да здрав- 
ствуетъ Польша!" являлся на парижскихъ 
улицахъ въ 1830— 1832 и въ 1848 году 
крикомъ французской революции; въ 1859— 
1860 гг. императоръ Наполеонъ III сое
динился съ Пьемонтомъ и создалъ объ
единение Италш; а въ 1866 г. онъ пре- 
доставилъ Пруссш свободу дкйствш въ 
химерической надеждк, что Франщя по
лучить благодаря этому часть лкваго бе
рега Рейна. „Подобно большинству фран
цузскаго народа, говорилъ онъ въ мак 
1866 года, я ненавижу трактаты 1815 года, 
изъ которыхъ въ настоящее время нкко- 
торые хотятъ сдклать единственную осно
ву нашей внутренней политики" *).

Подкопанные, такимъ образомъ, съ са- 
маго нача •'а въ своихъ основашяхъ, потря
сенные въ 1830 году, частью разрушен
ные въ 1848 г., заткмъ съ большимъ тру- 
домъ и заплатами кое-какъ возстановлен- 
ные, BkHCKie трактаты были совершенно 
уничтожены въ 1860, 1866 и 1870 гг. пу- 
темъ создашя независимой и нейтраль
ной Бельгш, Итальянской монархш и Гер
манской Империи. Въ настоящее время ни 
въ области фактическихъ отношенш, ни въ 
области принциповъ ничего не осталось 
отъ того, что было существенной частью 
•дкла Вкнскаго конгресса— и, за исклю- 
чешемъ б льпйскихъ дклъ, это разруше- 
Hie не вызвало сожалкшя ни у какой 
нащи, въ томъ числк и французской, ко
торая не разъ проклинала эти трактаты 
и которая въ такой сильной степени со- 
дкйствовала ихъ разрушешю.

' )  РЪчь, произнесенная въ Охзерр-Ь въ отвЬтъ 
на р-Ьчь Тьера отъ 3 мая 1866 г. См. прим-Ьчаше 
на стр. 30,
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Глава II.

Священный союзъ и конгрессы.
(1815—1 8 2 3 ).

Мирная политика и конгрессы.— Въ ме-
муарф о В4>нскомъ конгресс-^ Генцъ, кор- 
респондентъ господарей Валахш, писалъ: 
„Пышныя фразы о „возстановленш обще- 
ственнаго порядка", „обновлены европей
ской политической системы", „прочномъ 
мирф, основанномъ на справедливомъ рас
пределены силъ" и т. д. произносились 
для того, чтобы внушить спокойств1е на- 
родамъ и окружить этотъ торжествен
ный съФздъ ореоломъ величественнаго 
достоинства; но настоящей цФлью кон
гресса являлся раздтълъ между побпдите- 
лями отнятой у побгьжденнаго добычи“ 1 *)).

Со стороны Генца это было некоторой 
клеветой на вФнскихъ дипломатовъ. Не 
подлежитъ никакому сомнФшю, что ихъ 
первой и, быть можетъ, главной задачей 
былъ раздФлъ останковъ Французской 
импер1и, и прежде всего каждый изъ со- 
юзниковъ старался удовлетворить аппе- 
титъ, вызванный видомъ такой массы 
свободныхъ территорш. Но какъ только 
первый голодъ былъ нисколько утоленъ, и 
каждый захватилъ свою долю добычи, всФ 
почувствовали одинаковую потребность въ 
отдыхф и одинаковое желаше въ полной

1) Напечатано въ „М ем уарахъ" Меттерниха, 
т. II, стр. 474.

безопасности наслаждаться вновь npi- 
обрФтенными благами. На этихъ чисто 
эгоистическихъ чувствахъ сдФлана была 
попытка основать цФлую систему общей 
политики, сущность которой два года спу
стя сформулировалъ Меттернихъ. „Однимъ 
изъ главнФйшихъ признаковъ, можно ска
зать даже, основой современной полити
ки,— писалъ онъ въ 1817 году австрш- 
скому императору,— служитъ и должно 
служить спокойствге; а основной чертой 
спокойств1я является уверенность во вла- 
дп>ти“ 1). Эта консервативная политика 
въ течете, по крайней мФрФ, нФкотораго 
времени не должна -была опасаться ни- 
какихъ сюрпризовъ со стороны военныхъ 
силъ ФранцЫ, находившейся подъ бди- 
тельнымъ надзоромъ цФлаго кордона 
враждебныхъ государствъ и даже окку
пированной на три года, а въ случаФ 
нужды и на пять лФтъ, союзными армия
ми. Но зато опасете союзниковъ вызы
вали французсюя идеи, тФ идеи свободы, 
равенства и народнаго верховенства, ко
торый въ продолжеше двадцати лФтъ рас
пространялись по всей ЕвропФ солдатами 
Республики и ИмперЫ, всемогуиця идеи, 
который самими консервативными госу-

*) 17 апреля 1817 г., „Мемуары", III, 62.
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дарями были призваны на помощь въ 
1813 году, когда нужно было поднять на
роды противъ Наполеона. Какъ сказалъ 
Генцъ, „реакция 1813 года, которая вре
менно задержала, но не покончила съ ре- 
волющоннымъ движешемъ во Францш, 
пробудила его въ остальныхъ государ- 
ствахъ". Народы— а н!мецкш народъ въ 
особенности— не забыли ни героическихъ 
п'Ьсенъ, ни прокламацш и об!щанш 
1813 года. Еще хорошо помнили „П!сню 
Меча" Кернера: „Расти, немецкая свобода, 
расти надъ нашими трупами! “ Въ уни- 
верситетахъ каждый разъ вспоминали ма- 
нифестъ государей: „Народы, будьте сво
бодны. Мы в с !— свободные люди". Повто
ряли слова Витгенштейна: „В с ! сослов- 
ныя различ1я стираются передъ этими ве
ликими идеями: король, свобода, честь и 
отечество". Если у государей память и 
была коротка, то не в с ! же они были 
такъ ограничены въ умственномъ отно- 
шенш, какъ какой-нибудь принцъ Гессен
ский: они прекрасно знали, что народы не 
спали въ продолжеше посл!днихъ семи 
л !тъ . Они прекрасно знали, что противъ 
своей воли бельпйцы были связаны съ 
Голланд1ей, саксонцы и прирейнсюе жите
ли— съ Прусс1ей, итальяцы— съ Австрией, 
а поляки— съ Росшей; что если поме- 
рансюй гренадеръ и донской казакъ ни
чего не вид!ли въ Шампани и Бур- 
гундш, кром! плодородной земли, то ка- 
детъ Преображенскаго полка и студентъ 
изъ Университетскаго Лепона увидали 
тамъ гражданъ, права и вольности кото- 
рыхъ коалиция принуждена была ува
жать, несмотря на все свое могущество. 
Государи замечали эту „болезнь", какъ 
выражался Меттернихъ, и понимали, что 
помешать ея распространен^ придется 
самыми энергическими средствами. А эти 
средства могли оказать свое д!йств1е лишь 
при условии однообразнаго и всеобщаго 
ихъ прим!нешя. Любая уступка либераль- 
нымъ идеямъ въ одной какой - нибудь 
стран! сделала бы для вс!хъ остальныхъ

народовъ невыносимымъ сохранеше того 
деспотическаго режима, который монархи 
(помимо своихъ эгоистическихъ интере- 
совъ) признавали наиболее совершеннымъ 
и наиболее способнымъ обезпечить бла- 
госостоян!е и процв!таше государствъ. 
Отсюда вытекала необходимость постоян
ной близости и тщательно согласован- 
ныхъ м!ропр1ятш,— и въ результат! си
стема изолированности, которая, за исклю- 
чешемъ случаевъ конфликта, была до т !хъ  
поръ общимъ правиломъ государственной 
жизни, уступила м!сто своего рода кол
лективной жизни Европы, обсуждент и 
разр!шенда на конгрессахъ всякаго обща- 
го вопроса, который могъ угрожать евро
пейскому миру. Все это было, правда, не 
ново, и въ царствоваше Людовика XVI 
посл!дшй великш министръ монархш 
Верженнъ выработалъ совершенно ана
логичный планъ. „Не встр!чается,— пи- 
салъ онъ въ 1779 г.,— никакихъ препят- 
ствш къ тому, чтобы дворы, ясно и дру
жески объясняясь по поводу предметовъ, 
способныхъ вызвать раздоры, всегда могли 
предупредить наступлеше такого момента, 
когда для мирнаго соглашешя не остается, 
уже м !ста“ *). Это была та же политика 
конгрессовъ, и улажеше баварскихъ д !лъ  
въ Тешен! въ 1779 году являлось пер- 
вымъ ея практическимъ прим!нешемъ.

Образоваже Священнаго Союза.— Мисти
ческая декларащя, подписанная царемъ, 
австр1йскимъ императоромъ и прусскимъ 
королемъ и прюбр!вшая изв!стность подъ 
назвашемъ трактата Священнаго Союза, 
была какъ бы манифестомъ новой по
литики. Первая мысль о такомъ со
юз!, какъ кажется, зародилась въ го
лов ! короля Вильгельма въ 1813 году, 
на другой день поел! битвы при Бауце- 
н !. Текстъ договора, составленный въ 
Париж! царемъ, былъ просмотр!нъ го
спожой Крюднеръ, которая была тогда 
нимфой Эгер1ей Александра. „Я желаю,—  1

1) Инструкция Корберону, 28 даня 1779 года.
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сказалъ онъ ей,— чтобы императоръ ав- 
стршскш и король пруссшй присоеди
нились ко мне въ этомъ акте поклонешя 
Божеству и чтобы весь м1ръ вид-Ьлъ, 
что мы, подобно восточнымъ волхвамъ, 
признаемъ высшую власть Спасителя. 
Молитесь вместе со мной и просите Бога, 
чтобы мои союзники согласились подпи
сать этотъ договоръ". Союзники подпи
сали его 26 сентября 1815 года, но 
.офищально содержаше этого трактата 
было опубликовано лишь въ феврале 
1816 г.

Три государя, „глубоко убежденные 
въ томъ, что необходимо сообразовать 
политику державъ съ высокими истина
ми, преподанными намъ вечной религией 
Бога-Спасителя", провозглашали „передъ 
лицомъ всего Mipa свою непоколебимую 
решимость принимать за правило своихъ 
действш только заповеди этой святой 
релипи, заповеди правды, милосердия и 
мира". Отныне, „согласно словамъ Свя- 

щеннаго Писашя", они будутъ видеть 
другъ въ друге братьевъ и соотечествен- 
никовъ, будутъ „связаны узами истин- 
наго и неразрывнаго братства" и ста- 
нутъ оказывать другъ другу „при вся- 
комъ случае поддержку и помощь". Обя
зательства государей распространялись 
и на подданныхъ. „Единственнымъ прин- 
ципомъ ихъ поведешя должно быть: ока
зывать другъ другу взаимный услуги; 
выказывать другъ другу взаимный сим- 
патш и неизменную благосклонность; 
считать другъ друга членами одной и 
той же хрисНанской нацш въ виду того, 
что три государя сами смотрятъ на себя, 
какъ на людей, которымъ Провидеше 
вручило для управлешя три отрасли 
одной семьи".— „В се  державы, который 
пожелаютъ торжественно признать эти 
принципы, будутъ съ величайшей готов
ностью и симпаНей приняты въ этотъ 
Священный Союзъ".

Все это было втиснуто въ тщательно 
пронумерованный статьи, какъ и пола

гается всякому настоящему трактату, съ 
обычнымъ введешемъ и разъяснешемъ 
мотивовъ и съ приличествующимъ обра- 
щешемъ къ „Святой и Нераздельной 
Троице", которое предшественники этихъ 
государей не забыли вставить въ введе
т е  къ первому трактату о разделе 
Польши. Подобный языкъ уже не упо
треблялся королями съ того времени, 
какъ въ Мерзене въ 847 году сыновья 
Людовика Благодушнаго, занятые бла- 
гоустройствомъ „ихъ общаго королев
ства", торжественно провозгласили „не
обходимость жить въ дружбе и согласш, 
какъ этого требуютъ велешя Божш и 
истинное братство".

Людовикъ XVIII примкнулъ къ Свя
щенному Союзу 19 ноября, накануне 
подписашя злосчастнаго Парижскаго 
трактата. Его примеру последовалъ це
лый рядъ государей. Можно было думать, 
что англичане уклонятся отъ того же, 
такъ какъ ихъ посланникъ Кэстльри 
заявилъ, что англшскш парламента, со- 
стоящш изъ людей положительныхъ, го- 
товъ примкнуть къ практическому дого
вору о субсшцяхъ ИЛИ союзе, но ни въ 
коемъ случае не примкнетъ къ простой 
декларащи библейскихъ принциповъ, пе- 
реносящихъ Англш  къ мистическимъ вре- 
менамъ Кромвелля и круглоголовыхъ. И 
однако, принцъ - регентъ подписалъ до
говоръ.

Какое значеше имелъ этотъ актъ и 
какое значеше ему придавали?— Некото
рые видели въ немъ первый симптомъ 
предстоящаго крестоваго похода противъ 
турокъ, о которомъ мечталъ царь; въ 
1816 году, когда этотъ документъ былъ 
опубликовать, Порта сама заволновалась 
и попросила объясненш у Вены и Лон
дона. Либералы признали въ немъ 
открьте систематическихъ действш, пла
номерной кампанш противъ нихъ и про
тивъ либеральныхъ идей. Это не совсемъ 
совпадало съ действ1ями царя, который 
незадолго до того навязалъ Бурбонамъ
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хартш и рекомендовапъ имъ лояльно 
применять ее на практике и который 
даже собирался дать очень либеральную 
конституцш Польше. Только значительно 
позже, а именно после революцш въ 
Неаполе, на конгрессе въ Троппау въ 
1820 году, онъ долженъ былъ обратить
ся къ реакщонной политике и примкнуть 
къ абсолютистскимъ доктринамъ Меттер- 
ниха. Последнш, впрочемъ, взялъ на 
себя задачу очистить царя отъ обвине
ний, выдвинутыхъ либералами. Мысль о 
томъ, что союзъ былъ основ'анъ для 
ограничешя народныхъ правъ и усилешя 
абсолютизма, была клеветой на благо- 
роднЪйиля намерешя государей. Декла- 
ращя эта была ничЪмъ инымъ, какъ 
моральной манифестащей, выражешемъ 
мистическаго настроешя императора 
Александра и притомъ неподходящимъ и 
неудачнымъ символомъ единешя между 
монархами, пуст ит  и фразистымъ доку- 
ментомъ. Меттернихъ долженъ былъ 
вложить въ него определенное содержа- 
me, подобно тому какъ Наполеонъ на- 
полнилъ реальнымъ содержашемъ без- 
плотныя формы Слейсовской конституцш, 
и подъ его вл1яшемъ Священный Союзъ 
действительно сделался лигой королей 
противъ народовъ.

Впрочемъ, государи почти немедленно 
оставили почву абстракщй и смутной 
мистической фразеологш, и при возобно
влены Шомонскаго договора 20 ноября 
1815 года, они приняли весьма опреде
ленное и совершенно конкретное реше- 
Hie. „Съ целью обезпечешя и облегчешя 
практическаго исполнешя настоящаго до
говора,— гласитъ статья VI,— и для упро- 
чешя дружескихъ отношены, связываю- 
щихъ въ настоящее время четырехъ го
сударей для блага всего Mipa, высошя 
договаривающаяся стороны условились 
перюдически собираться въ определен
ные. сроки на совещашя, посвященныя 
великимъ общимъ интересамъ и разсмо- 
тренш меръ, которыя въ каждую дан

ную эпоху признаны будутъ наиболее 
благотворными для спокойств!я и благо- 
состояшя народовъ и для сохранешя 
европейскаго Mipa“. Этотъ стиль, безъ 
сомнешя, былъ еще целикомъ пропитанъ 
духомъ Александра; но сущность его со- 
держашя принадлежала Меттерниху, а 
идея этихъ великихъ перюдическихъ 
съездовъ, своего рода европейской ди
ректорш, обсуждающей и решающей все 
вопросы общаго порядка, принадлежала 
ему безусловно.

Канцлеръ Меттернихъ; теор'ш вмешатель
ства.— Въ продолжеше восьми прибли
зительно летъ австршскш канцлеръ 
игралъ въ Европе преобладающую роль, 
и политическая система, применявшаяся 
въ перюдъ 1815— 1822 гг., и до сихъ 
поръ еще сохраняетъ назваше Меттер- 
пиховской системы. Редко встречаются 
люди, которые были бы столь высокаго 
мнешя сами о себе и проникнуты та- 
кимъ уважешемъ къ собственной персо
не, какъ Меттернихъ. Автобюграф1я, на- 
печанная въ виде введешя къ его за- 
пискамъ, представляетъ поразительный 
памятникъ чванства. Современники не 
•имеютъ у него другихъ эпитетовъ, какъ 
маленъкЫ Нессельроде, бпдный мечта
тель Каподистр1я; Тьеръ для него —  
ълупецъ и акробатъ, Беррье —  дуракъ; 
только Ришелье и Мазарини— достойные 
люди. Самъ онъ— наместникъ Бога, фа- 
келъ, светящш всему человечеству, гро
мадная моральная сила, которая после 
своего исчезновешя оставить по себе 
незаполнимую пустоту. Трудно найти 
человека, въ которомъ „гипертроф!я 
своего я “ достигла бы подобной степени 
развит1я.

Зтотъ самоуверенный человекъ былъ 
заклятымъ врагомъ Революцщ, противъ 
которой онъ твердо решилъ бороться до 
последняго издыхашя. Онъ самъ назы- 
валъ себя человекомъ стараго склада, 
„человекомъ того, что было“ . Говоря о 
революцш, онъ прибегаетъ всегда къ
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целому ряду самыхъ резкихъ метафоръ. 
Она выступаетъ у него то въ виде бо
лезни, то въ виде волкана, то въ видЬ 
пожара, грозящаго все уничтожить, то 
въ виде стоглавой гидры, готовой по
жрать общественный порядокъ. Онъ 
чувствуетъ отвращеше къ парламентско
му режиму, такъ какъ это— режимъ, при 
которомъ преуспЪваютъ честолюбцы, вы- 
тЬснякпще старыхъ служакъ, и къ пред
ставительному образу правлешя, который 
является системой „постоянныхъ потря- 
сенш ". А  по мненш Меттерниха, основ- 
нымъ ycлoвieмъ государственной жизни 
долженъ быть покой, а въ его уме по
кой былъ равнозначущъ неподвижности.

Основой его политической системы 
является сила въ праве, а ея целью— 
безопастность во владенш. Онъ полага- 
еть , что изолированныхъ государствъ, 
характерныхъ для древности, больше не 
существуешь, но что въ настоящее время 
сложились общества государствъ, где 
каждая отдельная держава со своими 
частными интересами связана со всеми 
остальными рядомъ общихъ интересовъ. 
Государства составляютъ коллективный 
организмъ, каждый членъ котораго дол- 
женъ иметь своимъ девизомъ: „Н е д"Ь- 
лай другому того, чего не желаешь, 
чтобъ сделали тебе самому". Этотъ 
коллективный государственный организмъ 
долженъ поддерживать равновесие между 
отдельными своими частями, и, если 
одинъ изъ его членовъ желаетъ поднять
ся надъ общимъ уровнемъ, то остальные 
должны соединиться и общими силами 
принудить его не выступать изъ рядовъ. 
„Такимъ образомъ, политика им^етъ 
своей целью сохранеше или возстановле- 
Hie международныхъ отношенш на осно
ве взаимности, подъ гараншей признашя 
прюбретенныхъ правъ и уважешя къ 
данной клятве".

Все это въ общемъ и целомъ слиш- 
комъ старо. Задолго до Меттерниха, два 
выдающееся деятеля, Ришелье и Маза-

рини, открыли теорёю европейскаго равно- 
весёя. Новы въ Меттерниховской системе 
были лишь те  выводы, которые канцлеръ 
делалъ  изъ своей теорёи солидарности 
между государствами. Солидарность эта 
была чисто моральнаго свойства и не 
подтверждалась никакимъ писанными до- 
кументомъ,— если не считать трактата 
Священнаго Союза. Но моральный дого
вори, создаваемый общностью интересовъ, 
имеетъ для Меттерниха значенёе писан- 
наго договора. Если кто-нибудь нару- 
шаетъ его, путемъ ли матерёальныхъ 
посягательствъ или вреднаго мораль
наго влёянёя, то другёя государства 
имеютъ право, во имя этого договора, 
обратно ввести нарушителя въ границы 
или очистить его, если онъ подвергся 
моральной заразе. Такимъ образомъ, про
возглашается право вмешательства, это 
специфическое лекарство противъ Рево- 
лющи, употреблеше котораго предписы
вается и регулируется конгрессами.

Такёе аргументы и теорёи были вполне
V

естественны и логичны въ устахъ ав-
стршскаго государственнаго деятеля; они
соответствовали традицёямъ Габсбурговъ
и совпадали съ ихъ интересами. Габсбур- 

%
ги, которые всегда обнаруживали тен- 
денцёю къ достиженш абсолютной власти, 
не могли согласиться на отказъ отъ 
благодеяшй этой системы какъ разъ 
после того, какъ имъ въ теченёе XVIII 
столетия удалось съ величайшимъ тру: 
домъ осуществить свои мечты. Съ дру
гой стороны, габсбургская монарх1я, этотъ 
пестрый конгломератъ враждебныхъ на- 
родовъ, смесь нацюнальностей, прими
рить который не удалось вековымъ 
централизаторскимъ усюиямъ, быстро 
распалась бы на части, если бы предо
ставлена была свобода пропаганды док
трине народнаго суверенитета. Государь, 
который господствовалъ надъ немцами, 
венграми, чехами и сербами и который 
недавно еще присоединилъ къ числу 
своихъ подданныхъ поляковъ и итальян-
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цевъ, не могъ допустить свободнаго вы
ражения того мн-Ьшя, что только сами 
народы имЪютъ право располагать своей 
участью.

Аахенсшй нонгрессъ; пятерной союзъ.—
Меттернихъ былъ строго посл'Ьдовате- 
ленъ въ теоретическомъ обоснованш сво- 
ихъ принциповъ, но въ f l in t  практиче- 
скаго ихъ примЪнешя онъ далеко не 
отличался такой непреклонностью. За тео- 
ретикомъ скрывался государственный 
деятель. Государственный челов-Ькъ поль
зовался теоретикомъ, но самъ отказы
вался ему служить; онъ подчинялъ тео
ретически выкладки своимъ практиче- 
скимъ соображешямъ каждый разъ, когда 
этого требовали эгоистичесие интересы. 
Это съ особенной ясностью обнаружилось 
въ 1818 году, когда предстояло открытие 
Аахенскаго конгресса и выработка его 
программы. По правд-Ь сказать, этотъ кон- 
грессъ былъ не изъ тЬхъ, которые должны 
были основываться на новыхъ принципахъ. 
Началомъ своимъ онъ восходилъ къ Свя
щенному Союзу, но не имъ онъ былъ вы- 
званъ къ жизни. Онъ служилъ въ нЪкот 
торомъ смысла продолжешемъ дебатовъ, 
открывшихся въ 1815 г. въ Парижа, и 
являлся какъ бы эпилогомъ трактата 20 
ноября. Какъ известно, въ интересахъ 
европейской безопасности и въ интере
сахъ упрочешя Бурбоновъ, решено было 
оккупировать Францш иностранными вой
сками. Могла ли эта оккупащя безъ-вся- 
кихъ неудобствъ кончиться въ 1818 году, 
или же ее следовало продолжить до край- 
няго срока, npeflycMOTpiHHaro трактатомъ, 
то-есть до истечения полныхъ пяти л-Ьтъ? 
Въ этомъ, по крайней Mipi, на взглядъ 
Меттерниха, состоялъ единственный во- 
просъ, подлежавшш обсуждению союзныхъ 
монарховъ. Царь хотЬлъ гораздо бол^е 
широкой программы. Ему принадлежала 
инициатива конгресса; ему хотелось, чтобы 
этотъ конгрессъ былъ ч’Ьмъ-то въ род% но- 
ваго В-Ьнскаго конгресса, и чтобы въ немъ 
приняли участ1е представители всЬхъ го

сударей какъ крупныхъ, такъ и мелкихъ. 
Въ особенности ему хотелось пригласить 
туда представителей испанскаго короля, 
который въ 1817 году обратился къ Свя
щенному Союзу съ просьбой о помощи 
противъ своихъ возмутившихся поддан- 
ныхъ американскихъ колонш. Эта пер
спектива не могла улыбаться англича- 
намъ, которымъ освобождеше испанскихъ 
колоши открывало огромный рынокъ для 
сбыта промышленныхъ продуктовъ, ры
нокъ гЬмъ 6onie важный, что конти
нентальная система, заставившая Европу 
искать въ своей собственной индустрш 
средства для самостоятельнаго удовле
творена своихъ потребностей, отчасти 
отняла у нихъ континентальный рынокъ. 
Для того, чтобы создать противов'Ьсъ вну
шавшему ему опасешя франко-русскому 
сближент, Меттернихъ нуждался въ со- 
юз̂ Ь съ А н тей ; поэтому, онъ готовъ былъ 
дать удовлетвореше англшскимъ жела- 
н1ямъ. Съ другой стороны, онъ опасался, 
чтобы Франщя, какъ это случилось въ 
1815 году въ B iH i, не составила ce6t 
кл1ентеллу среди второстепенныхъ госу- 
дарствъ, если имъ позволено будетъ фи
гурировать на конгресс^, и чтобы она, 
едва лишь снова допущенная къ участт 
въ концергЬ европейскихъ державъ, не 
нарушила во второй разъ царствующего 
между ними добраго соглаая. Однако, нс 
безъ большого труда Меттернихъ могъ 
убедить царя въ вескости этихъ посл^д- 
нихъ доводовъ (о первыхъ передъ ним-, 
нельзя было и заикнуться); но ему уда
лось все-таки добиться постановлена, 
гласившаго, что разсмотр-Ьнш подверг
нутся на конгресс^, только французсшя 
д4>ла. Для него контръ-револющя не была 
предметомъ вывоза.

Въ конц1ь сентября въ Аахен% собра
лись австршскш императоръ въ сопро
вождении Меттерниха, царь, сопровож
даемый Нессельроде и Каподистр^ей, прус- 
скш король съ Гарденбергомъ и Берн- 
шторфомъ.лордъ Кэстльри и Веллингтонъ,
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герцогь Ришелье, Рейневалб и Мунье. 
СовЪщашя открылись 30 сентября. 2 ок
тября протоколомъ, превращеннымъ 18-по 
въ окончательный-договоръ, постановлено 
было, что очищеше Францш оккупацюн- 
ной apMieft произойдетъ самое позднее 
30 ноября. Ришелье показалъ, что ре
организованной Гувюномъ Сенъ-Сиромъ 
французской армш вполне достаточно для 
того, чтобы обезпечить Бурбонамъ безо
пасность; съ другой стороны, бблылая 
часть французской контрибуцш была со- 

юзникамъ выплачена. Его аргументами 
темъ благосклоннее принималась монар
хами, что некоторые изъ нихъ побаива
лись, какъ бы продолжительное пребы- 
ван1е ихъ солдатъ въ стране революцш 
не оказало на нихъ зловреднаго вл!яшя.

Но этимъ разрешенъ былъ лишь срав
нительно простой вопросъ. Гораздо 
труднее было решить, какого поведешя 
должна Европа вообще держаться впредь 
по отношенш къ Францш. По мн-Ьнш 
Меттерниха, ни въ интересахъ Европы, 
ни въ своихъ собственныхъ интересахъ 
Франщя не должна быть предоставлена 
своимъ собственнымъ силамъ: ее следо
вало привлечь къ концерту четырехъ дер- 
жавъ. Герцогь Ришелье ничего другого и 
не требовалъ. На его взглядъ, оставалось 
лишь превратить четверной союзъ въ 
пятерной; отъ этого для Европы не возни- 
каетъ никакой новой опасности, а поло- 
жеше Людовика XVIII въ значительной 
степени улучшится. Царь былъ не далекъ 
отъ того, чтобы дать свое cornacie на 
этотъ планъ. Но предубеждешя противъ 
Францш были еще слишкомъ сильны для 
того, чтобы это реш ете, хотя и указы
вавшее самый простой и самый почетный 
для всЬхъ выходъ, могло быть принято. 
Меттерниху, безъ сомнешя, хотелось из
бежать такого полож етя вещей, при ко- 
торомъ „сохранение четверного союза 
могло внушить мысль, что Францш, уми
ротворенной и управляемой законнымъ 
своимъ королемъ въ конститущонныхъ

формахъ, угрожаетъ какая-нибудь опас
ность” . Но темъ не менее, онъ принци
пиально признавалъ, что „благоразум1е 
властно требуетъ сохранетя союза” , ко
торый облегчитъ быстрое приняМе репрес- 
сивныхъ меръ въ томъ случае, если Фран
щя „снова впадетъ въ состоите кризи- 
са“ . Его мнение одержало верхъ надъ мне- 
шемъ царя. 1 ноября Шомонскш трактатъ 
былъ возобновленъ въ третш разъ; со- 
Юзъ между державами оставался въ пол
ной силе, и оне должны были принять 
обгщя меры для возстановлетя порядка 
во Францш въ томъ случае, если „въ 
этой стране, произойдетъ какой-нибудь 
переворотъ, угрожаклцш спокойствш или 
безопасности ея соседей” . Такимъ обра- 
зомъ, право вмешательства было про
возглашено съ полной определенностью. 
Это постановлеше было- сообщено Ри 
шелье, но не было предано гласности. 
После этого его хриспаннейшее величе- 
суво было приглашено „присоединить 
отныне свои советы и свои усшпя” къ 

советамъ и усшпямъ союзныхъ монар- 
ховъ для „охранетя существующихъ до- 
говоровъ и отношенш, ими установлен- 
ныхъ и признанныхъ всеми европейскими 
государствами". Торжественная деклара- 
ц1я 15 ноября оповестила всю Европу объ 
образовали новаго союза. „Этотъ монар- 
шшсоюзъ” ставилъсебе „основной целью 
строжайшее соблюдете международнаго 
права". Онъ ставилъ себе задачей да
вать всегда „примеръ справедливости, 
соглашя и умеренности” , покровитель
ствовать миру, содействовать внутрен
нему процветанш государствъ и „про
буждать релипозныя и нравственный 
чувства, вл^яше которыхъ, къ сожалетю, 
было столь ослаблено несчастными со
бытиями последняго времени” .

О чемъ декларащя умалчивала и чего 
Меттернихъ не хотелъ подвергнуть об- 
сужден!ю конгресса,—  такъ это были те 
практичесюя средства, съ помощью кото
рыхъ монархи думали обезпечить Европе



столько благод%янш. Тайный протоколъ, 
составленный въ тотъ же день, что и 
декларац1'я, 15 ноября, вводилъ перюди- 
HecKie съезды монарховъ „для совместная 
обсуждешя ихъ собственныхъ интере- 
совъ“ и чрезвычайные съезды, въ случай 
серьезныхъ и непредвидЪнныхъ событш. 
Всякое государство, которое пожелало бы 
обратиться къ суду пяти союзныхъ дер- 
жавъ, могло надеяться быть выслушан- 
нымъ и найти у нихъ нужную матер1аль- 
ную поддержку. Монархи взаимно гаран
тировали другъ другу обладаше престо
лами и полноту власти и обещали та
кую же гарантш всякому государю, ко
торый обратится къ ихъ помощи для 
подавлешя революцюнныхъ попытокъ со 
стороны ихъ подданныхъ. Генцъ, бывшш 
секретаремъ этого конгресса, очень хо
рошо разъяснилъ его значеше. „Госуда
ри и ихъ министры прекрасно поняли ту 
политику, которую диктовала имъ общая 
опасность,— писалъ Онъ.— Они живо по
чувствовали необходимость взаимнаго до- 
BipiH и заставили замолчать все друпя 
соображещя, въ виду высшаго долга, ко
торый заключался въ защите власти отъ 
крушешя и въ спасенш народовъ отъ ихъ 
собственныхъ увлеченш. Не входя въ 
излишшя подробности, они пришли къ 
тесному соглашенш относительно той 
политики, которой следовало придержи
ваться въ разгаръ бури“ . Съ этого мо
мента организована была контръ-рево- 
люцюнная лига. Понятно, что Меттернихъ 
былъ доволенъ сделанной работой и за- 
явилъ, что никогда не вид'Ьлъ „более 
пр1ятнаго конгрессика“ .

Первое применеже права вмешательства: 
Карлсбадъ и BtHa.— Чтобы возможно было 
судить о практическомъ значеши этихъ 
теорш и договоровъ, недоставало лишь 
какихъ-нибудь опытовъ ихъ прим-Ънетя 
на деле. Собьтя, им%вш1Я место въ Гер- 
манш, либеральная агитащя, преступле- 
ше Карла Занда, доставили Меттерниху 
-удобный случай для производства такого

опыта. Онъ косо смотрЪлъ на тЪхъ рЪд- 
кихъ нЬмецкихъ государей, которые, какъ 
казалось, готовы были даровать своимъ 
подданнымъ представительный собрашя, 
обещанныя 13-й статьей федеральная 
договора. Почти немедленно, всл-Ьдъ за 
закрьтемъ Аахенскаго конгресса, Мет
тернихъ открылъ настоящую кампанш, 
направленную къ тому, чтобы побудить 
прусскаго короля, въ согласш съ австрш- 
скимъ императоромъ, принять меры, спо
собный обезвредить тЪхъ, кого онъ на- 
зывалъ револющонерами и тевтономанами. 
Король не вполне еще проникся этими 
доводами, какъ произошло убшство Ко- 
цебу. Негодоваше, испытываемое Меттер- 
нихомъ, не помешало ему быстро со
образить, что ему легко будетъ исполь
зовать это преступление противъ либера- 
ловъ. И, действительно, „онъ приложилъ 
Bet свои усил1я, —  какъ онъ самъ пи
салъ,—  къ тому, чтобы дать этому дплу 
наилучшШ ходъ и извлечь изъ него наи
большую выгоду®. Уполномоченные со
юзныхъ нЪмецкихъ государствъ, собрав- 
пиеся въ Карлсбаде, а затемъ въ Вене, 
послушно исполнили все то, чего хотелъ 
отъ нихъ добиться австршсюй канцлеръ. 
По смыслу постановленш Заключитель- 
наго Акта, охранеше порядка и спокой- 
cTBin внутри федеральныхъ государствъ 
было въ принципе деломъ отдельныхъ 
правительствъ, но Конфедеращя обязана 
была и имела право вмешаться въ томъ 
случае, если безпорядки, вспыхнувине 
внутри одного изъ нихъ, угрожали спо- 
койствт остальныхъ государствъ. Даже 
не будучи приглашена пострадавшимъ 
правительствомъ, она могла вмешаться 
по праву и самостоятельно принять все 
меры, признаваемый ею способными воз- 
становить порядокъ. Въ числе этихъ 
меръ предусматривалось также военное 
вмешательство, и государство, которому 
поручалась эта обязанность, должно было 
принять миссш, возложенную на него 
Союзнымъ сеймомъ. Въ силу этихъ ре-
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шенш, установлена была общая цензура 
надъ немецкой прессой, при каждомъ 
университете введены были особые ко
миссары, а въ Майнце учрежденъ былъ 
спещальный комитеть, которому пору
чено было следить за демагогическими 
происками. На всЬ эти меры сеймъ со
гласился безъ сопротивлешя, и усилия 
нЬмецкихъ либераловъ были парализо
ваны на долпе годы. Опытъ оправдалъ 
все возлагавпйяся на него ожидашя. 
Кроме того, Меттернихъ дополнилъ свою 
т е о р т  и усовершенствовалъ свою систе
му; пр!емы вмешательства и действ1е 

права вмешательства получили точную 
формулировку: вмешательство могло быть 
вооруженнымъ, и для его применения до
статочно было, чтобы какое-нибудь пра
вительство оказалось не въ состоянии 
справиться съ париями, враждебными 
установленному порядку.

Нонгрессъ въ Троппау. —  Вскоре въ 
Европе представился случай применить 
эту т е о р т  на д еле . Въ январе 1820 г. 

возмутившаяся испанская арм1я прину
дила Фердинанда VII снова ввести въ 
действ: е конституцию 1812 г. Въ марте 
царь предложилъ державамъ принять 
противъ революцюнеровъ энергичесюя 
меры. Но Англ 1я уклонилась отъ этого 
предложешя, а Меттернихъ последовалъ 
ея примеру. Первой были выгодны без- 
порядки, происходивцпе въ Испаши, равно 
какъ и возсташе американскихъ колонш. 
Второй чувствовалъ, что логически дело 
военнаго вмешательства въ данномъ слу
чае должно быть возложено на одну лишь 
Францпо. Онъ задавалъ себе вопросъ, не 
будутъ ли французсйе солдаты при встре
че съ испанскими революцюнерами, въ 
свою очередь, охвачены либеральной чу
мой; съ другой стороны, онъ опасался, 
чтобы Франщя, съ случае успеха, не npi- 
обрела слишкомъ преобладающаго вл1яшя 
на Пиринейскомъ полуострове. И въ дан
номъ случае политически деятель забы- 
валъ доктрину и аргументацш теоретика.

Дело изменилось, когда неаполитан- 
сюе солдаты, возмутивийеся, въ свою 
очередь, навязали королю Фердинанду 
ту же самую конститущю 1812 года. Неа- 
политансйй бунтъ могъ послужить ис
ходной точкой широкаго объединитель- 
наго движешя, а Австрия, которая, бла
годаря своимъ Ломбардо-Венещанскимъ 
владешямъ, заинтересована была въ ита- 
льянскихъ делахъ, не могла равнодушно 
смотреть на собьтя , угрожавш!я ея вла- 
ден!ямъ. Меттернихъ немедленно отпра- 
вилъ австршсйя войска въ северную 
И та лт ; но идти дальше онъ не решался, 
не спросивши предварительно мн-Ьшя 
остальныхъ державъ. Впрочемъ, Франщя 
предложила созвать новый конгрессъ. 
„н е т ъ  ли въ данномъ случае м^ста для 
одного изъ техъ  съездовъ, которые пред
усматриваются въ Аахенскомъ договоре?— 
писалъ Ришелье Меттерниху. —  Можно 
ждать лишь хорошихъ результатовъ отъ 
такой меры, которая, подтверждая суще- 
ствоваше теснаго единомыслия между 
пятью державами, способна успокоить 
благонамеренные элементы и устрашить 
злонамеренныхъ людей". У  Ришелье, ко
торый не хо'гЬлъ позволить одной Ав- 
стрш произвольно хозяйничать въ Италш 
и, такимъ образомъ, еще усилить тамъ 
свое вл!яше, была задняя мысль высту
пить въ роли посредника между неапо- 
литанскимъ народомъ и его королемъ и 
въ продолжение техъ  нескольдихъ не
дель, который должны были протечь до 
открьтя  конгресса, привести ихъ къ вза- 
имнымъ уступкамъ. Этотъ планъ, о су
ществовали котораго Меттернихъ дога
дывался и успеха котораго онъ боялся, 
разбился объ упорство стараго Ферди
нанда, подстрекаемаго ABCTpieft, и объ 
изступлеше неаполитанцевъ.

20 октября 1820 года въ Троппау со
брались оба императора и прусскш на
следный принцъ съ Меттернихомъ, Нес
сельроде, Каподистр!ей, Гарденбергомъ, 
Чарльзомъ Стюартомъ и посланниками

-  52 —



Францш при вЪнскомъ и петербургскомъ 
дворахъ, герцогами Караманомъ и де-ла- 
Ферронэ. Все дипломатическое искусство 
Меттерниха направлено было къ тому, 
чтобы принудить Европу признать rfe 
принципы, которымъ онъ недавно доста- 
вилъ победу въ Германш. Это сопряже
но было съ известными трудностями. Въ 
длинной записке, прочитанной имъ при 
самомъ начале совещанш, онъ старался 
доказать, что всякое правительство име- 
етъ право контролировать политичесшя 
перемены, происходящая въ другомъ го
сударстве, если только эти изменеЫя, по 
самой своей сущности, являются угрозой 
для безопасности его соседей. Спещаль- 
но въ данномъ случае, прибавилъ онъ, 
договоръ, заключенный 12 шня 1815 го
да между австрШскимъ императоромъ и 
неаполитанскимъ королемъ, включалъ со 
стороны последняго обязательство не до
пускать въ своемъ государстве никакихъ 
органическихъ переменъ, стоящихъ въ 
противореча съ старыми монархически
ми принципами или съ теми правилами, 
который приняты императоромъ во вну- 
треннемъ управленш своими итальян
скими владешями. Поэтому, остается лишь 
возвратить Фердинанду въ полномъ объ
еме его неограниченную власть.

Представители Францш и Англш на
ходились въ чрезвычайно щепетильномъ 
положеши. Обе эти страны, въ которыхъ 
господствовалъ конституцюнный режимъ, 
не могли выступать въ качестве против- 
никовъ этого самаго режима у другихъ 
народовъ. Ла Ферронэ въ своихъ „Пред- 
варительныхъ замечашяхъ" (Observations 
prdliminaires) позволилъ себе выразить 
открытое порицаше заключешямъ Мет
терниха. Какъ впоследствш сделалъ это 
Манюэль, которому пришлось поплатить
ся за свои слова исключешемъ изъ па
латы, ла Ферронэ осмелился даже напо
мнить весь тотъ вредъ, который причи- 
ненъ былъ Людовику XVI иностраннымъ 
вмешательствомъ. Наконецъ, онъ под-

черкивалъ тотъ фактъ, что зваше кон- 
ститущоннаго монарха налагало на Лю
довика XVIII особую ответственность. 
Что же касается англшскаго представи
теля, то онъ прямо заявилъ, что, при
сутствуя на конгрессе въ качестве про
стого зрителя, онъ не можетъ подписать 
никакого протокола постановленш, такъ 
что пришлось ограничиться составлеш- 
емъ простого журнала заседанШ.

Если царь не хотелъ признать за Ав- 
CTpieft права на военное вмешательство, 
на основанш ссылки на трактатъ 1815 го
да, то зато онъ твердо былъ убежденъ, 
что государства, входягщя въ составъ 
пятерного союза, имеютъ право и обя
заны обсудить неаполитанскш вопросъ. 
Онъ требовалъ, чтобы этотъ принципъ 
снова былъ провозглашенъ въ торже
ственной декларащи, после чего неапо
литанскому королю сделано будетъ пред- 
лож ете отвергнуть все действ1я рево- 
лющи и принять необходимыя меры для 
возстановлешя спокойств!я въ своемъ ко
ролевстве и „для установлена такого 
порядка вещей, который будетъ соответ
ствовать действительнымъ желашямъ на- 
селешя". Въ случае, если онъ уклонит
ся отъ исполнетя этого долга, Австр1я 
приступитъ отъ имени Европы къ окку- 
пацш неаполитанскаго королевства. Од- 
нимъ словомъ, царь хотелъ, чтобы неа
политанскш король отменилъ консти- 
тущю, навязанную ему подданными, но 
чтобы после того онъ самъ даровалъ имъ 
либеральный учреждешя.

Это не могло нравиться Меттерниху. 
Австр1я ни въ коемъ случае не могла 
допустить существоваше въ Италш ка
кого бы то ни было конституцюннаго 
государства. Поэтому необходимо было 
вытравить изъ души Александра послед- 
Hie остатки либеральныхъ поползнове- 
шй. Меттерниху раньше уже удалось 
вырвать у него заявление, „что съ 1814 
года онъ ошибался относительно обще- 
ственнаго настроешя, что онъ наделалъ
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много зла и постарается его исправить". 
Въ длинныхъ личныхъ разговорахъ канц- 
леръ нарисовалъ передъ Александромъ 
картину со вс%хъ сторонъ надвигающей
ся революцш; недавно еще она разрази
лась въ Португалии (24 августа); дуно
венье ея уже чувствовалось въ Пьемон
те ; даже во Францш самые благонаме
ренные министры находились въ полной 
зависимости отъ капризовъ палаты. Надо 
заметить, что другой заботой Меттер- 
ниха было поссорить царя съ Франщей. 
Одни лишь неограниченные монархи до
статочно сильны для того, чтобы спасти 
погибающее общество, и никогда еще 
тесное сближенье между ними не пред
ставлялось более настоятельнымъ, ни
когда оно не могло дать более блестя- 
щихъ результатовъ.

Усил1я Меттерниха увенчались пол- 
нымъ успехомъ. Безъ ведома француз- 
скихъ и англшскихъ представителей, ми
нистры Австрш, PocciH и Пруссш соста
вили протоколъ, который 19 ноября былъ 
прочитанъ на конгрессе и который цир
кулярной депешей этихъ трехъ дворовъ, 
помеченной 8 декабря, былъ опублико- 
ванъ для сведеш я всей Европы. Входя- 
щья въ составъ европейскаго союза го
сударства, во внутреннемъ строе кото- 
рыхъ произошла какая-нибудь перемена, 
вызванная бунтомъ, перестаютъ считать
ся членами этого союза. Союзный дер
жавы откажутся признать перемены, 
произведенный незаконнымъ путемъ. Для 
того чтобы обратно привлечь въ лоно 
союза т е  государства, где произойдутъ 
подобный перемены, державы сначала 
предпримутъ дружественные шаги, но за- 
темъ они пустятъ въ ходъ принудитель
ный меры, если употреблеше силы ока
жется неизбежными Эти постановленья 
были применены по отношенью къ Неа
полю: Фердинандъ былъ приглашенъ
явиться въ Лайбахъ для совместнаго со
вещанья съ союзниками относительно ин- 
тересовъ своего королевства. Если бы

усил1я трехъ дворовъ не увенчались 
успехомъ, то на Австрш возлагалась 
обязанность обезпечить возстановлеше 
порядка вооруженной рукой.

Декларащя трехъ дворовъ вызвала 
энергическш протестъ англьйскаго пра
вительства, которое отказывалось при
знать право вмешательства. Съ своей 
стороны, французское правительство так
же заявило, что оно не можетъ при
соединиться къ протоколу 19 ноября. 
Но эти протесты носили чисто платони- 
ческьй характеръ; въ то же самое время 
Францья и Ангьпя заявляли о своемъ го- 
рячемъ желаньи не разрывать союза, и 
оба эти государства твердо решились не 
ставить никакихъ препятствш действ1ямъ 
трехъ монарховъ. Во всякомъ случае, Ри
шелье во второй разъ попытался сде
лать излишнимъ вмешательство Австрш, 
живо убеждая неаполитанскихъ либера- 
ловъ по собственному почину изменить 
конститущю въ монархическомъ смысле. 

Либералы ни о чемъ и слышать не хо
тели, и Фердинандъ могъ выехать изъ 
Неаполя только после того, какъ онъ 
торжественно передъ палатой поклялся 
защищать конститущю передъ лицомъ 
союзниковъ.

Конгрессъ въ Лайбахе. —  „Какую роль 
станетъ теперь играть неаполитанскш 
король?— писалъ герцогъ Ришелье.— За- 
явитъ ли онъ, что все его уступки были 
вырваны у него насил1емъ? Я не могу 
безъ отвращешя думать о такой низо
сти". Едва высадившись въ Ливорно, Фер
динандъ написалъ австрийскому импера
тору письмо, въ которомъ онъ дезаву- 
ировалъ все акты, навязанные ему ре- 
волющей. Если бы не вмешательство 
французскаго посланника Блакаса, то 
онъ даже подписалъ бы обращение къ 
вооруженной- помощи союзныхъ монар
ховъ, Въ Лайбахе онъ подъ диктовку 
Меттерниха написалъ письмо, въ кото
ромъ предлагалъ неаполитанскому пар
ламенту отречься отъ револющонныхъ
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учреждены и подчиниться его абсолют
ной власти, какъ этого хотели державы. 
„Если отказъ этотъ будетъ доброволь
ными то дело будеть улажено при его 
участш; но даже и въ этомъ случай 
дворы требуютъ гарантш, необходимыхъ 
для безопасности сосЬднихъ государства. 
Одной изъ этихъ гарантш была, во вся- 
комъ случай, военная оккупация. Пред
ставители союзныхъ державъ въ Неа
поле должны были поддержать это ко
ролевское послаше коллективнымъ да- 
влешемъ на принца-регента; но фран- 
цузскш и англшскш представители пред
почли остаться въ стороне. Неаполитан- 
скш парламентъ отклонилъ притязашя 
монарховъ, какъ „одинаково несовм-Ьст- 
ныя съ достоинствомъ, честью и незави
симостью нащи“ . АвстрШсшя войска, вы- 
ступивцпя въ походъ въ начала марта, 
24-го вступили въ Неаполь почти безъ 
ружейнаго выстрела и зат-Ьмъ остались 
для наблюдетя за применешемъ реформъ, 
программу которыхъ Меттернихъ, вопре
ки тщетнымъ протестамъ Францш, самъ 
составилъ въ Лайбахе.

Конгрессъ былъ официально закрыть; 
постановлено было, что монархи соберутся 
въ слЪдующемъ году во Флоренцш, какъ 
вдругь одно за другимъ получились из- 
в%ст1я о возстанш пьемонтцевъ въ Але
ксандры (10 марта) и о попытк-fe князя 
Ипсиланти въ дунайскихъ провинщяхъ. 
Государи остались въ Лайбахе, но офи- 
щальныхъ общихъ совещанш не было. 
Австршская арм1я безъ поручения Европы 
вступила въ пьемонтсюя владЪшя, где 
10 апреля былъ возстановленъ прежшй 
политическш строй. Что же касается со- 
быт!й на'Востоке, то Меттерниху уда
лось представить ихъ царю, какъ „новое 
покушение революцюнеровъ, имеющее ц-Ь- 
лью отвлечь внимаше союзниковъ на Вос- 
токъ для того, чтобы развязать себе руки 
и безъ всякой помехи чинить свои раз
рушительные происки въ Италш.Германш 
и Францш". Ему удалось заставить монар

ховъ одновременно уведомить констан
тинопольское правительство, что „вер
ные публично заявленнымъ принципамъ, 
они никогда и нигде не станутъ поддер
живать противниковъ общественнаго по
рядка". Но такъ какъ до гЬхъ поръ Тур- 
щя стояла въ стороне отъ общеевро- 
пейскихъ д-Ьлъ, то Европа „предоставля
ла Порте самой озаботиться охранешемъ 
своей собственной безопасности". По мн4.- 
н т  Меттерниха, на все это дело следо
вало смотреть, какъ на „стоящее вне 
цивилизацш". Оно должно было „плохо 
кончиться" для грековъ. Но „тамъ, за 
пределами Востока, триста или, четыре
ста- тысячъ повешенныхъ, зарезанныхъ 
и посаженныхъ на колъ людей не шли 
въ счетъ!"

Такимъ образомъ, Меттернихъ могъ 
разсматриватьЛайбахскш конгрессъ, какъ 
новое торжество для своей политики, такъ 
какъ главный пунктъ его доктрины— право 
вооруженнаго вмешательства— былъ сан- 
кцюнированъ державами. Впрочемъ, дале
ко не всеми; и при несколько вниматель- 
номъ разсмотренш оказывалось, что со- 
глашеше пяти державъ стремится совер
шенно логически уступить место союзу 
трехъ неограниченныхъ монарховъ. Ан- 
ппя категорически отказалась подписать 
Троппаусюй и Лайбахскш протоколы; а 
Франщя подписала ихъ, но только сде
лавши при этомъ определенный оговор
ки относительно применешя права вме
шательства. Заключительная декларащя 
конгресса была составлена только отъ 
имени Австрш, Россщ и Пруссш.

Въ течете 1822 года внутреншя пе
ремены готовы были на самое короткое 

■ время сблизить Францию съ политикой 
неограниченныхъ правительствъ; но въ 
то же время те же внутреншя собьтя 
стремились все более и более отдалять 
отъ этой политики Анппю. Во Францш 
ультра-роялистская партия решительно 
взяла перевесъ надъ осторожной уме
ренной парЛей, которую въ правитель-
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ственныхъ сферахъ представлялъ Ри 
шелье. Въ Англш Кэстльри, который, 
хотя публично и протестовалъ противъ 
политики Меттерниха, но всегда тайкомъ 
поддерживалъ ее, удалился съ полити
ческой сцены, а преемникъ его, Кан- 
нингъ, долженъ былъ согласовать свои 
д-Ьйств1я со своими заявлешями. Это ско
ро обнаружилось во время Веронскаго 
конгресса.

Веронсшй конгрессъ.— Конгрессъ, пред
усмотренный монархами въ Лайбах1̂  
открылся въ октябре 1822 года. Онъ 
долженъ былъ снова заняться разсмо- 
трФшемъ итальянскихъ делъ . Но съ са- 
маго же начала итальянсюя дела ото
двинулись на заднш планъ. Ими зани
мались лишь постольку, поскольку р е
шено было, по просьбе самого Ферди
нанда, продолжить оккупацш Неаполи- 
танскаго королевства австршскими вой
сками. Все внимаше императоровъ, прус- 
скаго короля и представителей Францш 
и Англш  было поглощено происшедшей 
зъ  Испанш револющей. Больше всехъ 
горячился царь; онъ заявилъ, что воз- 
становлеше законнаго правительства въ 
Мадриде необходимо въ интересахъ всей 
Европы, что онъ не уедетъ изъ Вероны, 
пока не уладитъ этого дела, хотя бы ему 
пришлось тамъ состариться и поседеть. 
Эта экзальтащя приводила въ замеша
тельство французское министерство. И 
действительно, Виллель, съ одной сторо
ны, предвиделъ уклонеше Англш, а съ дру
гой стороны, опасался экспедицш въ Испа
нш какъ съ финансовой точки зрешя, такъ 
и съ точки зрешя духа французской ар- 
мш. Къ  несчастью, его коллега Матье 
де Монморанси, министръ иностранныхъ 
д елъ  и представитель Францш на кон
грессе, разделялъ чувства царя, а дру
гой французскш уполномоченный Шато- 
бр!анъ, бывшш посолъ въ Лондоне, скло
нялся къ войне, способной, по его мне- 
шю, доставить Бурбонамъ некоторый во
енный престижъ, котораго имъ не хва

тало. Въ первомъ же заседанш Монмо
ранси вместо того, чтобы держаться, 
какъ предписалъ ему Виллель, выжида
тельной политики, заявилъ, что господ
ствующая въ Испанш анарх1Я предста- 
вляетъ опасность для Францш, и что 
война весьма вероятна; въ виду этого, 
онъ спрашивалъ, на какую моральную и 
матерхальную поддержку со стороны дер- 
жавъ можетъ разсчитывать правительство 
Людовика XVIII? Впрочемъ, Франщя на
мерена действовать самостоятельно и въ 
свое время.

Это последнее заявлеше не могло по
нравиться ни царю, ни Меттерниху. Они 
полагали, что по отношенш къ Испанш 
должно держаться той же политики, какъ 
и въ отношенш Неаполя, и что монар
хически порядокъ будетъ тамъ возста- 
новленъ отъ имени Священнаго Союза, 
причемъ французская арм1я явится лишь 
исполнителемъ постановлешя европей
ской директорш. И вместо того, чтобы 
предоставить Людовику XVIII выборъ вре
мени и подходящихъ условш, монархи 
сами выработали въ Вероне, такъ ска
зать, процедуру разрыва и объявлешя 
войны. Принято было следующее реше- 
Hie: правительства Россш, Австрш, Фран
цш и Пруссш одновременно пошлютъ 
своимъ посланникамъ въ Мадриде ноты, 
требуюиця отъ испанскаго правительства 
немедленнаго возвращешя Фердинанду 
полноты его суверенныхъ правъ. Въ слу
чае отрицательнаго ответа, посланники 
должны оставить Мадридъ, после чего 
Испанш будетъ объявлена война.

Представитель Англш Веллингтонъ съ 
перваго же дня отказался дать свое 
одобреше проектировавшемуся вмеша
тельству. Когда речь зашла объ отправ
ке въ Мадридъ ноты, то онъ еще реши
тельнее заявилъ, что англшское прави
тельство находитъ вмешательство лишен- 
нымъ всякаго основашя и чреватыми 
опасностями, что оно отказывается по
слать ноту, и что его представитель въ
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Мадриде останется на своемъ посту съ 
мисшей „приложить все свои старашя 
къ успокоенш того брожешя, которое, 
несомненно, будетъ вызвано вручешемъ 
нотъ со стороны остальныхъ державъ". 
Во Францш Виллель находилъ, что Мон
моранси своими заявлешями слишкомъ 
сильно связалъ правительство француз- 
скаго короля; онъ предписалъ даже на
стойчиво просить монарховъ, чтобы они 
согласились временно отсрочить отправ
ку нотъ. Вместо всякаго ответа на эту 
просьбу, монархи заявили, что Франщя 
вольна выбирать подходящш съ ея точки 
зрешя моментъ, но что они съ своей 
стороны, намерены приступить къ немед- 
леннымъ действ!ямъ. Шатобр1анъ имелъ 
слабость уступить, довольствуясь следую
щей смешной оговоркой: французское 
правительство оставляетъ за собой пра
во отозвать своего посла несколько поз
же союзниковъ.. 13 ноября отправлены 
были ноты трехъ абсолютныхъ монар
ховъ, а 14-го конгрессъ былъ, распущенъ.

И на этотъ разъ Европа была опове
щена о принятыхъ европейской директо- 
pieft решешяхъ посредствомъ циркуляр- 
наго послашя, въ которомъ снова изло
жены были ея руководяице принципы. 
Монархи не заботились ни о чемъ, кро
ме мира и счастья народовъ; для обез- 
печешя этихъ благъ они боролись и бу- 
дутъ и впредь бороться, не покладая 
оруж1я, противъ силъ мрака и лжи. Ис-- 
пашя, „этотъ печальный примеръ неиз- 
бежныхъ последствш, къ которымъ при- 
водитъ всякое покушение противъ веч- 
ныхъ законовъ нравственнаго порядка", 
должна быть поэтому возвращена къ со- 
знанш долга.

Что касается Грецш, представителей 
которой конгрессъ отказался принять, 
то хотя и желательно улучшить участь 
этой хриспанской нащи, но ея возсташе 
противъ законной власти султана заслу
живаем решительнаго осуждешя. Согла- 
шеше между монархами является все

более необходимыми такъ какъ „про- 
явлеше зла въ столь различныхъ пун- 
ктахъ и тотъ фактъ, что всюду оно при
нимаем одинаковый формы, слишкомъ 
ясно доказываютъ общее его происхожде- 
ше“ .— „Поэтому монархи льстятъ себя 
уверенностью, что повсюду они встре
ти м  въ техъ, кто призванъ осуществлять 
верховную власть, истинныхъ союзниковъ, 
готовыхъ съ одинаковымъ уважешемъ 
отнестись къ букве и къ положитель- 
нымъ постановлетямъ техъ актовъ, ко
торые составляютъ основу европейской 
системы".

Петербургская конференщя. —  Распадеше 
Священнаго Союза. —  Циркуляръ 14 де
кабря 1822 года былъ последнимъ ма- 
нифестомъ Священнаго Союза, подобно 
тому какъ испанская экспедищя была 
последнимъ актомъ вмешательства во 
внутреншя дела какой-нибудь страны отъ 
имени Европы. Надо еще заметить, что 
правительство Людовика XVIII далеко не 
такъ торопилось исполнить вынесенный 
въ Вероне приговоръ, какъ этого же- 
лалъ царь. Французскш посланникъ оста- 
вилъ Мадридъ только 18 января 1823 г., 
т.-е. почти на месяцъ позже своихъ кол- 
легъ, австршскаго, русскаго и прусскаго, 
а экспедищя началась только въ мае. 
Въ англшскомъ парламенте Брумъ вос- 
кликнулъ, что „истор1я не знаем  ми- 
нистровъ более коварныхъ, более лжи- 
выхъ и более чуждыхъ всемъ понят!ямъ 
добросовестности и чести, чемъ мини
стры французскаго короля", а министръ- 
премьеръ Каннингъ заявилъ, что если 
Анппя не противодействуем силой „про
тивозаконному нападешю" Францш, то 
лишь потому, что она чувствуем себя 
совершенно изолированной. Начальникъ 
экспедицш, герцом Ангулемскш, возвра
тился изъ похода, страдая душой за свое 
отечество, которое послужило оруд!емъ 
въ рукахъ жесточайшей реакцш.

Собьтя, происходившая въ Г реши, долж
ны были повести къ окончательному рас-
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паденш Священнаго Союза, такъ какъ 
они содействовали отдаленш Россш отъ 
Пруссш и Австрш и сближений ея съ 
Францией и Англией. Между тЬмь, царь 
намеренъ былъ поручить улажеше Бал- 
канскаго вопроса европейской конферен
ции, подобно тому какъ это имело место 
по отношенш къ итальянскому и испан
скому вопросамъ. Съ октября 1823 года 
онъ занятъ былъ организацией этого но- 
ваго конгресса, который долженъ былъ 
состояться въ Санктъ-Петербурге. Про
волочки со стороны Меттерниха, кото
рый надеялся, что египтянамъ удастся 
раздавить грековъ въ несколько меся- 
цеаъ, и со стороны Англш, которая же
лала  сохранить полную свободу действий, 
повели къ тому, что совещашя могли 
открыться лишь въ феврале 1825 года. 
Заседашя не отличались особой торже
ственностью, и, за исключешемъ царя, на 
конференцш не присутствовалъ ни одинъ 
монархъ. Заключительный протоколъ 7 
апреля просто гласилъ, что къ Порте 
обращена будетъ просьба добровольно 
дать своимъ подданнымъ надлежащее 
удовлетвореше, а въ случае ея отказа, 
державы'предложатъ свое посредничество. 
Но не было и речи ни о коллективномъ 
давленш, ни о принудительныхъ мерахъ 
для того, чтобы побудить грековъ и ту- 
рокъ подчиниться решешямъ Европы. 
Анппя, чтобы прюбрести себе сторонни- 
ковъ среди грековъ, вошла въ сношения 
съ ихъ временнымъ правительствомъ, 
что равносильно было его фактическому 
признашю, и остановила Ибрагима-пашу 
передъ Навпл1ей. Царь собирался повести

непосредственные переговоры съ Каннин- 
гомъ объ устройстве греческихъ делъ, 
когда 1 декабря 1825 года онъ скончал
ся въ Таганроге.

Преемникъ его, Николай, по своимъ 
абсолютистскимъ инстинктамъ, долженъ 
былъ, казалось бы, больше склоняться 
къ солидарному действш съ Меттерни- 
хомъ. Но прежде чемъ считать себя 
одинъ изъ членовъ монархическаго франкъ- 
масонскаго ордена, Николай не забывалъ, 
что онъ —  руссюй государь, и что спе- 
щальные интересы Россш должны сто
ять выше общихъ интересовъ монарховъ. 
Онъ былъ безсознательнымъ носителемъ 
нащональной политики; эта-то политика 
отдалила Англш  отъ Священнаго Союза, 
она же оторвала отъ него и Россш. До 
техъ  поръ, пока монархи полагали, что 
борьба съ либеральными идеями и либе- 
ральнымъ движешемъ составляетъ ихъ 
основной интересъ,соглашеше оставалось 
въ полной силе; Священный Союзъдавалъ 

осязательные результаты лишь въ каче
стве общества взаимнаго страховашя отъ 
революцш. Но въ конце концовъ монар
хи вынуждены были прислушиваться къ 
интересамъ своихъ народовъ и своихъ 
странъ. Экономичесюе интересы англи- 
чанъ заставили ихъ первыми покинуть 
концертъ европейскихъ державъ; инте- 
ресъ, который представляло для Россш 
ослаблеше турецкой имперш, оторвало 
ее отъ него, въ свою очередь, и съ этого 
момента отъ Александровскаго Священ
наго Союза и отъ Меттерниховской мо
ральной пентархш осталось одно лишь 

воспоминаше.
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Г Л А  B A  III.

Ф  ранц1я.
Вторая Реставрация.

1 8 1 5 - 1 8 2 8 .

I. Политичесйя партш.
Министерство Талейрана-Фуше.— 6 шля

1815 года въ Сенъ-Дени Людовикъ XVIII, 
по совету Веллингтона и Талейрана, со- 
ставилъ свое новое министерство слЪ- 
дующимъ образомъ: Талейранъ получилъ 
портфель иностранныхъ д^лъ, Фуше— по
пищи, Гу.вюнъ Сенъ-Сиръ назначенъ былъ 
военнымъ министромъ, баронъ Луи— ми
нистромъ финансовъ, Жокуръ— морскимъ, 
Пакье— министромъ юстицш и временно 
исполняющимъ должность министра внут- 
реннихъ д-Ьлъ. Деказъ былъ приглашенъ 
въ префектуру полицш. 8 шля въ М о- 
иитёрп былъ опубликованъ декретъ о 
распущенш палаты, а въ тотъ же день 
Людовикъ XVIII, по выражешю Жозефа 
де Местра, „возстановленный, но опо
шленный", въФхалъ въ Парижъ „во главе 
англичанъ и пруссаковъ, имея по одну 
сторону преступлете, а по другую—  по- 
рокъ“ : подъ последними словами Шато- 
бр1анъ разум^лъ Фуше и Талейрана.

Министерство Талейрана-Фуше 16 шля 
постановило, вопреки мненш Гувюна 
Сенъ-Сира, распустить Луарскую армш; 
24-го шля составило, при д-Ьятельномъ 
участш Фуше, проскрипцюнные листы, въ

которыхъ посл%дн1й, по словамъ Талей
рана, „не забылъ ни одного изъ своихъ 
друзей", а 22 .августа произвело выборы. 
Для всякой другой работы оно не годи
лось, да и не могло годиться, и должно 
было скоро сойти со сцены, осуждаемое 
одновременно и иностранцами, и коро
левскими приближенными. Роялисты были 
возмущены т-Ьмъ обстоятельствомъ, что 
въ совете министровъ заседаетъ царе- 
убшца Фуше. Александръ не могъ про
стить Талейрану его оппозицш всемъ 
своимъ проектамъ на Венскомъ конгрессе 
и договоръ, заключенный имъ 3 января 
1815 года съ Австр1ей и А н тей . Фуше 
былъ принесенъ въ жертву первымъ и 
19 сентября назначенъ посланникомъ при 
Дрезденскомъ дворе. 24 сентября Талей
ранъ подалъ королю прошеше объ от
ставке, надеясь, что она не будетъ при
нята. „Если кабинетъ подаетъ въ от
ставку, то я найду другихъ министровъ", 
ответилъ король.
' Людовикъ XVIII. — „Насъ провели", го-
ворилъ своимъ интимнымъ друзьямъ Та
лейранъ, пораженный этимъ ответомъ, 
который совершенно противоречилъ всемъ 
его ожидашямъ и всемъ его представле- 
шямъ о характере короля. Было ли это
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естественной склонностью или резуль- 
татомъ долгой и бездеятельной жизни 
въ качестве претендента, но Людо- 
викъ XVIII боялся всякихъ деловыхъ за
боть и избегалъ всякаго труда. Физиче
ской неподвижности, на которую обрекали 
его подагра и изуродованныя ноги, со
ответствовала некоторая оцепенелость 
духовной жизнедеятельности. Насквозь 
проникнутый сознашемъ своихъ закон- 
ныхъ правь, убежденный въ божествен- 
номъ ихъ происхожденш, онъ намеренъ 
бы ль неуклонно пользоваться ими и спо
койно наслаждаться властью; тронь быль 
для него просто самымъ мягкимъ изъ 
всехъ креселъ. Политическш режимъ, по
добный англшскому, ему нравился, въ томъ 
отношенш, что, позволяя царствовать, не 
управляя и возлагая на министровъ всю 
тяжесть деловыхъ заботь, онъ благоприят
ствовать его лени и дилетантскимъ на- 
клонностямъ; какая-нибудь ода Горащя 
или удачно переданная сплетня гораздо 
больше занимали его, чемъ заседание со
вета министровъ или выработка какого- 
нибудь законопроекта. Съ другой стороны, 
его ясный и скептическш умъ, мало спо
собный поддаваться иллюз1ямъ, опреде
ленно подсказывалъ ему, что Франщей 
невозможно управлять иначе, какъ на 
основе либеральнаго режима, и онъ пре
красно понималъ, что при малейшей по
пытке произвести катя  - нибудь глубоюя 
перемены въ учреждетяхъ, созданныхъ 
Револющей, онъ ставить на карту свою 
корону съ рискомъ окончательно ее по
терять. А  въ шестьдесятъ летъ  ему во
все не хотелось снова начать цыганскую 
жизнь, бродя съ одного места на другое, 
изъ Вероны въ Митаву, оттуда въ Гарт- 
вель, Гентъ и т. д. Двадцать съ лишнимъ 
л е т ъ  изгнашя внушили ему отвращеше 
къ такому бродяжническому существова
ние, и, по словамъ Тьебо, „онъ твердо 
решился умереть на престоле, и у него 
хватило достаточно ума и благоразум1я, 
чтобы осуществить свое желаше н а д еле ".

Такой монархъ, если бы онъ былъ одинъ 
и могъ свободно следовать влечешямъ 
своей природы, вполне былъ бы способенъ 
дать Францш возможность постепенно 
пройти школу парламентскаго режима. 
Къ несчастш, онъ былъ не одинъ, а 
жадное стремление къ спокойствто не
однократно заставляло его делать уступки 
резкимъ выходкамъ окружавшихъ его фа- 
натиковъ и еще более фанатической па
латы, которая далеко не являлась точ- 
нымъ отражешемъ общественнаго мнешя 
страны.

Приближенные короля. —  Среди этихъ 
приближенныхъ мы прежде всего должны 
указать на родного брата короля, графа 
д’Артуа, который любилъ хвастать темъ, 
что онъ де съ Лафайетомъ —  единствен
ные люди во Францш, не изменивлпе 
своихъ убежденш съ 1789 года. Это былъ 
узкш умъ, съ ограниченнымъ кругозо- 
ромъ, упорный въ своихъ немногихъ 
идеяхъ, сторонникъ крайней реакцш, ко
торую онъ считалъ и законной, и воз
можной; онъ имелъ свой собственный 
отдельный дворъ въ Марсанскомъ па
вильоне, свой тайный кабинетъ, свое за
кулисное министерство и пытался играть 
роль контръ-правительства, опираясь на 
фанатическихъ эмигрантовъ, которыхъ 

онъ былъ надеждой и королемъ. Рядомъ 
съ нимъ стоялъ сынъ его, герцогъ Ангу- 
лемскш, который обладалъ некоторыми 
здравыми смысломъ и добрыми сердцемъ, 
но который отличался удивительною ро
бостью и былъ какъ-то забить своимъ 
отцомъ и своей женой, подчиняясь ихъ 
вл1янш и разделяя ихъ увлечешя. Гер
цогиня, дочь Людовика XVI, испытывала 
вполне понятную ненависть ко всему 
тому, что связано было съ Револющей; 
ея чисто мужская энерпя заставляла ее 
не только одобрять все рФзюя меры, но 
даже требовать еще более безпощадныхъ: 
никто не добивался съ такою суровостью, 
какъ она, осуждешя маршала Нея. Что 
же касается герцога Берршскаго, то
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слишкомъ занятый игрой въ генералы, 
онъ совершенно не вмешивался въ по
литику, а если ему иногда и приходилось 
высказывать какое-нибудь мнете, то это 
делалось съ такою резкостью и гру
бостью, что онО не могло охотно выслу
шиваться и производить какое-бы то ни 
было впечатлеше -на уравновешенный и 
спокойный умъ Людовика XVIII.

Пар-пи: ультра-роялисты.— Вокругъ этого 
роялистскаго главнаго штаба волновалась 
немногочисленная, но весьма крикливая 
apMin чистыхъ роялистовъ, такъ называе- 
мыхъ „ultras", которымъ растерянность 
слишкомъ ограниченнаго избирательнаго 
корпуса дважды должна была доставить- 
большинство въ палате. Внезапное ихъ 
падете въ перюдъ „ста дней", тоска 
изгнатя, сожалФтя о едва лишь возвра
щенной и такъ быстро потерянной вла
сти—  все это довело ихъ страсти и не
нависть до бешенства. Для нихъ вся 
Францш была сплошь населена изменни
ками, соумышленниками „ужаснаго заго- 
вора“ , и Ла Бурдоннэ точно выражалъ 
мысли своей партш, когда требовалъ 
„оковъ, палачей, казней". Процессы и 
юридичесюя убшства Лабедуаера, Нея, 
братьевъ Фоше, Мутонъ-Дювернэ и мно- 
гихъ другихъ не въ состоянш были уто
лить ихъ жгучую жажду мести и кары, 
и эта бешеная страсть къ репрессш 
привела въ, конце - концовъ къ учрежде
н а  превотальныхъ судовъ. ЗатЬмъ пред
стояло изменить духъ нацш, „раздавить", 
какъ требовалъ уже Ламеннэ во время 
Имперш, эту „разрушительную философш, 
которая произвела опустошете во Фран- 
вди и которая опустошитъ весь Mipb, если 
не будетъ, наконецъ, поставлена преграда 
ея дальнейшему распространен^". Для 
достижешя этой цели необходимо вернуть 
духовенству преобладающее положеше въ 
государстве и, если невозможно предо
ставить ему школьную монополт, то хотя 
бы подчинить его надзору все дело на- 
роднаго образовашя; по отношение къ

прессе рекомендовалось пользоваться 
всеми деспотическими пр1емами импера- 
торскаго режима, обуздать ее съ помощью 
цензуры и предварительнаго разрешена. 
Если эта парНя не доходила до требо- 
ван!я возвращения нащональныхъ иму
ществу владеше которыми противъ вся
кой справедливости было гарантировано 
королевской декларац!ей, то она считала, 
по крайней мере, неподлежащимъ со- 
мнетю, что все ограбленные собствен
ники получать вознаграждеше за поне
сенный потери и награду за страдашя, 
понесенный во имя „добраго дела". Если 
бы король вздумалъ оказать сопротивле- 
Hie этимъ проектамъ, то следовало дей
ствовать, не считаясь съ его волей, и 
именно въ интересахъ самой монархш, 
при кликахъ: „Да здравствуетъ король 
даже противъ своей воли!" (Vive le roi 
quand тёше!). Вожаками этой партш 
были Ла Бурдоннэ, Шатобршнъ, Корбьеръ, 
Витроль и Виллель; теоретикомъ ея —  
Бональдъ. Газеты ея назывались „Белое 
Знамя", „Ежедневная Газета", „Мони- 
тёръ", „Парижская Газета", „Француз- 
сюя Ведомости", „Консерваторъ", „Ре- 
лигюзный Вестникъ" (Drapeau Blanc, 
Quotidienne, Moniteur, Journale de Paris, 
Gasette de France, Conservateur, Mdmorial 
rdligieux); „Journal des Debats'1', вплоть 
до разрыва между Шатобр1'аномъ и Вил- 
лелемъ, по большей части шелъ рука 
объ руку съ ультра - роялистической 
прессой.

Къ партш крайнихъ роялистовъ при
мыкало тайное общество съ религюзной 
окраской, прюбревшее известность подъ 
именемъ „Конгрегащи" (LaKongre'gation) ;  
его политическая роль была офищально 
признана съ парламентской трибуны въ 
1826 году аббатомъ Фрейсину, министромъ 
церковныхъ делъ. Своими начальными 
корнями Конгрегащя восходила къ эпохе 
революцш. Въ то время, когда публичное 
отправлеше богослужешя было запрещено, 
несколько верныхъ католиковъ стали
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собираться для выполненёя своихъ рели- 
гёозныхъ обязанностей въ бывшей семи- 
нарёи заграничныхъ миссий. Это общество 
сохранило свое существованёе вопреки 
Конкордату. Съ 1808 года и со времени 
ареста ГИя VII оно приняло характеръ 
тайнаго общества для защиты религёи и 
въ то гже время превратилось въ роя
листскую ассоцёацёю, направленную про- 
тивъ Наполеона и подготовлявшую воз- 
становлен!е Бурбоновъ. Въ 1814 году, по 
совету графа Феррана, вожаки общества 
сообщили о его организацёи королю и 
приняли въ его составъ канцлера Дамбре. 
ВскорФ среди его членовъ начали фигу
рировать графъ д ’Артуа и наиболее не
примиримые роялисты; усилёямъ этого 
общества удалось провести депутатовъ, 
выбранныхъ въ 1815 году, деятелей 
БезпримФрной Палаты (Chambre introu- 
vable) 1), оно же доставило людей 1822 г. 
и Вновь ОбрФтенной Палаты (Chambre 
Retrouv6e).

Духовенство, соединяя служенёе алтарю 
со служенёемъ престолу, употребляло все 
свое влёянёе въ пользу реакцёи, а рели- 
гёозная пропаганда сделалась одной изъ 
формъ ультра-роялистической пропаганды. 
Созданное аббатомъ Ронзо при имперёи 
учрежденёе, сначала разрФшенное Напо- 
леономъ, а затФмъ запрещенное въ 1809 г., 
а именно— институтъ „Французскихъ Мис- 
сёй“ , было реорганизовано въ 1814 году, 
И по всей странФ началась дФятельная 
кампанёя проповФдей, которая впослФд- 
ствёи въ цФломъ рядф пунктовъ, напри- 
мФръ, въ БрестФ и въ КлермонФ, вызвала 
довольно серьезные безпорядки. Во время 

министерства Виллеля дФло Французскихъ 
Миссёй было дополнено дФятельностью 
„ Миссёонеровъ вфры“ . МенФе шумной, но, 
быть можетъ, болФе дФйствительной была 
непрестанная,повседневная дФятельность 
приходскихъ священниковъ, проповФды- *)

*) Записки графа Феррана ( Mdmoires du comle 
Ferr and) ,  стр. 149.

вавшихъ войну противъ современныхъ 
идей и даже отказывавшихъ въ отпуще-
нёи грФховъ покупщикамъ нацёональныхъ 
имуществъ.

Что же касается избирательной армёи 
крайнихъ роялис.товъ, то она рекрутиро
валась, главными образомъ, среди сель- 
скихъ дворянъ, крупныхъ помФщиковъ и 
ихъ арендаторовъ.

Роялисты-доктринеры. —  Противъ край
нихъ стояли умФренные роялисты, желав
шее лойяльнаго примФненёя Хартёи, въ ко- 
торомъ они, по выраженёю Деказа, думали 
найти средство „национализировать монар- 
хёю и роялизировать Францёю". Они намФ- 
ревались примирить старую и новую Фран
цёю, они надФялиеь привести представи
телей бывшихъ привилегированныхъ со- 
словёй къ искреннему признанёю новаго 
общественнаго и политическаго порядка, 
созданнаго Революцёей, а буржуазёю прё- 
учить смотрФть на реставрацёю, какъ на 
явленёе вполнФ законное. Въ рядахъ этой 
партёи можно было встрФтить и давниш- 
нихъ роялистовъ, и даже бывшихъ эми- 
грантовъ, какъ герцогъ Ришелье и де- 
Серръ, и членовъ прежнихъ революцёон- 
ныхъ или имперскихъ законодательныхъ 
собранёй, какъ, напр., Ройе Колларъ, тео
ретики партёи, вскорф сдФлавшёйся ея 
лидеромъ, Камиллъ Жорданъ, Лэнэ, Мэнъ 
де Биранъ, и бывшихъ чиновниковъ Им- 
перёи, какъ Пакье, Бэньо, де Барантъ, 
Кювье, Мунье, Гизо, наконецъ, Деказъ, 
который сдФлался любимцемъ Людовика 
XVIII и долженъ были составить мини
стерство въ духф своей партёи. Ихъ на
зывали либералами;  это были до чрезвы
чайности умФренные либералы, которыхъ 
справедливФе было бы назвать автори
тарными либералами. Для нихъ право 
короля стояло неизмФримо выше правъ 
нацёи, и они ни на минуту не допускали 
и мысли, чтобы воля нацёи, представлен
ная ея депутатами, могла противиться 
волФ короля. „Въ тотъ день, когда пра
вительство очутится во власти парла-
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ментскаго большинства,— говорилъ Ройе 
Колларъ при обсужденш избирательнаго 
закона 1816 года,— въ тотъ день, когда 
фактически окажется, что палата можетъ 
отвергать министровъ короля и навязы
вать ему другихъ, которые будутъ ея 
собственными, а не королевскими мини
страми, въ этотъ день наступить конецъ 
не только нашей Хартш, но и нашей монар
хш". Наиболее подходящимъ къ нимъ на- 
звашемъ „доктринеры“ они обязаны были 
известной напускной строгости своихъраз- 
сужденш и догматическому тону своихъ 
наиболее знаменитыхъ ораторовъ и пи
сателей. Ихъ газетами были L'Ind ipen
dant (Независимый), превратившшся въ 
1817 году въ Constitutionnel (Конституцю- 
налистъ), La Courrier Frangais (Француз- 
скш В-Ьстникъ), Le Censcur (Цензоръ), 
нечто въ роде газеты-журнала, и Le Jour
nal des Dibats после 1824 года. Le Consti- 
tuiionnel, важнейшая изъ газетъ того вре
мени, расходилась нисколько более, ч%мъ 
въ 20.000 экземпляровъ. Парня состояла 
преимущественно изъ богатыхъ буржуа, 
изъ фабрикантовъ или крупныхъ коммер- 
сантовъ, къ которымъ, вместе съ мно- 
жествомъ бывшихъ сановниковъ Имперш, 
примыкали представители либеральныхъ 
профессш, въ частности адвокаты и су
дейские. До 1830 года они вместе съ край
ними роялистами составляли большинство 
избирательнаго корпуса, составь котораго 
цензитарной системой былъ сокращенъ 
съ 110.000 до 88.000 избирателей.

Независимые.— Рядомъ съ роялистами- 
конститущоналистами стояли независимые. 
Хотя делегащя ихъ въ палате 1815 года 
была очень слаба, но они имели за со
бой большинство въ стране, и число ихъ 
должно было непрерывно расти до 1820 г. 
Они не придерживались того взгляда, 
что Харт1я задержитъ решительно все 
вольности, на который имела право Фран- 
щя. Открыто они заявляли, что не пре
следуюсь никакой другой цели, кроме 
развиня конституцюнныхъ учреждена; но

въ глубине души мнопе изъ нихъ были 
врагами легитимистской монархш. Если 
одни изъ нихъ, представители стараго 
родовитаго дворянства, какъ герцогъ де 
Бройль (Broglie) и маркизъ де-Шовлэнъ, 
или буржуа, какъ Казимиръ Перье, стоя
ли на границе доктринерской партш, то 
друпе, какъ Лафитъ, Манюэль, генералъ 
Фуа, Лафайетъ, считали Бурбуновъ „не
исправимыми", желали перемены дина- 
ст1и и уже подумывали о герцоге Орле- 
анскомъ. Они были непримиримыми про
тивниками всЪхъ исключительныхъ зако- 
новъ, неутомимыми защитниками свободы 
печати, и на деятельность обществъ ре- 
липозной пропаганды ответили образо- 
вашемъ Общества друзей прессы, въ ко- 
торомъ председательствовалъ герцогъ 
Бройль и которое было распущено въ 
1819 году.

Ихъ органами были „Минерва11, которую 
редактировалъ Манюэль, журналъ „Исто
рическая Библютека", позже „Le Globe", 
а въ последит годъ существовашя легити
мистской монархш „Насьональ" (Le Na
tional) и „Le Temj)s“ . Ихъ поэтомъ былъ' 
республиканецъ Беранже, ихъ памфлети
с т о в — Поль-Луи Курье. Вмешательство 
духовенства въ политику сделало неза- 
висимыхъ врагами „поповской партш"; 
во всехъ городахъ, где появлялись мис- 
сюнеры, независимые требовали, чтобы 
въ театре поставили Тартюфа. Респу
бликанцы, или, какъ тогда говорили, яко
бинцы, бонапартисты, офицеры на по- 
ловинномъ жалованье, бывипе солдаты, 
патрюты, возмущенные иностраннымъ на- 
шеств1емъ, рабоч1е крупныхъ городовъ, 
крестьяне, съ безпокойствомъ взиравцпе 
на возвращеше дворянъ и на ихъ вызы
вающее поведете, студенты, множество 
буржуазной молодежи, увлеченной импе
раторской эпопеей,—  все эти элементы 
смешивались въ этой парии, которую 
вполне справедливо можно было бы на
звать партгей трехцвгътнаго знамени.

Подобно крайнимъ роялистамъ, имев-
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, шимъ свою Еонгрегацгю, независимые имъ- 
ли свое тайное общество Еарбонар1евг 
(La  Charbonnerie— братство уголыциковъ), 
скопированное съ итальянскаго карбона- 
ризма. Общество карбонар1евъ было орга
низовано около 1821 года Базаромъ и 
Бюше. Целью  ихъ было низвержеше Бур- 
боновъ. „Принимая во внимаше,—  гово
рить уставь,— что сила не есть право, 
и что Бурбоны были возвращены во Фран
цию иностранцами, угольщики объединя
ются для того, чтобы вернуть француз
ской нацщ свободное пользоваше пра- 
вомъ, заключающимся въ самостоятель- 
номъ выбора угоднаго ей правительства". 
Общество, разделенное на секцш, кото: 
рыя насчитывали по 20 членовъ и назы
вались ventes (ложи), управлялось цен- 
тральнымъ комитетомъ, носившимъ назва- 
Hie haute vente (верховной ложи). Каждый 
участникъ общества вносилъ ежемесячно 
по одному франку и долженъ быль иметь 
кинжалъ, ружье и пятьдесятъ патроновъ; 
онъ давалъ обещаше слепо исполнять 
приказатя неизвестныхъ ему вожаковъ. 
Общество карбонар1евъ насчитывало мно
жество приверженцевъ въ учебныхъ за- 
ведешяхъ и въ армш; оно, по всей, ве
роятности, состояло въ сношешяхъ съ 
Лафайетомъ и Манюэлемъ и, наверное, 
было вдохновителемъ многочисленныхъ 
и безплодныхъ военныхъ заговоровъ въ 
1821 и 1822 годахъ.

Таковы были партш, на который де
лилась Франщя съ 1815 по 1830 годъ, и 
который боролись за обладаше государ
ственною властью. Такъ какъ пресса пред
ставляла могучее opyflie воздейств1я на 
общественное мнеше, а палата доставля
ла  легальный средства для направлешя 
правительственной политики, и такъ какъ 
Харыя не регулировала положешя прес
сы и не определяла избирательной си
стемы, то самыя важный и ожесточенный 
битвы должны были произойти и дей
ствительно произошли по поводу именно 
этихъ двухъ вопросовъ.

I I .— Умеренны й министерства.
Министерство Ришелье. —  24 сентября 

Людовикъ XVIII, принявши отставку Та- 
лейрана, поручилъ герцогу Ришелье со
ставить новое министерство. Товарищами 
Ришелье по кабинету были Вобланъ— въ 
министерстве внутреннихъ делъ, Де- 
казъ —  въ полицш, Барбе-Марбуа —  въ 
юстицш, Корветто— въ министерстве фи- 
нансовъ, герцоги де Ф ельтръ— въ воен- 
номъ и Дюбушажъ— въ морскомъ мини
стерстве.

Этотъ выборъ продиктованъ были ко
ролю желашемъ добиться отъ союзниковъ 
не слишкомъ тягостныхъ условш мира и 
спасти Ф ранцт отъ потери провинщй. 
Ришелье, бывшш генералъ-губернаторъ 
въ Одессе, создатель Новороссш, глубоко 
уважаемый царемъ и взысканный его 
дружбой, скорее всякаго другого могъ 
добиться отъ Александра соглашя быть 
ходатаемъ Францш передъ союзниками. 
И только въ виду этого патрютическаго 
соображешя и благодаря настоящими са
мого царя, Ришелье согласился принять 
председательство въ кабинете, отъ ко- 
тораго онъ отказался двумя месяцами 
раньше. Онъ считалъ „низостью оста
вить несчастнаго короля на производи 
судьбы въ томъ ужасномъ положенш, въ 
которомъ онъ тогда находился", и онъ 
принесъ себя въ жертву. Это самопо- 
жертвоваше было не - безполезнымъ, и 
если въ первое время после подписания 
второго Парижскаго трактата онъ счи
тали себя „достойными эшафота", то 
впоследствш, когда его патрютическая 
скорбь несколько утихла, онъ могъ себе 
сказать, что на его месте никто не до- 
стигъ бы лучшихъ результатовъ, никто 
не добился бы более благопр!ятныхъ 
условш.

Ришелье былъ нечестолюбивыми, весь
ма лойяльнымъ и совершенно безкорыст- 
нымъ человекомъ. Какъ сказали о немъ 
Вильменъ во Французской Академш, „онъ
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отличался естественнымъ велич1емъ духа 
и скромностью, былъ чуждъ общихъ не- 
достатковъ и ничего не признавалъ, кро
ме правды и долга". Несмотря на то, что 
онъ пострадалъ отъ Революцш больше, 
ч’Ьмъ кто бы то ни было, что онъ былъ 
разоренъ и изгнанъ изъ своего отечества, 
онъ не могъ, однако, понять мстительной 
злобы бывшихъ эмигрантовъ и въ разго- 
ворахъ съ Виллелемъ называлъ по это
му поводу сумасшедшими его самого и 
его друзей. Не отличаясь особенною неж
ностью къ конститущонному режиму, онъ 
гЬмъ не мен^е твердо решился лойяльно 
применять Хартш, такъ какъ дело шло 
въ данномъ случае о королевскомъ и его 
собственному слове, и онъ предвиделъ, 
что удивительная палата, вышедшая изъ 
августовскихъ выборовъ, создастъ ему въ 
этомъ отношенш страшныя затруднешя.

БезприлгЬрная палата ( Chambre introu- 
vable).—  Выборы эти состоялись на основе 
избирательной системы, действовавшей 
при Имперш; депутаты выбирались окруж
ными и департаментскими избиратель
ными коллепями, составленными изъ по- 
жизненныхъ избирателей. Къ этимъ кол- 
лепямъ префекты присоединяли добавоч- 
ныхъ избирателей, по десяти на каждый 
округъ и по двадцати— на департаменты. 
Окружныя коллепи составляли списокъ 
кандидатовъ, изъ числа коюрыхъ депар
таментски коллегш назначали депутатовъ. 
Изъ 402 выбранныхъ такимъ образомъ 
членовъ палаты около 350 были край
ними роялистами, поспешившими неме
дленно высказать одушевлявлпя ихъ чув
ства въ ответномъ адресе на тронную 
речь короля. Палата, констатируя „почти 
безграничное милосерд1е короля", требо
вала, чтобы „вследъ за милосерд1емъ на
чало действовать правосуд1е “ . Она обе
щала ревностно содействовать „ выработке 
законовъ, необходимыхъ для осуществле- 
н!я этого пожелашя". Далее она выра
жала другое пожелаше, а именно, чтобы 
релипи была придана большая сила, чемъ

закону, и чтобы управлеше страной было 
доверено только людямъ „съ чистыми ру
ками". Такимъ образомъ, воля палаты 
сводилась къ изданш репрессивныхъ за
коновъ, къ принятт законовъ въ пользу 
духовенства и къ очистке состава чи- 
новниковъ.

Исключительные законы.— Министерство 
поспешило представить два законопроек
та, одинъ о возмутительныхъ крикахъ, 
а другой о временной отмене свободы 
личности. Последнш законопроекты раз- 
сматривался первымъ. Только два чело
века имели мужество высказаться про- 
тивъ него, въ палате депутатовъ— Войе 
д’Аржансонъ, а въ палате пэровъ— Лан- 
жюинэ, который характеризовалъ этотъ 
проекты, какъ возвращеше къ закону о 
подозрительныхъ. Ройе-Коларъ, де Серръ 
и Пакье ограничивались советомъ при
менять этотъ законы на практике съ не
которой осторожностью. Законы давалъ 
правительству право арестовать и дер
жать подъ стражей до конца следующей 
сессш, не отдавая подъ суды, всякое лицо, 
обвиняемое въ злоумышленш противъ осо
бы и власти короля, членовъ королевской' 
семьи или противъ государственной без
опасности. Въ общемъ, это было возста- 
новлешемъ leltres de cachet. Впрочемъ, 
Деказъ, пересылая новый законы своимъ 
подчиненнымъ, сопроводилъ его циркуля- 
ромъ, въ которомъ право издавать прика
зы объ аресте ограничивалось судебны
ми следователями, префектами и полиц
мейстерами и который рекомендовалъ 
этимъ чиновникамъ пользоваться своимъ 
правомъ съ соблюдешемъ меры. Этотъ 
циркуляры очень не понравился крайнимъ 
роялистамъ.

Законопроекты о возмутительныхъ кри
кахъ показался слишкомъ умереннымъ. 
Пакье было поручено переработать его 
въ смысле усилешя наказашй, и мини
стерство приняло новый тексты. Во время 
дебатовъ некоторые депутаты требовали 
смертной казни для всякаго, кто подни-
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метъ трехцветное знамя, но палата не 
пошла таки далеко. Темн не менее, за- 
конъ этотъ отличался чрезмерной суро
востью, и онъ приобретали еще более 
грозный характеръ по той причине, что 
при известныхъ обстоятельствахъ приме- 
неше его предоставлялось самыми страш- 
нымъ исключительнымъ трибуналамъ, пре- 
вотальнымъ судамъ.

Законъ, вводившш превотальные суды, 
быль представлены военными министромъ, 
герцогомъ де Фельтромъ и поддержаны 
P o g e -Коларомы и Кювье. Имы, впрочемы, 
не пришлось расточать особаго красно- 
реч!я, чтобы добиться принят1я его пала
той; оны слишкомы хорошо соответство
в али  яростными чувствами депутатови, 
чтобы не быть вотированными си энту- 
з1азмомн. Одины Войе д’Аржансони имели 
мужество бороться си этими законопроек- 
томи, и только 13 депутатови присоеди
нились ки его протесту своими голосо- 
вашемн.

На основанш этого закона вы каждоми 
департаменте учреждался суди, состоящш 
изи одного военнаго прево, имеющаго, по 
меньшей мере, чини полковника и испол- 
нявшаго обязанности прокурора, одного 
президента и четырехн судей, взятыхн 
изи суда первой инстанцш. Компетентный 
во всехн политическихи преступлешяхн, 
этотн трибуналы решали дела бези уча- 
с т а  присяжныхи и бези права апеллянт; 
приговори приводился вы исполнете вы 
24 часа; право помиловашя было факти
чески отменено, таки каки король моги 
пользоваться ими лишь вы томи случае, 
если сами суди прибегали ки его мило
сердию. Законы этотн приобретали еще 
более возмутительный характеры вы виду 
того, что они обиявлени были имеющими 
обратную силу и что суды получили пра
во (и пользовались этими правоми) раз
бирать дела, имевьшя место задолго до 
его опубликовашя. Они стоили жизни вы 
т л е  1816 года четыремн крестьянами вы 
департаменте Сарты, а ви Монпелье—

пяти нацюнальными гвардейцами, винов
ными ви томи, что на другой день после 
Ватерлоо они разогнали или обезоружили 
некоторый группы роялистови, водрузив- 
шихи белое знамя. Превотальные суды 
действовали вплоть до 1817 года и раз- 
сыпали направо и налево приговоры ки 
смертной казни( ки ссылке, ки изгнаню 
и тюремному заключению. Ви некоторыхъ 
местахн они нагнали на населеше такой 
страхи, что оти нихи бежали, каки оти 
чумы; таки, наприйери, въ 1816 году въ 
Лю не, благодаря деятельности генерала 
Канюэля, ви течете  трехи месяцевн число 
рабочихи станкови упало, вследств1е бег
ства работникови, си 28.000 до 7.000.

Что ви настоящее время кажется са
мыми поразительными, таки это то об
стоятельство, что эти исключительный 
меры таки же охотно вотировались док
тринерами, каки и крайними. Ви душе 
Ройе-Колара, Беньо, Баранта и Пакье 
угрызешя совести заговорили лишь тогда, 
когда ультра-роялисты представили за
конопроекты оби очистке магистратуры, 
который уничтожали несменяемость судей. 
Министерство ви свою очередь испуга
лось чрезмернаго рвешя крайнихъ и 
устроило таки, что палата пэрови от
вергла законы, принятый депутатами. Это, 
впрочемы, не помешало ему отделаться, 
путеми увольнешя ви отставку, оти су- 
дейскихн чиновникови, подозреваемыхн 
ви мягкости; ви то же время оно ото
звало целый ряди префектови и су-пре- 
фектови и произвело чистку ви армш, ви 
университетахи, ви институте, где была 
закрыта секщя моральныхн и политиче
скихи науки и откуда исключены были 
все цареубшцы. Но вся эта ликвидация 
прошлаго, все эти исправительный меры 
ви глазахи ультра-роялистови были че- 
резчури недостаточны. Отсюда ихи пред- 
ложен!я вернуть церкви руководство на
родными образовашеми и ведете актови 
гражданскаго состояли, возстановлеше 
церковнаго землевладешя; отсюда лише-
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Hie пенсш бывшихъ священниковъ, всту- 
пившихъ въ бракъ, и отмена развода, 
„позорящаго сводъ законовъ".
; Амнисп'я.— Общественное мнЪше начи

нало волноваться. Ришелье отдавалъ себе 
въ этомъ отчетъ и чувствовалъ, что „до
водить людей до отчаяшя" опасно. Но до 
сихъ поръ онъ не осмеливался открыто 
порвать съ „экзальтированными";однако, 
онъ принужденъ былъ сделать это по 
вопросу объ амнистш.

Прокламация, изданная 28 шня 1815 
года въ Камбрэ и обещавшая прощеше 
заблудшимся французамъ, исключала изъ 
этой амнистш „зачинщиковъ и подстре
кателей ужаснаго заговора", которыхъ 
впоследствш должны были указать обе 
палаты. Проскрипционные листы, соста
вленные 24 шля безъ учасля парламента, 
однимъ только Фуше, предавали девят
надцать человекъ военному суду, а трид
цать восемь другихъ отдавали подъ над- 
зоръ полицш до техь поръ, пока пала
ты не решать ихъ участи. На другой 
день после казни маршала Нея, 8 де
кабря, Ришелье предложилъ, чтобы пре- 
следоваше, начатое противъ лицъ, вне- 
сенныхъ въ первый списокъ, продолжа
лось, а лица, внесенный во второй листъ, 
подверглись изгнашю. Всемъ же темъ 
лицамъ, который хотя и принимали уча- 
CTie въ бунте, но не попали въ списки, 
даровалась полная и неограниченная 
амнистия. Между темъ, палата, по ини
циативе Лабурдоннэ, уже около месяца 
занималась вопросомъ объ амнистш. Она 
отказывалась признать ограничительный 
характеръ за списками Фуше; она нахо
дила ихъ неконститущонными и намере
валась ихъ расширить въ силу самой 
Камбрэзской прокламацш и постановлен^ 
указа 24 1юля. Она собиралась исключить 
изъ амнистш и предать суду всехъ ми- 
нистровъ, членовъ государственнаго со
вета, маршаловъ, генераловъ, комендан- 
товъ и префектовъ, служившихъ во время 
Ста Дней, и цареубшцъ, которые въ те

чете того же перюда согласились при
нять какое-нибудь место, заседали въ 
одной изъ двухъ палатъ или подписали 
Дополнительный Актъ. Кроме того, все 
члены фамилш Бонапартовъ должны были 
быть объявлены навеки изгнанными изъ 
пределовъ королевства. И наконецъ, все 
лица, принимавлпя активное участ1е въ 
бунте, подлежали денежной ответствен
ности.'Это было замаскированнымъ воз- 
вращешемъ къ конфискацш, и около 
1.200 человекъ было обречено наизгнаше.

Этотъ составленный Корбьеромъ про
екты, который Веллингтонъ и Поццо ди 
Борго называли бтиенымъ, былъ выдви
нуть противъ министерскаго проекта. На
прасно Ришелье, „удрученный горемъ", 
пытался убеждать, напрасно онъ доказы- 
валъ, что королю принадлежитъ въ пол
ной мере право помиловашя, какъ ис
конная прерогатива монархической власти. 
Ультра-роялисты возражали на это, что 
въ силу Хартш король согласился разде
лить власть съ палатами, что амнистш 
противоречить действующимъ законамъ, 
а законы не могутъ изменяться безъ со- 
глас1я палатъ. Во время обсуждешя за
кона крайше роялисты защищали съ вы
соты парламентской трибуны эту теорию, 
которая въ сущности была истинной док
триной конститущоннаго и парламентскаго 
строя. Когда Деказъ сослался на волю 
короля, то ораторы правой ответили ему, 
что для полнаго своего значешя эта воля 
нуждается въ дополненш волей парла
мента. Доктринеры Ройе-Коларъ, Пакье 
и де-Серръ отстаивали королевскую пре
рогативу. После пятидневной жестокой 
битвы (побегъ Лавалета довелъ ярость 
правой до апогея) министерство одержало 
верхъ большинствомъ девяти голосовъ. 
Однако, множество цареубшцъ было вне
сено въ списки лицъ, подлежащихъ из
гнашю (7 января 1816 года). Палата пэ- 
ровъ приняла этотъ законъ безъ пренш. 
Съ этого момента роялистнческая партия 
раскололась, а министерство, успевшее
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возбудить ненависть крайнихъ, сделалось 
жертвой безконечныхъ интригь, въ ко- 
торыхъ принималъ ynacTie графъ д’Артуа. 
Что же касается короля, то онъ былъ 
глубоко оскорблены поведешемъ правой. 
„Если бы этимъ господамъ предоставить 
полную свободу д-Ьйствш, сказалъ онъ 
Поццо ди Борго, то въ концЪ-концовъ и 
я самъ подвергся бы чистке".

Распущенie палаты.— Эти раздоры еще 
более усилились по поводу законопроекта 
о преобразовали избирательной системы, 
установленной Харт1ей. Тогда какъ пра
вительство въ своемъ проекте старалось 
уменьшить число избирателей и обезпе- 
чить себе преобладающее вл1яше въ из- 
бирательныхъ коллепяхъ, крайше рояли-- 
сты требовали понижения избирательнаго 
ценза съ 300 до 50 франковъ. Эта ре
форма повысила бы число избирателей до 
двухъ миллюновъ. Доктринеры поддержи
вали министерство. Ройе-Коларъ оспари- 
валъ то полож ете, что депутаты являются 
и могутъ быть представителями нацш. 
По его мнЬнш, депутаты являются „де
легатами Хартш, а не делегатами народа, 
и составляютъ только нечто въ роде со
вещательной комиссш". Напротивъ, ора
торы правой, съ Виллелемъ и Лабурдоннэ 
во главе, заявили, что депутаты, „органы 
нацюнальнаго общественнаго мн-Ьшя", 
избираются народомъ для „защиты его 
интересовъ и для контроля надъ поведе
шемъ министровъ". Палата должна быть 
независима и способна оказывать реши
тельное вл1яше на правительство. Для 
того чтобы захватить въ свои руки пра
вительство и получить возможность воз- 
становить аристократическш режимъ, пар
тизаны монархии „Божьей милостью" и 
старые сторонники абсолютной власти 
превратились въ защитниковъ великой 
револющонной идеи народнаго суверени
тета. Выработанный крайними роялистами 
законъ провалился въ палате пэровъ, и 
какъ только въ конце апреля 1816 года 
былъ вотированы бюджеты, Людовикъ

XVIII, раздражеше котораго росло без
остановочно, поспешилъ закрыть сесст  
и отсрочить заседашя этой Безпример- 
ной Палаты до октября.

Крайности ультра-роялистовъ начинали 
безпокоить и иностранный державы. Въ 
январе *) графъ. Нессельроде писалъ Ри
шелье: „Дебаты, имевппе место въ па
лате  депутатовъ, производятъ возмути
тельное впечатлеше; если путемъ новыхъ 
выборовъ вамъ не удастся достигнуть 
лучшаго состава палаты, то можно ждать 
большихъ несчастш". Поццо ди Борго 
получилъ приказание „дать хорошенько 
понять графу д’Артуа, что онъ не дол- 
женъ ждать отъ державы содейств!я въ 
д еле  возведешя его когда-нибудь на пре
столы, если онъ будетъ придерживаться 
системы безсмысленной реакцш 2). Вел
лингтоны писалъ Людовику XVIII, чтобы 
во имя „спокойстая Европы" обратить 
его внимаше на интриги, направленный 
противъ „заслуживающаго довер!я“ ми
нистерства, королевскими принцами и при
дворными. Въ глубине души патрютизмъ 
Ришелье возмущался этимъ вмешатель- 
ствомъ иностранцевъ во внутренняя дела 
Францш. „Я предпочитаю умереть отъ 
французской руки, чемъ продолжать су- 
ществоваше, благодаря покровительству 
иностранцевъ", писалъ онъ Деказу. Онъ 
совестился порвать съ людьми, которые 
„въ конце-концовъ были все же рояли
стами", и страшился неизвестности, ко
торую сулили ему новые выборы. Его 
колебашя и опасешя усилились после 
заговора адвоката Дидье въ Гренобле. 
Это было незначительное и даже безум
ное предпряяще, которое было варварски 
подавлено генераломъ Донадье и воен
ными судами и стоило жизни двадцати 
пяти человекамъ, въ томъ числе шест
надцатилетнему ребенку. Король былъ 
въ не менее нерешительномъ настроена.

' )  26 января 1816 года. 
2) 7 февраля 1816 гопа
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Однако, Деказъ, при содФйствш Пакье и 
Гизо, доказалъ ему, .что распущеше па- 
паты безусловно необходимо. 13 августа 
король далъ свое cornacie на эту меру, 
но тЬмъ не менее приказы о распущеши 
былъ подписаны только 5 сентября. Бир
жа ответила повышешемъ на~3 франка.

Палата 1816 года. —  Этимы указомы 
число депутатовы было доведено до двух
сотъ пятидесяти восьми. Префекты и 
президенты избирательныхы коллегш, пе- 
ретасованныхы указомы, вели оты имени 
короля энергическую кампанш противы 
крайнихъ. Доктринеры были сплошь пе
реизбраны, группа девяти независимыхы, 
которые также были переизбраны, увели
чилась Лафиттомы и Бонди; ультра-ро
ялисты потеряли массу м'Ьсты, и мини
стерство могло разсчитывать на большин
ство приблизительно вы сорокъ ГОЛОСОВЫ.

Вы своей речи при открыли палаты 
4 ноября Людовикы XVIII выразилъ твер
дую свою решимость заставить всЬхы 
уважать Хартш и подавлять „заблужде- 
шя, вызванныя какы злонамеренностью, 
такы и чрезм%рнымы рвешемъ". Вместе 
сы т^мы оны призывалы кы согласш. 
„Пусть умолкнеты ненависть,— сказалы 
оны,— и пусть сыны одного и того же оте
чества превратятся вы братскую семью". 
Этому пожеланш не суждено было осу
ществиться, но вы перюдъ 1816— 1820 гг. 
Франщя, могла, по крайней мере, насла
ждаться эпохой сравнительнаго мира, а 
новая палата во многихы обстоятельствахы 
обнаружила свою способность кы поло
жительной работе.

Деказъ.— Вы продолжеше этихы четы
рехъ летъ  главная роль принадлежала 
человеку, который, не будучи даже пре- 
зидентомъ совета, былъ темы не менее 
настоящимъ руководителемъ министер
ства, по крайней мере, вы области вну
тренней- политики, а именно - любимцу 
Людовика XVIII Деказу. Советникъ па- 
рижскагэ суда, затемъ старшш секретарь 
при дворе Madame Мёге (т.-е. матери

Наполеона), вы 1814 году примкнувшШ 
кы Бурбонамъ и подвергшшся изгнант 
во время Ста Дней, Деказъ при второй 
реставрацш былъ, благодаря барону Луи, 
назначенъ префектомъ полицш. Онъ обла- 
далъ гибкимъ и разностороннимъ умомъ, 
любезными манерами, всеми признаками 
открытаго характера, тонкимъ чутьемъ, 
былъ блестящимъ собеседникомъ. По- 
следнимъ качествомъ онъ, главнымъ обра- 
зомъ, и прельстилъ короля, который вско
ре не могъ уже обходиться безъ своего 
префекта, а въ сентябре 1815 года при- 
гласилъ его въ министерство полицш. 
Въ глубине души онъ былъ деспотомъ, 
котораго насильственный ч меры не пу
гали; если онъ упорно добивался распу- 
щешя Безпримерной Палаты, то, съ дру
гой стороны, онъ оставилъ безъ послед- 
ствш просьбу о помилованш семи при- 
говоренныхъ къ смертной казни, подан
ную Гренобльскимъ военнымъ судомъ и 
не очень-то жалостливымъ Донадье. Но 
этотъ склонный къ произволу человекъ 
обладалъ здравымъ понимашемъ действи
тельности; онъ считалъ невозможнымъ 
возвраты къ прошлому и ясно виделъ 
тщету всехъ попытокъ, направленныхъ 
къ изменение новаго общественнаго по
рядка. Онъ зналъ, что Франщя нуждается 
въ известной свободе, которую онъ счи
талъ вполне совместимой съ монархиче
ской властью Бурбоновъ. Онъ хотелъ 
вводить эту свободу постепенно, какъ бы 
малыми дозами. Онъ искренно желалъ 
примирить враждебные элементы фран- 
цузскаго общества и, какъ гласила его 
формула, привлечь однихъ къ королю 
посредствомъ Хартш, а другихъ къ Хар
тш посредствомъ короля. Онъ сумелъ 
мало-по-малу внушить свои идеи Людо
вику XVIII, и floeepie короля дало ему 
на некоторое время возможность сделать 
попытку применешя своей доктрины на 
практике.

Избирательный законы 1816 года.— Глав
ной задачей парламентской сессии 1816



года было принятие избирательная) за
кона. Законопроекта былъ представленъ 
Лэнэ, который съ мая месяца зам'Ьнилъ 
въ министерстве внутреннихъ д-Ьлъ Воб- 
лана, находившагося подъ слишкомъ боль- 
шимъ вл]яшемъ графа д’Артуа. После 
бурныхъ дебатовъ, тянувшихся въ про- 
должеше двенадцати заседанш и столь 
же резкихъ, какъ и въ предыдущемъ 
году, законъ былъ вотированъ 5 января 
1817 года 132 голосами противъ 100. 
5 февраля законъ былъ опубликованъ. 
Согласно постановлешямъ Хартш, изби
рателями объявлялись все французы, 
имеюпце 30 п еть  отъ -роду и платяыце 
300 франковъ прямыхъ налоговъ. Для 
того, чтобы быть избраннымъ, нужно было 
иметь 40 летъ  отъ роду и платить 1.000 
франковъ. Выборы совершались посред- 
ствомъ прямой подачи голосовъ въ глав- 
номъ городе департамента, причемъ изби
рательный коллегш сами составляли свое 
бюро. Ежегодно пятая часть депутатовъ 
подлежала переизбранш. Этотъ законъ, 

по даннымъ оффищальной статистики, от- 
давалъ всю избирательную власть въ 
руки 90.000 приблизительно человекъ, 
удовлетворявших!) услов1ямъ ценза. Пря
мая подача голосовъ въ губернскомъ го
роде сводила почти къ нулю то исклю
чительное вл1ян1е, которымъ пользова
лись крупные землевладельцы и сельсюе 
дворяне въ окружныхъ коллеп'яхъ при 
системе двустепенныхъ выборовъ. Но 
избиратели, платяице 300 франковъ пря
мыхъ налоговъ, оказались гораздо более 
либеральными, чемъ предполагали Лэнэ 
и доктринеры, авторы новаго закона. Это 
съ ясностью обнаружилось во время еже- 
годныхъ выборовъ: при каждомъ частич- 
номъ возобновивши палаты число неза- 

висимыхъ прогрессивно увеличивалось. 
Эта парта насчитывала въ 1817 году 
двадцать пять депутатовъ, въ 1818 г.—  
сорокъ пять, а въ 1819 г.— девяносто.

При обсужденш двухъ законопроектовъ, 
одного о смягчеши закона, отменявшаго

свободу личности, и другого о продленш 
до 1818 года закона, вводившаго цензуру 
и систему предварительнаго разр-Ьшешя 
для газетъ, оказалось, что среди край- 
нихъ роялистовъ имеются ярые защит
ники свободы. Когда независимый Войе 
д’Аржансонъ повторилъ свой мужествен
ный протестъ прошлаго года, то, вместо 
свистковъ, слова его были встречены ру- 
коплескашями Лабурдоннэ и его друзей. 
Корбьеръ съ негодовашемъ протестовалъ 
противъ невыносимаго полицейскаго ре
жима. Виллель громко заявлялъ, что 
свобода трибуны представляетъ пустую 
формальность, если она не дополняется 
свободой печати. Впрочемъ,они цинично 
признавались, что они единогласно воти
ровали бы те  же самые и даже более 
суровые законы,если бы они были пред
ложены министрами изъ ихъ партш. При 
обсужденш бюджета они проявили тотъ 
же духъ систематической оппозищи, но 
не могли помешать разреш ент займа 
въ 300 миллюновъ, заключеннаго въ ви- 
дахъ скорейшаго очшцешя территорш. 
Благодаря этому займу, герцогъ Ришелье 
добился отъ державъ удалешя 30.000 
солдатъ оккупацюннаго корпуса.

Лшнсшя волнежя. —  Если ультра-роя
листы лишились своего вл!яшя на мини
стерство, то зато ихъ страсти разделя
лись еще массой чиновниковъ. Объ этомъ 
можно было ясно судить по той свире
пости, съ которой превотальные суды 
подавляли волнешя, совершенно не имев- 
иля никакого политическаго характера и 
вызванный весной 1817 года въ несколь- 
кихъ департаментахъ неурожаемъ и до
роговизной хлеба. Еще яснее это обна
ружилось въ т н е ,  при подавленш въ 
Лю не заговора, где главную роль играли, 
повидимому, агенты - провокаторы диви- 
зюннаго генерала Канюэля, бывшаго лей
тенанта Россиньоля въ Вандее, и пре
фекта Шаброль-Крузоля. Вплоть до сен
тября въ Лю не царствовалъ терроръ, 
несмотря на усил1я генеральнаго комис
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сара полицш Сенвил'ля, который въ конце- 
концовъ разоблачилъ передъ министер- 
ствомъ эти гнусности. Мармонъ, послан
ный въ JlioHb для разследовашя этого 
дела, былъ до того возмущенъ, что по- 
требовалъ предашя суду Канюэля и въ 
докладе, представленномъ герцогу Ри
шелье, заявилъ, что „генералъ тысячу 
разъ заслужилъ смертную казнь и что, 
отправивъ на эшафотъ этого ралача, 
король сд-Ьлаетъ истинно доброе д-Ьло и 
заслужить благодарность своихъ поддан- 
ныхъ“ . Графъ д’Артуа не могъ простить 
маршалу этого доклада. Д-Ьло въ томъ, 
что онъ и окружакшця его лица разсчи- 
тывали воспользоваться люнскими собы- 
т1ями, чтобы запугать короля и поссо
рить его съ министрами. Надежда эта 
была разбита. Вл1яше Деказа росло со 
дня на день, и ему удалось одного за 
другимъ удалить изъ министерства по- 
сл’Ьднихъ союзниковъ ультра-роялистовъ. 
Дамбре былъ зам-Ьненъ Пакье, а Дюбу- 
шаясъ и герцогъ де Фельтръ принужде
ны были уступить место Молэ и мар
шалу Гувюну Сенъ-Сиру накануне част- 
ныхъ выборовъ 1817 года. Во время 
этихъ выборовъ въ Париже изъ восьми 
депутатовъ не было избрано ни одного 
крайняго роялиста; глава независимаго 
списка былъ единственнымъ кандидатомъ, 
прошедшимъ въ первомъ же туре; и его 
единомышленники были бы все выбраны 
во время перебаллотировки, если бы въ 
посл-Ьдшй моментъ не состоялось согла- 
шеше между доктринерами и крайними 
роялистами. ТЪмъ не менее, Делессеръ 
и Казимиръ Перье были избраны. Въ 
провинцш независимые выиграли около 
пятнадцати м’Ьстъ, —  и Ришелье и Лэнэ 
начали уже испытывать некоторое без- 
покойство и помышлять объ изм-Ьненш 
избирательнаго закона.

Военный законъ.— Тронная речь 1817 
года возвестила предстоящее закрытие 
превотальныхъ судовъ, внесение законо
проекта о рёкрутскомъ наборе и намек

нула на скорую эвакуацда Франщи. Вне
сенный еще прежде законопроектъ о 
печати былъ съ многочисленными изме- 
нетями принятъ палатой депутатовъ, а 
затемъ отвергнуть пэрами, и действ1е 
цензуры продолжено еще на годъ.

Закону о рекрутскомъ наборе суждена 
была лучшая участь, и на практике онъ 
действовалъ до 1868 года. Со времени 
распущешя Луарской армш составъ фран
цузской армш низведенъ былъ до двухъ 
гвардейскихъ дивизш и несколькихъ кор- 
пусовъ, рекрутировавшихся по областямъ 
путемъ вербовки волонтеровъ и называв
шихся по имени своихъ департаментовъ, 
и, наконецъ, нацюнальной гвардш, глав- 
нымъ командиромъ которой состоялъ 
графъ д’Артуа. Приближался моментъ 
удалешя иностраннаго оккупащоннаго 
корпуса, и Франщя готовилась снова 
вступить въ концертъ великихъ державъ; 
необходимо было поэтому позаботиться 
о создали серьезной армш. Вербовка 
добровольцевъ не могла дать достаточ- 
наго контингента, и хотя конскрипщя, 
ненавистная французской нацш со вре
мени Империи, и была торжественно от
менена Хартлей, но къ ней приходилось 
вернуться окольнымъ путемъ. Теорети
чески добровольное поступление на служ
бу должно было доставлять армш глав
ный силы; ежегодный призывъ 40.000 
человекъ долженъ былъ служить для 
пополнения войсковыхъ частей. Все мо
лодые люди, достипше 20-летняго воз
раста, тянули жребш; вытащивипе „дур
ные номера" состояли въ течете шести 
летъ  на действительной службе; въ 
продолжеше следуюшихъ шести летъ  
они могли быть призваны въ ветеран- 
сюя роты, предназначенный для соста- 
влешя резервной армш. Такимъ образомъ, 
получалась арм1я въ 240.000 человекъ 
въ мирное время. Кроме того, законъ 
определялъ правила производства въ 
чины. Офицеромъ могъ быть только тотъ, 
кто прослужилъ, по крайней мере, два
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года въ унтеръ-офицерскомъ чинЕ или 
окончилъ военную школу, причемъ третья 
часть мЕстъ подпоручиковъ предоставля
лась исключительно унтеръ-офицерамъ. 
ДвЕ трети всЕхъ офицерскихъ чиновъ 
предоставлялись по старшинству и, за 
исключешемъ особенно выдающихся под- 
виговъ, нельзя было получить производ
ства въ слЕдующш чинъ, не побывавши 
четыре года въ низшемъ чинЕ.

Ультра-роялисты яростно боролись съ 
этимъ законопроектомъ. Они нападали 
на роты ветерановъ, такъ какъ въ те
ч е т е ' первыхъ нЕсколькихъ лЕтъ онЕ 
должны были состоять исключительно 
изъ старыхъ солдатъ Имперш. Но наи
большее ихъ негодоваше вызывали по- 
становлетя относительно производства 
въ чины, такъ какъ они навсегда поло
жили конецъ скандальному фаворитизму, 
возстановленному въ 1815 году. Если и 
не дошли до четырехлЕтнихъ полковни- 
ковъ, то зато происходили назначешя 
фельдмаршалами эмигрантовъ, никогда 
не бывавшихъ въ огнЕ, и капитанами —  
молодыхъ людей, которые никогда не 
держали въ рукЕ шпаги. По мнЕнш 
ультра-роялистовъ, назначеше офицеровъ 
было королевской прерогативой, и лич
ное усм отрите короля не должно было 
с т е с н я т ь с я  никакими уставами. Въ па- 
латЕ Гувюнъ Сенъ-Сиръ заявилъ, что 
солдаты Имперш создали славу Францш, 
и что страна имЕетъ право „гордиться 
этими людьми, которымъ Европа не пе
реставала удивляться". Графъ д’Артуа 
вмЕшался въ п р етя  письмомъ къ коро
лю, письмомъ весьма рЕзкимъ, въ кото- 
ромъ онъ протестовалъ противъ умале- 
т я  правъ короны, высказывалъ порица- 
Hie той политике, которой министерство 
придерживалось со времени распущешя 
БезпримЕрной Палаты, и возмущался про
тивъ министерства, отставки котораго 
онъ требовалъ. Людовикъ XVIII сурово 
отвЕтилъ на выходку своего брата и въ 
очень рЕшительномъ письмЕ выразилъ

свое твердое желаше всЕми силами под
держивать министерство, пользующееся 
полными его довЕр1емъ. Онъ не хотЕлъ 
„быть королемъ двухъ народовъ“ , и всЕ 
усил1Я его правительства, заявляли онъ, 
направлены будутъ къ тому, чтобы „со- 
дЕйствовать конечному сл1яшю этихъ 
двухъ народовъ, раздЕльное существо- 
вате  которыхъ и безъ того уже длится 
слишкомъ долго, въ одинъ народъ".

Разногласия въ министерствЕ. —  Но отъ 
выражешя пожелания до его осуществле- 
Н1я было еще далеко. На дЕлЕ разногла
сия усиливались. Въ палатЕ 'умЕренные 
роялисты раздЕлились на правый центръ 
и лЕвый центръ, и министерство, не 
располагавшее уже компактными боль- 
шинствомъ, должно было опасаться двой
ной оппозицш— крайнихъ роялистовъ и 
независимыхъ. Внутри самого министер
ства далеко не царствовало полное со
гласие. Деказъ и Гувюнъ Сенъ-Сиръ 
стояли за вполнЕ опредЕленную либе
ральную политику, тогда какъ Ришелье 
и Лэнэ явно склонялись къ сближенш 
съ правой. РЕзюя выходки и интриги со 
стороны крайнихъ роялистовъ удвоились. 
Они дошли даже до неопредЕленныхъ 
попытокъ составлетя заговора среди 
гвардейскихъ офицеровъ; цЕлью этого за
говора, какъ носились слухи, являлся 
арестъ министровъ, а въ крайнемъ слу- 
чаЕ и низлож ете Людовика XVIII. Раскры- 
Tie этого заговора, получившаго назвате 
„conspiration du Bord de l ’Eau“ , повело 

къ еще большему отчуж дент короля отъ 
парт1и ультра-роялистовъ. ВскорЕ послЕ 
этого Людовикъ узналъ про секретную 
записку, составленную Витролемъ въ 
присутствш графа д’Артуа и разослан
ную всЕмъ монархамъ; въ этой запискЕ 
указывалось на опасности, которымъ по
литика министерства подвергаетъ Бурбо- 
новъ и всю Европу, и требовалось „опре- 
дЕленное и открытое вмЕшательство", 
способное привести короля „къ болЕе 
простымъ и болЕе здравымъ идеямъ".
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Витроль былъ исключенъ изъ тайнаго 
совета и вычеркнуть изъ списка госу- 
дарственныхъ служащихъ. Mfepa, напра
вленная противъ графа д’Артуа, заклю
чалась въ реорганизацш нацюнальной 
гвардш, въ которую отнын □ записаны 
были вс-fe плательщики налоговъ, и въ 
уничтоженш комитета главныхъ инспек- 
торовъ, составленнаго исключительно изъ 
его креатуръ. Но эти м-Ьры приняты были 
подъ вл1яшемъ Деказа и Гувюна Сенъ- 
Сира, можно сказать, вопреки сопроти
влению Ришелье и Лэнэ.

Выбрры 1818 года еще усилили разно- 
Mbrcnie среди министровъ. Несмотря на 
созданie „ Консерватора“ и на усил1я его 
сотрудниковъ де Брюжа, Полиньяка, 
Витроля, Боналида, Шатобр1ана, Ламенэ, 
а быть можетъ, именно благодаря ихъ 
усил1ямъ и резкости ихъ контръ-револю- 
цюнныхъ статей, роялисты чистой воды 
потерпели новое и еще бол-fee тяжелое 
поражеше. Лучше ихъ организованные не
зависимые выиграли девятнадцать мЪстъ, 
■и само правительство не могло пом-Ьшать 
избрашю двухъ челов-Ькъ, одни имена кото- 
рыхъ внушали тревогу Европ-fe, а именно—  
Лафайета и Манюэля. Посл-Ьднш былъ 
выбранъ въ двухъ коллепяхъ, и, между 
прочимъ, въ настоящемъ роялистическомъ 
центр-fe— Ванде-fe.

Министерство Дессоля —  Деназа.— Воз
вратившись изъ Аахена, гд-fe ему удалось, 
наконецъ, добиться отъ державъ удалешя 
оккупащонной армш, Ришелье твердо p-fe-
шилъ произвести изм-Ьнешя въ избира- *
тельномъ закон-fe и, съ ц-Ьлью сближешя 
съ правой, вступилъ въ переговоры съ 
Виллелемъ. Но это сближеше можно было 
купить лишь ц-Ьной удовлетворешя нена
висти крайнихъ роялистовъ и принесешя 
въ жертву либеральныхъ министровъ Де
каза, Гувюна Сенъ-Сира и Пакье. По
пытки Ришелье склонить своихъ коллегъ 
къ изм-Ьненш политическаго фронта ока
зались тщетными. Тогда онъ попробовалъ 
подать въ отставку и, взявши по прика-

зашю короля свое прошеше обратно, по
пытался составить новое министерство; 
но и на этотъ разъ усшпя его ни къ 
чему не привели. Этотъ кризисъ, тянув- 
ш1йся въ продолжеше всего декабря и 
имЪвшш главной цфлыо удалеше Деказа, 
закончился 30 декабря 1818 года образо- 
вашемъ министерства, номинальнымъ гла
вой котораго былъ генералъ Дессоль, а 
реальнымъ главой— Деказъ. Государствен
ный сов-Ьтникъ Порталь сдЬлался мор- 
скимъ министромъ, де Серръ — мини- 
стромъ юстицш, баронъ Луи— министромъ 
финансовъ, а Гувюнъ Сенъ-Сиръ сохра- 
нилъ портфель военнаго министра. Ми
нистерство полицш, по просьб-fe Деказа, 
было уничтожено, какъ несовм-Ьстимое съ 
принципомъ свободы. Это было однород
ное и чисто либеральное министерство.

Что касается Ришелье, то онъ безъ 
всякаго сожалЪшя покинулъ постъ, при
нять который онъ въ свое время согла
сился лишь изъ патрютическихъ побужде- 
нш. Съ того момента, какъ Франщя очи
щена была отъ иностранцевъ, онъ счи- 
талъ долгь свой исполненнымъ. Въ про- 
никнутомъ благородными чувствами пись- 
м-fe онъ старался расположить царя въ 
пользу своихъ преемниковъ. Онъ восхва- 
лялъ ихъ заслуги, ихъ добрыя намЪретя 
и преданность королю. Онъ приглашалъ 
всъхъ своихъ друзей въ об-Ьихъ палатахъ 
оказывать имъ поддержку. Онъ вышелъ 
изъ министерства бол-fee б-Ьднымъ, ч-Ьмъ 
вступилъ туда, но когда онъ узналъ, что 
два либерала— Лалли - Толандаль въ па- 
лат-fe пэровъ и Делессеръ въ палат-fe де- 
путатовъ— внесли предложеше о назначе- 
нш ему нащональнаго вознаграждешя, то 
онъ поспЪшилъ обратиться къ президен- 
тамъ обЪихъ палатъ съ письмомъ, въ ко- 
торомъ отклонялъ эту милость. „Я ни въ 
коемъ случа-fe,— писалъ онъ,— не могу со
гласиться на то, чтобы изъ-за меня на 
плечи и безъ того отягченной нацш взва
лено было новое бремя. Остается еще 
зал-Ьчить слишкомъ много ранъ, для того
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чтобы я позволилъ себе при такихъ усло- 
в!яхъ стремиться къ увеличент своего 
личнаго состояшя. Уважешя моей страны, 
благоволешя короля и голоса моей со
вести съ меня совершенно достаточно". 
Когда, после резкой оппозицш ультра- 
роялистовъ и н’Ькоторыхъ независимыхъ, 
палаты назначили ему пожизненную пен
ею  въ 50.000 франковъ, то онъ пожер- 
твовалъ ее въ пользу бордоскихъ госпи
талей.

Назначеше новыхъ пэровъ.— Новому ми
нистерству недолго пришлось выжидать 
случая для того, чтобы ясно обнаружить 
свое твердое нам-Ьреше держаться либе
ральной политики. Въ феврале 1819 года 
Бартелеми, бывшш авторъ Базельскаго 
трактата, предложилъ палате пэровъ во
тировать резолюцш, „въ силу которой къ 
королю будетъ обращена покорнейшая 
просьба представить проектъ закона, вво- 
дящаго въ организацш избирательныхъ 
коллегш  необходимыя изменешя". Деказъ 
энергично возсталъ противъ этой резо
люцш, но палата пэровъ не обратила ни
какого внимашя на его протесты. Въ па
лате депутатовъ Лафитъ предложилъ по
дать королю адресъ съ просьбой оставить 
избирательный законъ безъ изменешя. 
Де Серръ объявилъ, что этотъ адресъ 
совершенно излишенъ, такъ какъ мини
стерство твердо решилось не предлагать 
никакихъ переменъ. Черезъ два дня въ 
палату пэровъ поступить уже принятый 
депутатами законъ, по которому финан
совый годъ отныне долженъ былъ начи
наться съ 1 т л я ,  для того чтобы, поло
жить конецъ системе временныхъ месяч- 
ныхъ ассигновокъ, которая, въ виду позд- 
няго отк р ьтя  парламентской сессш, ока
зывалась неизбежной. Пэры отвергли 
этотъ законъ, не пожелавъ даже раз- 
смотреть его и выслушать объяснешя 
министра.

Ответъ не заставилъ себя долго ждать. 
6 марта M on iteu r  объявилъ о назначенш 
шестидесяти новыхъ пэровъ, наполовину

маршаловъ, генераловъ и высшихъ санов- 
никовъ Имперш. Эти новоиспеченные, по 
выраженю Ришелье, пэры обезпечили 
Деказу большинство; это было какъ бы 
5 сентября пэрства. Эта мера, какъ объ- 
яснялъ M oniteur, не являлась мерой, 
вызванной исключительными обстоятель-: 
ствами: король, который не могъ вы
черкнуть целый 25-летнш перюдъ изъ 
французской исторш, пожелалъ „привести 
пэрское достоинство въ cornacie съ со- 
стояшемъ новой Францш".

Предложение Бартелеми было передано 
въ палату депутатовъ. Во время дебатовъ 
министръ юстищи де Серръ высказалъ 
суровое порицан1е преступлешямъ Бе- 
лаго Террора и попыткамъ фанатиковъ 
на Ю ге запугать присяжныхъ, на кото- 
рыхъ возложенъ былъ запоздалый раз- 
боръ делъ  о многочисленныхъ убШствахъ, 
совершенныхъ роялистами въ южныхъ 
департаментахъ. Его речь увлекла депу
татовъ, и 150 голосами противъ 34 пред

ложеше было отвергнуто.
Законы о печати.— За день до этого го- 

лосовашя де Серръ внесъ законопроектъ 
о свободе печати. Статья 8-ая Хартш 
обезпечивала французамъ „право огла
шать и печатать свои мнешя, согласно 
законамъ, наказующимъ злоупотреблешя 
этой свободой". Законъ 1814 г. удержалъ 
наполеоновскш режимъ, вводя для газетъ 
систему предварительнаго разрешешя. 
Ордонансомъ 1815 года сюда была при
бавлена еще цензура. Въ 1817 г., при 
министерстве Ришелье, Пакье выработалъ 
проектъ, сущность котораго одинъ депу- 
татъ правой резюмировалъ въ следую- 
щихъ выражешяхъ: „Свобода печати для 
газетъ отменяется. Правительство будетъ 
расправляться съ ними, какъ ему забла- 
горазсудится". Виллель и Ройе-Коларъ 
оказались почти согласными въ требова- 
нш положить конецъ этому произволу, и 
изъ общихъ дебатовъ съ достаточной 
определенностью вылилась та мысль, что 
проступки по деламъ печати должны
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подлежать в^д-Ьнш суда присяжныхъ, а 
не коронныхъ судовъ. Но въ конц-Ь-кон- 
цовъ пришли только къ тому, что дМ - 
CTBie цензуры продлено было еще на 
одинъ годъ. Чтобы избегнуть предвари- 
тельнаго разр-Ьшешя, мнопя газеты пре
вратились въ неперюдичесюя издашя. 
Чтобы избавиться отъ цензуры, прихо
дилось печатать въ виде брощюръ те  
статьи, которыхъ она не пропустила въ' 
газетахъ. Процессы по дЪламъ печати 
были безчисленны и часто отличались 
совершенно ребяческимъ характеромъ. 
„ Indipendant“ былъ закрытъ за статью о 
Салоне 1817 года, въ которой говори
лось о портрете ребенка съ синими цве
тами. Эта картина принята была за пор- 
третъ римскаго короля, тогда какъ на 
самомъ деле  это былъ какой-то малень- 
кш баварецъ. Некоторые адвокаты, какъ 
Дюпенъ, Бартъ, Мерилу, Мокаръ, Мо- 
генъ, сделали эти процессы своей спе- 
щ’альностью и прюбр-Ьли широкую попу
лярность своими смелыми защититель
ными речами, который такъ же сильно 
волновали общественное м нете, какъ и 
парламентская 'претя. О нихъ говорили 
даже на великосвЪтскихъ празднествахъ, 
и на балу у Лафита можно было услы
шать следующее обращете молодой да
мочки къ своему кавалеру: „Но скажите, 
по крайней мере, вы стоите за свободу 
печати?"

Поэтому, тройной законъ о печати, вы
работанный Гизо, герцогомъ де Бройлемъ 
и Ройе-Коларомъ и внесенный де Сер- 
ромъ, былъ хорошо встр£ченъ публикой 
и прошелъ въ обЪихъ палатахъ огром- 
нымъ большинствомъ. Отныне печать 
подлежала д-Ьйствт общихъ законовъ. 
Первый законъ опред'Ьлялъ преступлешя 
и проступки и распред%лялъ ихъ на че
тыре разряда: оскорбление особы короля; 
публичное воззваше къ преступленш или 
проступку; оскорблете общественной 
нравственности и приличш; диффамащя 
и клевета. Правая требовала, чтобъ при

бавлено было оскорблете государствен
ной религш и, несмотря на протесты де 
Серра, была принята следующая неопре
деленная редакщя: оскорблете обще
ственной и релипозной нравственности. 
Въ области диффамацш, вопреки проте- 
стамъ многочисленныхъ чиновниковъ, 
бывшихъ депутатами парламента, въ ка
честве исключешя, было допущено предъ- 
явлеше доказательствъ въ случаяхъ об
винений, выдвинутыхъ противъ прави- 
тельственныхъ лицъ или агентовъ.

Второй законъ касался юридической 
компетенцш. Все преступлешя и про
ступки по деламъ печати ведались су- 
домъ присяжныхъ. Простая клевета под
лежала веденш исправительныхъ судовъ.

Третей законъ относился спещально къ 
газетамъ. Цензура й предварительное раз- 
реш ете отменялись. Требовалось только 
заявлеше двухъ ответственныхъ издате
лей и денежный залогъ въ 10.000 фран- 
ковъ ренты (т.-е. 200.000 франковъ) для 
ежедневныхъ газетъ въ департаментахъ 
Сены, Сены-и-Уазы и Сены-и-Марны.

Финансовое устройство.—  Не менее по
лезны были труды палаты въ финансовой 
области. Она тщательно обсуждала рос
пись доходовъ и расходовъ и требовала 
строжайшей экономш въ бюджете. Она 
выставила следующее принцитальное по- 
ложеше: всякш кредитъ, вотированный 
на одинъ годъ и въ течете этого вре
мени не израсходованный, считается отме- 
неннымъ. Каждый министръ долженъ 
былъ впредь ежегодно представлять от- 
четъ по операщямъ истекшаго бюджет- 
наго перюда, а также сравнительную 
таблицу произведенныхъ расходовъ и 
открытыхъ палатой кредитовъ. Съ своей 
стороны, министръ финансовъ долженъ 
былъ впредь представлять общую таблицу 
поступлешя валовыхъ доходовъ, госу- 
дарственнаго долга и состояшя казна
чейства.

Все эти меропр1ят1я оказали самое 
благопр1ятное действ1е на государствен
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ные финансы и на экономическую жизнь 
наши. Рента (правда, не безъ учасыя 
спекуляцш) достигла курса 80 франковъ. 
Весьма удачная промышленная выставка 
доказала съехавшимся въ большомъ числе 
иностранцамъ, что, несмотря на тревож
ные крики и пессимистичесжя предска- 
зашя, который распространялись ультра
роялистами при европейскихъ дворахъ, 
Франция при полу-либеральномъ режиме 
быстрыми шагами приближалась къ воз- 
станов лешю своего благосостояшя. Ко
роль и страна могли лишь поздравлять 
себя съ политикой, которой придержива
лись Деказъ и его товарищи. Но частич
ные выборы 1819 года, къ сожаленш, 
изменили это прекрасное настроеше.

Распадеше министерства Д еказа.— Изби
рательная кампашя, которую независимые 
комитеты вели съ величайшей энерпей, 
закончилась избрашемъ двадцати восьми 
депутатовъ левой, въ томъ числе и ге
нерала Фуа. Чистыхъ роялистовъ выбрано 
было только пять. Департаментъ Изеръ 
выбралъ аббата Грегуара, бывшаго члена 
Конвента, который первый въ 1792 году 
потребовалъ отмены монархш и предашя 
суду Людовика XVI. Это избраше, кото
рому содействовали ультра-роялисты въ 
надежде произвести скандалы, глубоко 

оскорбило Людовика XVIII и вызвало ли
цемерные вопли всехъ крайне-роялист- 
скихъ газетъ и ихъ абонентовъ. Все эти 
господа сочли своимъ долгомъ эксплу
атировать это избраше противъ избира- 
тельнаго закона и либеральныхъ поста- 
новленш предшествовавшей сессш. Ми
нистерство уступило этимъ крикамъ. Въ 
то время какъ палата отказывалась до
пустить въ свою среду аббата Грегуара, 
не решаясь, однако, объявить его недо- 
стойнымъ депутатскаго звашя, какъ этого 
требовала правая, Деказъ постановилъ 
распустить „Общество друзей печати 
содейств!е котораго принесло ему, однако, 
большую пользу въ целомъ ряде слу- 
чаевъ; затемъ онъ представилъ своимъ

коллегамъ проектъ измененш въ изби- 
рательномъ законе. Генералъ Дессоль, 
Гувюнъ Сенъ-Сиръ и баронъ Луи отка
зались последовать за Деказомъ по этому 
пути, заявили, что признаютъ только ли
беральную политику, и подали въ отставку. 
19-го ноября 1819 года Деказъ сделался 
президентомъ совета и для пополнешя 
кабинета отдалъ портфель иностранныхъ 
делъ  Пакье, финансовъ— Руа, военнаго 
министра— Латуръ-Мобуру. Министерство 
поспешило выработать, по совещашю съ 
Виллелемъ и правой, новый избиратель
ный законъ. 14-го февраля этотъ законо
проекты долженъ былъ поступить на 
обсуждеше палаты.

УбШство герцога БеррЮскаго; падеже Де
каза. — Въ воскресенье, 13-го февраля 
1820 года, около одиннадцати часовъ ве
чера при выходе изъ Оперы герцогъ Бер- 
ршскш, только что успевипй усадить въ 
карету герцогиню, которой нездоровилось, 
столкнулся съ какимъ-то человекомъ, 

который всадилъ ему длинный ножъ въ 
правый бокъ. Герцогъ скончался въ пять 
часовъ на простой кровати въ одной изъ 
комнать театральной администрации, окру
женный всеми близкими и не переставая 
до последней минуты требовать помило
вания для своего убшцы, седельщика Лу- 
веля. Покушаясь на жизнь герцога Бер- 
ршскаго, Лувель- хотелъ положить конецъ 
династш Бурбоновъ. Его преступлеше 
должно было повести къ паденю Деказа 
и вернуть Франщю къ худшимъ . днямъ 
Безпримерной Палаты.

Въ палате Клозель де - Куссергъ по
требовалъ предашя суду Деказа, какъ 
„сообщника въ убж стве". „Наиболее ви
новной является не та рука, которая на
несла ударъ“ ,писалъ Шатобр1анъ. Однако, 
въ течеше четырехъ дней король упорно 
сопротивлялся требовашямъ принцевъ, 
настаивавщихъ на удаленш Деказа. Онъ 
готовы былъ спасать страну, „но безъ 
крайнихъ". Но въ конце - концовъ онъ 
уступилъ и противъ своей воли разстался
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съ челов-Ькомъ, котораго называлъ своимъ 
сыномъ. Возведете Деказа въ герцоги и 
пэры и назначенёе его посланникомъ въ 
Лондонъ явились публичнымъ свидЪтель- 
ствомъ королевской признательности и 
симпатёи.

Второе министерство Ришелье.— Герцогъ 
Ришелье, котораго незадолго до того Де- 
казъ приглашалъ вернуться въ министер
ство, сначала отказался взять на себя 
роль президента совета и уступилъ только 
просьбамъ графа д’Артуа. ПослЪднш далъ 
.честное слово дворянина, что онъ самъ 
и его друзья окажутъ Ришелье полную 
поддержку. „Я буду вашимъ первымъ 
солдатомъ", заявилъ онъ. Ришелье не 
взялъ себе' никакого портфеля, потребо- 
валъ, чтобъ министерство осталось въ 
прежнемъ составе, и зам'Ьнилъ Деказа 
Симеономъ.
__ Возвращенёе къ исключительнымъ зако- 

намъ.— Одинъ за другимъ палатамъ пред
ставлены были три закона, ограничиваю
щее свободу печати, свободу личности и 
изменяющее избирательную систему. Пер
вый отм-Ьнялъ на пять л-Ьтъ либераль
ный законъ 1819 года и возстановлялъ 
цензуру и предварительное разрешенёе 
для газетъ и перёодическихъ или полу- 
перюдическихъ изданёй, посвященныхъ 
целикомъ или частью политическимъ во
просами Законъ объ ограниченёи свободы 
личности предоставлялъ президенту со
вета, министру внутреннихъ делъ и ми
нистру юстицёи право арестовать и содер
жать подъ стражей въ продолженёе трехъ 
месяцевъ административнымъ порядкомъ 
всякое лицо, подозреваемое въ заговоре 
противъ государственной безопасности 
или противъ членовъ королевскаго семей
ства. Обсужденёе этихъ двухъ законовъ 
доставило генералу Фуа случай обнару
жить свои качества великаго и смелаго 
оратора.

Немедленно составился комитетъ, въ 
который вошли Лафитъ, Лафайетъ, Кази- 
миръ Перье и Манюэль, съ целью открыть

нацёональную подписку и употребить со
бранный такимъ образомъ суммы на за
щиту и оказанёе помощи гражданамъ, 
пострадавшимъ отъ примененёя этихъ 
двухъ • законовъ. Министерство начало 
преследовать газеты, оказывавшёя содей- 
ствёе этому комитету. Тогда последнёй 
изменилъ свою организацёю и превратился 
въ тайный комитетъ, принявшей явно 
анти-династическёй характеръ и поста- 
вившёй себе целью подготовить и орга
низовать борьбу противъ Бурбоновъ. Глав
ными членами этого комитета были Ла
файетъ, Манюэль, Дюпонъ де л ’Эръ и 
адвокатъ Мерилу. Множество газетъ при
нуждены были прекратить свое существо- 
вате, въ томъ числе Minerve, Еепоттёе 
и Censeur, въ которомъ помещались пам
флеты Поля-Луи Курье, имевшёе громад
ный успехъ.

Законъ о двойныхъ вотумахъ.— Избира
тельный законъ, опубликованный въ конце 
тоня 1820 года, глубоко изменилъ составъ 
палаты и избирательныхъ коллегёй. Онъ 
увеличилъ число депутатовъ, повысивъ 
его до четырехсотъ тридцати, и возста- 
новилъ двоякаго рода коллегёй— окружныя 
и департаментскёя. Окружныя коллегёй, 
состоящёя изъ 300-франковыхъ избира
телей, назначали 258 депутатовъ, по од
ному депутату на каждый округъ. Депар
таментскёя коллегёй, составленный изъ 
четвёртой части внесенныхъ въ списки 
избирателей, платившихъ наивысшёе на
логи, назначали 172 депутатовъ. Такъ 
что некоторые избиратели вотировали 
дважды, разъ въ окружныхъ коллегёяхъ, 
а другой разъ въ департаментских^ та
кимъ образомъ, создана была своего рода 
избирательная денежная аристократёя, со
стоявшая приблизительно изъ 12.000 чело- 
векъ. Отсюда этотъ законъ получилъ на- 
званёе закона о двойныхъ вотумахъ. Кроме 
того, бюро избирательныхъ комиссёй на
значались правительствомъ, а избиратели 
должны были открыто писать имя своего 
кандидата на глазахъ президента.



Обсуждеше этого закона, электоральная 
битва, какъ говорили въ публике, про
должалось не менее месяца. Начавшись 
6 мая, оно закончилось только 12 шня. 
Въ дебатахъ приняли учасПе сто двад
цать три оратора, и палата сделалась 
ареной самыхъ бурныхъ сценъ. Доктри
неры, съ Ройе-Коларомъ и Камилломъ 
Жорданомъ во главе, и либералы, съ ге- 
нераломъ Фуа и Манюэлемъ, отчаянно 
боролись за сохранеше стараго закона, 
и одно время нельзя было сказать, на 
чью сторону склонится победа. Параграфъ 
1-ый, въ которомъ заключался самый 
принципъ закона, прошелъ лишь боль- 
шинствомъ пяти голосовъ. Парламентской 
битве отвечала битва на улицахъ. Въ 
продолжеше несколькихъ дней происхо
дили манифестами на площади Соглашя, 
на бульварахъ, а у воротъ Сенъ-Дени и 
Сенъ-Мартэнъ имели- место даже кава- 
лершсюя атаки. Лилась кровь, и съ тЬми, 
кто позволялъ себе къ крику: „Да здрав- 
ствуетъ король!” прибавлять: „Да здрав- 
ствуетъ Харт1я!“ , обращались, какъ съ 
бунтовщиками.

Торжество ультра-роялистовъ. —  Крайше 
роялисты встретили этотъ законъ бур
ными прив1ьтств1ями; они видели въ немъ 
залогъ  близкаго торжества. Рождеше гер
цога Бордоскаго, „дитяти чуда” , черезъ 
семь м-Ьсяцевъ после смерти герцога 
Берршскаго еще повысило ихъ энтуз1азмъ 
(29 сентября 1820 года). П осле же но- 
ябрьскихъ выборовъ онъ не зналъ уже 
более  пред-Ьловъ. Люди Безприм%рной 
Палаты снова появились на сцену въ 
огромномъ числе, не сделавшись ничуть 
благоразумнее, и более твердо, чемъ 
когда-либо, одушевленные контръ-револю- 
цюнными намерешями. Изъ 220 месть 
роялистамъ досталось 198. Министерство 
оказалось вынужденнымъ пригласить въ 
кабинетъ двухъ лидеровъ правой, Вил- 
леля и Корбьера. Абсолютистская и кле
рикальная пропаганды возобновились съ 
неслыханной силой. Ордонансомъ отъ 27

февраля 1821 г. Корбьеръ отдалъ кол
лежи подъ надзоръ епископовъ, „дабы 
обезпечить релипозное и моральное руко
водство юношествомъ, естественно склон- 
нымъ поддаваться соблазну возвышен- 
ныхъ и благородныхъ на видъ теорш". 
Вокругъ Еотрегацт, руководимой 1езуи- 
томъ Ронсеномъ, Жюлемъ Полиньякомъ 
и Матье Монморанси, сорганизовалось мно
жество вспомогательныхъ обществъ, имев- 
шихъ целью воздействовать на общест
венное мнеше въ реакцюнномъ духе; 
таковы общества Хорошихъ Епигь, Хоро
шей Литературы, Хорошей Науки, Ассо- 

цгащл Св. 1осифа. Либералы ответи
ли образовашемъ тайныхъ обществъ: 
Рыцари свободы, а затемъ Братство 
уюльщиковъ (карбонар1евъ); оба эти обще
ства состояли въ сношешяхъ съ неко
торыми членами тайнаго парламентскаго 
комитета, Лафайетомъ, д’Аржансономъ, 
Лафитомъ, Манюэлемъ и Дюпонъ де 
л ’Эромъ.

Выборы 1821 года довершили торже
ство роялистовъ, надежды которыхъ еще 
более разжигались успехами европей- 
скихъ абсолютистовъ въ Троппау и Лай
бахе и неудачей неаполитанской и пье
монтской революцш. Они выиграли 74 
места изъ 88; пятьдесятъ новыхъ депу- 
татовъ были ультра-роялистаии.

Отставка Ришелье.— Ришелье поставили 
себе за правило вносить „какъ можно 
меньше такихъ законопроектовъ, которые 
способны возбуждать страсти"-. „Каналы, 
сельскохозяйственный уставъ, проселоч
ный дороги, улучшеше администрацш, 
общественный предпр!ят1я— вотъ, что намъ 
нужно. Это будетъ выгодно и для страны, 
и для насъ самихъ, писали онъ де-Сер- 
ру. Чего я боюсь, такъ это предложений 
въ пользу эмигрантовъ". А  именно этого 
хотели и графъ д’Артуа, и эмигранты. 
Некоторые министры, чтобы сохранить 
свои портфели, уже готовы были пойти 
навстречу этими желашямъ. Такъ, на- 
примеръ, Латуръ-Мобуръ и Лористонъ,
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сделавшиеся министромъ королевскаго 
двора, представили совету министровъ 
проектъ указа, которымъ увольнялись въ 
отставку сто пятьдесятъ генераловъ ис
ключительно для того, чтобы доставить 
фаворитамъ графа д’Артуа возможность 
быть произведенными въ высипе чины. 
Это возмутило Пакье и Ришелье, кото
рые заставили отвергнуть этотъ проектъ. 
Но Ришелье самъ не имЪлъ уже защит- 
никовъ. Больной и сильно постарЪвшш 
король всецело подпалъ подъ вл1яше 
своей фаворитки, госпожи Кайла, которая 
была оруд1емъ въ рукахъ графа д’Артуа. 
Когда палата выказала свое враждебное 
отношеше къ законопроекту, сохраняв
шему цензуру для газетъ, но въ то же 
время удерживавшему либеральный ин- 
ститутъ присяжныхъ, то Ришелье напо- 
мнилъ графу д’Артуа про честное слово, 
данное имъ на другой день после смерти 
герцога Берршскаго, и потребовалъ об-fe- 
щаннаго ему тогда полнаго со д М отя . 
„А, милейшш герцогъ, вы слишкомъ бук
вально поняли мои слова, отв-Ьтилъ 
графъ д’Артуа. И притомъ въ то время 
мы находились въ такихъ затруднитель- 
ныхъ обстоятельствахъ! “ Красная за графа, 
въ виду такого безстыднаго нарушешя 
даннаго имъ честнаго слова, Ришелье 
немедленно вручилъ королю свою отстав
ку. А 15 декабря 1821 года въ Moniteur'n, 
появился списокъ новыхъ министровъ: 
Виллель— министръ финансовъ, Корбь- 
еръ— внутреннихъ д-Ьлъ, Монморанси—  
иностранныхъ дЪлъ, Пейронэ —  юстицш, 
Кпермонъ-Тонэръ —  морской, а герцогъ 
Беллюнъ —  военный министръ; все это 
были ультра-роялисты, намеренные упра
влять страной исключительно въ инте- 
ресахъ своей партш.

При министерстве Ришелье правитель
ство ограничивалось отнят1емъ вольно
стей, дарованныхъ во время Деказа. При 
министерстве Виллеля оно открыто по
пыталось произвести частичную рестав
рацию стараго порядка.

III. П равлеш е крайнихъ роя- 
листовъ.

Виллель.— Виллель, который въ 1815 
году былъ мэромъ Тулузы, не принялъ 
никакихъ меръ для прекращешя крова- 
выхъ насилш белаго террора въ этомъ 
городе. Выбранный депутатомъ, онъ всегда 
сиделъ на скамьяхъ правой, а его поло
жительный умъ и выдаюицяся способности 
дельца быстро выдвинули его и сделали 
однимъ изъ лидеровъ партш ультра-роя- 
листовъ. Прежде всего это былъ ловкш 
делецъ, отличавшшся скорее изворотли
востью и хитростью, чемъ возвышеннымъ 
характеромъ, и въ этомъ отношенш сто- 
явшш гораздо ниже Ришелье. Онъ не за- 
служилъ также своей репутащи великаго 
министра, такъ какъ, способный разби
раться въ делахъ непосредственной прак
тики и въ мельчайшихъ деталяхъ, онъ 
совершенно не обладалъ общими идеями 
и не способенъ былъ далеко заглядывать 
въ будущее. Онъ правилъ, какъ вожакъ 
партш, но не какъ государственный че- 
ловекъ или какъ настоящш политическш 
деятель, способный возвышаться надъ 
интересами даннаго момента и заботя- 
щшся о созданш чего-нибудь прочнаго, 
чего-нибудь такого, что соответствовало 
бы истиннымъ чувствамъ страны и удо
влетворяло бы какой-нибудь действитель
ной ея потребности. О немъ говорили, 
что онъ умереннее своей партш; но темъ 
не менее, онъ взялъ на себя ответствен
ность за законы о печати, о святотат
стве, о назначеши милл1арда эмигран- 
тамъ. Товарищи его по министерству от
личались отъ него лишь меньшимъ умомъ, 
за исключешемъ, впрочемъ, Корбьера, ко
торый стоилъ его. Это былъ мужикъ по 
происхожденш и по манерамъ, грубова
тый честный человекъ, упрямый и лой- 
яльный бретонецъ, прямой до резкости, 
плебей, столь же преданный ультра-роя- 
листическимъ идеямъ, какъ и его кол
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лега, виконтъ Матье Монморанси, первый 
баронъ хрис-панскаго Mipa.

Законы о печати.— Первые же предло
женные министерствомъ законы ясно по
казывали, въ какомъ духе оно намерено 
было править. Пейронэ внесъ 2 января 
1822 года два законопроекта: первый— о 
проступкахъ, совершаемыхъ путемъ пе
чати, и второй— о надзоре за газетами. 
Первый изъ этихъ законопроектовъ быль 
выработаны еще при предшествовавшемъ 
министерстве де-Серромъ. Пейронэ внесъ 
въ него лишь некоторый дополнешя. Онъ 
усиливалъ наказашя (денежный штрафы 
и тюремное заключеше), установленный 
закономъ 1819 года, и ввелъ наказашя 
за новые проступки, часто не имЬвиле 
никакого отнюшешя къ печати, какъ, на- 
прим-Ьръ, возмутительные крики, срываше 
или разрушеше знаковъ королевской вла
сти, нош ете неразрЪшенныхъ королемъ 
условныхъ знаковъ Самая важная сто
рона новаго закона заключалась въ томъ, 
что разсмотр-кше процессовъ по дЪламъ 
печати отнято было у 'суд а  присяжныхъ 
и передано исправительными судамъ. По 
требованию нЪкоторыхъ депутатовъ былъ, 
кроме того, введены оригинальный пункты, 
гласящш, что палаты, превращенный въ 
специальный трибуналы, сами судятъ лицъ, 
виновныхъ въ ихъ оскорбленш.

Дебаты длились съ 15 января до 6 фев
раля. Тщетно ораторы левой и лЪваго 
центра, одни, руководимые Себаст1ани, а 
друпе— Ройе-Коларомъ, боролись противъ 
этого законопроекта, оспаривая одну 
статью за другой. Напрасно де-Серръ 
красноречиво защищалъ компетенцию суда 
присяжныхъ. Законы былъ приняты 234 
голосами противъ 73; пятьдесятъ депу
татовъ левой въ виде протеста воздер
жались отъ голосовашя.

На сл^дукицш день началось обсужде- 
ше закона о надзоре за газетами. До
клады представлены былъ Мартиньякомъ, 
незадолго передъ темы выбранными въ 
депутаты отъ департамента Жиронды.

Цензура попрежнему оставалась отменен
ной, но могла быть возстановлена про
стыми указомъ (только не во время изби
рательницы перюдовъ). Для всякой новой 
газеты или издания требовалось опять 
предварительное разр^шете. Королевсше 
суды имели право временно прюстана- 
вливать или даже совершенно прекращать 
всякое перюдическое издаше, стремящееся 
къ нарушению общественнаго порядка, на
падающее на государственную религш или 
на одинъ изъ признанныхъ культовы, на 
королевскую власть или на „прочность 
конституции “ . Наконецъ,установлены былъ 
новый виды преступлешя —  тенденщоз- 
ность: каре подлежали газеты, поместив- 
ш!я ряды статей, кои, въ отдельности 
взятыя, могли показаться невинными, но 
совокупность которыхъ явно указывала 
на разрушительный стремлешя. Несколько 
ораторовъ указывали на неясность новаго 
закона, но Мартиньякъ возразилъ, что 
въ этомъ-то и заключается его сила. 
Ройе-Коларъ совершенно верно форму- 

лировалъ сокровенную цель авторовъ это
го законопроекта, когда сказалъ: „Вы 
хотите поразить въ качестве опасныхъ 
лицъ такихъ людей, для законнаго пре
следовали которыхъ у васъ нетъ юри- 
дическихъ основанш". Одинъ либеральный 
депутаты, Жирардэнъ, доставилъ себе 
злостное удовольств1е прочесть, при не- 
скончаемыхъ перерывахъ раздраженной 
правой, речь, являвшуюся резкой кри
тикой законопроекта, и посреди всеобщаго 
хохота заявить, что эта речь была произ
несена въ 1817 году Виллелемъ. Законы 
все-таки прошелъ.

Въ палате пэровъ противъ обоихъ 
этихъ законовъ высказались графы Ба- 
старъ, старший президенты Люнскаго суда, 
Талейранъ. Барантъ, Молэ, герцогъ де-
Бройль и Пакье....Этотъ законы,—говорилъ
Молэ въ речи, получившей самое широ
кое распространеше,— является не ограни- 
чешемъ свободы печати, а полнымъ ея 
уничтожешемъ. Это просто попытка обез-
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пенить въ журналистика монополш за 
одной парт1ей“ . И расширяя рамки деба- 
товъ за пределы даннаго частнаго во
проса и перейдя къ обсуждент общей 
политики кабинета, Молэ показалъ, что 
эта политика стремится къ установлена 
такого режима, который, хотя съ внеш
ней стороны и не противоречить букве 
Хартш, но фактически ведетъ къ ограни- 
ченто общей свободы въ интересахъ уси- 
л е т я  привилегш небольшой кучки. Ри
шелье, очень редко всходившш на три
буну, потребовалъ, къ величайшему не- 
годованш ультра-роялистовъ, чтобы цен
зура ни въ коемъ случай не могла быть 
возстановлена безъ формальнаго вота o6t- 
ихъ палатъ. Оппозищя пэровъ имела не 
больше успеха, ч%мъ сопротивлете въ 
палате депутатовъ. Законы были при
няты.

Офшдальныя кандидатуры. — Во время 
майскихъ частичныхъ выборовъ 1822 года 
министерство пустило въ ходъ все нахо- 
дяпцяся въ его распоряженш средства 
для того, чтобы обезпечить усп’Ьхъ кан- 
дидатовъ своей партш. Офищальный 
циркуляръ вм-Ьнялъ чиновникамъ въ обя
занность „въ пред'Ьлахъ своихъ правъ 
содействовать избрант депутатовъ, ис
кренно преданныхъ легитимной монархии 
и учреждешямъ, дарованнымъ мудростью 
короля". „Journal des D6bats“ заговорилъ 
еще более яснымъ языкомъ: „Всякш чи- 
новникъ,— поясняла газета,— долженъили 
уйти въ отставку, или по мере силъ слу
жить тому правительству, которое даетъ 
ему работу". Такимъ образомъ, за исклю- 
чешемъ Парижа, где изъ 12 депутатовъ 
выбрано было 10 либераловъ, выборы за
кончились такъ, какъ этого хотело ми
нистерство.

Офищальная поддержка оказывалась 
только чистымъ изъ чистыхъ. Теперь уже 
оказывалось недостаточно быть просто 
роялистомъ; министерство боролось съ 
барономъ Луи въ Париже и съ де-Сер- 
ромъ въ Кольмаре и провалило ихъ обо-

ихъ. Вернулись худопе дни 1816 года. 
Ультра-роялисты жадно накинулисьнатеп- 
лыя местечки. Ихъ газеты требовали ге
неральной чистки чиновниковъ. Для ли
бераловъ, говорили оне, должны быть 
закрыты все пути къ карьере; это равно
сильно было объявлент вне закона боль
шинства французовъ. Конгрегащя, кото
рую въ министерстве представлялъ Мон
моранси, продиктовала возведете аббата 
Фрейсину, гермополлисскаго епископа, въ 
спещально возстановленное для него зва- 
Hie оберъ-ректора французскихъ высшихъ 
учебныхъ заведенш (grand maitre de l’Uni- 
versitd).

Заговоры.— Такой режимъ естественно 
долженъ былъ вызвать целый рядъ за- 
говорозъ. Это была эпоха оживленной 
деятельности Общества карбонар1евъ. 
Пропаганда велась очень энергично, въ 
особенности среди офицеровъ, состоящихъ 
на половинномъ окладе, среди унтёръ- 
офицеровъ и солдатъ. Повсюду подго
товлялись военные бунты. Целью этого 
движешя было низвержеше династш и 
установлете временнаго правительства, 
въ составъ котораго должны были войти 
Лафайетъ, де-Корсель, Войе д’Аржансонъ, 
Кэхлэнъ и Дюпонъ де л ’Эръ и которое 
„снова предоставило бы слово стране". 
Это была чрезвычайно безсодержатель- 
ная, но единственно возможная формула, 
въ виду необычайной пестроты участво- 
вавшихъ въ заговорахъ элементовъ, сре
ди которыхъ имфлись сторонники гер
цога Орлеанскаго, бонапартисты и рес
публиканцы.

Все попытки заговорщиковъ неизменно 
кончались неудачей. Одинъ изъ первыхъ 
заговоровъ среди учениковъ Сомюрской 
школы былъ открыть 22 декабря 1821 
года. Бельфорское движете, которымъ 
должны были руководить Лафайетъ и де- 
Корсель, закончилось неудачей 1 января 
1822 года. Въ феврале того же года ге
нералу Бертону чуть было не повезло; 
22 февраля ему удалось составить въ
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T y a p i повстанческую банду; онъ пошелъ 
на Сомюръ, где къ 23-му подготовлялось 
возсташе. Но онъ не могъ проникнуть въ 
городъ и спасся, благодаря сод-Ьйствда 
Сомюрскаго мэра Мопассана. Новая не
удача ждала его въ Ла-Рош еле, где про
паганду организовали 4 сержанта— Бори, 
Рау, Губэнъ и Помье. Они были аресто
ваны въ марте, увезены въ Парижъ, 
приговорены къ смерти и казнены 21 сен
тября на Гревской площади. Старшему 
изъ нихъ было 27 л-Ьтъ. На просьбы о 
помилованш Людовикъ XVIII отвЪтилъ: 
„Долгъ выше милосерд!Я“ . Бертонъ по
пался въ 1юн% въ ловушку, разставлен- 
ную ему однимъ унтеръ-офицеромъ гвар- 
дейскихъ карабинеровъ. Онъ судился въ 
Пуатье, былъ приговоренъ къ смерти и 
казненъ вместе съ тремя своими сообщ
никами. Кроме того, было еще вынесено 
одиннадцать заочныхъ смертныхъ приго- 
воровъ, а тридцать два обвиняемыхъ были 
приговорены къ тюремному заключенш 
на сроки отъ одного до пяти л^тъ. Коль- 
марскш судъ присяжныхъ— который не 
подвергся, наверно, такому подбору, какъ 
жюри въ Пуатье, составленное исключи
тельно изъ чиновныхъ людей и кавале- 
ровъ св. Людовика—-оказался бол-fee снис- 
ходительнымъ по отношенш къ двадцати 
тремъ обвиняемымъ по Бельфорскому 
д-Ьлу: только четыре человека были осу
ждены, да и то лишь на 5 лЪтъ тюрем- 
наго заключешя. т ем ъ  не мен-fee суровая 
репресшя запугала карбонар1евъ; 1822 
годъ былъ особенно богатъ заговорами, 
но посл-fe него попытки добиться низвер- 
жешя Бурбоновъ посредствомъ военныхъ 
бунтовъ бол-fee не повторялись.

Война СЪ Испашей.— Клерикальная и 
абсолютистская партш съ каждымъ днемъ 
прюбретали все большее вл1яше, и вл1я- 
ше это обнаружилось не только въ обла
сти внутренней политики, но дало себя 
почувствовать и въ области внешней 
французской политики. Имъ было обу
словлено вмешательство Францш въ ис-

пансюя дела, которому король и Виллель 
лично очень мало сочувствовали. Чувства 
короля въ этомъ отношенш ясно, обнару
жились при назначенш уполномоченныхъ 
на Веронскш конгрессъ. Онъ не хот^лъ 
послать туда одного министра иностран- 
ныхъ д-Ьлъ Монморанси, такъ какъ зналъ, 
что посл-Ьднш является ярымъ партиза- 
номъ войны. Въ товарищи ему данъ былъ 
Шатобр1анъ, французскш посланникъ въ 
Лондоне,- это былъ довольно оригиналь
ный выборъ, такъ какъ Шатобр1анъ 
склонялся къ политике "вмешательства. 
Но его назначешя добивался Виллель, 
бывшш тогда его другомъ и непременно 
хотевшш иметь на конгрессе своего че
ловека, на полную преданность котораго 
онъ разсчитывалъ. Виллель взялъ на себя 
временное заведываше министерствомъ 
иностранныхъ дЬлъ и въ то же время 
сделался офищально президентомъ со
вета, которымъ онъ фактически запра- 
влялъ съ самаго момента образовашя ми

нистерства.
Имевшие место въ ноябре 1822 года 

частичные выборы, на которыхъ чистые 
роялисты отняли у либераловъ тридцать 
депутатскихъ полномочш, усилили шансы 
вмешательства. Газеты правой требовали 
его самымъ решительнымъ образомъ и 
доходили при этомъ до обвинешя Виллеля 
въ измене. Поддерживаемый королемъ, 
Виллель однако отказался отозвать изъ 
Мадрида французскаго посланника одно
временно съ отозвашемъ своихъ пословъ 
северными дворами. Монморанси подалъ 
въ отставку, но былъ замененъ Шато- 
бр1аномъ, который въ то время тщатель
но скрывалъ свои воинственный наме- 
решя. Но, очутившись въ министерстве, 
онъ сбросилъ маску, и Виллель далъ 
себя увлечь въ военную авантюру. Фран
цузскш посланникъ былъ отозванъ изъ 
Мадрида, а тронная речь, произнесенная 
королемъ 28 января 1823 года при откры
л и  парламентской сессш, заявляла, что 
„сто тысячъ французовъ готовы съ име-
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иемъ св. Людовика на устахъ двинуться 
въ походъ, для того чтобы сохранить 
испанскш престолъ за однимъ изъ потом- 
ковъ Генриха IV, спасти это прекрасное 
королевство отъ гибели и примирить его 
съ Европой".

При обсуждены отв'Ьтнаго адреса въ 
обеихъ палатахъ произошла первая стыч
ка: Барантъ, Дарю, Талейранъ и гене- 
ралъ Фуа единогласно высказались про- 
тивъ проектировавшейся войны. Но на
стоящее сражете началось тогда, когда 
Виллель одновременно съ бюджетомъ 
представилъ законопроектъ, разрешающы 
выпустить заемъ въ сто миллюновъ „на 
экстренные и настоятельные расходы". 
Записалось пятьдесятъ шесть ораторовъ, 
желавшихъ принять учаоте въ дебатахъ 
по поводу доклада Мартиньяка. „Если 
война, затеянная вами противъ незави
симости Испанш, справедлива, то въ та- 
комъ случай справедлива была и та война, 
которую тридцать л-Ьтъ тому назадъ объ
явили намъ иностранцы, —  воскликнулъ 
Ройе-Коларъ.— ...И мы напрасно побили 
австрыцевъ “ . Генералъ Фуа напомнилъ, 
что до посл%дняго момента Виллель самъ 
былъ противникомъ испанской экспедицш. 
Делессеръ, Биньонъ, Себасиани одинъ за 
•другимъ выступили противъ заключены 
доклада, не возбуждая своими речами 
особенной ярости правой, когда 26 фев
раля слово предоставлено было Манюэлю.

Исключеше Манюэля.— Манюэль зам-Ь- 
тилъ, что, вмешиваясь въ испансшя дела 
подъ предлогомъ спасешя жизни Ферди
нанда, Франщя рискуетъ вызвать ката
строфу въ роде той, которую некогда 
вызвало во Францы вмешательство ино- 
странцевъ во французсшя дела. „Дол- 
женъ ли я указывать на то,— прибавилъ 
онъ,— что опасность, грозившая королев
скому семейству, усилилась именно съ 
того момента, когда Франщя, революцюн- 
ная Франщя, почувствовала, что для своей 
защиты она должна воззвать къ новымъ 
силамъ, къ новой энергш..." Правая не

дала ему докончить. Его обвинили въ 
апологш цареубыства, не дали ему воз
можности объясниться и даже не позво
лили подать письменное объяснеше. 
27 февраля Лабурдоннэ внесъ предложе- 
Hie объ исключены Манюэля, а 1 марта 
это исключеше было вотировано. Ройе-> 
Коларъ назвалъ этотъ актъ государ- 
ственнымъ переворотомъ. Манюэль же 
заявилъ, что не признаетъ законности 
принятой противъ него меры и что усту
пить только насилш. На слЬдующш день 
Манюэль явился на зас-Ьдаше въ костюме 
депутата. Введенные въ залъ нащональ- 
ные гвардейцы отказались наложить на 
него руки. Тогда позвали жандармовъ, 
которые схватили смелаго депутата и 
стащили его съ депутатскихъ скамей. 
Когда правая воспротивилась чтешю про
теста, составленнаго депутатами левой, 
то последше въ числе шестидесяти че- 
ловекъ покинули палату и въ продол- 
жеше всей сессш больше туда не воз
вращались. Депутаты леваго центра про
должали ходить на заседашя, но съ этого 
момента воздерживались отъ всякаго уча
стия въ голосованы.

Распущеше палаты.— Успехъ испанской 
экспедицш опьянилъ ультра-роялистовъ. 
До сихъ поръ они несколько побаива
лись настроешя въ армы. Но теперь, 
успокоенные съ этой стороны, они не 
знали уже никакого удержа и решили, 
что наступило,’ наконецъ, время переде
лать Францш по своему желанш и въ 
своихъ интересахъ. Въ феврале 1824 г. 
либеральный газеты Constitutionnel и Cour
tier Frangais следующимъ образомъ ре
зюмировали программу реакщонеровъ: 
„Предоставить духовенству ведеше метри- 
ческихъ книгъ, обезпечить ему незави
симые доходы и поручить ему дело вос- 
питашя юношества; возстановить цехо- 
выя корпоращи; лишить лицъ, имеющихъ 
патенты политическаго вл1яшя; создать, 
съ помощью соответствующаго законода
тельства, землевладельческую аристокра-
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Tiro; дать вознаграждеше эмигрантамъ; 
поставить законодательный преграды дро- 
блешю поземельной собственности".— По 
поводу этого резюме редакторы рояли- 
стической газеты L a  Quotidienne заявили, 
что „если либералы участвуютъ въ вы- 
борахъ для того, чтобы не допустить 
осуществлешя этихъ требованш, то они 
совЪтуютъ роялистамъ пойти на выборы 
именно для того, чтобы добиться ихъ 
осуществлешя". И действительно, изби
рательному корпусу предстояло избраше 
новыхъ депутатовъ, такъ какъ 24 декабря 
1824 года В иллель распустилъ палату. 
Онъ решился на эту меру по той при
чине, что вместе съ Шатобр1аномъ стре
мился къ отмене системы частичныхъ 
выборовъ и не надеялся добиться согла- 
С1я на эту реформу отъ палаты, выбран
ной именно на основе этой системы. 
Вместе съ тем ь  онъ разсчитывалъ также 
одновременно избавиться отъ оппозицш 
левой и оппозицш крайней правой. Онъ 
думалъ, что избранная подъ его вл!яшемъ 
на пять или на семь л е т ъ  палата обез- 
печитъ ему продолжительное и спокойное 
пребываше у власти. Съ другой стороны, 
назначеше двадцати семи новыхъ пэровъ 
усиливало правительственное большин
ство въ верхней палате.

Вновь Обретенная Палата.— Все средства 
были пущены въ ходъ для того, чтобы 
обезпечить успехъ правительственныхъ 
кандидатовъ. Чиновникамъ, превращен- 
нымъ въ избирательныхъ агентовъ, при
казано было вести подчиненныхъ имъ 
обывателей къ избирательнымъ урнамъ. 
Въ знаменитомъ циркуляре Пейронэ вы- 
двигалъ принципъ, что въ избирательной 
области чиновники обязаны безпреко- 
слоано исполнять волю начальства: „Тотъ, 
кто принимаетъ какую-нибудь должность, 
берэтъ въ то же время на себя обяза
тельство отдавать все свои силы, талан
ты и BniHHie на службу правительству; 
это договоръ, обезпеченный обоюдностью. 
Если чиновникъ отказывается отъ испол-

нешя услугъ, которыхъ ждетъ отъ него 
правительство, то онъ нарушаетъ въ та- 
комъ случае данное обещание... Такое 
поведете равносильно безусловному от
казу отъ должности, отказу, который ни- 
коимъ образомъ нельзя взять назадъ. 
Правительство считаетъ себя свободнымъ 
отъ всякихъ обязательствъ по отноше- 
Н1Ю къ тому чиновнику, который не ис- 
полн’яетъ своихъ обязанностей". Избира
тельные списки подверглись радикальной 
переделке; масса либераловъ была осво
бождена отъ налоговъ, для того . чтобы 
ихъ можно было вычеркнуть изъ этихъ 
списковъ. Чтобы лишить генерала Фуа 
пассивнаго избирательнаго права, его 
(безъ его ведома) освободили отъ всехъ 
личныхъ и движимыхъ налоговъ. Пре
фекты, епископы и генералы действовали 
солидарно и напрягали все свои- силы. 
25 февраля 1824 года было днемъ тор
жества для роялистовъ. Изъ 430 депу
татовъ только 15 были либералы; осталь
ные все принадлежали къ правой, при- 
чемъ 120 депутатовъ были членами Кон- 
грегацш. По выражешю, которое припи
сывалось Людовику XVIII, Безпримерная 
Палата была вновь обретена (Ghambre 
Retrouv6e).

Септеннатъ; конверсия. —  При открыли 
парламентской сессш король объявилъ 
палатамъ, что на обсуждеше ихъ пред
ложены будутъ два законопроекта: пер
вый изъ нихъ стремился возстановить 
семилетнюю продолжительность депутат- 
скихъ мандатовъ, а второй разрешалъ 
единовременную выплату ссуженнаго подъ 
государственную ренту капитала или 
конверст съ заменой государственной 
ренты „такими бумагами, который при
носили бы процентъ, более соответству
ющий проценту по другимъ займамъ". Эта 
конвершя должна была сделать возмож- 
нымъ „понижете налоговъ и уврачева- 
Hie последнихъ ранъ, нанесенныхъ Р е
волюцией". Въ этихъ словахъ возвеща
лась предстоящая выдача эмигрантамъ
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вознаграждения. РЬчь короля давала чле- 
намъ Конгрегацш только частичное удо- 
влетвореше, такъ какъ она совершенно 
умалчивала о релипозномъ вопросЬ. Ад- 
ресъ палаты подчеркнулъ это упущеше 
въ слЬдующихъ двухъ фразахъ: „Релипя 
требуетъ охранительныхъ законовъ для 
культа и болЬе достойнаго существова- 
шя для своихъ служителей. ДЬло народ- 
наго воспиташя нуждается въ необходи
мой поддержка “ .

Одновременно съ внесешемъ въ палату 
депутатовъ законопроекта о конверсш и 
въ палату пэровъ закона о септеннатЬ 
Виллель, чтобъ угодить правой, предло- 
жилъ законъ о наказашяхъ за проступки, 
совершенные въ храмахъ. Кража со взло- 
момъ, совершенная въ предназначенномъ 
для богослужешя зданш, наказывалась 
смертью; похищеше священныхъ сосудовъ 
безъ взлома влекло за собой вечную ка
торгу; безпорядки, произведенные даже 
внЬ отведенныхъ для богослужешя помЬ- 
щенш, повреждеше крестовъ, статуй или 
другихъ релипозныхъ памятниковъ, на
казывались тюремнымъ заключешемъ и 
денежнымъ штрафомъ. Этотъ законопро- 
ектъ былъ принятъ пэрами. Это былъ 
какъ бы первый опытъ закона о свято- 
татствЬ. Но какъ разъ святотатство и 
не предусматривалось этимъ закономъ; 
послЬднш депутатами былъ признанъ 
недостаточнымъ,— и министерство взяло 
его обратно для переработки.

Законъ о септеннатЬ легко прошелъ 
и въ палатЬ пэровъ, и въ палатЬ депу
татовъ, несмотря на рЬчи Ройе-Колара 
и Ла-Бурдоннэ, который по личнымъ мо- 
тивамъ стоялъ въ систематической оп- 
позицш по отношешю къ Виллелю. Не 
такъ счастливъ былъ министръ съ сво- 
имъ проектомъ конверсш. Эта операщя 
была превратно понята многими людьми, 
которые увидЬли въ ней нЬчто въ родЬ 
замаскированнаго банкротства. Друпе, въ 
особенности либералы, нападали на этотъ 
проектъ потому, что прибыль, которую

казна имЬла въ виду получить отъ кон
версш, должна была пойти на вознагра- 
ждеше эмигрантовъ. КромЬ того, неко
торые депутаты правой опасались, что 
конвершя можетъ оттолкнуть отъ Рестав- 
рацш многочисленный слой владЬльцевъ 
государственной ренты. ТЬмъ не менЬе, 
Виллелю удалось добиться отъ депута
товъ принят1я этого закона. Но въ па
латЬ пэровъ онъ натолкнулся на неопоео- 
долимое сопротивлеше. Поражеше ми
нистра стало несомнЬннымъ съ того мо
мента, какъ парижскш арх1епископъ, 
высокопреосвященный де-Келэнъ, вызту- 
пилъ противъ проекта во имя несчаст- 
ныхъ и обездоленныхъ.

Смерть Людовика XVIII. —  Отклонеше 
проекта конверсш имЬло своимъ послЬд- 
ств!емъ перемЬну въ составь министер
ства. Шатобр1анъ въ палатЬ депутатовъ, 
равно какъ и въ палатЬ пэровъ, укло
нился отъ защиты законопроекта и не 
приглашалъ своихъ друзей вотировать 
за него. Виллель безъ особаго труда до
бился отъ Людовика XVIII, который вообще 
не долюбливалъ Шатобр1ана, удалешя 
министра иностранныхъ дЬлъ въ отстазку. 
Тогда Шатобр1анъ ударился въ крайнюю 
оппозицш и увлекъ за собой Journal des 
Ddbats. Портфель иностранныхъ дЬлъ 
былъ переданъ графу Дама, который съ 
момента окончашя испанской экспедлцш 
замЬнялъ герцога Беллюна въ военномъ 
министерствЬ. Въ совЬтъ были пригла
шены два вл1ятельные члена Конгрегацш, 
герцогъ Дудовиль въ качествЬ министра 
двора и сынъ его, Состэнъ де-Ларошфуко, 
другъ королевской фаворитки дю-Кайла, 
въ качествЬ директора департамента изящ- 
ныхъ искусствъ ПослЬднш былъ, такпмъ 
образомъ, вознагражденъ за свое дЬятель- 
ное участ1е въ дЬлЬ систематическаго 
подкупа органовъ прессы. Такъ какъ 
преслЬЬовашя газеть часто кончались 
оправдашемъ или легкими приговорами, 
то министерство придумало купить из- 
вЬстное число оппозицюнныхъ газеть,
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органовъ какъ правой, такъ и левой, 
для того чтобы или вовсе прекратить 
ихъ издаше, или же переменить составь 
ихъ редакцш. Деньги для этой цели бра
лись изъ кассы секретныхъ фондовъ и 
цивильнаго листа. Такимъ образомъ были 
приобретены Foudre, Oriflamme Journal de 
Paris, Gazette de France, Tablettes Euro- 
рёеппев, изъ которыхъ немедленно высту
пили TaKie сотрудники, какъ Тьеръ, Ре- 
мюза и Минье. Попытка купить La Quo- 
tidienne закончилась скандаломъ, который 
былъ разоблаченъ Ла-Бурдоннэ съ парла
ментской трибуны. Более простымъ сред- 
ствомъ принудить оппозицш къ молчанш 
было возстановлеше цензуры: къ этому 
средству прибегъ Виллель за несколько 
недель до смерти Людовика XVIII, кото
рый скончался 16 сентября 1825 года. 
Торжественные похороны его состоялись 
въ базилике Сенъ-Дени черезъ месяцъ, 
со всей помпой и церемошаломъ, упот
реблявшимися въ до-револющонную эпоху. 
Графъ д’Артуа сделался королемъ подъ- 
именемъ Карла X.

Карлъ X .— Мы уже видели, чемъ былъ 
Карлъ X: онъ обещ алъ быть королемъ 
эмигрантовъ и действительно былъ имъ. 
Людовикъ XVIII, повидимому, предвиделъ 
ту опасность, которая грозила Бурбонамъ 
со стороны подобнаго государя, если 
только верно, что на своемъ смертномъ 
одре, протягивая руку для благословешя 
маленькаго герцога Бордосскаго, онъ про- 
изнесъ знаменитыя слова: „Пусть Карлъ 
X  побережетъ корону этого ребенка! “ 
С ледуетъ  заметить, что вступлеше Карла 
X  на престолъ не вызвало никакого без- 
покойства въ стране, не знавшей насто- 
ящихъ намеренш короля, и что даже въ 
Париже онъ во время своего торже- 
ственнаго въезда въ городъ былъ встре- 
ченъ горячими приветствиями националь
ной гвардш и народа. Его ласковое об- 
ращеше, доступность, удачныя словечки 
доставили ему известную популярность, 
которая на время еще возросла, благо

даря ловкимъ MeponpiHTiHMb, многочиб- 
леннымъ помиловашямъ лицъ, пострадав- 
шихъ за политичесюя преступлешя, и 
отмене цензуры. Но произведенное вна
чале хорошее впечатлеше было недолго
вечно. Принятая съ первыхъ же дней 
новаго царствования друпя меры съ яс
ностью обнаружили истинное настроеше 
короля. Не оставалось места ни для ка
кого сомнешя въ томъ, что. Карлъ X—  
человекъ прошлаго, хотя бы въ виду 
того, что онъ возстановилъ старинные 
титулы дофина и дофины, madame и ma
demoiselle *) и старинныя должности 
въ роде тепгп (пестунъ принца). Его не
нависть ко всему тому* что такъ или 
иначе связано было съ новымъ духомъ, 
въ скорости съ особенной яркостью об
наружилась въ факте увольнешя въ от
ставку более двухсотъ пятидесяти гене- 
раловъ, лишенныхъ своей части съ 1-го 
января 1816 года, въ томъ числе Груши, 
Вандамма, Газана, Экзельмана. Наконецъ, 
тронная речь возвещала палатамъ жела- 
Hie короля представить последовательно 
на разсмотреше парламента „улучшешя, 
требуемый священными интересами рели- 
пи, и важнейлпя отрасли законодатель- 
ства“ . Она возвещала имъ также, что 
наступилъ моментъ осуществить мудрый 
планъ, намеченный Людовикомъ XVIII 
для уврачевашя последнихъ ранъ, нане- 
сенныхъ Револющей. Такимъ образомъ, 
король переменился, но система правле- 
шя осталась та же. Карлъ X  продолжалъ 
дело своего брата; онъ сохранилъ его 
министровъ и его программу вместе съ 
закономъ о святотатстве и вознаграж- 
дешемъ для эмигрантовъ. Но эта про
грамма должна быть несколько дополнена; 
къ ней вскоре должны были прибавиться 
законы о праве первородства и о прессе. 
Наконецъ, въ царствоваше набожнаго ко
роля религюзные вопросы должны были

! )  Madame— жена старшаго брата короля или 
дочь короля; mademoiselle— старшая дочь коро- 
левскаго брата.
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занять более выдающееся место, и кле
рикальная парпя намерена была сделать 
попытку добиться самыхъ широкихъ 
уступокъ.

Законъ о святотатстве.— Это немедлен
но обнаружилось въ палатЬ пэровъ, где 
первые же два внесенные законопроекта 
относились одинъ къ учреждена жен- 
скихъ монастырей, а другой къ свято
татству. Предлагалось, въ нарушеше дЬй- 
ствующихъ законовъ, предоставить ко
ролю право разрешать простымъ ордо- 
нансомъ основаше женскихъ монашескихъ 
орденовъ. Пакье высказался противъ та
кой системы, которая, логически разви
ваясь, должна была впослЪдствш повести 
къ такому же нарушеню закона въ пользу 
мужекихъ монашескихъ орденовъ. Такимъ 
путемъ можно было въ одинъ прекрас
ный день придти къ юридическому воз- 
становлент ордена 1езуитовъ, которые 
фактически возвратились во Францш, но 
существоваше которыхъ было незаконно. 
Пакье одержалъ верхъ надъ ВиллелеМъ, 
и законъ былъ исправленъ въ томъ 
смысле, что ни одна новая конгрегащя 
не могла быть основана безъ разр-Ьшешя 
парламента.

Законъ о святотатстве встретила бо
лее ожесточенную, но менЬе счастливую 
оппозицш. Новый проектъ былъ воспро- 
изведешемъ проекта предыдущей сессш, 
но въ гораздо бол-fee суровомъ виде. По 
новому проекту смертная казнь грозила 
уже не только за кражу со взломомъ, но 
и за осквернеше священныхъ сосудовъ; 
онъ доходилъ даже до того, что назна- 
чалъ казнь отцеубшцъ, т.-е. отсечете 
кисти и обезглавлеше, за осквернеше 
святыхъ даровъ. Даже цЪликомъ сочув
ствовавшая проекту комиссия предложила 
смягчеше текста: требовалось, чтобы это 
осквернеше совершено было публично. 
Молэ, герцогъ де-Бройль, Ланжюинэ, 
Барантъ, Пакье, Портались, Понтэкуланъ 
выступили противъ этого проекта. Шато- 
бр1анъ подвелъ резюме вс-Ьмъ аргумен-

тамъ, говорившимъ за отклонеше закона. 
Онъ доказалъ, что этотъ законъ проти- 
ворЪчитъ самому духу христианства и 
заклеймилъ его 'въ короткой фраз-fe: 
„Этотъ проектъ является оскорблешемъ 
человечества, не доставляя охраны рели- 
гш". Бональдъ, защищавшш проектъ съ 
искреннимъ фанатизмомъ, приб-Ьгалъ къ 
самымъ плачевнымъ выражешямъ: по его 
словамъ, общество, предающее святотатца 
въ руки палача, отсылаетъ его предъ 
лицо его естественнаго судьи. Въ палатЬ 
самъ министръ Пейронэ готовъ былъ 
свалить отв-Ьтственность за этотъ законъ 
на депутатовъ. „Этотъ законопроектъ—  
дЪло вашихъ рукъ“ , заявилъ онъ. Не
смотря на KpacHopfenie Ройе-Колара, 
законъ былъ принятъ 210-ю голосами 
противъ 95. А  черезъ пять дней онъ 
былъ опубликованъ.

Законъ этотъ буквально поразилъ всю 
страну. „Я берусь предсказать контр- 
революцюнной партш, —  сказалъ Ройе- 
Коларъ,— что жестошя репрессалш, даже 
если он-Ь останутся только на бумаге," 
повредятъ ей самой и падутъ позоромъ 
на ея голову". Это предсказаше оправ
далось съ замечательной точностью. Хотя 
законъ никогда не применялся на прак
тике, но темъ не менее онъ бросилъ 
сильную тень на легитимную монархто 
и больше всехъ другихъ законовъ оттолк- 
нулъ отъ нея симпатш общества.

Милл1ардъ змигрантовъ.— Законъ о воз
награждены эмигрантовъ произвелъ еще 
худшее впечатлЬше, такъ какъ матepi- 
альные результаты этого закона сей- 
часъ же дали почувствовать себя всему 
населенш. Съ другой стороны, дебаты 
по поводу этого закона были сплошнымъ 
оскорблешемъ для французскаго патрю- 
тизма, подозрительность котораго вообще 
усилилась, благодаря темъ услов1ямъ, при 
которыхъ состоялось возстановлеше Бур- 
боновъ. Карлъ X назвалъ эту меру „ве- 
ликимъ актомъ справедливости и мудрой 

■ политики". Быть можетъ, это и было
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политическимъ актомъ въ томъ смысле, 
что владельцы нацюнальныхъ имуществъ, 
которые, несмотря на формальный гаран- 
тш, даваемыя имъ Харлей , до техъ  поръ 
постоянно дрожали за свою собствен
ность, могли отныне считать себя совер
шенно обезпеченными отъ всякихъ по- 
сягательствъ. Но это во всякомъ случай 
не было актомъ справедливости. Что на 
вознаграждеше имели право те  эми
гранты, которые просто оставили пре
делы  Франщи для спасешя своей жи
зни,— противъ этого ничего нельзя было 
возразить. Но конфискащя имуществъ 
была вполне заслуженнымъ наказашемъ 

для гЬхъ  дворянъ, которые содействова
ли нашествш иностранцевъ на Францда 
и подняли оружие противъ своего отече
ства. Далее, вознаграждеше должно было 
достаться лишь владельцамъ недвижимой 
собственности; а между темъ, отъ рево- 
люцюнныхъ законовъ пострадало не мало 
лицъ, богатство которыхъ заключалось 
въ движимой собственности. Наконецъ, 

французы, подверпшеся иностранному на
шествш, пострадал^ не меньше, чемъ 
виновники этого нашеств!я; съ какой же 
стати на первыхъ можно было возлагать 
новое бремя въ виде уплаты вознагра- 
ждешя вторымъ?

Эти соображешя были высказаны въ 
палате пэровъ и в ъ . палате депутатовъ 
двумя людьми, которые, принадлежа къ 
старому привилегированному сословш, 
лично могли только выиграть отъ этого 
закона. Мы говоримъ о герцоге де-Бройле 
и о графе Tiape. „Истинный смыслъ этого 
закона, сказалъ герцогъ де Бройль, за
ключается въ желанш подчеркнуть, что 
эмигранты защищали справедливый пра
ва и боролись за справедливое дело; это 
равносильно осуждешю всехъ техъ, кто 
сражался за независимость страны, т.-е. 
семи восьмыхъ Францш. Авторы закона 
имели въ виду уврачевать последшя изъ 
нанесенныхъ Революшей ранъ; въ дей
ствительности, онъ способенъ лишь ожи

вить старые раздоры и страсти и „раз
дуть плохо притушенный пожаръ". Въ 
палате депутатовъ речь генерала Фуа, 
выступивщаго противъ самого принципа 
вознаграждешя и противъ чрезвычайно 
преувеличенныхъ размеровъ предложен
ной суммы, произвела такое впечатлеше 
даже на предубежденное собрате, что 
Виллель счелъ нужнымъ сейчасъ же на 
нее ответить. Министру приходилось бо
роться не только съ оппозищей левой. 
Крайняя правая находила-проектъ недо- 
статочнымъ; она называла проданный 
Революшей имущества украденными иму- 
ществами; де Бомонъ предлагалъ, чтобы 
эмигрантамъ были возвращены ихъ преж
няя владешя и чтобы вознаграждение, 
если только оно безусловно необходимо, 
было выдано покупщикамъ отобранныхъ 
нацюнальныхъ имуществъ. Въ конце-кон- 
цовъ министерски проектъ былъ при
нять обеими палатами. Но въ палате 
депутатовъ противъ законопроекта вы
сказались 124 голоса, т.-е. гораздо боль

ше, чемъ предполагали его авторы.
ВсФмъ поземельнымъ собственникамъ, 

владешя которыхъ по какимъ бы то ни 
было мотивамъ были конфискованы во 
время Революцш, предоставлено было 

денежное вознаграждеше, равное удвад- 
цатеренному доходу отъ ихъ земель въ 
1790 г. Такъ какъ общш доходъ конфи- 
скованныхъ имуществъ въ 1790 году 
оценивался въ 30 миллюновъ, то выпу
щено было на 30 миллюновъ трехпро
центной ренты съ номинальнымъ капи- 
таломъ въ одинъ милл!ардъ. Вся опе- 
ращя должна была закончиться въ пять 
летъ . Въ действительности роздано было 
26 миллюновъ ренты, представляющей 
капиталь въ 625 миллюновъ. Распреде- 
леше производилось весьма неравномер- 
нымъ образомъ. Какъ предвиделъ гене- 
ралъ Фуа, самыя крупный суммы доста
лись лицамъ, окружавшимъ короля. Гер
цогъ Орлеанскш, которому законъ, навя
занный Карломъ X  своимъ министрамъ,
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возвратилъ удЪльныя имешя, формально 
уничтоженный Конституантой, гЬмъ не 
мен-Ье получилъ семнадцать миллюновъ 
при распределен^ вознаграждешя.

Посл-Ьдств1емъ закона о вознагражденш 
явилась конвершя пятипроцентной ренты 
въ трехпроцентную; эта конвершя стала 
необходимой для того, чтобы можно было 
покрыть новые расходы безъ введешя 
новыхъ налоговъ и повышешя старыхъ.

Борьба съ „поповской парт1ей“ .— 29 мая 
1825 года Карлъ X  короновался въ 
Реймсе съ соблюдешемъ стариннаго це- 
ремон1ала. Послаше apxienHCKona Латиля 
заявляло въ совершенно опред-Ьленныхъ 
выражешяхъ, что король получаетъ свою 
корону по наследству отъ своихъ пред- 
ковъ и что, обращаясь къ церковному 
освященш, онъ намеренъ просить у неба 
благодати, необходимой ему для выпол- 
нешя долга, налагаемаго на него его 
правами. Это было новымъ торжествомъ 
для сторонниковъ Конгрегацш и для по
повской партги, требовательность кото
рой возрастала съ каждымъ днемъ.

Съ соглашя короля они заставили Вил- 
леля возбудить пресл^доваше противъ 
двухъ либеральныхъ газетъ —  Courrier 
frangais и Constituteonnel— ,которыя прови
нились въ томъ, что разоблачили интриги 
своихъ противниковъ, отметили совер
шенно не - религюзный характеръ дея
тельности Миссш и протествовали про
тивъ возвращения во Францш 1езуитовъ. 
Прокуроръ Беляръ требовалъ проста
новки Constitutionnel’а, на месяцъ, a Cour
rier’& на три месяца, „въ виду напра
влено данныхъ газетъ, которое явствуетъ 
изъ общаго ихъ содержашя и которое 
способно нарушить должное уважеше къ 
государственной релипи". Парижская су
дебная палата, подъ председательствомъ 
Сегье, отвергла требовашя прокурора. 
Какъ гласилъ приговоръ суда, „ни въ 
коемъ случае нельзя признать наруше- 
шемъ должнаго уважешя къ государ
ственной релипи или злоупотреблешемъ

свободой печати —  обсуждеше или осу
ждение появлешя въ стране всякихъ не- 
дозволенныхъ закономъ ассощацш, ука- 
заше на заведомо имевлпе место по
ступки, противные религш и даже доб- 
рымъ нравамъ, или на не менее досто
верный опасности и излишества док
трины, которая одновременно угрожаетъ 
независимости монархш, верховной вла
сти короля и общественными вольно
стями, гарантированными Харлей и де- 
кларащей французскаго клира въ 1682 г., 
декларащей, которая всегда признавалась 
и провозглашалась государственными за- 
кономъ“ . Этотъ приговоръ привели уль- 
трамонтановъ въ крайнюю ярость. Но ихъ 
притязашя начинали уже пугать даже 
искренно релипозныхъ и преданныхъ 
королевской власти людей; въ газете Le  
Drapeau Ыапс графи Монлозье въ цФ- 
ломъ ряде сильно написанныхъ статей 
указали на ту опасность, которая гро
зить государству, обществу и религш 
отъ тайной и противозаконной органи- 
зацш 1езуитовъ.

Право первородства.— За несколько дней 
до произнесешя этого приговора Париж- 
скаго суда скончался генералъ Фуа. Его 
похороны послужили поводомъ къ гран- 
дюзной манифестант. 30 ноября мага
зины на бульварахъ были закрыты въ 
знаки траура, и стотысячная толпа про
вожала гробъ на кладбище Перъ-Лашезъ. 
Публичная подписка въ пользу его де
тей, которыхъ онъ оставили безъ вся
кихъ средствъ къ существованда, въ 
несколько недель дала миллюнъ. Эта 
манифестащя была глубоко знаменатель
на; она ясно подтверждала справедли
вость слови, произнесенныхъ въ палате 
депутатовъ Казимиромъ Перье: „Здесь 
въ зале заседанш насъ только семь че
ловеки, но за нами стоить вся Франщя".

Король и его министры не хотели 
этого понять, и первый же законъ, пред
ставленный палатами въ течете, сессш 
1826 года, относился къ возстановленш

—  89  —



майората. Въ изложенш мотивовъ Пей- 
ронэ заявлялъ, что дело идетъ о ст-Ьс- 
ненш мобилизацш поземельной собствен
ности, о созданш и упроченш землевла- 
д-Ьльческихъ родовъ въ интересахъ укре
пления общественныхъ устоевъ. По этому 
законопроекту, если покойный не распо
рядился той частью имущества, которой 
составитель завЪщашя им'Ьетъ право рас
полагать по своему усмотрЪнш (т. наз., 
quotiU  disponible), то эта часть по праву 
поступаетъ къ старшему сыну въ ка
честве precipul 1ёда1 (т .-е . той части, 
которую привилегированный насл'Ьдникъ 
имЪетъ право выбрать себе до раздела 
наследства). Если же завещатель рас
порядился частью диоШё disponible, то 
остальная ея часть будетъ prbeiput Mgal 
и этотъ pr6ciput 1ёда1 будетъ преимуще
ственно браться изъ недвижимости. Кроме 
того, разрешалось обращать имешя въ 
субституции двойной степени.

Этотъ проектъ имелъ видъ настоящаго 
вызова, брошеннаго въ лицо обществен
ному мненпо. Законъ этотъ являлся пря- 
мымъ посягательствомъ на равенство, 
т.-е. на то завоеваше Революцш, кото- 
рымъ французы дорожили больше всего. 
Хотя законъ могъ интересовать только
80.000 семей изъ общаго числа француз- 
скихъ сем ей ,ок оло  шести миллюновъ, 
хотя онъ не принуждалъ отцовъ семей
ства создавать майораты для старшаго 
изъ сыновей, такъ какъ оставлялъ роди- 
телямъ полную свободу составлять за- 
вещашя, тем ъ не менее онъ вызвалъ 
во всей стране невероятное волнеше. 
За дебатами въ палате пэровъ следили 
съ величайшимъ интересомъ. Проектъ, 
очень скверно защищаемый Пейронэ, под
вергся одновременно нападкамъ и со 
стороны людей, выдвинутыхъ Револющей, 
какъ М олэ, Пакье и Молл1енъ, и со 
стороны представителей древней знати, 
какъ Барантъ и де-Бройль. Сто двадцать 
голосовъ противъ девяносто четырехъ 
высказались противъ перваго параграфа,

составлявшаго душу всего закона. Статья, 
относившаяся къ субститущямъ, была 
принята. Вечеромъ весь Парижъ былъ 
иллюминованъ; толпа двигалась по буль- 
варамъ, выкрикивая приветств1я палате 
пэровъ. Радость была не менее велика 
въ провинцш, где поражеше министер
ства отпраздновано было банкетами.

Кампашя противъ 1езуитовъ; Монлозье.-— 
Некоторый газеты объявили этотъ про
ектъ деломъ 1езуитовъ и духовенства. 
Кампашя противъ ультрамонтановъ воз
обновилась съ новой силой. Монлозье 
напечаталъ „Справочную записку", въ 
которой отметилъ вл1яше „поповской пар- 
тш “ на министерство, палату и админи- 
стращю и требовалъ применешя эдик- 
товъ, изданныхъ некогда противъ 1езуи- 
товъ, исполнешя законовъ, направлен- 
ныхъ противъ вмешательства духовенства 
въ светсюя дела и признашя обязатель- 
нымъ изучешя декларацш 1682 года въ 
семинар1яхъ.

Появлеше въ светъ сочинешя Ламеннэ: 
„Релипя съ точки зрешя ея отношенш къ 
политическому и общественному строю", 
которое представляло нечто въ роде уль- 
трамонтанскаго контръ-манифеста, на
сквозь проникнутаго духомъ Г pnropiH VII 
и Иннокент1я III, окончательно довело 
страсти до крайняго напряжешя. Мини
стерство, съ одной стороны, прекратило 
выдачу пенсш Монлозье, а съ другой, 
отдало подъ судъ Ламеннэ, надеясь та- 
кимъ образомъ удовлетворить всехъ. Но 
при обсужденш военнаго бюджета и 
суммъ, отпущенныхъ на содержаще пол- 
ковыхъ священниковъ, депутатъ Ажье, 
ярый роялистъ, въ свою очередь, напалъ 
на „тайную власть 1езуитовъ въ корот- 
комъ платьФ" и заявилъ, что, если Фран- 
щя вынесла военный деспотизмъ, то она 
ни въ коемъ случае не намерена тер
петь деспотизма лицемер!я. Черезъ не
сколько дней при обсужденш бюджета 
культовъ аббатъ Фрейссину, министръ 
духовныхъ делъ, желая доказать, что
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Конгрегащя ничуть не опасна, призналъ 
ея существоваше, которое до т%хъ поръ 
отрицалось самымъ энергичнымъ обра- 
зомъ; онъ призналъ также, что 1езуиты 
вернулись во Франщю, хотя и прибавилъ, 
что ихъ терпятъ не какъ орденъ, а въ 
качестве отдЪльныхъ лицъ... „Нечего, ска- 
залъ онъ, опасаться ихъ вл1яшя на дЪло 
народнаго образовашя, такъ какъ въ ихъ 
рукахъ находится всего семь учебныхъ 
заведенш, зав-Ьдываше которыми дова
рено имъ епископами". Эта речь, которую 
Виллель назвалъ „наивной неосторож
ностью", получила въ стране самую ши
рокую огласку. Въ палате пэровъ Лэнэ, 
при поддержке Пакье, спросилъ, что 
означаетъ эта терпимость? Монлозье по- 
далъ въ Парижскш Суды формальный 
доносъ на религюзныя и политичесюя 
конгрегацш, составленный въ нарушеше 
закона, на 1езуитовъ и на тЪхъ еписко- 
повъ, которые въ своихъ послашяхъ вос
хваляли этотъ орденъ и ультрамонтан- 
сшя доктрины Ламеннэ. Большинствомъ 
сорока голосовъ иротивъ пятнадцати судъ 
вынесъ приговоръ, гласивнпй, что дей
ствующее законы решительно не допу- 
скаютъ возстановленёя :езуитскаго ордена 
ни въ какой форме, но что закрьгпе 
учебныхъ заведенш и распущеше ассо- 
щацш, образовавшихся вопреки государ- 
ственнымъ постановлешямъ, эдиктамъ, за- 
конамъ и декретамъ, составляютъ исклю
чительно дело высшей полицш. Поэтому 
судъ призналъ себя некомпетентнымъ.

Законъ справедливости и любви.— Это 
было какъ бы предостережешемъ прави
тельству. Но оно такъ же не поняло смысла 
техъ аплодисментовъ, которыми встре
чено было постановлеше Парижскаго Суда, 
какъ въ свое время не поняло значешя 
подписки, открытой въ пользу детей ге
нерала Фуа. Отъ него требовали, чтобы 
оно освободилось отъ вл1яшя ультрамон- 
тановъ; оно ответило законопроектомъ о 
печати.

Прежде всего проекты направлялся

противъ не-перюдическихъ изданШ. Вся
кое сочинеше объемомъ въ двадцать ли- 
стовъ и менее должно было за пять дней 
до выпуска въ светъ быть представлено 
въ управление книжнаго ведомства. Вся
кое нарушеше закона влекло за собой 
конфискацш издашя и, кроме того, де
нежный штрафы въ 3.000 франковъ для 
владельца типографш. Выпускъ части 
издашя изъ стены типографш до исте- 
чешя законнаго срока приравнивался пе- 
чатанш подпольныхъ сочиненШ и нака
зывался штрафомъ въ 3.000 франковъ. 
Сочинешя, размеромъ не превышакшця 
пяти листовъ, облагались гербовымъ сбо- 
ромъ въ 1 франкъ съ перваго листа 
каждаго экземпляра и по 10 сантимовъ 
съ следующихъ листовъ.

Ни одно перюдическое издаше не могло 
выйти въ светъ безъ предварительнаго 
объявлешя имени издателей, ихъ адреса 
и адреса типографш. Каждый листъ въ 
30 квадратныхъ дециметровъ подлежалъ 
гербовому сбору въ 10 сантимовъ. Соб
ственники газеты подлежали ответствен
ности наравне съ типографщиками. На 
одну газету не могло приходиться больше 
пяти собственниковъ. Въ случаяхъ лич- 
ныхъ оскорбленш судебное преследоваше 
начиналось ex officio. Денежный залогь 
и штрафы были сильно повышены, и за
конъ не жалелъ тюрьмы для виновни- 
ковъ. И, наконецъ, закону придана была 
обратная сила, такъ что всякое общество, 
не соответствовавшее постановлешямъ 
этого закона, подлежало распущенш.

Прочитавши этотъ проекты, Казимиры 
Перье резюмированы его сущность въ 
следующей фразе: „Типографское дело 
уничтожено во Францш въ пользу Бель- 
пи". Черезъ несколько дней въ Moniteur’-k 
появилась статья, защищавшая планы 
Пейронэ и называвшая ■ этотъ законъ 
„закономъ справедливости и любви". Это 
словечко пошло въ ходы; равнымъ обра- 
зомъ повезло выражение Шатобр1ана 
„вандальскш законъ". Въ первый разы
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между прессой либеральной и органами 
правой обнаружилось cornacie, и все они 
повели общую кампанш противъ этого 
закона, „нарушавшаго все права и су- 
лившаго всеобщее разореше“ . Владельцы 
промышленныхъ предпр)'ятш, которымъ 
грозила опасность со стороны новаго зако
на, подавали коллективные протесты. Даже 
Французская Академ1я, несмотря на свой 
ультра-роялистическш характеръ, сочла 
нужнымъ представить королю ходатай
ство, составленное Шатобр1аномъ, Лакре- 
телемъ и Вильменомъ. Король отказался 
принять это прошеше, а министерство 
вычеркнуло Вильмена изъ списка чле- 
новъ комиссш прошенш, Лакретеля изъ 
списка драматическихъ цензоровъ, а Мишо 
пишенъ былъ должности королевскаго 
чтеца.

Въ палате депутатовъ прешя по поводу 
закона длились целый м-Ьсяцъ. Противъ 
проекта и противъ министровъ съ одинако
вой энерпей выступали ораторы крайней 
правой и левой— Ажье, Лабурдоннэ, Бен- 
жаменъ Констанъ и Ройе-Коларъ. „Не 
будетъ более ни писателей, ни типо- 
графщиковъ, ни газетъ— таковъ предстоя- 
щш намъ режимъ печати,— сказалъ'Ройе- 

-Коларъ...— По сокровенной мысли авто- 
ровъ этого закона, въ день сотворешя 
Mipa совершена была неосторожность въ 
томъ отношенш, что посреди вселенной 
челов'Ькъ созданъ былъ свободнымъ и 
разумнымъ существомъ; въ этомъ коре
нится первоисточникъ всЬхъ б%дъ и на
пастей. Но вотъ появляется на св’Ьтъ 
Божш высшая мудрость, которая берется 
исправить промахъ Провид-Ьшя, ограни
чить его неосторожный щедроты и ока
зать благоразумно оскопленному чело
вечеству услугу, выведя его, наконецъ, 
изъ животнаго состояния блаженной не
винности. Я сожалею,— закончилъ онъ 
свою речь,-— я просто-напросто сожалею, 
что внесенъ такой законъ, и выражаю 
это сожалеш е изъ уважешя къ челове
честву, которое имъ унижается, и къ

справедливости, которая имъ нарушается “ • 
Законъ, съ значительными поправками, 
былъ однако принятъ 233 голосами про
тивъ 134.

Составъ комиссш, выбранной для раз- 
смотрешя закона въ палате пэровъ, ясно 
показывалъ.что законъ будетъ отвергнуть. 
Впрочемъ, верхняя палата уже дала до
казательство своей независимости, поста
новивши, согласно заключешямъ Порта- 
лиса и вопреки возражешямъ аббата 
Фрейссину, переслать министерству до- 
носъ Монлозье на 1езуитовъ. КомисМя 
для разсмотрешя закона о печати пре
вратилась въ следственную комиссш и 
вызвала для опроса заинтересованныхъ 
лицъ, журнапистовъ, владельцевъ типо- 
графш и книготорговцевъ. Пока тянулось 
это следств1е, пэры были глубоко воз
мущены скандальными происшеств1ями, 
которыя вызваны были жестокостью по- 
лицш во время похоронъ герцога Ларош- 
фуко-.Шанкура. Тогда министерство убе
дилось, что оно идетъ навстречу вер
ному пораженш, если удержитъ проектъ, 
и оно взяло его обратно. Какъ и после 
отклонешя закона о праве первородства, 
Парижъ и друпе крупные города устроили 
йллюминащю, и шумныя манифестами въ 
честь палаты пэровъ происходили по
всюду.

Распущеше национальной гвард1и.— Эти
повторный неудачи, эти всеобгщя мани
фестами должны были бы открыть глаза 
и королю и Виллелю. Министръ долженъ 
былъ бы понять, что ему пора уйти 
по добру по здорову, темъ более, что самъ 
избирательный корпусъ все более отда
лялся отъ министровъ, и что на не- 
сколькихъ частичныхъ выборахъ систе
матически проходили одни только либе
ральные кандидаты. Въ палате депута
товъ самую резкую оппозицш оказывала 
уже не левая, а крайняя правая, и люди, 
составлявшее „партш отступниковъ", не
сколько разъ уже заговаривали о пре- 
данш министерства суду и объ отказе



отъ вотировашя бюджета. Но Виллель не 
только не думалъ объ уходе въ отставку, 
а, напротивъ, намЪренъ былъ во что бы 
то ни стало удержаться у власти, не 
отступая передъ применешемъ все более 
решительныхъ средствъ.

Черезъ нисколько дней после того, 
какъ правительство взяло обратно законо- 
проектъ о печати, 29 апреля король про- 
изводилъ на Марсовомъ поле смотръ 
нащональной гвардш. Его встретили бур
ивши ПрИВ1эТСТВ1ЯМИ. Но вскоре къ кри- 
камъ „Да здравствуетъ король!" приме
шались крики „Да здравствуетъ Харт1я!“ , 
а когда лепоны проходили церемошаль- 
нымъ маршемъ, направляясь въ свои 
кварталы, то передъ домомъ министра 
на улице Риволи раздались крики: „Долой 
министровъ! Долой Виллеля!" Въ тотъ же 
вечеръ на концерте у герцогини Беррей- 
ской Виллель просилъ короля немедленно 
распустить нащональную гвардю. Не
смотря на усил1я герцога Дудовилля, ко
торый подалъ въ отставку, аббата Фрейс- 
сину, Шаброль-Крузоля и вопреки соб
ственной неохоте, король далъ Виллелю 
право распустить нащональную гвардт. 
Это было колоссальной ошибкой, такъ 
какъ эта мера вызвала неудовольств1е 
всей парижской буржуазш, которая до 
того времени была враждебно настроена 
противъ однихъ только министровъ, но 
еще предана Карлу X; въ то же время 
нацюнальнымъ гвардейцамъ оставлено 
было ихъ оруж1е, которымъ они восполь
зовались въ ш ле 1830 года для борьбы 
съ королевской властью.

Отсрочка парламентснихъ засе дашй; коали- 
щя оппозиц!онныхъ элементовъ.— При обсу- 
жденш бюджета на 1828 годъ противъ 
Виллеля, кроме обычныхъ его противни- 
ковъ изъ крайней правой и левой, вы
ступила новая оппозищя. Некоторые де
путаты умеренной правой отказались во
тировать бюджетъ и стали обвинять ми
нистра вместе съ Готье въ томъ, что онъ 
волнуетъ общественное мнеше, вносить

раздоры въ среду сторонниковъ порядка, 
играетъ по непредусмотрительности или 
по слабости въ руку врагамъ свободы, 
старается дать удовлетвореше озлоблент 
клерикальной партш и своимъ упорнымъ 
желашемъ во что бы то ни стало сохра
нить власть ставить въ опасное положе- 
Hie существоваше конституцюнной монар- 
хш. Поэтому, какъ только бюджетъ былъ 
вотированъ обеими палатами, Виллель 
поспешилъзакрыть парламентскую cecciro. 
Онъ решилъ дать своимъ врагамъ по
следнее сражеше, изменить составь верх
ней палаты путемъ назначешя новыхъ 
пэровъ и распустить палату депутатовъ, 
надеясь путемъ энергичнаго давлешя на 
выборы добиться благопр!ятнаго для себя 
большинства въ новой палате. Черезъ 
два дня после закрытая парламентской 
сессш простымъ указомъ была возста- 
новлена цензура; ни одинъ номеръ га
зеты и ни одно перюдическое издаше не 
могли выйти въ светъ безъ предвари* 
тельнаго просмотра. Эта мера оказалась, 
впрочемъ, совершенно безполезной и по
служила лишь къ тому, что еще больше 
озлобила противниковъ Виллеля и заста
вила ихъ теснее сблизиться. Брошюры 
ускользали отъ внимашя цензуры, а роз
ничная продажа шла почти совершенно 
свободно. Образовалось общество для за
щиты свободы печати. Однимъ изъ самыхъ 
пылкихъ его иниШаторовъ былъ Шато- 
бр1анъ; въ него вошли писатели, при- 
надлежавипе къ левой и крайней пра
вой, и оно издавало брошюры техъ и 
другихъ.

Съ другой стороны, такъ какъ все 
предвидели неминуемо предстоящее рас- 
пущеше палаты, то составилось другое 
общество, решившее держаться на строго
легальной почве и поставившее себе 
задачей организовать оппозищонную пар- 
т т ,  дисциплинировать ея усил1я и подго
товить избирательную кампанго.Это обще
ство называлось Aide-toi, le del t’aider а 
(На Бога надейся, а самъ не плошай).
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Основателями его были сотрудники га
зеты Globe, молодые доктринеры, которые 
при основаши своей газеты въ 1826 году 
поставили себФ программу —  держаться 
равно далеко отъ вс-Ьхъ крайнихъ партш, 
составить нЬчто въ родФ партш золотой 
середины и бороться за всеобщую терпи
мость и свободу. Въ вопрос'!, о 1езуитахъ 
и во время разоблаченш Монлозье пове
дение Globe’s, было замечено; онъ защи- 
щ алъ ту мысль, что свобода мнФнШ должна 
быть неограничена, что ультрамонтанская 
доктрина имФетъ такое же право на уваже- 
Hie, какъ и всякая другая, и что 1езуиты 
имФютъ право на свободу преподавания. 
Благодаря таланту своихъ сотрудниковъ, 
Витэ, Жуффруа, Ампера, Дюшателя, Ре- 
мюза, Сентъ-Бева и Гизо, газета быстро 
достигла большого вл!яшя. Эти самые 
люди руководили новымъ обществомъ, 
президентомъ котораго былъ Гизо. Выдви
гаемая ими тактика сводилась къ коали
ции всФхъ оппозишонныхъ силъ и къ вы- 
ставленда общихъ избирательныхъ спи- 
сковъ, въ которые безразлично входили бы 
кандидаты правой и лФвой, рФшивипеся 
стремиться къ низверженш министерства 
Виллеля.

Распущеже палаты. Падеже Виллеля.—
Возвратясь изъ путешеств1я въ Сентъ- 
Омерскш лагерь и въ северные департа
менты, Карлъ  X, составившш себФ пре
увеличенное поняЛеосвоей популярности, 
благодаря встрФчавшимъ его привФтствъ 
ямъ, и воображая, что страна готова вы
нести всЬ его капризы, склонился къ мнФ- 
нш  своего министра, назначилъ 6 ноября 
76 новыхъ пэровъ, подписалъ указъ о 
распущеши палаты и назначилъ новые 
выборы на 17 и 24 ноября. Цензура была 
отменена; на эту мФру, какъ и на победу 
при НаваринФ, расчитывали въ смыслФ 
привлечешя части избирателей на свою 

сторону.
Но иллю з1я эта продолжалась не долго. 

Въ Парижа пять шестыхъ .голосовъ вы
сказались за либераловъ. Ройе-Коларъ

былъ избранъ въ семи коллепяхъ; Пей- 
ронэ, выставившш свою кандидатуру въ 
БуржФ и въ Бордо, провалился въ обоихъ 
этихъ городахъ. ЛФвая насчитывала 180 
депутатовъ; оппозиционная правая —  70; 
сторонники министерства располагали не 
болФе, какъ 170 голосами. Поражеше было 
полное.

Виллелю ничего болФе не оставалось, 
какъ выйти въ отставку. . Однако, весь 
декабрь ушелъ на переговоры, имФвцпе 
цфлью позволить Виллелю остаться во 
главФ измФненнаго министерства. Когда 
всф комбинации оказались неудачными, то 
Карлъ X одно время подумалъ было о 
ПолиньякФ, бывшемъ тогда посланникомъ 
въ ЛондонФ. Но затФмъ, по совету Ша
броля, которому онъ тоже поручилъ было 
составить кабинетъ, Карлъ X 4 января 
1828 года решился довФрить портфель 
министра внутреннихъ дФлъ Мартиньяку. 
Онъ сдФлался главой кабинета. Его то
варищами были: Лаферронэ— министръ 
иностранныхъ дФлъ; Порталисъ— юстицш; 
Руа-финансовъ; де-Ко-военный министръ; 
Шаброль —  морской; Сенъ-Крикъ —  ми
нистръ торговли; въ министерств^ цер- 
ковныхъ дФлъ остался Фрейссину, но 
у него было отнято народное просвФ- 
щеше. Виллель, Корбьеръ, Пейронэ и 
Клермонъ-Тоннэръ были произведены въ 
пэры.

Министерство Виллеля было министер- 
ствомъ непрерывныхъ капитулящй передъ 
требовашями крайней правой. Чувствуя 
всю опасность крайностей этой партш, 
Виллель иногда проявлялъ поползновеше 
къ сопротивлент, но затФмъ онъ под
давался и уступалъ, ничего при этомъ 
не выигрывая въ глазахъ крайнихъ ро- 
ялистовъ, которые помнили только о его 
противодФйствш. О немъ говорили, что 
онъ ровно на годъ отставалъ отъ пере
дового авангарда контръ-революцш и по 
тому, что онъ отвергалъ въ одномъ году, 
можно было судить о томъ, чтб онъ бу-. 
детъ защищать въ слФдующемъ году.
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Такимъ образомъ, онъ оттолкнулъ отъ 
себя и т-Ьхъ, кого пугали новые законы, 
и тФхъ, кто навязапъ ему эти законы. 
Онъ не правилъ, а давалъ себя водить, 
упираясь. Политическимъ результатомъ 
его пребывашя у власти была всеобщая 
смута въ страна, разделившейся на враж
дебный партш, разнуздайте религюзныхъ 
страстей и падеше самого короля въ 
общественномъ мненш. Во всякомъ слу
чае, ему следуетъ отдать справедливость

въ томъ отношенш, что его финансовая 
политика была замечательна: онъ ста
рался повсюду ввести порядокъ и эко- 
номш, и подъ его управлешемъ мате- 
р1альное благосостояше Францш порази
тельно развилось; наконецъ, въ сноше- 
шяхъ съ иностранными государствами 
онъ всегда умелъ говорить решитель- 
нымъ тономъ, приличествующимъ достоин
ству великаго народа1).

! )  Библюграфт см. ниже, въ главЪ VI.
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Глава IY.

Юго-Восточная Европа.
(1 8 1 4 — 1 8 3 1 .)

I. Разлож еш е Турецкой имперш.

Общее состояже Турецкой импер1и.— Ко
времени ВЬнскаго конгресса Турецкой 
имперш угрожало полное разрушеше. 
Отъ реформъ Селима *) не осталось 
почти никакихъ сл-Ьдовъ, а Махмудъ, со- 
жалЪвшш объ ихъ неудаче, не решался 
еще открыто взять на себя продолжеше 
реформаторской политики. Янычары по- 
прежнему господствовали въ Константи
нополь. Въ администрацш, за которой 
не выходившш изъ сераля султанъ близ
ко слЬдить не могъ, замечалось все боль
шее разложеше. Алжир1я и Тунисъ на
ходились въ чисто номинальной зависи
мости оТъ Порты, а Европа не призна
вала вассальныхъ узъ, связывавшихъ эти 
провинцш съ Турецкой империей. Багдад- 
скш пашалыкъ фактически былъ почти

*) Солимъ <311 (1789— 1808) пытался ввести въ 

Турцш  реформы, а въ особенности добиться ре- 
организащи военныхъ силъ имперш . Онъ пригла
си ть  французскихъ инструкторовъ, основалъ воен

ный школы и пытался сформировать регулярную 
армш, въ которую хотЬлъ  привлечь самыхъ здо- 
ровыхъ янычаръ и молодыхъ людей о т ъ .20 до 
25-л-Ьтняго возраста. Эти реформы вызвали рядъ 

бунтовъ, и самъ Селимъ былъ убить въ 1808 году 
янычарами, посл-fe чего султаномъ былъ провоз- 
глашенъ Махмудъ.

совершенно самостоятельнымъ государ- 
ствомъ. Въ Аравш вагабиты продолжали 
оказывать упорное сопротивлеше вой- 
скамъ Мехмета-Али. ПослЬднш, отделав
шись отъ мамелюковъ, правилъ Египтомъ 
почти на правахъ независимаго государя. 
Въ Малой Азш Ускатскш паша, Чапванъ- 
Оглу, отвоевалъ себе нечто въ родЬ ко
ролевства, откуда султанъ никакъ не 
могъ его выбить; во внутреннихъ обла- 
стяхъ шли вечные раздоры между дере- 
бегами; а на прибрежье господствовала, 
всесильная олигарх1я Кара-Османъ-Оглу. 
Что касается европейскихъ владЬиш Тур
цш, то если Болгар1я со времени смерти 
Пасвана-Оглу была почти замирена, та  
Босшя, где беги отличались непокор- 
ствомъ, постоянно волновалась. Въ Алба- 
нш власть Али Тепеленскаго не была 
еще подорвана.

Христ1анское население, ободренное пер
выми успехами, стремилось къ своему 
полному освобожденш. Сербы, подъ пред- 
водительствомъ Милоша, вырвали у сул
тана цЬлый рядъ уступокъ, сделавшихъ 
ихъ почти независимымъ народомъ. Чер
ногорцы, которые на своей небольшой 
территорш фактически пользовались не
зависимостью, помышляли о расширении 
своихъ владенш. Привилепи Молдавш и
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Валахш Бухарестскимъ трактатомъ были 
не только подтверждены, но даже рас
ширены, и, тЬмъ не менее, населеше этихъ 
княжествъ не считало себя удовлетворен- 
нымъ. Наконецъ, пробуждался греческш . 
народъ, и это пробуждеше проявлялось 
какъ въ мирной пропаганде школьныхъ 
учителей и журналистовъ, такъ и въ 
военныхъ приготовлешяхъ. Если соста
вившееся въ 1814 году въ Аеинахъ обще
ство „Филомузовъ" скрывало свои поли- 
тичесшя стремлешя подъ оболочкой чисто 
литературной программы, то иначе об
стояло дело съ „Дружественной Гетер1ей“ 
('Exatpta <piXiX7j); это было тайное обще
ство, возникшее приблизительно около 
того же времени и ставившее своимъ чле- 
намъ задачей „военное объединеше" не 
только вс%хъ грековъ, но даже „всЬхъ 
христ1анъ Турецкой имперш для торже
ства креста надъ полум’Ьсяцемъ".

Александръ I и русская политика на Во
стоке.— Эти стремлешя открыто поддер
живались русскимъ правительствомъ; го
сударь, пользовавшшся преобладающимъ 
вл1яшемъ въ Европе, твердо намЪ- 
ренъ былъ ускорить падение Турецкой 
имперш и добиться окончательнаго ея 
разрушения, Александръ I въ 1812 го
ду прекратилъ свои удачныя военный 
дЪйств1я противъ Махмуда лишь для 
того, чтобы обратиться со всеми силами 
противъ Наполеона. А когда господство 
французовъ было сломлено и на Западе 
былъ возстановленъ миръ, тогда онъ сно
ва вернулся къ „турецкому" плану Ека
терины II.. Росшя, благодаря Крымскому 
полуострову, господствовала на Черномъ 
море; на югЬ она владела Кавказомъ и 
могла напасть на Малую А з т  съ тыла; 
она держала въ своихъ рукахъ устья 
Дуная; признанное за ней право протек
тората надъ Молдав1ей, Banaxien и Сер- 
6ieft доставляло ей все новые предлоги 
для вмешательства въ турецюя дела. 
Толковаше, которое она давала Кучукъ- 
Кайнарджшскому трактату, побуждало ее

выдвигать все большая требовашя и вы
ступать въ качестве посредника между 
турками и массой ихъ христ1анскихъ под- 
данныхъ. Александръ верилъ, что мисс1я 
его заключается въ охране турецкихъ 
христ1анъ, а въ крайнемъ случае— въ ихъ 
освобожденш изъ - подъ турецкаго ига. 
Какимъ путемъ будетъ разрешенъ во
сточный вопросъ въ томъ виде, какъ онъ 
представлялся ему, этого онъ самъ не 
зналъ, но онъ твердо решился восполь
зоваться благопр!ятнымъ случаемъ или 
вызвать ташя обстоятельства, которыя 
позволили бы ему осуществить свои пла
ны, а съ 1815 года онъ началъ проявлять 
къ турецкимъ деламъ такой настойчивый 
и многозначительный интересъ, что Порта 
и заинтересованный въ ея защите дер
жавы заволновались. Благосклонное вни- 
маше, которое онъ оказывалъ вождямъ 
эллинской пропаганды,бросалось въ глаза. 
Фанар1отсше князья были осыпаны его 
милостями. Бывшш валахскш господарь, 
Константинъ Ипсиланти, бежалъ въ Рос- 
сш (онъ умеръ тамъ въ 1816 году). Два 
сына его, Александръ и Димитрш, кото
рые должны были въ 1821 году подать 
сигналъ къ греческому возстант, были 
адъютантами русскаго императора. Уро- 
женецъ Корфу, Каподистр1я, такой же 
фанатикъ греческой свободы,-одно время 
былъ его излюбленнымъ министромъ. 
Царь не воспрепятствовалъ этому госу
дарственному деятелю принять предсе
дательство въ обществе Филомузовъ. Бо
лее того, онъ дозволилъ Гетерш учре
дить свое центральное управлеше на рус
ской территорш, и на глазахъ снисходи
тельной русской полицш грекъ Скуфасъ, 
основатель этого сообщества, посылалъ 
изъ Одессы распоряжешя своимъ глав- 
нымъ помощникамъ.

Восточный вопросъ на венскомъ кон
грессе.— Среди державъ, которыхъ без- 
покоила восточная политика петербург- 
скаго кабинета, Австр1Я и Анппя давно 
уже занимали первое место. Если бы это
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зависало только отъ князя Меттерниха, 
то Венскш конгрессъ не разошелся бы 
безъ того, чтобы посредствомъ обще-евро- 
пейскаго соглашешя торжественно гаран
тировать существоваше и неприкосновен
ность Оттоманской имперш. Британское 
правительство поддерживало усшпя Мет
терниха и предлагало Порте свое покро
вительство. Но Порта сама ставила пре
поны этой политике: она опасалась, что
бы европейская гарання не уменьшила 
ея авторитета и не нарушила ея поли
тической самостоятельности; мысль объ 
англшскомъ посредничестве, въ которомъ 
она усматривала скрытый протекторатъ, 
пугала ее. Кроме того, въ виду возра- 
ж енш 1 Россш, вопросы этотъ офищально 
не могъ быть поставлены на конгрессе. 
Царь всегда устранялъ его предваритель- 
нымъ вопросомъ. Онъ требовалъ, чтобы 
одновременно съ  гараттей, предоставляе
мой султану относительно его владЪнш, 
державы гарантировали также испанскому 
королю обладаше его колошями, прекрас
но понимая, что Анппя ни въ коемъ слу
чай не согласится съ подобнымъ предло- 
жешемъ. Онъ позволилъ Каподистрш ве
сти пропаганду въ пользу греческаго д-Ьла 
и принялъ отъ Александра Стурдзы за
писку, составленную въ благопр1ятномъ 
для греческой нащи духе, грекамъ же 
онъ дружески рекомендовалъ „потер
п еть ". Онъ принялъ также прошеше отъ 
сулютовъ, которые обращались къ нему, 
какъ къ „отцу греческаго народа". Однимъ 
словомъ, Австрия и Анппя ничего не могли 
ему сделать. Къ  концу конгресса Огонь 
1815 года) Наполеоны на время снова 
овладелъ  французскимъ престоломъ, и 
державы находили тогда ссору съ Росшей 
несвоевременной. Интересы грековъ не 
были приняты во внимаше дипломатами; 
но та же участь постигла и турокъ. За
ключительный Акты Венскаго конгресса 
былъ составлены такъ, какъ будто Т у 
рецкой имперш вовсе не было на свете. 
Европа отложила решеше восточнаго

вопроса на последующее время и думала 
пока-что выпутаться изъ затруднитепь- 
наго положешя молчашемъ.

Новыя угрозы со стороны Росши.— Без- 
сшпе конгресса придало духа Александру. 
После поражен1я Наполеона при Ватер
лоо этотъ монархъ задумалъ пресловутый 
трактаты Священнаго Союза (26 сен
тября 1815 г.), который подъ оболочкой 
мистической и туманной фразеологш пло
хо скрывалъ полную угрозы заднюю мысль 
относительно Турецкой имперш. Разве за 
симпат1ей, съ которой онъ въ этомъ 
странномъ документе говорилъ о „хри- 
спанской нацш“ и о солидарности, су
ществующей между всеми ея членами, 
не скрывалась смутная мечта о кресто- 
вомъ походе противъ турокъ или, по 
меньшей мере, намереше этими самыми 
заявлетями поставить оттоманскш м1ръ 
вне общаго публичнаго права? Именно 
такъ склонны были думать Австрия и 
Анппя. Порта, съ своей стороны, не могла 

скрыть своихъ опасенш, когда русскш 
императоры опубликовалъ этотъ договоры 
(въ феврале 1816 г.). Она потребовала 
объясненш у венскаго и лондонскаго 
дворовъ, которые могли успокоить ее 
лишь наполовину. Она потребовала так
же объясненш у царя; но мирныя уве- 
решя, который она получила отъ него, 
не обманывали ея насчетъ грозившей ей 
опасности.

Въ са.момъ деле, какъ могла Турщя 
поверить, что Александры не питаетъ 
по отношению къ ней никакихъ зложела- 
тельныхъ умысловъ, когда онъ, подъ 
предлогомъ обуздашя морскихъ разбоевъ 
варваршскихъ пиратовъ, предложилъ (въ 
декабре 1816 г.) веемы европейскимъ 
государствамъ принять сообща меры не 
только къ тому, чтобы наказать мусуль- 
манскихъ корсаровъ, но также, чтобы 
разрушить есть естественные и искус- 
ственные источники ихъ силы? Изъ этого 
предложешя ясно обнаруживался его 
планы, сводившШся къ оккупацш неко-
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торыхъ пунктовъ, господствовавшихъ надъ 
Средиземнымъ моремъ. Въ марте 1817 
года сделалось известно, что ему уда
лось путемъ тайныхъ переговоровъ до
биться отъ Испанш обещашя уступить 
ему Портъ-Магонъ. Съ другой стороны, 
ему очень хотелось бы провести свой 
военный флотъ черезъ Босфоръ и Дар- 
данельскш проливъ. Но Англ1я, Австр1я 
и даже Прусшя проявили такое недо
вольство, что, не желая рисковать рас- 
торжешемъ Священнаго Союза, онъ дол- 
женъ былъ отказаться отъ своихъ проек- 
товъ. Правительство Великобританш явно 
выступило въ роли защитника Турцш на 
Средиземномъ море. Благодаря сод%й- 
ств1Ю Австрш, ему (трактатомъ 5 ноября 
1814 года) уже удалось добиться протек
тората надъ 1оническими островами, ко
торый PocciH очень хотелось бы отнять 
въ свою пользу. Правда, ему нисколько 
трудно было получить comacie Порты на 
этотъ трактатъ. Но въ концЬ-концовъ 
Махмудъ, по совету венскаго двора, сми
рился и призналъ законнымъ водворете 
англичанъ на Корфу, такъ какъ онъ не 
могъ не понимать, что это соседство 
очень выгодно для Турцш (1817 г.) *). 
Такимъ образомъ, 1оничесюе острова пре
вратились въ британскш форпостъ, съ 
котораго англичане, следя за русскими 
происками, наблюдая и сдерживая Грецда, 
могли въ несколько дней перенестись 
на берега Дарданеллъ и къ Константи
нополю.

Итакъ, со стороны моря у царя были 
связаны руки. Но на суше онъ могъ сво
бодно производить свои угрожаюиця де- 
монстрацш. Въ то время какъ осталь- 
ныя державы, насколько возможно, сокра
щали контингентъ своихъ армш, Але- 1

1) Въ обм%нъ за это онъ добился возвращенш 
ему нЪсколькихъ пунктовъ по Эпирскому и А л 
банскому побережью (Парга, Бутринто и т. д.), 
которые некогда принадлежали венещанцамъ и 
впослЬдствЫ были отняты англичанами у На
полеона.

ксандръ въ конце 1816 года держалъ еще 
подъ ружьемъ шестьсотъ сорокъ тысячъ 
солдатъ, готовыхъ двинуться въ походъ. 
Вместе съ гЬмъ онъ не только отказы
вался выполнить гЬ пункты Бухарест- 
скаго договора, которые были для него 
невыгодны, а именно— эвакуировать неко
торый крепости, незаконно имъ удержи
ваемы я съ 1812 года на берегахъ Чер- 
наго моря, но даже жаловался на то, что 
Порта не выполнила всехъ взятыхъ на 
себя обязательствъ, соворилъ о военной 
дороге, посуленной ему въ южной части 
Кавказа, и требовалъ для сербовъ всехъ 
обещанныхъ имъ вольностей. Русскш по- 
сланникъ въ Константинополе Строга- 
новъ началъ новые переговоры по по
воду различныхъ спорныхъ пунктовъ и 
при этомъ преднамеренно велъ себя столь 
высокомерно по отношенш къ Дивану, 
что врядъ ли его поведеше способно 
было содействовать улажешю разногласш. 
Махмуда не легко было запугать требо
вательными тономъ. И такимъ образомъ, 
спорялця стороны никакъ не могли стол
коваться. Въ 1820 году переговоры ни 
на шагъ не подвинулись впередъ. Ни одна 
изъ двухъ сторонъ не хотела уступить 
или взять на себя ответственность за 
полный разрывъ. Въ ожидаши удобнаго 
момента для открытая решительныхъ дей- 
ствш, царь нарочно оставляли споръ съ 
своими противникомъ безъ окончатель- 
наго решешя.

Гетер1я; успехи ея съ 1814 по 1820 
годъ.— Замешательства тур’ецкаго прави
тельства усиливались также, благодаря 
успехами и растущей смелости Гетерш. 
Александръ делали видъ, что не знаетъ 
о существовали этого общества, которое 
между теми имело членовъ даже въ 
среде приближенныхъ русскаго царя. Но 
на самомъ деле онъ прекрасно знали о 
немъ и покровительствовали ему на
столько, что въ конце 1816 года Ску- 
фасъ безъ всякой помехи могъ избрать 
Москву местомъ своихъ операцш. Въ это
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же время ведший сербскш изгнанникъ 
Кара-Георгш находился въ Санктъ-Пе- 
тербургЬ. Оказанный ему тамъ почести 
и встреченная имъ поддержка не мало 
содействовали его сближению съ Гетер1ей, 
которая въ скорости доставила ему воз
можность возвратиться въ отечество. Но 
какъ только онъ явился въ Сербто, то 
соперникъ его Милошъ, не желавшш 
уступить ему свое место, не остановился 
передъ преступлешемъ, лишь бы отъ него 
отделаться. Кара-Теорий  былъ убитъ 
Воницей, давшимъ ему првдтъ (шнь 
1817 г.), а голова его въ виде трофея от
правлена была въ Константинополь.

Это несчастное начало ничуть не обез- 
куражило членовъ Гетерш. Спустя неко
торое время они попытались склонить 
на свою сторону самого Милоша. Но этотъ 
эгоистичесюй и осторожный воевода весь
ма холодно отнесся къ ихъ предложе- 
т я м ъ  (1817— 1818). Общество продол
жало тем ъ  не менее расти. Въ 1818 го
ду оно осмелилось перенести свое глав
ное местопребываше въ Константинополь, 
где ему удавалось ускользать отъ бди
тельности турецкой полицш, благодаря 
соучастда фанарютовъ и всехъ более или 
менее видныхъ грековъ, жившихъ въ 
этой столице. По смерти Скуфаса (де
кабрь 1818 г.) во главе общества по- 
ставленъ былъ комитетъ изъ восьми че- 
ловекъ, изъ коихъ только одинъ жилъ въ 
Константинополе, а остальные разъеха
лись по другимъ турецкимъ городамъ и за
границу, чтобы тамъ создать вокругъ себя 
новые очаги пропаганды. Одинъ изъ нихъ 
былъ отправленъ въ Петербургъ, а другой 
въ Бухарестъ (1819). Съ этого момента Ге- 
тер1я начала деятельную работу въ Мол- 
давш и Валахш, и вскоре ей удалось 
прюбрести важныхъ сторонниковъ даже 
среди приближенныхъ обоихъ господарей. 
Но съ особымъ успехомъ она распро
страняла революцюнныя идеи среди гре- 
ческаго населен1я. Перребосъ, Анагно- 
старасъ, Фармакисъ и множество другихъ

эмиссаровъ разъехались отъ ея имени' 
по островамъ, по континентальной Гре
ши и особенно по Морее, съ целью за
благовременно подготовить хриспанско- 
нащональное возсташе, которое, какъ 
они утверждали, непременно будетъ под
держано русскимъ императоромъ. Клефты 
и арматолы тайно обещали свое содЬй- 
CTBie. Теодоръ Колокотронисъ, жившш 
изгнанникомъ въ Корфу, возвестилъ о 
своемъ предстоящемъ возвращенш. При
маты и священники массами вступали 
въ ряды общества. Могущественный бегъ 
Майны, Петръ Мавромихалисъ, безъ труда 
былъ привлеченъ къ делу инсуррекщи. 
Съ другой стороны, отъ различныхъ об
ластей Грецш были посланы агенты въ 
Петербургъ, для того чтобы сообщить 
русскому правительству о состоянш умовъ 
и разузнать, на какую помощь съ его 
стороны могутъ разсчитывать гречесюе 
патрюты.

Въ это время, правда, настроеше царя 
и политическ1е его планы были не со- 
всемъ такими, какъ въ 1815 году. Але- 
ксандръ теперь чувствовалъ меньше сим- 
патш къ свободе, чемъ прежде; но зато 
онъ гораздо больше страшился револю- 
цш. Въ этомъ сказывалось вл1яше Мет- 
терниха и реакщонной политики, проя
вившееся на Аахенскомъ конгрессе (но
ябрь 1818 г.). А позже либеральная 
агитащя въ Германш (1819), возсташя 
въ Испаши, Португалш и Италш (1820) 
произвели на его всегда неуравновешен
ную душу такое сильное впечатление, 
что онъ, не переставая желать освобо- 
ждешя хриспанъ отъ турецкаго ига, не 
смелъ уже подстрекать ихъ къ освобо
дительной борьбе. Теперь онъ рекомен- 
довалъ грекамъ терпеше. Ясно было, 
что онъ боится показаться изменникомъ 
монархическому делу. Но, съ другой сто
роны, можно было понять, что, несмотря 
ни на что, онъ остался непримиримымъ 
врагомъ турокъ. Его непостоянство и 
слабость были известны всемъ. И заго
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ворщики надеялись снова вовлечь его въ 
крестовый походъ противъ турокъ. Впро- 
чемъ, если революцюнныя вспышки въ 
Испаши и Италж охлаждали Александра, 
то онЪ наоборотъ разжигали гетеристовъ 
до б-Ьлаго калешя. Примерь этотъ имъ 
казался заслуживающимъ подражашя; и, 
бёзъ того сгорая нетерп'Ьшемъ взяться 
за оруж1е, они не могли больше сдержи
ваться, когда султанъ Махмудъ, вызвав
ши новую внутреннюю войну, самъ уве- 
личилъ затруднешя, въ которыхъ онъ 
находился уже давно.

Махмудъ и Али-паша.— Этотъ государь, 
желавшш поднять свой престижъ, упав- 
шш во всЬхъ областяхъ имперш, усп%лъ 
За посл'Ьдше годы одержать надъ пашами 
несколько незначительныхъ побЪдъ, ко- 
торыя придали ему преувеличенную сме
лость. Въ Малой Азш онъ разрушилъ 
власть деребеговъ, рода Чапванъ-Оглу и 
Кара-Османъ-Оглу. Вагабиты были по
беждены (1818). Босшя была почти за
мирена. Теперь падишахъ мечталъ о ни- 
спроверженш египетскаго и янинскаго 
пашей. Такъ какъ въ данный моментъ 
онъ не могъ добраться до перваго, то 
онъ счелъ удобнымъ приняться за вто
рого, ненавидимаго христ1анскимъ насе- 
лешемъ и встречавшаго подрывъ въ соб- 
бтвенномъ своемъ сыне, Вели, который 
вытеснилъ его изъ Эессалшскаго паша
лыка. Дерзость этого непокорнаго под- 
даннаго, который хотелъ умертвить одного 
изъ своихъ враговъ въ самомъ центре 
столицы, доставила султану предлогъ 
провозгласить его бунтовщикомъ и объ
явить его вне закона (апрель 1820 года). 
Но гораздо проще было осудить Али, 
чемъ привести приговоръ въ исполнеше. 
Пришлось выслать противъ него две 
армш, которымъ съ большимъ трудомъ 
удалось блокировать его въ Янине. Въ 
декабре ихъ нужно было усилить, а вскоре 
прислать для приняНя надъ ними команды 
лучшаго турецкаго генерала, Куршида- 
пашу, который некогда победилъ Кара-

ГеорНя и который затемъ былъ губер- 
наторомъ въ Пелопоннесе. Куршидъ при- 
нужденъ былъ оставить эту провинщю, 
где готовая вспыхнуть революция облег
чалась его отсутств1емъ, и отправиться 
въ Эпйръ, где въ течеше долгаго вре
мени онъ не могъ добиться никакихъ 
серьезныхъ успеховъ. Али Тепеленсюй 
пытался вступить въ переговоры, но въ 
конце-концовъ, убедившись, что ему нс 
добиться своего помиловашя, призвалъ 
на помощь христ1анъ, возвратилъ сугао- 
тамъ ихъ крепости и кинулся въ объя- 
Ня Гетерш. 0ессал1йсюе, айарнансше и 
эпирсше арматрлы и клефты, понимав- 
inie, что для нихъ очень выгодно принять 
его сторону, преодолели свою старую 
ненависть къ Али и выступили на его 
защиту. Вся Грещя трепетала отъ вол- 
нешя, и слова Меттерниха: „Берегитесь! 
это начало широкаго революцюннаго’дви- 
жешя“ ,— получили свое оправдаше.

Гетер1я подъ руководствомъ Ипсиланти.—  
Гетер1я решила не откладывать дольше 
вооруженнаго возсташя. Такъ какъ за
говорщики нуждались въ военномъ ру
ководителе, то они отправились искать 
его въ Россш, и въ апреле 1820 года 
князь Александръ Ипсиланти принялъ 
предложенное ему главное командоваше. 
Это былъ не совсемъ удачный выборъ. 
Вождь этотъ носилъ дорбгое для грековъ 
имя; но, давно уже состоя на русской 
службе, онъ очень плохо зналъ народъ, 
который онъ собирался призвать къ воз- 
станш. Онъ былъ уверенъ, что доста
точно ему подать сигналъ къ открытно 
военныхъ действш, для того чтобы увлечь 
императора Александра, содейств!е кото- 
раго казалось ему необходимымъ для 
успеха задуманнаго предпр1ят1я. Вместе 
съ темъ, нерешительный и взбалмошный, 
онъ хорошенько не зналъ, будетъ ли онъ 
действовать въ интересахъ грековъ, царя 
или въ своихъ собственныхъ интере
сахъ.

Прежде всего, онъ въ продолжеше не-
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сколькихъ мЪсяцевъ не могъ определенно 
остановиться на какомъ-нибудь плане 
кампанш. Только въ ш л е  1820 года онъ 
покинулъ Петербургъ, чтобы оттуда от
правиться сначала въ Шевъ, а затемъ 
въ Одессу. Въ октябре и ноябре онъ 
не реш илъ еще, следуетъ  ли сразу ки
нуться въ Грецш  или избрать операць 
оннымъ базисомъ румынсшя княжества. 
Самые благоразумные друзья его убе
ждали, что наилучшей почвой для него 
будетъ Пелопоннесъ, где вокругъ него 
соберется все населеше; что въ Молда- 
Bin и Валахш греческое происхождение 
повредить ему въ глазахъ бояръ, издавна 
притесняемыхъ фанарютами; что румын- 
сюе крестьяне, мало проникнутые еще 
идеями свободы и полные недовер1я къ 
грекамъ, не обратить внимашя на его 
призывы къ оружпо; наконецъ, что по
мощь сербовъ, безъ которой онъ не смо- 
жетъ обойтись, совершенно невероятна, 
такъ какъ этотъ народъ относится съ 

ревнивымъ чувствомъ и къ грекамъ, и 
къ румынамъ и почти совершенно удо- 

влетворенъ тФми вольностями, который 
предоставлены ему Портой.

Несмотря на все эти предостережешя, 
Ипсиланти въ конце - концовъ решился 
начать свое вторжеше съ Дунайскихъ 
княжествъ, где войска царя могли бы 
быстро придти къ нему на помощь и где 
онъ, быть можетъ, надеялся раздобыть 
себе королевство. Но онъ потратилъ еще 
несколько недель на приготовления и со
вещания. Онъ велъ продолжительные пе
реговоры съ Милошемъ сербскимъ, кото
рый держался осторожной тактики и въ 
конце-концовъ не далъ никакихъ опре- 
деленныхъ обещанш. Съ другой стороны, 
онъ съ детской наивностью подгото- 
влялъ возсташе, которое должно было 
разразиться въ центре Константинополя 
и, какъ онъ думалъ, отдать въ его руки 
самого султана вместе съ его столицей.

Теодоръ Владимиреско.— Наступили фе
враль 1821 года. Проекты Ипсиланти

начали получать огласку, и съ каждыми 
днемъ оставалось все меньше надежды 
на ихъ осуществлеше. Его проволочками 
были положенъ конецъ только тогда, 
когда валахскШ господарь Александръ 
Сутцо неожиданно скончался и когда 
воспользовавшшся этими случайными со- 
б ьтем ъ  счастливый солдатъ Теодоръ 
Владимиреско на свой страхи подалъ 
румынскому населенш сигналь къ воз- 
станш. Этого агитатора подстрекали не
которые гетеристы, разсчитывавиле сде
лать его оруд1емъ для достижешя своихъ 
целей. Но сами онъ, несомненно, хотели 
работать только для себя. Во всякомъ 
случае, онъ не намеренъ были действо
вать въ интересахъ фанарютовъ вообще 
и Ипсиланти въ частности. Онъ заяв
ляли, что борется исключительно во имя 
румынской нацш и что онъ взялся за 
оружие не столько для того, чтобы спо
собствовать греческому вл1янш, сколько 
для того, чтобы ослабить его. Вскоре 
вся Малая Banaxin очутилась въ его 
рукахъ, а въ конце марта онъ овладели 
Бухарестомъ.

Ипсиланти въ Румынш (1 8 2 1 ).— Полу
чивши извест1е объ этихъ собьтяхъ, 
князь Ипсиланти решили приступить къ 
дейсгаямъ. Въ начале марта онъ пере- 
шелъ Прутъ вместе съ двумя своими 
братьями, съ княземъ Георпемъ Канта- 
кузеномъ и восьмью стами кавалеристовъ. 
Въ прокламацш, обращенной къ дакамъ, 
онъ, стараясь не испугать ихъ, заявили, 
что онъ только пройдетъ черезъ ихъ 
страну, направляясь въ Грецш, но при
бавили, что если тъсколъко отчаянныхъ 
турокъ осмплятся попрать ногами ихъ 
землю, то эта дерзость будетъ наказана 
одной великой державой. Въ Яссахъ мол- 
давскш господарь Михаилъ Сутцо вы
сказался въ его пользу. Вскоре после 
того онъ обратился къ греческой нацш 
съ напыщенной прокламащей, где, кроме 
напоминанш о славныхъ деяшяхъ древ
ности, онъ приглашали ихъ последовать
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примеру современныхъ народовъ, кото
рые въ это самое время боролись за свои 
права и свои вольности. 25 марта онъ 
снова обратился съ воззвашемъ къ ру
мынской нащи и на этотъ разъ открыто 
приглашалъ ее присоединиться къ нему.
7 апреля онъ прибылъ, наконецъ, въ Ко- 
лентину, недалеко отъ Бухареста. Но на 
этомъ и закончились его успехи.

Отрядъ его возросъ самое большее на 
4 — 5.000 челов-Ькъ. Румьшы остались 
совершенно спокойны. Владимиреско, ко
торый имели съ нимъ свидаше, выказалъ 
полную холодность и сохранилъ свою 
самостоятельность. Но что погубило Ип- 
силанти, такъ это, главнымъ образомъ, 
неодобрение, высказанное его дерзкой по
пытка русскими правительствомъ. Импе- 
раторъ Александръ находился на Лайбах- 
скомъ конгресс!., когда получили письма, 
въ которыхъ глава Гетерш изв-Ьщалъ 
его о своемъ вступленш въ Дунайсюя 
княжества и просили его поддержки. 
Онъ только что узнали о военномъ бунт!, 
въ Пьемонт! и, поди вл1яшемъ Меттер- 
ниха, упрекавшаго его въ мир&оленш 
революцюнному движенш, онъ счелъ нуж
ными отречься отъ всякой солидарности 
съ тайными обществомъ, которое сильно 
походило на общество карбонар1евъ и 
которое, подобно этому последнему, с !яло  
мятежи среди народовъ.

Правда, если Офищально фанарютскому 
князю высказано было неодобреше, то 
въ то же время онъ получили отъ 
Каподистрш и Нессельроде конфиден- 
щальныя сообщешя, изъ коихъ явство
вало, что царь вовсе не такъ уже сер
дится, какъ старается это показать. Ему 
оставалось или продолжать свой походи 
и см !ло ринуться среди грековъ, кото
рыхъ онъ призвали къ оруж т, или же 
открыто и немедленно отказаться отъ 
своего предпр1яНя. Онъ не сумели сде
лать ни того, ни другого. Отступивши 
на Тырговиштъ, съ целью приблизиться 
къ австрийской границе, черезъ которую

онъ думали тогда бежать, онъ потеряли 
еще несколько недель, а между теми 
виддинскш, силистршскш и браиловскш 
паши наводнили княжества своими вой
сками. Подозревая измену со стороны 
Владимиреско, движешя котораго въ его 
тылу казались ему подозрительными, онъ 
приказали его схватить и казнить безъ 
суда (4 даня). Этотъ насильственный 
поступокъ окончательно возстановилъ ру- 
мынъ противъ Ипсиланти. Мнопе сторон
ники, упрекавппе его въ томи, что онъ 
обманули ихъ, посуливши помощь рус- 
скаго царя, покинули его; а некоторые 
перешли даже на сторону турокъ. Нако
нецъ, после битвы съ виддинскимъ па
шой при Драгашане (19 шня) онъ по
кинули свое войско (27 т н я ) и пере- 
шелъ на трансильванскую территорию; 
австрийское правительство посадило его 
въ тюрьму 1). Кантакузенъ также бежали 
въ Бессарабш. Остатки отряда разсея- 
лись или были перебиты турками. Для 
Дунайскихъ же княжествъ осязательными 
результатомъ Ипсилантьевской авантюры 
было новое опустошение ихъ турецкими 
войсками.

II.— Война за греческую незави
симость (1821— 1829).

Греческое возсташе.— Если румынская 
нащя осталась глуха къ призывами Ипси
ланти, то иначе обстояло дело съ гре
ками, которые давно уже ждали лишь 
сигнала къ возстанда. Съ первыхъ же 
дней апр!ля револющонное движете съ 
быстротой порохового взрыва охватило 
все греческое населете. Не приходилось 
даже устанавливать соглашешя между 
отдельными провинщями или городами. 
Каждый кантонъ вооружался самостоя
тельно во имя отчизны и релипи, не 
задаваясь вопросомъ, найдетъ ли его

1) Онъ вышелъ оттуда только въ 1827 г. и въ 
скорости посл-Ь того умеръ.
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примерь подражаше. Не отказываясь отъ 
разбоя, клефты повсюду, на суше и на 
море, дрались, какъ львы, и выказали 
истинныя граждансюя доблести. Благо
даря растерянности и безсилш турокъ, 
все войска которыхъ были заняты въ 
Албанш или въ Румынш, инсургенты въ 
несколько М’Ьсяцевъ сделались господами 
почти всей Грецш. Успехи ихъ были не
велики въ бессалш  и Македонш, где 
Куршидъ и его помощники въ состоянш 
были дать имъ надлежащш отпоръ, но 
зато возстан1е победоносно распростра
нилось въ Пелопоннесе, где въ руки инсур- 
гентовъ попали (августъ— октябрь) Нава- 
ринъ, Монемваз1я, Триполица; въ то же 
время повстанцы, благодаря Миссолунги, 
Салоне и ©ивамъ, сильно укрепились въ 
континентальныхъ провинщяхъ; волнете 

начало охватывать и Эвбею, а около 
двухсотъ кораблей, вооруженныхъ куп
цами Гидры, Спецш и Псары, направля
лись черезъ острова Архипелага, готовые 
водрузить знамя независимости даже на 
берегахъ Малой Азш.

Но несмотря на все эти успехи, дело 
греческой свободы далеко еще не было 
выиграно. Эта нащя, которая такъ громко 
требовала признания своихъ правъ, ли
шена была организации и руководства. 
Прежде всего ей нужны были законъ и 
правительство. Князь Димитрш Ипсиланти 
прибылъ, правда, въ шне, чтобы принять 
командоваше отъ имени своего брата, а 
такъ какъ въ то время последняго счи
тали еще победителемъ, то вожаки мо- 
рейскихъ бандъ въ течеше некотораго 
времени признавали его власть. Но когда 
имевопя место въ Румынш собьтя  сде
лались известны, то власть эта стала 
чисто номинальной. Притомъ, греки вовсе 
и не намерены были подчиняться Россш, 
интересамъ которой явно служилъ вождь 
Гетерш. Прежде всего они хотели быть 
независимыми; эту-то независимость Гре
цш и провозгласило передъ лицомъ всей 
Европы нацюнальное собраше, съехав

шееся въ Эпидавре 1 января 1822 года 
и въ скорости выработавшее временную 
конституцт. Эта конститущя провозгла

си ла  нащональный суверенитетъ, равен
ство гражданъ передъ закономъ и сво
боду вероисповеданш; она установила 
сенатъ, состоящщ изъ выбранныхъ на 
одинъ годъ депутатовъ, и исполнитель
ный советъ изъ пяти членовъ, выбирае- 
мыхъ также на годъ этимъ собрашемъ 
изъ лицъ, въ него не входящихъ. Испол
нительный советъ назначалъ министровъ, 
ответственныхъ передъ сенатомъ. Сна
чала председательство въ этомъ прави
тельстве было предоставлено князю Але
ксандру Маврокордато, просвещенному 
дипломату и либералу, симпатш котораго 
склонялись скорее къ западнымъ держа- 
вамъ (особенно, къ Англш), чемъ къ 
петербургскому кабинету.

Организащя Грецш едва успела наме
титься въ самыхъ общихъ чертахъ, какъ 
колоссальное усил1е Турцш чуть было не 
разрушило это непрочное здате. При 
известш о вторженш гетеристовъ въ Ду- 
найскш княжества, а особенно при изве
стш о греческой револющи, мусульмански 
фанатизмъ вспыхнулъ' во всей имперш 
яркимъ пламенемъ. Константинопольскш 
патр1архъ былъ повешенъ во всемъ сво- 
емъ торжественномъ облаченш, а вместе 
съ темъ было умерщвлено восемьдесятъ 
епископовъ или архимандритовъ. Хри- 
CTiaHCKin церкви подвергались разграбле- 
нш или разрушенш. Тысячи хрисыанъ 
погибли насильственной смертью. Ужас
ный изб1ешя имели место въ 1821 году 
на острове Кипре, на острове Крите, 
въ Кидонш и во многихъ другихъ пунк- 
тахъ. Въ апреле 1822 года капитанъ- 
паша Кара-Али прибылъ съ флотомъ, 
чтобы снова подчинить турецкому игу 
островъ Хюсъ, который недавно объявилъ 
себя за Грецш. Этотъ веселый и цве- 
тущш уголокъ былъ залитъ кровью. Двад
цать три тысячи жителей острова были 
вырезаны, а сорокъ семь тысячъ проданы
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въ рабство. Въ то же время Куршидъ- 
паша, вступившш, наконецъ, въ Янину и 
пославшш Махмуду голову Тепеленскаго 
Али, обратилъ все свои силы противъ 
греческихъ инсургентовъ. 0ессал1я, Бео- 
т1я и Аттика были преданы огню и мечу. 
Западная Грещя была опустошена; Мав- 
рокордато, разбитый при ПегЬ (16 шля), 
отступилъ вместе съ сулютомъ Маркомъ 
Боцарисомъ до города Миссолунги, где 
вскоре и былъ осажденъ. Наконецъ, 
тридцать тысячъ турокъ, подъ предво- 
дительствомъ Драмали, угрожали Пело
поннесу ужаснымъ разрушешемъ. Каза
лось, что Грещя окончательно погибла; 
но ея героизмъ и неспособность ея вра- 
говъ спасли ее. Bob силы Морей собра
лись вокругъ Колокотрониса; неутомимый 
паликаръ тревожилъ пашу неожиданными 
нападениями, создалъ вокругъ него пу
стоту, отрЬзалъ ему подвозъ продоволь- 
ств1я, блокировалъ его,— и въ нисколько 
мЬсяцевъ турецкая арм!я растаяла и 
исчезла. Въ январе 1823 года Навпл!я, 
Коринеъ и Аеины были во власти гре- 
ковъ. Осада Миссолунги была снята. И 
наконецъ, турецкш флотъ, который не 
въ силахъ былъ уберечься отъ бран- 
деровъ, пускаемыхъ смелыми моряками 
Псары и Гидры (Канарисъ, ]Шаулисъ, 
Томбазисъ и друпе), со стыдомъ возвра
тился въ Дарданеллы.

Греческая револющя и дипломата до 
Веронскаго конгресса— Грещя дала сви
детельство своей энергш и жизненности, 
и Европа, которая впоследствии должна 
была признать за ней самостоятельное 
национальное существоваше, поступила 
бы благоразумно, если бы признала неза
висимость Грецш тогда же. Но дипло
матическое соперничество, которое можно 

. было предвидеть, въ течете долгаго вре
мени мешало державамъ сделать этотъ 
неизбежный шагъ.

Возвратившись въ Россш, Александры, 
который, какъ ему казалось, принесъ 
достаточно жертвы политике Меттерниха,

высказавши въ угоду ему неодобрен!е 
Ипсиланти, и который виделъ, насколько 
дЬло грековъ популярно среди его под- 
данныхъ, сталъ снова поддаваться вл1я- 
ню Каподистрш. Не довольствуясь воз- 
обновлешемъ стараго русско-турецкаго 
спора, онъ нашелъ новый источникъ не- 
удовольств!я противъ султана въ тЬхъ 
насил1яхъ, которымъ подвергались тогда- 
христ1ане въ Турецкой имперш. 28 шня 
1821 года онъ потребовалъ удовлетво- 
решя для себя и для всего „хриепакГ- 
скаго Mipa“ въ высокомерномъ ультима
туме, после котораго онъ обратился къ 
европейскимъ великимъ державамъ съ 
запросомъ; 1) какое положеше онЬ на
мерены занять въ томъ случае, если 
между Росшей и Турщей разразится 
война; 2) какую систему намерены онЬ 
предложить вместо турецкаго господства, 
если последнее въ результате этой вой
ны будетъ низвергнуто (4 шля)? ЗатЬмъ 
онъ отозваны своего посланника изъ 
Константинополя (8 августа). Въ этотъ 
моменты онъ, повидимому, твердо ре
шился ниспровергнуть турецкое влады
чество. Онъ предлагалъ Франщи значи
тельную долю турецкаго наследства *). Но 
Австр1я и Англия решительнее, чемъ 
когда бы то ни было, воспротивились 
его проектамъ. После долгаго промедле- 
шя оба эти двора сделали ему предста
вления, по смыслу которыхъ выходило, 
что поддерживать Грецш равносильно 
поддержке револющи, а на поставленный 
имъ вопросы ответили, что онЬ не хо- 
тятъ допустить, чтобы между Росшей й 
Турщей могла вспыхнуть война. Этого 
было вполне достаточно для того, чтобы 1

1) „Взгляните на карту,— говорилъ онъ фран
цузскому посланнику де-Лаферонэ,— отъ Гибрал- 
тарскаго пролива до Дарданепьскаго пролива; 
выберите, что вамъ подходить, и разсчитывайте 
не только на cornacie, но и на искреннюю и 
активную помощь Россш... Нужно, чтобы турки 
были отброшены, какъ можно дальше, и чтобы 
Bet могли придти къ полюбовному соглащетю...и
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поколебать решимость Александра. Впро- 
чемъ, его расположеше къ грекамъ сильно 
охладело, когда онъ увид-Ьлъ, что они 
удалили отъ власти Димитр1я Ипсиланти, 
провозгласили нацюнальный суверени- 
тетъ и приняли конституцш, насквозь 
проникнутую принципами Революцш. Онъ 
очень желалъ, чтобы образовалось гре
ческое государство, находящееся подъ 
покровительствомъ Россш, но мысль о 
греческой независимости вовсе ему не 
улыбалась. Кроме того, натолкнувшись на 
сопротивлеше Англш  и Австрш и будучи 
не въ состояши разсчитывать на Прусшю, 
которая въ то время приспособляла свою 
политику къ политике Австрш, онъ во
все не нам%ренъ былъ рискнуть на вос
точную авантюру при содЪйствш одной 
Франщи. А  последняя, въ которой дей
ствовали карбонарш, бывпле тогда пол
ными господами въ Испаши, не распола
гала въ тотъ моментъ полной свободой 
движенш. Главной заботой Бурбоновъ 
было въ то время желаше произвести 
контръ-революцта за Пиринеями, въ ожи- 
данш, когда этой цели возможно будетъ 
достигнуть у себя дома. А  съ 1822 года 
эта забота овладела также всеми помыс
лами Александра. Такимъ образомъ, не 
заключая съ Турщей полнаго мира, онъ 
въ середине этого года сталъ все-таки 
мягче къ ней относиться и охотно поз- 
волилъ себя забавлять происходившими 
въ В ен е  (съ  шня по сентябрь) конфе
ренциями, имевшими целью затереть во- 
просъ. Онъ разошелся даже открыто съ 
Каподистр1ей, который пересталъ быть 
его министромъ и удалился въ Женеву, 
где жилъ въ качестве частнаго лица.

Такимъ образомъ, Веронскш конгрессъ, 
который открылся въ скорости после 
этого (октябрь 1822 г.), и на который 
греки возлагали некоторый надежды, не 
выказалъ никакой симпатш къ греческо
му возстанш. Теперь царь въ д е ле  ула- 
жешя своихъ разногласш съ Турщей 
полагался на добрыя услуги Австрш и

Англш. Что же касается грековъ, то 
онъ, подобно прочимъ государямъ, вы- 
ражалъ неодобреше ихъ возстанш, объ- 
являлъ ихъ недостойными его благосклон
ности и не настаивалъ на допущенш ихъ 
делегатовъ, униженно дожидавшихся въ 
Анконе, передъ лицо конгресса. Этимъ 
делегатамъ поручено было сослаться на 
солидарность всехъ христ1анъ, протесто
вать противъ всякаго отожествлешя гре- 
ческаго возсташя съ итальянскими или 
испанскими револющями и ,наконецъ, про
сить, чтобы участь Грецш не была ре
шена безъ участ1я ея представителей. 
Но напрасно глава греческой делегацш 
Андрей Метакса делапъ всевозможный 
усшпя, обращался лично къ папе,- къ 
русскому императору, къ французскому 
уполномоченному; конгрессъ отказался 
его принять и пригласилъ его уехать 
обратно. .

Междоусобная война въ Грец1и (1 8 2 3 —  
1 8 2 5 ). — Грещя была предоставлена соб- 
ственнымъ силамъ, и ей необходимо было 
суметь, по крайней мере, объединить 
все эти силы противъ турокъ и не рвать 
на части нацюнальный организмъ соб
ственными руками. Между защитниками 
Грецш никогда не было полнаго согла- 
С1Я. А  после достигнутыхъ въ 1822 году 
успеховъ инсургенты, повидимому, ре
шили, что въ единстве нетъ больше ни
какой нужды; они вступили на скользкш 
путь, который долженъ былъ вскоре при
вести ихъ къ междоусобной войне.

Три местный правительства, сложив- 
цляся въ 1821 году въ Морее, Западной 
Грецш и Восточной Грецш, продолжали 
существовать на ряду съ центральнымъ 
правительствомъ и совершенно его обез- 
силивали. Новому национальному собра- 
нш, состоявшемуся въ феврале 1823 г. 
въ Астросе, не безъ труда удалось 
прекратить ихъ существование. Но оно 
не могло положить конца соперниче
ству, которое съ самаго начала войны 
проявилось между партизанами граждан-
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скаго управлешя (приматами) и сторон
никами военнаго режима (вождями пали- 
каровъ), между представителями Морей, 
которые хотели забрать руководство всеми 
делами въ свои руки, представителями 
Румелш (континентальной Грецш) и пред
ставителями острововъ, стремившимися 
къ той же цели. Неукротимый Колоко- 
тронисъ, заставившш национальное собра- 
Hie избрать себя въ члены Исполнитель- 
наго совета (апрель), не желалъ позво
лить ему назначить своимъ президентомъ 
Маврокордато и, подъ угрозой смерти, 
принудилъ посл%дняго удалиться въ Гидру 
(ноль). Сначала онъ терроризировалъ со
брате въ Триполиц'Ь, а затемъ хогЬлъ 
принудить его перебраться въ Навплш—  
городъ, где онъ былъ полнымъ хозяиномъ 
и куда оно отказалось за нимъ последо
вать. Правительство, въ которомъ онъ 
господствовалъ, вскоре совершило столько 
насилш и беззаконш, что co6paHie сочло 
нужными удалить одного изъ его членовъ. 
Но онъ не только не подчинился этому 
постановлент, но попытался насиль
ственно распустить нацюнальное собра
т е  (декабрь). Последнее должно было 
бежать въ Краниди, где оно провозгла
сило низложеше Колокотрониса и его то
варищей. Составленъ былъ новый исполни
тельный советъ подъ председательствомъ 
Кондурютиса, представлявшш, главными 
образомъ, интересы острововъ (январь 
1824 года). Такими образомъ, образова
лось два правительства и два собрашя. 
Законное правительство должно было оса
дить Навплш, а затемъ двинуть свои 
войска на Триполицу, где вождь бунтов- 
щиковъ основали свою главную квартиру. 
Гражданская война продолжалась вплоть 
до шля, когда побежденный Колокотро- 
нисъ получилъ прощеше. Но когда вскоре 
после этого (въ октябре) законодатель
ный корпусъ счелъ нужными возобновить 
полномоч1я Кондурютиса, непокорный па- 
ликаръ снова подняли знамя возсташя; 
потребовалось еще три месяца для его

укрощешя, после чего его пришлось за. 
ключить въ тюрьму въ Гидре (январь 
1825 г.). Около того же времени жадный 
и коварный Одиссей, который пользо
вался громадными вл!яшемъ въ Восточ
ной Грецш и имели исключительно въ 
виду составить себе тамъ княжество, 
также не подчинялся распоряжешямъ за- 
коннаго правительства. Побежденный и 
униженный, онъ въ конце 1824 года про
дался турками и только въ марте 1825 г. 
былъ схваченъ бывшими своимъ лейте- 
нантомъ Гурасомъ, который приказали 
казнить его въ Аеинахъ.

Если и не все вожаки бандъ такъ 
грубо обращались съ правительствомъ, 
какъ Одиссей и Колокотронисъ, то среди 
нихъ не было ни одного, который факти
чески не считали бы себя стоящими выше 
законовъ и который не вели бы войну 
на собственный страхи. Большинство пред
водителей шаекъ шли, куда ими хоте
лось, сражались, когда ими заблагораз- 
судится, и, почти никогда не получая жа
лованья отъ государства, жили грабежомъ. 
Солдаты вели себя такъ же, какъ ихъ 
начальники. И эти клефтсгае обычаи го
сподствовали не только на суше, но и на 
море, делая его положительно недоступ
ными. Все гречесюе моряки были въ одно 
и то же время и патрютами и пиратами. 
Подъ прикрьгпемъ военныхъ действш 
противъ непр1ятеля, корсары Архипелага 
захватывали безразлично суда всякагопро- 
исхождешя и всехъ национальностей. Гре
чесюе адмиралы не могли брать на себя 
выполнеше операцш, требующихъ продол- 
жительнаго времени, такъ какъ матросы 
нанимались только на одинъ месяцъ, а ча
сто оставляли службу даже до истече- 
шя условленнаго срока.

Махмудъ и Мехметъ-Али; египтяне въ 
Mopet (18 2 5 ). — Все эти раздоры и бед- 
ств1я, несомненно, привели бы Грецш въ 
самомъ непродолжительномъ времени къ 
окончательной гибели, если бы враги ея 
сами обладали духомъ дисциплины, орга-
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низащей и въ особенности матер1альными 
средствами, которыхъ имъ и не хватало. 
Но, уже начиная съ третьяго года войны, 
турецкое правительство только съ вели- 
чайшимъ трудомъ могло находить деньги 
и солдатъ. Оно дошло до того, что на
чало фальцифицировать монету. Оно при
нуждало частныхъ лицъ отдавать ему 
свои драгоценный вещи. Ему не хватало 
людей, способныхъ къ флотской служба. 
Что же касается сухопутной армш, то 
оно не могло полагаться на верность 
албанцевъ, которые обыкновенно вели 
войну въ своихъ собственныхъ интере- 
сахъ и которые, чтобъ затянуть ее, часто 
сознательно поступали наперекоръ пла- 
намъ турецкихъ генераловъ. Во всей 
им перш среди христ1анскихъ подданныхъ 
султана замечалось глухое брожеше. Му
сульманское населеше пало духомъ, и изъ 
его среды уже невозможно было произво
дить болыпихъ наборовъ. Янычары обна
руживали все большее неповиновеше. Па
ши, посылаемые протйвъ грековъ, зави
довали другъ другу и не переставали 
вечно спорить между собою. Взаимное 
соперничество парализовало все ихъ уси- 
л!я въ продолжеше кампанш 1823 года. 
На востоке турки опустошили Беотш и 
Аттику, но истребляемые болезнями и 
нищетой, должны были въ конце-концовъ 
отступить. На западе после битвы при 
Карпенице, изъ которой они вышли побе
дителями и во время которой погибъ Маркъ 
Боцарисъ (19 августа), они осадили Ана- 
толико. Но этотъ городъ былъ вырученъ 
войсками Маврокордато.и осаждаюице при
нуждены были въ разгаръ зимы (декабрь 
1823 г.) совершить отступление, сопро
вождавшееся огромными потерями. К ре
пость Акро-Коринеъ, командовавшая надъ 
дорогой изъ Морей въ континентальную 
Грещю, попала въ руки грековъ. На море 
новый капитанъ - паша Хозревъ самое 
большее могъ лишь доставлять съестные 
припасы въ Патрасъ, Модонъ и Коронъ, 
которые оставались еще въ рукахъ ту-

рокъ на Пелопоннесскомъ побережье; не
устанно преследуемый М1аулисомъ, онъ 
безславно долженъ былъ возвратиться 
въ Константинополь.

После столькихъ безпорядочныхъ и 
безплодныхъ усилш Порта была почти 
совершенно истощена. Ни на одномъ изъ 
трехъ главныхъ театровъ военныхъ дей- 
ствш (Восточная Грещя, Западная Гре- 
щя, Морея) ей никакъ не удавалось скон- 
центрировать„больше десяти тысячъ че- 
ловекъ. Находясь въ такомъ затрудни- 
тельномъ положенш, Махмудъ, по совету 
Австрш, страстно желавшей ему победы, 
решился обратиться съ просьбой о по
мощи къ своему могучему вассалу, кото- 
раго онъ ненавиделъ и съ которымъ онъ 
охотно поступилъ бы, какъ съ Янинскимъ 
пашой, но который въ данный моментъ 
былъ для него недосягаемъ и даже могъ 
диктовать ему свою волю. Египетскш паша, 
Мехметъ-Али, который победилъ вагаби- 
товъ и оруж1е котораго было столь же 
счастливо въ Нубш и Сенааре, какъ и 
въ Аравш, обладалъ громадной обучен
ной и дисциплинированной по европей
скому образцу apMieft, а также флотомъ, 
почти столь же многочисленнымъ, какъ 
флотъ его сюзерена, и во всякомъ случае 
лучше вооруженнымъ и имевшимъ луч- 
шихъ командировъ. Махмуду уже раньше 
пришлось обращаться къ его помощи для 
возстановлешя мусульманскаго господства 
на островахъ Кипре и Крите. На Крите 
борьба, со стороны грековъ энергично 
поддерживаемая Афентулисомъ, а затемъ 
Томбазисомъ, тянулась два года. Она кон
чилась какъ разъ въ это время полнымъ 
поражешемъ инсургентовъ (1824). Но 
честолюбивый паша не любилъ работать 
даромъ; приходилось оставить за нимъ 
управление отвоеванными такимъ образомъ 
территориями. Когда къ нему обратились 
съ просьбой помочь своему повелителю 
взять обратно Пелопоннесъ, главный очагъ 
греческой революцш, то онъ не отказался, 
но выговорилъ себе высокую плату за
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свои услуги. Сынъ его Ибрагимъ, который 
долженъ былъ командовать экспедицюн- 
нымъ корпусомъ, былъ назначенъ морей- 
скимъ пашой. Немедленно въ арсеналахъ 
Каира и Александрш закипели колоссаль
ный приготовлешя. Въ нисколько мЬся- 
цевъ все было готово, а въ конце т л я  
1824 года египетскш флотъ поднялъ па
руса. Онъ состоялъ изъ 54 военныхъ 
кораблей, эскортировавшихъ 400 торго- 
выхъ судовъ, на которыхъ находилось 
16.700 челов'Ькъ десантныхъ войскъ и 
150 орудш полевой артиллерш. Во главе 
сухопутной армш стоялъ Ибрагимъ, а 
эскадрой командовалъ зять Мехмета-Али, 
Гассанъ-паша, уже отличившейся въ войне 
съ Критомъ.

Для того, чтобы обезпечить себе сооб- 
щеше съ Египтомъ, Ибрагимъ сначала, 
по соглашеню съ капитанъ-пашой, по- 
святилъ нисколько мЬсяцевъ морскимъ 
операщямъ, не увенчавшимся особеннымъ 
усп^хсмъ. Желая помочь его предпр1ятш, 
Хозревъ напалъ на Псару, и этотъ островъ, 
снова завоеванный турками, постигла 
почти такая же участь, какъ и островъ 
Хюсъ (1— 4 шля). Отсюда онъ предпри- 
нялъ неудачное движеше противъ Самоса. 
Въ сентябре оба флота соединились въ 
БудрунЬ (Галикарнассъ). Но все ихъ по
пытки противъ Самоса и другихъ остро- 
вовъ были отражены М1аулисойъ, кото
рый отнялъ обратно Псару и держалъ 
въ тревогЬ оттомансшя силы. Въ декабре 
Ибрагимъ, находя время года неудобнымъ 
для похода въ Грецёю, расположился на 
зимшя квартиры на Крите. Здесь онъ 
получилъ значительный подкрЬплешя и 
могъ (въ феврале 1825 г.) отправить въ 
Морею двЬ сильныя дивизш, за которыми 
вскоре двинулся съ главными своими 
войсками. Въ марте онъ высадился, на- 
конецъ, въ МодонЬ и направился къ На- 
варину, первоклассному морскому порту, 
который онъ намеревался обратить въ 
свой главный операционный базисъ.

Никогда до тЬхъ поръ Грецш не при

ходилось иметь дЬло съ такимъ могу- 
чимъ непр1ятелемъ. Она не успела еще 
оправиться отъ междоусобной войны, и 
Ибрагимъ застигалъ ее врасплохъ. Пре- 
зидентъ Кондурютисъ наскоро собралъ 
немногочисленный отрядъ и двинулся на
встречу Ибрагиму. Но онъ не былъ вое- 
начальникомъ, и паликары питали къ 
нему очень мало дов%р1я. Притомъ, на 
грековъ угнетающимъ образомъ действо
вало превосходство египетской тактики. 
Ибрагимъ, напавший на нихъ при Кре- 
миди, безъ особаго труда разбилъ ихъ 
на голову (19 апреля). А черезъ мЬсяцъ 
Наваринъ, осажденный съ суши и съ моря, 
долженъ былъ капитулировать (18 мая). 
При такихъ ужасныхъ обстоятельствахъ 
между враждующими парт1ями состоялось 
временное примиреше. Старому Колоко- 
тронису, которому снова была дарована 
амнист1я, поручено было руководить за
щитой Пелопоннеса. Но все его отчаян
ный усшйя не могли помешать Ибрагиму 
занять Триполицу и продолжать свой по- 
ходъ на западъ. 22 юня паша находился 
въ Мили, т.-е. въ несколькихъ верстахъ 
отъ Навплш, которая служила местопре- 
бывашемъ греческаго правительства. Ус
пехи, • одержанные М^аулисомъ и Сахту- 
рисомъ на море, не имели такого рЬши- 
тельнаго характера, чтобы принудить еги
петскую армш къ отступленш. Съ другой 
стороны, грозный полководецъ Решидъ- 
Мехметъ-паша, который недавно назна
ченъ былъ „румили-валесси" и комадно- 
валъ войсками въ Албанш и Эессалш, 
осадилъ со всеми своими силами Миссо- 
лунги, который ему приказано было взять 
подъ страхомъ смертной казни. УспЬхъ 
мусульманъ казался теперь обезпечен- 
нымъ съ обЬихъ сторонъ, а Грещя на 
этотъ разъ, казалось, безнадежно погибла.

Филэллины.— Грещя пала бы въ нерав
ной борьбе, если бы ей на помощь не 
пришли, наконецъ, иностранный державы, 
къ заступничеству которыхъ она такъ 
долго и такъ тщетно взывала. Некоторый
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правительства, который до гЬхъ  поръ 
относились къ ней съ полнымъ индифе- 
рентизмомъ или даже враждебно, начали 
выказывать ей некоторую симпатш и 
заботливость, когда увидели, что она бли
зится къ гибели. Какимъ образомъ со
вершилась эта удивительная перемена? 
Мы не въ состояши были бы объяснить 
ее, если бы стали искать, ея причинъ 
только въ разсчетахъ дипломатш, игно
рируя при этомъ то движеше обществен- 
наго мнЪшя въ пользу Грещи, которое 
происходило съ самаго начала войны во 
всей Европе. Мы должны поэтому опи
сать въ самыхъ общихъ чертахъ заро
ждение и развит1е филэллинизма съ 1821 
до 1825 года.

Умственное и моральное возрождеше 
эллинскаго народа, которое стало заметно 
въ конце XVIII и начала X IX  века, при
влекло къ 'нему сочувств1е знаменитыхъ 
людей, какъ, наприм-Ьръ, Шатобр1анъ и 
лордъ Б айронъ1). Когда это возрождеше 

греческой нацш перестало ограничиваться 
словами и литературными проявлешями, 
но перешло въ активныя дЬйств!я, то дело 
этого маленькаго народа начало пользо
ваться величайшей популярностью во всей 
Европе; конечно, греки имели и свои не
достатки, но европейская публика заме
чала въ нихъ одн-Ь только добродетели, 
такъ какъ въ конечномъ счете они от
стаивали д4ло цивилизацш противъ вар
варства. Европейцы полюбили этотъ на- 
родъ за его славное прошлое, за его дол- 
п я  страдай in, за его слабость, за неже- 
л а т е  носить ярмо рабства, за борьбу съ 
исламомъ, которая придавала ему харак- 
теръ борца за христ1анство. Во Францш 
партизаны и противники Революцш, либе
ралы и ультра-роялисты сходились въ 
преклонении передъ его героизмомъ и въ *)

*) С ъ  1809 по 1811 гояъ лордъ Байронъ долго 
путешествовалъ по Грещи, гд-Ь онъ написалъ пер
вый пЬсни Чайлъдъ-Гаролъда  и нашелъ сюжеты 
для нЬкоторыхъ иэъ лучш ихъ своихъ поэмъ ( Г я -  

у р г ,  А б и д о сс к а я  Н е в п ст а , Корсаръ, Л а р а ).

стремленш придти ему на помощь, и все 
желали ему полной победы. Въ Германш, 
въ Анппи, а также во Францш появи
лась масса сочиненш о греческихъ де- 
лахъ; публика интересовалась ими; жур
налы и газеты наперерывъ' отстаивали 
дело греческой нацш. Поэты воспевали 
ея подвиги,. ея победы й ея несчаст1я. 
Въ 1821 году составились комитеты для 
сбора всякаго рода пожертвованш и для 
вербовки волонтеровъ. Таюе комитеты 
возникли въ Штуттгарте, Мюнхене, Цю
рихе, Берне, Женеве и Марсели, а впо
следствии въ Лондоне и Эдинбурге, и 
даже въ Соединенныхъ Штатахъ. Пер
вые волонтеры (англичане Норманъ, Эб
ней - Гастингсъ, Гордонъ) скоро нашли 
подражателей, число которыхъ непрерыв
но возрастало. Изъ Марсели въ продол- 
жеше двухъ первыхъ летъ  войны отпра
влено было восемь партш филэллиновъ. 
Если правительства и пытались сначала 
наложить узду на пропаганду, которую 

политичесюе деятели Священнаго Союза 
признавали опасной, то эти попытки окон
чились полной неудачей. Когда дело ре
волюции показалось надолго проигран- 
нымъ въ Италш и Испанш, тогда взоры 
всехъ, замешанныхъ въ революцюнное 
движеше, обратились на Востокъ, и участ
ники освободительнаго движетя массою 
направились въ Гр ец т , чтобы тамъ про
должать свою борьбу за свободу. Въ 
конце 1823 года пьемонтцы Санта-Роза, 
Колленьо и французъ Фабвье предложили 
свои услуги эллинскому правительству. 
Въ то же время лордъ Байронъ посвя- 
тилъ этому делу свою личность и иму
щество, а также свой генш. Известно, 
что онъ умеръ въ Миссолунги (19 апреля 
1824 г.) после тщетныхъ попытокъ при
мирить враждебный фракцш, разрывавцля 
на части греческое отечество. Благодаря, 
главнымъ образомъ, содействш Байрона, 
навплшскому правительству удалось съ 
успехомъ заключить въ Анппи заемъ въ
800.000 фунтовъ стерлинговъ, безъ ко-
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тораго оно оказалось бы совершенно ли- 
шеннымъ матер1альныхъ средствъ. Въ 
начале 1825 года лондонсше ба{?киры 
дали свое comacie на заключеше новаго 
греческаго займа, на этотъ разъ въ 2 мил- 
люна фунтовъ стерлинговъ. Такъ какъ 
въ это время положете Грецш сделалось 
совершенно критическимъ, то во всей 
Европе, а особенно въ Германш, Швей- 
царш и Франщи, движете въ пользу 
грековъ приняло самые широте размеры. 
Новый баварскш король Людовикъ I 
испов-Ьдывавшш настоящш культъ Грецш, 
послалъ туда деньги и множество офи- 
церовъ, между прочимъ одного изъ сво- 
ихъ адъютантовъ, полковника Гейдека. 
Въ Женеве банкиръ Эйнаръ оказывалъ 
искусное coflificTB ie терпеливой политике 
Каподистрш, который, живя отшельни- 
комъ въ этомъ городе, держалъ въ сво- 
ихъ рукахъ все нити греческой револю- 
щи и выжидалъ подходящаго момента, 
когда ему снова можно будетъ выступить 
на сцену. Въ Париже образовалось „Фи
лантропическое общество для помощи 
грекамъ", въ комитете котораго прини
мали учасЛе представители всехъ поли- 
тическихъ партШ (Шатобр1анъ и Лафитъ, 
Ларошфуко, Дальберъ, Сентъ - Олэръ, 
Фитцъ-Джемсъ, Лафайетъ, Бенжаменъ 
Констанъ). За 1825 и 1826 годы одно 
это общество могло доставить грекамъ 
около трехъ миллюновъ денежной суб- 
сидш, не говоря о солдатахъ, оружш, 
снарядахъ и одежде, которые оно имъ 
постоянно высылало.

Къ сожаленно, не все доставлявцпяся 
Грецш филэллинами съ 1821 года вспо
моществования были ею использованы. 
Деньги часто раскрадывались или упо
треблялись не по назначешю непослуш
ными и жадными вождями, оспаривав
шими другъ у друга руководящую роль. 
Что же касается добровольцевъ, то греки 
не всегда оказывали имъ дружественную 
встречу; ревниво относивплеся ко вся
кому иностранному вл!яшю и неспособ

ные подчиниться требовашямъ европей
ской дисциплины, вожди паликаровъ въ 
течете долгаго времени щеголяли пре- 
зретемъ къ опытности, военнымъ позна- 
тям ъ  и талантамъ офицеровъ-филэлли- 
новъ, мнопе изъ которыхъ, возмущенные 
оказаннымъ имъ пренебрежешемъ, отка
зались отъ участ1я въ военныхъ дей- 
ств1яхъ. Санта-Роза не могъ добиться 
командоватя отрядомъ. Онъ былъ убить 
при осаде Наварина въ качестве про
стого волонтера. И только после взят1я 
этого города и Триполицы, когда егип
тяне стояли уже лагеремъ передъ Нав- 
nnieft, греки, умудренные несчаспемъ, 
которое сделало ихъ более справедли
выми, стали выказывать больше довер!я 
своимъ союзникамъ, которыхъ они раньше 
игнорировали. Полковнику Фабвье, кото
рый въ течете двухъ летъ  служилъ гре
камъ, можно сказать, противъ ихъ воли, 
правительство поручило, наконецъ, орга
низацию и командовате корпусомъ регу- 
лярныхъ войскъ (таитхос); это было ядро 
армш, которой Грещя, после четырехъ 
летъ  войны, еще не имела. Но какое 
значеше могла иметь эта запоздалая 
мера въ виду приближетя войскъ Иб
рагима?

Дипломатичесшй поворотъ въ пользу Гре
ц ш .— Грецш необходима была помощь 
великихъ державъ, а пока ей нужно было 
выиграть время. И она выиграла его, бла
годаря повороту, который произошелъ въ 
ея пользу въ среде британскаго кабинета, 
и который мы сейчасъ постараемся объ
яснить/

Руководство англшской дипломатии съ 
конца 1822 года находилось въ рукахъ 
Каннинга, смелаго политическаго дея
теля, который не чувствовалъ такого па- 
ническаго страха передъ успехами Рево
люции, какъ Кэстльри. Не подлежитъ ни
какому сомненш, что этотъ государствен
ный человекъ стоялъ за сохранете Т у 
рецкой имперш. Но онъ былъ по суще
ству оппортунистомъ, а такъ какъ гре
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ческая нащя за последшя несколько л-Ьтъ 
обнаруживала явныя доказательства своей 
жизненности, то онъ сталъ склоняться 
къ мысли, что конечная ея победа не
избежна. А  разъ ей наверное предстоять 
победа, то не следуетъ  допустить, чтобы 
Грещя считала себя обязанной своимъ 
успехомъ дёржаве, являющейся сопер
ницей Англш; поэтому, последняя должна 
быть готова въ решительный моментъ 
взять въ свои руки руководство движе- 
шемъ, для того чтобы, во-первыхъ, от
теснить Росшю, а, во-вторыхъ, придать 
д елу  оборотъ, сообразный съ британскими 
интересами и воспрепятствовать оконча
тельному разрушенш Турецкой имперш. 
Прибавимъ, что Каннингъ понималъ не
обходимость считаться не только съ обще- 
ственнымъ мнешемъ, которое въ Лондо
не, какъ и повсюду, было решительно 
настроено въ пользу грековъ, но и съ 
англшскими капиталами, заинтересован
ными въ греческой революцш. Наконецъ, 
до англшскаго министра доходили слухи, 
что французсше филэллины предлагали 
инсургентамъ въ короли какого-нибудь 
французскаго принца, напримеръ, сына 
герцога Орлеанскаго 1). Англдя должна 
была позаботиться о томъ, чтобы ее не 
предупредили друпе. И этимъ объясняется 
перемена ею политическаго фронта.
. Александръ I ждалъ окончашя Испан
ской войны, чтобы снова подвергнуть об- 
суждешю Священнаго Союза свой старый 
споръ съ Турщей 1 2), причемъ теперь, 
какъ и прежде, онъ связывалъ его съ 
вопросомъ объ умиротворенш Грецш. Но 
Анппя предложила ему, до проектируе- 
мыхъ имъ совещаний, представить свои

1) РЪ чь шла о герцогЬ Немурскомъ, какдида- 
тура котораго на греческШ престолъ была поста

влена въ  1824 г. и настойчиво поддерживалась 
въ 1825 г. французскимъ филэллиномъ, генера- 
ломъ Рош емъ.

2) Онъ требовалъ отъ Порты не только урегу
лирования недоразум'Ьшй, связанныхъ съ Буха- 
рестскимъ трактатомъ; онъ требовалъ отъ нея

соображения относительно реорганизацш 
этой страны, и царь, попавшейся на удоч
ку, заявилъ (въ январе 1824 г.), что, по 
его мнешю, возставипя области должны 
быть разделены на три группы (Запад
ная Грещя, Восточная Грещя и Морея), 
каждая изъ которыхъ будетъ превращена 
въ вассальное княжество Порты на та- 
кихъ же приблизительно услов1яхъ, какъ 
Молдав1я и Валах1я-. Подобное предложе- 
Hie должно было въ одно и то же время 
раздражить и султана, который требовалъ 
отъ своихъ подданныхъ безусловна™ по- 
виновешя, и греческую нащю, которая съ 
негодовашемъ отвергала всякую мысль о 
раздробленш Грецш и о вассальномъ под- 
чиненш Турцш. Этимъ проектомъ рус
ское правительство разоблачило свои эго- 
истичесия стремления. Изъ этой про
граммы явствовало, что оно, конечно, 
стремится къ потрясенш или разрушенш 
Турецкой имперш, но что оно не же- 
лаетъ допустить образовашя на Балкан- 
скомъ полуострове достаточно свободнаго 
и достаточно сильнаго государства, спо- 
собнаго обходиться собственными силами 
и не нуждающагося въ покровительстве 
Россш. Можно представить себе, какъ 
широко воспользовались англшсше дипло
маты этимъ документомъ и въ Навплш, 
и въ Константинополе.

Теперь англшское правительство начало 
выказывать грекамъ явное благожела
тельство. Оно признало за ними право 
блокады, позволило имъ вывозить съест
ные припасы съ Лоническихъ острововъ 

, и открыто помогало филэллинамъ. Рус- 
скш проектъ о раздробленш Грещи на 
три куска былъ разоблаченъ въ ноне 
1824 года. Такъ какъ навшпйское пра-

также возстановлешя прежняго положешя вещей 
въ Молдавш и Валахш, эвакуацш обЪихъ этихъ 
княжествъ турецкими войсками, освобождешя 
сербскихъ депутатовъ,арестованныхъ въ Констан- 
тинопол-fe въ 1821 г., дарован!я Сербш независи- 
маго государственнаго устройства и отмены по- 
м-Ьхъ, сгЬснявшихъ русскую торговлю въ турец- 
кихъ водахъ.
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вительство сочло нужнымъ ответить на 
него протестующей нотой, которую оно 
адресовало въ особенности лондонскому 
кабинету (въ августе), то Каннингь со- 
общилъ ему въ ноябре, что, если гре- 
камъ это понадобится, то Анпня не отка
жется выступить съ предложешемъ сво
его посредничества. При этомъ англшское 
правительство отказалось принимать уча- 
cTie въ Петербургской конференцш по 
греческому вопросу. Эта конференщя, ко
торая открылась, наконецъ, въ феврале 
1825 года, и безплодность которой въ до
статочной степени могла быть обусло
влена хотя бы однимъ коварствомъ ав- 
стршскаго правительства, закончилась 
плачевнымъ ф!аско (апрель). Не ббль- 
шимъ успЪхомъ увенчалось затемъ спе- 
щальное обращеше царя къ каждой изъ 
великихъ державъ въ отдельности, обра
щеше, целью котораго было добиться 
разрешешя для русскаго императора вме
шаться въ греко-турецкую распрю.

Напротивъ, вл1яше Англш, за которую 
стояло общественное мнете Грецш, про
должало безостановочно возрастать. Мы 
уже видели выше, что къ концу шня 
1825 года дело греческой независимости 
казалось окончательно проиграннымъ. Но 
черезъ несколько дней Европа съ уди- 
влешемъ узнала, что Грещя спасена на 
время отъ уничтожешя. Ибрагимъ, занес- 
ипй'уже руку для окончательна™ удара, 
вдругъ остановился. Навшпя была спа
сена, а въ шле египетская apMin повер
нула обратно къ Триполице и Наварину. 
И вся эта поразительная перемена вы
звана была заявлешемъ англшскаго офи
цера, коммодора Гамильтона, которому, 
безъ сомнешя, англшское правительство 
поручило пригрозить паше возможностью 
британскаго вмешательства.

Царь, , огорченный и раздосадованный 
неудачей своей политики, въ скорости 
после этого (въ августе) заявилъ, что 
отныне умиротвореше Грещи отступаетъ 
для него на заднш планъ, что онъ больше

не обращается къ Европе ни съ какими 
предложешями и только оставляетъ за 
собой право добиться собственными си
лами отъ Турцш удовлетворешя своихъ 
требовашй, а если это государство не 
дастъ ему, наконецъ, удовлетворешя, то 
достойнымъ образомъ съ нимъ распра
вится. Решится ли онъ осуществить 
свою угрозу, не останавливаясь даже 
передъ войной,этого никто наверное не 
зналъ. Но на всякш случай Англ1я ста
ралась принять меры предосторожности. 
Вскоре после отступлешя Ибрагима въ 
Грещи былъ организованъ сборъ подпи
сей подъ петищей, которая въ августе 
была послана лондонскому двору и ко
торая просила Англш офищально при
нять подъ свое покровительство грече- 
скш народъ и дать ему короля. Принцъ 
Леопольдъ Саксенъ-Кобургскш, признан
ный протеже Англш, почти открыто пред
назначался занять место будущаго гла
вы новаго государства. Такимъ образомъ, 
Каннигъ добился своей цели. Грещя от
давала свою судьбу въ его руки. Восточ
ный вопросъ отныне не могь быть раз- 
решенъ вопреки Англш или безъ ея 
учаспя. Казалось даже, что скоро въ его 
разрешенш ей одной будетъ принадле
жать решающая роль.

Лондонскш дворъ не счелъ удобнымъ 
ответить формальнымъ соглашемъ на 
адресованную ему петищю. Высказываясь 
прямо въ положительномъ смысле, Анппя 
рисковала поссориться съ Турщей, чего 
она ни въ коемъ случае не хотела. Но 
она не хотела также обезкуражить гре- 
ковъ. Она дала имъ знать (въ октябре), 
что если въ данный моментъ она и не 
можетъ дать своего соглашя на ихъ 
просьбу и нарушить по отношенш къ 
нимъ— равно какъ по отношенш къ тур- 
камъ— принятую ею систему благожела- 
тельнаго нейтралитета, то темъ не менее 
она не оставить ихъ безъ внимашя и 
не позволить никакой державе навязать 
имъ решете, противное ихъ интересамъ.
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При этомъ Анпня не скрывала въ то 
время своего намерешя занять Грещю 
англшскими войсками, если русская арм:я 
проникнетъвъ пределы Оттоманской им- 
перш.

Миссолунги и Аеины (1 8 2 6 — 1 8 2 7 ) .—
Между тЬмъ, военный дЪйсгая въ Тре
щи продолжались, и если этой страна 
удалось на время избежать неминуемой 
катастрофы, то далеко еще нельзя было 
сказать, чтобы она была застрахована 
отъ  всякой опасности. Военное счастье 
не улыбалось ей еще въ продолжеше 
двухъ лети .

Въ конце 1825 года Навплшское прави
тельство не имело денегъ для уплаты жа
лованья своимъ войскамъ, которыя разбе
гались или безпощадно грабили страну. 
Ф лотъвпалъ почти въ полное безсшне, бла
годаря побегами матросовъ со службы или 
отсутствш среди нихъ дисциплины. Ко- 
локотронисъ и его шайки нанесли Ибра
гиму значительный уронъ во время его 
отступлешя. Но еще больше вреда они 
причинили Пелопоннесу. Греки, не усп-Ьв- 
niie оправиться отъ тревоги, вызванной 
осадою Навплш, съ тоской обратили свои 
взоры на Миссолунги. Если бы этотъ 
оплотъ западной Греши пали подъ уда
рами непр1ятеля, то Решидъ-паша въ са- 
момъ непродолжительномъ времени очу
тился бы подъ стенами Аеинъ; а если 
Аеины пали бы, въ свою очередь, то онъ 
могъ бы напасть на Морею,— и еще во- 
просъ, захочетъ ли или сможетъ Анппя 
спасти Грещю и на этотъ разъ.

Городъ Миссолунги, куда укрылись су- 
люты и греки, бежавлпе изъ Эпира, 
Акарнанш и Этолш, насчитывали тогда 
около 15.000 жителей, въ томъ числе
5— 6.000 человекъ, способныхъ нести 
оруж!е; уже около восьми месяцевъ онъ 
сопротивлялся атакамъ Решида-паши съ 
героизмомъ, вызывавшимъ почтительное 
удивлеше всей Европы. Но въ декабре 
Румилли-Валесси получилъ подкреплешя 
отъ Ибрагима, который принялъ главное

руководство осадными операщями,— и съ 

этого момента падеше крепости стало 

почти неизбежными. Безстрашный Miay- 
лисъ успелъ  въ январе 1826 года про
везти туда съестные припасы, и это 
дало возможность продолжить защиту 
города еще на несколько недель. Но для 
того, чтобы принудить непр!ятеля снять 
блокаду крепости, противъ него следо
вало бы двинуть вспомогательную армш 
сквозь центральную Грещю. Къ несчастно, 
область эта была разорена и не могла 
прокормить экспедищонный корпусъ, ко
торый правительство не въ состоянш 
было снабдить всеми необходимыми. Все, 
что могъ сделать этотъ вспомогательный 
корпусъ, такъ это— поручить Фабвье съ 
его регулярными отрядомъ произвести 
диверсию со стороны острова Эвбеи. Но 
этотъ смелый офицеръ, которому при
соединенные къ его отряду паликарсюе 
вожди изъ зависти плохо помогали, по
терпели полнейшую неудачу, и эта не
удача деморализовала и дискредитиро
вала регулярный войска (мартъ— апрель). 
Миссолунги, все более теснимый оса
ждавшими войсками и превращенный 
артиллер1ей Ибрагима въ груду разва- 
линъ, потеряли последнюю надежду. Пос
л е  того какъ М1аулису не удалось во 
второй разъ прорвать блокаду (15— 19 
апреля), осажденные съ мужествомъ от
чаяния решили сделать ночную вылазку 
и пробиться сквозь непр1ятельсшя линш. 
Но оказалось, что осаждаюлце были пред
упреждены, и миссолунгцы были встре
чены страшными огнемъ. Только тысяча 
восемьсотъ человекъ съ трудомъ успели 
пробиться и добрались до Салоны. Осталь
ные были перебиты или отброшены об
ратно въ городъ, куда по ихъ следами 
ворвались турки и египтяне. Множество 
грековъ предпочли взорвать себя вместе 
со своими домами, чемъ сдаться въ 
пленъ. Огромное большинство населешя 
было безжалостно умерщвлено. Въ жи- 
выхъ остались только три-четыре тысячи
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жителей, которые были проданы въ раб
ство (22— 23 апреля 1826 года).

Взят1е Миссолунги произвело сильней
шее впечатлите во всей Европе и выз
вало новый взрывъ симпатш къ грекамъ. 
Но усилия филэллиновъ," направленный 
къ спасенш этой несчастной страны, 
были нейтрализованы новыми раздорами, 
вспыхнувшими среди инсургентовъ. Въ 
апреле 1826 года Кондурютисъ быль 
удаленъ изъ состава правительства на- 
щональнымъ собрашемъ, съехавшимся въ 
Эпидавре.' Исполнительная власть была 
доверена комиссии изъ одиннадцати че- 
ловекъ подъ председательствомъ Заи- 
миса, а наблюдение за нею поручено 
было комитету нацюнальнаго собрашя. 
Эта комбинащя привела къ самой пла
чевной анархш. Никто не повиновался 
новому правительству, и скоро ему при- 
шлосьудалитьсянаостровъЭгину (ноябрь). 
Вскоре после этого Колокотронисъ и 
Кондурютисъ открыто заявили, что не 
признаютъ его власти, и, на ряду съ за
конными нацюнальнымъ собрашемъ, за
седавшими на Эгине, распорядились вы
брать другое, которое собралось въ Гер- 
мюне (январь— февраль 1827 г.). Пра
вительство обратилось къ посредничеству 
Англш и стало обнаруживать готовность 
всецело отдать свою судьбу въ руки 
этой державы. Колокотронисъ и его пар
тизаны были, напротивъ, приверженцами 
Россш. Два англичанина,генералъ Чэрчъ 
и адмиралъ Кокрэнъ, которые прибыли 
какъ рази въ это время для того, чтобы 
посвятить свои силы греческому делу, 
съ трудомъ добились cniHHin этихъ двухъ 
собращй въ одно, которое съехалось въ 
Трезене (1 апреля) и выработало новую 
конституцт. Первый были назначенъ 
генералиссимусомъ, а второй поставленъ 
во главе морскихъ силъ. Это было успе- 
хомъ для англшской партш; но русская 
парт1я могла похвалиться еще большими 
успехомъ, добившись вручешя исполни
тельной власти президенту (upoeSpo;), на

каковую должность были выбрани не 
кто иной, какъ Каподистр1я. Этотъ ди- 
пломатъ, хотя и жившш въ стороне отъ 
делъ въ Женеве, всегда считался аген- 
томъ царя. Впрочемъ, Каподистр^я въ 
течете продолжительнаго времени еще 
не моги пр1ехать въ Грещю, а въ ожи- 
данш его прибытия нащональное собрате 
вручило правительственный функцш ко- 
миссш изъ трехъ членовъ, которую съ 
перваго же дня никто не стали призна
вать (апрель— май 1827 года).

Теми временемъ Ибрагимъ, отделив
шись отъ Решида-паши, возвратился въ 
Морею; они не могъ добиться покорешя 
майнскихъ горцевъ и въ отместку за 
это предали Пелопоннесъ огню и мечу. 
Решидъ, овладевши центральной Грещей, 
дошелъ со всеми своими силами до 
Аеинъ, овладели городомъ и осадили 
Акрополь, защищаемый Гурасомъ съ не
сколькими сотнями паликаровъ Дюль). 
Атака, предпринятая противъ турецкихъ 
окоповъ, при Хайдари, Карайскакисомъ 
и Фабвье, не увенчалась успехомъ (19 
августа). Напрасно первый изъ этихъ пол- 
ководцевъ перенеси военный д е й с т я  въ 
центральную Грещю, взяли Салону и 
угрожали турецкой лиши сообщений (но
ябрь 1826— февраль 1827). Паша не тро
нулся съ места. Напрасно Фабвье, про- 
рвавъ блокаду, устремился въ крепость 
съ шестью стами солдатъ регулярныхъ 
войскъ и съ военными снарядами (13 де
кабря). Два храбрыхъ филэллина, напав 
цпе въ феврале на турокъ, были отбро
шены. Наконецъ, Чэрчъ и Кокрэнъ ока
зались н е . более счастливы въ ма Ь и. 
после целаго ряда безполезныхъ битвъ, 
сочли нужными отступить, первый съ 
своей сухопутной арм1ей, второй —  съ 
флотомъ. Съ этого момента оставленно
му на произволъ судьбы Акрополю при
ходилось только сдаться, что они и сде
лали при посредстве адмирала де-Риньи, 
командира французской левантской эска
дры, который выговорили для гарнизон!
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свободное выступлеше съ отдашемъ воин- 
скихъ почестей (5 шня 1827 г.).

Лондонскш договоръ и Наваринская битва 
(1 8 2 7 ).— Теперь Решиду оставалось еще 
двинуться въ Пелопоннесъ. Грещя снова 
очутилась въ самомъ критическомъ по- 
ложенш. И только тогда державы, заин
тересованный въ недопущенш ея оконча
тельной гибели, решили активно вме
шаться.

Александръ скончался 1 декабря 1825 
года; преемникомъ его сделался его братъ 
Николай I, который заявилъ, что онъ 
намеренъ продолжать дело своего пред
шественника, но не повторять его сна
чала. Этотъ монархъ обладалъ энерпей, 
решимостью и последовательностью, ко- 
торыхъ недоставало последнему царю. 
Въ марте 1826 года онъ обратился къ 
Турщи съ угрожающимъ ультиматумомъ, 
заявлявшимъ объ его намеренш решить 
оруж1емъ споръ, который давно уже тя

нулся между его предшественникомъ и 
Портой. Но Анппя немедленно дала ему 
понять, что она не позволитъ ему вос
пользоваться войною съ целью уладить 
одному и по своему произволу греческш 
вопросъ. Не рискуя возстановить противъ 
себя Англш , Николай долженъ былъ со
гласиться на протоколъ 4 апреля, по ко
торому онъ обещ алъ поддержать англий
ское посредничество между турками и 
греками, причемъ это посредничество 
должно было привести къ созданш са- 
мостоятельнаго греческаго королевства, 
права котораго призваны будутъ гаран
тировать велишя европейская державы.

Уладивши этотъ вопросъ, Каннингъ, 
который отъ всей души желалъ не до
пустить конфликта между турками и рус
скими, взялся (вместе съ Меттернихомъ) 
за улажеше недоразумений между царемъ 
и султаномъ. Махмудъ въ теч ете  неко- 
тораго времени делалъ  видъ, что не хо- 
четъ уступать. Чтобы поставить Pocciio 
пъ затруднительное положение, онъ под- 
стрекнулъ П е р ст  къ войне съ этой дер

жавой (ш ль). Но Николая, которому при- 
томъ сразу улыбнулось военное счастье, 
не такъ-то легко было отвлечь отъ глав
ной его цели. Онъ прекрасно зналъ, 
что военныя силы султана доведены до 
полнаго почти истощешя. Кроме того, 
Махмудъ однимъ ударомъ уничтожилъ 
недавно корпусъ янычаръ (15 шня). Ста
рая военная организащя Турцш была 
разрушена, новая еще не сложилась. По
этому Николай съ величайшей настойчи
востью угрожалъ открьтемъ военныхъ 
действш. Вотъ, почему Порта 8  октября 
1826 года решилась, наконецъ, на заклю- 
чеше Аккерманскаго договора.

Этимъ соглашешемъ былъ подтвер- 
жденъ Бухарестскш трактатъ, а также 
привилепи Молдавш и Валахш, который 
должны были въ ближайшемъ будущемъ 
быть санкцюнированы возобновлешемъ 
гатти-шерифа 1802 года. Россия дала 
только свое cornacie на то, чтобы впредь 

господари назначались изъ среды бояръ, 
а не, какъ это было прежде, изъ среды 
именитыхъ фанарютскихъ семей. Серб1я 
должна была въ продолжеше восемнад
цати месяцевъ получить конституцш, 
которая давно уже была ей обещана. 
Царь сохранилъ въ своемъ владенш всю 
территорш, которую въ тотъ моментъ 
занимали въ Азш его войска. Порта 
брала на себя обязательство подавить 
грабежи варваршскихъ пиратовъ. Русской 
торговле предоставлялась полная свобода 
въ турецкихъ водахъ и портахъ. Нако
нецъ, Порта обещала считаться съ хода
тайствами царя въ пользу техъ  госу- 
дарствъ, коммерчесюя суда которыхъ еще 
не получили свободнаго доступа въ Чер
ное море. Одновременно съ главнымъ 
договоромъ были заключены также две 
связанный съ предметомъ его конвенцш, 
относивш1ЯСя одна къ Молдавш и Вала
хш, а другая— къ Сербш.

Опасаясь помешать заключенш Аккер
манскаго договора, ни Анппя, ни Росая 
не сообщили пока Порте о существовали
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протокола 4 апреля. Но этотъ протоколъ 
оставался все-таки въ силе, и въ конце 
1826 года Австр1я, Прусгая и Франщя 
получили приглашеше къ нему примкнуть. 
Первая изъ этихъ державъ, какъ и сле
довало ожидать, отказалась; вторая, не 
осмеливаясь еще открыто отъ нея от
делиться, последовала ея примеру. Что 
же касается правительства Карла X, ко
торое давно толкалось общественнымъ 
мнешемъ къ выступленш въ защиту 
греческаго дела, то оно понимало, что 
ему не следуетъ ронять вл1яше Францш 
на Востоке, предоставляя Англш и Рос- 
сш однемъ уладить греческш вопросъ. 
Кроме того, и петербургскш, и лондон- 
скш кабинеты съ одинаковой настойчи
востью приглашали его примкнуть къ 
протоколу 4 апреля, такъ какъ каждый 
изъ нихъ хотелъ воспользоваться Фран- 
щей въ качестве противовеса своему 
сопернику. Такимъ образомъ, Франщя (въ 
январе 1827 г.) заявила, что въ принци
пе она присоединится къ Россш и Ан
глш для того, чтобы вместе съ ними 
предложить, а въ крайнемъ случае и 
насильно навязать Турцш и Грецш свое 
посредничество. Напрасно Австр1я це* 
лымъ рядомъ лестныхъ предложений пы
талась помешать заключенш этого трой- 
ственнаго союза. Падете Аеинъ побудило 
три двора не медлить дольше, и 6  шля 
былъ, наконецъ, подписанъ Лондонскш 
договоръ, обусловившей спасете и осво- 
бождете греческаго народа. Такъ какъ 
можно было предвидеть, чго Порта от- 
вергнетъ предложеше посредничества, то 
было постановлено, что въ такомъ слу
чае три договаривающаяся державы учре
дить консульства въ главныхъ грече- 
скихъ городахъ и силой заставятъ вою- 
ющёя стороны согласиться на перемир1е 
(по крайней мере, на море) причемъ 
предполагалось, что эта понудительная 
мера не означаетъ объявления войны ни 
той, ни другой стороне..

Греки съ энтуз1азмомъ примкнули къ

этому трактату. Но Порта, до конца под
держиваемая Австреей въ своихъ иллю- 
з1яхъ и гордости, высокомерно отвергла 
его; въ виду этого, командиры англшской, 
русской и французской эскадръ, адми
ралы Кодрингтонъ, Гейденъ и де-Риньи, 
приступили къ насильственному прекра
щению военныхъ действш по всему побе
режью, которое, по всемъ верояЛямъ, 
должно было въ будущемъ войти въ 
сферу владенш новаго греческаго коро
левства (сентябрь). Ибрагимъ старался 
выиграть время. Несколько недель про
шло въ безплодныхъ переговорахъ, а 18 
октября три союзный эскадры появились 
на Наваринскомъ рейде, где въ то время 
стоялъ соединенней турецко-египетскш 
флотъ силой въ 90 судовъ и 16.000 ма- 
тросовъ. Черезъ два дня европейсшя 
эскадры вошли въ портъ, для того чтобы 
передать турецко-египетскому флоту при- 
казъ покинуть Грецш. Немедленно завя
залось сражеше, которое продолжалось 
не больше двухъ часовъ и закончилось 
почти полнымъ уничтожешемъ оттоман- 
скихъ силъ. Шесть тысячъ убитыхъ ма- 
тросовъ, разрушеше трехъ линейныхъ 
кораблей, шестнадцати фрегатовъ, двад
цати шести корветовъ, двенадцати бри- 
говъ и пяти брандеровъ—таковы были 
результаты этой битвы для турецко-еги- 
петскаго флота. И, чтобы спасти несколько 
оставшихся ему судовъ, Ибрагимъ дол- 
женъ былъ обязаться не воевать впредь 
противъ грековъ.

ИзвесИе объ этой великой битве имело 
своимъ результатомъ прежде всего ожи- 
влете надеждъ и увеличеше претензш 
эллинскаго правительства. Уверенные, 
что отныне имъ нечего бояться своихъ 
непр1ятелей, по крайней мере, на море, 
греки поспешили участить свои нападе- 
шя на турокъ и расширить площадь 
своихъ операцШ. Они напали подъ пред- 
водительствомъ Фабвье на островъ Хюсъ 
(ноябрь). Въ то же время подъ началь- 
ствомъ Чэрча они сделали решительное
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усил5е отнять у турокъ Акарнанда и Это- 
niro. А  позже они снова попытались овла
деть Критомъ (1828 г.)- Ихъ полити- 
чесше руководители полагали, что ч^мъ 
большую территорию они успеютъ занять, 
т^мъ больше имъ удастся удержать, и 
что дипломатамъ, при установленш гра
ничь новаго королевства, придется счи
таться съ фактическимъ положешемъ 
вещей.

Русско - турецкМ конфликтъ; кампашя 
1828 года.— Съ другой стороны, проис- 
inecTBie при Наварине не только не вну
шило Турцш больше сговорчивости, но 
напротивъ ожесточило ее до крайности. 
Махмудъ прежде всего потребовалъ пол
ного удовлетворения за уничтожеше ту- 
рецкаго флота и обнаружилъ такую не
уступчивость относительно посредниче
ства, что посланники трехъ союзныхъ 
дворовъ оставили Константинополь ( 8  де
кабря). А  черезъ несколько дней султанъ 
призвалъ своихъ мусульманскихъ поддан- 
ныхъ къ священной войне; въ изданномъ 
по этому поводу резкомъ манифесте онъ 
нападалъ, главнымъ образомъ, на Россш, 
обвиняя ее въ томъ, что она давно уже 
не переставала сеять смуту въ Турецкой 
имперш и обманула турецкое правитель
ство въ Аккермане, уверивъ его, что 
она не намерена больше вмешиваться 
въ гречесюй вопросъ; при этомъ султанъ 
утверждалъ, что, соглашаясь въ 1826 г. 
на требовашя русскаго царя, онъ имелъ 
въ виду только выиграть время и лучше 
приготовиться къ мести (18 декабря).

Особенную смелость придавало Порте 
поведение англшскаго правительства, ко
торое не только не было довольно побе
дой при Наварине, но даже косвенно 
выразило порицаше этому собьтю , на
звавши его несчастной случайностью, и, 
главнымъ образомъ, заботилось, повиди- 
мому, о томъ, чтобы не сыграть въ руку 
русской политике на Востоке. Каннинга 
несколько месяцевъ уже не было въ 
живыхъ. Веллингтонъ, который въ это

время очутился у власти (январь 1828 
года), не питалъ никакой симпатш къ 
грекамъ и путемъ многозначительныхъ 
обещанш старался отвлечь Францш отъ 
союза съ Росшей.

Но единомыслие парижскаго и петер- 
бургскаго кабинетовъ казалось тогда не- 
разрывнымъ. Поэтому, Николай, не скры
вая своихъ воинственныхъ проектовъ, 
формально сделалъ следукшця предло
жения: 1) занять М олдавт и Валахш 
(русскими войсками); 2 ) употребить со
юзный эскадры на блокаду Константино
поля и Александрш, а также на освобо- 
ждеше и на защиту Морей; 3) предоста
вить Каподистрш, президенту Грещи ! ), 
значительную денежную субсидш; 4) пору
чить тремъ посланникамъ, аккредитован- 
нымъ въ последнее время при констан- 
тинопольскомъ дворе, съехаться въ Кор
фу на конференцш въ интересахъ облег
чения мира. Въ, это время царь ничего 
еще не зналъ о турецкомъ манифесте 
18 декабря и не вполне освободился еще 
отъ войны съ Першей. Избавившись отъ 
этой последней заботы, благодаря выгод
ному Туркманчайскому миру (22 февраля), 
и узнавши объ изданш манифеста, кото
рый глубоко возмутилъ его, Николай 
твердо решился не откладывать больше 
открыли военныхъ действш противъ ту
рокъ. Въ теч ете  н%котораго времени
Австрия пыталась удержать его отъ этого

\
шага дипломатическими представленшми, 
но ей это не удалось. Въ конце апреля 
онъ сообщилъ европейскимъ дворамъ о 
своихъ намерешяхъ, а 7 мая русская 
арм1я начала переправляться черезъ 
Прутъ.

Лондонскш кабинетъ могъ пока до
биться отъ Николая только обещашя, 
что русскш флотъ не станетъ предпри
нимать на Средиземномъ море никакихъ 
действш безъ предварительнаго согла- 1

1) Въ это время онъ вступалъ въ отправлеше 
своей должности на ЭгинЪ.
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шешя съ англшской и французской эс
кадрами. Во Bctxb другихъ отношешяхъ 
Николай оставлялъ за собой свободу дей
ствий. Поэтому Веллингтонъ снова (шль) 
открылъ въ Лондоне конференщю трехъ 
союзныхъ дворовъ, прерванную съ н̂ Ько- 
тораго времени, и согласился на ведете 
переговоровъ въ Корфу, которые нача
лись 9 августа. Не решаясь сама занять- 
Морею изъ опасешя возбудить подозрешя 
Порты, которую Анппя хотела уверить 
въ своей неизменной дружбе, она согла
силась на то, чтобы туда отправленъ 
былъ французскш корпусъ, который дол- 
женъ былъ удалить оттуда египтянъ и 
турокъ (19 шля). На полуостровъ отпра
вленъ былъ, такимъ образомъ, генералъ 
Мезонъ съ 15.000 солдатъ. Такъ какъ 
незадолго до этого Мехметъ-Али, въ силу 
конвенцш 6  августа, обязался отозвать 
свои войска, то Ибрагимъ безъ сопроти
вления вывелъ своихъ солдатъ изъ Морей. 
Турки после чисто формальнаго сопро
тивления также эвакуировали те при- 
морсюе пункты, которые еще оставались 
въ ихъ рукахъ, и до истечения 1828 года 
весь Пелопоннесъ былъ освобожденъ отъ 
турецкаго владычества.

Что же касается царя, то вначале 
военный действ1я были для него небла- 
гопр1ЯТНы. Европа думала, что, въ виду 
огромнаго приписывавшаяся ему пре
восходства въ военномъ и финансовомъ 
отношешяхъ онъ легко разобьетъ турокъ 
въ теченш одной кампанш. Оказалось не 
совсемъ такъ. Руссше, правда, достигли 
довольно большихъ успеховъ въ Азш, 
где Меньшиковъ и Паскевичъ менее, 
чемъ въ шесть месяцевъ, взяли Анапу, 
Поти, Карсъ, Ахалкалаки, Ахалцыхъ и 
Ардаганъ. Но въ Европе, где именно и 
долженъ былъ быть нанесенъ главный 
ударъ.они потерпели целый рядъ довольно 
серьезныхъ неудачъ. Русская арм1я, дурно 
вооруженная и скверно управляемая, за
няла Молдавш и Валахш, переправилась 
черезъ Дунай, но только съ величайшимъ

трудомъ взяла Варну и не могла овла
деть лагеремъ при Шумле, где укрепи
лись для защиты балканскихъ проходовъ 
молодыя турецюя войска, обученный по- 
европейски. Наконецъ, русской армш при
шлось снять осаду Силистрш и съ огром
ными потерями отступить въ Дунайсюя 
княжества (октябрь-ноябрь); Меттернихъ 
не безъ преувеличешя сравнивалъ это 
отступлеше съ отступлешемъ Наполеона 
въ 1812 году.

Нампан!я 1829 года; Адр1анопольс№й трак- 
татъ.— Если бы это зависело только отъ 
венская двора, то противъ Россш тогда 
могла бы составиться коалищя, чтобы 
принудить ее заключить миръ. Но для 
этого требовалось cornacie Пруссш и 
Францш вступить въ эту коалицш, а обе 
эти державы отказались поддержать пред- 
ложеше Австрш. Анппя же старалась 
убедить Карла X возобновить вместе съ 
нею переговоры въ Константинополе объ 
умиротвореши Грецш. Франщя отъ этого 
не отказалась, но она хотела, чтобы 
этотъ шагъ предпринятъ былъ не иначе, 
какъ съ соглашя царя (16 ноября). А 
Николай потребовалъ, чтобы до начадя но- 
выхъ переговоровъ въ Константинополе 
Лондонская конференция (въ которой уча- 
ствовалъ его представитель) выработала 
определенную программу требований, име- 
ющихъ лечь въ основу мирнаго договора. 
Такъ и было сделано, и протоколъ 22 
марта 1829 года, въ значительной сте
пени совпадавший съ предложешями рус
ская правительства, долженъ былъ по
служить инструкщей для дипломатиче- 
скихъ агентовъ, собиравшихся отправиться 
на Востокъ. Въ силу этого соглашешя 
(главные пункты которая обсуждались 
на совещашяхъ, происходившихъ въ Кор
фу), эллинское государство должно было 
обнимать Морею, Цикладсюе острова, 
Эвбею и континентальную Грецш вплоть 
до заливовъ Воло и Арта *); новое го- 1

1) Веллингтонъ сдЪлалъ, правда, решительную 
оговорку относительно этого разграничешя. Ан-
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сударство должно было получить монар
хическую конститущю и управляться хри- 
спанскимъ монархомъ, который не дол- 
женъ былъ принадлежать ни къ одной 
изъ царствующихъ во Францш, Англии 
или Россш династш. Первый монархъ 
новаго государства долженъ былъ быть 
назначенъ тремя союзными дворами съ 
согласия Порты; Грещя должна была еже
годно уплачивать султану дань въ разм-ЬрЪ
1.500.000 шастровъ и вознаградить ту- 
рецкихъ землевладЪльцевъ, принужден- 
ныхъ оставить греческую территорш, за 
потерю имущества.

ВскорЪ послЪ этого султанъ принялъ 
французскаго и англшскаго посланниковъ 
съ большимъ почетомъ, но не обнаружилъ 
никакого желашя допустить какое бы то 
ни было вмешательство и примкнуть къ 
Лондонскому протоколу. И только воен
ная неудача могла сломить его упорство. 
Кампания 1828 года не решила ничего; 
зато кампашя 1829 г. привела къ рф>- 
шительнымъ результатамъ. Въ Аз1и Па- 
скевичъ дошелъ до Эрзерума, которымъ 
и овладЪлъ. Въ Европе русская арм^я, 
усиленная, реорганизованная и поддер
жанная дивершей грековъ, которые въ это 
время напали на турокъ со стороны Эпира 
и вессалш, снова появилась въ Болгарш 
подъ предводительствомъ Дибича, разбила 
турокъ при Кулевче (т н ь ) ,  взяла Сили- 
с т р т  и, совершивъ чрезвычайно смелый 
переходъ черезъ Балканы, 20 августа 
дошла до Адр1анополя. А  черезъ н е
сколько дней pyccKie аванпосты прибли
зились на разстояше несколькихъ миль 
къ Константинополю.

Русскш полководецъ сильно рисковалъ 
и ставилъ все на карту. Углубившись

пля, опасавшаяся непосредственная соседства 

Греши, въ виду принадлежавшихъ ей 1оническихъ 
острововъ, хотела, чтобы новое государство было 
ограничено на северо-западе рекой Аспропота- 
момъ, а не моремъ. И она не отказывалась (какъ 
мы это увидимъ дальше) отъ надежды добиться 

соглашешя, соответствую щ ая ея видамъ.

въ непр1ятельскую страну и сильно уда
лившись отъ своей операцюнной базы, 
онъ имелъ въ строю не больше двадцати 
тысячъ человекъ и могъ подвергнуться 
фланговому нападент скутаршскаго паши, 
который шелъ на него форсированнымъ 
маршемъ. Но въ Константинополе сул
танъ и его министры, узнавши о при
ближена непр1ятеля, пали духомъ. Имъ 
показалось, что Турецкая импер1я окон
чательно погибнетъ, если они не подпи- 
шутъ немедленнаго мира'). Эта паника 
привела къ Адр1анопольскому трактату, 
который и былъ подписанъ 14 сентября 

1829 года.
По этому трактату царь возвращалъ 

султану завоевашя, сделанный въ Европе, 
за исключешемъ острововъ въ устьяхъ 
Дуная, но въ Азш онъ сохранялъ, кроме 
городовъ, уступленныхъ ему по Аккер- 
манскому договору, Анапу, Поти, Ахал- 
цыхъ, Атцкуръ и Ахалкалаки. Все права 
Молдавш, Валахш и Сербш были под

тверждены и гарантированы. Порта пре
доставляла всемъ русскимъ судамъ, а 
также судамъ всехъ нащй, съ которыми 
она состояла въ мире, право свободнаго 
прохода черезъ Дарданельскш и Босфор-

! )  Если бы это зависало только отъ царя, то 

Турецкая империя исчезла бы съ карты Европы. 
Что же касается французскаго правительства, 

бывшего тогда союзникомъ царя, то оно въ то 

время такъ мало расположено было защищать 
Турцш , что тайно предложило Николаю произвести 
разд-Ьлъ Оттоманской имперш: по этому проекту, 
турки изгонялись съ Балканскаго полуострова; 
Poccia должна была получить Молдавш и Вапа- 
хш ; Австр1я— Сербш , Боснш, Герцеговину и ту

рецкую Далмацш; вся остальная часть полуострова 
вместе съ Грещей должна была составить новое 
государство, во главе котораго предполагалось 
поставить голландскаго короля. Нидерланды, въ 
свою очередь, подлежали разделу: голландская 

провинцш поступили бы Пруссш (также и Саксо- 
жя), Б ельпя— Францш, а рейнская Прусшя доста
лась бы саксонскому королю. Англш предло-' 

жили бы взять голландсюя колоти ; наконецъ, 
варварШсюя владешя Турцш получили бы неза
висимость.
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скш проливы. Русскимъ подданнымъ пре
доставлялась полная свобода торговли въ 
Турецкой имперш и свобода плавашя по 
Черному морю. Султанъ долженъ былъ 
уплатить царю 11.500.000 дукатовъ воен
ной контрибуцш, а въ обезпечеше уплаты 
Болгар1я и Дунайсюя княжества остава
лись временно въ русской оккупацш. 
Наконецъ, относительно греческихъ д-Ьлъ, 
Порта безъ оговорокъ признала постано- 
новлешя трактата 6  шля и протокола 
22 марта. Къ главному содержант мир- 
наго договора прибавлены были конвен- 
щя относительно уплаты контрибуцш и 
трактатъ относительно Молдавш и Ва- 
лахш.

Этотъ мирный договоръ былъ величай- 
шимъ тр1умфомъ для Россш, котораго она 
могла въ то время достигнуть на Востоке. 
Благодаря потере Молдавш, Валахш, Сер- 
бш и Грецш, новое положеше которыхъ 
несомненно представляло шагъ къ полной 
независимости, Турецкая импер1я, подор
ванная и разбитая, со всЬхъ сторонъ 
открыта.была для русскаго вл1яшя. Кроме 
того, царь держалъ Турцю въ своихъ 
рукахъ, благодаря контрибуцш, которую 
она, понятно, не въ состоянш была 
выплатить. Въ Азш онъ владелъ, на 
основании последняго договора, не
сколькими пунктами, съ которыхъ онъ 
легко могъ начать противъ нея нападе- 
Hie. Пользуясь свободой плавашя по Чер
ному морю и проливамъ, выговоренными 
для себя коммерческими выгодами, своимъ 
вл1яшемъ на вассальныя государства и 
своими притязашями на протекторатъ 
надъ всеми христ1анскими подданными 
Турецкой имперш, онъ эксплуатировалъ 
ее, парализовалъ ее и во всякое время 
могъ найти предлогъ къ ссоре съ нею; 
такимъ образомъ онъ господствовалъ 
надъ нею съ меньшими издержками и 
рискомъ, чемъ если бы онъ овладели 
Константинополемъ. Надевши маску уме
ренности, онъ сделался властителемъ 
Востока.

III. Турецкая HMnepifl и хрисйан - 
смя нащи посл’Ъ Адр1анополь-

екаго трактата.
1) Турц1я. Махмудъ и его военныя ре

формы.— Турецкая импер1я страдала хро
нической болезнью, важнейшими симпто- 
момъ которой, на ряду съ финансовыми 
банкротствомъ, была военная дезоргани- 
защя. Янычарскш корпусъ, эта недисци
плинированная и варварская милищя, 
давно уже играли роль одного изъ дея- 
тельнейшихъ факторовъ ея разложешя. 
Махмудъ имели возможность въ этомъ 
убедиться. Неудачными исходомъ обеихъ 
последнихъ войнъ онъ обязанъ былъ, 
главными образомъ, тому ф1аско, которое 
претерпели реформы Селима. Янычары 
составляли настоящую касту, одаренную 
чрезмерными привилепями; сыновья на
следовали своимъ отцами, а рекруты, вер- 
бовавипеся извне, выходили обыкновенно 
изъ отбросовъ населешя. Они проживали 
въ Константинополе и въ главныхъ горо- 
дахъ имперш, занимаясь всевозможными 
ремеслами, въ томи числе и самыми 
предосудительными, а становясь солда
тами, они только то и делали, что грабили 
и мучили мирныхъ жителей или устраи
вали бунты. Они отказывались часто 
выступать въ походъ противъ непр!ятеля. 
Казнокрадство офицеровъ, которые воро
вали жалованье солдатъ, постоянно вво
дило правительство въ заблуждение; жа
лованье выдавалось на 400.000 человекъ, 
а когда нужно было, то часто нельзя 
было выставить более 2 0 .0 0 0 .

Махмудъ, который долго долженъ былъ 
скрывать свою ненависть къ янычарамъ, 
темъ не менее не дожидался Адр1ано- 
польскаго трактата для того, чтобы 
возобновить по отношенш къ нимъ по
литику Селима. Не решаясь еще совер
шенно уничтожить этотъ корпусъ, онъ 
сделалъ въ 1822 году попытку его ре
организовать. Но все его усилия привить 
къ нимъ европейскую тактику и дисци
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плину закончились полнейшей неудачей. 
Для борьбы съ греками ему пришлось 
прибегнуть къ помощи вассала. Успехи, 
одержанные египетскими войсками, пре
восходная организащя которыхъ вызывала 
въ немъ зависть, побудили его снова 
взяться за реформы. Ободренный взят1емъ 
Миссолунги, поддерживаемый улемами, 
которыхъ янычары возстановили противъ 
себя своимъ нечеспемъ, одобряемый выс
шими сановниками имперш, которымъ 
муфтш сообщили о его намерешяхъ, сул- 
танъ 28 мая 1826 года издали указъ „о 
сформировали регулярнаго корпуса акин,- 
джи (солдатъ на действительной службе), 
въ который каждая изъ пятидесяти одной 
ортъ, стоявшихъ гарнизономъ въ сто
лице, должна была поставить по 150 че
ловеки. Это новое войско предполагалось 
вооружить, обмундировать и обучить по- 
европейски поди руководствомъ пригла- 
шенныхъ изъ Египта офицеровъ. Яны- 
чарскш главный штабъ, который султану 

удалось привлечь на свою сторону, под
чинился безъ сопротивлешя. Но иначе 
повели себя унтеръ-офицеры и рядовые. 
1 2  1юня начались новыя упражнешя, а 
15-го вспыхнуло возсташе. Бунтовщики 
разграбили дворецъ великаго визиря и 
некоторыхъ другихъ высшихъ сановни- 
ковъ, требуя предашя ихъ смерти. Но 
последовала быстрая и страшная репрес- 
С1я. Махмуди, заранее принявшш все меры 
предосторожности и ничуть не испугав- 
шшся возмущешя, приказали развернуть 
противъ бунтовщиковъ санджакь-шерифъ 
(знамя пророка) и отбросили ихъ къ пло
щади Этъ-Мейданъ; янычары, окружен
ные со всехъ сторонъ, были безжалостно 
разстреляны пушечными выстрелами и 
ружейными огнемъ. Въ этотъ день по
гибло отъ шести до семи тысячи яны- 
чаръ; множество другихъ, взятыхъ въ 
плени, было казнено въ следуюнце дни. 
Остальные разсеялись. Победа султана 
была полная. Въ виду этого они прика
зали совершенно уничтожить оджакъ,—

и эта мера была быстро исполнена по 
всей ' имперш. Вместе съ теми были 
уничтоженъ орденъ дервишей бекташи, 
которые всегда действовали солидарно съ 
янычарами. Двадцать тысячи бродяги было 
выслано изъ Константинополя. А  такъ 
какъ некоторые изъ побежденныхъ черезъ 
несколько месяцевъ (августъ— октябрь) 
стали устраивать въ столице поджоги, 
то султанъ приказали отрубить еще не
сколько головъ,— и победа осталась за 
закономъ.

Уничтоживши корпусъ янычаръ, Мах
муди предписали сформировать корпусъ 
регулярной армш— „победоносное войско 
Магомета"; корпусъ этотъ были сформи- 
рованъ зятемъ султана, Гуссейномъ-па- 
шой, и, достигнувъ численности въ 40.000 
человеки, былъ уже въ состоянш съ 
честью померяться съ русской арм1ей въ 
1828 году. Съ этого времени старашя 
улучшить организацт турецкой армш не 
прекращались. Въ Константинополь были 

приглашены европейсюе офицеры въ ка
честве инструкторовъ. Морская, артил- 
лерШская и инженерная школы, осно- 
ванныя Мустафой III и Селимомъ, были 
возстановлены, а въ Западную Европу 
были посланы турецше юноши для изуче
ния военнаго дела. Была создана спець 
альная школа, по образцу Сенъ-Сирской, 
для подготовки пехотныхъ и кавалерш- 
скихъ офицеровъ. Махмуди повелели, 
чтобы недостаточное и устарелое воору- 
жеше армш постепенно было обновлено 
и усовершенствовано. Они приказали 
произвести обширныя фортификацшнныя 
работы на армянской границе, а также 
вдоль Балканской лиши. Они хотели 
также преобразовать флотъ, который со
ставляли предметъ его постоянныхъ за- 
ботъ. Наконецъ, полагая, что состоящая 
на действительной службе войска, коими 
они моги располагать, слишкомъ мало
численны для защиты имперш отъ такой 
первоклассной державы, какъ, напримеръ, 
Росс1я, они учредили ( 6  августа 1834
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года,), подъ назвашемъ акасири-редифей- 
мансури, регулярную и постоянную ре
зервную армш; въ нее призывались мо
лодые люди отъ 23 до 32 лЪтъ, изъ ко- 
торыхъ въ каждомъ санджаке или воен- 
номъ округе составлялся батальонъ силой 
въ 1.400 челов’Ькъ.

Грашдансшя реформы.— Махмудъ обна- 
ружилъ такую же склонность къ рефор- 
мамъ и въ гражданскомъ быту. Будучи 
большимъ поклонникомъ европейской ци- 
вилизацш (съ которой онъ мало, впро- 
чемъ, былъ знакомъ), онъ нам’Ьренъ былъ 
ввести ее въ своемъ государстве путемъ 
декретовъ. Онъ хот'Ьлъ, чтобы турецюя 
провинцш имели xopomie пути сообщешя, 
и издавалъ въ этомъ направленш при
казы. Онъ ввелъ въ Турцш новую адми
нистрацию, почтовый учреждешя. „Его 
реформаторский пылъ и настойчивость 
росли вместе съ затруднешями, на ко
торый онъ наталкивался; деятельно пре-, 
следуя реорганизащю армш, онъ въ то же 
время учредилъ военный и гражданскш 
орденъ Нишамъ-Ифтикаръ; онъ прика- 
залъ издавать въ Константинополе га
зету (на французскомъ и турецкомъ язы- 
кахъ), оттоманскш Монитёръ. Онъ вво- 
дилъ западные обычаи, устраивалъ празд
нества, балы и концерты по европейскому 
образцу, ввелъ паспортную систему, за- 
прещалъ ношеше тюрбана и самъ пода- 
валъ прим%ръ, одеваясь по-европейски". 
Къ концу своего царствовашя онъ осно- 
валъ въ приморскихъ портахъ лазареты 
и приказалъ, чтобы суда выдерживали 
обязательный карантинъ. Наконецъ, для 
того, чтобы ясно показать, что Турщя 
хочетъ выйти изъ того изолированнаго 
положешя, которое столько ей повредило, 
онъ учредилъ постоянный посольства при 
н^которыхъ дворахъ,а именно: при фран
цузскомъ, англшскомъ и австршскомъ.

Новыя смуты въ Турецкой имперш.— Но, 
несмотря на эту лихорадочную деятель
ность, которая слишкомъ запоздала и 
отличалась безпорядочнымъ и р-Ьзкимъ

характеромъ, Турщя, давно уже вступив
шая въ стадда разложения, продолжала 
падать все ниже. Махмудъ не ум-Ьлъ 
связать свои реформы въ одну стройную 
систему. Не обладая ни достаточнымъ 
образовашемъ, ни достаточно широкимъ 
кругозоромъ, онъ не въ состоянш былъ 
ни дать имъ надлежащаго направления, 
ни следить за ихъ применешемъ на 
практике. Онъ умелъ только приказывать, 
грозить и наказывать, чемъ онъ иногда 
черезчуръ злоупотреблялъ. Онъ правилъ 
какъ настоящш восточный деспотъ; со
вершенно не зналъ действительности; 
приближенные часто его обманывали и 
почти никогда ему не повиновались. Та- 
кимъ образомъ, его законодательный ме- 
ропр1ят1я, красиво звучавппя на бумаге, 
практически ни къ чему почти не приво
дили. Престижъ его вне Турцш мало по
высился; Европа видела въ немъ только 
монарха, побежденнаго при Адрианополе. 
Когда въ 1830 году Франщя повздорила 
съ Алжирскимъ деемъ, вассаломъ турец- 
каго султана, то она сама съ нимъ раз- 
правилась и захватила городъ Алжиръ, 
нисколько не считаясь съ протестами 
Махмуда, которые не помешали ей про
должать свою завоевательную политику. 
Въ самой Турцш паши обнаруживали, 
какъ и прежде, непослушаше и угрожали 
власти султана. Военный реформы Мах
муда вызывали въ нихъ отвращение, а 
некоторые открыто имъ противодейство
вали и массами принимали къ себе на 
службу опальныхъ янычаръ. Въ 1830 и 
1831 гг. скодранскш и багдадскш паши 
долго оказывали упорное сопротивление 
войскамъ султана; въ конце-концовъ они 
покорились, но подчинеше это было чисто 
фиктивнымъ. Вплоть до конца царство
вания Махмуда смута и бунты не прекра
щались въ Албанш, Боснш и Македоши. 
Султану приходилось долго воевать съ 
курдами въ Азш и съ арабами въ Три
поли. Самый могущественный изъ турец- 
кихъ вассаловъ, египетскш паша, не
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убоялся въ 1831 г. поднять оружёе про- 
тивъ своего государя. Исторш борьбы 
Мегмета-Али противъ Махмуда читатель 
найдетъ въ другой главе этого сочинешя. 
Укажемъ только, что султанъ, будучи не 
въ состоянш защищаться собственными 
силами и опасаясь приближешя египтянъ 
къ Константинополю, принужденъ былъ 
униженно просить русской помощи и что 
Николай въ награду за оказанную сул
тану помощь добился отъ него подпи- 
сашя договора въ Унюаръ-Скелесси, ко- 
торымъ ознаменовалось полное подчине- 
Hie Турцш видамъ петербургскаго каби
нета ( 8  ш ля 1833 года). Удовлетворен
ный своей безграничной властью надъ 
султаномъ, царь спустя некоторое время 
простилъ ему часть контрибущи, пред
писанной Адр1анопольскимъ трактатомъ, 
которую Порта не въ состоянш была 
уплатить, и согласился эвакуировать Ду- 
найсюя княжества (1834 г.). Но онъ 
оставилъ въ своихъ рукахъ Силистрш *) 
и возвратилъ эту крепость только въ 
1836 году за 30 миллюновъ шастровъ, 
которые султанъ, безъ сомнешя, никогда 
не могъ бы уплатить безъ помощи Англш, 
заинтересованной въ этой поддержка. И 
уже накануне смерти Махмуда (1 т л я  
1839 г.) египетскш паша, котораго онъ 
провоцировалъ на новую войну, нанесъ 
ему решительное поражеше при Незибе.

Непопулярность Махмуда. —  Монархъ 
этотъ давно уже былъ непопуляренъ, и 
непопулярность эта, которую далеко нель
зя объяснять только его военными и 
дипломатическими неудачами, за Послед- 
Hie годы его царствовашя еще возросла. 
Его реформаторская политика возстано- 
вила противъ него мусульмански М1ръ, 
предразсудки котораго онъ недостаточно 
щадилъ; можно даже сказать, что ему 
доставляло особенное удовольств1е безъ 
всякой надобности дразнить правоверныхъ 1

1) Остальную часть Болгарш, а также Румелш  
онъ эвакуировалъ въ силу договора, заключен- 

наго съ  Портой 10 апреля 1830 года.

мусульманъ. Верные последователи исла
ма, въ своемъ благочестивомъ невеже
стве, считали непростительной изменой 
все т е  уступки, который султанъ делалъ 
хрисп'анской цивйлизацш. Противъ нег'. 
были не только паши и янычары, но 
вся турецкая нащя и все вообще маго- 
метансше народы, государемъ которыхъ 
онъ сделался благодаря револющи 1808 
года. Султанъ, одевавшшся по-европей
ски, позволявщш своимъ женамъ по
являться въ общественныхъ местахъ, 
пившш (и не безъ излишества) вино 
вопреки запрещенш Корана, присутство
вавший на банкетахъ и балахъ неверныхъ, 
заимствовавший у хрис^анъ ихъ обычаи, 
нравы и учреждешя, такой султанъ не- 
достоинъ былъ, по ихъ мненш, носить 
саблю Османа. Вопреки постановлешямъ 
святого закона, который запрещаетъ из
ображать человеческое лицо, Махмудъ 
приказалъ чеканить монету со своимъ 
изображешемъ и повесить свои портреты 
въ казармахъ. Староверы завопили о 
святотатстве, и султанъ долженъ былъ 
изъять изъ обращешя монету и убрать 
портреты. Некоторые находили даже 
страннымъ, что къ концу своего царство
вашя онъ не хотелъ жить взаперти въ 
серале, а находилъ удовольств1е въ разъ- 
ездахъ и посещенш некоторыхъ провин- 
ц ш  своей империи. Во время этихъ разъ- 
ездовъ онъ всюду встречалъ выражеше 
народнаго недовольства. По возвращение 
изъ одного путешеств1я въ Болгарёю 
(1837 г.) онъ узналъ, что некоторые изъ 
его- советниковъ, которые принадлежали 
къ партш „старыхъ турокъ", въ его 
отсутствие составили заговоръ для ли
шения его власти и даже жизни. Въ дру
гой разъ, когда онъ проезжалъ по Га- 
латскому мосту, какой-то дервишъ, поль
зовавшийся славой святого, остановилъ 
его и крикнулъ: „Падишахъ гяуръ, не 
пропитанъ ли ты мерзостью? Аллахъ по- 
требуетъ у тебя отчета въ твоемъ не- 
честш. Ты разрушаешь исламъ...“ и т. д.
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Султанъ приказалъ его казнить, но не
нависть къ нему еще усилилась.

2) Грещя. Протоколъ 3 февраля 1830 г. 
и Леопольдъ Саксенъ-Кобургсшй. — Прото
колъ 2 2  марта имели характеръ вре
менной меры, которую греки приняли за 
отсутств1емъ лучшаго, но делая при этомъ 
решительный оговорки; они громко тре
бовали пересмотра этого протокола съ 
того момента, когда турки положили ору- 
ж1е. Притомъ три подписавппя его дер
жавы не все согласны были принудить 
грековъ удовлетвориться его постановле- 
Н1ями, а Лондонская конференция не за
медлила изменить его въ ихъ пользу. 
Они требовали полной независимости. 
Франщя и Анпня съ темъ большей охо
той готовы были дать имъ удовлетворе
ние, что при условш сохранешя вассаль- 
ныхъ отношенш Грецш къ Турщи Росшя 
каждый разъ вмешивалась бы въ ихъ 
дела подъ предлогомъ ихъ защиты (какъ 
это она делала съ Молдав1ей и Вала- 
xiefl). И оне добились своего. Съ другой 
стороны, Росшя, желавшая насколько 
возможно ослабить Турцпо и привести 
въ замешательство Англш (дрожавшую 
за 1оническ1е острова), хотела, чтобы но
вое государство на западе простиралось 
до Артскаго залива, какъ на это можно 
было разсчитывать по смыслу протокола 
22 марта. Но Великобриташя на это не 
согласилась. Такимъ образомъ протоко- 
ломъ 3 февраля 1830 года было поста
новлено, что Грещя составитъ независи
мое государство, что границы ея не пе- 
рейдутъ за Аспропотамъ, что образъ пра- 
влешя ея будетъ монархический, и что 
корона Грецш предложена будетъ Лео
польду Саксенъ-Кобургскому (кандидату 
Англш).

На самомъ деле этотъ принцъ не 
очень-то интересовался тогда греческимъ 
престоломъ. Поэтому онъ, не соглашаясь 
сразу на сделанное ему предложеше, по
ставили несколько условш. Онъ хотели: 
1 ) чтобы независимость новаго государ

ства была гарантирована державами; 2 ) 
чтобы размеры королевства были увели
чены путемъ присоединения некоторыхъ 
острововъ (Самосъ, Критъ и пр.) и рас- 
ширешемъ северной границы; 3) чтобы 
ему была предоставлена денежная по
мощь; 4) чтобы оно не было сразу ли
шено военной поддержки тройственнаго 
союза. На это конференщя ответила ему, 
что независимость страны и заемъ въ 
шестьдесятъ миллюновъ будутъ гаранти
рованы; что французсюя войска оставле
ны будутъ въ Морее еще на годъ, но 
что границы, установленныя протоколомъ 
3 февраля, не подлежать измененш (про
токолъ 20 февраля). Леопольдъ, правда, 
безъ особаго энтуз1азма, склонялся, по- 
видимому, къ принятш этого соглашешя. 
Порта примкнула къ нему безъ противо
реча (24 апреля). Но не такъ поступи
ла Грещя. Каподистр1я, подстрекаемый 
Росшей и страстно желавшш сохранить 
власть въ своихъ рукахъ, действовали 
такимъ образомъ, чтобы отбить у прин
ца всякую охоту принять предложенную 
ему корону. Со времени своего прибьтя 
въ Навплш (январь 1828 г.) Каподистр:я 
вели себя, какъ настоящей диктаторъ. Онъ 
прюстановилъ действие конституцш 1827 
года и управляли страной по собствен
ному произволу, если не считать контро
ля вполне преданнаго ему сената. Подъ 
его вл!яшемъ, этотъ советь заявили, 
что греческш народи имеетъ право вы
сказать свое мнеше насчетъ своей бу
дущей судьбы и что конститущя должна 
подвергнуться свободному обсуждешю на- 
родныхъ представителей; что новое го
сударство не можетъ удовлетвориться 
границами, установленными конвенцией 
3 февраля; и наконецъ, что принцъ Лео
польдъ долженъ принять православ1е ( 1 0  

апреля). Каподистр1я же приглашали Лео
польда npiexaTb въ Грецш. Но онъ опи
сали ему въ такихъ мрачныхъ краскахъ 
нищету и анархш этой несчастной стра
ны, недисциплинированность и варварство
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будущихъ его подданныхъ и разочарова- 
Hie, вызванное въ Грецш решеМемъ дер- 
жавъ относительно границъ, что принцъ, 
уже и безъ того не очень-то склонный 
связать свою судьбу съ такимъ народомъ, 
решительно отказался отъ греческой ко
роны ( 2 1  мая).

Конференция снова должна была при
няться за работу. Но разрешившаяся 
вскоре дальская револющя и вызванное 
ею во всей Европе потрясете отвлекли 
внимаше трехъ союзныхъ державъ отъ 
греческаго вопроса;, и, такимъ образомъ, 
участь Грещи въ теч ете  некотораго вре
мени оставалась еще нерешенной.

Смерть Каподистрш.— Итакъ, Каподист- 
р1я остался у власти. Но деспотичесше 
и насильственные приемы его управлешя 
создали ему крайнюю непопулярность. 
Его упрекали въ томъ, что онъ откла- 
дываетъ на неопределенное время при- 
менеше конституцш. Кроме того, грече- 
скш народъ виделъ въ немъ агента рус
ской политики- и опасался, чтобы онъ 
не вздумалъ поставить страну подъ про- 
текторатъ царя. Его полицейсюя строго
сти и суровое отношеше къ прессе окон
чательно ожесточили недовольныхъ. Въ 
начале 1831 года гидрюты возмутились 
противъ Каподистрш. Скоро возсташе 
охватило острова. Майноты, подъ пред- 
водительствомъ могущественной семьи 
Мавромихалисъ, также взялись за ору- 
ж'ш (апрель). Инсургенты, руководимые 
М1аулисомъ, овладали флотомъ. Каподи- 
CTpin, какъ и следовало ожидать, обратил
ся къ царю за помощью. Русская эскад
ра блокировала на Поросскомъ рейде 
М]‘аулиса, который предпочелъ скорее 
взорвать свои суда, чемъ выдать ихъ 
русскимъ (13 августа). А  черезъ два м е
сяца президентъ былъ убитъ въ Навп
лш братьями Георпемъ и Константиномъ 
Мавромихалисъ (9 октября). Тогда анар- 
Х1Я еще усилилась. Составилась испол
нительная комисая, во главе которой 
былъ поставленъ братъ Каподистрш, но

никто ей не повиновался. Скоро возник
ли два правительства, одно въ Навплш, 
другое въ Мегаре. Но подавляющее боль
шинство населетя высказалось за по
следнее, враждебное русскому вл1янш; 
въ конце-концовъ оно и восторжество
вало, овладевъ Навшпей (10 апреля 
1832 г.).

Вступлеже на престолъ Оттона Бавар- 
скаго.— Лондонская конференщя вмеша
лась, наконецъ, чтобы прекратить эту су
мятицу. Русскш императоръ уже несколь
ко месяцевъ велъ переговоры, съ одной 
стороны, съ Франщей и Анппей, а съ 
другой— съ Портой, чтобы дать грекамъ 
короля и привлечь къ себе ихъ симпа- 
тш, добившись увеличешя ихъ террито- 
рш. Обе западныя державы, не желавопя 
дать ему возможности выступать въ ка
честве единственнаго друга и покрови
теля греческой нацш, уступили его на- 
стояшямъ. Протоколомъ 7 мая 1832 года 

греческая корона отдана была молодому 
Оттону Баварскому (сыну короля-филэл- 
лина, Людвига I), при чемъ ему обещаны 
те  же гарантш, которыя некогда пред
ложены были Леопольду. Ему подана 
была также надежда, что территор1я но- 
ваго королевства, ограниченная устьемъ 
Аспропотама, будетъ расширена до Арт- 
скаго залива. Порта не только не вос
противилась назначенш новаго короля, 
но даже безъ особыхъ затрудненш со
гласилась за 1 2  миллюновъ на расши- 
реше греческихъ пределовъ ( 2 1  шля). 
На этотъ разъ и греки признали поста- 
новлешя конференцш ( 8  августа). Въ на 
чале следующаго года ( 6  февраля 1833 г.) 
король Оттонъ могъ уже высадиться въ 
Навплш вместе съ советомъ регентства, 
которому поручено было управлять стра
ной отъ имени юнаго короля вплоть до 
достижешя имъ совершеннолет1Я (т.-е. 
до 1835 года), и съ 3.500 баварскихъ 
солдатъ, которые сменили французсюе 
гарнизоны, стоявпле въ Морее. Греция 
сложилась, наконецъ, въ самостоятельное
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государство. Теперь ей оставалось выра
ботать себе правильную администрацт 
и завоевать внутненнюю политическую 
свободу. И этимъ задачамъ она, главнымъ 
образомъ, и посвятила свои усшия въ 
продолжение первыхъ л'Ьтъ царствовашя 
Оттона. Въ внешнихъ отношешяхъ ей 
хотелось расширить свою TeppHTopiro да
леко за отведенные ей пределы. Но об
наружить это стремлеше она могла лишь 
долгое время спустя.

3) Cep6ifl и Болгар1я. Гатти-шерифъ 1830 
года и автоном1я Сербш. —  Бухарестскш 
трактатъ обЪщалъ сербамъ политическую 
автономш, за которую они такъ много бо
ролись. Но турецкое правительство, осво
бодившись въ 1813 году отъ Кара-Геор- 
г1я, не сдержало своихъ об-Ьщанш, а Ми- 
лошъ Обреновичъ долженъ былъвъ1815 
году удовольствоваться т^Ьмь modus’oMb 
vivendi, который описанъ въ другой гла
ве этого сочинешя 1). Этотъ хитрый, че
столюбивый и безсов-Ьстный воевода по- 
сп-Ьшилъ зат-Ьмъ путемъ преступлешя 
отделаться отъ Kapa-Георпя, котораго 
гетеристы убедили возвратиться въ Сер- 
6110 (ш ль 1817 г.). Вскоре после того 
Порта утвердила его въ зваши князя, 
которое въ ноябре дали ему его парти
заны. Нисколько не расположенный ком
прометировать свое положете въ пользу 
грековъ, онъ сумелъ съ 1821 года вы
давать себя передъ султаномъ за его Btp- 
наго слугу, а Махмудъ, изъ политическихъ 
расчетовъ, награждалъ его за эту вер
ность целымъ рядомъ мелкихъ уступокъ,

!) См. томъ II, стр. 124—125.—Посл-Ь возсташя 
1814 года (подъ руководствомъ Милоша) состоя
лось следующее соглашеше: власть въ Сербш 
разделяется между пашой и главнымъ воеводой 
(княземъ). Белградъ и Крагуевацъ одновременно 
охраняются турецкимъ гарнизономъ и сербской 
милицией. Князья получаютъ прежнюю власть 
всюду, кроме крепостей и пограничкыхъ городовъ. 
Размеры налога устанавливаются пашой и князь
ями; скупщина распределяете. хъ между дерев
нями, а князья производятъ раскладку между от
дельными дворами.

который значительно усилили его власть. 
Но конститущя, обещанная въ 1812 году, 
не была еще дарована въ 1826 году. 
Сербсюе депутаты, посланные въ Кон
стантинополь потребовать ее, были даже 
задержаны тамъ въ качестве заложниковъ, 
и это насильственное задержаше серб
ской делегацш въ течете долгаго вре
мени было одной изъ причинъ неудоволь- 
ств1я Александра I противъ Высокой Пор
ты. Въ конце-концовъ султанъ отпустилъ 
ихъ на свободу. Но Николай I пошелъ 
дальше въ своихъ требовашяхъ, и къ 
Аккерманскому договору присоединена 
была конвещя, по которой падишахъ обя
зался въ течете восемнадцати месяцевъ 
издать грамоту, обезпечивающую Сербш 
следуюиця привилегш: свободное избра- 
Hie воеводъ, независимость администра- 
цш, свободу вероисповедатя, объедине- 
ше всехъ сборовъ въ одинъ налопь, при- 
соединете. округовъ, первоначально от- 
деленныхъ отъ княжества, переходъ при- 
надлежащихъ мусульманамъ имуществъ 
въ управлеше казны (съ обязательствомъ 
уплачивать доходъ съ этихъ имуществъ 
вместе съ уплатой дани Порте), свобода 
торговли, дозволеше сербскимъ купцамъ 
путешествовать по областямъ Оттоман
ской имперш съ собственными паспорта
ми, основаше больницъ, школъ, типогра- 
фш и, наконецъ, запрещеше мусульма
намъ (за исключешемъ лицъ, принадле- 
жащихъ къ гарнизонамъ) селиться въ 
стране.

Русско-турецкая война задержала ис- 
полнеше этого обещания, и только после 
Адр1анопольскаго трактата Порта гатти- 
шерифомъ, изданнымъ въ августе 1830 
года, торжественно санкцюнировала при
вилегш Сербш. Начиная съ этого време
ни, страна эта сделалась независимой не 
только юридически, но и фактически. 
Правда, она осталась въ вассальномъ 
подчиненш Турщи и обязана была пла
тить ей дань; а Белградская крепость 
по прежнему занята была турецкимъ гар-

—  127 —



низономъ. Но въ административному по
лицейскому судебномъ, в^роиспов’Ьдномъ 
и экономическомъ отношешяхъ она зави
села  только отъ своего м-Ьстнаго прави
тельства. Серб1я имела свои финансы и 
свою нащональную милищю. Такъ какъ 
Турщя не исполняла своего обещания 
присоединить къ Сербш те  округа, кото
рые раньше были отъ нея отделены, то 
Милошъ въ 1833 году занялъ ихъ силою 
и выселилъ оттуда мусульманъ. Зтотъ 
произвольный поступокъ не помЪшалъ 
ему, впрочемъ, добиться отъ Порты но- 
выхъ льготъ. Такъ, султанъ, хотя и не 
желавшш въ принципе признать за его 
семьей наследственный права, согласился 
на то, чтобы княжеское достоинство пе
решло отъ Милоша къ его сыну, а отъ 
посл%дняго къ его внуку (1835). Князь 
вскоре после того (1836) отблагодарилъ 
султана за эту милость, подавивши сде
ланную однимъ изъ его родственниковъ 
попытку вызвать въ Болгарии, все еще 
угнетаемой и терпеливо сносившей ту
рецкий гнетъ, возсташе, аналогичное серб
скому.

Правлеше Милоша. —  Милошъ ввелъ въ 
своемъ княжестве -правильную админи- 
страцш и гражданское законодательство, 
въ значительной степени заимствован
ное изъ Кодекса Наполеона. Онъ осво- 
бодилъ крестьянъ отъ крепостной зави
симости и объединилъ налоги. Но если, 
съ  одной стороны, онъ установилъ въ 
стране порядокъ, то, съ другой сторо
ны, онъ управлялъ ею съ такимъ деспо- 
тизмомъ, что въ конце - концовъ за- 
служилъ величайшую непопулярность. 
„Онъ присвоивалъ себе,— говорить одинъ 
историкъ,-—все, что ему нравилось: земли, 
дома, мельницы, и вознаграждалъ закон- 
ныхъ владельцевъ по своему усмотренш. 
Онъ приказалъ сжечь одно изъ белград- 
скихъ предместш, такъ какъ намеренъ 
былъ возвести въ этомъ предместье но
вый постройки. Онъ продолжалъ требо
вать отъ народа исполнешя такихъ по

винностей , который носили характеръ 
барщины. Ужицюе крестьяне должны бы
ли являться въ Крагуевацъ, чтобы помо
гать ему скосить свое сено. Жители при
нуждены были принимать на квартиры 
и кормить его солдатъ, не получая за 
это никакого вознаграждешя. Милошъ не 
отступалъ ни передъ какими средствами, 
чтобы обезпечить себе монополш тор
говли самыми доходными статьями; онъ 
приказалъ огородить леса, где паслись 
стада его свиней, тогда какъ въ прежнее 
время эти леса были открыты для общаго 
пользовашя... Сделки на срокъ были за
прещены, а такъ какъ Милошъ былъ са- 
мымъ крупнымъ въ Сербш капиталистомъ, 
то все подумали, что эта мера, ведущая 
къ стесненш торговыхъ компанш, не мо- 
гущихъ обойтись безъ кредитныхъ опера
ций, имела своей целью сосредоточить 
въ рукахъ князя все коммерчесше дохо
ды. Облеченный властью на основанш 
султанскаго берата, онъ, повидимому, во- 
ображалъ, что онъ не только князь, но 
и полный хозяинъ земли, народа и всего, 
чемъ владеютъ его подданные".

Недовольные; падеже Обрековичей.— На- 
цюнальное недовольство прорвалось на
ружу, благодаря боярамъ, власть и при
вилегии которыхъ Милошъ нарушалъ въ 
продолжеше двадцати летъ. Вожаки этой 
аристократш (Вучичъ, Петроневичъ и др.) 
успели въ 1835 году вырвать некоторый 
уступки, которыя вскоре показались имъ 
недостаточными; имъ удалось привлечь 
на свою сторону Диванъ, и они заста
вили его признать контроль совета, со- 
стоявшаго изъ семнадцати членовъ; это 
сделано было гатти-шерифомъ 24 дека
бря 1838 года, который, кроме того, га- 
рантировалъ сербамъ независимость су
дебной власти, свободу личности и не
прикосновенность собственности. А когда 
Милошъ вздумалъ силой вернуть себе 
неограниченную власть, то они взялись 
за оруж!е и принудили его отказаться 
отъ престола ( 1 2  шня 1839 года). Ему
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наследовали два его сына, Миланъ (умер- 
шш въ томъ же году), а зат^мь Михаилъ. 
Последнш посггЬшилъ отделаться отъ 
Вучича и Петроневича, которые должны 
были удалиться, и агитащя возобнови
лась. Старый Милошъ, поселившейся въ 
Валахш, сильно волновался во время вос- 
точнаго кризиса 1840 года. Онъ совето- 
валъ вызвать всеобщее возсташе румын- 
скаго, сербскаго и болгарскаго населешя. 
Въ Константинополе боялись, чтобы сынъ 
его не увлекся проектами отца или не 
былъ замещенъ имъ на оербскомъ пре
столе. Противники Обреновичей склони
ли Порту къ новому перевороту, поддер
жанному также венскимъ кабинетомъ. 
Вучичъ и его партизаны снова появились 
въ Сербш, изгнали Михаила (августъ 
1842 года) и заставили скупщину избрать 
на его место молодого Александра, внука 
Кара-Теория. Петербургскш кабинетъ, 
правда, потребовалъ повторения выборовъ, 
а когда новые выборы оказались неблаго- 
пр1ятными для Обреновичей (шнь 1843 г.), 
то онъ затеялъ заговоръ съ целью низ- 
вержешя Александра (1844). Но послед- 
нш все-таки сохранилъ власть, а русское 
вл!яше на время было уничтожено въ 
Белграде.

Возрождеше Болгарш. —  Освобождение 
Cep6 in вывело изъ равновешя Болгарш, 
которая, благодаря славянской пропаган
де, начала понемногу выходить изъ сво
его подавленнаго состояшя и, въ свою 
очередь, робко стремиться къ завоеванш 
свободы. Мы видели въ другомъ месте 
этого сочинешя 1), какъ этотъ народъ 
началъ вспоминать свое прошлое и меч
тать о лучшемъ будущемъ. После монаха 
Паиая, написавшаго болгарскую исторш,

1) См. томъ II, 108— 110.—Пробуждеше Болгарш 
начинается со времени походовъ русскихъ войскъ 
въ Болгарш (1788— 1792 гг.), а особенно съ воз- 
сташя Пасванъ-Оглу, который сталъ въ БолгарЫ 
во глав-Ь движения „старыхъ турокъ“ противъ ре-
формъ Селима III. Въ войскЬ Пасванъ-Оглу было 
много болгаръ, особенно „гайдуковъ11.

и епископа Софрошя (умершаго въ 1815 
году), возродившаго болгарскш языкъ, са
мое благотворное вл1яше на Болгарш 
оказалъ русскш, Венелинъ, издашемъ 
своего важнаго труда о древнихъ и но- 
выхъ болгарахъ. Болгары помогали гре
ческому движенш, основывали средшя 
учебныя заведешя (какъ, напр., школа въ 
Габрове, открытая въ 1835 году) и по- 
средствомъ школы и книги вырабатывали 
себе новый духъ и нащональную лите
ратуру. А съ 1844 г. появились у нихъ 
и газеты. Особенную популярность на
чалъ прюбретать среди нихъ. агитаторъ 
Раковскш, который былъ въ одно и то 
же время поэтомъ, историкомъ, лингви- 
стомъ и этнографомъ. Болгарская нащя 
начала приходить къ нацюнальному са- 
мосознашю. Если она не раньше стала тре
бовать признашя своихъ правъ съ ору- 
ж^емъ въ рукахъ, то произошло это по
тому, что ея умственное возрождеше со
вершилось очень поздно. Съ другой' сто
роны, это объясняется темъ, что юная 
Болгар1я, находившаяся на весьма близ- 
комъ разстоянш отъ Константинополя и 
постоянно переполненная турецкими вой
сками, не могда сделать малейшаго дви- 
жешя, не рискуя навлечь на себя самую 
суровую репрессш, а северная Bonrapin, 
какъ область по преимуществу равнин
ная, совершенно не годилась для парти
занской войны, какъ Серб1я или Грещя. 
Русская арм^я, проникшая въ эту страну 
въ 1828 году, подняла духъ болгаръ, ко
торые приветствовали ее и оказывали ей 
всевозможныя услуги. И такимъ обра- 
зомъ, этотъ народъ, некогда отличавшш- 
ся крайней робостью, теперь уже не такъ 
страшился, какъ прежде, при мысли о 
возстанш противъ своихъ мусульманскихъ 
повелителей. Это ясно обнаружилось въ 
1841 году, когда болгары, доведенные до 
отчаяшя вымогательствами и притесне- 
шями одного паши и тайно подстрекае
мые русскимъ правительствомъ, отважи
лись на открытое возмущеше. Правда,
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это движение было легко подавлено, а 
возсташе потоплено въ крови, но болгар- 
CKie патр1оты не потеряли надежды, и 
революцюнная пропаганда, сделавшая 
возможной эту первую попытку, про
должалась съ большей энерпей, ч-Ьмъ 

прежде.
4) Румынстя княжества. Молдав1я и Ва- 

flaxia съ 1821 до 1 829  года.—  Въ Румы- 
нш национальное чувство проявилось въ 
1821 году въ возстанш Теодора Влади- 
миреско, который потребовалъ отъ Пор
ты возвращешя княжествамъ ихъ старин- 
ныхъ правъ и даровашя имъ „конститу- 
щи, соответствующей демократическимъ 
традйщямъ древнихъ учрежденш0. Это 
движ ете не стояло ни въ какой связи 
съ попыткой гетериста Ипсиланти, имев- 
шаго, главнымъ образомъ, въ виду осво- 
бождешя Грещи. Владимиреско даже от
крыто высказался противъ фанарютовъ. 
Онъ хотЪлъ, чтобы они были исклю
чены изъ состава администрацш и что
бы румынамъ представлены были не 
только избирательный права, но и воз
можность выбирать въ господари тузем- 
цевъ. Онъ не замедлилъ поэтому сбли
зиться съ турками, чтобы выступить про
тивъ Ипсиланти, которой въ конце-кон- 
цовъ отделался отъ него посредствомъ 
преступлешя. Румынское населеше, ко
торое оплакивало смерть . Владимиреско 
(и которое и въ настоящее время про- 
должаетъ видеть въ немъ героя и муче
ника), не оказало никакой помощи гре- 
ческимъ инсургентамъ. Поэтому Порта 
въ награду за ихъ верность, фактически 
вернула румынамъ въ 1822 году админи
стративную автономш, которой они поль
зовались до возсташя. Въ Бухарестъ и 
въ Яссы посланц были новые господари, 
на этотъ разъ взятые не изъ констан- 
тинопольскихъ грековъ, а изъ туземныхъ 
бояръ (Григорш Гика и 1оаннъ Стурдза). 
Мало-по-малу въ княжествахъ возстано- 
вилось спокойств!е и явилась возмож
ность приступить къ осуществленш не-

которыхъ общеполезныхъ предпрят^й. Но 
оккупация обеихъ провинцш турецкими 
войсками не прекратилась. Поэтому Рос- 
cin не переставала протестовать противъ 
нарушешя трактатовъ, которые предоста
вляли ей протекторатъ надъ княжества
ми; и Высокая Порта, какъ мы видели 
выше, должна была дать ей полное удо- 
BnefBopeHie Аккерманскимъ договоромъ 
( 8  октября 1826 года).

Въ силу этого договора, господари дол
жны были отныне выбираться местными 
диванами изъ среды туземныхъ бояръ и 
утверждаться султаномъ; они назнача
лись на семь летъ  и были переизбираемы; 
они подлежали уд ален т  отъ должности 
только въ случае тяжкой провинности и 
съ соглашя русскаго правительства. Эти 
господари имели право облагать населе
ше налогами и повинностями согласно 
постановлешямъ гатти-шерифа 1802 года, 
считаясь при этомъ съ представлениями 
не только сюзеренной державы, но и 

державы-покровительницы. Княжествамъ 
предоставлялась полная свобода торговли 
съ некоторыми ограничешями, вызывае
мыми, съ одной стороны, необходимыми 
поставками для Порты, а съ другой—  
продовольствовашемъ населешя. Нако- 
нецъ, для того чтобы уничтожить следы 
последнихъ безпорядковъ и улучшить по- 
ложеше княжествъ въ административномъ 
отношенш, обещана была выработка и 
применение къ каждому изъ нихъ въ са- 
момъ непродолжительномъ времени обще
го регламента.

Для выработки этого статута собрались 
въ 1827 году два комитета, составлен
ные каждый изъ четырехъ членовъ (изъ 
коихъ двое назначены были Росшей и 
двое господаремъ). Но труды этихъ коми- 
тетовъ, совершавилеся подъ контролемъ 
и надзоромъ русскаго генеральнаго кон
сула, не были еще доведены до конца, 
когда императоръ Николай объявилъ 
Турцш войну (7 мая 1828 года). Начи
ная съ этого момента, провинцш эти ли
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шаются самостоятельной администрацш; 
занятый русскими войсками, онЪ, въ упра- 
вленш графа Палена, а загЬмъ генерала 
Золтушина, подверглись страшнЬйшимъ 
прит%снешямъ, при чемъ съ ними обра
щались какъ съ завоеванной страной. 
Для смягчешя этихъ ужасовъ понадобился 
Адр^анопольскш трактатъ, который почти 
совсЬмъ отм^нилъ и безъ того сильно 
уменьшенный права Порты на Дунайсюя 
княжества (14 сентября 1829 года).

Въ силу этой конвенцш господари на
значались уже не на семь л-Ьтъ, а пожи
зненно. Губернаторы смежныхъ турецкихъ 
провинцш лишены были права вмеши
ваться въ какой бы то ни было форме 
въ дела обоихъ княжествъ. Граница кня- 
жествъ определялась русломъ Дуная 
вплоть до сл1яшя его съ Прутомъ. Порта 
уступала Валахш все города, которыми 
она владела на левомъ берегу реки 
(Журжево, Браиловъ, Калафатъ и т. д.). 
Мусульмане, жившее въ княжествахъ, 
должны были выехать оттуда. Княжества 
освобождались отъ обязанности снабжать 
съестными припасами Константинополь, 
турецюя крепости и арсеналы; уплата 
дани султану должна была начаться лишь 
черезъ два года после выступлешя изъ 
княжествъ русскихъ войскъ. Наконецъ, 
господари получали право набирать ми- 
лищю, необходимую для защиты страны 
и для полицейской службы, равно какъ 
для надзора за соблюдешемъ санитарныхъ 
правилъ относительно пр1езжающихъ въ 
страну иностранцевъ.

Русская оккупащя и органически регла- 
иентъ 1831 года.— Такимъ образомъ, Ду- 
найсшя княжества были совершенно осво
бождены отъ турецкаго владычества,— 
но не отъ русскаго. Царсюя войска про
должали занимать страну, которой отъ 
царскаго имени въ продолжеше пяти летъ 
управлялъ Киселевъ. Если бы это зави
село только отъ воли русскаго импера
тора, то Молдав1я и Валах1я наверно 
были бы окончательно присоединены къ

Россш, по крайней мере, въ качестве 
вассальныхъ провинцш. Въ 1830 и 1831 
году онъ далъ понять румынамъ, что 
готовъ согласиться на административное 
соединеше обоихъ княжествъ, котораго 
они такъ страстно желали, если новое 
государство предложитъ корону одному 
изъ русскихъ великихъ князей. А  черезъ 
годъ (1833 г.), ободренный трактатомъ 
въ Уншаръ - Скелесси, онъ предложилъ 
Порте уступить ему княжества въ обменъ 
за военную контрибущю, которую .она 
ему еще не выплатила. Но сопротивле- 
ше Францш, Англш и Австрш не позво
лило ему добиться отъ султана этой но
вой уступки. Вмешательство венскаго 
кабинета повело даже къ заключенш до
говора 29 января 1834 года, въ силу ко
тораго руссюе должны были въ конце- 
концовъ эвакуировать обе провинцш.

Обещанный въ 1826 году органический 
регламентъ былъ выработанъ трудами 
Киселева, который, испросивши предва
рительно одобрения въ С. - Петербурге, 
для формы предложилъ его на обсужде- 
Hie двухъ генеральныхъ собранш, съехав
шихся въ Бухаресте и Яссахъ въ 1831 
году. Однако, эти собрашя, членовъ кс- 
торыхъ назначилъ самъ Киселевъ, при
няли регламентъ не безъ сопротивлении. 
Последнее трактаты давали румынской 
нащи основаше думать, что она распо- 
лагаетъ полной свободой въ делахъ вну
тренняя управлешя. Но смельчаки, pi- 
шивппеся возражать, были силою прину
ждены къ молчант, а одинъ изъ нихъ 
былъ даже высланъ въ Россш. И, та
кимъ образомъ, навязанный иностранца
ми статутъ сделался въ Валахш и Мол- 
давш государственнымъ закономъ. Онъ 
предоставлялъ боярамъ, местному дво
рянству, 1ерархическая организащя и во
енный характеръ котораго напоминали 
русское дворянство, подавляющее преоб
ладание въ управленш страной. Бояре, 
изъ среды которыхъ исключительно могли 
выбираться господари и депутаты, только
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одни и пользовались также активнымъ 
избирательнымъ правомъ. Они были сво
бодны отъ налоговъ; всЬ общественный 
повинности -ложились на мелкихъ соб- 
ственниковъ ( mosnani)  и на крестьянъ, 
въ большинства, случаевъ, прикрЪплен- 
ныхъ еще къ земле въ качестве кр-Ьпост- 
ныхъ. Въ каждомъ изъ княжествъ за- 
законодательная власть и контроль надъ 
дЪйств1ями администращи принадлежали 
общему собранш, избираемому на пять 
лет.ъ. Но господарь имелъ право отсро
чить зас-Ьдашя собрашя или вовсе его 
распустить; а такъ какъ, кроме того, онъ 
составляли избирательные списки почти 
по собственному усмотрЪнш, то ему не
трудно было придавать нацюнальному 
представительству такую физюномш, кото
рая соответствовала его личной политике.

Руссное вл'|ян)е и господари. —  Русское 
правительство имело среди румынскихъ 
бояръ много друзей и вЪрныхъ слугъ. 
Т ем ъ  не менее, оно не хотело предо
ставить имъ права свободно выбрать го
сподарей, которые должны были взять въ 
свои руки кормило правлешя по отъезд-!. 
Киселева. Трактатъ 29 января 1834 года 
гласили, что „на этотъ только разъ“ 
князья будутъ назначены по обоюдному 
соглашешю царя и султана. Это значило, 
что они будутъ назначены первымъ изъ 
этихъ двухъ монарховъ, такъ какъ султанъ 
ни въ чемъ не моги тогда отказать царю. 
И действительно, новые господари, Ми- 
хаилъ Стурдза(въ Молдавш) и Александръ 
Гика (въ Валахш), фактически были про
сто русскими наместниками; они заботи
лись гораздо больше о своемъ обогаще- 
ши путемъ вымогательствъ, на который 
покровительствующая имъ держава готова 
была смотреть сквозь пальцы, чемъ о 
верномъ служенш интересами подвласт- 
наго имъ населешя, такъ какъ въ по- 
следнемъ случае они рисковали разгне
вать Pocciro и испортить свое положеше. 
Ловю'й дипломатъ Стурдза сумели съ 
успехомъ лавировать между национальной

парыей и иностранными вл1яшемъ, и ему 
удалось удержаться у власти до 1848 
года. Не такъ счастливъ были Гика, че
ловеки слабаго и нерешительнаго харак
тера. Благодаря его соучастш и вопреки 
мненш общаго собрашя, распущеннаго 
въ 1837 году, органическш регламентъ 
были еще ухудшенъ прибавкой новыхъ 
статей, который придали старыми декре
тами Киселева характеръ государствен- 
ныхъ законовъ и поставили изменеше 

.статута въ зависимость отъ соглаая 
державытпокровительницы. Съ этого мо
мента патрюты (Кампинеано, Телейеско, 
Бальческо, филиппеско и друпе) стали 
деятельно стремиться къ его низверженш. 
Имъ не удалось достигнуть своей цели. 
Но онъ погубили себя помощью, оказан
ной Порте въ подавлеши болгарскаго 
возсташя 1841 г., которое тайно поддер
живалось Poccieft. Петербурскш кабинетъ 
не моги простить ему этого противодей- 
ств1я русской политике. Вскоре онъ при- 
нужденъ были 'отказаться отъ власти 
(октябрь 1842 года), а на его место го- 
сподаремъ избрани были другой проте
же царя, Теорий Бибеско.

Развине нащональной идеи въ Рукы- 
нш .—  Румынская нащя съ нетерпешемъ 
ждала того момента, когда она въ со
стоянии будетъ не только разорвать по- 
следшя узы, связывавиня ее еще съ Тур- 
щей, но и освободиться отъ русской 
опеки. Самые популярные румынсюе ора
торы и писатели доказывали ей, что она 
должна стремиться къ полной независи
мости; они требовали, чтобы Молдав1я и 
Валах1я, населеше которыхъ принадле
ж и м  къ одной и той же расе, говорить 
на одномъ и томи -же языке и имеетъ 
одинаковые интересы, слились въ одно 
государство. Более того, они мечтали о 
созданш великаго румынскаго отечества 
и о присоединен^ къ нему техъ про- 
винцш, который находились въ рукахъ 
Австрии и Россш (Трансильвашя, Буко
вина, Бессарабия). Въ вопросахъ вну-
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тренней политики они требовали освобо- 
ждешя крЪпостныхъ, отменены вс-Ьхъ при- 
вилепй и установлешя действительно 
свободнаго и демократическаго режима. 
Народное просвЪщеше, делавшее съ 1821 
года все болыше успехи, и видимо ра
стущее матер1альное благосостояше все 
более усиливали и окрыляли народную 
партш. Филармоническое общество, осно
ванное Кампинеано, сделалось съ 1835 
года главнымъ центромъ литературной и 
политической пропаганды въ княжествахъ. 
Подъ его вл1ян!емъ основано было много 
новыхъ школъ. Въ Бухаресте былъ от
крыть нащональный театръ. Перюдиче- 
ская печать начала играть значитель
ную роль въ этомъ городе и даже въ 
Яссахъ. Румынскш Еурьерь, подъ редак- 
торствомъ. Эл1ада, „стремился подъ ви- 
домъ реформы языка развить националь
ное .сознаше и ненависть къ панславиз
му. Николай Бальческо и Лавр1ани въ 
Мсторическомъ Обозргьнги Дакги, а Ко- 
гальничеано въ Румынскомъ Архивгь на- 
поминали читающей публике велиюя на-

цюнальныя традицш и набрасывали кар
тину древнихъ учрежденш". Образова
лись тайныя общества, имевппя целью 
подготовлеше, а въ случае надобности, и 
практическое выполнеше переворота. Не
удача сделанной въ конце 1840 года по
пытки низвергнуть Александра Гику ни
сколько не обезкуражила нацюналистовъ 
и либераловъ. Николай Бальческо, Джонъ 
Гика и майоръ Телль основали въ 1844 
году Союзъ братьевъ, который, подобно 
своему предшественнику, поставилъ себе 
целью возстановлеше нащональнаго един
ства и древней демократической формы 
правлешя. BniHHie французскаго языка, 
французской литературы и прессы, давно 
уже бывшее въ княжествахъ довольно 
сильнымъ, также повышало духъ румын- 
скихъ патрютовъ. Большинство изъ нихъ 
ждало изъ Парижа поддержки и сигнала. 
Ниже мы увидимъ, что после фе- 
вральскихъ событш 1848 года они не хо
тели больше держаться выжидательной 
политики и открыто воззвали къ рево- 
люцюнному праву.
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Г лава  У.

Испажя и Португал1я.
1 8 1 4 — 1 8 4 7 .

I.—  Реставращ я въ Испании

Возстановлеше абсолютизма. —  Ферди- 
нандъ VII вернулся въ Испанёю *) съ 
твердымъ нам%рен1емъ возстановить ста
рый порядокъ, если только народъ поз
волить ему это,—  и народъ пошелъ на
встречу ж елатям ъ  короля. За консти- 
туцто 1812 года стояла лишь ничтожная 
горсть образованныхъ; придворная же 
знать, почти все духовенство, большин
ство генераловъ, невежественная и фа
натичная чернь —  словомъ, почти вся 
Испашя желала господина.

Сначала Фердинандъ VII занялъ выжи
дательное положеше и старался ладить 
съ кортесами, пока не почувствуетъ себя 
въ силахъ одолеть ихъ; но овацш, сде
ланный ему въ Хироне, Реусе, Тарра
гоне и Сарагоссе, показали ему, что онъ 
можетъ на все дерзать. Въ Валенсш де
путата Моцо де Росалесъ сравнилъ ше- 
стилеые, истекшее со времени отъезда 
короля, съ анархическими сатурнал!ями, 
которыми персы каждый разъ ознамено
вывали дни, следовавшее за смертью ихъ 
царя, „дабы опыта бедствш, который 
обрушивались на нихъ въ это время, за-

*) См. т . I, стр. 140 и сл.

ставлялъ ихъ быть более верными но
вому государю". -Либеральные депутаты 
прозвали т%хъ изъ своихъ товарищей, 
которые изменили делу свободы, перса 
ми, —  но персы имели за себя короля и 
народъ. 4 мая 1814 года Фердинандъ 
объявилъ конституцёю и декреты корте- 
совъ недействительными, „какъ если бы 
эти факты никогда не совершились и 
могли быть стерты временемъ".

Въ ночь съ 10 на И  мая генералъ 
Эгёа, генералъ-капитанъ Новой Кастилш, 
арестовалъ въ Мадриде вождей либераль
ной партш. 13 мая Фердинандъ торже
ственно вступилъ въ свою столицу. Онъ 
былъ самодержавнымъ крролемъ.

И тута началась бешеная реашйя. 
Возстановлены были старые Советы— Ка- 
стильсюй, Вестъ-Индскш, Финансовый, 
Военный и Совета орденовъ. Возстано- 
влена была инквизищя и созданъ спещ- 
альный знакъ отлич!я для инквизиторовъ. 
14 апреля 1815 года король посетилъ 
инквизищонный трибуналы, принялъ уча- 
CTie въ его совещашяхъ, подписалъ его 
приговоры, осмотрелъ его тюрьмы и ужи- 
налъ въ здан!и инквизиц!и. 1езуиты съ 
тр1умфомъ вернулись въ Испанш. Мо
настыри были снова отперты, имъ воз
вращено ихъ имущество и покупщики
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монастырскихъ имуществъ ограблены безъ 
вознаграждения. На печать былъ надЪтъ 
намордникъ, личная свобода попиралась 
беззастенчиво.

Свои именины, день св. Фернандо —  
30 мая 1814 года— Фердинандъ отпразд- 
новалъ изгнашемъ изъ пределовъ коро
левства вс^хъ испанцевъ, признавшихъ 
власть короля Жозефа. Тюрьмы наполни
лись либеральными депутатами. 15 де
кабря 1815 года онъ вел^лъ подать себе 
ихъ обвинительные акты и на поляхъ 
собственноручно написалъ меру наказа- 
шя для каждаго изъ 51 обвиняемыхъ. 
Это были славнейшие изъ представителей 
страны.

Бывшихъ друзей Годоя постигла не 
лучшая участь, чемъ приверженцевъ ко
роля Жозефа. Фердинандъ VII заставилъ 
своего отца подтвердить отречете, под
писанное имъ 19 марта 1808 года. Онъ 
требовалъ, чтобы Карлъ IV разстался съ 
Годоемъ, и приказалъ своему римскому 
послу следить за обоими: въ архиве 
Алкалы де-Генаресъ хранятся коти пи- 
семъ Годоя, королевы и Пепа Тудо, 
перехваченныхъ агентомъ Фердинан

д а  VII.
А Фердинандъ темь временемъ разы- 

гривалъ изъ себя падишаха, давалъ ау- 
Д1енщи всякому желающему и ночью, пе
реодетый, расхаживалъ по улицамъ Ма
дрида. Послеобеденные часы онъ лю- 
билъ проводить въ монастыре Becalms 
reales;  монахини потчевали его сластями, 
а онъ расплачивался за угощеше по
шлыми анекдотами.

Камарилья. —  Король имелъ свой кру- 
жокъ приближенныхъ: русскш посолъ Та- 
тищевъ, нунцш Гравина, каноники Осто- 
лаца и Эскоикизъ, герцоги Инфантадо и 
Алагонъ. Бывшей уличный комиссюнеръ 
Антоню Угарте былъ его фактотумомъ, 
бывшш водовозъ Педро Кольядо— его шу- 
томъ. Эти люди распоряжались всемъ въ 
Испаши, но король, вечно опасаясь, что
бы кто-нибудь не взялъ власти- надъ

нимъ, часто менялъ своихъ фаворитовъ 
Иные изъ его министровъ сохраняли 
свой портфель не более какъ 27 дней, 
а двое получили отставку даже черезъ 
сорокъ восемь часовъ после своего на- 
значешя. Маканацъ былъ арестованъ въ 
своемъ собственномъ доме самимъ коро- 
лемъ. Министръ полицш Эчаварри на- 
шелъ приказъ о своемъ изгнанш по воз- 
вращенш домой изъ дворца, где весело 
провелъ вечеръ съ королемъ.

Казалось, власть находится въ рукахъ 
умалишенныхъ. Въ одинъ прекрасный 
день вице-губернаторы Валенсш, Севильи 
и Кадикса получили предписаше аресто
вать генералъ-капитановъ этихъ горо- 
довъ, разстрелять ихъ и занять ихъ ме
сто. Ни одинъ изъ нихъ не осмелился 
привести въ исполнеше столь странный 
приказъ. Видя, что дело открылось, во
енный министръ заявилъ, что здесь про
изошло предательство, и обещалъ награду 
за открьте того, кто такъ дерзко под- 
делалъ королевсше приказы. Писецъ, чьей 
рукой были написаны последше, былъ 
найденъ, преданъ суду, оправданъ и тот- 
часъ же въ награду получилъ отъ короля 
пенс1ю въ 4.000 реаловъ.

Обиде интересы Испаши были обезпе- 
чены не более, чемъ личная свобода гра- 
жданъ. Фердинандъ тратилъ безъ счета, 
забиралъ у министровъ деньги, украден
ный ими изъ кассы ихъ ведомствъ, и 
помещалъ свои капиталы за границей. 
Когда, однажды, морской министръ ку- 
пилъ въ Россш шесть кораблей и три 
фрегата, то по прибыли этой флотилш 
въ Кадиксъ оказалось, что только одинъ 
корабль и одинъ фрегатъ пригодны для 
плавашя, и экспедицюнный корпусъ, ко
торый долженъ былъ отправиться въ Аме
рику, не могъ отплыть.

На венскомъ конгрессе Испашя была 
представлена лишь однимъ ничтожнымъ 
министромъ. Ей предложено было вернуть 
Оливенцу Португалш, и она даже не 
могла добиться возвращешя Пармы ин-

—  13а —



фанту Карлу-Людовику, который долженъ 
былъ удовольствоваться Луккскимъ кня- 
жествомъ и рентою въ 500.000 фр.

Первые заговоры.—  Этотъ нелепый ре- 
жимъ не замедлилъ возбудить въ Испа
ши глубокое недовольство, выразившееся 
въ успФхахъ масонства и въ многочис- 
ленныхъ военныхъ заговорахъ. Въ 1818 г. 
генералъ Порл1еръ провозгласилъ въ Ко- 
руньф конституцт, былъ побФжденъ и 
приговоренъ къ смерти. Въ 1816 году 
четыре человека заплатили жизнью за 

болФе или менФе доказанное участие въ 
заговорф противъ короля. Въ 1817 году 
Ласи и Миланъ— двое ветерановъ. войны 
за независимость— безуспФшно пытались 
возмутить Каталоню. Въ 1819 году от
крыть былъ новый заговоръ въ Вален- 
сш; Элю лично арестовалъ заговорщи- 
ковъ и въ тотъ же день отправилъ на 
висФлицу тринадцать изъ нихъ. Едва 
было подавлено возсташе въ Валенсш, 
какъ вспыхнулъ мятежъ въ КадиксФ во 
главФ съ Кирогой, котораго Ла Бисбаль 
тотчасъ и бросилъ въ тюрьму.

Второй и T p e T if l  браки Фердинанда V II.—  
Одно время возникла было надежда, что 
характеръ короля смягчится. Фердинандъ, 
овдовФвшш въ 1807 году, 28 сентября 
1816 года женился на доньФ Марш-Иза- 
беллФ португальской; сначала она какъ 
будто прюбрФла нФкоторое вл!яше надъ 
нимъ, но вскорФ онъ вернулся къ своему 
безпорядочному образу жизни. Начались 
скандальный сцены между нимъ и коро
левою; ихъ ребенокъ, принцесса Асту- 
ршская, родивипйся 21 августа 1817 г., 
умеръ 9 января 1818 г., и сама коро
лева 26 декабря этого же года умерла 
оть чахотки. 20 сентября 1819 года Фер
динандъ вступилъ въ третш бракъ съ 
Мар1ей - 1озефой-Амал1ей саксонской, не 
сумФвшей нисколько подчинить его сво
ему вл1'яш'ю. ВФроятнымъ наслФдникомъ 
престола оставался Донъ Карлосъ. Каза
лось, Испашя была навФки обречена въ 
жертву деспотизму.

II.— Револющя 1820 года. Кор
тесы.

Революц1я.—  Сигналъ къ возсташю по- 
далъ вестъ-индскш экспедицюнный кор
пусы, все еще стоявгшй лагеремъ въ 
окрестностяхъ Кадикса; это было послФд- 
ств!емъ агитацш американскихъ агентовъ 
и эмиссаровъ либеральной партш.

1  января 1820 года одинъ молодой 
офицеръ, донъ Рафаэль де Piero, провоз
гласилъ конституцт въ Ласъ Кабецасъ 
де-Санъ Хуанъ; вскорФ съ нимъ въ Санъ- 
Фернандо соединился полковникъ Киро- 
га. Но монархичесюе генералы сумФли 
удержаться въ КадиксФ. Piero тщетно 
пытался поднять Андалуз1ю, и лишь съ 
45 чел. достигъ границъ Эстрамадуры. 
Все казалось потеряннымъ, когда одно 
за другимъ пришли извФспя, что Ко- 
рунья, Ферроль, Виго, Сарагосса и Бар
селона высказались за конституцт и что 
Мина вступилъ въ Пампелуну. 3 марта 
Фердинандъ VII послалъ Ла Бисбаля въ 
Андапузш и издалъ манифестъ, гдф въ 
неопредФленной формФ говорилъ о со- 
зывФ кортесовъ. Прибывъ въ Оканью, Ла 
Бисбаль тотчасъ перешелъ на сторону 
революцш. Тогда король напечаталъ въ 
офищальной Газетгь декретъ о созывф 
кортесовъ (7 марта). Когда декретъ сталь 
извФстенъ, Мадридъ вдругъ наполнился 
буйной толпой, крики и угрозы которой 
Фердинандъ могъ слышать въ своемъ 
дворцф. Онъ велФлъ возвФстить народу, 
что принимаетъ конституцт. Опьянен
ные радостью мадридцы носили по ули- 
цамъ текстъ конституцш и разграбили 
здаше инквизищи. 9 марта, подъ угрозой 
новаго бунта, Фердинандъ возстановилъ 
ayuntamiento 1814 года, присягнулъ на 
вФрность конституции и еозвалъ времен
ную хунту подъ предсФдательствомъ то- 
ледскаго apxienHCKona. Первымъ дФй- 
cTBieMb хунты было упразднеше инкви- 
зиши (9 марта) и совФтовъ (12 марта). 
Фердинандъ VII изъявилъ готовность

—  136



добросовестно соблюдать конституцш. 
Испанцы думали, что револющя кончена 
я что она „потребовала лишь шести 
лЪтъ терпЪшя, одного дня истолковашя 
и двухъ дней праздновашя".

Временная хунта. —  Съ 9 марта по 9 
. т л я  1820 года временная хунта съ за
мечательной энерпей и деловитостью 
правила Испашей. Она возстановила 
ауЫенцт и муниципалитеты въ ихъ кон- 
■ституцюнныхъ функщяхъ, организовала 

■ милицш, назначила новыхъ пословъ и 
вернула изъ изгнашя высланныхъ въ 
1814 году сторонниковъ короля Жозефа 
,(josefinos) .  Къ сожаленш, и она не обо
шлась безъ насильственныхъ MtponpiH- 
тш: виновники кадикскаго пронуншаменто 
были сделаны генералъ - майорами, ка
ждый испанецъ долженъ былъ присягнуть 
на верность конституцш, священникамъ 
предписано было съ церковной каеедры 
объяснять ее прихожанамъ.

Фердинандъ VII ласково встретить 
овоихъ министровъ Герреросъ, Аргэльесъ, 
и Канга Аргэльесъ, выпущенныхъ изъ 
тюрьмы, куда онъ ихъ бросилъ, но его 
обращеше въ либерализмъ не было искрен- 
нимъ. Въ Мадриде разыгрались два мо- 
нархическихъ заговора, и народъ былъ 
убежденъ въ причастности къ нимъ ко
роля. Въ кафё Лоренсини и въ Fontana 
de ого образовались клубы.

Кортесы 1820 года.— Кортесы откры
лись 9 т л я  и смело принялись за ра
боту; но очень скоро возникъ расколъ 
между деятелями 1812 года (doceahistas), 
доктринерами либеральной партш, и мо
лодыми депутатами, вышедшими изъ ма- 
ронскихъ ложъ, въ чьихъ глазахъ кон- 
ститущя 1812 года являлась лишь исход
ной точкою.

Кортесы объявили 69 депутатовъ-wep- 
совъ, предавшихъ свободу въ 1814 году, 
лишенными всехъ гражданскихъ правъ 
и разрешили сторонникамъ короля Жо
зефа 'вернуться въ Мадридъ, упразднили 
майораты и военные ордена и возстано-

вили въ законной силе университетсюя 
программы 1807 года. Но порядокъ не 
разъ былъ нарушенъ. Piero былъ встре- 
ченъ въ театре пешемъ революцюннаго 
гимна Tragala, министры сочли необхо- 

. димымъ сместить его, и мадридская чернь 
возстала въ его защиту. Раздосадован
ный король уехалъ въ Эскур1алъ и под- 
готовилъ тамъ переворотъ. 16 ноября къ 
Донъ Гаспару Вигодету, генералъ-капи- 
тану Новой Кастилш, явился Донъ Хозэ 
Карвахаль, назначенный королемъ на его 
место. Такъ какъ на королевскомъ при
казе не было подписи министра, то Ви- 
годетъ отказался повиноваться. Объ этомъ 
деле скоро узнали въ Мадриде. Посто
янная делегащя кортесовъ и муниципа- 
литетъ пригласили короля вернуться въ 
Мадридъ. Онъ действительно вернулся 
2 1  ноября, но толпа встретила его 
бранью и угрозами, такъ что онъ дол
женъ былъ въ бешенстве уйти съ бал
кона дворца въ свои комнаты.

Партш обозначались все ясней и ясней. 
Умеренные сделали безуспешную по
пытку сблизиться съ радикалами, предло- 
живъ Piero постъ генералъ-капитана Ара- 
гонш. Радикалы основали клубъ Маль- 
тшскаго креста и тайное общество „Сы- 
новъ Падильи" 1), распевали Tralaga и 
поднимали бунты въ Мурсш и Мадриде.

Въ виду этой буйной крамолы духо
венство решительно выступило противъ 
конституцш, епископы принялись отлучать 
либераловъ, монахъ Сирило Аламеда осно- 
валъ клерикальный журналъ Ламатскгй 
часовой. Въ январе 1821 года въ Галисш 
образовался анти-революцюнный комитетъ 
подъ назвашемъ „апостольской хунты". 
Два монархическихъ заговора въ Мадри
де потерпели неудачу, но второй изъ 
нихъ былъ затеянъ гвард!ей; король 
снова подвергся оскорблешямъ со сто-

4) Падилья — испанскШ нащональный герой, 
вождь мятежа кастильскихъ, городовъ противъ 
Карла V, казненный въ 1521 году.

Прим, перев.
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роны народа и пожаловался кортесами 
на министерство, не умеющее охранять до
стоинство короны. Министры подали въ 
отставку и король, не желая вручать 
власть радикаламъ, образовалъ деловое 
министерство, являвшееся котей  преды- 
дущаго и пользовавшееся еще меньшимъ 
авторитетомъ.

Сессж кортесовъ въ 1821 году. —  Кор
тесы имели въ 1821 году две сессш. 
Они прилагали все усшня къ тому, что
бы поощрить усердие своихъ сторонни- 
ковъ и обуздать своихъ враговъ репрес
сивными мерами. P iero и Кироге были 
назначены пенсш по 80.000 реаловъ. Де
сятинные сборы были уменьшены напо
ловину, духовный лица, уличенныя въ 
томъ, что проповедовали возсташе, объ
явлены подлежащими ссылке. Кортесы 
провели также несколько важныхъ ре- 
формъ. Бюджетъ былъ разумно упорядо- 
ченъ, изданъ законъ о народномъ обра
зовали , установившш программы госу- 
дарственныхъ и частныхъ школъ и со- 
хранившш за государствомъ исключитель
ное право давать -ученыя степени. Въ 
каждомъ селе о 100 очаговъ должна быть 
устроена начальная школа; среднее обра- 
зоваше даютъ областные университеты, 
высшее —  десять главныхъ университе- 
товъ Испанш и 22— Вестъ-Индш. Сверхъ 
того, законъ предписывалъ основать во
семь спещальныхъ школъ и учредить 
верховную учебную дирекцш.

Въ свою чрезвычайную сессш кортесы 
разделили испанскую территорш на 52 
провинщи, вотировали законы о милищи 
и флоте, издали уголовное уложеше и 
преобразовали организацш общественнаго 
призрешя.

Но все эти важный меропр]яля были 
безсильны смирить неистовство партш. 
Печать съ каждыми днемъ становилась 
все более буйной, число политическихъ 
обществъ все возрастало. Абсолютисты 
группировались вокругъ клубовъ „Зача- 
л я “ и „Ангела-истребителя", либералы

носили кольцо— эмблему „Друзей консти- 
туцш“ . Ежедневно происходили мятеж
ный вспышки на улицахъ Мадрида, Бар
селоны, Сарагоссы, Гренады, Кадикса и 
Севильи. Piero былъ вторично смещенъ; 
мадридсше радикалы носили его портреты 
по городу и были остановлены только 
штыками регулярной армш на улице Пля- 
Tepiacn (18 сентября 1821 г.). Месяцы 
спустя (24 октября) друзья Piero пропели 
Tragala  подъ окнами мадридскаго гене- 
ралъ-капитана. По провинциями шныряли 
роялистсюя банды. Местный власти не 
знали, какъ держаться: абсолютисты угро
жали имъ, радикалы зорко следили за 
каждыми ихъ шагомъ, правительство не 
оказывало имъ нужной поддержки. Они 
требовали своей отставки и суда надъ 
собою, и въ однихъ местахъ были устра
няемы мятежниками, въ другихъ— капризъ 
толпы насильно заставляли ихъ оста
ваться въ должности.

Кортесы 1822 года. —  Въ 1822 году 
должны были быть произведены новые 
выборы въ кортесы. Радикалы прюбрели 
большинство и выбрали президентомъ 
кортесовъ Piero. Король поручили соста- 
влеше кабинета мудрому Мартинецу де 
ла Роса.

Въ провинщяхъ уже начиналась гра
жданская война. Крестьяне дрались съ ми
лицией, милищя— съ apMieft, различный 
части армш— другъ съ другомъ. 21 шля 
вождь одной каталонской банды, по про
звищу „Траппистъ", овладели С ео-де 
Урхель и захватили здесь шестьдесятъ 
пушекъ. 30 шня, при закрыли обыкно
венной сессш кортесовъ, бунтъ королев^ 
ской гвардш едва не вызвали революцш 
въ Мадриде. Семь дней мятежи держали 
Фердинанда въ плену; въ душе онъ же
лали  успеха повстанцами, но не решался 
обнаружить это. Въ конце-концовъ ма
дридская милищя, предводимая Морильо, 
возстановила порядокъ, но эти собыля 
произвели сильное впечатлеше за грани
цей: жизнь короля казалась въ опасности,
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и возникла мысль объ иноземномъ вме
шательстве.

Король почти м-Ьсяцъ употребилъ на 
составлеше радикальнаго кабинета. Но
вые министры тратили время на пустяки. 
А т-Ьмъ временемъ абсолютисты учредили 
регентство въ Сео де Урхель и послали 
своихъ представителей на Веронскш кон- 
грессъ. Баронъ Эролесъ издали первое 
воззваше къ патрютизму фанатиковъ-фу- 
эристовъ.

Гражданская война съ самаго начала 
приняла свирепый характеръ. Жители 
Мекиненцы перебили весь гарнизонъ. Ми
на разрушилъ до основания многолюдное 
местечко Кастельфульитъ. Кортесы уже 
всецело отдались заботе о поддержанш 
войны. Они постановили произвести во- 
инскш наборъ въ 30.000 человеки, при
звать къ оружш 20.000 ополченцевъ и 
закупить 8.000 лошадей. Они преследо
вали мятежныхъ прелатовъ и чиновни- 
ковъ, но ихъ моральный авторитетъ сла
бели съ каждымъ днемъ, и они держа
лись лишь путемъ воззванш къ наиболее 
крайней части либеральной партш.

Будь Испашя предоставлена самой себе, 
она несомненно пережила бы страшный 
кризисъ, а затемъ свобода и прогрессъ 
восторжествовали бы въ ней. Вмешатель
ство Францш еще на десять летъ  ввергло 
ее въ абсолютизмъ.

III. —  Вмешательство Францш и 
монархическая реакщя.

Веронсшй нонгрессъ. —  Вмешательство 
Францш въ испансюя осложнешя было 
деломъ французской клерикальной пар- 
Tin. Его не желали ни Людовикъ XVIII, 
ни Вильель. Но въ то время какъ Виль- 
ель стремился къ миру, оба французскихъ 
делегата на Веронскомъ конгрессе— Ша- 
тобр!анъ и Монморанси — хотели войны. 
Въ первомъ же заседанш конгресса (20 
октября 1822 г.) Монморанси, понукае
мый императоромъ Александромъ, пред-

ложилъ вмешательство Францш въ испан- 
ск1я дела. Вильель не скрылъ своего не- 
удовольств1я противъ Монморанси, ко
торый въ виду этого принужденъ былъ 
оставить постъ министра иностранныхъ 
делъ. Но видя, что вся клерикальная пар- 
Т1я желаетъ войны-, Вильель въ конце- 
концовъ покорился, чтобы остаться ми- 
нистромъ.

Объявлеже войны.— Безразсудство испан- 
скаго кабинета скоро сделало войну не
избежной. 5 января 1823 года въ Ма
дриде были получены угрожаюиця ноты 
Пруссш; Австрш и Россш и нота фран- 
цузскаго министерства, составленная въ 
гораздо более умеренныхъ выражешяхъ 
и позволявшая еще надеяться на возмож
ность мирнаго соглашешя. 9 января донъ 
Эваристо Санъ Мигэль ответить всеми 
четыремъ дворамъ, что Испашя намерена 
сохранить свою конституцш. Кортесы го
рячо ■ приветствовали заявлеше Санъ Ми- 
гэля, и на следующей день, 10 января 
пруссшй, австршскш и русскш послы 
покинули Мадридъ. Вильель сделалъ еще 
одну попытку, но его предложешя не до
стигли успеха, и война стала неизбежною.

Кортесы и король. —  Либералы были 
уверены въ победе. Для отражешя чу- 
жеземнаго нашеств!я было сформировано 
пять армш, и такъ какъ представлялось 
возможнымъ, что Мадридъ будетъ занятъ 
непр1ятелемъ, то кортесы уполномочили 
министровъ перенести правительство въ 
какой-нибудь другой городъполуострова.

Это постановлеше взбесило Фердинан
да; онъ отказался утвердить его и въ 
день за к р ы т  чрезвычайной сессш кор- 
тесовъ (19 февраля) отрешилъ отъ 
должности всехъ министровъ. На этотъ 
беззаконный актъ либералы отвечали 
возсташемъ, и до Фердинанда доноси
лись крики толпы: „Смерть королю!
Смерть тирану!" Струсивъ, онъ вернулъ 
министровъ, и, когда возобновились за
седания кортесовъ (1 марта), онъ изъ
явили готовность подчиниться закону.
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20 марта онъ безъ сопротивлешя былъ 
увезенъ изъ Мадрида и 11 апреля при
быль въ Севилью. Между тЪмъ француз
ская арм1я уже перешла Бидассоа (7 ап
реля ).

Война съ Франщей.— Главнокомандую- 
щш французской армш, герцогъ Ангу- 
лемскш, употребилъ шесть м-Ьсяцевъ на 
то, чтобы пройти И сп ан т  отъ Ируна до 
Кадикса (7 апреля— 1 октября 1823). Онъ 
нигде не встретили серьезнаго сопроти- 
влешя. Бальестеросъ бежали до Валенсш, 
Л а  Бисбаль передалъ командоваше гене
ралу Кастельдоср1усу, который отсту
пить въ Эстрамадуру, Мадридъ сдался 
19 мая, и 26-го того же месяца возста- 
новленный Кастильскш сов-Ьтъ назна- 
ч и лъ ' регентство, первой заботой котора- 
го было— всецело возстановить режимъ, 
существовавши 7 марта 1820 г.

Въ начале ш ня генералъ Плясеная 
былъ разбить Бурмономъ и Бордессуломъ 
у Деспенья Перроса, и 17.000 францу- 
зовъ вторглись въ Андалузш. Охвачен
ные паникой кортесы постановили пере
нести правительство въ Кадиксъ. Фер- 
динандъ категорически отказался после
довать за ними туда; чтобы сломить его 
сопротивлеше, кортесы объявили его по
мешанными, назначили временными пра
вителями донъ Ка1етано Вальдеса, донъ 
Габр1эля Сискара и донъ Гаспара Виго- 
дета и заседали непрерывно до отъезда 
короля, который безпрекословно далъ 
увезти себя. Это заседаше продолжалось 
тридцать три часа. Кортесы последова
ли за королемъ въ Кадиксъ, 15 шня 
возобновили здесь свои заседания и въ 
этотъ же день возстановили Фердинанда 
во всехъ его конституцюнныхъ правахъ.

Война продолжалась, и либералы тер
пели неудачу за неудачей. Бальестеросъ 
отступили отъ Валенсш въ Мурсш, за- 
тем ъ  къ Аликанте и Гренаде, 28 шля 
далъ  сражеше при Кампильо де Арена и 
4 августа призналъ мадридское регент
ство. Въ Галисш Морильо капитулиро

вали 10 т л я ,  и, когда вследъ загЬмъ, 
27 августа, сдался генералъ Росельо, —  
вся эта область очутилась во власти 
абсолютистовъ.

Въ Каталонш энерпя Мины была па
рализована недостаточностью его силъ. 
Онъ могъ противопоставить Монсею и 
бандами барона Эролеса едва 8.000 че
ловеки. Онъ заботился о томъ, чтобы 
непр1ятель не прорвали его, пытался 
вторгнуться во французскую Серданью и 
совершили черезъ горы знаменитое от
ступаете, приведшее его въ Таррагону, 
но измена Мансо, поражение генераловъ 
Фернандеца и Сани Мигэля и капитуля- 
щя Фигераса (26 сентября) привели къ 
подчинению Каталонш, исключая Барсе
лоны, въ которой Мина отбивался до 
1 ноября.

Между теми уже сказывались призна
ки бешеной реакщи. „Очистительныя 
хунты “ выдавали свидетельства о вер
ности роялизму и подвергали аресту ты
сячи гражданъ; чернь, подстрекаемая ду- 
ховенствомъ, нападала на тюрьмы и из
бивала заключенныхъ. Приказомъ изъ 
Андухара герцогъ Ангулемскш запретили 
отныне подвергать кого бы то ни было 
аресту безъ разрешешя французскихъ 
властей. Онъ спаси жизнь множеству 
людей, но зато мадридсюе правители 
стали смотреть на него, какъ на яко
бинца.

Кадиксъ находился въ отчаянномъ по- 
ложенш. И тутъ Piero предложили мо- 
ремъ отправиться въ Малагу, соединить 
корпусы Ца:аса и Бальестероса, призвать 
къ себе гарнизоны Эстрамадуры и на
пасть на французовъ съ тыла. Его пред- 
ложеше было принято министрами. Piero 
отплыли 17 августа; ему удалось увлечь 
войска Uaiaca, но аванпосты Бальестеро
са у Elpiero встретили его выстрелами. 
Добившись свидашя съ генераломъ, онъ 
пустили въ ходи все средства, чтобы 
заставить его следовать за собою, хо
тели  даже арестовать его, но Бальесте-
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росъ былъ освобожденъ своими солдата
ми, и Piero принужденъ былъ удалиться 
съ нисколькими батальонами, которые 
остались ему верны. На обратномъ пути 
онъ подвергся нападешямъ въ Хаэн-Ь, 
Манче, Реале и Ходар%, такъ что въ кон- 
ц'Ь-концовъ при немъ осталось всего три 
офицера; 15 сентября онъ былъ преда
тельски захваченъ въ АркильосФ и 7 но
ября казненъ.

Между т-Ьмъ участь Кадикса была ре
шена. Взяпе Трокадеро (31 августа) и 
форта Санти Петри (20 сентября) сде
лало дальнейшую оборону невозможной. 
„Честнымъ словомъ короля “ Фердинандъ 
обфщалъ всФмъ сторонникамъ кортесовъ 
полную амнистт и coxpaHeHie ихъ зва- 
шй и должностей. 1 октября пышно раз- 
цвеченная флагами фелука перевезла ко
роля и его семью въ Пуэрто де Санта 
Мар!я. Всю дорогу король бесЬдовалъ съ 
Вальдесомъ и Алавой, но, сойдя на берегъ, 
онъ бросилъ имъ взглядъ, настолько 
полный ненависти и угрозы, что Валь- 
десъ и Алава поспешили укрыться на 
англшскомъ корабле. Въ первый же день 
по прибыли въ Пуэрто Фердинандъ объ- 
явилъ недействительными все декреты, 
изданные правительствомъ кортесовъ съ 
7 марта 1826 года, санкцюнировалъ все 
действ1я мадридскаго регентства и при
говорить къ смерти Вальдеса, Сискара и 
Вигодета. 2 октября онъ издалъ новый 
указъ, изгонявши на пятнадцать миль 
отъ Мадрида и другихъ королевскихъ 
резиденцш всехъ депутатовъ кортесовъ, 
министровъ, членовъ государственнаго 
совета и кассащонной палаты, комендан- 
товъ, губернаторовъ, министерскихъ чи- 
новниковъ и офицеровъ милицш. Декре- 
томъ отъ 6 октября, подписаннымъ въ 
Лебрихе, учреждены были миссш для 
обращешя нераскаявшихся либераловъ, а 
заподозренныя въ либерализме духовныя 
лица были заточены въ монастыри, из
вестные чрезвычайной строгостью сво- 
ихъ уставовъ.

13 ноября Фердинандъ торжественно 
вступилъ въ Мадридъ: онъ ехалъ на ко
леснице, влекомый 80 юношами, сопро
вождаемый добровольцами-роялистами и 
приветствуемый теми самыми majos, ко
торые шесть месяцевъ назадъ кричали; 
„смерть тирану!"

Монархичесная реакц!я. Эпоха Каломар-
де.— Последтя десять летъ царствова- 
шя Фердинанда VII носятъ въ Испаши 
символическое назваше „эпохи Каломар- 
ды“ , по имени министра, который былъ 
какъ бы воплощешемъ реакцюнной по
литики. Человекъ узкаго и ограниченна- 
го ума, заклятый врагъ всякой реформы, 
свободы и просвещешя, донъ Тадео Ка- 
ломарде искалъ поживы своему честолю
бию во всехъ парляхъ и, оставаясь все
ми недоволенъ, предалъ ихъ одну за 
другою. 17 января 1824 года Фердинандъ 
назначилъ его министромъ, и Каломарде 
верно служилъ ему до того дня, когда 
ему показалось, что Донъ Карлоса на
завтра ждетъ корона.

Реакщя носила въ Испаши характеры 
настоящаго террора. Общество „Ангела- 
истребителя" и роялисты - добровольцы 
охотились на либераловъ, тащили ихъ 
къ позорному столбу, бросали ихъ въ 
тюрьму, вырывали у нихъ волосы, выва
ливали въ перьяхъ и разстреливали.

Французское правительство предписало 
своему мадридскому послу положить ко- 
нецъ этимъ неистовствамъ. Амниспя, о 
которой Франщя предъявила ходатайство 
19 февраля 1824 года, была подписана 
Фердинандомъ лишь 1 мая, а обнародо
вана только 20, чтобы дать время Ка
ломарде сделать еще одну облаву на по- 
дозрительныхъ. Какъ ни скудно было по 
своему объему помилование, въ глазахъ 
монархистовъ оно было уже изменой.

Трудно понять ихъ раздражеше, пото
му что невозможно и представить себе 
более отвратительно-реакцюннаго режи
ма, чемъ тотъ, который воцарился съ 
Фердинандомъ. Очистительныя хунты
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продолжали действовать, военный комис- 
cin осуждали сотни либераловъ, простая 
принадлежность къ масонской лож е ка
ралась смертью. Две попытки къ воз- 
станш привели на эшафотъ 64 человека. 
Университеты оставались закрытыми въ 
течение многихъ месяцевъ, литературный 
общества были разсеяны, поэты заточены 
въ монастыряхъ, изъ муниципалитетовъ 
изгнаны последш е выборные члены.

Война съ „недовольными".— Однако пра
вительство Фердинанда VII уже потому, что 
оно было формальными правительствомъ, 
все-таки до известной степени заботи
лось о сохранении общественнаго порядка, 
и апостолическая парЛя, по временамъ 
стесняемая въ проявлешяхъ своего фа
натизма, возненавидела за это короля. 
Инфантъ Донъ Карлосъ разделяли ея 
чувства, и на него она возложила свои 
надежды.

Фердинандъ смутно чувствовали опас
ность и, казалось, готовъ были внять 
голосу благоразум 1я и собраться съ ду- 
хомъ. Донъ Xaeiepn де Бургосъ прислали 
ему изъ Парижа замечательную записку 
о состояши королевства и целую про
грамму реформъ,— и Фердинандъ не оби
делся этими.

Апостолики, среди которыхъ уже давно 
царило возбуждеше, 1 ноября 1826 года 
издали воззваше къ каталонцами. Въ 
августе 1827 года въ Манресе образова
лась верховная апостолическая хунта, и 
вся страна закишела вооруженными бан
дами. Хунта уверяла крестьянъ, что ко
роль въ плену у масоновъ. Донъ Кар
лосъ  были причастенъ къ мятежу. На 
этотъ рази Фердинандъ поступили такъ, 
какъ подобало королю. Въ сопровожде
н а  несколькихъ министровъ они отпра
вился въ Каталонш, вручили начальство 
надъ войсками старому французскому 
эмигранту графу д’Эспинья, которому и 
удалось, путемъ энергичныхъ и жесто- 
кихъ меръ, возстановить порядокъ въ 
Виче и Манресе, и четыре месяца про

жили въ Барселоне (28 ноября 1827 —  
28 апреля 1828).

Поражеше недовольныхъ (Ids agravia- 
dos)  нанесло чувствительный ударъ апо
столической партш. Но впереди ее ждали 
еще более тяжелый ударъ. Королева 
Амал1я саксонская умерла бездетною 
18 мая 1829 года, и 11 декабря этого 
же года Фердинандъ вступили въ чет
вертый браки —  съ Mapieft - Христи
ной Бурбонской, принцессой неаполи
танской.

Мар!я-Христина.— Новой королеве было 
двадцать три года, она была красива, 
умна и образована. Немудрено, что она 
очень скоро прюбрела весьма благотвор
ное вл!яше на Фердинанда. Въ марте 
1830 года начали поговаривать о бере
менности королевы. 31 марта Фердинандъ 
обнародовали въ офищальной Г.азетп 
прагматическую санкщю 1789 года, воз- 
становлявшую въ полномъ объеме древ
нее наследственное право женщинъ. 
Этотъ законъ, вотированный кортесами, 
до техъ  поръ хранился въ тайне. Гневи 
апостоликовъ и радость умеренныхъ по
казали королю, где ему следуетъ искать 
себе опору.

Но почти въ этОтъ самый моментъ 
вспыхнула во Францш тольская револю- 
щя. Испансюе либералы сделали попыт
ку вернуться въ Испанш съ оруж1емъ 
въ рукахъ, и когда они были разбиты у 
Эрасо, Урдахса и Веры, Фердинандъ 
безъ жалости казнили всехъ пленниковъ, 
захваченныхъ его войсками. Въ слЪду- 
ющемъ году генералъ Торрихосъ попы
тался возмутить Андалузш; они были 
разстрелянъ вместе со своими пятьюде
сятью двумя приверженцами.

Будь у Фердинанда сынъ, абсолютная 
монархия вероятно еще надолго востор
жествовала бы въ Испанш. Но у него 
были только дочери: Изабелла, родив
шаяся 10 октября 1830 года, и Mapin- 
Луиза, родившаяся 30 января 1832 года. 
Итаки, Фердинандъ VII долженъ былъ
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позаботиться о томь, чтобы найти за
щитника трону Изабеллы II.

Въ августе 1832 года король заболЪлъ, 
и 17 сентября его положеше сделалось 
безнадежнымъ. И Христина, и Донъ Кар- 
лосъ думали, что наступить решитель
ный моментъ. Фердинандъ на смертномъ 
одре отменилъ декретъ отъ 19 марта 
1830 года, почему все и. решили, что 
корона переходитъ къ Донъ Карлосу. 
Но противъ всехъ ожиданш король спра
вился съ кризисомъ, который едва не 
унесъ его въ могилу. Королева воспря
нула духомъ, а несколько молодыхъ ари- 
стократовъ предоставили свои шпаги въ 
ея распоряжеше. 22 сентября инфанта 
Луиза-Карлота и ея мужъ, инфантъ 
Донъ Франсиско, прибыли въ Мадридъ. 
Инфанта, говорятъ, не погнушалась даже 
дать пощечину Каломарде. Она велела 
подать себе приказъ объ отмене мар- 
товскаго декрета и порвала его собствен
ными руками. Изабелла снова сделалась 
формальной наследницей престола.

Этой дворцовой револющей и была по
рождена та междоусобная война, кото
рая отныне волнуетъ Испанш въ тече
те семи летъ. Умеренные роялисты въ 
союзе съ либералами составили партю 
христиноеовъ, прежше апостолики— пар- 
тш карлистовъ.

Цеа Бермудецъ. —  Первымъ результа- 
томъ переворота 22 сентября было па
дете  Каломарде. Его место занялъ ис
панский посолъ въ Лондоне Цеа Берму
децъ, и 6 октября былъ изданъ декретъ, 
назначивши королеву регентшей на вре
мя болезни короля.

Мар1я-Христина обнаружила въ упра- 
вленш большое благоразум!е. Амнист!я, 
открытие университетовъ, которые оста
вались запертыми уже два года, образо- 
ваше министерства de fomento, замена 
свирепаго д’Эспинья въ Барселоне дру- 
гимъ лицомъ и очищете королевской 
гвардш свидетельствовали о добрыхъ за- 
мыслахъ королевы.

4 января 1833 года Фердинандъ снова 
взялъ управлеше въ свои руки. Онъ со- 
знавалъ трудность положения, одобрилъ 
все, что сделала королева, и публично 
восхвалялъ ея благоразум!е. Донъ Кар- 
лосъ, не поднимая открытаго мятежа, 
отказывался признать права Изабеллы. 
Фердинандъ подъ почетнымъ предлогомъ 
отправилъ своего брата въ Лиссабонъ, 
увеличилъ составъ армш на 25.000 че- 
ловекъ и 20 шня созвалъ кастильсюе 
кортесы, которые по старинному церемс- 
шалу принесли присягу на верность прин
цессе астуршской.

Фердинандъ VII умеръ 29-го сентября 
1833 года, а спустя четыре дня донъ Ма
нуэль Гонзалецъ возмутилъ Талаверу име- 
немъ Донъ Карлоса.

IV .— Регентство Марш-Христины.
Регентство Марж-Христины. —  Можно съ 

уверенностью сказать, что, если бы Донъ 
Карлосъ въ моментъ кончины Фердинан
да VII находился въ Мадриде, онъ и за
нялъ бы престолъ. За него были гранды, 
духовенство и огромное большинство на
рода. Карлистская парыя имела предста
вителей во всехъ высшихъ государствен- 
ныхъ учреждешяхъ, и 200.000 доброволь- 
цевъ готовы были поднять оруж!е по пер
вому ея зову. Преимуществомъ Христины 
было то, что она владела Мадридомъ и что 
въ глазахъ испанцевъ она олицетворяла 
законную власть. Такъ какъ Донъ Кар
лосъ выступалъ поборникомъ стараго по
рядка, то Христине следовало бы реши
тельно усвоить себе либеральную поли
тику; но при всемъ своемъ уме и при 
всехъ своихъ благихъ намерешяхъ, она 
не обладала ни нужной решимостью, ни 
достаточной энерпей, чтобы занять такое 
положеше. Она медлила, управляла безъ 
принциповъ и плана, и этой игрою быст
ро погубила свою популярность.

Истор1Я семи летъ отъ смерти Ферди
нанда VII до изгнашя Христины предста-
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вляетъ два параллельныхъ ряда событш, 
которые сильно вл1яли другъ на друга, 
но которые невозможно изобразить впе
ремежку, не рискуя запутать разсказъ. 
Итакъ, мы изложимъ сначала политиче
скую исторш регентства и затЪмъ исто
рш карлистской войны, называемой въ 

Испанш „семилетней войною".
Правительница сперва хотела оставить 

у кормила власти Цеа Бермудеца. Донъ 
Карлосъ быль объявлены заговорщикомъ и 
узурпаторомъ, и его имущество секвестро
вано. Но Росая , Австр'ш и ПрусФя отказа
лись признать Изабеллу; карлистское воз- 
с т а т е  въ нисколько недель охватило всю 
северную Испанш и часть Старой Касти- 
лш. Тогда правительница решилась сде
лать шагъ впередъ и призвала въ мини
стерство Мартинеца де ла Роса, пользо- 
вавшагося популярностью за свое либе
ральное прошлое и не слишкомъ пугав- 
шаго дворъ своими умеренными взгляда
ми (15 января 1834).

Королевсш статутъ. —  Элегантный ри- 
торъ и любезный философы, Мартинецъ 
де ла Роса считаны себя въ силахъ дать 
Испанш окончательную конституцию и, 
вдохновившисьфранцузской харт1ей 1814 г., 
обнародовалъ 10 ш ля 1834 года Еоролев- 
скгй статутъ. ПослтЬднимъ учреждались 
две палаты; верхняя ( Estamento de pro- 
ceres ) ,  состоящая изъ грандовъ и извест- 
наго числа членовъ, пожизненно назна- 
чаемыхъ королемъ, и нижняя (Estamento 
de procuradores), представлявшая собою 
провинцш; обе оне должны были вотиро
вать бюджеты и законы, вносимые на ихъ 
усмотреше короной. Заседашя палаты пу
бличны, личность пэровъ и депутатовъ 
неприкосновенна. Мартинецъ де ла Роса 
предоставилъ самимъ палатамъ решить 
вопросы о способе избрашя депутатовъ.

Королевскш статутъ представлялъ со
бою въ общемъ громадный шагъ впередъ, 
но самосознаше общества сделало столь 
быстрые успехи со смерти Фердинанда, 
что создаше Мартинеца было признано

ничемъ инымъ, какъ странной и неудобо
варимой смесью разнородныхъ элемен- 
товъ. Съ этихъ поръ за Мартинецомъ 
упрочилось въ Мадриде прозвище пирож
ника (pastelero).

Кортесы открылись 24 шля при самыхъ 
дурныхъ предзнаменовашяхъ. Правда, 
22 апреля министерство заключило такъ 
называемый четверной союзы съ Ангтей, 
Франщей и Португал1ей. Но Донъ Кар
лосъ, изгнанный изъ Португалш, инког
нито проехалъ чрезъ всю Францш и 
12 шля достигъ главной квартиры Цу- 
малакарреги въ Элицондо. Въ Мадриде 
свирепствовала холера. Чернь, веря не- 
лепымъ слухамъ о томъ, будто 1езуиты 
отравили колодцы, разграбила несколько 
монастырей. Какъ разы накануне откры
л и  кортесовъ былъ обнаружены либе
ральный заговоры; мнопе эмигрировали. 
Депутаты обнаружили большую неопыт
ность и очень скоро показали, что вовсе 
не намерены церемониться съ Королев- 
скимъ статутомъ; они представили пра
вительнице петицш о правахъ, скопиро
ванную съ французской декларацш1789 го
да. Испанская казна была почти пуста, 
а кредиты былъ подорваны съ техъ поръ, 
какъ Фердинанды VII отказался признать 
долгъ кортесовъ. Графы Торено проба
влялся палл1ативными мерами и лишь съ 
большимъ трудомъ' выпросилъ у париж- 
скаго банкира Ардуана авансы въ 100 мил- 
люновъ франковъ. Сформироваше нацю- 
нальной гвардш дало радикальной партш 
точку опоры и еще ухудшило положеше 
кабинета, который едва не былъ сверг
нуты 15 января 1835 года военнымъ мя- 
тежомъ. Генералъ-капитанъ Мадрида былъ 
убиты мятежниками; последше сумели 
добиться почетной капитуляцш и вышли 
изъ Мадрида съ оруж^емъ и знаменами, 
чтобы соединиться съ северной арм1ей.

Спустя пять месяцевъ (7 шня) Мар
тинецъ де ла Роса, потерявъ всякую на
дежду на успехъ, уступилъ посты прези
дента совета графу Торено. Последнему
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удалось собрать некоторый вспомогатель
ный войска— англшскш легюнъ, француз- 
скШ иностранный лепонъ и португальский 
отрядъ въ 6.000 челов-Ькъ,— но снова въ 
разныхъ мЪстахъ полуострова вспыхнули 
возсташя. Въ СарагосеЬ мятежники усту
пили лишь после 48-часового боя. Бар
селона провозгласила конституцию 1812 го
да, и газета E l escudo tricolor поясняла: 
„Конститущя— это значитъ: долой полн
ою , долой октруа, долой налоги!" Гене- 
ралъ Басса, пытавшийся образумить по- 
встанцевъ, былъ убить. Бешеные бунты 
залили кровью Таррагону, Валенсию, Мур- 
сш .и Майорку.

Среди этого всеобщаго брожешя дону 
Андресъ Боррего и мадридскому генералъ- 
капитану Кесаде пришла несчастная мысль 
вызвать либеральную демонстрацию. Ми- 
лищя составила петищю, которую деле
гаты вручили регентше, жившей въ это 
время въ ГранхЪ. На слЬдующш день ми- 
лицюнеры снова начали при оружш де
филировать по улицамъ, требуя консти
туцш 1812 года. Кесада, не желавшш 
идти такъ далеко и возмущенный этой 
мнимой изменой, бросился во дворецъ, 
испросилъ у министровъ неограниченное 
полномоч!е и уже собирался двинуть ко
ролевскую гвардт противъ милицш; но 
въ это время депутату Бельтрану де Лисъ 
удалось убедить милищонеровъ мирно ра
зойтись по домамъ. Вместо того, чтобы 
понять данный ему урокъ, Торено р-Ьшилъ 
действовать строгостью и объявилъ Ма- 
дридъ на осадномъ положенш. Въ ответь 
на эти репрессивный меры провинцш воз- 
стали одна за другою; Вальядолидъ, Са
ламанка, Малага, Кадиксъ, Севилья, Гре
нада, Кордова, Ферроль и Корунья орга
низовали у себя мятежныя хунты и тре
бовали упразднешя монастырей, возвра- 
щешя покупателямъ имуществъ, продан- 
'ныхъ съ 1820 по 1823 г., свободы печа
ти и созвашя учредительныхъ корте- 
совъ. На этотъ разъ уже не могло быть 
сомнешя: все крупные города Испа

ши требовали уничтожешя стараго по
рядка.

Торено решилъ привлечь къ себе на 
помощь дона Хуана Альвареца де Менди- 
забаль, пользовавшагося репутащей не
обыкновенно талантливаго финансиста. 
Но Мендизабаль отвергъ портфель мини
стра финансовъ и согласился лишь занять 
место Торено въ качестве президента со
вета (14 сентября 1835).

Мендизабаль.— Первый действия новаго 
министра были энергичны и ловки. Онъ 
вступилъ въ переговоры съ мятежными 
хунтами, и ему удалось склонить ихъ къ 
миру. Лучине генералы изъ умеренной 
партш были оставлены въ ихъ должно- 
стяхъ, генералъ-капитанами назначены 
вожди либеральной партш— Мина, Киро- 
га, Эспиноса, Лопецъ Баньосъ. Королев- 
скш декретъ отъ 11 октября 1835 года 
упразднилъ все монастыри, сохранивъ 
только три конгрегацш: Escolapios, Fili
pinos и св. Juan di Dio. Былъ объяв- 
ленъ созы§ъ ополчения въ 100.000 че- 
ловекъ, национальная гвард1я была во
оружена и основанъ инвалидный домъ. 
Однако Мендизабаль не решался нару
шить Королевский статутъ и оставался 
въ хвосте либеральной партш', вместо 
того чтобы решительно стать во главе 
ея. Онъ добился одобрения кортесами сво- 
ихъ финансовыхъ меропр1ятш и быстра- 
го вотировашя бюджета на 1836 годъ; но 
умеренные подали голосъ за прямую и 
тайную подачу голосовъ. Прогрессисты 
объявили это изменою, и Мендизабаль 
принужденъ былъ распустить кортесы 
(27 января 1836), не имея даже фор- 
мальнаго избирательнаго закона для пред- 
стоящихъ выборовъ, потому что верхняя 
палата не успела ратифицировать новый 
законъ.

Выборы были произведены среди пол
ной анархш. Въ Сарагоссе и Барселоне 
народъ по тюрьмамъ перерезалъ заклю- 
ченныхъ карлистовъ, Валеншя заставила 
своего генералъ-капитана подать въ от
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ставку, въ армш царило повальное непо- 
виновеше, а Мендизабаль не решался 
принимать слишкомъ стропя меры, боясь 
утратить свою популярность. Большин
ство избранныхъ въ палату депутатовъ 
принадлежало къ лагерю прогрессистовъ, 
но палата пэровъ сохранила свой консер
вативный характеръ. НаМендизабаля тот- 
часъ же посыпались яростныя нападки 
по поводу его финансовыхъ м-Ьръ, а так
же продажи имуществъ духовенства. Что
бы восторжествовать надъ своими вра
гами, онъ задумалъ опереться въ своей 
либеральной политике на могуществен
ную поддержку Францш, но это вызвало 
со стороны оппозицш таюе бешеные 
протесты, что Людовикъ-Филиппъ поснЬ- 
шилъ отказаться отъ всякой мысли о 
вмешательстве. Мендизабаль, уже имев
шей противъ себя карлистовъ, радикаловъ 
и часть кортесовъ, въ довершеше еще 
оскорбилъ правительницу, которая и за
менила его вождемъ ум-Ьренныхъ, Исту- 
рицомъ (15 мая 1836).

Едва вступивъ во власть, Истурицъ 
сд%лался мишенью для нападокъ прогрес
сивной партш. Одну минуту онъ наме
ревался перевезти правительницу и ко
ролеву въ северную армш и открыть кор
тесы въ Бургосе подъ защитою ста ба- 
талюновъ; но этотъ планъ разбился о ме
лочное сопротивлете инфанта Донъ Фран
сиско. Либералы возстали; Арагошя,Эстра- 
мадура и Андалуз1я требовали конститу- 
цш 1812 года; 3 августа вспыхнулъ страш
ный мятежъ. Истурицъ ждалъ спасешя 
уже только отъ Францш, какъ вдругъ 
противъ него высказалась и королевская 
гвардия.

Бунтъ въ Гранхе.— 12 августа, въ один
надцать часовъ вечера, весь гарнизонъ 
Гранхи выстроился предъ дворцомъ съ 
кликами: „да здравствуетъ конститущя
1812 года! да здравствуетъ королева!" 
Христина согласилась принять депутацш 
возставшихъ солдатъ и после долгаго и 
мужественнаго сопротивлешя приказала

обнародовать конституцш. Дело было уже, 
казалось, улажено; но тутъ министерство 
прислало въ Гранху военнаго министра, 
генерала Мендеца Виго, съ поручешемъ 
вернуть солдатъ на путь долга. Это вы
звало новый, и гораздо более грозный, 
мятежъ; Христина снова уступила и при
звала къ кормилу правлешя прогрессиста 
дона Хозэ - Mapia Калатраву. Генералъ 
Кесада, бывшш генералъ-капитанъ Ма
дрида, палъ жертвою народной нена
висти.

Военный мятежъ, происшедшш въ Гран
хе, довелъ правительницу до унижешя и 
отдалъ И спант въ руки прогрессистовъ. 
Людовикъ-Филиппъ былъ менее, чемъ 
когда либо, склоненъ вмешаться, и мно- 
rie изъ умеренныхъ начали смотреть на 
Донъ Карлоса безъ прежняго отвращешя. 
Испанской свободе никогда не грозила 
столь серьезная опасность, какъ въ эту 
минуту.

Конститущя 1837 года.— Калатрава воз- 
становилъ въ силе законы, вотирован
ные Кортесами съ 1820 по 1823 г., при- 
звалъ на действительную службу 50.000 
человеке, объявилъ принудительный на- 
лопь въ 200 миллюновъ реаловъ и со- 
звалъ учредительные кортесы, которые и 
собрались 24 октября. Победа Эспартеро 
въ Лучане какъ будто указывала на то, 
что карлистская война вступила въ бо
лее  решительный фазисъ. Кортесы смело 
принялись за работу. Они уничтожили 
десятинные сборы и сеньер!альныя юрис- 
дикцш и приказали немедленно пустить 
въ продажу не отчужденный еще мона- 
стырсия имущества. Новая конститущя 
1837 года благоразумно сохранила за ко-, 
роною ея важнейпля прерогативы и раз
делила законодательную власть между 
сенатомъ и палатою депутатовъ.

Такимъ образомъ, 1837 годъ, едва не 
оказавшшся гибельнымъ для конститу- 
цюннаго строя, напротивъ обезпечилъ 
его торжество. Донъ Карлосъ, явившШся 
12 сентября предъ Мадридомъ, не осме
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лился вступить въ него. Эспартеро воз- 
становилъ дисциплину, на минуту подо
рванную военными бунтами, и новые вы
боры привели въ кортесы консерватив
ное большинство.

Эспартеро и Нарваэцъ.— Но прогресси
сты не хотели примириться со своимъ 
поражешемъ и, не будучи въ силахъ 
восторжествовать законнымъ путемъ, ока
зались столь мало патрютичными, что 
посияли раздоръ между двумя лучшими 
испанскими генералами, Эспартеро и 
Нарваэцомъ. ПошгЬднш только что уми
ротворили Ла - Манчу, и правительница 
поручила ему сформировать резервное 
войско, которое, действуя совместно съ 
северной и каталонской арм1ями, должно 
было положить конецъ гражданской вой
не. Прогрессисты возбудили зависть въ 

, Эспартеро, внушивъ ему взглядъ на Нар- 
ваэца, какъ на опаснаго соперника и 
в^роятнаго вождя реакционной партш. 
Эспартеро потребовалъ распущешя ре
зервной армш и отставки Нарваэца; мо
лодой генералъ, оказавшшся противъ во
ли замешанными въ революцюнное дви
ж ете, вспыхнувшее въ Севилье, долженъ 
былъ удалиться въ изгнаше вместе со 
своимъ старымъ другомъ Кордовой. По
бедители-прогрессисты распустили кор
тесы, и избиратели послушно выбрали 
прогрессистское большинство. Почти въ 
эту самую минуту соглашеше, заключен
ное въ Beprapt, положило конецъ кар- 
листской войне, и регентша возымела 
надежду, что умеренная часть бывшей 
карлистской партш опезпечитъ за уме
ренными решительное большинство. Она 
никогда не любила прогрессистовъ; те
перь она велела снова произвести выбо
ры, результатомъ которыхъ и было уме
ренное большинство.

Консерваторы вернулись къ власти, 
обуреваемые фанатическою жаждой мести. 
Они вернули светскому духовенству его 
не преданный имущества, частью возста- 
новили десятину и выказали намереше

урезать муниципальную автономш. Въ 
виду этихъ условш прогрессисты обрати
лись къ Эспартеро и сделали его верши- 
телемъ судебъ Испаши.

Падеже Христины.— Эспартеро оказалъ 
неоцененный услуги делу либерализма; 
его храбрость, твердость и успехи сде
лали его неоспоримымъ вождемъ армш; 
вся Испания приветствовала пожаловаше 
ему регентшею титула „герцога Победы” . 
Она надеялась внушить ему свои идеи, 
а въ то же время на него разечитывали 
и прогрессисты. Но Эспартеро повино
вался только своему честолюбш и поощ- 
рялъ интриги, пролагавцця ему путь къ 
власти.

Окруженная раболепными царедворца
ми, которые и н- догадывались о стре- 
млей1яхъ, волновавшихъ народъ, Христина 
вместе съ королевой Изабеллой покину
ла Мадридъ и отправилась въ Барселону 
къ всемогущему Эспартеро, только что 
водворившему миръ въ Каталонш. Въ 
это время всю Испант волновалъ реак- 
цюнный законъ объ Ayuntamientos. Ара
гонцы смело выражали правительнице 
свое неудовольств1е, Эспартеро просилъ 
ее въ ея собственныхъ интересахъ не 
санкщонировать закона. Христина подпи
сала законопроектъ, вотированный кор
тесами, и весьма удивилась, когда на 
следу., щш день Эспартеро представилъ 
ей прошете объ отставке.

Въ течете трехъ месяцевъ разладъ 
между регентшей и Эспартеро держалъ 
всю Испанш въ напряженномъ состоянш. 
Христина съ непостижимымъ упорствомъ 
настаивала на сохраненш непопулярнаго 
закона, но и прогрессисты предъявляли 
непр1емлемыя требования. Барселона воз- 
стала, регентша и ея дочь покинули го- 
родъ и, скрываясь, почти какъ беглянки, 
уехали на торговомъ судне въ Валенсш. 
Въ Мадриде вспыхнуло возсташе. Про
грессивный хунты возникли даже по де
ревнями. Въ продолжеше двухъ меся
цевъ пало два министерства. Христина
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предложила Эспартеро постъ президента 
совета съ правомъ самому избрать себе 
товарищей. Эспартеро потребовала что
бы королева разделила власть съ сопра
вителями, которыхъ онъ назначить. На 
этотъ разъ Христина отказалась и, в вк
ривь своихъ дочерей чести и патрютизму 
Эспартеро, отреклась отъ власти. 17 
октября она отплыла во Францию, увозя 
самую горькую досаду на прогрессистовъ.

V*.— СемшгЬтняя война.

Между тЪмъ какъ Испашя, такимъ об- 
разомъ, не безъ страданий пр1учалась къ 
политической жизни, гражданская война 
продолжала изнурять ее непрерывно. Фер- 
динандъ VII умерь 29 сентября 1833 г. 
и 1 октября Донъ Карлосъ принялъ ти- 
тулъ  короля. Донъ Карлосъ былъ чело- 
вЪкъ недаровитый, еще более самовласт
ный и менее разсудительный, чЪмъ Фер- 
динандъ; но онъ воплощалъ въ себе мо
нархическую и релипозную традищю, онъ 
былъ королемъ духовенства и знати. На 
его стороне несомненно были симпатш 
большинства народа, а Христина имела 
то преимущество, что первая захватила 
власть: она владела Мадридомъ и apMi- 
ей, ее поддерживали все либералы, тогда 
какъ за Донъ Карлоса готовы были под
нять оружие только наиболее рьяные 
абсолютисты. Оцепеневшш народъ оста
вался безмолвнымъ зрителемъ борьбы и 
по окончанш ея покорился тому, кому 
судьба даровала победу.

Обе стороны обладали лишь незначи
тельными средствами, и борьба въ сущно
сти была лишь долгой партизанской вой
ной, въ которой христиносы и карлисты 
соперничали въ выносливости, безумной 
храбрости и, надо признаться, варварской 
жестокости. Война кончилась вследствие 
усталости обеихъ сторонъ; въ одинъ пре
красный день карлисты убедились въ 
ничтожности претендента и отказались 
драться. Война кончилась, когда они это

го захотели; фактически не было ни по
бедителей, ни побежденныхъ, но вместе 
съ претендентомъ исчезъ и старый по- 
рядокъ.

Въ карлистской войне можно видеть 
также одно громадное фуэристское воз- 
сташе противъ кастильской централиза- 
цш. Кастильсшя области остались почти 
чужды ей; здесь действовало лишь н е
сколько шаекъ, предводимыхъ грабителя
ми, какъ Миръ, Орехита, ' Эль Лечеро, 
Пеко, Рома, Палильосъ. Несколько на- 
беговъ сделали также Горостиди въ Га- 
лисш и Мерино въ Старой Кастилш; 
но въ общемъ здесь не произошло ни
чего серьезнаго. Совсемъ иначе обстояло 
дело въ Васконгаде, Наварре, Арагонш, 
Каталонш и Валенсш. Въ этихъ провин- 
щяхъ только крупные города остались 
верны либеральной партш, а сельское 
населеше и небольиле города стали на 
сторону Донъ Карлоса, потому что ви
дели въ немъ защитника веры и надея
лись, что съ его воцарешемъ будутъ 
утверждены или возстановлены ихъ фу- 
эросъ.

Война разыгралась преимущественно на 
двухъ театрахъ —  въ Васконгаде и въ 
горной стране, расположенной къ югу 
отъ Эбро и известной подъ именемъ Ма- 
эстразго. Донъ Томасъ де Цумалакарре- 
ги въ Васконгаде, Кабрера въ Маэстраз- 
го организовали силы карлистовъ и рас
полагали контингентомъ въ 70.000 чело- 
векъ.

Эту войну можно разделить на три 
перюда. Въ первый обе стороны органи
зуются, набираютъ свои армш, очищаютъ 
и укрепляютъ свою территорию. Во вто
рой карлисты переходятъ въ наступление 
и одно время близки къ победе. Въ 
третш перюдъ измена подрываетъ ихъ 
успехи, и карлизмъ терпитъ крушеше, 
побежденный вялостью своихъ собствен- 
ныхъ приверженцевъ.

Первый першдъ (1832— 3 8).— 4 октября 
1833 года Бильбао провозгласилъ коро-
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лемъ Донъ Карлоса, и возсташе очень 
быстро охватило всю северную Испанш. 
Священникъ Мерино съ 11.000 человЪкъ 
дошелъ до Гальяпагара, въ нЪсколькихъ 
миляхъ от’ъ Мадрида. Смерть карлист- 
скаго генерала Сантоса Ладрона и взя- 
Tie Виторш и Бильбао генераломъ Серс- 
фильдомъ, казалось, готовы были уже 
погасить мятежъ, но Цумалакарреги при- 
нялъ начальство надъ всеми карлист- 
скими отрядами (27 января 1834), на- 
шелъ въ ОрбаисегЬ пушку, ружья и
50.000 патроновъ и двинулъ своихъ по- 
мощниковъ Ля-Торре и Цабалу на Биль
бао, который былъ однако спасенъ ге- 
роическимъ сопротивлешемъ Эспартеро. 
Въ марте 1834 года положеше либера- 
ловъ стало настолько критическимъ, что 
ихъ главнокомандующий Вальдесъ вы- 
шелъ въ отставку.

Мадридское правительство употребляло 
величайипя усил1я, чтобы замирить Вас- 
конгадъ. Кесада пытался склонить Цу
малакарреги на сторону конституцюнной 
партш; это ему не удалось, онъ далъ 
нисколько сраженш съ сомнительнымъ 
исходомъ и въ конц-Ь-концовъ уступилъ 
командоваше Родилю (9 шля 1834). Ро- 
диЛь располагалъ 45.000 челов-Ькъ, но 
прибытие Донъ Карлоса въ главную квар
тиру Цумалакарреги (12 шля) и пораже
ние христиносовъ при Ласъ Пеньясъ де 
Санъ Фаусто и Алегрш сделали положе- 
Hie Родиля чрезвычайно опаснымъ. 30 
октября Мина принялъ начальство надъ 
северной арм1ей. Новый военачальникъ, 
пользовавшшся большой популярностью 
въ этомъ краю, обратился съ ловкимъ 
манифестомъ къ наварцамъ, сдЪлалъ по
пытку организовать вольные отряды, 
■укрЪпилъ лин1Ю Эбро и Нижнюю Навар
ру и одержалъ неболышя победы при 
Мендоце и Аркихасъ, но не видя дея
тельной поддержки со стороны прави
тельства, подалъ въ отставку (апрель 
1835). Вальдесъ снова сталъ во главе 
армш; последняя терпела ударъ за уда-

ромъ: Вальдесъ былъ разбитъ при Эула- 
те, его помощники Ораа и Эспартеро 
побеждены при Ларраицаре и Дескарге, 
либеральные гарнизоны Толозы, Вергары, 
Эйбара и Дуранго принуждены сдаться. 
Почти весь Васконгадъ перешелъ въ ру
ки карлистовъ, и Цумалакарреги осадилъ 
Бильбао 14 батальонами. Смертельно 
раненный передъ крепостью (14 шня 1835), 
онъ былъ замененъ генераломъ Эрасо, 
который превратилъ осаду въ блокаду. 
Сменивший Вальдеса во главе северной 
армш донъ Фернандецъ де Кордова 
одержалъ надъ карлистами блестящую 
победу при Мендигоррш (16 шля). Эрасо 
долженъ былъ снять осаду Бильбао, и 
во время его отступлешя Эспартеро раз- 
билъ его у AppHroppiare. Вследъ затемъ 
Эспартеро отважно прошелъ чрезъ всю 
Бискайю и утвердился въ Виторш. Взя- 
Tie Эстельи Кордовою (16 октября) бле
стяще закончило наваррскую кампанш.

Но тутъ на Эбро явился новый врагъ. 
Кабрера, бывшш семинаристъ въ Тарра
гоне, снялъ сутану и отдалъ на службу 
карлизму свой пламенный фанатизмъ, 
свою безпощадную решимость и органи
заторски талантъ. Сначала онъ служилъ 
подъ начальствомъ Карнисеро, а затемъ 
устроилъ дело такъ, что последнш былъ 
посланъ въ Наварру. Карнисеро былъ 
взять въ пленъ христиносами въ Миранде 
и казненъ, и Кабрера сделался един- 
ственнымъ вождемъ карлистовъ въ Ма- 
эстразго. Поддерживаемый духовенствомъ 
и привлекая крестьянъ соблазномъ до
бычи, онъ занялъ важный позицш въ го- 
рахъ, укрепился здесь и въ конце 1835 
года былъ уже достаточно силенъ, чтобы 
предпринять осаду Алканьица. Въ начале 
1836 г. генералъ христиносовъ Ногерасъ, 
выведенный изъ себя непрерывными на- 
падешями Кабреры, съ варварской жесто
костью разстрелялъ старую мать парти
зана; въ ответь на это безпримерное 
зверство Кабрера казнилъ жену полков
ника Фонтиверосъ и тридцать другихъ
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своихъ плЪнницъ, женъ либеральныхъ 
офицеровъ.

Второй перюдъ (1 8 3 6 — 1 8 3 7 ) .— Дважды 
отразивъ генерала Кордову, который пы
тался прорвать ихъ лиши къ северу отъ 
Виторш, карлисты энергично перешли въ 
наступлеше. Они отрядили две экспеди
ции: въ К а с т и л т  и на Бильбао.

Во главе кастильской экспедицш былъ 
поставленъ генералъ Базилю Гомецъ, 
выступившш изъ Амуррю 26 т н я  1836 
года съ 2.000 человЪкъ, 150 лошадьми 
и 2 горными оруд1ями. Онъ занялъ по
следовательно Ов1едо, Сантъ-Яго и Леонъ; 
угрожаемый корпусомъ Эспартеро, онъ 
прошелъ вдоль Cieppa Гвадаррама, вы- 
шелъ ущельемъ Хадраки, где разбилъ 
отрядъ королевской гвардш, и на мину
ту занялъ Кордову. Будучи вынужденъ 
очистить последнюю, онъ снова поднялся 
къ Альмадену, перешелъ Таго по Аль- 
кантарскому мосту (2 ноября) и сталъ 
очень серьезно грозить Мадриду; но онъ 
сделалъ  ту ошибку, что отделился отъ 
Кабреры, съ трудомъ отступившаго въ 
Арагонш, и потому принужденъ былъ 
повернуть на Андалузш . Министерство 
решилось теперь вверить командоваше 
войсками, отряженными въ погоню за 
Гомецомъ, молодому генералу, который 
своей энерпей и деловитостью стяжалъ 
уже легендарную известность въ армш. 
Въ девятнадцать дней донъ Рамонъ Нар- 
ваэцъ прошелъ со своимъ войскомъ 150 
миль, догналъ-таки Гомеца и оттеснилъ 
его къ Осуне (24 ноября). Но генералъ 
Алаиксъ, помощникъ Нарваэца и другъ 
Эспартеро, отказался пустить въ дело 
свою дивизш; Гомецъ ускользнулъ, и 
Нарваэцъ, вместо ожидаемыхъ наградъ, 
получилъ приказъ о ссылке. Онъ палъ 
жертвою зависти Эспартеро. Дело въ 
томъ, что генералы, служившее въ вой
ске, посланномъ въ Перу, образовали 
между собою нечто въ роде массонскаго 
союза и были известны въ публике подъ 
именемъ ayacuchos; и вотъ Алаиксъ и

Эспартеро принадлежали къ этому со
юзу, а Нарваэцъ нетъ. Эспартеро виделъ 
въ немъ соперника, и Алаиксъ, поме- 
шавъ окончательному торжеству Нарва
эца, угодилъ могущественному началь
нику северной армш.

Вторая осада Бильбао длилась съ 20 
октября по 25 декабря 1835 года. Городъ, 
защищаемый небольшимъ гарнизономъ и 
милищей, отразилъ три штурма и усто- 
ялъ  противъ бомбардировки.' Однако онъ 
неминуемо палъ бы, если бы Эспартеро 
не двинулся къ нему на помощь.

Сначала Эспартеро былъ разбитъ кар- 
листами на мосту Кастреханы; тогда онъ 
отступилъ къ Португалете, перешелъ 
Нервюнъ и напалъ на карлистсюе око
пы у Лучаны (24 декабря). Исходъ сра- 
жешя оставался сомнительнымъ до 11 
часовъ вечера; тутъ Эспартеро, больной 
желчными камнями, оставилъ постель, 
селъ  на коня и ринулся со своими сол

датами въ новый штурмъ, который и далъ 
ему победу. Бильбао былъ освобожденъ, 
и королева даровала Эспартеро титулъ 
графа Лучана.

Борьба продолжалась въ Каталонии безъ 
выдающихся событш. Марото, посланный 
донъ Карлосомъ, чтобы дисциплинировать 
каталонсшя банды, былъ разбитъ при 
всехъ своихъ встречахъ съ либералами 
и принужденъ отступить во Францш. 
Кабрера продолжалъ укрепляться въ Ма- 
эстразго и занялъ сильную позищю при 
Кантав1еха, который и сдФлалъ центромъ 
своего лагеря. Кампашя 1837 года нача
лась съ наступательнаго движешя хри- 
стиносовъ. Въ первые дни марта Эспар
теро, Эвансъ и Серсфильдъ двинулись 
изъ Бильбао, Санъ-СебасЛана и Пампе- 
луны съ намерешемъ прогнать карли- 
стовъ до самаго Эбро. Эспартеро занялъ 
Дуранго, Эвансъ, цФною тяжкихъ жертвъ, 

добрался до Гернани, но Серсфильдъ, за
держанный въ Ирурцуне снежной ме
телью, вернулся въ Пампелуну, а его от- 
ступлеше заставило и обоихъ его това-
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рищей вернуться на ихъ прежтя позицш. 
Въ мае Эспартеро высадился въ Санъ- 
Себаспане и ему удалось достигнуть 
Пампелуны, куда онъ 3 шня вступилъ 
съ 29 батальонами.

14 мая Донъ Карлосъ покинулъ На
варру съ прекрасной армией . въ 12.000 
челов-Ькъ и 1.700 коней и двинулся въ 
Каталонш. Христиносы дали ему занять 
Гуэска и Барбастро, не сумели восполь
зоваться критическимъ положетемъ, въ 
которое на минуту попала небольшая кар- 
листская арм1я по недостатку припасовъ, 
и Донъ Карлосъ, къ которому подо- 
спЪлъ Кабрера, перешелъ Эбро у Черты. 
Но, вместо того, чтобы прямо идти на 
Мадридъ, какъ желалъ Кабрера, Донъ 
Карлосъ потерялъ два месяца въ Вален- 
сш, былъ разбитъ у Чивы и двинулся 
къ Мадриду лишь въ начала сентября. 
Такимъ образомъ, онъ не им^лъ возмож
ности действовать за одно съ корпусомъ 
Царат1эги, который 23 шля перешелъ 
Эбро, 10 августа дошелъ до Ласъ Роца- 
са, въ четырехъ миляхъ отъ Мадрида, и 
принужденъ былъ отступить до Валья
долида (18 сентября). Между т^мъ, Донъ 
Карлосъ утромъ 12 сентября достигъ 
Арганды, лежащей близъ самаго Мадри
да. Онъ ожидалъ, что весь городъ вый- 
детъ ему навстречу; удивленный и встре
воженный враждебнымъ поведешемъ мад- 
ридцевъ, онъ не решался штурмовать 
городъ и ждалъ весь день, „чтобы Го
сподь обратилъ ихъ сердца". Регентша 
нашла себе защитниковъ, проехала съ 
королевой Изабеллой по рядамъ войска въ 
открытой коляске и была восторженно 
приветствована имъ. Ночью Донъ Кар
лосъ снялся съ лагеря и передвинулся 
въ Чилоечесъ, чтобы отпраздновать здесь 
день Скорбящей Божьей Матери, патро
нессы его армш. Во время праздника 
Эспартеро прочно утвердился въ Алкала 
де Генаресъ и отрезалъ ему путь къ 
Мадриду (17 сентября). Еще разъ сра
зившись у Аранцуэки, карлистская арм1я

двинулась обратно на северъ, подобрала 
Царат^еги въ Роа и перешла назадъ Эбро 
(15 октября). Съ этого момента карлист
ская парт1я была морально побеждена.

Оставленный Донъ Карлосомъ въ Ка
талонш Урбицтондо тщетно пытался npi- 
учить къ дисциплине каталонскихъ сол- 
датъ— „настоящихъ бандитовъ, способ- 
ныхъ разве обезславить дело, которому 
они будто бы служатъ". Тристани совер- 
шалъ таюя жестокости, что въ конце- 
концовъ вся провинщя возстала противъ 
него.Одинъ Кабрера продолжалъ держать
ся въ Маэстразго и простиралъ свои на
езды до Гуэрта въ Валенсш.

ТретЮ першдъ (1838— 1840).— Въ 1838 
году карлисты еще разъ сделали попыт
ку занять Кастилш, но Базилю Гомецу 
и Негри удалось только пройти чрезъ 
эту провинцш, не овладевъ въ ней ни 
однимъ сильнымъ опорнымъ пунктомъ, 
и они принуждены были вернуться въ 
Бискайю.

Въ карлистскомъ лагере царили силь- 
нейипе раздоры. Ближайппе советники 

претендента находили, что онъ слиш- 
комъ снисходителенъ къ либераламъ, и 
требовали систематическаго преследова
л а  чернЪгхъ (negros). Генералы Элю, Ца- 
paTiera и Гомецъ казались имъ недоста
точно благонадежными; они настояли на 
возвращенш Марото, уже несколько летъ 
жившаго во Францш и убедили претен
дента назначить его главнокомандующимъ.

Въ то время какъ на глазахъ север
ной карлистской армш Эспартеро очи- 
щалъ Бальмаседу и занималъ Пеньясер- 
раду, графъ Эспинья былъ разбитъ въ 
Каталонш генералъ-капитаномъ Мееромъ, 
а Кабаньеро, сделавъ неудачную попыт
ку врасплохъ захватить Сарагоссу, по
терялъ здесь 200 человекъ убитыми и 
700 пленными; зато Кабрера заставилъ 
генерала Ораа, „лысаго волка", какъ онъ 
его называлъ, снять осаду Морельи, ис- 
требилъ 29 сентября три либеральныхъ 
баталюна у Маэльи и разстрелялъ 250
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плЪнныхъ. Въ отместку чернь въ Сара- 
roccfe и Валенсш перебила пл-Ьнныхъ 
карлистовъ, находившихся подъ стражей 
въ этихъ двухъ городахъ. Генералъ-ка- 
питанъ Валенсш, донъ Нарсисо Лопецъ, 
пытавтШся защитить ихъ противъ разъ- 
яреннаго народа, былъ убитъ.

По отъ-Ьзд-Ь Донъ Карлоса Л а  Манча 
осталась наводненной разбойниками. Дону 
Рамону Нарваэцу было поручено очи
стить отъ нихъ страну; онъ собралъ, во- 
оружилъ и обучилъ меньше чЪмъ въ три 
м-Ьсяца 15.000-ное войско и меньше ч-Ьмъ 
въ два месяца совершенно подавилъ воз- 
сташе. Регентша хогЬла назначить его 
начальникомъ резервной армш въ 40.000 
человЬкъ; но, какъ мы видели, этому 
воспрепятствовала зависть Эспартеро.

Раздоры въ карлистскомъ лагер-fe боль
ше способствовали торжеству либераловъ, 
ч%мъ поб-Ьды ихъ военачальниковъ. Ма- 
рото очень скоро сд-Ьлался врагомъ ка
марильи Донъ Карлоса и, чтобы обезо
пасить себя противъ ея козней, въ фе
врале 1839 года безъ суда вел-Ьлъ раз- 
стр-Ьлять генераловъ Гарсш, Санца и 
Гергея. Донъ Карлосъ въ первую мину
ту объявилъ его бунтовщикомъ и изм-Ьн- 
никомъ, но такъ какъ арм1я была за 
Марото, то претенден-гъ вступилъ съ нимъ 
въ переговоры и въ конц-Ь-концовъ даро- 
валъ ему ам нистт. Такимъ образомъ, 
апостолическая парЛя была обезглавле
на: Донъ Карлосъ уже не былъ хозяи- 
номъ въ своемъ собственномъ лагер-fe.

Марото пытался энергично вести вой
ну, но вс-fe его встрЪчи съ христиноса- 
ми оканчивались для него неудачно. Эс
партеро снова занялъ Ордунью и Дуран
го, въ которомъ долгое время находился 
дворъДонъ Карлоса. Донъ Д1его Леонъраз- 
билъ  карлистовъ у Беласкоаина. Об-fe 
стороны желали мира, и Марото всту
пилъ въ переговоры съ Эспартеро. Онъ 
тщетно пытался положить конецъ войн-Ь 
путемъ женитьбы сына Донъ Карлоса на 
королев% Изабелл-fe и тщетно ходатай-

ствовалъ о сохраненш фуэросъ въ полномъ 
объем-Ь. Посл-fe новаго свидашя съ Донъ 
Карлосомъ (27 августа) онъ 29 августа 
1839 года подписалъ Вергарское согла
шение, положившее конецъ гражданской 
войн-fe. Донъ Карлосъ уЬхалъ во Фран- 
щю, гд-fe, по распоряжент Людовика-Фи
липпа, былъ водворенъ въ Бурж-fe.

Кабрера, располагавши еще п-Ьхот- 
нымъ войскомъ въ 22.000 чел., 2.100 ко
ней и 108 оруд1ями, р4>шилъ держаться 
до полнаго истощешя; чтобы одол-Ьть 
его, приходилось начинать новую кам- 
панш. Она продолжалась пять м-Ьсяцевъ 
(февраль— т л ь  1840), и кабесилъя пере- 

шелъ французскую границу (8 ш ля ) лишь 
посл-fe того, какъ потерялъ одну за дру
гою BC-fe свои кр-Ьпости. -

V I .— И спаш я съ 1840 по 1847 г.
Регентство Эспартеро.— Эспартеро, вождь 

прогрессистовъ и умиротворитель Испа

ши, былъ въ 1848 году самымъ популяр- 
нымъ челов-Ькомъ на всемъ nonyocTpoBfe. 

Назначенный nocnfe отъ-Ьзда Христины 
президентомъ сов-Ьта, онъ возстановилъ 
порядокъ въ стран-Ь и энергично раз- 
вилъ иностранную политику Испаши. Въ 
результат-fe кортесы 1841 г. избрали его 
регентомъ.

Но взявъ въ руки бразды правления, 
Эспартеро тотчасъ предался безд-Ьйствю, 
и умещенные задумали воспользоваться 
раздорами среди прогрессистовъ и вяло
стью регента. Въ сентябр-fe О’Доннель, 
Пикеро и Монтесъ де Ока сд-Ьлали по
пытку возмутить войска противъ реген
та. 7 октября Конча вторгся во дворецъ 
съ ц-Ьлью похитить молодую королеву и 
былъ остановленъ только мужественной 
твердостью дворцовой стражи.

Эспартеро сурово подавилъ эти попыт
ки къ возстанш. Три генерала и н-Ьсколь- 
ко офйцеровъ были разстр-Ьлены; въ виду 
того, что въ Васконгад-fe возсташе носи
ло фуэристскую окраску, фуэросъ были



отменены и кастильсюя таможни пере
несены на французскую границу. Эспар- 
теро раздражилъ испанцевъ своею чрез
мерною строгостью; въ то же время онъ 
возстановилъ противъ себя Англш, от
казавшись уступить ей Аннобонъ и Фер
нандо-По, и оскорбилъ Францш, потре- 
бовавъ очищешя госпиталя, который она 
устроила на Балеарскихъ островахъ для 
своихъ африканскихъ больныхъ.

Сессия кортесовъ 1842 года была озна
менована еще большими разногластями, 
чФмъ сесшя 1841 года. 28 мая кортесы 
оставили министерство въ меньшинстве. 
Эспартеро потратилъ два месяца на со- 
ставлеше новаго кабинета, президентомъ 
котораго долженъ былъ стать, по при- 
казанш регента, генералъ Родиль. Ярост
ное раздражеше партий обнаружилось по 
поводу торговаго договора съ Ангшей, 
который собирался заключить Эспартеро; 
умеренные и каталонцы воспользовались 
невежествомъ народа, чтобы выставить 
прогрессистовъ изменниками, а договоръ— 
плодомъ британскаго коварства. 13 шля 
въ Барселоне вспыхнулъ страшный мя- 
тежъ; генералъ-капитанъ Ван - Галенъ 

• прйнужденъ былъ очистить городъ (16 
ш ля), и после шестинедельныхъ безплод- 
ныхъ переговоровъ Эспартеро приказалъ 
бомбардировать Барселону. Четыреста 
домовъ были сожжены. Испашя не про
стила регенту этой зверской экзекуцш.

Правлеше Эспартеро приняло харак- 
теръ военной диктатуры. Казалось, Испа
ши грозила опасность попасть въ руки 
Ayacuchos, и недовольство сделалось 
столь всеобщимъ, что мнопе изъ прогрес
систовъ перешли на сторону умеренныхъ. 
Министерство распустило кортесы, но 
новые выборы доставили ему лишь 70 
голосовъ. Родиль долженъ былъ усту
пить свое место депутату Лопецу, кото
рый враждебно относился къ военной 
власти. Лопецъ въ свою очередь принуж- 
денъ былъ удалиться вследств]'е вражды 
къ нему Эспартеро, и 20 мая 1843 года

третш кабинетъ, во главе съ президен
томъ сената дономъ Альварецомъ Бесер
рой, снова распустилъ кортесы. На сл4>- 
дующш день все газеты дали грозный 
лозунгь: союзъ всехъ испанцевъ для 
борьбы съ англо-айакучами.

Падете Эспартеро, — Не дожидаясь но- 
выхъ выборовъ, умеренные подъ пред- 
водительствомъ О’Доннеля и Нарваэца 
открыли войну противъ регента. 27 мая 
донъ Хуанъ Примъ поднялъ въ Реусе 
знамя возсташя; Аликанте, Картагена, 
Мурая, Вальядолидъ и Севилья выска
зались противъ Эспартеро. 27 шня Нар- 
ваэцъ, высадившись въ Грао, предложилъ 
валенсшцамъ свою шпагу на помощь про
тивъ „разрушителя Барселоны". Онъ от
правился изъ Валенсш въ Теруэль и на- 
чалъ здесь формировать войско. Теперь 
Эспартеро решилъ оставить Мадридъ; но 
вместо того, чтобы идти противъ Нар
ваэца и сжать его между своимъ вой- 
скомъ и войсками Сеонана и Цурбано, 
занимавшими Сарагоссу, регентъ напра
вился къ Севилье. Путь къ Мадриду 
былъ открытъ. Нарваэцъ быстро двинул
ся къ столице и въ виду ея соединился 
съ генераломъ партш умеренныхъ Ац- 
пироцомъ, шедшимъ изъ Вальядолида. Сео- 
нанъ кинулся въ погоню за нимъ и 
встретилъ его 22 шля у Торрехонъ де 
Ардоце; но все его войско перешло въ 
лагерь Нарваэца, и последнш 23 шля 
въ 11 часовъ вечера вступилъ въ Мад
ридъ. 27 шля военный министръ гене
ралъ Серрано, далъ знать Эспартеро, 
осаждавшему Севилью, что Мадридъ на
ходится во власти Нарваэца и что если 
онъ станетъ продолжать военный дМ - 
cTBin, онъ будетъ признанъ изм-Ьнни- 
комъ. Сначала Эспартеро, располагавши 
еще десятью тысячами человекъ, думалъ 
идти на Мадридъ; но его солдаты стали 
толпами дезертировать, Кадиксъ выска
зался противъ него, и 30 шля, обратив
шись къ народу съ тщетнымъ проте- 
стомъ противъ совершившихся событш,

—  153 —



несчастный герцогъ Победы с-Ьлъ со свои
ми приверженцами на англшскш ко
рабль Малабаръ.

Поражеже прогрессистовъ. —  Коалиция, 
свергшая Эспартеро, состояла въ боль
шинства изъ прогрессистовъ; но ея вождь, 
Нарваэцъ, быль всецело преданъ реак- 
цюнной партш, и народъ, утомленный 
тринадцатилетней смутой, былъ, каза
лось, готовь отдаться партш умЪрен- 
ныхъ.

Девять месяцевъ прогрессисты боро
лись съ Нарваэцомъ и постепенно утра
тили все свои преимущества. 8 ноября 
кортесы, где умеренные составляли по
давляющее большинство, объявили Иза
беллу II совершеннолетней. Изабелла 
опять назначила президентомъ министер
ства прогрессиста— Олоцагу (24 ноября). 
Ш есть дней спустя Олоцага уже не ви- 
д елъ  другого выхода, какъ распустить 
кортесы. Онъ убедилъ въ этомъ короле
ву, но вместо того, чтобы тотчасъ при
вести въ исполнеше декретъ, далъ время 
камарилыъ переубедить королеву. Тринад
цатилетней девочке внушили, что рас- 
пущеше кортесовъ было бы съ ея сто
роны неблагодарностью и что Олоцага 
выманилъ у нея cornacie хитростью. Иза
белла не постеснялась даже обвинить 
Олоцагу въ желанш прибегнуть къ на- 
сил!ю надъ нею. Опальный министръ бе~ 
жалъ въ А нглш  и былъ замененъ до- 
номъ Луисъ  Гонцалецъ Браво, который 
быстро усвоилъ себе реакцюнную поли
тику. Во всей Испанш было объявлено 
осадное положеше, установленъ стро
жайшей надзоръ надъ прессой, мнопе 
прогрессистсше депутаты были брошены 
въ тюрьму, королева Христина вернулась 
въ Испанш, ея бракъ съ дономъ Ферди- 
нандо Муньоцъ былъ официально объ- 
явленъ, и Изабелла даровала мужу своей 
матери титулъ  герцога Р1анцаресъ.

Но Браво былъ только статистомъ, въ 
действительности же главою правитель
ства являлся донъ Рамонъ Нарваэцъ.

2 мая 1844 года Нарваэцъ, пожалован
ный въ герцоги Валенсш, решился при
нять постъ министра-президента. Реакщя 
восторжествовала.

Иные изъ консерваторовъ желали воз- 
становить въ силе КоролевскШ статутъ, 
вернуть духовенству его недвижимый 
имущества и снова ввести десятину. Нар
ваэцъ понялъ, что такъ далеко не сле- 
дуетъ идти. Онъ распустилъ кортесы, 
добился на новыхъ выборахъ сильнаго 
умереннаго большинства и безпощадно 
подавлялъ всякую попытку возсташя или 
пронуншаменто.

Три важныхъ дела поглощали внима- 
Hie кортесовъ: реформа конституцш 1837г., 
возстановлеше дипломатическихъ сноше- 
шй со св. Престоломъ и бракъ королевы. 
Конститущя была переделана въ монар- 
хическомъ духе. Отношешя съ Kypieft 
медленно улучшались ценою опасныхъ 
уступокъ со стороны министерства. Но 
бопросъ о замужестве королевы принялъ 
размеры европейскаго собьтя .

Бракъ королевы и инфанты.— Австрия 
желала выдать испанскую королеву за 
сына Донъ Карлоса, Анппя —  за одно
го изъ Кобургскихъ принцевъ, Франши
за Орлеанскаго принца; неаполитанскш 
король предлагалъ своего сына, графа 
Трапани. Чтобы выпутаться изъ всехъ 
этихъ трудностей, Mapin-Христина пред
ложила выдать королеву за ея кузена 
Донъ Франсиско де Асисъ, сына инфанта 
Донъ Франсиско де Паула. Правда, мо
лодой принцъ былъ хворъ и тщедушенъ 
и Изабелла относилась къ нему съ 
явнымъ отвращешемъ; но Людовикъ-Фи- 
липпъ высказался въ его пользу. Герцогъ 
Монпансье собирался жениться на инфанте 
Луизе-Фернанде, и французсий король 
разсчитывалъ, что въ конце - концовъ, 
если Изабелла умретъ бездетною, испан
ская корона достанется его внукамъ. 
Нарваэцъ, отказавшшся содействовать 
планамъ французской партш, подалъ въ 
отставку, и подъ эгидою ультра-консер-
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вативнаго министерства, съ Истурицомъ 
во главе, 10 октября 1846 года состоя
лось два бракосочеташя: Изабеллы II съ 
Донъ Франсиско и Луизы-Фернанды съ 
герцогомъ Монпансье.

Разладъ между королемъ и королевой 
обнаружился очень скоро. Изабелла при
близила къ себе молодого генерала Сер
рано, чрезъ котораго власть снова пе
решла къ прогрессистамъ. Эспартеро 
вернулся въ Испанш и былъ назначенъ 
пожизненнымъ сенаторомъ; но MapiH- 
Христина покинула королевство, и уме
ренные произвели такое давлеше на ко
ролеву, что она решилась снова призвать 
Нарваэца (3 октября 1847). Для упра- 
влешя Испашей нужны были даровашя 
и способности, которыхъ Изабелла не 
имела. Она была добра и милосердна, и 
еще теперь ея имя очень популярно въ 
Испанш; но она не обладала ни полити- 
ческимъ умомъ, ни волею, и до своего 
падешя являлась игрушкою въ рукахъ че- 
столюбцевъ, оспаривавшихъ другъ у друга 
ея милость.

Литература и науки въ Испаши при Фер
динанде V II.— Врагъ всякой умственной 
культуры, Фердинандъ VII предоставилъ 
университеты ихъ собственнымъ силамъ, 
уничтожилъ конкурсы на соискаше ка- 
еедръ, удалилъ лучшихъ профессоровъ и 
полицейскимъ путемъ закрылъ литера
турный общества.

Въ течете краткаго конституцюннаго 
перюда въ Мадриде возникло множество 
журналовъ, но за недостаткомъ читате
лей все они превратились въ политиче- 
сшя газеты. Кортесы преобразовали уни
верситеты, но только на бумаге, и ли
беральный коллежъ Санъ Матео, осно
ванный въ Мадриде Л истой, былъ за
крыть на следующш день после пр!езда 
герцога Ангулемскаго.

Вторая половина царствовашя Ферди
нанда VII была несколько менее без- 
плодна. На сцене явилось несколько хо- 
рошихъ испанскихъ комедш. Въ этотъ

перюдъ начали прюбретать известность 
Бретонъ де лосъ Герреросъ— испансюй 
Скрибъ— и Хиль-и-Царате.

Кинтана, бежавшш въ Эстрамадуру, 
издалъ еще несколько поэмъ. Въ мад
ридской академш El Mirto были прочи
таны первые стихи Вентура де ла Вега, 
Патрисю де ля Эскосура и Хозэ де 
Эспронседа.

Более, чемъ поэзш, царствоваше Фер
динанда VII благоприятствовало научной 
литературе. Испанская академия издала 
Fuero Juzgo, Историческая академ1я—  
Siete paHidas и „ Юридичесшя сочинения 
Альфонса Х “ , несколько томовъ Espana 
sagrada и „Архитектуру въ Испаши" 
Льягуно - и - Амирола. Бофаруль издалъ 
своихъ„Графовъ Барселонскихъ “ , Аматъ— 
„Церковную исторт", Наваррете— „Со
брате путешествш", Конде —  „Истор1ю 
арабовъ“ г Антоню Гонцалецъ— „Испан- 
сюе соборы", Клеменсинъ— „Похвальное 
слово королеве Изабелле католической".

Точныя науки имели не много пред
ставителей. Донъ MapiaHO Лагаска былъ 
замечательнымъ ботаникомъ и въ тече
т е  четверти века пользовался европей
ской известностью; но въ 1823 году се
вильская чернь разграбила его коллекщю 
и сожгла его рукописи. Лагаска прожилъ 
въ изгнанш до 1831 года.

Романтизмъ въ Испаши.— Первая часть 
царствовашя Изабеллы II была ознаме
нована чрезвычайно любопытнымъ лите- 
ратурнымъ движежемъ. Французскш ро
мантизмъ нашелъ въ Испанш темъ бо
лее подготовленную почву, что въ но
вой школе Испашя видела— и не безъ 
основашя— проявлеше своего собствен
ная духе.

Возникло несколько литературныхъ 
журналовъ. Месонеро Романосъ печа- 
талъ здесь свои прелестный „Мадридсшя 
сцены", Ларра— свои „Письма беднаго 
болтуна". Первыми апостолами литера
турной реформы были Мартинецъ де ля 
Роса, Августинъ Дюранъ и Анхело де
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Сааведра. Драма Сааведры „Донъ А ль
фонсо, или Власть судьбы" воскресила 
старую кастильскую драму во всей ея 
пышности. Одновременно съ Мадридомъ 
и въ Барселоне возникла литературная 
школа, представителями которой были 
поэтъ и музыкальный критики Пабло 
Пиферреръ, фольклористъ Мила-и-Фонта- 
нальсъ и поэты Арибо и Кадрадо.
. Вскоре явились на сцене лучлпя ко

медии Бретонъ де лосъ Геррероса: Мар- 
целла, Умри и увидишь, Все въ этомъ 
Mipn шутка. Вентура де ля Вега поста
вили Донъ Фернандо д’Лнтекера, Смерть 
Цезаря и прелестную комедш Свптскгй 
человпкъ. Хиль-и-Царате написали свои 
драмы Гуцманъ впрный и Еарлъ I I  и ко- 
медш нравови Годъ послп брака. Въ 
1836 году рекрутп изъ Леганеса, донъ 
Антоню Гарс1я Гутьеррецъ, сразу выка
зали себя въ своей драме -Трубадуръ 
блестящими версификатороми и замеча
тельными драматургомъ. Въ 1837 году 
Хуани - Эухеню Гарцембушъ поставили 
одну изъ классическихъ пьесъ испанской 
сцены, Теруэльскихъ любовниковъ, а въ 
слФдующемъ году— Донью Менсгю. Донъ 
Хозэ Цоррилья, лирическш, эпическш и 
драматическш поэтъ, съ большими ycnt- 
хомъ поставили одну за другою пьесы: 
Сапожника и король (1840), Санчо Гар
ая (1842) и Донъ Хуапъ Teuopio (1844).

Основаше мадридскаго Лицея (1837) 
обезпечило лирическими поэтами добро
желательную аудитсрш. Рядомъ съ мар- 
кизомъ де Молинсъ, Пасторомъ Д!ацомъ 
и Габр!элемъ ГарФей Тассара появля
ются новыя крупныя имена. Кампоаморъ 
издаетъ свои Цвтъты и ласки, донья Ка
ролина Коронадо— свою грацюзную по
весть Amor de amores, Эспронседа -  свои 
пгьеии, разсказы въ стихахъ и безпоря- 
дочную поэму ЪИръ— дъяволъ, изобилую
щую великолепными частями, каковы ея 
Фантастическое введете и неподражае
мая Ппсня къ Терезгъ. Поэз1я занимаетъ 
въ Испаши первенствующее положеше и

съ нея обязательно начинаетъ всякш 
политический деятель.

По важности и обилш съ нею сопер- 
ничаетъ только перюдическая печать. 
Донъ Серафинъ Эстебанецъ Калъдеронъ 
пишетъ свои Андалузская сцены. Донъ 
Антошо Mapin CeroBia прюбретаетъ ши
рокую известность своими едкими паро
диями. Въ 1836 году Месонеро. Романосъ 
начинаетъ издавать Живописный еженс- 
дгълъникъ, первый испанскш иллюстриро
ванный журналъ. Мадрацо украшаетъ 
своими литограф!ями журналъ Артистъ, 
Ферреръ дель Pio издаетъ Лабиринтъ, 
донъ Модесто Лафуэнте— Fray Gerundio. 
Политичесюя газеты— Пчела, Нащональ- 
ный Вгьстникъ, Еормчт— начинаютъ съ 
грехомъ пополамъ воспитывать полити
ческое сознаше народа, и хотя большин
ство этихъ писателей весьма поверх
ностны, хотя эта литература часто под
ражательна и беретъ больше блескомъ 
формы, чемъ серьезностью идей,— во вся- 
комъ случае, это яркое возрождеше 
испанской литературы уже само по себе 
доказываетъ, что свобода принесла поль
зу стране и что испанцы не проиграли 
купивъ ее ценою страданш.

V II .— Порту гал1я съ 1814 по 1847.
Португал'ш въ 1815 году.— Анппя спасла 

Португалш, но заставила ее дорого за
платить за эту услугу. Съ 1807 до 1814 г. 
народонаселеше Португалш убавилось на 
миллюнъ человекъ, а невежество народа 
еще увеличилось— вещь, казавшаяся не
возможной: на тысячу новобранцевъ ока
зывался едва одинъ, умевшш читать и 
писать. Между тФмъ расходы двора, не
смотря на отсутствие короля, оставались 
те  же; они поглощали ежегодно 260 кон- 
тосъ де реисъ (1.444.560 франковъ), и 
ежегодный дефицитъ возросъ до 2.000 кон- 
тосъ.

Португальцы надеялись, что съ вод- 
ворешемъ всеобщаго мира дворъ вер-
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нется въ Лиссабонъ; но 1оаннъ VI очень 
хорошо чувствовалъ себя въ Pio. Онъ 
зналъ, что съ его возвращешемъ въ Лис
сабонъ Бразшпя объявитъ себя незави
симой и что' Португал1я останется ему 
верна, хотя бы онъ жилъ и въ Pio. Онъ 
приглашалъ знатныя португальсюя фа- 
мил!и переселяться въ Бразилш.

Револющя 1820 года.— Возсташе, усми
ренное въ 1817 году лордомъ Бересфор- 
домъ, снова вспыхнуло 24 августа 1820 г. 
въ Опорто. Гарнизонъ, предводимый свои
ми офицерами, образовалъ мятежную 
хунту. 29 августа Лиссабонъ примкнулъ 
къ возстанш. 9 сентября регентство со
звало кортесы, которые употребили че
тыре месяца на выработку плана новой 
конституцш, сходной съ испанской кон- 
ститущей 1812 года. Феодальный строй 
былъ отм’Ьненъ, инквизищя упразднена, 
администращя преобразована, церковный 
имущества пущены въ продажу и королю 
предложено вернуться въ Лиссабонъ пра
вить на основанш конституцш.

«Возвращеже 1оанна VI въ Португалш .—  
1оаннъ VI вернулся въ Португал1Ю въ 
ноне 1821 года. Ближайшимъ посл4,д- 
ств!емъ его возвращешя было освобожде- 
Hie Бразилш, провозгласившей императо- 
ромъ Донъ Педро (августъ 1822).

Между гЬмъ кортесы возстановили 
противъ себя Европу своими якобин
скими стремлетями и Англш —  растор- 
жешемъ торговаго договора 1810 года. 
На новую конституцш никто не обращалъ 
внимашя. Не прошло и двухъ мЪсяцевъ 
съ открьгпя регулярной сессш кортесовъ, 
какъ графъ Амаранте поднялъ Тразъ- 
ос-Монтесъ противъ конституцш. Абсо
лютисты сосредоточили свои силы въ 
Сантарем-Ь (май 1823). 1оаннъ VI очи- 
стилъ Лиссабонъ. Гражданская война ка
залась неминуемой, но кортесы, видя 
себя морально изолированными, сами 
разошлись, и 1оаннъ VI, по совету 
Пальмеллы, назначилъ хунту для состав
лена хартш ограниченной монархш.

Лоаннъ VI охотно помирился бы съ 
ролью конституцюннаго короля; но ко
ролева и инфантъ Донъ Мигуэль не хо
тели слышать объ умаленш прерогативъ 
короны. 30 апреля 1824 года Донъ Ми
гуэль овладЪлъ дворцомъ, изгналъ Паль- 
меллу и сталъ править именемъ своего 
отца, котораго будто бы освободилъ отъ 
тиранш либераловъ. Но 1оаннъ VI, бо- 
явш1Йся жены и сына еще больше, не
жели революцюнеровъ, б’Ьжалъ на англш- 
скомъ судне (9 мая). Онъ вернулся во 
дворецъ Келюзъ лишь после того, какъ 
Донъ Мигуэль удалился въ изгнаше. Со
званные старымъ порядкомъ кортесы 
уничтожили все созданное револющей, и 
Португал1я снова впала въ анархш. На- 
родъ былъ до того суев-Ьренъ, что мно- 
rie крестьяне ждали возвращешя Донъ 
Себаст1ана, убитаго въ Африке въ 1578 г.

Донъ Педро.— Смерть 1оанна VI (мартъ 
1826) вовлекла королевство въ новый кри- 
зисъ. Регентша Изабелла-Мар1я провоз
гласила королемъ бразильскаго импера
тора Донъ Педро.

Если бы Донъ Педро отрекся въ поль
зу своего брата Донъ Мигуэля, какъ это
го все ожидали, то Португал1я отдела
лась бы одной переменой на престоле. 
Но Донъ Педро вздумалъ проявить себя 
целымъ рядомъ чрезвычайныхъ меръ. Въ 
качестве короля онъ даровалъ Португа- 
лш хартш, затемъ отказался отъ престо
ла въ пользу своей дочери Доньи Марж 
да Глор1а и, наконецъ, чтобы примирить 
все партш, обручилъ свою семилетнюю 
дочь со своимъ братомъ Донъ Мигуэлемъ, 
которому было 24 года.

Португал1я дала провозгласить хартш 
(шль 1826), Донъ Мигуэль призналъ ее 
и даже чрезъ повереннаго обручился въ 
Вене со своей племянницей, но въ Пор
тугалии сама собою вспыхнула война ме
жду либералами и абсолютистами. Одно 
время англичане пытались поддержать 
либераловъ и продлить изгнаше Донъ Ми
гуэля, но Донъ Педро настаивалъ на сво-
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емъ плане и 3 1юля 1827 года назначилъ 
Донъ Мигуэля своимъ намЪстникомъ въ 
Португалш. 22 февраля слЪдующаго года 
Донъ Мигуэль прибыль въ Лиссабонъ и 
въ данЪ абсолютисты провозгласили его 
королемъ; почти въ тотъ же самый мо- 
ментъ Донъ Педро пожаловалъ ему ти- 
тулъ  регента и прислалъ Донью Марш 
въ Португалш .

Д о н ъ  М игуэль. —  Прибывъ въ Гибрал
та р а  Донья Mapin узнала о захвате пре
стола ея дядею и уехала въ Англш .

Наступившая теперь монархическая ре- 
акщя носила чрезвычайно отталкивающш 
характеръ. Видную роль въ ней играло 
духовенство; оно подстраивало чудеса, 
чтобы возбуждать фанатизмъ народа, и 
неотвязно подстрекало короля покончить 
съ либералами. „Справиться съ ними,—  
говорилъ придворный пропов%дникъ 1о- 
ао,— можно тремя способами: вешая ихъ, 
моря ихъ голодомъ въ тюрьме или давъ 
имъ яду, да, яду, государь!"

Одинъ изъцентровъ сопротивлешя обра
зовался на Азорскихъ островахъ, где 
эскадре Донъ Мигуэля не удалось выса
дить войска (1829). ГЬмъ не менее, пре- 
тендентъ вероятно сохранилъ бы корону, 
если бы шльская револющя въ Париже 
не лишила его драгоцЪннаго союзника въ 
лице Карла X. Донъ Мигуэль неосторож
но возстановилъ противъ себя правитель
ство Людовика-Филиппа, результатомъ че
го было появлеше адмирала Руссена съ 
эскадрою на Таго (11 ш ля 1831). Почти 
въ ту же минуту Донъ Педро, вынужден
ный отречься отъ бразильской короны, 
прибыль въ Европу, чтобы лично отста
ивать права Доньи Марш.

Донъ Педро организовалъ свое прави
тельство на Азорскихъ островахъ. Онъ 
обнародовалъ рядъ реформъ и, получивъ 
субсидш и подкрЪплешя отъ Францш и 
Англш , отплылъ въ Португалш.

Опорто открылъ ему свои ворота (9 ш- 
ля 1832), но загЬмъ Донъ Педро впро- 
должеше ц-клаго года не достигъ ника-

кихъ усп^ховъ. Наконецъ, 5 шля 1833 го
да победа либеральнаго флота у мыса 
св. Винцента дала возможность неболь
шому конститущонному отряду занять 
Альгарвш, а вскоре загЬмъ и Лиссабонъ, 
эвакуированный мигуэлистами. Сражения 
при АльмостерЪ (18 февраля 1834) и Ас- 
сейсейр-Ь (16 мая), заключеше четверного 
союза и вступлеше испанскаго войска въ 
Португалш заставили Донъ Мигуэля под
писать соглашеше въ Эворамонте (27 мая) 
и отплыть въ Геную. Такимъ образомъ, 
оба претендента принуждены были искать 
помощи у чужеземцевъ. Народъ мало ин
тересовался борьбою и, будучи предоста- 
вленъ самому себе, остался бы вЪренъ 
самодержавному королю.

Кортесы собрались въ августе 1834 го
да и еще утвердили за Донъ Педро ти- 
тулъ  и права регента; но ему оставалось 
жить уже всего нисколько дней. Донья 
Mapin, объявленная совершеннолетней, 
20 сентября присягнула на верность кон- 
ституцш, а четыре дня спустя Донъ Педро 
умеръ во дворце Келюзъ, „въ зале )Л нъ  
Кихота", не лелея  даже иллюзш, что 
оставляетъ Португалш свободной и уми
ротворенной. Въ январе 1835 года Донья 
Мар1я вышла замужъ за герцога Лейх- 
тенбергскаго, сына принца Евгешя. 26 мар
та того же года онъ умеръ отъ ангины, 
и 9 апреля 1836 года Мар^я вышла за
мужъ за принца Фердинанда-Августа Са- 
ксенъ-Кобургъ-Г отскаго.

М усинго.— Реформы, проведенный Донъ 
Педро и его министромъ Мусинго, упразд
нили старый режимъ въ Португалш. До 
1834 года наиболее обезпеченная часть 
государственныхъ доходовъ делилась ме
жду короной, фидальго, майоратами и 
церковью; земельная рента помещика до
стигала иногда четверти валового дохода 
съ земли. Духовенство насчитывало до
30.000 человекъ и получало дохода
33.336.000 франковъ; монастырей насчи
тывалось 534, и въ нихъ двенадцать ты- 
сячъ монаховъ и монахинь. Военные ор
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дена кормили 3.000 чиновниковъ и на
считывали 653 командорства. Бюрократа 
правила на восточный ладъ; капитао-моръ 
былъ настоящимъ кади: онъ набиралъ 
солдатъ въ армш и д-Ьвушекъ въ свой 
сераль. Большая часть земель оставалась 
не обработанной, скотоводство стояло еще 
на такой первобытной ступени, что кре
стьяне не умели даже делать масла и 
сыра. Хлеба населешю хватало лишь на 
треть года, а чтобы прожить остальное 
время, ждали бразильскаго золота.

Мусинго да Сильвеира задался целью 
убедить португалыдевъ, что истинная Бра- 
зил1я находится у нихъ подъ рукою и что 
необходимо поделить земли „мертвой ру
ки" и пустить ихъ въ обработку. Его 
смЪлыя преобразования больше способство
вали искорененш мигуэлизма, чЪмъ все 
усилия Европы и армш Донъ Педро. Онъ 
отм-Ьнилъ десятину, феодальные налоги и 
монополии, закрылъ мужсюе монастыри, 
запретилъ женщинамъ давать монашескш
об-Ьтъ, пустилъ въ обращете монастыр- 
сюя земли, ограничилъ майоратное пра
во, сбавилъ наполовину поземельную по
дать, уничтожилъ наследственную пере
дачу должностей и отд-Ьлилъ судебный 
функцш отъ административных^

Все эти реформы были произведены 
слишкомъ быстро, чтобы не вызвать глу
бокой смуты; португальцы еще не созре
ли для политической жизни и вносили въ 
нее больше страсти, чемъ разсудитель- 
ности.

По мненда однихъ, пора было поло
жить конецъ революцш: все желатель
ные результаты достигнуты, харта, ко
торую обнародовалъ Донъ Педро въ 
1826 году, даровала стране все закон
ный реформы. Для другихъ эта сверху 
пожалованная харта являлась лишь да- 
ромъ деспотизма; освобожденная нащ'я 
должна отвергнуть ее и возстановить кон- 
ституцш, вотированную кортесами 1822 го
да. Къ революцюнной партш примкнули 
абсолютисты, не желавгше ни конститу-

цш 1822 года, ни хартш 1829. Абсолю- 
тистамъ сочувствовали духовенство, часть 
нацюнальной гвардш и населеше Лис
сабона.

Сентябрьская револю щ я.—  Въ сентябре 
1836 года, въ то время, какъ въ Урике 
возникло движете въ пользу Донъ Ми- 
гуэля, лиссабонская чернь возстала на 
защиту конституции 1822 года. Король и 
королева должны были согласиться на 
образоваше прогрессистскаго министер
ства, въ которое вошли графъ Лум1аресъ 
и виконтъ Са да Бандеира. Королева, 
бледная отъ волнешя, должна была выйти 
на балконъ дворца и съ отвращешемъ 
выслушать приветств1я толпы.

Она приняла конституцш лишь подъ 
давлешемъ мятежа. Дважды—въ ноябре 
1836 и въ марте 1838 года— она пыта- . 
лась свергнуть это иго. Энерпя Мануэля 
Пассоса парализовала первую попытку, 
известную въ португальской исторш подъ 
назвашемъ Белемскаго покушешя (а  Ве- 
lemzada). Въ 1837 году министры снова 
восторжествовали надъ дворцовыми интри
гами, но генералы возмутили армш, и въ 
конце-концовъ парламентъ преобразовалъ 
конституцш 1822 года въ монархическомъ 
духе.

Коста Кабраль.— Шесть летъ „септем- 
бристы" удерживали въ своихъ рукахъ 
власть, несмотря на рядъ мятежей и 
пронуниаменто, несмотря на безпрестан- 
ную смену министерствъ. Но въ январе 
1842 года гарнизонъ Опорто провозгла- 
силъ хартш 1826 года, и одинъ изъ ми- 
нистровъ, Коста Кабраль, своимъ при- 
сутств1емъ поощрилъ мятежъ. Месяцъ 
спустя харта была возстановлена, и Ко
ста Кабраль, пожалованный въ графы 
Томаръ, назначенъ министромъ-президен- 
томъ. Въ течете четырехъ летъ онъ 
былъ настоящимъ диктаторомъ.

Вторая гражданская война. —  Въ мае 
1846 года во всей Португалш вспыхнуло 
страшное возстате противъ бюрократи- 
ческаго правлешя Кабраля. Крестьянинъ,
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которому либеральный идеи все еще оста
вались совершенно непонятными, возму
тился, когда его захотели хоронить на 
кладбищахъ „подъ открытымъ небомъ, 
какъ собаку". Возсташе охватило всю 
страну; потребовалось бы 100.000 чело- 
в%къ, чтобы подавить его. Мигу-элисты и 
септембристы одновременно взялись за 
оруяае; тк и друпе выражали нам-fepeme

переменить династию. Салданья тщетно 
пытался спасти последнюю; понадобилось 
вмешательство Англщ, чтобы одолеть мя
тежную хунту въ Опорто; городъ сдался 
лишь въ дюне 1847 года. Это возсташе 
было не последнимъ. Португалш понадо
билось не меньше времени, чемъ Испа
ши, чтобы завершить свое политическое 
воспиташе.
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Г лава VI.

Революция 1830 года во Францм.

I. —  Последнее либеральное ми
нистерство.

Министерство Мартиньяиа. —  Министер
ство, образовавшееся 4 января 1828 года, 
вступило во власть при довольно небла- 
гопр1ятныхъ услов1яхъ. Оно не могло раз- 
считывать ни на расположеше короля, 
ни на сплоченное большинство въ пала
та. Въ первомъ же засЬданш совета 
Карлъ X ясно выразилъ свои желашя: 
„Его система была моей системой", ска- 
залъ онъ, говоря о Вильеле, „и я наде
юсь, что вы будете по возможности со
образоваться съ нею". Что же касается 
палаты, то 170 либеральныхъ депутатовъ 
и 70 крайнихъ, составлявипе большин
ство противъ Вильеля и его политики, 
помимо своей общей ненависти къ нис
провергнутому министру, не могли иметь 
и фактически не имели ни одной общей 
идеи, ни одного общаго интереса. Пра
вая и правый центръ, у которыхъ мини
стерство естественно должно было искать 
себе поддержки, насчитывали всего 130 
депутатовъ. Мартиньякъ и его товарищи 
разсчитывали найти среди либераловъ 
недостававшее число депутатовъ, которое 
бы вместе съ правымъ центромъ обра
зовало большинство, и такимъ образомъ 
политика новаго кабинета приближалась 
къ политике Деказа.

Мартиньякъ не носилъ звашя прези
дента совета, хотя фактически управлялъ 
министерствомъ; въ глазахъ общества 
онъ являлся обыкновеннымъ чиновни- 
комъ, какъ бы подручнымъ Вильеля. Онъ 
еще нич-Ьмъ не отличился. Во время 
имперш онъ былъ адвокатомъ въ Бордо, 
а при второй реставрацш сталъ судьей. 
Сделавшись съ 1821 года депутатбмъ, 
онъ былъ р-Ьшительнымъ сторонникомъ 
войны съ Испашей, такъ же какъ и выда
чи милл1арда въ вознаграждеше эмигран
тами Вильель назначилъ его однимъ 
изъ директоровъ ведомства государствен- 
ныхъ имуществъ. Но несмотря на то, 
что онъ былъ сотрудникомъ Вилье
ля, Мартиньякъ не заразился его увле
чениями. Онъ отличался возвышеннымъ 
духомъ, умеренностью, благородствомъ и 
искреннимъ желашемъ сблизить народъ 
съ королемъ. Онъ хотелъ, какъ онъ за- 
явилъ въ опубликованной имъ въ Мони- 
тёргь политической программе новаго 
министерства, „заставить уважать до* 
стоинство короны и авторитетъ короля, 
обезпечить законное и свободное испол- 
неше хартш, управлять министерствомъ 
въ нераздельныхъ интересахъ трона и 
гражданъ". Этимъ онъ напоминалъ Ри
шелье, на котораго вообще походилъ по 
натуре, если не считать честолюб1я по- 
следняго. Но все его качества до вре-
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мени оставались подъ спудомъ: онъ про- 
явилъ ихъ, лишь вступивъ во власть.

Возвращеже къ либеральной политике,—
Первыя меры, принятия министерствомъ, 
свидетельствовали о его намеренш с л е 
довать либеральной политике. Дирекщя 
общей полицш, этотъ пережитокъ мини
стерства полицш временъ имперш, была 
упразднена, и префектъ полицш Делаво, 
человекъ вполне преданный Конгрегацш, 
смещенъ. Гораздо более знаменатель- 
нымъ актомъ было учреждеше, ордонан- 
сомъ отъ 22 января, комиссш, уполно
моченной „обсудить меропр1ят1я, какихъ 
можетъ потребовать распространеше дей- 
cTBin государственныхъ законовъ на пре- 
подаваше въ низшихъ духовныхъ семи- 
нар1яхъ“ . Подборъ членовъ комиссш, со
ставленной изъ епископовъ, пэровъ и де- 
путатовъ всехъ партш, свидетельство- 
валъ объ искреннемъ стремленш къ спра
ведливости, одушевлявшемъ министер
ство. Но учреждение комиссш говорило 
также о желанш заставить всехъ, даже 
!езуитовъ, относиться съ уважешемъ къ 
закону. Наконецъ, народное просвещеше 
было изъято изъ министерства церков- 
ныхъ д елъ  и передано спещальному де
партаменту, во главе котораго былъ по- 
ставленъ Ватимениль. Въ то же время 
въ Сорбонне снова были разрешены за
прещенные Вильелемъ курсы Гизо и 
Вильмэна.

Какъ только открылась ceccin и Руайэ- 
Колларъ, избранный въ семи округахъ, 
былъ назначенъ королемъ въ президенты, 
проверка полномочий дала либераламъ 
поводъ къ целому ряду враждебныхъ ма
нифестами противъ Вильеля. Они про
тестовали противъ давлешя, произведен- 
наго во многихъ местахъ префектами. 
Эти дебаты побудили Мартиньяка пред
ставить палатамъ программу прямодуш
ной политики, которой онъ намеревался 
следовать. „Мы поставимъ добросовест
ность,— сказалъ онъ,— на первый планъ 
ьъ ряду обязанностей, налагаемыхъ на

всехъ агентовъ администращи; ибо для 
насъ, министровъ короля, взятое нами 
на себя полномоч1е, точно такъ же какъ 
и для васъ— ваше, есть заветъ прямоты, 
честности и французской чести“ .

Но либералы отнюдь не были склонны 
ограничиться пустыми протестами про
тивъ политики Вильеля. Они хотели офи- 
щально уличить его въ нечестности, мно- 
rie требовали даже, чтобы противъ него 
возбуждено было судебное преследоваше. 
Для посрамлешя его они воспользовались 
ответнымъ адресомъ на тронную речь; 
этотъ адресъ былъ принять большин- 
ствомъ 34 голосовъ, при чемъ Марти- 
ньякъ воздержался# отъ голосовашя, не 
желая быть „ни обвинителемъ, ни за- 
щитникомъ павшаго правительства “ . 
„Франщя,—  говорилось въ адресе,—  тре- 
буетъ только, чтобы ваши слуги не пре
пятствовали народу пользоваться вашими 
благодеяшями. Въ своихъ жалобахъ она 
обвиняетъ только плачевную систему, 
слишкомъ часто превращающую эти бла- 
годеяшя въ иллюзш. Благодаря Вашему 
Величеству духъ раздора исчезъ навсегда. 
Освобожденная своимъ королемъ Фран
щя видитъ одну изъ главныхъ своихъ 
гарантШ въ мощномъ охранительномъ 
авторитете, принадлежащемъ вашей ко
роне". Король, крайне раздраженный 
обвинешемъ, направленнймъ противъ его 
любимаго министра, сумелъ однако скрыть 
свою досаду.

Что же касается ходатайства о преда
л и  суду, то оно было, спустя три -меся
ца, представлено Лаббй де Помпьеромъ: 
Вильель обвинялся здесь въ государ
ственной измене и лихоимстве. Спещ- 
ально избранная комисая высказалась 
за открьте судебнаго следств1Я по ука- 
заннымъ обвинительнымъ пунктамъ. Но 
этотъ докладъ не обсуждался, потому 
что cecciH была закрыта тотчасъ по при
няли бюджета.

Законы объ избирательныхъ слискахъ г; 
о печати.— Дополнительные выборы, об
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условленные нисколькими кассащями и 
перебаллотировками, разумеется, только 
поощрили Мартиньяка упорно следовать 
либеральной политике: изъ пятидесяти 
одного голоса сорокъ досталось либера- 
•ламъ. Вильеля это побудило бы принять 
меры къ усилешю вл1яшя администра- 
цш на выборы; Мартиньякъ, напротивъ, 
внесъ проектъ закона о способе соста
вления избирательныхъ списковъ, должен- 
ствовавшш дать избирателямъ широюя 
гарантии противъ произвола представи
телей центральной власти: въ каждой 
коммуне избирательный списокъ рас
клеивается съ 15 августа по 1 января, 
къ каковому сроку онъ долженъ быть 
окончательно составленъ; каждое лицо, 
поименованное въ списке, имеетъ право 
требовать внесешя или устранешя одного 
избирателя, неправильно пропущеннаго 
или неправильно включеннаго въ спи
сокъ. Этотъ законъ, принятый въ палате 
большинствомъ 150 голосовъ, прошелъ 
также и чрезъ палату пэровъ, несмотря 
на фанатическую оппозицию членовъ, вве- 
денныхъ въ эту палату Вильелемъ.

То же случилось и съ новымъ зако- 
номъ о печати и перюдическихъ издаш- 
яхъ, выработаннымъ Порталисомъ. Этотъ 
законъ отменялъ всякую монополш, пред
варительное разрешеше, предварительную 
цензуру, процессы за направлеше; онъ со- 
хранялъ систему залоговъ и изъялъ поста- 
новлеше приговоровъ о проступкахъ по де- 
ламъ печати изъ ведешя суда присяж- 
ныхъ. Усил1Я одной части левой и всей 
крайней правой провалить проектъ разби
лись о прямодулпе и KpacHopenie Мар
тиньяка, котораго Бенжамэнъ Констанъ 
зло назвали „стыдливыми конститущона- 
листомъ", но которому Руайэ-Колларъ по 
окончанш пренш сказали: „Франщя гор
дится вами".

1юньсше ордонансы.— Если законъ о пе
чати только отчасти удовлетворили ли- 
бераловъ, то меры, принятая противъ 
неразрешенныхъ конгрегацш и церков-

ныхъ учебныхъ заведенш, встретили пол
ное ихъ одобреше, точно такъ же, какъ 
и одобреше всехъ галликанцевъ школы 
Монлозье и всехъ, кому надоело заве
домое постоянное вмешательство духо
венства въ дела государственнаго упра
вления. Мартиньякъ почти силою добил
ся ратификацш королемъ ордонансовъ 
16 шня. Его поддержали при этомъ епи- 
скопъ бовескш, монсиньоръ Фетр1е, пре
емники на посту министра исповеданш 
аббата Фрейсину, уволеннаго въ то вре
мя, когда были возбужденъ вопроси о 
преданш суду министерства Вильеля.

Первый ордонансъ подчиняли низшая 
семинарш веденда университета; дирек
тора и профессора должны были давать 
письменный удостоверешя въ томи, что 
не принадлежатъ ни къ какой изъ не
разрешенныхъ конгрегацш. Ордонансъ 
были контрасигнированъ Порталисомъ 
Онъ были направленъ прямо противъ 
1езуитовъ. Второй ордонансъ заявляли, 
что низппя семинарш, организованный 
во время имперш для подготовки цер- 
ковно-служителей, уклонились отъ своего, 
первоначальнаго назначешя. Онъ огра
ничивали число учениковъ, которые мо- 
гутъ быть въ нихъ принять:, двадцатью 
тысячами, учредили 8.000 стипендш по 
500 франковъ взаменъ платы иностран- 
ныхъ учениковъ, до сихъ поръ соста
влявшей главный источники доходовъ ниг- 
шихъ семинарш. Несколько дней спустя 
палата одобрила эти ордонансы, принявъ 
громадными большинствомъ голосовъ 
предложеше о передаче на усмотрение 
министровъ петицш, касающихся репрес- 
сш противъ 1езуитовъ.

Часть епископовъ съ арх:епископомъ 
тулузскими, кардиналомъ Клермонъ-Тон- 
неромъ во главе, возстала противъ того, 
чтб конгрегацюнистсшя газеты назы
вали „гонешемъ“ . Въ Зачисть француз
ск и е  епископовъ къ королю, составлен
ной арх1епископомъ парижскими, еписко
пы, торжественно свидетельствуя королю
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свою покорность, заявляли однако, что 
совесть не позволяетъ имъ принять вновь 
изданныя распоряжешя, въ особенности 
те, согласно которымъ директора низшихъ 
семинарш должны быть утверждены въ 
должности гражданской властью и члены 
неразрЪшенныхъ конгрегацш не могутъ 
занимать въ семинар1яхъ никакихъ долж
ностей. Правительство ухитрилось по
лучить отъ папы грамоту, въ которой 
посл-Ьднш заявлялъ, что не усматриваетъ 
въ ордонансахъ никакого посягательства 
на права епископовъ и отнюдь не им'Ьетъ 
нам-Ьрешя навязывать французскому пра
вительству конгрегацш, не признанный 
законами королевства.

Оппозиц|'я роялистовъ и либераловъ.—  
Т-Ьмъ не менее, ордонансы вызвали силь
ное недовольство противъ Мартиньяка 
со стороны очень многихъ депутатовъ 
правой. Онъ долженъ былъ теперь отка
заться отъ надежды составить при ихъ 
помощи большинство. Принятсе бюджета, 
непосредственно предшествовавшее закры- 
тга сессш, было его посл^днимъ усп’Ьхомъ. 
Отныне онъ вынужденъ былъ искать свою 
главную поддержку у либераловъ. Одна
ко среди нихъ оказалось слишкомъ много 
неблагоразумныхъ и нетерп’Ъливыхъ лю
дей, не желавшихъ и слышать о гЬхъ 
осторожныхъ компромиссахъ, на которые 
готовъ былъ идти Мартиньякъ. Недоволь
ные изъ среды левой и правой соста
вляли почти большинство, и существоваше 
министерства зависало теперь отъ коа
лиции, аналогичной той, которая низ- 
оергла Вильеля. При первой неудаче въ 
палате, кабинетъ долженъ былъ пасть, 
потому что король, конечно, не оказалъ 
бы никакой поддержки министрамъ, не 
пользовавшимся его симпаНей. Отставка 
Ферронэ, принужденнаго всл^дств1е бо
лезни покинуть постъ министра ино- 
странныхъ дЬлъ, показалась Карлу X 
удобнымъ поводомъ къ тому, чтобы сде
лать некоторый изм-Ьнешя въ министер
стве, именно ввести въ него своего че-.

лов^ка, князя Полиньяка, бывшаго тогда 
посломъ въ Лондоне. Онъ призвалъ кня
зя въ Парижъ, и только угроза со сто
роны Мартиньяка и Порталиса выйти въ 
отставку заставила короля на время 
отказаться отъ своего плана. Портфель 
иностранныхъ д%лъ временно былъ вв-fe- 
ренъ Порталису.

Ceccifl 1829 го д а .—  Слушая тронную 
речь короля, которою была открыта сес
сия 1829 года, никому не могло придти 
въ голову, что Карлъ X относится съ 
неизменной враждой къ либеральным^ 
идеямъ. Въ этой р%чи король выражалъ 
свою радость по поводу упроченной за 
Г  рещей независимости, указывалъ на осво- 
бождеше французской печати, выражалъ 
удовольствие по поводу благоразумной 
твердости, съ которой приводились въ ис- 
полнеше всесторонне - соображенные ор
донансы 16 шня. Затемъ онъ наме* 
тилъ вопросы, подлежаице разсмотрешю 
палаты, и въ числе важнейшихъ назвалъ 
выработку закона объ организации муни- 
ципальнаго и департаментскаго управле- 
шя, который долженъ обезпечить общи- 
намъ справедливое участ1е въ разреше- 
HiH вопросовъ, затрогивающихъ ихъ инте
ресы. Благо Францш, говорилось въ кон
це речи, должно заключаться въ искрен- 
немъ единенш королевской власти со 
свободою, которая обезпечена xapTiefi. 
Палата призывалась сделать это едине- 
Hie более теснымъ и прочнымъ: „Вы 
исполните эту прекрасную мисс1ю, какъ 
верноподданные и лояльные французы,и 
вашимъ старашямъ равно обезпечены и 
помощь вашего короля, и признатель
ность нац1и“ . Речь была принята съ го- 
рячимъ одобрешемъ. Президентомъ па
латы снова былъ выбранъ Руайе-Кол- 
ларъ.

Однако инцидентъ, случившшся при 
обсужденш адреса въ палате пэровъ, ясно 
обнаружилъ тайные замыслы Карла X. 
Князь Полиньякъ, некогда страстно воз- 
ставшш противъ хартш, счелъ нужнымъ

—  164 —



заявить, что „по его мнЪнш, французсюя 
государственныя учреждешя во вс-Ьхъ от- 
ношешяхъ примиряютъ силу и достоин
ство трона съ разумной независимостью 
нащи; поэтому онъ поступилъ согласно 
со своей совестью и убеждешями, при- 
нявъ на себя долгь содействовать сохра
нена этихъ учрежденш". Это было пер- 
вымъ шагомъ по пути къ министерской 
кандидатуре и какъ бы исповедью,пред
назначенной задобрить общественное мне- 
Hie. Въ действительности же она встре
вожила общество. Не менее опаснымъ 
показалось то обстоятельство, что во вре
мя вотировашя адреса въ палате депу- 
татовъ почти вся правая воздержалась 
отъ голосовашя, хотя текстъ адреса за- 
ключалъ въ себе только выражеше бла
годарности королю.

Законопроекты о коммунальномъ и депар- 
таментскомъ управлеши.— 9 февраля Мар- 
тиньякъ внесъ два законопроекта —о ком
мунальномъ и департаментскомъ упра- 
вленш. До сихъ поръ, по системе, уста
новленной во время имперш, все гене
ральные советы, какъ окружные, такъ и 
муниципальные, назначались правитель- 
ствомъ, которое держало ихъ подъ стро
гой опекой. Мартиньякъ считалъ необхо- 
димымъ привлечь народъ къ управленш 
его собственными делами и полагалъ, что 
коммунальный и департаментски собра- 
шя послужатъ своего рода школой для 
сформировали новаго поколешя полити- 
ческихъ деятелей, способныхъ участво
вать въ общественномъ управлеши. Пря
мое назначете властью короля проектъ 
заменялъ, исключая должности мэровъ, 
избрашемъ въ частныхъ избирательныхъ 
коллепяхъ.

Оба проекта, сначала очень одобри
тельно принятые депутатами левой, по
казались имъ слишкомъ мало либераль
ными, когда дело дошло до пренш. Се- 
басНани, докладчикъ проекта о департа- 
ментскихъ собратяхъ, предложилъ, по 
совету Гизо, важныя и разумныя поправ

ки и требовалъ въ частности, чтобы все 
парламентере избиратели de jure явля
лись членами департаментскихъ и комму- 
нальныхъ избирательныхъ коллегш. Да
лее, онъ предлагалъ упразднить окруж
ные советы. Мартиньякъ отказался при
нять эти поправки, можетъ быть въ на
дежде снова привлечь на свою сторону 
многочисленныхъ роялистовъ, которые, 
несмотря на то, что при ЛюдовикеXVIII они 
настоятельно требовали выборной систе
мы для организацш советовъ, теперь прин- 
цитально отвергали ее, какъ институтъ 
революционный и способный ослабить авто- 
ритетъ короля. „ДемокраРя, —  сказалъ 
Бурдоннэ,— только и ждетъ результатовъ 
вашихъ совещанш, чтобы захватить въ 
свои руки все“ . Мартиньякъ отказался 
идти на сделку еще и потому, что король, 
котораго онъ едва уломалъ принять его 
проекты, безъ сомнешя, не согласился бы 
ни на какую новую уступку. Но его ста- 
рашя были тщетны. Вопреки требовант 
министра, палата решила поставить на 
обсуждеше департаментски законъ рань
ше муниципальнаго и затемъ вотировала 
упразднеше окружныхъ советовъ. Резуль- 
татъ голосования былъ объявленъ среди 
сильнейшаго волнешя. Министры оста
вили залу. Часъ спустя они вернулись 
съ заявлешемъ, что оба проекта взяты 
обратно. „Ведь я говорилъ вамъ, —  вос- 
кликнулъ Карлъ X, когда Мартиньякъ 
пришелъ испросить у него comacie на 
эту крайнюю меру,— съ этимъ народомъ 
ничего не сделаешь".

Отставка министерства Мартиньяиа.— Не
удача, постигшая министровъ, вызвала въ 
короле чувство живейшаго удовлетворе- 
шя, и онъ не медля принялся подыски
вать имъ заместителей. Онъ удерживалъ 
ихъ до техъ поръ, пока будетъ принять 
бюджетъ на 1830 годъ. Однако, не до
ждавшись даже закрьтя сессш, онъ при- 
звалъ въ Парижъ князя Полиньяка, ко
тораго намеревался сделать главою сво
его новаго министерства, такого мини-

—  165 —



стерства, какого желало его сердце, Со 
времени злополучной неудачи Мартинья- 
ка у  всЬхъ зародилось предчувств1е, что 
готовится нЬчто важное, и это тревожное 
чувство было даже во всеуслышаше вы
сказано съ трибуны генераломъ Ламар- 
комъ: „Тысячи зловЬгцихъ слуховъ цир- 
кулируютъ въ столицЬ и возбуждаютъ 
Смятеше въ департаментахъ. Боятся но
вой репрессш, считаютъ возможными тЬ 
нарушения хартш..., какой-нибудь изъ тЬхъ 
государственныхъ переворотовъ, которы
ми намъ грозятъ некоторые павипе ми
нистры, сЬюпце смуту, чтобы снова за
хватить власть. УцЬлЬвъ въ столькихъ 
кораблекрушешяхъ, мы не желаемъ болЬе 
испытывать ПровидЬшя. Печальный опытъ 
научилъ насъ, что народы также умЬють 
производить перевороты". При характерЬ 
Карла X  подобный слова должны были 
только еще болЬе раздражить его противъ 
либераловъ и расположить къ крайнимъ 
мЬрамъ.

II. —  Револю щ я 1830 года.
Министерство Полиньяка.— Сесс!я закры

лась 31 т л я .  8 августа королевскш ордо- 
нансъ опредЬлилъ составь новаго мини
стерства: министромъ иностранныхъ дЬлъ 
назначенъ былъ князь Полиньякъ, воен- 
нымъ— предатель 1815 г. Бурмонъ, мор- 
скимъ— адмиралъ де Риньи, внутреннихъ 
дЬлъ— Ля Бурдоннэ, юстицш— Курвуазье, 
духовныхъ дЬлъ и народнаго просвЬще- 
н\я (эти два ведомства снова были сое
динены въ одно министерство)— Монбель, 
финансовъ— Ш аброль. ПослЬднш согла
сился принять портфель лишь по настоя- 
нш короля. Несмотря на то, что онъ 
былъ сотрудникомъ Вильеля, онъ пони- 
палъ, какую большую ошибку сделало пра
вительство. „Если бы г. Мартиньякъ жилъ 
въ КитаЬ,— сказалъ онъ князю Полинья- 
ку,— следовало бы снарядить флотъ спе- 
шально для того, чтобы привезти его 
оттуда".

ВсЬ понимали важность рЬшешя, при- 
нятаго Карломъ X. Меттернихъ писалъ 
13 августа: „Перемена министерства имЬ- 
етъ капитальное значение. ВсЬ новые ми
нистры —  роялисты чистой воды. Да и 
вообще это собьте  носить характеръ 
контръ-революцш". Таково было общее 
впечатлЬше: французы, всЬ безъ разли- 
Ч1я партш, увидЬли въ этомъ рЬшенш 
попытку контръ-революцш. Газеты, роя- 
лизмъ которыхъ стоялъ внЬ подозрЬнш, 
тотчасъ же напали на новое министер
ство въ необыкновенно страстныхъ вы- 
ражешяхъ. Бертэнъ писалъ въ Journal 
des Ddbats: „Итакъ, снова порвана связь 
любви и довЬр1я, соединявшая народъ съ 
государемъ. Опять дворъ съ его закоре- 
нЬлой злопамятностью, эмигращя съ ея 
предразсудками, духовенство съ его не
навистью къ свободЬ стали между Фран- 
щей и королемъ". Задавшись вопросомъ, 
что сдЬлаютъ министры, чтобы устоять 
противъ ненависти, которую способны на
влечь на нихъ самыя ихъ имена, Бер
тэнъ продолжаетъ: „Будутъ ли они
искать опоры въ силЬ штыковъ? Но шты
ки стали понятливы: они знаютъ и ува- 
жаютъ законъ... Харт1я обладаетъ теперь 
престижемъ, о который разобьются всЬ 
усилия деспотизма. Народъ уплачиваетъ 
закону милл1ардъ, а приказы министра 
не вынудить у него и двухъ миллюновъ. 
Несчастная Франщя! Несчастный король!" 
„Кобленцъ! Ватерлоо! 1815! — вотъ три 
принципа этого министерства", писалъ 
онъ въ другой разъ. „Давите и крутите 
его сколько хотите,-^вы не выжмете изъ 
него ничего кромЬ униженш, бЬдствш и 
опасностей!" За эти статьи Бертэнъ въ 
первой инстанщи былъ приговоренъ къ 
штрафу въ 500 фр. и шестимЬсячному 
тюремному заключенш; однако по аппеля- 
цш его оправдали. Но адмиралъ де Риньи, 
назначенный министромъ безъ предвари- 
тельнаго запроса о его согласш, подалъ 
въ отставку, чтобы не сидЬть рядомъ съ 

; Бурмономъ, и даже герцогъ Ангулемсюл

-  166 —



сказалъ одному близкому человеку: „Это—  
антреприза, а я ихъ не люблю; оне ни
когда не приносили намъ счасЛя".

Безпокойство Францш вполне оправды
валось прошлымъ Полиньяка и н%кото- 
рыхъ его сотрудниковъ.

Князь Жюль де Полиньякъ былъ сы- 
номъ подруги Марш-Антуанеты; самая его 
фамил1я была непопулярна со времени 
революцш. Будучи зам-Ьшанъ въ загово
ре Кадудаля и осужденъ на смерть, онъ 
спасся отъ казни благодаря вмешатель
ству Жозефины. Въ 1815 году онъ зая- 
вилъ протестъ противъ Хартш и долго 
отказывался присягнуть на верность ей. 
Связанный тесной дружбою съ графомъ 
Артуа, онъ былъ при Людовике XVIII 
однимъ изъ членовъ котерш, .действо
вавшей въ павильоне Марсанъ, а при 
Карле X — однимъ изъ инищаторовъ наи
более непопулярныхъ меръ, между про- 
чимъ— закона о праве старшинства. Быв
ши посломъ въ Лондоне, онъ выказалъ 
себя довольно ловкимъ дипломатомъ. Это 
былъ человекъ недалекаго ума, самона
деянный, очень склонный къ мистицизму, 
почти иллюминатъ; онъ былъ убежденъ, 
что получаетъ внушешя непосредственно 
отъ Св. Девы, которая явилась ему и при
гласила его спасти Францш. Его недавшя 
заявлешя въ пользу Хартш, сделанный въ 
палате пэровъ, не убедили никого и не 
изгладили воспоминашя о его предшеству- 
ющемъ отказе присягнуть на верность ей.

Ля Бурдоннэ всегда выказывалъ себя 
пламеннымъ ультра-роялистомъ, ожестю- 
ченнымъ врагомъ революцш и отъявлен- 
нымъ сторонникомъ всякихъ реакцюн- 
ныхъ меръ. Что же касается Бурмона, 
то никто не забылъ ни его измены въ 
1815 году, ни того, какъ утромъ того са- 
мапр дня, когда предстояло сражеше при 
Шарлеруа, онъ бросилъ свою дивизию пе- 
редъ лицомъ непр1ятеля и перешелъ въ 
прусскую армш.

Либералы готовятся къ сопротивлешю.—-
Орлеанская парля. —  Предвидя скорое го

нение, либералы решили организовать са
мооборону и законное противодейств!е 
исключительнымъ мерамъ. Движеше на
чалось въ Бретани, где была основана 
лига сопротивления, ставившая себе за
дачей массовый отказъ отъ платежа не- 
законныхъ общественныхъ повинностей. 
Члены лиги устроили складчину съ целью 
вознаграждать другъ друга за расходы, 
которые навлечетъ на нихъ отказъ въ 
уплате налоговъ. Совершенно такая же 
лига образовалась въ Лотаринпи. Газеты 
горячо приветствовали эти попытки; при
влеченный, къ суду, оне были осуждены, 
но только за оскорбительный нападки на 
министровъ. Съ другой стороны, общество 
Aide-toi, le d e l faidera („Смелымъ Богъ 
владеетъ“) разрасталось, и рядомъ съ 
первыми его основателями — либералами 
и конститущоналистами, какъ Гизо и гер- 
цогъ Брольи— въ него вступаютъ теперь 
более активные элементы— республикан
цы, напримеръ, Жуберъ, Годфруа Каве- 
ньякъ, Бастидъ. Многочисленныя развет- 
влешя этого общества въ провинцш да
вали ему большую силу. Общественное 
мнение энергично высказывалось противъ 
министерства. Поездка Лафайетта по де- 
партаментамъ Роны и Изера преврати
лась въ своего рода тр1умфальное ше
ствие, потому что онъ являлся въ глазахъ 
народа какъ бы олицетворешемъ Великой 
революцш и свободы. Часть политиче- 
скихъ деятелей уже сознавала, что кон
ституционный режимъ несовместимъ съ 
легитимной монарх1ей, и помышляла о 
перемене династш. Истор1я Англш была 
тогда въ моде: готовясь не платить по
датей, французы думали о Гэмпдене и, 
подготовляя воцареше герцога Орлеан- 
скаго, вспоминали Вильгельма Оранскаго. 
Еще въ 1815 году, во время Ста дней, 
Фушэ сделалъ попытку организовать орле
анскую партш. Ее составили въ 1829 го
ду Талейранъ и баронъ Луи при содей- 
ствш Тьера и Минье. 3 января 1830 го
да начала выходить новая газета /с Ха-
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tional, подъ редакщей Армана Карреля; 
она заменила le Constitutionnel и должна 
была служить органомъ новой партш. 
Падеше Стюартовъ сделалось одною изъ 
ежедневныхъ темъ газеты, восхвалявшей 
консервативную революцию 1688 года, ко
торая сменила лица, не тронувъ учре
ждений.

Съ  своей стороны, роялистская печать 
не только не старалась умеренностью 
тона разорять безпокойство страны, но 
требовала отъ министровъ крайнихъ мери 
и обсуждала всевозможные проекты ре- 
прессалш. Она настаивала на необходи
мости распустить палату и закрыть ли
беральный общества и рекомендовала пу- 
темъ указа установить новую избиратель
ную систему, даже объявить диктатуру.

БездЪйств1е министерства. О тк р ы т сес
сии. —  Между тЬмь министерство ничего 
не делало, точно изумляясь возбуждению, 
вызванному имъ въ стране. По выраже- 
нш  Гизо, оно боялось самого себя и сво
ей репутацш. Въ немъ произошли неко
торый перемены еще до того, какъ оно 
явилось передъ палатою. Место де Риньи 
занялъ д’Оссэ, Ля  Бурдоннэ съ досады 
подалъ въ отставку въ тотъ же день, 
какъ Полиньякъ былъ назначенъ прези- 
дентомъ совета, и министромъ внутрен- 
нихъ дЪлъ сталъ Монбель, а портфель 
народнаго просвещежя получилъ Гэрнонъ- 
Ранвилль. Между министрами царило пол
ное разномысл!е. Полиньяку былъ по душе 
планъ— управлять безъ палаты и изме
нить путемъ указовъ законы о выбо- 
рахъ и о печати; напротивъ, Гэрнонъ- 
Ранвилль заявлялъ, что это былъ бы 
„крайне насильственный государственный 
переворотъ... и нарушеш'е клятвы, что 
такой поступокъ не приличенъ ни для 
короля, ни для честныхъ министровъ".

Решено было созвать палаты на 2 мар
та. Король былъ чрезвычайно раздра- 
женъ. Когда онъ показали герцогине 
Гонто-Биронъ, гувернантке своихъ детей, 
черновики тронной речи и она нашла

последнюю слишкомъ суровой, онъ от
вечали ей; „Они этого заслужили. Всю
ду, и особенно въ Париже, возникаютъ 
интриги противъ моей власти. Клянусь 
вами, я не могу вынести этого; доходитъ 
до того, что бросили бы все и ушелъбы".

„Пэры королевства, депутаты департа- 
ментовъ, — говорили король, —  я не сом
неваюсь въ вашей готовности споспеше
ствовать моими благими намерешямъ и 
отвергнуть коварный внушешя злонамГ- 
ренныхъ лицъ. Если преступный козни 
воздвигнутъ на пути моего правитель
ства препятств1я, которыхъ я не хочу пред
видеть, я почерпну силу для того, чтобы 
преодолеть ихъ, въ моей решимости под
держать общественное спокойствие, въ 
справедливомъ доверш французовъ и въ 
любви, которую они всегда выказывали 
своему королю".

Адресъ 221. Отсрочка сессж палаты.—
18 марта президентъ палаты Руайе-Кол- 
ларъ представили королю адресъ,принятый 
палатою большинствомъ 221 голоса про
тивъ 181. Его составили Руайе-Колларъ и 
Гизо при содействш Этьенна. Ихъ цель 
была— въ самой почтительной форме вы
сказать королю всю правду. „Ей нелегко 
проникнуть въ кабинетъ короля,— сказали 
Гизо съ трибуны;— постараемся же, что
бы она дошла туда не слабой и бледной; 
постараемся, чтобы таки же трудно было 
не узнать ея, какъ и не увидеть лойаль- 
ности нашими чувствъ".

„При единодушной любви и уваженш, 
которыми окружаетъ васъ ваши на
роди,—  гласили адресъ,—  обнаруживает
ся въ умахъ живейшая тревога, смущаю
щая покой, который начала вкушать 
Франщя... Наша совесть, наша честь, 
верность, на которую мы присягнули вами 
и которую вечно будемъ сохранять, на- 
лагаютъ на насъ обязанность раскрыть 
предъ вами причины этой тревоги. Госу
дарь, Харт1я, которою мы обязаны муд
рости вашего августейшаго предшествен
ника и которую ваше величество твердо
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решили упрочить на благо королевству, 
формально признаетъ за страною право 
на участ1е въ обсужденш государствен- 
ныхъ нуждъ. Постоянное сотрудничество 
политическаго сознашя вашего правитель
ства съ волею вашего народа она поста- 
вляетъ непререкаемыми услов^емн пра- 
вильнаго хода государственной жизни. 
Государь, наша верность и преданность 
заставляютъ насъ сказать вами, что это 
сотрудничество не существуетъ. Руково
дящей идеей администрацш является те
перь несправедливое н ед ов ^ е  къ чув
ствами и разуму Францш... Пусть высо
кая мудрость вашего величества разсу- 
дити гЬхп, кто не ум^ети разглядеть 
миролюб1я и верности этого народа, си 
наси, дерзающими си глубокими убФжде- 
шеми повергнуть преди вами выражеше 
скорби целаго народа, которому дороги 
уважеше и довер1е его короля".

Такими образоми, на угрозы Карла X 
палата отвечала просьбою оби отставке 
министрови. На следующш день, 19 мар
та, ви обеихн палатахи были прочитани 
королевскш укази, которыми сесая па- 
лати отсрочивалась до 1 сентября. Это 
была каки бы прелюд1я ки распущенш 
палати, которое действительно было уже 
категорически решено. Всеми стало ясно, 
что надо ждать самыхн безумныхп. экспе- 
риментови.

„А! вы отсрочиваете сессш,— сказали 
Талейрани одному изи министрови;— ви 
такоми случае я покупаю себе поместье 
ви Швейцарш".

Распущеше палаты. — Но недостаточно 
было отсрочить сессш и подготовлять 
распущеше палаты: надо было принять 
меры противи вероятнаго сопротивлешя 
со стороны либералови,— и д’Оссэ потре
бовали, чтобы правительство уверилось 
ви преданности войска. Полиньяки счели 
эту предосторожность излишней. Между 
теми либералы организовались, не теряя 
минуты. Ихи первой минифестащей были 
грандюзный банкети на 700 кувертови,

устроенный 1 апреля ви „Vendanges de 
Bourgogne". Одилони Барро, главный ор- 
ганизатори партш, произнеси тости ви 
честь 221 депутата, отказавшихи пра
вительству ви помощи, и громогласно 
заявили, что „ви борьбе между закономи 
и произволоми победа не можети быть 
сомнительна".

14 апреля Полиньяки представили ко
ролю секретный доклади, где, признавая, 
что представительное правлеше вошло 
ви нравы французскаго народа, они за
являли вместе си теми, что для упроче- 
шя этого порядка можети понадобиться 
некоторое легкое и временное уклонете. 
21-го решено было распустить палату 
вопреки мненш Курвуазье и Шаброля, 
ви виду чего эти два министра вышли 
ви отставку. Ихи примеру последовали 
бы и д’Оссэ, если бы не вмешатель
ство герцога Ангулемскаго, доказавшаго 
ему необходимость его присутств!я ви 
данный моменти, когда заканчивались 
приготовлешя ки экспедицш противи ал- 
жирскаго дея.

Министерство пополнилось лишь почти 
месяцн спустя. Министроми юстицшбылн 
назначени Шантелозп, первый прези- 
денти гренобльской палаты; учредили но
вое министерство общественныхн работи 
и портфель его вручили Капеллю, пре
фекту Сены-и-Уазы, известному своей 
ловкостью ви делахн выборовн. Нако- 
неци, министроми внутреннихп дели 
вместо Монбеля, принявшаго портфель 
финансови, сделанп были Пейроннэ. На- 
значеше Пейроннэ, ставшаго еще реши
тельнее и грубее прежняго, показывало, 
что правительство решило не отступать 
и преди крайними мерами. Все эти пе- 
ремещешя Полиньяки произвели, не спра
шивая мнешя своихи коллеги.

16 мая были обнародовани укази о 
распущенш палаты. Избиратели по окру
гами созывались на 23 шня, по депар
таментами—на 3 шля; палата должна была 
собраться 3 августа. Эта мера вызвала
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сильную тревогу даже въ людяхъ, безза
ветно преданныхъ династш. „Монархия,—  
писалъ Вильель,— производить на меня 
впечатл-kme крепости, подъ которую во 
всехъ направлешяхъ подведены мины и 
контръ-мины, такъ что довольно малей
шей искры, чтобы Взорвать ее “ . Саль- 
ванди на балу у герцога Орлеанскаго 
повторилъ знаменитое изречете: „Мы
танцуемъ на в у л к а н е К о р о л ь  сделалъ 
еще ту ошибку, что самъ вмешался въ 
борьбу, опубликовавъ 13 шня заявлеше, 
въ которомъ выражалъ твердое желаше 
сохранить Хартш , но вместе съ темъ и 
защищать права короны: „Избиратели,
спешите сходиться въ ваши собранья. 
Этого требуетъ вашъ король; васъ зо- 
ветъ отецъ. Исполните вашъ долгъ, я 
сумею исполнить свой".

По м%ре приближешя срока выборовъ, 
безпокойство усиливалось. Успехъ либера- 
ловъ, превосходно дисциплинированныхъ, 
былъ заранее ясенъ для всехъ, исключая 
короля и Полиньяка. Естественно, что 
министръ не принялъ никакихъ меръ, 
чтобы предотвратить поражеше. L e  Globe 
очень метко характеризовалъ его слова
ми, что „лично министръ обладаетъ боль
шой решимостью, но не знаетъ, къ чему 
ее применить". Австршскш посолъ Ап- 
поньи писалъ Меттерниху: „Это— Миль- 
тоновъ рай безумныхъ; ихъ состоите 
жалко, но они все время чувствуютъ себя 
превосходно".

Выборы.— Лозунгомъ либераловъ было 
переизбраше 221. 23 шня выборы, хотя 
и произведенные, если можно такъ вы
разиться, аристократической частью вы- 
борщиковъ, дали 57 министерскихъ де- 
путатовъ и 140 оппозицюнныхъ. Не ме
нее сильное поражеше потерпело мини
стерство на выборахъ 7 и 19 ш ля (по- 
следше произведены были въ двадцати 
департаментахъ, где они не состоялись 
во-время вследств!е враждебнаго настрое
ния избирателей). Изъ техъ  221 снова 
были выбраны 202; оппозиция насчиты

вала 270 голосовъ, министерская парт!я 
въ палате сократилась до 145. Извест1е о 
взятш Алжира, сообщенное 9-го по те
леграфу, не оказало никакого вл1яшя на 
исходъ выборовъ.

Зато оно сильно повлияло, и самымъ 
пагубнымъ образомъ, на решения, къ ко- 
торымъ пришли король и его министры. 
Они думали, что успехъ французскаго 
оруж1я позволить имъ навязать стране 
свою волю. Вильель еще въ тотъ же день, 
9 шля, предвиделъ опасность. „Очень 
вероятно,— писалъ онъ,— что министры 
вовлекутъ несчастнаго короля и страну 
въ плохо подготовленные, плохо заду
манные и плохо осуществляемые перево
роты и темъ нанесутъ тяжелый ударъ 
принципу легитимизма, нашей чести и 
нашему благосостоянию". Королю следо
вало пойти на уступки, дать отставку 
министрамъ; эта уступка удовлетворила 
бы большинство либераловъ, которые на
чинали уже сами опасаться последствш 
борьбы и своей победы. Наиболее само
властные государи, особенно царь чрезъ 
своего посла Поццо ди Борго и чрезъ 
французскаго посла Мортемара, склоняли 
короля къ примирительнымъ мерамъ. Но 
небогатый мыслями Карлъ X  былъ 
упрямъ. „Уступки погубили Людови
ка XVI,— говорилъ онъ.— Мне остается 
только сесть на лошадь либо въ те
легу ".

Ордонансы. —  29 шня министры обсу
ждали вопросъ о томъ, какъ можетъ 
быть использована ст. 14 Хартш: „Ко
роль является верховнымъ главою госу
дарства. Онъ командуетъ сухопутными и 
морскими силами, объявляетъ войну, за- 
ключаетъ мирные, союзные и торговые 
договоры, замещаетъ по своему выбору 
все административный должности и изда- 
етъ распоряжсшя и указы, нужные для 
осуществления законовъ и безопасности го
сударства“ . 7 шля~решено было истол
ковать текстъ Хартш путемъ ордонап- 
совъ, именно— кассировать выборы и иг-
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дать новые законы о выборахъ и о пе
чати. Возражалъ одинъ Гернонъ-Ран- 
вилль, назвавшш эти меры беззаконны
ми; однако въ воскресенье 25 шля въ 
Сен - Клу онъ подписалъ ордонансы, 
какъ и д’Оссэ, который накануне, при 
чтеши ихъ текста, выработаннаго Шан- 
телозомъ, также выразилъ свое неодобре- 
Hie. Самъ король, хотя былъ искренно 
убеждены въ правомерности и законно
сти своего решетя, подъ конецъ, прежде 
ч^мъ подписать, на минуту призадумал
ся. „ЧЪмъ больше я думаю объ этомъ,—  
сказалъ онъ,— гЬмъ более убеждаюсь, 
что иначе поступить невозможно". Д’Ос
сэ оглянулъ стены, и на вопросъ По- 
линьяка: „Что вы ищите?" отвечалъ: 
„Портретъ Страффорда".

Ордонансы, хранивппеся въ строгой 
тайне, появились 26-го въ Монитёргъ. 
Ихъ было четыре.

Первымъ уничтожалась свобода печати 
и-возстановлялся режимъ предваритель- 
ныхъ разрешенш, причемъ разрешеше 
всегда могло быть взято назадъ и должно 
было возобновляться чрезъ каждые три 
месяца.

Второй ордонансъ объявлялъ палату 
распущенной.

Третш представлялъ собою избира
тельный законъ. Число депутатовъ было 
определено въ 258. Составъ выборныхъ 
коллегш былъ измененъ, число избира
телей было сокращено на три четверти. 
Палата лишалась права вносить по
правки.

Четвертый созывалъ избирателей на 6 
и 13 сентября и назначалъ открьте сес- 
сш палатъ на 28 сентября.

На случай мятежа не было принято 
никакихъ меръ предосторожности; пра
вительство совершенно положилось на 
заверешя префекта полицш Манжена, 
заявившаго, что Парижъ и не пикнетъ. 
Полиньякъ темъ легче поверилъ этому, 
что считалъ— и не безъ основания— массу 
народа равнодушной къ выборной систе

ме и удовлетворенной огромнымъ рос- 
томъ матер1альнаго благосостояшя. Одна 
буржуаз1я была задета ордонансами, — 
и правительство не думало ни о томъ, 
что она можетъ прибегнуть къ оружш, 
ни о томъ, что она найдетъ союзниковъ 
въ рабочей среде. Въ виду этого, власть 
имела подъ рукою, въ Париже и Верса- 
ли, лишь 14.000 человекъ и не сделала 
никакихъ распоряженш о быстрой до
ставке въ столицу, въ случае надобно
сти, 25.000, собранныхъ о ту пору въ 
Люневильскомъ лагере, и кавалершской 
дивиз1и изъ Сентъ-Омера. Карлъ X съ 
спокойной уверенностью уехалъ на охоту 
въ Рамбуйлье.

26 шля: законное сопротивлеше.— Ордо
нансы, появивппеся 26-го утромъ въ М о- 
нитёргь, сделались известны публике 
лишь днемъ. На бирже рента упала на 
6 франковъ. Группа журналистовъ, со
бравшись въ бюро газеты Constitutionnel 
решила обнародовать протестъ, который 
и былъ составленъ Тьеромъ въ чрезвы
чайно энергическихъ выражешяхъ: „Дей- 
CTBie правового порядка прервано, на
чался режимъ насил1я. Правительство 
нарушило законность и темъ освободило 
насъ отъ обязанности повиноваться. Мы 
попытаемся выпускать газеты, не испраши
вая навязаннаго намъ разрешеш'я. Прави
тельство утратило характеры законности, 
обязывающш къ повиновенда. Мы ста- 
немъ оказывать ему сопротивлеше въ 
сфере нашей деятельности; дело Фран- 
цш решить— до какого предела следуетъ 
ей довести свое сопротивлеше". Соста- 
вивъ протестъ, Тьеръ прочиталъ его и 
затемъ сказалъ: „Вы понимаете, тутъ не 
годится коллективная подпись. Подъ та
кой бумажкой нужны не подписи, а голо
вы; вотъ моя!" —  и онъ подписался пер
вымъ.

Состоялось и несколько собранш депу
татовъ, не приведлпя, однако, ни къ ка
кому решенш. Здесь постановлено было 
не выходить изъ пределовъ законности.
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Депутаты приняли участие въ революцш 
лишь тогда, когда убедились въ несо- 
мн-Ьнномъ успехе возсташя.

Больше мужества обнаружила магистра
тура. По ходатайству Temps, Journal 
du commerce, Journal de P a ris  и Courrier 
frangais, судъ первой инстанцш, где пред
седательствовали Дебеллеймъ, и коммер
ческий судъ подъ предс'Ьдательствомъ. 
Ганнерона обязали типографщиковъ, у 
которыхъ печатались, эти газеты, набрать 
и выпустить очередные номера „въ виду 
того, что ордонансъ отъ 25-го числа, 
какъ противор'Ьчащш Хартш, не можетъ 
быть обязателенъ ни для священной и 
неприкосновенной особы короля, ни для 
гражданъ, на права которыхъ онъ пося- 
гаетъ “ .

Вечеромъ 26-го произошла манифеста- 
щя въ П алэ-Роял ’Ь. Кричали: „Да здрав- 
ствуетъ Харшя! Долой мйнистровъ!“ По- 
линьякъ, проезжавшш въ карете по 
бульварамъ, едва спасся отъ толпы.

27 мля: начало вооруженнаго сопроти- 
влеж’я .— 27-го утромъ наборщики типо- 
графш, остававшихся въ большинства 
закрытыми, разс^ялись по улицамъ и 
увлекли за собою толпы всевозможныхъ 
рабочихъ. Здесь вслухъ читали и страст
но обсуждали ордонансы, протестъ жур- 
налистовъ и статьи изъ газетъ, сум-Ьв- 
шихъ выпустить свои нумера,— Globe, 
National и Temps. Къ типографы Temps, 
помещавшейся на улице Ришелье, явился 
полицейскш комиссаръ, чтобы сломать 
печатные станки. Бодъ заперъ ворота. 
„В ъ  силу ордонансовъ, —  сказалъ онъ 
комиссару,— вы хотите разбить наши 
станки, я же въ силу закона требую, 
чтобы вы ихъ не трогали". Комиссаръ 
долженъ былъ вытребовать слесаря, на 
обязанности котораго лежало заклепывать 
кандалы каторжниковъ, такъ какъ воль
ные слесаря отказывались по его требо- 
ванш вскрыть замокъ.

Затемъ сделалось известными, что ко
мандующими войсками въ Париже назна-

ченъ Мармонъ. Это былъ наиболее не
популярный изъ генераловъ: Эссонская 
измена въ 1814 году еще не была за
быта. Мармонъ, открыто порицавшш ор
донансы, съ отчаяшемъ приняли вве
ренный ему постъ. Своими офицерами 
онъ дали самыя умеренный приказашя: 
„Стреляйте не прежде, какъ мятежники 
начнутъ перестрелку, и подъ перестрел
кой я разумею, по меньшей мере, пять- 
десяти ружейныхъ выстреловъ".

Между теми, народи начали строить 
баррикады. Вечеромъ войска взяли бар
рикады, воздвигнутая на улице Saint- 
Нопогё. Произошло кровопролит1е. Всюду 
раздались крики о мести. Толпа разби
вала фонари, поджигала заставы, начала 
рубить деревья на бульварахъ. Полинь- 
якъ объявили осадное положеше въ Па
риже. Но въ то же время онъ писали 
Карлу X въ Сен-Клу: „Мой долги— ска
зать королю, что наперекоръ окружаю
щими, которые стараются напугать его 
тревожными известями, я убедительно 
прошу его верить лишь мне и моими 
донесешямъ. Мы легко справимся съ 
преувеличеннымъ ропотомъ, который въ 
сущности представляетъ собою лишь про
стой бунтъ. Если мои предположешя 
ошибочны, я отдаю Вашему Величеству 
на отсечете  мою голову". Карлъ X дол
женъ былъ исполнить просьбу своего 
министра. По словамъ очевидца— герцо
гини Гонто-Биронъ-, „король тщательно 
заботился о томъ, чтобы не казаться 
встревоженнымъ: ни одна часть дневного 
расписашя, ни одна привычка не нару
шалась— ни короткая прогулка после 
обеда на террасе, где играли королев- 
сюя дети, ни парт1я виста за столикомъ 
какъ разъ противъ большого балкона, 
откуда все время видны были пожары въ 
Париже и слышенъ былъ набатъ".

28 шля: трехцветное знамя. — Въ ночь 
съ 27 на 28-ое мятежъ организовался 
подъ руководствомъ бывшихъ военныхъ, 
карбонар!евъ и горсти энергичныхъ рес-
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публиканцевъ, состоявшей изъ студен- 
товъ и рабочихъ во главе съ ученикомъ 
Политехнической школы, Годфруа Ка- 
веньякомъ. Къ нимъ примкнула часть 
бывшихъ нацюнальныхъ гвардейцевъ, 
сохранившихъ свое opyxrie. Впрочемъ, 
уличную, войну было нетрудно организо
вать. Въ извилистыхъ улицахъ тогдаш- 
няго Парижа артиллер!я была совершен
но безполезна, да и войска были воору
жены не многимъ лучше повстанцевъ. 
Утромъ 28-го улицы были пересечены 
сотнями баррикадъ, сооруженными изъ 
булыжника, опрокинутыхъ телЪгъ, мебе
ли, бочекъ, срубленныхъ деревьевъ. Мя
тежники заняли арсеналъ, думу, Соборъ 
Богоматери; на башняхъ развевалось 
трехцветное знамя, набатъ гуд^лъ, не 
умолкая. Восточная часть Парижа была 
всецело въ рукахъ повстанцевъ.

Мармонъ написалъ королю; „Это уже 
не бунтъ,„а револющя. Необходимо, что- 

' бы Ваше Величество немедля приняли 
меры къ умиротворенш народа. Честь 
короны еще можетъ быть спасена; завтра, 
боюсь, будетъ поздно". Король не отве
чала  Между темъ министры были вы
нуждены бежать изъ своихъ квартиръ и 
скрыться въ Тюильри.

Около 11 часовъ Мармонъ сделалъ 
попытку перейти въ наступлеше. Двину
ты были четыре колонны на Бастилш и 
думу. Войска взяли баррикады подъ 
убшственнымъ огнемъ и осыпаемыя все
возможными предметами изъ оконъ и съ 
крышъ. Но лишь только войска прошли, 
народъ снова овладелъ баррикадами. Въ 
три часа Мармонъ, все более теряя са- 
мообладаше, отозвалъ войска, чтобы со
средоточить ихъ въ Лувре, который онъ 
хотелъ превратить какъ бы въ цитадель. 
Тутъ онъ снова написалъ къ Карлу X 
по требовашю явившихся къ нему пред
ставителей отъ депутатовъ, Казимира 
Перье, Жерара, Лобо и Могэна. На пло
щади Победы одинъ полкъ перешелъ къ 
мятежникамъ. Изъ 8.000 человекъ, кото

рыми Мармонъ располагалъ до сихъ 
поръ, онъ потерялъ уже 2.500. Изъ Сен- 
Клу ему отвечали: „Держаться, и ждать 
до завтра приказаний".

29 шля: взят1е Лувра; отмена ордонан- 
совъ.— 29-го утромъ прибыло изъ Вер- 
сали подкрепление въ 1.500 человекъ. Но 
войска умирали съ голода и жажды, а 
повстанцы занимали уже и западную 
часть столицы на левомъ берегу и Палэ- 
Рояль, грозя дворцу Инвалидовъ. На ихъ 
сторону перешли еще два полка, и Мар
монъ оказался запертымъ въ Лувре и 
Тюильри. Парижане съ Saint-Germain- 
l’Auxerrois открыли жаркую пальбу по 
швейцарцамъ, стоявшимъ за колоннадой. 
Въ моментъ смены перваго батальона 
швейцарцевъ, когда колоннада на минуту 
опустела, осаждаюице овладели ею; швей
царцы, застигнутые врасплохъ на дворе 
Лувра, подъ вл1яшемъ неотступнаго вос- 
поминатя о 10 августе, бросились бе
жать чрезъ площадь Карусели и Тюиль
ри къ Елисейскимъ полямъ, увлекая за 
собою остальныя войска, которыя Мар
иону удалось собрать лишь у заставы 
Звезды. На Тюильри было поднято трех
цветное знамя; народъ, только что раз- 
грабившш дворецъ архиепископа, здесь 
показалъ примеръ удивительной чест
ности.

Въ Сен-Клу Семонвилю и д’Аргу уда
лось, наконецъ, проникнуть къ королю. 
Съ помощью Витролля и д’Оссэ они 
раскрыли предъ нимъ всю истину. Мор- 
темаръ, французский посолъ въ Петер
бурге, еще со вчерашняго дня тщетно 
пытался уяснить ему положеше делъ. 
Онъ призналъ очевидное лишь тогда, 
когда назначенный на место Мармона 
герцогъ Ангулемскш, произведя смотръ 
остаткамъ войска въ Булони, заявилъ, 
что Парижъ окончательно потерянъ. Въ 
три часа Карлъ X подписалъ указъ объ 
отмене ордонансовъ. Мортемару пору
чено было образовать министерство, въ 
которое должны были войти Казимиръ
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Перье и генералъ Жераръ. Въ шесть ча- 
совъ Витролль, д’Аргу и Семонвиль от
правились въ Парижъ, чтобы сообщить
объ ЭТИХЪ M-bponpiHTIHXb,--И BCfexb ихъ
ждалъ одинъ ответы: „Поздно!"

П ад ете  династш; орлеанисты.-— После 
взятия Тюильри депутатамъ уже нечего 
было бояться выступить открыто. Собрав
шись въ большомъ числе у Лафитта, они 
решили взять на себя руководство побе
доносной револющей. Лафайету поручено 
было командоваше вооруженной силою и 
учреждена муниципальная комисшя, на 
которую возложены- были административ
ный функцш и забота о снабженш города 
съестными припасами; въ нее вошли Ла- 
фиттъ, Казимиръ Перье, Лобо, Могэнъ, 
Ш оненъ и Пюираво. Это было настоящее 
временное правительство; благодаря ге
нералу Жерару, оно располагало теми 
полками, которые перешли на сторону 
народа.

Д ’Аргу явился сначала въ думу, где 
нашелъ Лафайета, который только что 
сменилъ неизвестнаго субъекта, называв
ш а я  себя генераломъ Дюбургомъ и фак
тически весь день полновластно распо
ряжавшаяся въ думе. Лафайетъ послалъ 
д’Аргу къ Лафитту, у котораго заседало 
около 40 депутатовъ, въ томъ числе 
Тьеръ, Минье, герцогъ Брольи и Беран
же. Лафиттъ заявилъ ему, что перемена 
династш сделалась неизбежной, и, хотя 
и пообещалъ ему не принимать оконча
т е льн а я  решешя до завтра, сталъ вме
сте съ Тьеромъ и Минье подготовлять 
воцареше герцога Орлеанская. Онъ на- 
писалъ последнему, что ему остается 
выборъ лишь между престоломъ и изгна- 
шемъ, а Тьеръ написалъ манифесты, ко
торый 30-го утромъ былъ расклеены на 
улицахъ Парижа. „К арлъ  X  уже не мо- 
жетъ вернуться въ Парижъ: онъ пролилъ 
народную кровь. Учреждеше республики 
возбудило бы среди насъ ужасные раз
доры; оно поссорило бы насъ съ Евро
пою. Герцогъ Орлеанский преданы делу  !

революцш. Герцогъ Орлеансюй не сра
жался противъ насъ. Герцогъ Орлеан
сюй былъ при Жемаппе. Герцогъ Орле- 
ансшй— король-гражданинъ. Герцогъ Ор
леанский носилъ въ сраженш трехцвет
ный значекъ. Герцогъ Орлеансюй одинъ 
еще имеетъ право носить его; другихъ 
цветовъ мы не желаемъ. Герцогъ Орле
ансюй еще не высказался. Онъ ждетъ 
изъявлешя нашей воли. Выскажемъ же 
ее, и онъ приметы Хартш въ томъ виде, 
какъ мы всегда желали ее иметь. Ему 
вручитъ корону французсюй народы".

Въ то же время, по инищативе Лафит
та, было решено, чтобы находяццеся въ 
Париже депутаты собрались на заседаше 
въ Бурбонскомъ дворце. Лафиттъ чув- 
ствовалъ, что, только быстро действуя, 
можно безъ труда провести кандидатуру 
герцога Орлеанская, потому что въ 
думе господствовали республиканцы и 
надо было не дать имъ времени органи
зоваться.

Герцогъ Орлеансюй— наиФстнинъ. —  Де
путаты решили провозгласить герцога 
Орлеанская наместникомъ королевства. 
Онъ до сихъ поры благоразумно оста
вался вдали . отъ Парижа, сначала въ 
Нейльи, потомъ въ Рэнси. Прибывъ въ 
Парижъ ночью съ 30 на 31-е, онъ утромъ 
принялъ депутацю палаты, согласился 
на предложеше быть наместникомъ и 
вместе съ Дюпэномъ и Себастани со
ставить прокламацию, где заявлялъ, что 
„не колеблясь явился разделить опас
ность съ героическимъ населешемъ Па
рижа", и возвещалъ, что палаты собе
рутся для обсуждешя „меры, при помо
щи которыхъ могли бы быть обезпечены 
законный правопорядокъ и неприкосно
венность народныхъ правы..." „Отныне,— 
говорилось въ заключенш, — Харт1я не 
будетъ пустымъ звукомъ".

Но народы еще не выпустилъ оруж)я 
изъ своихъ рукъ, и потому решешя па
латы только въ томъ случае могли по
лучить силу, если бы они по крайней
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мЪр-Ь съ виду были одобрены народомъ. 
Решено было добыть эту ратификацш въ 
думе. Герцогъ верхомъ поЪхалъ туда 
среди баррикадъ, который почти все еще 
были целы. По пути его встречали кри
ками: „Да здравствуетъ свобода! Долой 
Бурбоновъ!“ Въ толпе преобладало враж
дебное настроеше. Одной театральной 
сцены оказалось достаточно, чтобы из
менить это настроеше: герцогъ появился 
на балконе съ трехцветнымъ знаменемъ 
въ руке, а Лафайетъ вышелъ за нимъ 
и обнялъ его. Тотчасъ со всехъ сторонъ 
раздались рукоплескашя. Герцогу Орле
анскому больше нечего было бояться 
Парижа.

Отречеше Карла X; изгнаше.— Тотчасъ 
по своемъ пр;езде въ Парижъ, герцогъ 
Орлеансюй написалъ Карлу X следую
щую записку:
■ „Если среди’этой ужасной смуты мне 
пришлось бы принять зваше, котораго я 
никогда не добивался, да будетъ Ваше 
Величество уверено, что я приму власть, 
какова бы она ни была, не иначе, какъ 
временно, и единственно въ интересахъ 
нашего дома; симъ формально обязываю 
себя въ этомъ предъ Вашимъ Величе- 
ствомъ“ .

Нетъ сомнешя, что эта записка не 
была передана Карлу X въ Сен-Клу. 
Ночью герцогиня Берршская, охвачен
ная паническимъ страхомъ, умолила ко
роля покинуть Сен-Клу, и въ два часа 
утра дворъ выехалъ въ Тр1анонъ, а 
отсюда отправился въ Рамбуйлье. Здесь 
Карлъ X 1 августа подписалъ указъ о 
назначенш герцога Орлеанскаго намест- 
никомъ королевства и одобрилъ созывъ 
палатъ на 3 августа.

2 августа онъ, какъ и сынъ его, гер
цогъ Ангулемскш, отреклисьотъ престо
ла въ пользу его внука, герцога Бор- 
досскаго. Генералъ Фуассакъ-Лятуръ, ко
торый долженъ былъ вручить эти акты 
Филиппу Орлеанскому, не могъ добиться 
ауд!енц1И у него, и 3-го Лафайетъ, по

настояшю наместника, организовалъ по- 
ходъ парижскаго населешя на Рамбуйлье. 
Планъ состоялъ въ томъ, чтобы заста
вить Карла X удалиться изъ пределовъ 
Францш. Трое комиссаровъ —  Шоненъ, 
Одилонъ Барро и маршалъ Мэзонъ—  
были посланы впередъ съ поручешемъ 
настращать стараго короля, оградить его 
отъ покушенш на его жизнь и прово
дить его до границы. Они справились на 
славу. 14 августа Карлъ X покинулъ 
Францш, отплывъ изъ Шербурга въ 
Англш на двухъ американскихъ кораб- 
ляхъ. Герцогъ Орлеанскш уже семь дней 
назадъ сталъ французскимъ королемъ 
Луи-Филиппомъ I.

Пересмотръ Хартм; избраже Луи - Фи
липпа. —  Муниципальная комисшя пе
редала свои полномоЧ1Я наместнику, ко
торый поспешилъ составитъ себе мини
стерство. Министромъ внутреннихъ делъ 
былъ назначенъ Гизо, иностранныхъ 
делъ— маршалъ Журданъ, народнаго про- 
свещешя— Биньонъ, военнымъ— генералъ 
Жераръ, морскимъ— адмиралъ де Риньи, 
юстищи— Дюпонъ (отъ Ера). Палата со
бралась 3 августа; явилось всего 252 де
путата. Герцогъ Орлеансюй присутство- 
валъ на заседанш, сидя на табурете по 
правую руку отъ пустого трона. Въ 
своей речи онъ изъяснилъ, какъ, въ виду 
опасности, грозившей общественному по
рядку, онъ принялъ отъ палаты зваше 
наместника. Онъ указывалъ задачи, пред
лежащая депутатамъ: сформироваше на- 
цюнальной гвардш, применеше суда при- 
сяжныхъ въ делахъ печати, организащя 
муниципальнаго и департаментскаго упра- 
влешя, пересмотръ „столь возмутитель
но истолкованной" ст. 14-й Хартш. За- 
темъ онъ прибавилъ, что актъ отрече- 
шя Карла X и дофина будетъ сообщенъ 
палатамъ, какъ только оне сформируют
ся. О герцоге Бордосскомъ, въ пользу 
котораго формально было составлено от- 
речеше, онъ не упомянулъ ни словомъ.

Палата, избравъ своимъ президентомъ
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Казимира Перье, занялась пересмотромъ 
Хартш. Бераръ представилъ ппанъ пере
смотра, который, однако, показался слиш- 
комъ радикальнымъ и который вслЪд- 
ств1е этого былъ перед-Ьланъ Гизоигер - 
цогомъ Брольи. Въ концЪ-концовъ огра
ничились следующими поправками: уни
чтожена была статья, въ силу которой 
католицизмъ признавался государствен
ной релипей, и статья 14-я изменена 
такимъ образомъ, что король отныне не 
могъ ни кассировать законовъ, ни при
останавливать ихъ действ1е. Право ини- 
щативы принадлежигь обеимъ палатамъ, 
заседашя верхней палаты должны быть 
публичными, возрастъ, дающш право быть 
избираемымъ, понижается до 30 летъ, 
возрастъ выборщика до 25. Подъ давле- 
шемъ общественнаго мнения и въ виду 
энергическихъ манифестаций, решились 
уничтожить наследственное пэрство и 
признать недействительными все назна- 
чешя въ пэры, состоявшаяся при Карле X. 
Наконецъ, уничтожено было предислов!е 
Харт1и, „потому что оно оскорбляетъ 
суверенитетъ наши, какъ бы жалуя фран- 
цузамъ те  права, который принадлежатъ 
имъ по существу". Отныне Харт1я явля
лась договоромъ между французскимъ 
народомъ и свободно избраннымъ имъ 
государемъ/ который, при .вступленш 
на престолъ обязанъ былъ въ присут- 
ств1и палатъ клятвенно обязаться ува
жать народныя права и добросовестно 
соблюдать конститущонные законы. 7 
августа эти поправки были приняты боль- 
шинствомъ 219 голосовъ противъ 33. Въ 
предисловш заявлялось, что „такъ какъ 
изъ-за нарушешя Хартш, король Карлъ X 
и все члены старшей ветви королевскаго 
дома въ настоящую минуту покидаютъ 
французскую территорш, то престолъ фак
тически и юридически свободенъ, и неот
ложно необходимо позаботиться о его 
замещенш".

Подъ услов1емъ принят]'я названныхъ 
поправокъ палата призвала на престолъ

герцога Орлеанскаго и его мужскихъ по- 
томковъ.въ порядке первородства. Пред- 
ложеше о созыве новой палаты, спе- 
щально уполномоченной на избраше ко
роля, и другое предложение, имевшее въ 
виду подвергнуть Хартию ратификацш на
рода, были отвергнуты. Только одинъ 
депутатъ, Корманенъ, заявилъ, что па
лата не имеетъ учредительныхъ полно
мочий, и подалъ въ отставку. Не дожи
даясь вотума палаты пэровъ, предста
вили новую Хартш герцогу Орлеанскому, 
который ее и принялъ.

9 августа Филиппъ Орлеансюй явил
ся въ палату, чтобы присягнуть на вер
ность конституционной Хартш. „Въ при- 
сутствш Бога,— сказалъ онъ,— клянусь 
свято соблюдать конститущонную Хартш 
съ изменениями, изложенными въ декла
рации, управлять лишь чрезъ посредство 
законовъ, каждому строго воздавать по 
его праву и во всехъ делахъ руково
диться единственно интересами, благо- 
денств1емъ и славою французскаго наро
да". Затемъ онъ подписалъ Хартш, по
сле  чего четверо маршаловъ вручили 
ему королевсшя регалш. Отныне онъ 
назывался: Луи-Филиппъ I, король фран- 
цузскш.

1юльская революция была политической 
нечаянностью. Действительно, въ стране, 
не было глубокаго недовольства. Съ ма- 
тер1альной точки зрешя, перюдъ рестав
рации былъ для Франщи счастливыми 
временемъ. Земледел1е и промышленность 
достигли небывалаго расцвета. Разум
ное финансовое управлеше дало возмож
ность народу вынести огромное податное 
бремя, обусловленное военными неудача
ми въ эпоху имперш, причемъ налоги 
не тяготили населения, и бюджетъ почти 
ежегодно сводился съ превышешемъ до- 
ходовъ надъ расходами. Правда, реста
врации приходилось расплачиваться за 
те  услов1Я, при которыхъ она соверши
лась,— патрюты еще не забыли 1814 и 
1815 гг. Но нащональное самолюб!'е было
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нисколько разъ удовлетворено: въ Гре-
цш, въ Алжир'Ь и даже во время злопо
лучной испанской экспедицш слава оза
рила новое французское знамя. По отно
шению къ иноземнымъ державамъ Лю- 
довикъ XVIII и Карлъ X даже въ пе- 
рюдъ оккупацш всегда ум-Ьли сохранять 
достоинство, подобающее властелинамъ 
великаго народа. А долг!я пререкашя о 
печати и выборахъ все время интересо
вали лишь малую часть народа-—буржуа- 
зш. Крестьянство и рабочее населеше 
городовъ, исключая Парижа и н'Ьсколькихъ

большихъ городовъ, относились равно
душно къ большинству вопросовъ, волно- 
вавшихъ палаты. Даже въ средЪ буржуа- 
3iH многихъ пугала возможность рево- 
лющи, и еще noont издашя ордонан- 
совъ, во вторникъ, можно было неболь
шими уступками остановить движете. Все
му виною были ослЪплеше Полиньяка и 
упрямство короля. При тЬхъ услов1яхъ, 
гд̂ Ь Карлъ X потерялъ корону, Людо- 
викъ XVIII потерялъ бы только мини
стерство.
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Г лава VII.

Царство Польское.

Возсташе.
1 8 1 5 - 1 8 4 0 .

I.— Польша эпохи конгресса.

1юльская револющя во Францш, такъ 
сильно отозвавшаяся во всей ЕвропЬ, по
трясла и Польшу; но, въ то время какъ 
въ Нидерландахъ результаты ея вырази

лись въ образовали новаго королевства—  
Бельгш, на востокЬ Европы она въ кон- 
цЬ концовъ явилась виновницей исчезно- 
вешя Царства Польскаго. Чтобы уяс
нить себЬ собьтя , обагрявопя эту стра
ну кровью съ сентября 1830 по сентябрь 
1831 г., намъ нужно вернуться къ само
му началу новаго польскаго государства.

Польша послЬ уничтожешя великаго гер
цогства Варшавскаго. — Государство, осно
ванное Наполеономъ, не пережило уни
чтожешя великой армш. Поляки были без- 
сильны защитить его именно всл-Ьдсте 
того, что большинство нацюнальныхъ силъ 
погибло во время военныхъ неудачъ въ 
PocciH, а то небольшое количество ихъ, 
которое осталось, должно было, подъ пред- 
водительствомъ 1осифа Понятовскаго, с л е 
довать за французами въ ихъ отступле- 
HiH. 18-го февраля 1813 года русскимъ 
оставалось только появиться подъ воро
тами Варшавы, чтобы вступить въ нее. 
Остальные города древней Польши— Дан-

цигъ, Замостье, Модлинъ— пали въ свою 
очередь; последит изъ нихъ палъ 25-гс 
декабря 1813 года *). ТЬ  поляки, кото
рые строили надежду на возстановлеше 
своей родины на Францш и на удачахъ 
Наполеона,были жестоко обмануты;очисти
лось поле для тЬхъ, кто основывалъ тЬ 
же надежды на Россш и на великодушш 
Александра 1 2). Главою этой партш былъ 
все еще князь Адамъ Чарторыйскш, быв
али министръ царя, но который, по по- 
велЬнш сейма 1812 года, долженъ былъ 
отказаться отъ всЬхъ чиновъ и должностей, 
занимаемыхъ имъ въ Россшской имперш 3). 
Какъ только военное счастье изменило 
Наполеону, онъ попытался возобновить 
переговоры съ Александромъ, начатые въ 
декабрь 1806 года и продолжавопеся въ 
1809 и въ 1811 годахъ, среди самыхъ 
критическихъ событш въ ЕвропЬ.

6-го декабря 1812 года онъ писалъ 
царю: „Если вы вступите въ Польшу по- 
б-Ьдителемъ, то вернетесь ли вы къ ва- 
шимъ старымъ планамъ касательно этой 
страны? Покоряя страну, захотите ли вы

1) См. выше, т. II, стр. 20 и слЪд.
2) См. выше, т. II, стр. 26 и слЬд.

См. выше, т. II, стр. 20 и 26.
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покорить сердца?" Ответь былъ полу- 
ченъ имъ только въ письме отъ 13-го 
января 1813 года. Царь не отказывался 
отъ своихъ „излюбленныхъ плановъ“ , но 
ссылался на тЪ препятств1я, съ которыми 
должно, безъ сомн-Ьшя, встретиться его 
стремлен1е къ возстановленш Польши. 
„Имейте доверие", говорилъ онъ. И при- 
бавлялъ: „Все, что сделаютъ поляки съ 
целью помочь моимъ успехамъ, будетъ 
въ то же время сделано ими и для осу- 
ществлешя ихъ собственныхъ наДеждъ".' 
Онъ требовалъ, чтобы великое герцогство, 
еще существовавшее въ эту минуту, за
ключило форменный союзъ съ Росшей, и 
чтобы поляки доказали этимъ „передъ 
лицомъ Россш и Европы, что они возло
жили на меня все свое уповаше". Поля
ки не смогли или не захотели содейство
вать успехамъ Россш. Великое герцог
ство пало само собою. Александръ, въ 
свою очередь, въ трактатахъ, которые онъ 
подписывалъ съ Прусшей (Калишъ, Бре- 
славль), повидимому, перестань думать о 
Польше, оказавшейся ненужной или враж
дебной. Чарторыйскш въ письмахъ и во 
время свидашя съ царемъ 25-го 1юня защи- 
щалъ снова передъ нимъ интересы своихъ 
соотечественниковъ. Если арм1я Понятов- 
скаго, уверялъ онъ, не соединилась съ 
русскими, то потому, что генералы Але
ксандра не сделали ничего для дости- 
жешя этого. „Когда хотятъ склонить на 
свою сторону какую-нибудь народность 
Кавказа или какого-нибудь персидскаго 
шаха, то даютъ себе более труда, чемъ 
это было сделано для того, чтобы овла
деть княземъ Понятовскимъ и его арм1- 
ей“ ; ему отказали въ перемирш; допусти
ли австршцевъ напасть на лишю сообще- 
шя между нимъ и Росшей. Чарторыйсшй 
умолялъ царя не уступать Пруссш и 
Австрш ни пяди польской территорш. 
Трактатъ, подписанный въ Теплице (9-го 
сентбря 1813 года) этими двумя держа
вами и Росшей, долженъ былъ поло
жить конецъ надеждамъ Чарторыйскаго,

включая въ услов1я разделъ великаго 
герцогства между тремя державами. 
19-го октября *) Понятовскш погибъ 
въ волнахъ Эльстера. Царь дозво- 
лилъ, по крайней мере, устроить герою 
пышные похороны въ присутствш рус- 
скихъ и польскихъ войскъ. Последшя въ 
походе 1814 года упорно шли подъ зна
менами Наполеона. Во время измены Мар
иона единственно верными въ его кор
пусе остались поляки. Во время своего 
перваго отречешя въ Фонтенебло Напо- 
леонъ приказалъ включить следующую 
статью въ пользу Поляковы свобод
ное возвращеше на родину „съ сохране- 
шемъ оружия и имущества, въ качестве 
свидетельства объ ихъ почтенныхъ за- 
слугахъ", съ сохранешемъ знаковъ отли- 
ч1я и пеншй, присвоенныхъ этимъ зна- 
камъ отлич1я (11-го апреля 1814 г.).

Александръ продолжалъ выказывать 
знаки уважешя и симпатш польскимъ 
войскамъ. На одно изъ писемъ Костюш- 
ко онъ ответить герою Мацеевицы: „Я 
надеюсь осуществить возрождеше вашего 
храбраго и почтеннаго народа... Я взялъ 
на себя эту священную обязанность... Еще 
немного, и поляки мудрымъ и благоразум- 
нымъ поведешемъ вернуть себе родину 
и имя". Генералу Домбровскому, главе и 
сердцу знаменитыхъ „лепоновъ", просив
шему у него разрешешя вернуться въ 
Польшу съ отважными остатками этихъ 
лепоновъ, онъ ответилъ, что они всту
пить туда одновременно съ русскими вой
сками. Главнокомандующимъ польскими 
войсками онъ назначилъ своего брата 
Константина. Онъ принялъ въ Сенъ-Де- 
ни представленную Константиномъ депу- 
тац!ю, посланную къ нему отъ 12 поль
скихъ генераловъ и 600 польскихъ офи- 
церовъ. Онъ согласился на все ихъ прось
бы: на сформирование „армш Варшавска- 
го герцогства"; на удержат е каждымъ 
изъ полковъ своего мундира и своего на- Ч

Ч См. выше, т. II, стр. 194.
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именоватя; на удержаше каждымъ воен- 
нымъ своего чина; на поддержку деньга
ми, припасами и фуражемъ. Онъ изъявилъ 
согласие на образоваше въ Париже ко
митета изъ шести польскихъ генера- 
ловъ съ целью работы надъ реоргани- 
защей войскъ, и на отправку еще трехъ 
генераловъ въ Лондонъ, въ Берлинъ и 
въ Австрш  для ведения тамъ перегово- 
ровъ о возвращенш на родину пл'Ьнныхъ 
поляковъ. Онъ даровалъ магнатамъ, слу- 
жившимъ при Наполеоне, снятие секве
стра съ ихъ именш въ Польша и въ 
Россш.

Польсшя войска, возстановленныя та- 
кимъ образомъ, отправились на Востокъ 
черезъ Нанси, посетили въ этомъ горо
да часовню Bon-Secours, въ которой по
коились останки короля Станислава Ле- 
щинскаго, и оставили въ часовне надпись, 
прославлявшую великодушие Александра.

Мало-по-малу обнаруживались уже те 
препятствия, который предвид-Ьлъ царь: 
зависть державъ 1), противод-вйств!е ба
рона Ш тейна и всей нащональной не
мецкой naprin, недовольство русскихъ, пи- 
тавшихъ злобу противъ поляковъ за со
ж ж ете Смоленска и Москвы и прихо- 
дившихъ въ негодовате при мысли о 
возвращенш наслфдственнымъ врагамъ 
Литвы и Червонной Руси, при мысли 
о возстановленш Польши въ тЬдрахъ Рос- 
с1йской импер1и, и особенно Польши авто
номной, съ конституцюннымъ устройст- 
вомъ, въ то время какъ ея победители 
продолжали бы существовать при само- 
державномъ режиме. Мы уже знаемъ, 
какъ Александръ, несмотря на поддерж
ку, встреченную имъ въ короле Пруссш, 
столкнулся сч. непреклоннымъ сопроти- 
влешемъ Англш, Австрш и даже Фран- 
цш 2). Онъ долженъ былъ отказать
ся отъ мечты о Польше, всецело объеди

<) См. въ П е сн е й  des tra ite s  Ангеберга обм-Ьнъ 

нотами между царемъ и Кэстльри.
* ) См. выше, стр. 3,11 и слЪд., 20, 30.

ненной подъ его скипетромъ, какъ кон- 
ституцюннаго короля. Несчастная страна 
подверглась новому разделу: образовалась 
Польша австршская, Польша прусская, 
Польша русская и сверхъ того крошеч
ная независимая Польша-Краковская рес
публика.

Мы знаемъ, что русская Польша была 
новостью, ибо, во время разделовъ 1772, 
1793 и 1795 гг., Росшя взяла въ каче
стве своей доли одне литовсюя и чер- 
вонно-руссюя территорш.

Такъ было образовано новое Цар
ство Польское, получившее назваше „цар
ства эпохи конгресса". Въ итоге это 
было наполеоновское великое герцогство, 
за исключешемъ провинцш Познани и 
Гнезна, отданныхъ Пруссш (около 810.000 
душъ), галицшскихъ земель, отданныхъ 
Австрш (около 1.500.000 душъ) * *), и Кра
кова и его пригородовъ (около 61.000 
душъ).

Во время пренш по поводу польско- 
саксонскаго вопроса, когда последнШ едва 
не разжегъ снова европейской войны, 
главнокомандующш польскими войсками, 
великш князь Константинъ въ декабре 
1814 года обратился къ нимъ со следую- 
щимъ воинственнымъ воззвашемъ: „Его 
Величество императоръ Александръ, вашъ 
могущественный покровитель, призываетъ 
васъ. Соберитесь подъ его знамена. Пусть 
рука ваша возьмется за оруж1е на защи
ту вашего отечества и сохранете вашего 
политическаго существовашя... Т е  самые 
вожди, которые въ течете двадцати летъ 
вели васъ по полю чести, укажутъ вамъ 
снова путь... Императоръ умеетъ ценить 
вашу храбрость... Высоте военные под
виги отличили васъ въ борьбе, цели ко
торой вамъ были чужды. Теперь же, когда

!) Изъ прежней австрШской Польши Александръ 
удержалъ только округъ Замостье. Въ возврагь 
Австрш была включена восточная Галищя, кото
рая была уступлена Наполеономъ Россш въ 1809 г., 
и населеше которой по происхождешю, языку и 
в-Ьроиспов-Ьданш было чисто-русскимъ.
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ваши усил1Я посвящены только служенш 
вашему отечеству, вы будете непобе
димы". Эти смелыя слова, въ кото- 
рыхъ новая власть признавала все до
блести Польши, могли заставить позабыть 
старыя распри русскихъ съ поляками. 
Они показываютъ, что если Александру 
и не удалось сохранить Польшу во всей 
ея целости, то въ своемъ стремлеши къ 
этому онъ доходилъ до пределовъ воз- 
можнаго и почти до войны.

Польская конститущя.— венсюе тракта
ты *) заключаютъ въ себе следующее 
ycnoBie, введенное, очевидно, подъ давле- 
шемъ Александра: „Поляки, подчиненные 
договаривающимся сторонамъ, получатъ 
учреждения, обезпечиваклщя имъ охрану 
ихъ народности, сообразно съ теми фор
мами политической жизни, которыя каждое 
правительство, которому они принадле
жать, сочтетъ нужнЫмъ имъ даровать". 
Намерешя Александра выражены еще 
яснее въ другой статье техъ же тракта- 
товъ: „Е. И. В. оставляетъ за собой право 
даровать этому государству, пользующе
муся особымъ управлешемъ, такое вну
треннее расширение, какое онъ сочтетъ 
нужнымъ". Это было формальное обеща- 
Hie автономш и, быть можетъ, распростра- 
нешя на Востокъ. Александръ не дождался 
подписашя этихъ трактатовъ и 30 апреля 
объявилъ Островскому, президенту сената 
въ Варшаве, объ образовании „Царства 
Польскаго" и о дарованш конституцш. 
Тогда среди поляковъ возникло всеобщее 
и столь глубокое чувство благодарности, 
что старый Костюшко писалъ императо
ру, предлагая „посвятить остатокъ своей 
жизни службе Его Величества" * 2 * 4).

' )  Трактатъ 3 мая 1815 г. между Росс\ей и 
Австр1ей, ст. 6; трактатъ отъ того же числа ме
жду Росшей и ПрусЫей, ст. 3; та же статья обра- 
зуетъ § 1 Заключительного А кт а  9 1юня 1815 г., 
благодаря которой онъ вошелъ въ европейское 
международное право.

2) В-Ьна, 10 1юня 1815 г. Три дня спустя въ 
лисьмЪ къ Чарторыйскому старый воинъ начина- 
етъ делать оговорки по поводу „маленькаго ку-

25 мая, въ воззванш къ полякамъ Але
ксандръ объявлялъ имъ объ образована 
Царства Польскаго и о введенш консти
туцш. 20-го шня граждансюя и военный 
власти были приглашены сначала въ вар- 
шавскш Замокъ, а затемъ въ соборъ св. 
1оанна, где были прочитаны отречеше ко
роля саксонскаго отъ великогерцогской 
короны (деликатное внимаше къ польскому 
лоялизму)и манифестъ Александра о кон
ституцш. Была принесена присяга консти
туцш и „королю". Повсюду были подня
ты белый орелъ и нацюнальные польсюе 
цвета. Былъ отслуженъ молебенъ со вклкк 
чешемъ Sdlvum fac imperatorem et regem. 
Затемъ, на равнине Воле былъ произве- 
денъ большой смотръ польскимъ войскамъ, 
которыя при крикахъ: Да здравствуешь 
иашъ король Александръ! также принесли 
присягу. Въ общемъ, поляки могли быть 
благодарны царю: онъ обезпечивалъ имъ 
автономш, конститущю, национальное 
войско подъ нащональнымъ знаменемъ и 
нащональное образование въ университе- 
тахъ Варшавы, Вильна и Кракова.

Принципъ конституцш былъ провозгла- 
шенъ. Оставалось выработать ея поста
новления. Для этой цели Александръ еще 
въ Париже назначилъ комитетъ изъ пяти 
членовъ *). 27 ноября конститушя была 
подписана императоромъ въ Варшаве. 
Она заключала въ себе 165 статей, раз- 
деленныхъ на 7 главъ. Вотъ главнейцпя 
изъ ея постановленш: Царство Польское 
навсегда присоединяется къ Россшской

сочка территорш, носящаго громкое назваше Цар
ства Польскаго", требовать возврата восточныхъ 
воеводствъ, безпокоиться русскимъ вм-Ьшатель- 
ствомъ въ польскую администращ'ю. Несмотря иа 
это, онъ прибавляетъ: „Я  сохраню до самой 
смерти чувство справедливой благодарности къ 
государю за то, что онъ .воскресилъ имя Поль
ши".— Костюшко умеръ въ Солотурн-Ь въ 1817 г. 
ТЬло его было перевезено въ Краковъ.

4) Островскш, президентъ сената; Матушевичъ, 
министръ финансовъ великаго герцогства; сена- 
торъ ЗамойскШ; статсюе советники Линовскш и 
Грабовсюй.
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имперш и подчиняется одному съ ней 
Порядку престолонаследия. Король пред- 
ставленъ въ Варшаве нампстникомъ (или 
вице-королемъ), каковымъ можетъ быть 
только членъ королевско-императорской 
фамилш или полякъ. Католицизмъ —  
господствующая релипя; но широкая тер
пимость и равноправ1е обезпечены и за 
другими культами. Обезпечивается свобо
да печати; но особый законъ будетъ при
нять для предупреждешя злоупотребленш 
ею. Обезпечивается свобода личности. 
В се акты совершаются на польскомъ 
языке. В се должности предоставляются 
полякамъ. Король, особа священная и не
прикосновенная, имеетъ власть исполни
тельную и часть законодательной. Учре
ждается Государственный советъ. Суще- 
ствуетъ Сеймъ, который созывается разъ 
въ два года и заседаетъ въ течете  тридца
ти дней. Онъ заключаетъ въ себе Сенатъ, 
въ которомъ заседаютъ члены королевско- 
императорскаго дома, епископы, вельмо
жи, каштеляны, назначаемые королемъ по
жизненно, и Палату депутатовъ, въ кото
рую 77 депутатовъ выбираются сеймика
ми или шляхетскими собратями, а 51—  
общинами. Депутаты отправляютъ свои 

обязанности въ теч ете  6 летъ , .и каждые 
два года должны быть избираемы вновь въ 
количестве одной трети. Для сенаторовъ 
требуется цензъ въ 2.000 польскихъ фло- 
риновъ (флоринъ— 60 сантимовъ), для де
путатовъ— въ 100 флориновъ. Остальныя 
постановлешя касаются провинщальныхъ 
и муниципальныхъ учреждены, дворян- 
скихъ собраны, судебной организацы; есть 
мировые судьи, но нетъ  суда присяжныхъ.

Осущ ествлеже ко н с ти ту ц ж .— Должность 
наместника, дававшая право на титулъ 
Высочества, была вверена Александромъ 
ветерану инсуррекцюннымъ и наполеонов- 
скихъ войнъ, генералу Заюнчку *). Адамъ

1) Родился въ 1752 г., умеръ въ 1826 г. Въ 
1815 году ему было 63 года, и онъ былъ ни
сколько надломленъ и слабъ волею. Онъ участво- 
валъ въ польскихъ войнахъ 1793 и 1794 гг.;

Чарторыйскш надеялся получить эту долж
ность: онъ не утешился назначешемъ его 
простымъ членомъ Государственнаго со
вета. Государственный советъ принималъ 
форму либо Административнаю совгьта, 
либо общаю собрангя подъ председатель- 
ствомъ короля или намгьстника, или пер
воприсутствующим члена. Администра
тивный советъ состоялъ изъ шестерыхъ 
министровъ, почти всехъ бывшихъ ми
нистрами великаго герцогства Варшаз- 
скаго1).—-Наряду съ советомъ находится 
императорскш полномочный комиссарь: 
этотъ важный постъ былъ порученъ Но
восильцеву, члену бывшаго „Комитета об- 
щественнаго спасешя" при Александре. 
Высшее командоваше войсками было пору
чено великому князю Константину. Фак
тически въ управленш находилось всего 
двое русскихъ: великы князь и Новосиль- 
цевъ; но одинъ въ качестве брата госу
даря, другой благодаря своему характеру и 
уму, а оба они въ виду преклоннаго воз

раста и слабохарактерности наместника, 
а также и офищальнаго устранетя Чар- 
торыйскаго, занимали господствующее по- 
ложеше.

Велижй князь Константинъ и польская 
apMia.— Въ 1815 г. великому князю было 
тридцать шесть летъ . Онъ былъ точнымъ 
портретомъ своего отца Павла I: въ 
физическомъ отношены,— благодаря H i - 

сколько курносому носу; въ моральномъ,—  
благодаря нраву причудливому, свире
пому и грубому, но съ запасомъ велико- 
дуцпя, съ проблесками рыцарства. Онъ 
участвовалъ въ большихъ войнахъ, въ

получилъ бригаднаго генерала въ итальянской 

армш, дивизюннаго —  въ египетской кампанш; 
участвовалъ во всЪхъ битвахъ съ 1805 по 1807 гг.; 

въ поход-fe 1812 года получилъ переломъ обЪихъ 
ноль и остался русскимъ шАнникомъ.

!) Т о  были: ИгнатШ СоболевскШ, первый ми- 
нистръ; историкъ Матушевичъ, министръ финан- 
совъ; Мостовскш, министръ внутреннихъ д-Ьлъ; 
Станиславъ Потоцкш,— народнаго просвЪщешя и 
культовъ; 0ома Вавржецкш, министръ юстиши; 

BienbropcKift,— военный.
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швейцарскомъ походе Суворова, въ бит
ве подъ Аустерлицемъ и въ тяжёлыхъ 
походахъ 1813 и 1814 гг. Не менее отца 
любилъ онъ все мелочи казарменной 
жизни и былъ неравнодушенъ къ пара- 
дамъ. Хотя онъ и былъ ученикомъ Жоми- 
ни, но остался „капраломъ". Получивъ отъ 
царя приказание реорганизовать сначала 
польскую (позже литовскую) армш, онъ 
предался этому делу всей душой, внося 
въ него серьезный техничесюя знашя, 
терпеливый и' упорный трудъ, вставая 
л^томь въ пять, а зимою въ шесть ча- 
совъ утра, но портя все дЪло излишнею 
мелочностью и узостью ума. Онъ ввелъ 
въ польскихъ войскахъ тесные мундиры, 
KopoTKie кафтаны, панталоны въ обтяжку, 
такъ что солдатъ еле могъ двигаться, и 
вдобавокъ къ этому костюму много кожа
ной амуницш и высоте султаны. Онъ 
сократилъ до восьми лЪтъ воинскую по
винность, что'позволило ему значительно 
увеличить число отбывавшихъ ее. Онъ 
создалъ артиллерш изъ пушекъ и пороху, 
привезенныхъ изъ Россш. Онъ устроилъ 
въ арсеналахъ Варшавы склады новыхъ 
ружей. Онъ создалъ школу подпрапорщи- 
ковъ для набора офицеровъ. Въ действи
тельности онъ добросовестно потрудился 
надъ создашемъ армш возсташя 1831 г. 
Онъ принималъ такъ близко къ сердцу 
свою роль защитника польской территорш, 
что въ виду русской крепости Тирасполя 
вооружилъ крепость Бобруйскъ.

За такой своеобразный польскш патрю- 
тизмъ поляки должны были бы его обо
жать. Онъ заставилъ себя ненавидеть за 
мелочный деспотизмъ, за постоянное вме
шательство въ гражданское управлеше, 
за подчеркиваемое презреше къ консти- 
туцш. „Все, что является правиломъ, 
формою, закономъ.—писалъ Чарторыйсюй 
государю,—поносится и осмеивается... Онъ 
хочетъ во что бы то ни стало ввести 
въ армш удары палками, и приговорилъ 
вчера къ этому наказашю, не обращая 
внимашя на единодушныя представлешя

комитета" (1814). Между темъ, солдаты, 
которыхъ онъ наказывали палками, слу
жили въ арм1яхъ французской республики 
и Наполеона. За неудачное ученье онъ 
наносили кровныя обиды офицерами и 
генералами. Вскоре число офицерскихъ 
отставокъ и солдатскихъ побеговъ уве
личилось. Офицеры и унтеръ - офицеры 
прибегали къ самоубшству. Среди жесто
костей у него бывали проблески рыцар- 
скаго великодуцпя. Однажды, оскорбивъ 
офицеровъ, онъ раскаялся, вернули ихъ и 
предложили ими удовлетвореше оруж1емъ. 
Не лучше, впрочемъ, относился онъ и къ 
статскими, призывая къ себе и журя пре- 
фектовъ и городскихъ головъ, подвергая 
аресту варшавскаго городского голову, на
казывая палками мещанина, обвиняемаго 
въ укрывательстве вора.

Этотъ свирепый нравъ смягчился не
сколько, когда, после развода съ первою 
супругой, принцессой Кобургской, онъ 
женился 12 мая 1820 года на 1оанне 
Грудзинской, принадлежавшей къ ста
ринной дворянской польской фамилш. 
Свадьба, состоявшаяся два месяца спустя 
после развода, была совершена почти тайно 
въ замковой часовне. Но слухи о ней тот- 
часъ же распространились по городу, и при 
выходе изъ дворца новобрачные нашли 
толпу народа, осыпавшую ихъ привет- 
ств1ями и благословешями. Поляки были 
польщены и въ то же время успокоены, 
надеясь найти защитницу въ молодой 
супруге князя. Въ самомъ деле, 1оанна 
Грудзинская, морганатическая, но закон
ная супруга великаго князя, получившая 
вскоре титулъ княгини Ловичской, возы
мела на него огромное вл1яше; это было 
зрелище „льва, укрощеннаго голубкою". 
Она иногда говаривала ему: „Константинъ, 
надо сначала подумать, а потомъ уже 
действовать; ты же поступаешь какъ разъ 
наоборотъ". Онъ былъ самымъ нежнымъ, 
самымъ покорнымъ, самымъ послушнымъ 
мужемъ. Она сознавала свое вл1яше: разве 
онъ не далъ ей самаго яркаго доказа
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тельства въ этомъ, отрекшись, ради 
женитьбы на ней, отъ россшскаго пре
стола? Своимъ вл1яшемъ она пользова
лась въ интересахъ родины, такъ же какъ 
и, разумеется, въ интересахъ мужа. Она 
не могла однако изменить настолько 
нравъ последняго, чтобы его способы 
действия не остались важными препят- 
ств1емъ для правильной работы консти- 
тушк.

Первый сеймъ (1 8 1 8 ).— 25 марта 1818 г. 
Александръ прибыли въ Варшаву пред
седательствовать на первомъ изъ двухго- 
дичныхъ сеймовъ, предусмотренныхъ кон
ституцией. Они сами сочинили тронную 
речь, противясь всеми критиками, кото
рыми подвергали ее трусливый патрю- 
тизмъ его русскихъ советчиковъ. 27-го 
сенаторы и депутаты собрались въ Замке 
въ сенатской зале. Въ числе депутатовъ, 
странная вещь, были великш князь Кон- 
стантини, только что избранный пред- 
местьемъ Прагой. „Король" по-фран
цузски произнеси тронную речь, въ ко
торой выразили надежды, возлагаемый 
ими на конститущю, и въ которой рус- 
сюе отметили следующее место: „Вы 
дали мне возможность показать моей 
стране, что я давно уже для нея го
товлю, когда элементы столь важнаго 
дела  достигнутъ необходимаго разви- 
т1я“ *). Затемъ Александръ дали облця 
указашя по поводу законодательныхъ 
работъ, который надлежало выполнить: 
утвердить финансы государства; провести 
принципы конститущи во все отрасли 
управлешя; организовать судебную часть; 
пересмотреть гражданское и уголовное 
законодательства; наконецъ, вотировать 1

1) И зъ  разсказа, переданнаго въ то время ста- 
рымъ княземъ Орловымъ ор1ентаписту Ханыкову 

( И ст ор и ч еск и i Вгъст никъ  1897 г.), можно видеть, 
какое безпокойство овладело великимъ княземъ 
Константиномъ и некоторыми русскими дворяна
ми при мысли о предполагаемомъ введенш консти- 
туцш въ Россш . Ср. франц. Tem ps  отъ 28 ш ля 
1897 г.

„законы, имекпще целью охрану самыхъ 
драгоценныхъ благь: безопасность вашей 
личности, безопасность вашей собствен
ности и свободу вашихъ мненш". Прешя 
по поводу конститущи длились всего 
одинъ месяцъ. Представлеше бюджета 
пришлось отложить, такъ какъ доходы и 
повинности государства были еще плохо 
известны. Проектъ уголовнаго уложешя 
были принять; но законопроектъ о же
нитьбе, стремившшся изменить Кодексъ 
Наполеона въ смысле уничтожения раз
вода, были отвергнуть. Хотя императоръ 
и сильно стояли за этотъ проектъ, но 
закрыли сессю речью, общш смысли ко
торой заключенъ въ первой фразе: „Вы 
оправдали мои ожидашя", и въ следующей 
фразе, намекающей на отвергнутый про
ектъ: „Свободно избранные, вы должны 
свободно и решать". Во всей Европе не 
было въ то время главы парламентскаго 
государства, который выказали бы столько 
корректности въ этой роли,какъ консти
туционный король Польши, самодержецъ 
всей Россш.

Къ несчастью, Александръ не были та
кими человекомъ, которому долго могла 
нравиться эта роль; въ силу техъ же при
чини, которыя заставили его навязать Рос
сш режимъ Аракчеевщины и обскурантиз
ма, они долженъ были скомпрометтировать 
и свое дело въ Польше. Съ другой сто
роны, его подданные на Висле были еще 
далеки отъ окончашя своего политическаго 
воспиташя. Сверхъ того, пробуждеше на- 
цюнальнаго чувства, поддерживаемое тай
ными обществами, заставляло поляковъ 
находить невыносимою власть чужестран- 
наго государя. Они не отказались ни стъ 
мысли получить обратно части своей тер- 
риторш, уступленный Австрш и Пруссш, 
ни отъ требовашя, чтобы Александръ 
уступилъ имъ— съ рискомъ поднять про- 
тивъ себя русское общественное мнеш'е — 
Литву и „воеводства" Червонной Руси, 
не бывипя польскими ни по происхожде- 
нш, ни по языку, ни по вероисповеданш.

—  184 —



Выборы 1819 г. для частичнаго обно- 
влешя палаты депутатовъ проходили на 
частныхъ сеймахъ среди резкой критики 
правительства и горячей полемики въ га- 
зетъ Бгълый орелъ; было нисколько слу- 
чаевъ враждебныхъ выборовъ, какъ избра- 
Hie Бонавентуры Немоевскаго, братъ ко- 
тораго Винцентъ былъ уже депутатомъ 
отъ Калиша.

Второй сеймъ (1 8 2 0 ). —  Когда 13 сен
тября 1820 г. открылся второй сеймъ, то 
въ рЪчи Александра, произнесенной при 
•открыли, было заметно вновь вл1яше 
госпожи Криденеръ— въ общихъ м%стахъ 
о хрисланской морали и вл1яше Меттер- 
ниха— въ намекахъ на „пробуждете духа 
зла“ въ Европе. Съ своей стороны, вы
казали менее покорности и предстарцтели 
нацш. Въ адресе сейма былъ намекъ на 
провинщи, отделенный отъ королевства. 
Винцентъ Немоевскш произноситъ речь, 
которую находятъ столь резкой, что пред
седатель лишаетъ его учасля въ заседа- 
HiH. Проектъ правительства объ уголов- 
номъ процессе, уничтожавшш присяжныхъ 
наполеоновскаго Кодекса, отвергнутъ боль- 
шинствомъ 117 голосовъ противъ 3. Раз- 
дражеше Александра было очень велико. 
Оно отозвалось на его речи при закрыли 
сейма 13 октября. Онъ оставлялъ на со
весть депутатовъ и общественнаго мнешя 
поразмыслить надъ темъ, не „отдалили ли 
они дела возстановлешя" своей родины, 
„увлеченные иллюз1ями, слишкомъ обыч
ными въ наши дни". Сверхъ того, пер
вому министру было поручено ознакомить 
поляковъ со следующимъ взглядомъ Але
ксандра: будучи авторомъ конституции, 
онъ одинъ имелъ право на ея толкова- 
Hie. Это былъ тезисъ Карла X въ т л е  
1830 года.

После отъезда Александра борьба 
между министрами и общественнымъ мне- 
шемъ обострилась. Лелевель, профессоръ 
виленскаго университета, открылъ тамъ 
свой курсъ всеобщей исторш; первыя сти- 
хотворешя Мицкевича воспламенили юно

шество; университеты Вильна, Варшавы 
и Кракова, какъ и германсюе, стали оча
гами нацюнальнаго духа. Новосильцевъ 
требовалъ преследования студентовъ. Ве- 
лиюй князь ввелъ для нихъ особый мун- 
диръ. Цензура свирепствовала по отно- 
ш ент къ книгамъ и къ театру почти 
съ' такою же яростью, какъ и въ Россш. 
Наконецъ, конститущя была нарушена 
открыто: не стало более ни выборовъ, ни 
созывовъ сейма. Новосильцевъ нападалъ 
на Чарторыйскаго, подозреваемаго въ 
томъ, что онъ былъ черезчуръ ярымъ 
полякомъ. Князь пробовалъ противиться; 
но въ 1823 г. онъ подалъ въ отставку 
отъ всехъ занимаемыхъ должностей. Че- 
ловекъ, добившшся отъ Александра авто- 
ном1и и конституцш, удалялся въ част
ную жизнь. Съ нимъ вместе, казалось, 
уходила самая душа королевства.

Тайныя общества въ Польше. —  Наибо
лее горяч1е изъ поляковъ группировались 
въ тайныя общества. Самое значитель
ное изъ нихъ было Национальное масон
ское общество, превратившееся впослед- 
ств1И въ Ницгональное патриотическое 
общество. Оно было основано учениками 
Домбровскаго *), княземъ Яблоновскимъ, 
полковниками Кржижановскимъ и Прон- 
дзинскимъ. Отставной маюръ Лукасин- 
скш пропагандировалъ его въ армш. 
Духъ этого общества виденъ изъ сле
ду ющихъ словъ устава: „Какъ вели
ка твоя ложа? —  Границами ей служатъ 
высошя горы, два моря и две болышя 
реки". Таковы, именно, были границы 
древней Польши. Общество, основанное въ 
Варшаве, вскоре распространилось за 
пределы королевства на польсюе цен
тры трехъ соседнихъ государствъ, участво- 
вавшихъ въ разделахъ Польши. Во гла
ве общества стоялъ центральный коми
тету, общество разделялось на ложи пер- 1

1) Онъ умеръ въ 1818 г., предсказывая, что • 
Польша воскреснетъ вскор-Ь съ конститущей 3 
мая 1791 г. и съ границами 1772 г.
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вой степени и ложи второй степени. Въ  
послЪднихъ даваемый клятвы были опре
деленнее, а языкъ резче. Члены  одной 
ложи не знали ни членовъ другихъ лож ъ, 

ни членовъ центральнаго комитета, кро
ме одного довереннаго на каждую лож у 
второй степени. Общество, такимъ обра- 

зомъ, было почти неуловимо. Немнопе 
отдельные аресты не давали никакихъ 
сведенш  относительно общей организа

ции. Одинъ изъ арестованныхъ офицеровъ, 
Дзвонковскш, перерезалъ  себе горло 

прежде, чем ъ  былъ подвергнуть допросу. 
Лукашинсюй и некоторые друпе влачили 
жизнь по тюрьмамъ до 1824 г., когда 
были приговорены къ заключению въ кре

пости. Филареты— общество, возникшее 
среди виленскихъ студентовъ— им ело д е 
ло  съ Новосильцевымъ; одинъ изъ его 
членовъ, Занъ, бы лъ  сосланъ въ Сибирь. 

Друпе, какъ Адамъ Мицкевицъ, были за
ключены въ тюрьму въ Вильне, затем ъ 

высланы въ города Россш ской имперш. 

Национальное патрютическое общество 
пережило эти п реследовали . Оно всту
пило въ сношешя съ  русскимъ Южнымъ 
Обществомъ; но, несмотря на тайныя со- 
вещашя, имевгшя место въ Ю еве, а за
тем ъ  въ Т ульчи н е, оно не дало скло

нить себя на цареубшственные планы, 
ни противъ великаго князя Константина, 

ни противъ императора. Сверхъ того, его 
члены были не вполне согласны по во
просу о республике или монархш. Они 
сош лись только въ идее единой поль
ской отчизны, возстановленной во всей 
ея целости.

Треп‘й сейиъ (1 8 2 5 ) . —  Выборы въ 
третж  сеймъ были произведены еще въ 
1822 г. Александръ не реш ался его со
зывать. 3 февраля 1825 г. онъ издалъ въ 

Царскомъ С е л е  указъ, уничтожающш 
публичность заседанш  сейма, за исключе- 
шемъ перваго заседаш я— въ день откры
л и  и последняго —  въ день за к р ь т я  
сейма. Выборы братьевъ Немоевскихъ 
были уничтожены; они были избраны

, снова; тогда у Калиш скаго воеводства 
было отнято право избирать депутатовъ. 
П осле  этихъ новыхъ нарушенш консти- 

туцш, 13 м ая*Александръ  лично открылъ 
сеймъ. Винцентъ Немоевскш , npiexae- 

шш, чтобы занять на немъ свое место, 
бы лъ  арестованъ у заставы Варшавы. Въ 

тронной речи Александръ заявилъ, что, 
откладывая открытие сейма, онъ х отелъ  
этимъ самымъ дать время мнеш ямъ уста

новиться, а страстямъ —  улечься. Фев- 

ральсю й указъ им елъ  целью  подавить 
„зародышъ см утъ “ . Сеймъ принялъ все 

проекты правительства почти безъ пренш.

Въ речи при закрытш сейма (13 ш ня) 
король могъ сказать: „Я  поспеш илъ при
нять все  поправки, вами внесенный... Вы 

приняли все законопроекты, предложен

ные мною на ваше обсуж деш е". Онъ от
крыто радовался „обоюдному соглаш ю". 

Въ  действительности же, конститущя 
умерла. Работы  сейма перестали интере
совать поляковъ, даже его собственныхъ 

членовъ. Вся общественная жизнь, все на

родный надежды отлетели  отъ  парламента 
и прш тились въ тайныхъ обществахъ.

Царь Николай, король П о л ь ш й .— Смерть 
Александра оставила Польш у въ такомъ 
же глубокомъ волненш, какъ и Р о с с т .  
Однако мы видели, что поляки не при

нимали участ1я въ томъ возмущенш, ко- 
торымъ въ Россш  было отмечено нача
ло  царствования Николая. Поэтому след
ственная комиссгя, учрежденная въ Вар

шаве по образцу петербургской, соста
вленная, впрочемъ, почти исключительно 
изъ поляковъ, и находившаяся подъ влы 

яш емъ польскихъ чувствъ великаго кня
зя Константина и княгини Ловичской, 

вместо тысячи обвиняемыхъ, какъ то бы
ло  въ петербургской, арестовала всего 
на всего восемь человекъ  J). Д ело  о нихъ 
тянулось еще въ 1829 году.

*) Между прочишь, Крж иж ановскаго, графа С та

нислава Солтыка, графа Залусскаго , МаеВскаго, 

бывшаго некоторое время главою  О бщ ества Хра- 

мовниковъ, и т. д.
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25 декабря 1825 г., т.-е. какъ разъ 
накануне битвы на Сенатской площади, 
Николай издалъ воззваше къ своимъ 
польскимъ подданнымъ. Въ немъ есть 
следующая фраза: „Учреждешя, данный 
вамъ славной памяти императоромъ и 
королемъ Александромъ I, останутся 
безъ перем^нъ. Я обещаю и клянусь 
передъ Богомъ соблюдать конституцюн- 
ную хартш".

Въ 1826 г. умеръ старый Заюнчекъ, и 
велишй князь Константинъ соединилъ 
въ своихъ рукахъ обе должности— и на
местника, и главнокомандующаго. Сверхъ 
того, новый король поручилъ ему ко- 
мандоваше русскими военными силами 
въ „восьми воеводствахъ". Первая изъ 
этихъ м-Ьръ ’ могла заставить поляковъ 
опасаться еще более суроваго режима; 
вторая была способна заставить ихъ по
верить въ присоединеше „восьми вое
вод ствъ“ .

Въ 1828 г. русская арм1я выступила 
въ походъ противъ турокъ, съ целью 
обезпечить освобождеше Грецш. Неуже
ли польская арм1я не разделитъ съ нею 
опасностей и успеховъ въ борьбе противъ 
оттомановъ, наследственныхъ враговъ 
обеихъ великихъ славянскихъ нацш? 
Ничто не могло бы лучше способство
вать разсеянш недоразуменш между 
русскими и поляками, ничто не могло 
лучше примирить ихъ въ общей славе. 
Польская арм1Я страстно желала при
нять участие въ этой войне. Повидимому, 
этому воспротивился великш князь. Пол
ный казарменной мелочности, но, въ 
сущности, вовсе не военный, онъ не лю- 
билъ войны: „Она портитъ армш“ , гова- 
ривалъ онъ. Какъ могъ царь, бывшш 
двадцатью годами моложе брата, и обя
занный его отречент отъ престола своею 
императорской короной, какъ могъ онъ 
предписать ему свою волю? Быть можетъ 
также, убежденный въ верности своей 
польской армш, царь оставилъ ее для 
защиты западной границы на случай

нападешя со стороны Австрш. Какъ бы 
то ни было, но недовольство, ощущен
ное польскою арм1ей вследств!'е ея вы- 
нужденнаго бездейств1я, сыграло боль
шую роль въ последующихъ собьгпяхъ.

Николай, подобно Александру и Констан
тину, любилъ поляковъ, но, какъ и они, 
любилъ ихъ по-своему. Онъ намеревался 
уважать конституцт, бывшую деломъ 
его брата и благодетеля Александра.

Несмотря на свои инстинкты автократа, 
онъ чувствовалъ себя способнымъ выпол
нять по совести дело конституцюннаго 
правителя. Онъ решилъ npiexaTb въ Вар
шаву короноваться польскимъ королемъ. 
По приказу царя, Константинъ долженъ 
былъ поторопить съ окончашемъ процесса, 
возбужденнаго противъ участниковъ тай- 
ныхъ обществъ: все обвиняемые были 
оправданы, за исключешемъ одного, при- 
говореннаго къ исправительному наказа- 
гаю за неоткрьте русскаго заговора. Н е
сколько сотенъ политическихъ заключен- 
ныхъ были выпущены на свободу. Новый 
король могъ совершить свой въездъ въ 
столицу (1829 г.). Но въ эту минуту 
Константинъ пожелалъ отложить этотъ 
въездъ. Онъ смутно предчувствовалъ 
опасность, которая во взволнованной 
Польше угрожала ему и его брату. Поли- 
щя не могла сообщить ничего точнаго. 
Она не знала объ эволюцш, происшедшей 
въ недрахъ тайныхъ обществъ, такъ какъ 
она почти не знала объ ихъ существо- 
ванш.

Между темъ изъ массы недовольныхъ 
выделились две болышя партш: бплые, 
т.-е. умеренные, конституцюналисты, под
разделялись на дипломатовъ, считав- 
шихъ въ своихъ рядахъ Чарторыйскаго 
и аристократш, и на членовъ оппози- 
цт, каковыми были Немоевсюе; красные, 
т.-е. передовые, республиканцы, разде
лялись на академиковъ, какъ профессоръ 
Лелевель, и воиновъ. Воины, почти все 
офицеры или бывчпе офицеры, были людь
ми действ1я, решившимися не отступать
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ни передъ терроромъ, ни передъ царе- 
убшствомъ. Въ декабре 1828 г. Высоцкш, 
Заливскш, 1осифъ и Адамъ Гуровсше, 
Дзялынскш, Бернардъ Потоцкш образо
вали тайный кружокъ среди тайныхъ об- 
ществъ, Въ январЬ 1829 года они обсу
ждали вопросъ, не слЬдуетъ ли восполь
зоваться для возсташя польской армш 
переходомъ русскихъ войскъ въ Турщю. 
Некоторые колебались: такимъ образомъ 
можно было помешать освобожденш Гре- 
цш. Когда заговорщики были ув-Ьдомле- 
ны о проекте коронацш, Высоцкш ска- 
залъ: „Намъ первымъ надлежитъ соста
вить программу празднества". Дзялынсюй 
хогЬлъ  воспользоваться случаемъ и убить 
всЬ>хъ: императора, императрицу и вели- 
кихъ князей. Адамъ Гуровскш, говоря о 
царе, воскликнулъ: „Богъ . предаетъ его 
намъ!“ Высоцкш вызвался нанести ударъ. 
Эти планы были отложены всл-Ьдств1е же- 
лашя столковаться съ депутатами, имев
шими прибыть на коронацш, и надежды 
подготовить возсташе по всей остальной 
Польш е: отсюда путешеств1е Дзялынска- 
го въ Берлинъ, Бернарда Потоцкаго въ 
Вену и т. д. Несколько неосторожныхъ 
словъ дошли до слуха великаго князя: 
онъ приказалъ арестовать двухъ офице- 
ровъ, произносившихъ угрозы, но вско
ре отпустилъ ихъ, какъ говорившихъ 
исключительно подъ вл1яшемъ вина. Его 
жена, знавшая многое черезъ родныхъ, 
предупреждала его остерегаться и не до
пускать близко къ царю ни одного поля
ка. Она советовала созвать сеймъ: великш 
князь этому воспротивился.

Уж е императоръ проезжалъ черезъ 
Литву: тамъ его встретилъ ледяной npi- 
емъ; однако прочитавъ проповедь вилен- 
скимъ студентамъ, онъ приказалъ осво
бодить всехъ ихъ товарищей. Въ Вар
шаве пр1емъ былъ лучше; но здесь все 
выглядело по-польски; въ городе, рас- 
цвеченномъ флагами, руссюе цвета были 
видны только на общественныхъ здашяхъ; 
аристокраНя для npieMa „короля” под

няла нащональные цвета. Николай сде- 
лалъ смотръ войскамъ, процесшя кото- 
рыхъ была великолепна, и возбудила на- 

.родный энтуз!азмъ; но и apMiH, и энту- 
з!азмъ были чисто польсше. 24 мая была 
совершена церемошя короновашя; она обо
шлась безъ инцидентовъ; но члены оппо- 
зицт  попытались представить импера
тору адресъ, подписанный 16 депутатами 
Калишскаго воеводства; въ немъ они про
сили освобождешя Винцента Немоев- 
скаго. Императоръ отказался его при
нять. Онъ отказался также и отъ общей 
амнистш, которую ранее проектировалъ, 
и даровалъ только отдельный милости. 
28-го былъ устроенъ большой праздникъ 
для народа, собраннаго вокругъ огром- 
ныхъ столовъ ' и сотни фонтановъ, бив- 
шихъ виномъ, пивомъ и водкою. Покидая 
брата Константина, Николай поздравилъ 
его съ блестящимъ положешемъ военнаго 
дела: „Польская арм!я —  недосягаемый 
образецъ", сказалъ онъ ему. Затемъ 

царь прибавилъ: „Но не черезчуръ ли 
ты тяжелъ, не черезчуръ ли требователенъ 
и строгъ?” Въ качестве польскаго коро
ля царь имелъ еще друпе поводы быть 
довольнымъ: въ первый разъ за много 
вековъ страна благоденствовала. Она по
крылась заводами и фабриками; населе- 
Hie королевства увеличилось съ 2.715.000 
жителей до 4 миллюновъ; населете Вар
шавы возросло съ 80.000 до 150.000, до
ходы государства— съ 12 миллюновъ до 
40 миллюновъ марокъ.

Четвертый сеймъ (1 8 3 0 );— Николай на- 
значилъ на 28 мая 1830 года созывъ чет- 
вертаго сейма. Константинъ продолжалъ 
высказываться противъ созыва. Онъ го- 
ворилъ: „Языки снова заработаютъ, и при
дется ихъ урезывать". Императоръ при- 
былъ 20 мая въ Варшаву. Министръ вну- 
треннихъ делъ, для обезпечешя себе на 
сейме большинства, представилъ ему спи- 
сокъ 60 депутатовъ, которымъ надо было 
пожаловать пенсии, знаки отлич1я и дру- 
пя милости. Николай возсталъ противъ
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этого съ негодовашемъ. Ни р-Ьчь при 
открыли, ни речь при закрыли сейма, 
произнесенныя по-французски, не пред
ставляли собою ничего особеннаго. Въ 
числе проектовъ, предложенныхъ сейму, 
находился снова проектъ наполеоновска- 
го развода, такъ какъ Николай, подобно 
Александру, считалъ себя обязаннымъ 
настаивать на католической точке зрЪ- 
шя. Проектъ былъ отвергнуть. Царь, по- 
видимому, не былъ этимъ огорченъ такъ, 
какъ былъ въ подобномъ же случай огор
ченъ его братъ Александръ. Решитель
но, онъ лучше понималъ свою роль кон- 
ституцюннаго государя. Взам^нъ этого, 
онъ былъ оскорбленъ враждебнымъ отно- 
шешемъ къ нему парламента и населе
ния, подчеркивашемъ польскихъ цветовъ 
въ туалетахъ женщинъ, слишкомъ мно
гочисленными отказами отъ присутств1я 
на балу, данномъ въ его честь. Онъ ска- 
залъ: „Это, можетъ быть, и патрютично, 
но это совсемъ невежливо". Однако, про
щаясь съКонстантиномъ, онъ сказалъ ему: 
„Я  чувствую, что я— польскш король; и 
рано или поздно кончу, надеюсь, темъ, 
что заставлю моихъ польскихъ поддан- 
ныхъ полюбить меня, покоряя ихъ бла- 
годеяшями". Между темъ возбуждеше 
умовъ въ сторону свободы и территорь 
альнаго распространешя все росло, а при- 
изведешя Мицкевича „Еонрадъ Валлен- 
родъ (1828) и Польская Мать (1830) ды
шали ненавистью къ „москалю".

II.— Польское возсташе.
Приготовлежя къ возсташю.— Въ авгу

сте месяце 1830 года въ Варшаву до
шли слухи „о трехъ славныхъ шльскихъ 
дняхъ“ въ Париже. Видъ трехцветнаго 
знамени, поднятаго на французскомъ кон
сульстве, еще более усилилъ возбужде
ше.' Дамы демонстративно надели трех- 
цветныя ленты. Языки „заработали". По
лиция произвела несколько арестовъ; Кон- 
стантинъ приказалъ всехъ освободить. Ре-

волющонныя силы группировались, глав- 
нымъ образомъ, вокругъ Лелевеля (сту
денты), Высоцкаго (подпрапорщики) и За- 
ливскаго, если не всехъ более экзальти
рованная, то всехъ более неосторожная. 
12 августа у него было собрате. Немед- 
ленность возсташя несколько отсрочилась, 
благодаря необходимости привлечь на свою 
сторону какое-нибудь громкое военное имя, 
такъ какъ генераловъ сдерживало чувство 
лояльности къ государю, а также и неже
лание компрометтировать себя наряду 
съ безумцами. Не более того удалось 
склонить на свою сторону и крупныхъ 
лицъ гражданскаго Mipa. Тутъ снова взя
лись за пропаганду; приняли систему кар- 
бонаргевъ, съ организащей на отдельный 
ложи; особенно настойчиво обращались 
къ армш. Вскоре весь польскш гарни- 
зонъ Варшавы со всеми его офицерами 
былъ въ заговоре; въ Люблине— генералъ 
Петръ Урбанскш; въ Замостье —  под- 
полковникъ Пашковичъ. Въ сентябре—• 
новое собраше: на немъ склонили къ 
примиренш Высоцкаго и Заливскаго, 
бывшихъ до того времени во враждебныхъ 
отношешяхъ другъ къ другу; оба были 
избраны въ руководители движешя. По
следнее охватило дворянъ, женщинъ, 
рабочая корпорацш, студентовъ и про- 
фессоровъ университета, большинство 
членовъ сейма, несколькихъ генераловъ, 
кончая чиновниками польскихъ мини- 
стерствъ. Заливскш мечталъ объ одно- 
временномъ возстанш по всей Польше, о 
войне противъ трехъ северныхъ дер- 
жавъ, объ обращенш къ Европе и, глав- 
нымъ образомъ, къ Францш. Высоцкш, 
более практически, думалъ только .о воз
станш въ Варшаве, которое должно было 
начаться убшствомъ великая князя и 
захватомъ русскихъ казармъ. Этотъ планъ 
былъ принятъ. Выполнеше его было на
значено на 20 октября. Но въ этотъ день, 
равно какъ и въ последукжце, Констан- 
тинъ, предупрежденный женою, не выхо- 
дилъ изъ дворца Бельведера. Противни
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ки запаслись терпЪшемъ, окончательно 
склонивъ на свою сторону генераловъ 
Хлопицкаго, Станислава Потоцкаго, Кру- 
ковецкаго, Шембека. Вдругъ появился 
угрожаклцш манифестъ царя по отноше- 
шю къ бельпйской революцш. Узнали, что 
польская арм1я предназначается стать 
авангардомъ русской армш, и что послед
няя займетъ Польшу. Такимъ образомъ 
польская артя, которой было отказано 
въ участш въ походе за освобождение 
Грецш, была осуждена на подавлеше сво
боды въ Бельгш и во Францш! Это уско
рило кризисы; авангарды долженъ былъ 
обернуться противъ главнаго корпуса и 
парализовать такимъ образомъ европей
скую контръ-революцш. Возсташе было 
окончательно назначено на 29 ноября. 
Заговорщики располагали въ Варшаве 
10 тысячами польскихъ солдаты противъ 
приблизительно 7.000 русскихъ, изъ ко- 
торыхъ мнопе были уроженцами Литвы, 
Волыни и т. д. Въ день 28-го пра
вительство, обезпокоенное вызывающимъ 
поведешемъ варшавянъ, приказало по
всюду удвоить патрули. День 29-го про- 
шелъ спокойно съ внешней стороны, но 
Заливсюй обходилъ казармы и кофейни, 
сообщая пароль. Высоцкому онъ сказалъ: 
„Завтра Польша будетъ свободна11.

В озсташ е.— Въ северныхъ странахъ въ 
ноябре ночь наступаетъ рано. Въ 6 ча- 
совъ вечера Высоцкш вошелъ въ школу 
подпрапорщиковъ и сказалъ имъ: „Братья! 
часы свободы пробилъ". Ему отвечали 
криками: Д а  здравствуешь Польша! Онъ 
прибавилъ, что pyccKie убиваютъ уже въ 
городе, и что надо торопиться. Въ это же j 
время пехотные полки вооружались вти- I 
хомолку въ казармахъ, такъ же какъ и ! 
студенты въ Лазенковскомъ лесу. Высоц- | 
кш со 150-ью подпрапорщиками атако- | 
валы казарму гвардейскихъ улановъ, ме
жду темы какъ четырнадцать заговорщи- 
ковъ побежали къ Бельведеру. Они на
шли решетки дворца отпертыми предан- : 
ными людьми. Въ ту самую минуту, какъ j

они готовились захватить великаго князя, 
оберъ-полицеймейстеръ Любовицкш, при- 
шедшш съ раппортомъ, испустилъ крикъ 
тревоги й упалъ, проколотый штыка
ми. Константины успелъ убежать въ 
халате и спрятался въ какомъ-то тай
нике. Заговорщики не посмели проник
нуть къ княгине Ловичской. Взаменъ 
этого они убили генерала Жандра. Та
кимъ образомъ удары, занесенный надъ 
Бельведеромъ, пролетелъ мимо, въ то 
время какъ Высоцкш потерпелъ неудачу 
у казармы улановъ. Вскоре онъ получилъ 
въ подкреплеше 2.000 студентовъ и 
толпу рабочихъ. Дорогою онъ приказали 
убить польскихъ генераловъ Гаука, Но- 
вицкаго, Трембицкаго и др., виновныхъ 
въ верности своей присяге. Руссше полки 
могли бы подавить возсташе въ самомъ 
начале; но, отрезанные въ своихъ казар
махъ, не получая никакихъ известш и 
никакихъ приказаний отъ великаго князя, 
они бездействовали. Съ теми изъ нихъ, 
кто отважился выйти на улицу, завязал
ся бой. Большинство польскихъ полковъ 
сдерживались еще своими командирами. 
Одинъ изъ нихъ, Зимирскш, увлекъ даже 
за собою охотниковъ польской гвардш, за- 
щищалъ во главе ихъ Краковское пред
местье и двинулся вследъ за великимъ 
княземъ, которому удалось бежать за 
городъ. Ночью Константины призвалъ 
къ себе pyccKie полки, и въ два часа 
утра Варшава была совершенно свобод
на. Княгиня также последовала за му- 
жемъ. Константины, во время всехъ 
этихъ критическихъ событш, занималъ 
самое странное положеше. Когда ему 
обещали верную победу надъ мятежни
ками, онъ вдругъ сказалъ: „Вы можете 
ошибиться: польсюя войска —  лучпля въ 
Европе, и ничто, ручаюсь, не въ силахъ 
противостоять солдатамъ, мною воспи- 
таннымъ". Ему предложили взять городъ 
обратно; ответы былъ еще более стран
ный: „Я  не хочу вмешиваться въ эту 
польскую распрю". На его взгляды, дело
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должно было быть улажено Польшей и 
ея королемъ.

ОтъЪздъ великаго князя.—  Переворотъ 
былъ совершенъ красными; они не сумели 
охранить его отъ крайностей. PyccKie 
генералы были пощажены; но шесть поль- 
скихъ генераловъ были убиты. Что оста
валось дЬлать бплымъ, партш Чарторый- 
скаго и такъ называемой Калишской 
оппозицт? Кабинетъ былъ расшатанъ 
убшствомъ военнаго министра Гаука. 
Оставался Любецкш, министръ финан- 
совъ. Заливскш, предупредивъ его, что 
будетъ за нимъ зорко следить, оставилъ 
его на посту. Командоваше войсками 
онъ предложилъ старому генералу Хло- 
пицкому, ветерану наполеоновской ар- 
м!и *), который отказался принять это 
лваш'е отъ „мятежниковъ“ , но принялъ 
его отъ Административнаго совета.

На министра финансовъ были возло
жены самыя трудныя д-Ьла: добиться уда- 
чегйя великаго князя; охранять среди 
анарх!и законность и конституцш. Кри- 
аисъ онъ понималъ сл'Ьдующимъ обра- 
зомъ: „Это Николай, король польскш,
ведетъ войну съ императоромъ всерос- 
с1йскимъ“ . Или: „Королю ■ польскому
были сделаны заявлешя; какъ только 
они будутъ приняты, все пойдетъ снова 
какъ сл’Ьдуетъ, согласно конституцш". 
30 ноября онъ собралъ Административный 
сов’Ьтъ. ПослЪдтй, въ своемъ воззванш, 
опред-Ьлилъ переворотъ, какъ собьте 
„столь же прискорбное, сколь и неожи
данное". Онъ дЪлалъ видъ, что исполня- 
етъ свои обязанности именемъ польскаго

•) Хлопицкш участвовалъ въ войнахъ за поль
скую независимость въ 1792— 1794 гг., загЬмъ, 
в м !с т ! съ лепонами Домбровскаго, участво
валъ въ итальянскихъ походахъ при Наполеон!,. 
Въ СарагоссЬ онъ получилъ бригаду. Въ 1812 г., 
призванный въ великую армш, въ Россш, онъ 
былъ раненъ подъ Смоленскомъ. Присоединенный 
къ Россш въ 1814 г., онъ былъ произведенъ 
Александромъ въ дивизюнные генералы. Но, не 
будучи въ состоянш столковаться съ великимъ 
княземъ, жилъ въ уединенш отъ 1818— 1830 гг.

короля. Но 30 ноября образовался Па- 
пщотическш клубъ, который потребовалъ 
обновлеш'я Совета и ввелъ туда новыхъ 
членовъ (Владислава Островскаго, Мала- 
ховскаго, Лелевеля), оставивъ, однако, 
Любецкаго.

Однимъ изъ посл%дствш отъезда вели
каго князя изъ Варшавы было то, что въ 
24 часа револющя разлилась по всему 
королевству. Князь самъ находился въ 
большой опасности, окруженный поль
скими войсками, готовыми его покинуть, 
и русскими полками, деморализованными 
и голодными. Онъ поспЪшилъ принять 
уполномоченныхъ, которыхъ прислалъ къ 
нему Административный советы, отка
зался что-либо обещать именемъ брата, 
но согласился отослать отъ себя польсше 
полки, согласился не вызывать русскихъ 
войскъ изъ Литвы и перейти черезъ Вислу 
съ тЬмъ войскомъ, которое у него было 
подъ рукой, съ услов^емъ, чтобы его 
не тревожили во время отступлешя, и 
чтобы его снабдили припасами. Во время 
отступлешя, встречая польскихъ солдаты, 
стремившихся присоединиться къ возстав- 
шей армш, онъ призывалъ ихъ къ поряд
ку, производилъ имъ мелочный осмотры, 
рекомендованы не забывать его добрыхъ 
совЬтовъ, повторяя безпрестаннэ: „Это 
мои дЪти; в%дь это я обучилъ ихъ воен- 
нымъ упражнешямъ". Офицерамъ онъ 
говорилъ: „Я болЪе полякъ, чЪмъ вы. 
Я женаты на полькЪ. Я такъ долго 
говорилъ на вашемъ языкЪ, что съ тру- 
домъ изъясняюсь теперь по-русски". 
Посл-fe Вислы былъ перейдены и Бугъ. 
Позже, когда начались военный дЪйсгая, 
и когда главнокомандующш Дибичъ при- 
гласилъ присутствовать на нихъ великаго 
князя, то онъ при вид-fe русской кавале- 
рш, отброшенной польскими уланами, 
не могъ удержаться, ударилъ въ ла
доши и воскликнулъ: „Браво, дЪти мои! 
Польсше солдаты— первые солдаты въ 
Mip%“. Онъ выказалъ такое удовольсте 
по поводу неудачи Дибича, напевая подъ
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его окнами ' песню: „Н'Ьтъ, Польша еще 
не умерла!", что маршалъ попросилъ им
ператора отозвать великаго князя. Темъ 
не мен-fee Константинъ быль пораженъ 
въ самое сердце темъ, что онъ называлъ 
неблагодарностью поляковъ. Въ такомъ 
состоянш онъ сделался особенно досту- 
пенъ для приступовъ холеры, которую 
русская арм1я возила за собою. На пути 
въ Петербургъ онъ долженъ былъ оста
новиться въ Витебске, где и умеръ 27 
шня 1831 г. Его посл-Ьдшя слова, обра
щенный къ княгине Ловичской, были: 
„Скажи императору, что умирая я умо
ляю его простить полякамъ".

Польское правительство. —  4 декабря 
1830 г. временное правительство было 
окончательно сформировано изъ семи 
членовъ 4), среди которыхъ преобладалъ 
бгьлый элементъ. ЛюбецкЫ и Хлопицюй 
были также бгьлые. Въ итоге красные 
упустили д-Ьло изъ своихъ рукъ, но на
блюдали за правительствомъ при помо
щи своего Патрютическаго клуба. Х ло 
пицюй отделался отъ Высоцкаго, пославъ 
его начальствовать полкомъ, и отъ Залив- 
скаго, поручивъ ему организовать возста- 
Hie на границе КурляндЫ и Литвы. Под
прапорщики, которыхъ Хлопицюй хотЬлъ 
сначала предать военному суду, образова
ли совместно со студентами „почетный 
лепонъ". 5 декабря Хлопицюй после 
смотра войскамъ, на который онъ явился 
въ мундире наполеоновскихъ войнъ.совер- 
шилъ родъ государственнаго переворота. 
Онъ вошелъ въ залъ Совета, упрекнулъ 
сов-Ьтниковъ въ пустыхъ разсуждешяхъ, 
въ насил1яхъ клубовъ, въ недисциплини
рованности армш, объявилъ Советъ рас- 
пущеннымъ и своею собственною властью 
провозгласилъ себя диктаторомъ. Онъ 
былъ въ то время очень популяренъ 
и среди красныхъ, и среди бплыхъ, 1

1) Князя Адама Чарторыйскаго, Михаила Коха- 
новскаго, графа Луи Паца, Леона Дембовскаго, 
Юл1ана НЪмцевича (воина, поэта и романиста), 
профессора Лелевеля, Владислава Островскаго.

ибо первые воображали, что онъ дове- 
детъ войну до крайнихъ пред-Ьловъ, вто
рые же были убеждены, что онъ устро- 
итъ примиреше Польши съ ея коро- 
лемъ. Онъ старался успокоить Австрию 
и Пруссш, обязавшись уважать ихъ гра
ницы. Любецкаго и Езерскаго онъ по- 
слалъ въ Петербургъ для переговоровъ. 
За исключешемъ требовашя „восьми вое- 
водствъ", данныя имъ инструкцш были 
довольно разумны: они должны были хо
датайствовать передъ королемъ о соблю
дены конституцш, о свободе и гласности 
обсужденЫ сейма, о вотировали нало- 
говъ парламентомъ и. объ охране коро
левства исключительно польскими вой
сками.

Переговоры въ Петербурге; в оззват е  къ 
Европа.— Чего можно было ожидать отъ 
Николая? 15 декабря после парада онъ 
объявилъ своимъ войскамъ о „преступле- 
нш“ поляковъ, прибавивъ однако: „Когда 
вы выступите противъ поляковъ,не за
бывайте, что вы— братья одной крови “ . 
Онъ выказалъ большую холодность Бур- 
гуэну, французскому поверенному въ дЪ- 
лахъ, и отдалъ приказъ Дибичу о моби- 
лизацЫ русской армш. 17 декабря онъ 
обратится къ полякамъ съ воззвашемъ, 
въ которомъ клеймилъ „отвратительное 
покушеше" 29 ноября; требовалъ, чтобы 
они послушались „отеческихъ совЪтовъ" 
и „приказанш своего короля“ , пригла
шая польскую армш следовать примеру 
„храбраго отряда конныхъ охотниковъ". 
Когда эти факты стали известны въ Вар
шаве, то возбудили сильное раздражеше 
въ клубахъ. Адамъ Чарторыйскщ счелъ 
себя обязаннымъ стать во главе депутацш 
сейма, только что созваннаго, и пришелъ 
требовать объяснены у Хлопицкаго. По- 
сл-Ьднш высокомерно отказалъ въ нихъ, 
заявляя, что онъ намеревался „управлять 
именемъ конститущоннаго короля“ .Сеймъ, 
оскорбленный, бтнялъ диктатуру у Хло
пицкаго, но загЬмъ, въ виду протеста на
рода и армш, возвратилъ ее, но назна-
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чилъ ему въ качестве помощниковъ двухъ 
комиссаровъ. Зато онъ добился проста
новки зас%данш сейма. Въ Петербурге 
Любецкш и Островскш были приняты 
сначала министромъ иностранныхъ дФлъ 
Нессельроде, который высм'Ьялъ столь не
разумное въ данный моментъ требоваше, 
какъ требоваше „восьми воеводствъ“ . 
Императоръ, когда они были допущены 
къ нему, повторилъ то, что говорилось въ 
воззванш отъ 17 декабря. Его воззваше 
къ русскому народу отъ 24-го, въ кото- 
ромъ онъ клеймилъ подданныхъ, „осме
лившихся диктовать условия своему закон
ному государю", окончательно лишило ихъ 
всякой надежды.

Оставалась Европа, къ которой вар- 
шавсюй сеймъ и обратился съ мани- 
фестомъ, ссылаясь на трактаты 1815 г. 
Но Николай уже обезпечилъ себе путемъ 
пунктовъ договора о взаимной гаранта, 
соучаспе Австрш и Пруссш. Англ1я вре- 
менъ Пальмерстона не была расположена 
ссориться съ Росшей изъ-за мелкихъ кль 
ентовъ своей торговли, каковыми были 
поляки. Во Францш шгЬшя разделились. 
Передовая парта ссылалась на двадцати
летнее братство оруж1я съ Польшей, 
на славную память Домбровскаго и По- 
нятовскаго, на необходимость, въ инте- 
ресахъ Европы, не дать погибнуть сво
бодной нащи. Парта, которая въ нацю- 
нально-французскихъ интересахъ надея
лась остановить революцш во Францш 
и въ Европе, очутилась у власти 13 марта 
1831 г., вместе съ Казимиромъ Перье. 
Тогда Николай, отказавшись на время отъ 
высокомернаго предубеждешя противъ 
1юльской монархии, послалъ верительныя 
грамоты Pozzo di Borgo, своему послу 
въ Париже, и далъ знать, что онъ былъ 
бы радъ иметь посломъ въ Петербурге 
господина де -Мортемара. Последнш по- 
лучилъ инструкцш, въ техъ случаяхъ, 
когда дело будетъ касаться Польши, опи
раться исключительно на текстъ тракта- 
товъ 1815 года.

Объявлеше низложен1я Николая. —  Пе-
редъ Польшей вставалъ тотъ же во
просы, что и передъ Франщей: желатель
но ли остановить революцш, замкнувшись 
въ конституцюнныхъ пределахъ, или же 
довести ее до крайности, т.-е. броситься 
въ войну сначала съ Росшей, а потомъ 
съ Австр1ей и Прусшей? Въ Варшаве не 
могло образоваться, какъ въ Париже, 
правительства сопротивлешя. Парта дей- 
ств1я, находившаяся въ сношешяхъ съЛаф- 
фитомъ и съ франко-польскимъ комите- 
томъ въ Париже, насчитывала въ сейме 
две трети голосовъ. Когда были полу
чены первыя известа о неудаче пере- 
говоровъ въ Петербурге, сеймъ только 
что собрался на заседаше. Хлопицюй 
нарисовалъ передъ нимъ мрачную кар
тину общаго положешя Европы; онъ 
виделъ cnaceHie только въ примиренш 
съ Николаемъ: „Онъ вашъ король, вы 
ему присягали". Сеймъ отнялъ диктату
ру у Хлопицкаго. Онъ хотелъ оставить 
ему командование apMieft; Хлопицюй от- 
ветилъ, что намеренъ служить только 
простымъ солдатомъ. 20-го командоваше 
было поручено князю Радзивиллу, через- 
чуръ престарелому и не имевшему ника
кого военнаго опыта. Затемъ депутаты 
Романы Солтыкъ предложилъ провозгла
сить Николая и его наследниковъ ли
шенными польскаго престола и освобо
дить отъ присяги на верность ему не 
только Поляковы въ королевстве, но и 
ихъ „братьевъ" въ восьми воеводствахъ. 
Сверхъ того, онъ предложилъ объявить 
войну Австрш и Пруссш и не покладать 
оружия до победы или до общей гибели. 
Солтыкъ смешивалъ, безъ сомнешя, 
варшавскш сеймъ съ французскимъ На- 
цюнальнымъ Конвентомъ 1793 года. 
Огромность этихъ предложений сначала 
испугала собраше. Но 25-го, когда npi- 

ехалъ Езерсюй и подтвердилъ, что Ни
колай даруетъ полякамъ только одно 
прощеше, поднялись крики ярости; въ 
одну минуту былъ составлены акты низ-
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ложешя и быль принять членами сейма 
единогласно, начиная съ Чарторыйскаго, 
председателя сената.

Этимъ постановлешемъ сеймъ лишилъ 
себя всякаго права ссылаться передъ 
Европой на текстъ вЬнскихъ трактатовъ. 
Мортемаръ, проезжавшш черезъ Польшу, 
встр-Ьтилъ въ n tcy эмиссаровъ польскаго 
правительства, заявившихъ ему о наме
рении сейма вотировать низложеше ко
роля. Онъ предупредилъ ихъ, что на его 
помощь они могутъ разсчитывать только 
въ целяхъ примирешя нащи съ королемъ. 
Когда по его пр1езде въ Петербургъ ве.сть 
о низложенш подтвердилась, то его роль 
должна была ограничиться простыми 
разговорами съ царскими министрами. 
Поляки поставили себя вне европейскаго 
права. Имъ оставалось только испытать 
счастье своего оруж1я.

Военныя силы Польши.— На другой день 
после ноябрьскаго возсташя 1830 года 
польская арм1я заключала въ себе 23.800 
человекъ пехоты, 6.800 кавалеристовъ и 
108 артиллершскихъ орудш. Правитель
ство развило необыкновенную деятель
ность: оно призывало запасныхъ,объявля
ло наборъ рекрутовъ, зачисляло въ полки 
поляковъ, прибегавшихъ изъ австрш- 
скихъ, прусскихъ и русскихъ земель, по
ощряло образоваше вольныхъ партизан- 
скихъ кавалершскихъ отрядовъ, равно 
какъ и отрядовъ косцовъ. Последше по
сле  первыхъ победъ должны были обме
нить свои косы на ружья, захваченный у 
непр1ятеля. Въ марте 1831 г. было 57.924 
человека пехоты, 18.272 человека регу
лярной кавалерш, 3.000 волонтеровъ: 
итого 79.000 человекъ при 158 оруд!яхъ. 
Въ сентябре общая цифра, сильно умень
шившаяся после первыхъ битвъ, подня
лась до 80.821 человека. Это былъ макси- 
мумъ техъ  усилш и техъ  жертвъ, которыя 
могло принести государство, имевшее 
4 миллюна жителей, противъ имперш съ 
60-миллюннымъ населешемъ.

PyccKie могли съ самаго' начала вы

ставить 86.000 человекъ пехоты, 28.000- 
человекъ кавалерш, въ общемъ 114.000 
солдатъ при 356 оруд1яхъ, не считая 
гарнизоновъ и местной артиллерш. Не
смотря на первыя неудачи, у нихъ было 
въ т л е  1831 г. более 86.000 человекъ. 
То былъ моменгь, когда обе враждебный 
армш были почти равны численно. Во вся- 
комъ случае то, что осталось отъ польской 
армш, сформированной Наполеономъ и 
великимъ княземъ, словно потонуло въ 
массе рекрутовъ, храбрыхъ, но безъ воен- 
наго образовашя, между темъ какъ у рус
скихъ были почти исключительно испытан
ный войска. Сверхъ того, во все моменты 
войны руссюе сохраняли двойное пре
восходство въ кавалерш и тройное въ 
артиллерш. Наконецъ, ни одинъ изъ 
польскихъ главнокомандующихъ не мо- 
жетъ быть сравниваемъ въ знанш так
тики ни съ Дибичемъ, ни съ Паскеви- 
чемъ, нанесшимъ последнш ударъ поль
скому делу.

Битвы подъ Варшавой: Гроховъ, Прага.—
Въ январе 1831 г. фельдмаршалъ Дибичъ, 
получившш прозвище Забалканскаго за 
свой переходъ двумя годами раньше че
резъ Балканы, прибылъ въ генеральный 
штабъ русской армш въ Белостоке и 
обратился къ солдатамъ со следующимъ 
воззвашемъ: „Русскш штыкъ докажетъ 
полякамъ, что ихъ измена такъ же без- 
сильна, какъ и преступна11. 5-го февраля,, 
зная, что приготовлешя поляковъ далеко 
не закончены, онъ перешелъ границу 
пятью колоннами, решившись идти прямо 
на Варшаву. Его воззваше „къ польскимъ 
воинамъ" съ приглашешемъ покинуть 
нацюнальное знамя, и воззваше царя къ 
русскому народу, въ которомъ онъ назы- 
валъ безум1емъ и изменою актъ низложе- 
Н1Я, были прочтены въ собранш сейма 
и возбудили тамъ живейшее негодоваше. 
Зима позволяла русскимъ переправлять
ся черезъ потоки по льду. Поляки были 
сосредоточены частью вправо отъ нихъ, 
близъ Минска и Калушина, частью вле
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во, близъ Остроленки и Пултуска. Про- 
тивъ 100 тысячъ русскихъ ихъ было 
всего 47 тысячъ. Дибичъ разсчитывалъ 
пройти между обеими массами поляковъ 
и направиться къ Праге. Поражеше поль
ской кавалерш при Калушине повлекло 
за собой отступлеше всей армш къ Пра
ге. Розенъ и Паленъ пустились слишкомъ 
далеко за ними въ погоню, и главноко
мандующий Радзивиллъ возымЪлъ надежду 
разбить отдельно эти две руссюя дивизш, 
заманивши ихъ въ лЪса и болота Грохова.

19 февраля началась первая битва при 
Грохов-fe. Паленъ выступилъ раньше Розе
на, не нашелъ достаточно места, для того 
чтобы развернуть свои войска, вид-кпъ, 
какъ они были разбиты 40 пушками Шем- 
бека, потерялъ два знамени и две бата
реи. Получивъ подкр'Ьплеше, онъ заста- 
вилъ отступить въ свою очередь поля
ковъ, но не могъ отнять у нихъ ольховую 
рощу, служившую имъ какъ бы засадой. 
20-го бой возобновился: Розенъ также 
потерп'Ьлъ поражеше при атаке ольхо
вой рощи и потерялъ 2.000 челов’Ькъ. 
Дибичъ, подоспевший къ нему, былъ то
го мнешя, что надо подождать корпуса 
Скаковскаго. 24-го руссюе взяли Бяло- 
ленку; 25-го Круковецюй отнялъ ее у 
нихъ обратно. Руссюе съ ожесточешемъ 
напали на ольховый л^съ. Хлопицюй 
былъ серьезно раненъ, и его исчезнове- 
ше лишило защиту руководителя. Русская 
артиллер1я проявила подавляющее пре
восходство въ количестве и въ быстроте 
стрельбы. Затемъ русская кавалер’1я мас
сою обрушилась на польсюя позицш, была 
встречена въ упоръ огнемъ пехоты и ата
кована съ фланга Кицкимъ. Здесь былъ 
совершенно уничтоженъ полкъ кираси- 
ровъ Принца - Альберта. Эта блестящая 
защита обезпечила лишь отступлеше поля
ковъ къ укреплешямъ Праги. Они оста
вили на месте 10.000 человекъ, а рус
сюе 8.000. Битва была, быть можетъ, 
проиграна поляками; но они съ честью 
померились силами съ цветомъ импера-

торскихъ войскъ. Они могли снова воз- 
становить силы въ Варшаве, въ то вре
мя какъ pycCKie стояли на бивуакахъ 
на открытомъ воздухе въ суровую зиму, 
нуждаясь въ припасахъ, умирая отъ хо
леры.

Въ виду того, что главнокомандуклщй 
Радзивиллъ обнаружилъ полнейшую во
енную неспособность, сеймъ заменилъ 
его Скржинецкимъ, который обещалъ 
„спасти нацюнальную честь“ и „устро
ить большую могилу для противной ар
мш “ . Темъ не менее онъ прибегъ къ 
политической системе Хлопицкаго и пэ- 
пробовалъ завязать переговоры съ Ди- 
бичемъ. 26-го русская пехота силою раз
местилась въ предместье Праге. Дибичъ 
не сделалъ попытки перейти черезъ Вислу 
или сжечь большой мостъ. Онъ ожидалъ 
предложенш капитуляцш. Но такъ какъ 
ихъ не последовало, то решилъ распо
ложиться на зимшя квартиры. Онъ за
ставить войска отступить и разместилъ 
ихъ по деревнямъ: въ деревне Вавере 
находился генералъ Гейсмаръ; въ Дембе- 
Вильке —  Розенъ. Въ это время подъ 
вл1яшемъ клубовъ сеймъ решилъ про
пагандировать возсташе въ соседнихъ 
странахъ;онъ послалъ корпусъ Дверниц- 
каго въ Подолш и Волынь, —  а корпусъ 
Серавскаго— въ Люблинское воеводство.

Наступательное движ ете поляковъ: Ва- 
веръ, Деибе -  Вильке, Игане (маргь—  
апрель).— Прондзинскш.начальникъ глав- 
наго штаба польской армш, узнавъ, что 
Дибичъ делаетъ приготовлешя въ Кар
цеве для переправы черезъ Вислу, ре
шилъ попытать сильную диверст. Онъ 
попробовалъ склонить Скржинецкаго на 
свой планъ, заключавшшся въ томъ, 
чтобы захватить русскихъ на зимнихъ 
квартирахъ и уничтожить поодиночке 
отдельные корпуса. Скржинецкш поте
рялъ 15 дней на размышлеше; только въ 
ночь съ 30-го на 31 -ое марта польская 
арм^я перешла черезъ мостъ, соединяю 
Щ)'й Варшаву съ Прагой. 31-го корпусъ
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Гейсмара былъ первый захваченъ въ Ва- 
вер-Ь и разс-Ьянъ менее ч%мъ въ часъ 
времени, потерявъ два знамени, две пушки 
и две тысячи человекъ пленными. После 
полудня поляки напали на Розена въ 
Дембе - Вильке. Деревня была взята, 
русская пехота была опрокинута блестя
щею атакой кавалерш, предводимой Скар- 
жинскимъ. Розенъ едва не попалъ въ 
плЪнъ. Его левое крыло было уничто
жено, но правое могло отступить подъ 
прикрьтемъ ночи. 1-го апреля оно было 
преследуемо до Калушина и потеряло 
три знамени. Прондзинскш торопилъ глав- 
нокомандующаго воспользоваться раз- 
громомъ русской армш и захватить са
мого Дибича. Но Скржинецкш потерялъ 
пять дней, зат-Ьмъ двинулся очень ме
дленно и встр-Ьтилъ 10-го апреля въ Игане 
русскихъ Розена, уже сильно подкреплен- 
ныхъ и подъ прикрьтемъ двухъ батарей. 
Батареи были взяты и отняты вновь, 
атаки русской кавалерш были отброшены, 
и польская п4хота, не прибегая къ стрель
бе, взяла деревню съ помощью однихъ 
штыковъ. PyccKie потеряли 1.000 чело- 
векъ выбывшими изъ строя и 2.000 плен
ными. Результатъ этого блестящаго один- 
надцатидневнаго похода заключался въ 
томъ, что поляки помешали переходу че- 
резъ Вислу подъ Карцевымъ и заставили 
русскихъ потерять 16 тысячъ человекъ, 
10 знаменъ и 30 пушекъ. Результатъ 
былъ бы еще решительнее, если бы 
Скржинецкш не испортилъ плановъ на
чальника главнаго штаба своею медли
тельностью. Тем ъ не менее съ этой ми
нуты онъ прославился великимъ полко- 
водцемъ.

Битва при О строленке (май).—  Русская 
гвард1я подъ начальствомъ Бистрома и 
великаго князя Михаила была располо
жена .между Бугомъ и Наревомъ въ де- 
ревняхъ вокругъ Остроленки. Надо было 
помешать Дибичу соединиться съ нею. 
Скржинецкш послалъ 8.000человекъ оста
новить и задержать фельдмаршала; самъ

же онъ съ 40.000 перешелъ черезъ Бугъ 
тайкомъ и расположился въ сероцке. 
Великш князь и Бистромъ, очень обезпо- 
коенные, поспешили отступить: поляки 
заняли Остроленку и преследовали рус
скихъ въ направленш къ Белостоку. 15-го 
мая русская гвард1я и корпусъ Дибича 
соединились и могли выставить 70 ты
сячъ русскихъ противъ 40 тысячъ поля- 
ковъ. Они вернулись къ Остроленке, 
взяли вновь этотъ городъ и начали пере
ходить черезъ Наревъ. Чтобы помешать 
имъ, Скржинецкш далъ 26-го мая крова
вое сражеше, но долженъ былъ уступить 
превосходству артиллерии и отступилъ 
сначала къ Пултуску, а затемъ къ Вар
шаве.

Между темъ, первыя польсюя победы 
повлекли за собою въ ту минуту, какъ 
затихало возсташе въ Подолш и Волыни, 
возсташе въ Литве. Генералы Хлапов- 
скш, Гелгудъ, Дембинскш, посланные 
для поддержки этого возсташя, не су- 
мевъ захватить Вильно, вскоре должны 
были отступить.

Дибичъ замененъ Паскевичемъ: переходъ  
черезъ Вислу (ш ль). —  Императоръ былъ 
очень недоволенъ Дибичемъ, обещавшимъ 
ему вступить въ Варшаву въ конце фев
раля. 9-го 1юня князь Орловъ былъ по- 
сланъ къ Дибичу съ предложешемъ по
дать въ отставку. „Я  сделаю это завтра", 
отвечалъ маршалъ. На другой день онъ 
умеръ отъ холеры. Его преемникомъ былъ 
Паскевичъ Эриванскш. Онъ прибылъ, 
предшествуемый блестящею и прочною 
военною славой. Начальникомъ главнаго 
штаба былъ у него Толь. Противъ
50.000 человекъ и 142 пушекъ Скржи- 
нецкаго, ослабленнаго корпусами, послан
ными въ Литву, онъ располагалъ 86.000 
человекъ и 438 оруд$ями. Онъ решилъ 
во что бы то ни стало перейти черезъ 
Вислу, разсчитывая на то, что левый бе- 
регь, менее опустошенный, чемъ правый, 
позволитъ ему прокормить армш, и что 
Варшаву легче взять съ запада (Чисте
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и Воля),чемъ съ востока (Прага). Скржи- 
нецкш, утверждая, что „никогда нельзя 
помешать врагу перейти черезъ р%ку“ , не 
сдЪлалъ ничего, чтобы помешать это
му переходу, напасть на русскую ар
мш, разделенную Вислой на две части, 
или чтобы остановить ея движете по л е 
вому берегу. 8-го шля Паскевичъ занялъ 
Плоцкъ. Онъ сделалъ видъ, что хочетъ 
произвести въ этомъ пункте переправу 
черезъ реку; но въ это время Паленъ 
при помощи понтоновъ, присланныхъ че
резъ Пруссш, устроилъ мосты въ Осецке.
19- го арм1я перешла черезъ реку.

Паника и убшства въ Варшаве. —  Уже
20- го шня при известш о пораженш, ко
торое потерпелъ генералъ Янковскш, въ 
Варшаве разразился бунтъ. Правитель
ство, уступая ропоту черни, приказало 
арестовать этого генерала, а также и 
его тестя генерала Бутковскаго, и еще 
несколькихъ генераловъ и полковниковъ, 
камергера Фашо, служившаго полицей- 
скиъ при Константине и жену русскаго 
генерала Базанову. Они были заключены 
въ варшавскш замокъ. Волнеше вспыхну
ло снова, когда было получено изве- 
CTie о переходе русской армш черезъ 
Вислу. Скржинецюй былъ принужденъ 
подать въ отставку, и польсюя войска 
остались безъ начальника, между темъ 
какъ гражданское правительство было 
безсильно поддержать порядокъ въ горо
де. Клубисты воспользовались этимъ 
для организацш убшствъ по тюрьмамъ. 
15-го августа народъ отбросилъ нацю- 
нальную гвардш, охранявшую замокъ, и 
убилъ тамъ Янковскаго, Бутковскаго, 
Фашо, еще несколькихъ генераловъ и Ба
занову. Убшства продолжались и по дру- 
гимъ тюрьмамъ. Число жертвъ достигло 33.

16-го августа генералъ Круковецкш по
сле тщетныхъ попытокъ успокоить чернь 
объявилъ себя губернаторомъ города. Ут
вержденный въ этой должности „Исполни- 
тельнымъ комитетомъ", онъ разсеялъ 
сборища съ помощью войскъ, призван-

ныхъ изъ армш, арестовалъ клубистовъ, 
закрылъ помещеше Патрютическаго Об
щества и началъ производить разследо- 
ваше. Правительство подало въ отставку. 
Собрался сеймъ. Онъ назначилъ главно- 
командующимъ Дембинскаго. Последнш 
продолжалъ следств1е, учредилъ военный 
судъ, упрекалъ Круковецкаго въ бездей- 
ствш, а Лелевеля— въ участш въ безпо- 
рядкахъ. Все возстали противъ него. Его 
обвинили въ стремленш къ диктатуре и 
въ желанш предать Варшаву русскимъ. 
Сеймъ учредилъ новое правительство изъ 
пяти членовъ и заменилъ Дембинскаго 
Круковецкимъ. Последнш предалъ казни 
четырехъ изъ убшцъ 15-го августа.

Осада Варшавы (августъ— сентябрь).— 
19-го августа русская арм1я расположи
лась въ несколькихъ километрахъ отъ 
Варшавы. Городу угрожалъ со стороны 
предместья Воли центръ непр1ятельскихъ 
силъ; со стороны Праги— Розенъ и вой
ска праваго берега. На военномъ совете, 
который держали польсюе генералы, Кру
ковецкш предложилъ дать битву передъ 
Волей со всеми польскими силами; Умин- 
скш— ограничиться защитой города, но 
захватить обратно территорш праваго 
берега; Дембинскш— избавить столицу отъ' 
ужасовъ осады и перейти въ Литву съ 
правительствомъ и съ арм1ей. Кончили 
т ё м ъ , что остановились на предложеши 
Уминскаго: решено было противиться 
Паскевичу изъ-за неболыиихъ укрепле- 
нш, прикрывавшихъ подступы къ городу; 
Лубенскш съ 3.000 всадниковъ долженъ 
былъ занять Плоцкое воеводство; Рамо- 
рино ') съ 20.000 человекъ долженъ былъ 
атаковать русскихъ на правомъ берегу. 
Эта разбросанность армш была большою 
ошибкою: въ Минскомъ воеводстве уже 
были значительный силы подъ предводи-

>) Итальянецъ, родившшся въ Женевй въ 1792 г. 
Его считали побочнымъ сыномъ Ланна. Онъ участ- 
вовалъ въ битей при Ваграмй въ качеств^ сол
дата, а въ походй противъ Россш былъ артилле- 
рШскимъ капитаномъ.
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тельствомъ Хржановскаго, который не 
могъ уничтожить даже нФсколькихъ ты
сячи русскихъ поди начальствомъ Голо
вина; Раморино, преследуя Головина и 
Розена, въ минуту крайней опасности дол- 
женъ быль очутиться близь Брестъ-Ли- 
товска въ 35 миляхъ отъ Варшавы.

Съ западной стороны Варшава была 
защищена двумя лишями укрФпленш: въ 
600 метрахъ отъ фортификацш тянулся цф- 
лый рядъ укрФпленш, шедшихъ отъ укрф- 
пленнаго предместья Чисте до деревни 
Мокотова;въ 1.600 метрахъ— второй рядъ 
укрФпленШ, опирающшся на деревню и 
форгь Волю и укрепленную деревню Ра- 
ковечъ. Первую линда защищали Дембин- 
скш, вторую Бемъ. Главнокомандующий 
Круковецкш, испуганный положешемъ, 
сделали попытку завязать тайные пере
говоры съ Паскевичемъ. ПослФднш пред
ложили поляками амнистш съ гарант1ей на 
будущее время; но о „восьми воеводствахъ“ 
не могло быть и рфчи, и амнист1я не 
должна была распространяться на возстав- 
шихъ литовцевъ, на которыхъ царь смо- 
трФлъ, какъ на русскихъ подданныхъ, и 
вслФдств1е этого не заслуживавшихъ ни
какого снисхождешя. Эти предложешя 
были переданы польскому правительству 
и были съ негодовашемъ отвергнуты. 
Круковецкш ответили маршалу, что по
ляки „взялись за оруж1е для завоевашя 
независимости въ тФхъ предфлахъ, ко
торые нФкогда отдФляли ихъ отъ Россш“ . 
Такими образомъ, находясь накануне по
тери самой Варшавы, поляки настаивали 
на обратномъ требованш Литвы и Чер
вонной Руси.

Польская арм1я насчитывала въ Вар
шаве 50.000 человеки, изъ которыхъ
15.000 приходилось на долю нацюналь- 
ной гвардш. Въ то время, какъ поляки 
ослабили себя неосторожными дивершя- 
ми, Паскевичъ собрали вокругъ себя все 
разсФянные дотоле корпуса Крейца, Голо
вина и Рюдигера. Они располагали болФе 
чФмъ 78.000 человФкъ и свыше чФмъ 400

оруд1ями. Паленъ долженъ были вести ата
ку слева, Шаховской— въ центре, великш 
князь Михаилъ съ гвард1ей —  справа; 
Крейцъ и кавалер1Я составляли резервы. 
Бемъ извФстилъ Варшаву, что онъ не бу- 
детъ въ состоянш продержаться на сво- 
ихъ позищяхъ долФе двадцати четырехъ 
часовъ, „послФ чего,— сказали онъ,— мы 
будемъ все или убиты, или взяты въ 
плФнъ“ .

6-го сентября на разсвФтФ русская ар- 
тиллер1я открыла страшный огонь по пе
редовыми редутамъ. Они были взяты 
въ штыки русской пФхотой, такъ же какъ 
Раковечъ и друпя деревни. Воля была поч
ти окружена. Генералъ Сованскш, защи- 
щавшш ее, на требоваше сдаться отве
тили русскими: „Одно изъ вашихъ ядеръ 
лишило меня ноги поди Бородиномъ, и 
я болФе не въ состоянш сделать ни одногс 
шага назадъ“ . Когда деревня была взята 
приступомъ, бой продолжался въ церкви; 
Сованскш были убитъ у поднож1я алта
ря; Высоцкш, будучи раненъ, сорвали 
зубами повязку, наложенную на раны хи

рургами.
Наступательное движете, произведен

ное защитниками второй лиши и города 
поди начальствомъ Дембинскаго и Кру- 
ковецкаго, потерпело неудачу; pyccxie, 
уже сильно окопались въ укрФплешяхъ 
первой лиши. Сами главнокомандующий 
устроился въ ВолФ. Всю ночь съ б-го на
7-е сентября русская артиллер!я бомбар
дировала вторую ли н т : польская артил
лерия, терпя недостатокъ въ огнестрФль- 
ныхъ снарядахъ, отвечала лишь изрфдка.

Падеже Варшавы.— 7-го сентября въ три 
часа утра Прондзинсюй явился передъ 
русскими аванпостами съ письмомъ отъ 
Круковецкаго, въ которомъ изъявлялась 
покорность армш и нацш „законному го
сударю". Паскевичъ въ виду ускорешя 
лереговоровъ пригласили польскаго глав- 
нокомандующаго прибыть къ нему. Кру- 
ковецшй въ сопровожден^ Прондзин- 
скаго прибыли въ 8 часовъ утра, но,
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указавъ на то, что „полное" подчинеше, 
требуемое Паскевичемъ, слишкомъ уни
зительно, онъ заявилъ, что не уполномо- 
ченъ сеймомъ. „Остановимся наэтомъ", 
отв%тилъ маршалъ, вынимая часы: „че- 
резъ часъ я произведу а т ак у М е ж д у  
тЬмъ время шло; въ полдень сеймъ со
брался на засЪдаше; раздались крики не- 
годовашя; требовали отставки министровъ; 
Островскш и Винцёнтъ Ш>моевскш гово
рили о возбужденш преследования противъ 
Круковецкаго, о выхода къ укр-Ьплешямъ 
съ массами поднятаго народа; Романъ 
Солтыкъ восклицалъ: „Мы можемъ погиб
нуть, но унизиться— никогда. Мы испол
нили нашъ* долгъ членовъ сейма; испол- 
нимъ же теперь нашъ долгъ солдатъ". 
Бомбардировка возобновилась въ поло
вине второго по приказу Паскевича, за- 
сЪдаше пришлось прюстановить, и сеймъ 
разошелся до четырехъ часовъ.

200 пушечныхъ жерлъ гремели противъ 
городскихъ укр’Ьпленш; польская артил- 
nepin едва имъ отвечала. Русская арм1я 
сформировалась въ три колонны и обри
совала свое движете атаки, при чемъ 
гвард1я и кавалер1я оставались въ резерве. 
Штыковая атака, руководимая генераломъ 
Уминскимъ, была отбита русскою карте
чью. Въ четыре часа руссюе, имея впе
реди барабанщиковъ и военные хоры, 
атаковали сразу все вн%шшя укр-Ьпле- 
шя и взяли ихъ въ штыки. Ничто болЪе 
не защищало Варшаву, кроме низкой огра
ды, походившей на простую таможенную 
заставу для взиматя пошлинъ.

Прондзинсюй явился тогда къ рус- 
скимъ съ заявлешемъ, что Круковецкш 
получилъ, наконецъ, отъ сейма доста
точный полномоч1я. Паскевичъ, раненный 
въ руку во время сражешя, отказался сна
чала остановиться, убежденный въ томъ, 
что поляки хотятъ только выиграть время, 
чтобы призвать къ себе 20.000 человекъ 
Раморино. Однако онъ послалъ въ го- 
родъ начальника своего главнаго штаба 
Берга съ двумя другими офицерами. Бу

дучи приведены въ Замокъ, они целый часъ 
ожидали тамъ Круковецкаго. Последшй, 
протянувъ еще некоторое время, нако
нецъ, решился подписать капитулянт. 
Но тутъ вмешался сеймъ и предложилъ 
друпя услов1я. Круковецкш въ качестве 
члена правительства подалъ въ отставку. 
Во время этихъ уловокъ онъ приказалъ пе
реправить черезъ Вислу 32.000 человекъ 
польской армш, сказавъ депутатамъ: 
„Спасайте Варшаву... Мой долгъ спасти 
арм т“ .

Бергъ и руссюе офицеры напрасно 
искали по городу, съ кемъ можно было 
бы вести переговоры. Потерявъ терпете, 
они назначили осаду города на четыре 
часа утра. Малаховскш взялъ на себя на
писать маршалу заявлеше о томъ, что въ 
пять часовъ ворота будутъ открыты рус- 
скимъ, и вверялъ ему городъ, отныне 
беззащитный. Итакъ, Варшава пала безъ 
капитуляции, которой никто за нее не 
подписывалъ.

8-го сентября въ 5 часовъ pyccKie 

заняли посты, арсеналы и магазины. Въ 
10 часовъ маршалъ Паскевичъ торже
ственно вступилъ въ городъ. Онъ на- 
писалъ царю: „Ваше Величество, Варша
ва у Вашихъ ногъ".

Въ этотъ день польская арм1я была 
сосредоточена около Плоцка, сильно 
уменьшенная бегствами. Подъ началь- 
ствомъ Рыбинскаго 20.000 человекъ съ 
92 оруд1ями перешли черезъ границу и 
сложили оруж1е на прусской территорш. 
Росицкш и Каминскш увели съ собою
10.000 человекъ въ Краковъ, а Рамори
но— 15.000 человекъ въ австршскую Га- 
лицт. Осталось всего на всего 10.000 
солдатъ, запертыхъ въ Плоцк-Ь, Модли- 
н-fe и ЗамостьЪ. Въ течете октября они 
сдались русскимъ. Польша пала; не было 
более ни королевства, ни армш. Поли
тическое твореше Александра и военное 
создаше Константина были одинаково 
уничтожены. Но сопротивлеше Польши 
обезпечило по крайней мере спасете па
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рижской и бельгийской революцш, ибо 
въ то время, какъ Паскевичъ совершалъ 
свой переходъ черезъ Вислу, француз
ская арм1я могла вступить въ Бельпю, 
прогнать голландская войска и обезпе- 
чить такимъ образомъ независимость но- 
ваго королевства. Сверхъ того, Европа 
могла констатировать, что ни въ одной 
войне въ предЪлахъ собственнаго госу
дарства Николай не могъ выставить болье
114.000 солдатъ. Съэтой минуты престижъ 
русскаго самодержав1я, этого кошмара 
либеральной Европы, исчезъ. Зам-Ьтимъ, 
что отъ разгрома Польши PocciH теряла 
почти столько же, сколько и Польша: 
парламентски опытъ, испробованный въ 
Варшаве, отодвйнулъ на долпе годы вся
кую возможность подобнаго же опыта въ 
Петербурге. Самодержав1е одержало по
беду въ Варшаве въ сентябре 1831 года, 
какъ и въ Петербурге въ декабре 1825. 
Итакъ, вырастала пропасть между запад
ной Европой, повсюду конститущонной 
или стремящейся къ этому, и Европой 
восточной, вновь подпавшей принципу 
автократш.

Польша въ эпоху эмигрант.— Генералы, 
тысячи польскихъ офицеровъ и солдатъ, 
б-Ьжавшихъ въ Швейцарию, во Франщю, 
въ Анпню, принятыхъ и какъ бы усыно- 
новленныхъ государствами съ свободнымъ 
устройствомъ, образовали съ этихъ поръ 
страшную силу въ общей революцш. 
Они будутъ встречаться повсюду, где 
надо будетъ поддерживать борьбу за сво
боду, хорошо или плохо понятую: въ воз- 
сташяхъ въ Париже, Берлине, Вене, въ 
револющяхъ Италш, Германш, Венгрш, 
Румынии. Во Франщю, где палаты воти
ровали вспомогательные фонды для эми- 
грантовъ, где для ихъ детей создали въ 
Батиньоле польскую школу (1842), эми-< 
гранты прибывали въ болыномъ количе
стве. Мицкевичъ написалъ для нихъ 
Книгу полъскаго странника-, онъ воспламе- 
нялъ ихъ своими стихами; отъ 1840 г. до 
1844 г., занимая лекторскую каеедру въ

СоНёде de France, онъ вместе съ Кине 
и Мишле будетъ проповедывать народ
ный революцш и возсташя. Церковь и 
кладбище Монморанси должны были при
нимать останки польскихъ героевъ, ора- 
торовъ и поэтовъ.

Польша подъ гнетонъ царя.— Николай, 
когда Польша очутилась „у его ногъ“ , ре
шить, сохраняя для нея имя королевства, 
а для себя титулъ короля, уничтожить все, 
что могло бы поддерживать „иллюзш о 
независимой Польш е", и все, что могло бы 
содействовать ея возникновенш. Вопре
ки амнистш, провозглашенной 6-го нояб
ря, но заключавшей въ себе множество 
исключенш, избранная часть нацш была 
терроризована конфискащями имуществъ, 
ссылками въ Сибирь и высылками це- 
лыхъ семействъ. Конститущя, дарованная 
Александромъ, была уничтожена: короно- 
ваше короля должно было совершаться 
въ Петербурге одновременно съ короно- 
вашемъ царя. Министерства были уничто
жены и заменены управлешями и комиссы 
ями, подведомственными различнымъ рус- 
скимъ министерствамъ; Административный 
советъ былъ сведенъ не более, какъ на 
собрате директоровъ подъ председа- 
тельствомъ намгьстника\ Варшавскш уни- 
верситетъ былъ лишенъ юридическаго 
факультета; Нащональная библютека бы
ла перенесена въ Петербургъ; польская 
арм^я была распущена, и части ея были 
разсеяны по русскимъ полкамъ; охрана 
королевства была поручена общимъ си- 
ламъ имперш; вся русская организашя: 
система налоговъ, судопроизводство, де
нежная система были мало-по-малу вве
дены въ королевстве; польсюе ордена 
были сохранены только, какъ pyccxie 
ордена, и раздавались наиболее пре- 
даннымъ слугамъ самодержав1я; памят- 
никъ, который долженъ былъ быть по- 
ставленъ 1осифу Понятовскому, былъ за- 
мененъ памятникомъ въ честь Паске- 
вича. Въ 1844 году старинныя истори- 
чесюя воеводства были переименованы
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еъ 5 губернш: Варшавскую, Радомскую, 
Люблинскую, Плоцкую, Модлинскую. Въ 
1833 году попытка Заливскаго поднять 
Люблинское воеводство окончилась раз- 
стр-Ьлян;ями и казнями черезъ пов-Ьше- 
ше. Въ октябре 1835 года Николай, по
казывая варшавскимъ дворянамъ новую 
цитадель, предупредилъ ихъ, что при ма- 
лЬйшемъ мятежЬ городъ будетъ разгро- 
мленъ и уничтоженъ. Русская Польша 
была такъ жестоко подавлена, что даже 
во время критическаго 1848 года она не 
тронулась.

Литва и Червонная Русь подъ русскимъ 
владычествомъ. —  Въ тЬхъ странахъ, на 
присоединеше которыхъ къ своему коро
левству поляки разсчитывали, и гдЬ 
польская культура и языкъ являются въ 
действительности удЬломъ н-Ькогда пра- 
вившихъ классовъ, была предпринята си
стематическая борьба съ цЬлью уничто- 
жен!я въ нихъ полонизма. ДЬло шло о 
русификацш Литвы, объ уподобленш 
царской Россш Руси. некогда польской. 
Университетъ въ ВильнЬ былъ уничто
женъ, польскш языкъ изгнанъ изо всЬхъ 
школъ, изо всЬхъ административныхъ. и 
судебныхъ актовъ. Римской унш право
славные крестьяне Червонной Руси под
чинились въ XVII вЪкЬ только подъ вл1- 
яшемъ жесточайшихъ насил!й; теперь 
подобный же насил1Я были пущены въ 
д-Ьло, чтобы заставить ихъ отъ нея отка
заться. Ихъ принудили стать снова пра
вославными, чтобы полнЬе чувствовать 
себя русскими. Духовенство, монахи и 
католичесюя монахини были изгнаны изъ 
страны. Въ ЛитвЬ, странЬ глубоко ка
толической, удовольствовались тЬмъ, что 
наблюдали очень строго за жителями, 
исправляя ихъ, какъ польское духовен
ство, энцикликами Григор1я XVI. Въ 
ЛитвЬ и въ Червонной Руси польскимъ 
было мелкое дворянство, Съ октября 
1831 года оно было предметомъ всяче- 
скихъ строгостей со стороны властей. 
Былъ произведенъ стропй пересмотръ

его правъ, и мнопе дворяне были вы
ключены и переведены въ классъ одно- 
дворцевъ, или свободныхъ крестьянъ. 
Равнымъ образомъ былъ произведенъ 
пересмотръ повинностей, которыя требо
вались дворянами съ крестьянъ. Земле- 
дЬлецъ выигралъ при этомъ все, что по
теряли его прежше хозяева. Это было 
для него какъ бы преддвер!емъ эмансипа- 
цш 1861 г. Не было ничего упущено, 
чтобы привести пана къ освобождешю 
его отъ своей недвижимости и чтобы 
послЬдшя перешли въ руки его крестьянъ 
или русскихъ, жившихъ въ имперш. 
Восточныя „воеводства", которыхъ такъ 
жадно добивались поляки, сделались 
офи^ально „юго-западными губершями".

Впрочемъ, Прусшя и Австр1я работали 
съ тЪмъ же жаромъ надъ гденацюнали- 
защей своихъ польскихъ территорш. 13 
марта 1833 года берлинское правитель
ство давало инструкцш для выкупа поль
скихъ земель и перепродажи ихъ поку
пателями германскаго происхождешя. 
Франкфутскш сеймъ угрожающе высту
пили передъ швейцарской федеращей, 
приглашая ее наблюдать за польскими 
эмигрантами. Connacie трехъ державъ, 
участвовавшихъ въ раздЪл'Ь Польши, 
проявившееся во время подавлешя поль- 
скаго возсташя, окрепло на развали- 
нахъ Польши. Оно проявилось особенно 
въ конвенцш въ Мюнхенъ— ГрецЬ (8-го 
сентября 1833 г.), въ силу которой всФ 
три двора обязывались помогать другъ 
другу 3.500-ми человЪкъ въ случа-Ь поль- 
скаго движешя, разрешали въ операщяхъ 
противъ поляковъ обоюдный захвати 
другъ у друга территорш и обязывались 
выдавать другъ другу агитаторовъ.

Уничтожеше Краковской республики. —  
Между т-Ьмъ посреди этихъ трехъ пора- 
бощенныхъ частей Польши продолжала 
существовать маленькая независимая 
Польша— республика Краковъ, которую 
трактаты 1815 г. наделили конститущей, 
сеймомъ и правительству ющимъ сена-
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толп. Вместе со своимъ университетомъ 
она оставалась какъ бы цитаделью на
циональной литературы, языка, мысли и 
надеждъ. Часто была она также убежи- 
щемъ политическихъ беглецовъ— главной 
квартирой, где обдумывались вооружен
ный попытки противъ сосЬднихъ терри- 
торш. По национальному духу или по 
слабости сенатъ позволилъ себя ском- 
прометтировать более, ч-Ьмъ то позволяли 
ему его международный обязательства. 
Вывали минуты, когда эмигранты заме
няли его въ направленш его политики. 
Онъ получалъ стропя предупреждешя, 
мотивируемыя (въ феврале 1828 года) 
присутств1емъ иностранныхъ поляковъ, 
прштомъ, даваемымъ то солдатамъ Ра- 
морино,то отрядамъ Заливскаго. Въ фев
рале 1836 года отъ него потребовали 
изгнашя польскихъ эмигрантовъ; онъ под
вергся оккупащи войсками трехъ дер- 
жавъ, существенному измененш статута, 
исключенш нежелательныхъ элементовъ 
изъ сейма. Представители трехъ дворовъ 
съ техъ  поръ не переставали требо
вать измененш въ конститущи или въ 
личномъ составе, и эти требовашя под
креплялись военными оккупащями.

Въ 1846 году произошло польское дви
ж ете  противъ императорской власти въ 
восточной Галищи, русской по населению 
и православной по релипи, за исключе- 
шемъ дворянства, бывшаго польскимъ по 
языку. Императорской власти стоило толь
ко предоставить крестьянамъ свободу 
действ!я относительно дворянъ,— и кресть
янское возсташе обагрило кровью всю 
страну. Въ январе 1846 года Краковъ,

снова наполненный беглецами, виделъ, 
какъ законный власти были заменены 
„нащональнымъ правительствомъ Поль
ской республики “ . Оно состояло изъ семи 
членовъ, выбранныхъ отъ трехъ Польшъ: 
отъ польской эмиграцш, отъ свободнаго 
города Кракова и отъ Литвы. Во главе 
его— Луи Горжковскш, Иванъ Тыссовскш, 
Александръ Гржегоржевскш. Оно заявля- 
етъ Mipy, что „часъ возсташя пробилъ". 
Атака австршскихъ силъ сначала отбро
шена. Затемъ австршцы занимаютъ го- 
родъ и цитадель, но вскоре прогнаны 
оттуда (20 февраля); возсташе распро
страняется по западной Галищи, въ то 
время, какъ восточная охвачена русин- 
скимъ крестьянскимъ движешемъ. Въ 
прусской Познани вспыхиваютъ безпо- 
рядки. Наконецъ соединенныя силы трехъ 
державъ подавляютъ возсташе и всту- 
паютъ въ Краковъ (мартъ). Протесты 
со стороны Франщи и Англш со ссыл
ками на Венскш трактатъ несколько от- 
срочиваютъ роковую развязку. Но трак
татъ, заключенный въ Вене 6 ноября 
1846 года между тремя северными дер
жавами, „имея въ виду, что Краковъ, 
очевидно, черезчуръ слабая полити
ческая организащя для того, чтобы про
тивиться безпрестаннымъ интригамъ 
польскихъ эмигрантовъ, которые держать 
этотъ свободный городъ въ моральномъ 
подчиненш“ , санкщонировалъ уничтоже- 
Hie маленькой республики и присоедине- 
Hie ея территорш къ австршской импе- 
рш. Съ этой минуты не осталось ни 
одного кусочка независимой Польши.
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Глава VIII.

Воз( т̂ан ie въ Белыми.
Бельпйское королевство,

1 8 1 4 — 1 8 4 7 .

I — Соединете Голландш  съ 
Бельпею .

Тотчасъ после крушешя Наполеонов
ской имперш четыре союзный державы— 
Австрия, -Росс1я, ПрусЫя и Анппя— ре
шили поставить Францт въ такое поло- 
жеше, чтобы она не могла снова взвол
новать или подчинить себе Европу 1). Въ 
числе м-Ьръ, направленныхъ къ этой 
цели, на первый планъ было поставлено 
сформироваше сильнаго государства на се
веро-восточной границе Францш, которое 
могло бы держать ее въ узде. Эта мысль 
была не нова: не говоря уже о далекомъ 
прошломъ, когда бургундсЖе герцоги, а 
за ними Габсбурги, сосредоточивали подъ 
своей властью всю „Фландрш",— вовремя 
коалицш 1805 года однимъ итальянскимъ 
аббатомъ по имени ГПатоли былъ соста- 
вленъ проектъ образовашя особаго коро
левства Обеихъ Бельпй подъ властью 
одного изъ принцевъ Оранскаго дома, и 
зтотъ проектъ встретилъ сочувств1е со 
стороны петербургского и лондонскаго 
дворовъ. Въ 1814 году эта мысль была 
снова поставлена на очередь, и лордъ

! )  См. выше, гл. I.

Кэстльри 1 марта въ Шомоне предло- 
жилъ союзникамъ соединить Голландш 
съ Бельпей. Такъ возникла злополуч
ная комбинащя, построенная на anpi- 
орныхъ принципахъ вопреки истори
ческому опыту и заранее обреченная 
рухнуть подъ давлешемъ техъ самыхъ 
антиномш, который она тщилась при
мирить.

Основаже Нидерландснаго королевства.—
Въ общихъ чертахъ эта комбинащя была 
намечена въ первомъ Парижскомъ трак
тате (30 мая 1814). По ст. 6-ой Голлан- 
Д1Я, „ поставленная подъ верховенство 
Оранскаго дома", должна получить „тер- 
ритор!альное приращеше", а двумя от
дельными секретными статьями былъ 
определенъ приблизительный размеръ 
этой прирезки на пространстве между 
моремъ, Франщей и Маасомъ и даже ме
жду Маасомъ и Рейномъ (ст. 3 и 4). Три 
недели спустя уполномоченные четырехъ 
союзныхъ державъ, собравшись въ Лон
доне на конференщю, определили основ
ный услов1Я соединешя Голландш съ 
Бельпей; починъ этого дела взялъ 
на себя лордъ Кланкарти, а принца 
Оранскаго, носившего тогда титулъ „вла- 
детельнаго князя Нидерландовъ", реше
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но было просить объ одобренш этого 
плана, съ т%мъ, чтобы онъ возмож
но либеральнымъ путемъ осуществилъ 
„амальгаму" обоихъ государствъ (20—  
21 шня 1814). Эти услов1я были изло
жены въ восьми статьяхъ; Вильгельмъ 
Оранскш принялъ ихъ въ Гааге 21 1Юля, 
но обществу они сделались известны 
лишь въ середине сл'Ьдующаго года. Об- 
щш ихъ смыслъ сводился къ слЪдующе- 
■му: Голландия и присоединяемый къ ней 
территорш составятъ одно государство, 
„управляемое той конститущей, которая 
установлена въ Голландш", съ необхо
димыми изменетями; бельгшсюя провин- 
цш должны быть „приличнымъ обра- 
зомъ“ представлены въ Генеральныхъ 
штатахъ и будутъ отныне делить съ 
голландскими провинщями тяготы и пре
имущества. Въ изъявлеше своей благо
дарности за добрыя услуги Англш Виль
гельмъ поспЪшшгь тЪсн-Ье связать себя 
съ нею посредствомъ Лондонскаго догово
ра: Аншпя возвращала Голландш колонии, 
отнятая ею у последней съ 1 января 
1803 года, исключая мыса Доброй На
дежды въ Африке, Демерара, Эссеквибо и 
Бербиса въ Америке; такъ какъ Цейлонъ 
былъ уступлены въ 1802 году, то въ 
итоге оказывалось, что Голланд1я отка
залась отъ всЬхъ своихъ заморскихъ 
владенш за исключешемъ Зондскихъ 
острововъ (13 августа 1814). Уплативъ 
такимъ образомъ Англш за трудъ и 
обезпечивъ себе дружеское расположеше 
Австрш и Францш поддержкою ихъ 
требованш на Венскомъ конгрессе про- 
тивъ Росс1и и Пруссш, принцъ Оранскш 
отважился наконецъ присвоить себе ти
тулы, о которомъ давно мечталъ, и 
16 марта 1815 года, въ ту самую мину
ту, когда возвращение Наполеона съ 
острова Эльбы грозило Европа новыми 
бурями, онъ провозгласилъ себя „нидер- 
ландскимъ королемъ". Месяцы спустя 
онъ, въ качестве „короля", примкнулъ 
къ лиге противъ Наполеона, и державы

косвенно признали за нимъ королевскш 
титулы, утвердивъ его вступлеше въ 
лигу подъ этимъ титуломъ. Различные 
второстепенные вопросы касательно но- 
ваго королевства были разрешены ни
сколькими соглашешями, заключенными 
барономъ Гагерномъ и барономъ Спа- 
номъ, представителями Вильгельма Оран- 
скаго на ВЬнскомъ конгрессе, и его лон- 
донскимъ посланникомъ; таковы былъ 
акты отъ 19 мая 1815 года, въ силу ко- 
тораго Россш было присуждено возна- 
граждеше за ея военный издержки въ 
форме русскаго займа въ 50 миллюновъ 
флориновъ, который долженъ былъ быть 
заключены въ Голландш и который брали 
на свой счеты Анпвя и Нидерланды. 
Четырьмя договорами, заключенными въ 
В-ЬнЬ 31 мая 1815 года съ Австр1ей, 
А н т е й , Росшей и Прусшей и внесенными 
загЬмъ въ окончательный акты конгрес
са, было официально провозглашено су- 
ществоваше и определены границы Ни- 
дерландскаго королевства; оно обнимало 
старыя голландсюя и бельгшсшя про- 
винцш, люттихское епископство и вели
кое герцогство Люксембургское: въ силу 
германской федеральной конституции (отъ 
8 шня 1815)- нидерландскш король вхо- 
дилъ въ составы германской федерацш 
отъ великаго герцогства Люксембургска- 
го, которое было уступлено ему въ лич
ную собственность взаимны его нассау- 
скихъ владенш (Дилленбургъ, Зигенъ, 
Дицъ, Гадамаръ). Границы королевства 
были исправлены после сражешя при 
Ватерлоо и падешя Наполеона вторымъ 
Парижскимъ трактатомъ (20 ноября 1815): 
здесь къ Нидерландамъ были присоеди
нены территорш Филиппвиль и MapieH- 

бургь и герцогство Бульонское, последнее 
время входивиля въ составы Францш. 
Наконецъ, дополнительными договорами
1816— 17 гг. (особенно договоромъ съ 
Прусшей отъ 26 шня 1816 г.) и франк- 
фуртскимъ территор1альнымъ рецессомъ 
отъ 20 шля 1819 г. эти установлешя
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были дополнены и окончательно опредЪ- 
ленъ территор1альный составъ Нидер
ландская королевства.

I I .— Правлеш е Вильгельма I и 
бельгШцы.

Вильгельма I тотчасъ по вступленш 
на престолъ ждали болышя затрудйешя. 
Правда, въ первую минуту энтуз1азма 
бельпйцы восторженно приветствовали 
своего государя и сомкнулись вокругъ 
него для борьбы съ Наполеономъ; но 
когда имъ стали точнее известны усло- 
в1я ихъ соединешя съ голландцами, когда 
они поняли, что съ ихъ страною посту
пили какъ съ пустошью и что она при
знана лишь „придаткомъ" нидерландской 
территорш, когда они почувствовали, что 
ихъ не только прикрепили, но и подчи
нили народу, разнившемуся отъ нихъ 
нравами, интересами и вЪровашями,—  
тогда они понемногу опомнились отъ 
своего восторга и горько задумались надъ 
своей участью. Въ сущности они никогда 
не представляли собою нацш, а вековое по- 
рабощеше испанцамъ и австршцамъ было 
плохой подготовкою къ независимости; 
но револющонныя потрясешя пробудили 
въ нихъ сознаше своей индивидуально
сти, и они радостно приветствовали про- 
кламащю, въ которой генералъ Бюловъ 
сулилъ имъ самостоятельность (февраль 
1814). Они не заслуживали презрешя 
подкупленныхъ Голланд1ей публицистовъ, 
которые позднее называли ихъ страну 
„открытой колошей всехъ державъ“ и 
„собрашемъ областей, где последова
тельно паслись все кони Европы"'. Въ 
1815 году это былъ народъ, отупевшш 
отъ тяжкихъ испытанш, но уже готовый 
воспринять идеи свободы и нацюнальной 
автономш. Отсюда эта глухая тревога, 
овладевшая ими съ самаго начала цар- 
ствовашя Вильгельма Оранскаго, и глу
хая оппозищя его правленш, не замед
лившая проявиться.

Вильгельмъ I не сумелъ разсеять это * 
общее недовольство. Его простота и при
ветливость не искупали его врожденной 
недоверчивости и разсудочности; его ли
беральный стремлешя очень скоро были 
подавлены его ретроградными предразсуд- 
ками; онъ безпрестанно колебался между 
желашемъ помириться со своими под
данными и страхомъ выказать слабость; 
кроме того, убежденный въ превосход
стве и даже непогрешимости своего ума, 
онъ водворилъ режимъ личнаго и само- 
властнаго управлешя, режимъ темъ бо
лее невыносимый для бельпйцевъ, что 
Вильгельмъ не постеснялся придать ему 
вполне голландскш и протестантскШ ха- 
рактеръ. Въ придворномъ кругу считали, 
что старшш сынъ короля, носившш офи- 
щально титулъ принца Оранскаго и 
вскоре женившшся на русской великой 
княжне Анне Павловне, питаетъ особую 
привязанность къ Бельпи; онъ былъ 
здесь очень популяренъ, но стоялъ совер
шенно въ стороне отъ государственныхъ 
делъ. Министры, которыми окружалъ 
себя Вильгельмъ I, были почти безъ 
исключешя голландцы и стремились упро
чить верховенство за северными провин- 
щями; притомъ, выдаклщеся деятели пер- 
выхъ летъ— баронъ Гогендорпъ, Фалькъ, 
Ванъ Нагель, Рулль —  не могли долге 
ладить съ королемъ, который, самое 
большее, справлялся объ ихъ мненш и 
часто принималъ важныя решетя безъ 
ихъ ведома; постепенно они уступили 
место советникамъ безусловно послуш- 
нымъ и покладливымъ, вроде министра 
юстицш Ванъ Манена, служившаго и 
изменившаго последовательно несколь- 
кимъ режимамъ до Вильгельма I и спра
ведливо прозваннаго „злымъ гешемъ ко
роля “ , или вроде министра внутреннихъ 
делъ Ванъ Гоббельсхроя, или статсъ- 
секретаря Ванъ Стрефкерка, котораго 
сравнивали съ колоколомъ, безмолвнымъ. 
или издающимъ звукъ по воле господина, 
Такимъ образомъ все безтактныя меры
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и необдуманные декреты, на которые жа
ловались бельгшцы, исходили непосред
ственно отъ Вильгельма I, и на него въ 
значительной м-ЬрЪ падаетъ ответствен
ность за те  политичесщя, экономичесшя 
и религюзныя столкновешя, который ро- 
ковымъ образомъ подвигли ихъ на мятежъ.

Политичесшя столнновешя.—  Конститущя 
1815 года.— Немедленно после обращешя 
Нидерландовъ въ королевство особой ко- 
мисс1и поручено было пересмотреть 
„основной" законъ, принятый Соединен
ными провинщями въ марте 1814 года, 
и внести въ него необходимый поправки 
для согласовашя съ новымъ порядкомъ 
вещей (22 апреля 1815). Президентомъ 
комиссш былъ Гисбертъ Карель ванъ 
Гогендорпъ, членами— одиннадцать гол- 
ландцевъ и одиннадцать бельгшцевъ, 
все по назначению короля; въ ихъ числе 
были люди способные и умеренно-про- 
грессивнаго образа мыслей (Ванъ деръ 
Дюинъ де Масдамъ и Жандеб1енъ), были 
и завзятые реакцюнеры (графы Мероде- 
Вестерлоо и 'Пеннесъ) и, наконецъ, ра
дикалы (Леклеркъ и Дотренжъ). Въ ко
миссии возникли горяч!е споры, особенно 
по вопросу объ ответственности минист- 
ровъ, на чемъ безуспешно настаивали 
либералы; по вопросу о выборе столицы 
для королевства, при чемъ голландцы 
предлагали Амстердамъ, бельгшцы— Брюс
сель, а въ конце концовъ решено было 
вовсе не упоминать о столице; главное 
ж е—по вопросу объ организацш предста
вительства: наперекоръ Гогендорпу, же
лавшему сохранить единую палату подъ 
исконнымъ назвашемъ Генеральныхъ шта- 
товъ, решено было учредить две палаты, 
изъ коихъ первую должны составлять 
40— 60 членовъ, назначаемыхъ пожиз
ненно королемъ, вторую же— избираемые 
провинциальными штатами депутаты въ 
числе 55 голландцевъ и 55 бельгшцевъ. 
Жандеб1енъ безуспешно возставалъ про- 
тивъ этого уравнешя числа депутатовъ, 
указывая на то, что въ Бельгш больше

трехъ миллюновъ жителей, тогда какъ 
въ Соединенныхъ провинцшхъ— меньше 
двухъ миллюновъ. Ванъ Маненъ отве- 
чалъ ему, что Голланд1я уже два века 
представляетъ собою автономное и неза
висимое государство и что она не согла
сится подчиниться первенству бельгш
цевъ; Гогендорпъ заявилъ вместе съ 
темъ, что необходимо принять въ рас- 
четъ благосостояше и культурный уро
вень обеихъ странъ и что къ тому же, 
разъ уже за основаше принимать число 
жителей, то нельзя игнорировать и мил- 
люнное народонаселеше нидерландскихъ 
колонш. Вопросъ действительно былъ 
весьма щекотливый, и нельзя не признать, 
что Голланд1я справедливо могла требо
вать себе въ Генеральныхъ штатахъ по 
крайней мере столько же местъ, сколько 
получали провинцш, только-что включен
ный въ ея составъ. Антагонизмъ между 
голландцами и бельгшцами обнаружился 
и по поводу другихъ- вопросовъ, напри- 
меръ, при обсужденш параграфовъ, ка
савшихся религш: бельгшсюе клерикалы 
считали невозможнымъ согласиться на 
равное покровительство всемъ культамъ, 
установленное Лондонскимъ протоколомъ 
(шнь 1814), и, когда оно было въприн-  
ципе принято, фанатическое духовенство 
объявило его несовместимымъ съ суще- 
ствовашемъ католической религш. Не
смотря на' все эти затруднешя, пере- 
смотръ конституцш былъ законченъ въ 
ixme 1815 года; оставалось только на- 
роднымъ представителямъ санкцюниро- 
вать его.

„Основной законъ" Нидерландскаго 
королевства устанавливалъ лишь ничтож- 
ныя гаран^и противъ самовласЛя госу
даря: предоставлеше последнему права 
назначать членовъ первой палаты и не- 
ответственность министровъ шли въ'раз- 
резъ съ истинными принципами консти- 
туцюнной монархш. Бюджетъ утверждал
ся Генеральными штатами, но онъ де
лился на чрезвычайный, обсуждаемый
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ежегодно, и обыкновенный, вотируемый 
сразу на десять л^тъ; это делало невоз- 
можнымъ всяюй действительный кон
троль въ области финансовъ. Генераль
ные штаты могли отвергать законопро
екты, но не имели права вносить въ 
нихъ поправки. Несменяемость судей 
была обещана, но лишь въ будущемъ, и 
вовсе не упоминалось о суде присяж- 
ныхъ, къ которому бельпйцы привыкли 
въ эпоху французскаго владычества и 
который былъ упраздненъ простымъ ука- 
зомъ въ ноябре 1814 года. Свобода пе
чати была выговорена въ конституцт, 
однако при этомъ не отменили необык
новенно суровый указъ, изданный 20 апре
ля 1815 года въ опаснейший моментъ 
войны съ Наполеономъ и каравшш из
вестные проступки по деламъ печати 
клеймлешемъ, десятилетнимъ тюремнымъ 
заключешемъ и штрафомъ въ 10.000 фр. 
Такимъ образомъ, въ этомъ „основномъ 
законе" было немало недостатковъ и 
пробеловъ, особенно чувствительныхъ 
для бельпйцевъ, которыхъ сверхъ того 
раздражали узаконения по вопросамъ о 
парламентскомъ представительстве и 
свободе культовъ.

Ихъ недовольство проявилось тотчасъ 
же, когда имъ пришлось высказать свое 
мнеше о поправкахъ, выработанныхъ ко- 
мисаей. Въ то время, какъ голландсше 
Генеральные штаты единогласно утверди
ли новую конституцт, бельгшсюе нота
бли, созванные въ Брюсселе 18 августа 
1815 года, не убоялись отвергнуть ее: 
изъ 1323 вотировавшихъ 796 высказалось 
противъ приняпя Хартш, и только 527 
за нее. Это произвело темъ болышй эф- 
фектъ, что король не ожидалъ подобнаго 
противодейств1я. Въ первую минуту онъ 
обнаружилъ и безпокойство, и досаду, но 
быстро оправился и вышелъ изъ затруд- 
нешя путемъ произвольнаго решешя: онъ 
зачислилъ какъ бы принявшими консти- 
туцш 280 нотаблей, не явившихся на со
брате въ Брюссель, призналъ недействи

тельными около ста враждебныхъ воту- 
мовъ подъ темъ предлогомъ, что они 
были незаконно мотивированы, и объ- 
явилъ конституцт принятой (24 августа 
1815). Такимъ образомъ онъ обошелъ 
волю бельпйцевъ и навязалъ имъ рядъ 
пунктовъ, которые они отвергли крупнымъ 
большинствомъ. Съ этихъ поръ „основной 
законъ" Нидерландскаго королевства, и 
самъ по себе претившш бельпйцамъ сво
ими законоположешями въ области изби- 
рательнаго права, законодательства и су
да, казался имъ сверхъ того —  въ виду 
способа, которымъ онъ былъ устано- 
вленъ— „политическимъ подлогомъ" и 
узаконеннымъ беззакошемъ въ ущербъ 
ихъ правамъ.

Неравномерное распред%леше власти ме
жду северной и южной частями Нидер- 
ландовъ.— Такъ какъ политически строй 
королевства организовали голландцы, то 
все оказалось наилучше приноровленнымъ 
къ ихъ частнымъ интересамъ. Главные 
органы правительства и администрацш 
имели свое пребываше на севере, а 
статья 98-ая конституцш, въ силу котор эй 
Генеральные штаты должны были соби
раться поочередно то въ одномъ изъ гол- 
ландскихъ, то въ одномъ изъ бельпйскихъ 
городовъ, обусловливала лишь кратковре
менное переселеше двора, министровъ и 
Государственнаго совета на югъ; во вре
мя этой кочевки канцелярии оставались 
въ Гааге, и чиновники, переезжая въ 
Брюссель, считались командированными 
за пределы своего законнаго местопре- 
бывашя и получали прогоны и суточный, 
какъ если бы они находились за грани
цей. Въ моментъ революцш 1830 г. бель
пйцы взапуски подсчитывали те госу
дарственный учреждешя, которыя нахо
дились на севере, —  и оказывалось: въ 
Гааге— все министерства, государствен
ный контроль, верховный дворянскш со
веть и большая часть важнейшихъ адми- 
нистративныхъ ведомствъ, включая и гор
ное, несмотря на то, что въ Голландш
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не было ни рудниковъ, ни копей; въ Га
аге и Амстердаме—  канцелярш обоихъ 
орденовъ— военнаго ордена Вильгельма и 
ордена нидерландскаго Льва; въ Утрехте—  
монетный дворъ и верховный военный 
суди, въ Лейдене— инвалидный домъ, въ 
Бреде— военная школа. Въ южныхъ про- 
винщяхъ не было ни одного сколько-ни
будь важнаго государственнаго учрежде- 
шя. Въ 1830 году оставалось еще опре
делить место, где должна бы ла' нахо
диться кассацюнная палата, и вотъ де- 
кретомъ отъ 21 даня 1830 г. для этого 
избрана была Гаага; между темъ число 
гражданскихъ и торговыхъ тяжбъ въ Гол- 
ландш безконечно уступало числу подоб- 
ныхъ тяжбъ въ Бельпи: за десятилетнш 
перюдъ 1820— 1830 гг. въ Брюсселе по
ступило 6.352 аппеляцш, въ Люттихе — 
3082, а въ Гааге— всего 1.940. При такихъ 
услов1яхъ не удивительно, что бельпйцы 
протестовали противъ подчиненной роли, 
которая была имъ отведена. Притомъ, 
голландцы не ограничились темъ, что 
поместили все органы власти у себя: они 
всецело присвоили ихъ себе, оставляя 
своимъ южными соотечественникамъ лишь 
ничтожную часть гражданскихъ и воен- 
ныхъ должностей. Организуя въ 1815 го
ду свое первое министерство, Вильгельмъ I 
ввелъ въ него лишь одного бельпйца, 
герцога Урселя, по ведомству Waterstaaf а 
и общественныхъ работъ. Такъ же дей- 
ствовалъ онъ и въ дальнейш ему и выс- 
ппя должности предоставлялись почти 
исключительно голландцамъ. Когда въ 
1819 году герцогъ Урсель оставилъ де- 
партаментъ Waterstaat’a, его ставленники 
въ южныхъ провинщяхъ— бельгшсюе ин
женеры— были заменены голландцами; ди- 
ректоромъ банка, учрежденнаго въ 1825 г. 
въ Брюсселе, былъ назначенъ голлан- 
децъ; въ 1829 году въ числе 15 мини- 
стровъ и статсъ-секретарей было 3 бель- 
гшцевъ, въ числе 14 начальниковъ адми- 
нистративныхъ ведомствъ и секретарей—  
1, въ числе 20 оберъ-секретарей и ре-

гистраторовъ— также 1, и т. п. Въ иных$ 
министерствахъ на весь штатъ приходи
лось по 2 — 3 бельгшца, а въ военномъ 
и морскомъ не было ни одного. То же 
неравенство царило и въ армш: Бенжа- 
менъ Констанъ писалъ въ 1817 г., что 
на 32 генералъ-лейтенанта— бельпйцевъ 
только 6, на 53 генералъ-майора —-10. 
Позднее Нотомбъ на основанш армей- 
скихъ списковъ за 1830 г. вычислили, 
что офицеровъ-голландцевъ было почти 
2.000, бельпйцевъ — 147, и что высшие 
чины, за немногими исключешями, при
надлежали все голландцамъ. Только въ 
колошальной армш численный перевесь 
былъ на стороне бельпйцевъ, платившихъ 
здесь дань кровью; подъ тропиками они 
могли разсчитывать на повышеше, въ ко- 
торомъ имъ отказывали дома. Нидерланд- 
CKie офицеры подчасъ демонстративно вы
казывали бельгшскимъ самое обидное пре- 
зреше; такъ, когда Карлъ Плетинксъ, 
служившш раньше во французской армш, 
а потомъ въ Остъ-Индш, по слабости 
здоровья вйнужденъ былъ вернуться въ 
Европу, съ великимъ трудомъ добившись 
чина подпоручика,— полковникъ его полка 
принялъ его очень грубо и сказалъ: „Вотъ 
первый брабантецъ, котораго мне навя- 
зываютъ!" Разгневанный Плетинксъ по- 
далъ въ отставку: онъ станетъ однимъ 
изъ вождей революцш 1830 года.

Старашя ввести голландское законода
тельство и офиц1альный языкъ.— Положивъ 
конецъ французскому владычеству въ Ни- 
дерландахъ, король Вильгельмъ решили 
истребить все его следы. Кодексъ Напо
леона былъ признанъ дурными и опас
ными единственно по причине его фран- 
цузскаго происхождешя и несмотря на то, 
что бельпйцы къ нему привыкли; Виль
гельмъ не желали, чтобы суды его ко
ролевства руководились приговорами па
рижской кассацюнной палаты. Уже въ 
1814 году явилось несколько постано
влений, обнаружившихъ его намереше 
применять всюду старое голландское пра-
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во; таково было постановлеше отъ 21 ав
густа, узаконившее битье палками въ ар- 
мш; таковы указы отъ 6 ноября, уничто
жившее .гласность уголовнаго судопроиз
водства и упразднивиле судъ присяжныхъ. 
Зат-Ьмъ былъ выработанъ проектъ ре
формы гражданскаго уложешя; при обсу- 
ждеши этого проекта въ палате въ 
1821 году два бельгшскихъ оратора—  
Дотренжъ и Рейфенъ— обратили на себя 
общее внимаше вескостью своихъ дово- 
довъ въ пользу французскихъ законовъ; 
проектъ былъ оставленъ, и правитель
ство ограничилось изм'Ь.нешемъ ряда ста
тей Наполеонова Кодекса и издашемъ его 
голландскаго перевода, полнаго неясно
стей и нелепостей. Еще меньше успеха 
им%лъ проектъ уголовнаго уложешя, со
ставленный въ 1827 году; правда, въ немъ 
были странныя вещи: онъ предлагалъ, 
напримеръ, возстановить повешеше, клей- 
млеше, сечеше и друпя средневековыя 
кары. Этотъ сколокъ съ уголовнаго уло
жешя Карла V былъ встр'Ьченъ такимъ 
всеобщимъ осуждешемъ, что правитель
ство отказалось отъ своего детища, даже 
не представивъ его на обсуждеше Гене- 
ральныхъ штатовъ. Однако впечатлеше 
осталось, и бельпйцы причислили эти по- 
кушешя злой изобретательности къ про- 
чимъ пунктамъ своего обвинительнаго 
акта противъ голландцевъ.

Не менее задевали ихъ и попытки ко
роля установить нацюнальный языкъ. Въ 
эпоху французскаго владычества правомъ 
законности пользовался одинъ француз- 
сюй языкъ; указъ, изданный въ октябре 
1814 года, возстановилъ свободное поль- 
зоваше теми языками, каше раньше были 
дозволены австршцами. Но эта реформа 
казалась Вильгельму I недостаточной; и 
вотъ 15 сентября 1819 года онъ сде- 
лалъ обязательнымъ для всякаго желаю- 
щаго занимать общественную должность, 
знаше нацюнальнаго языка, иными сло
вами— голландскаго, который мало отли
чается отъ фламандскаго; для усвоешя

этого языка былъ данъ пятнадцатилетнш 
срокъ. Это постановлеше, усиленное еще 
другимъ указомъ, отъ октября 1822 г., 
было крайне непр1ятно бельпйцамъ и осо
бенно валлонцамъ, и правительство сочло 
благоразумнымъ въ 1829 и 1830 г. отка
заться отъ своего намерешя на этотъ 
счетъ.

Законы о печати.— Конституц1я 1815 г. 
гласила, что „такъ какъ просвещеше все
го удобнее распространяется путемъ пе
чати", то каждый можетъ пользоваться 
печатнымъ станкомъ, не испрашивая пред- 
варительнаго разрешешя (ст. 227). Но 
эта юридическая свобода далеко не со
блюдалась на деле, и голландское пра
вительство не разъ беззастенчиво приме
няло карательный меры, установленный 
указомъ отъ 20 апреля 1815 года за 
распространеше слуховъ и сведенш, спо- 
собныхъ возбудить смуту или тревогу въ 
обществе: въ силу этого указа, изданна- 
го въ качестве временной меры во время 
войны съ Наполеономъ, проступки по де~ 
ламъ печати карались, смотря по своей 
важности, выставлешемъ у позорнаго 
столба, лишешемъ правъ, клеймлешемъ, 
тюремнымъ заключешемъ въ течеше 1— 6 
летъ, штрафомъ въ 100 —  10.000 фр. и 
даже краткосрочными каторжными рабо
тами; эти дела ведалъ особый чрезвы
чайный судъ. Указъ 20 апреля 1815 года 
былъ дополненъ закономъ 28 сентября 
1816 г., известнымъ подъ назвашемъ за
кона 500 флориновъ: онъ каралъ штра
фомъ въ 500 флориновъ на первый разъ 
и тюремнымъ заключешемъ на 1— 3 года 
въ повторномъ случае всехъ, кто путемъ 
печати заделъ или оскорбилъ личный ха- 
рактеръ иностраннаго государя или прин
ца, оспаривалъ или заподозревалъ закон
ность ихъ династш, въ оскорбительныхъ 
выражешяхъ критиковалъ ихъ действ1я, 
и пр. При помощи этихъ указовъ не
трудно было справляться со всеми дей
ствительными и мнимыми уклонениями 
печати, особенно бельгшской. Въ 1817 г.
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аббатъ Фере и Корнель де Мооръ — одинъ 
какъ авторъ, другой какъ издатель ряда 
статей, появившихся въ Белышскомъ Зри- 
телгь —  на основании указа 20 апрЪля 
1815 года подверглись преслЪдовашю за 
оскорблеше конституцюнныхъ властей; 
ихъ судила спещальная комисшя, и Фере 
былъ приговоренъ къ двухлетнему тю
ремному заключенш, а Мооръ— къ упла
те  штрафа и судебныхъ издержекъ. Въ 
1818 г. особымъ закономъ отменена была 
спещальная форма судопроизводства, уста
новленная въ 1815 г., но и онъ оста- 
вилъ въ силе странныя формулы и ка
рательный узаконешя стараго указа, кото
рый теперь столь же неукоснительно ста
ли применяться обыкновенными судами. 
Однимъ изъ знаменитейшихъ процессовъ 
по деламъ печати былъ процессъ Ван- 
дерстратена, обвиненнаго въ томъ, что 
онъ порицалъ правительство въ своемъ 
сочиненш 0  современномъ состояши Н и 
дерландскою королевства, изданномъ въ 
въ 1819 году. Штрафъ въ 3.000 флори- 
новъ, къ которому его приговорили, былъ 
покрыть добровольной общественной под
пиской. Спустя три года Вандерстратенъ 
былъ снова привлеченъ къ суду и при- 
сужденъ къ тюремному заключенш, какъ 
редакторъ газеты Друъъ короля и отече
ства. Множество бельпйскихъ газетъ под
верглись въ этотъ перюдъ суровымъ ка- 
рамъ, немало ихъ и погибло благодаря 
репресшямъ, напримеръ, Наблюдатель.

Столкновешя на экономической почве.—  
ГолландсмЙ долгъ.— Если ушя съ Голлан- 
д!ей тяготила бельпйцевъ съ политиче
ской точки зрешя, то и въ экономиче- 
скомъ отношенш они чувствовали себя 
не менее обиженными. По расчету, сде
ланному въ 1831 году лондонской кон- 
ференщей, долговыя обязательства Бель- 
пи до ея соединешя съ Голланд1ей пред
ставляли собою ренту въ 2.750.000 фло- 
риновъ, т.-е. около 100 милл. флор, капита
ла (считая по исключительному проценту 
2,5 со 100). Государственный долгъ Гол-

ландш былъ несравненно больше. Напо- 
леонъ, присоединивъ Голландт въ 1810 г., 
и не мечталъ покрыть этотъ долгъ, а 
приказалъ сократить его на две трети. 
Вильгельмъ I въ 1814 году не пожелалъ 
санкцюнировать это банкротство и при- 
думалъ весьма сложную систему, при по
мощи которой надеялся удовлетворить 
кредиторовъ государства: старый долгъ 
былъ разделенъ на активный (одна треть) 
и отсроченный (те  две трети, который 
вычеркнула французская импер!я); за до
полнительный взносъ въ 100 флориновъ 
на каждый листъ ренты въ 45 флориновъ, 
влад&лецъ получалъ право: 1) на 2.000 
флор, капитала по активному долгу, при- 
носивлпя 2,5%. т.-е. 50 флор.; 2) на 4.000 
флор, капитала по отсроченному долгу, 
которые въ данный моментъ не прино
сили процентовъ, но должны были путемъ 
ежегодныхъ тиражей перечисляться изъ 
отсроченнаго долга въ активный. Резуль- 
татомъ этой обременительной комбинацш 
было то, что въ 1815 году надъ Голланд!ей 
тяготелъ активный долгъ въ 573 милл. 
флор, съ лишнимъ и отсроченный долгъ 
въ 1 милл1ардъ 150 милл. И вотъ, на осно- 
ванш договора о восьми статьяхъ и консти- 
туцш 1815 года, половина этого огромнаго 
долга легла на Бельпю. Мало того: такъ 
какъ ежегодные дефициты были очень 
велики, то этотъ долгъ непрерывно воз
растала несмотря на усил1я амортиза- 
щонной кассы, учрежденной въ 1816 го
ду; въ 1820 г. активный долгъ равнялся 
уже 626 милл., отсроченный— 1 MHnniap- 

ду 166 милл.; въ 1830 г. государство 
должно было уплатить своимъ кредито- 
рамъ на 10 милл. флориновъ больше, 
чЪмъ въ 1815 г. Это нелЬпое употребле- 
Hie народныхъ денегъ навлекало тяжелые 
упреки на короля, присвоившаго себ% по 
„основному закону" верховное руковод
ство государственными финансами и 
вм'ЬстЪ съ т%мъ лишившаго Генеральные 
штаты, благодаря вотированш бюджета 
сразу на десять л4.тъ, всякой возможности
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контролировать его дЪйств1я; когда онъ 
въ 1822 году основалъ крупный финан
совый органъ —  амортизацюнный синди- 
катъ, долженствовавшш дать ему боль
шую свободу д-Ьйствш и изыскивать сред
ства на покрьте irknaro ряда расходовъ, 
отчасти секретныхъ,— бельпйцы справед
ливо были возмущены этими тайными ма- 
нипулящями.

Торговая политика и система налоговъ.—
Для покрьтя все возрастающихъ нуждъ 
казны приходилось безпрестанно изыски
вать новыя статьи дохода. Главными сред
ствами для этого служили два источника: 
таможенный пошлины и налоги. Между 
тЬмъ въ обоихъ этихъ отношешяхъ ин
тересы голландцевъ были д!аметрально 
противоположны интересамъ бельгшцевъ: 
голландцамъ, какъ народу преимуществен
но торговому, была необходима свобода 
торговли, тогда какъ бельгшцы, зани- 
мавинеся больше зем лед^ем ъ  и промыш
ленностью, требовали покровительствен- 
наго тарифа; съ другой стороны, некото
рые налоги по самой своей природе глав
ной тяжестью ложились либо на север
ный, либо на южныя провинцш. Выну
жденный, такимъ образомъ, выбирать ме
жду недовольствомъ той или другой по
ловины своихъ подданныхъ— голландцевъ 
или бельгшцевъ, Вильгельмъ I былъ въ 
крайнемъ затрудненш. Сначала онъ по
старался задобрить бельгшцевъ: тарифъ 
отъ 3 октября 1816 года обложилъ до
вольно крупными пошлинами все товары 
иноземнаго происхождешя, какъ при вво
зе, такъ и при вывозе, и значительно 
повысилъ грузовую пошлину съ иностран- 
ныхъ судовъ сравнительно съ отечествен
ными; несколькими законами, изданными 
въ 1819 году, эти меропр1ят1я, невыгод
ный для северныхъ провинцш, были еще 
упрочены. Но въ 1821 году картина ме
няется: тронутый жалобами, доходившими 
до него каждый день, король решилъ 
изменить свою торговую политику и пре
образовать систему налоговъ. Генераль-

нымъ штатамъ былъ представленъ зако- 
нопроектъ, устанавливавши maximum 
пошлинъ, который должны быть взимае
мы съ иностранныхъ товаровъ (отъ 3 до 
6°/0> смотря по товару); притомъ пошли
ной облагались лишь те товары, которые 
являлись прямой конкурренщей отече
ственными продуктами. Правда, на ну
жды известныхъ отраслей промышленности 
ассигновалось 1 милл. 300.000 флориновъ, 
но этотъ секретный фондъ, который дол- 
женъ былъ идти преимущественно на под
держку бельпйской индустрш,_ далеко не 
моги вознаградить ее за ущерби, причи
няемый ей понижешемъ тарифа. Мало то
го: правительственный проектъ вводили 
два новыхъ налога, которые должны были 
пасть спещально на бельгшцевъ: налоги 
на хлебный помолъ и убой скота, иными 
словами—на хлебъ и мясо, т.-е. на два 
главныхъ предмета потреблешя Бельгш, 
где народи питался почти исключительно 
хлебомъ. При обсужденш этого законо
проекта во второй палате Генеральныхъ 
штатовъ было произнесено несколько бле- 
стящихъ речей; Дотренжъ и Рейфенъ 
энергично отстаивали здесь интересы 
своихъ соотечественниковъ, доказывая 
прежде всего въ принципе пагубность 
свободнаго обмена и затемъ несправед
ливость налоговъ на помолъ и убой, спо- 
собныхъ къ тому же стать источникомъ 
множества ненавистныхъ притесненш. 
Ставя вопроси прямо, въ его подлинномъ 
виде, оба оратора указывали на пропасть, 
которую создастъ новый законъ, и на 
взаимную ненависть, которую онъ вызо- 
ветъ между населешемъ южныхъ и на- 
селешемъ северныхъ провинцш; „ теперь 
решайте, северные сограждане,— восклик
нули Дотренжъ, — и если вы спокойно 
обсудили свое решете, вами остается 
лишь завершить нынче ночью братоубШ- 
ство старой, честной Бельпи! “ Это про
роческое воззвание пробудило энерпю бель- 
гшскихъ депутатовъ; на этотъ разъ они 
почти все набрались смелости и подали
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голосъ противъ проекта; но северные де
путаты, вотировавиле за него, оказались 
въ перевесе, и онъ быль принять боль- 
шинствомъ 55 голосовъ противъ 51. Эти 
спевдальные законы 1822 года довершили 
организацш новаго строя, гибельно отзы- 
вавшагося на южныхъ провинщяхъ. Ни
сколько изменен!!! въ таможенной систе
ме, произведенныхъ въ следовавцпе за- 
т%мъ годы, и отмена н-Ькоторыхъ покро- 
вительственныхъ пошлинъ мало помогли 
делу; бельгшцы не переставали заявлять 
страстные протесты и возставать противъ 
ненавйстныхъ имъ налоговъ на помолъ 
и убой; этой агитащей въ значительной 
степени и былъ подготовленъ дальнЪй- 
шш разрывъ, и когда правительство на
кануне революцш согласилось наконецъ 
отменить эти два налога, было уже слиш- 
комъ поздно: оно уже не вызвало этимъ 
признательности.

Релипозныя столкновежя.— Католическая 
оппозищя и процессъ епископа гентснаго.—
Религюзный вопросъ представлялъ еще 
больше трудностей для реш етя, чемъ 
все предыдулце, такъ какъ король по 
темпераменту и убеждешр былъ скло- 
ненъ бороться противъ клерикальныхъ 
тенденщй и такъ какъ въ Бельпи су
ществовала ультра-католическая парНя, 
крайне нетерпимая и a p r io ri враждебная 
государю-протестанту. Договоръ о восьми 
статьяхъ установилъ равенство всехъ 
исповедашй передъ закономъ: это была 
одна изъ наиболее либеральныхъ и наи
более достойныхъ похвалы статей въ 
нидерландской конституцш. Между темъ 
именно ею была обусловлена системати
ческая оппозищя со стороны бельгшскаго 
духовенства. Въ 1814 году последнее 
обратилось къ монархамъ, собравшимся 
въ Вене, съ запиской, въ которой тре
бовало возстановлешя десятины и „не- 
рушимаго утверждетя" католической ре- 
лигш во всехъ преимуществахъ, которыми 
она пользовалась до французскаго наше- 
cTBin. Въ тле  и августе 1815 года не

сколькими епископами составлены были 
пастырскге наказы, въ которыхъ они про
тестовали противъ свободы культовъ и 
противъ допущешя ко всемъ звашямъ и 
должностямъ людей любого исповедашя; 
они де не желаютъ одобрить „этотъ па
губный принципъ, безусловно противный 
духу католической веры: что все рели- 
гш равно хороши11. Поведете епископовъ 
сильно повл1яло на бельгшскихъ нотаблей, 
подавшихъ голосъ противъ конституцш. 
Вильгельмъ I, объявляя последнюю при
нятой, съ гневомъ отозвался „объ этихъ 
людяхъ, отъ которыхъ общество вправе 
было ждать примера евангельской терпи
мости и любви". Съ этого момента нача
лась открытая война. Умеренные изъ 
среды духовенства, какъ, напримеръ, 
Меанъ (ставшш вскоре арх^епископомъ 
мехельнскимъ), присягнули на'верность 
конституцш, но радикалы отказались. 
Наиболее известнымъ и запальчивымъ 
изъ последнихъ былъ Морисъ Брольи, 
епископъ гентскш. Умный и талантливый 
вельможа, онъ былъ вместе съ темъ 
крайне упрямъ и обладалъ железной во
лей; несмотря на то, что своимъ епи- 
скопскимъ саномъ онъ былъ обязанъ На
полеону, онъ не убоялся затеять борьбу 
съ императоромъ въ защиту прерогативъ 
св. Престола и поплатился за свою оппо- 
зищю трехлетнимъ тюремнымъ заключе- 
шемъ. Столь же неукротимымъ онъ вы- 
казалъ себя въ своемъ мятеже противъ 
нидерландскаго короля: онъ былъ глав- 
нымъ авторомъ изданнаго въ 1815 году 
Jugement doctrinal, где всякая присяга на 
верность конституцш клеймилась какъ 
измена важнейшимъ интересамъ религш; 
затемъ онъ началъ держать себя по отно
шению къ правительству высокомерно и 
недоверчиво. Тогда король велелъ вы
звать его въ брюссельскш ассизный судъ, 
и когда епископъ, отрицая свою подсуд
ность св%тской власти, отказался явиться, 
судъ, по приказашю короля, приговорилъ 
его заочно къ ссылке (9 октября 1817).
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Чтобы уклониться отъ кары, Брольи 6Ъ- 
жалъ во Франщю, и въ отместку прави
тельство велело наклеить плакать съ 
его именемъ на огромномъ столбе межъ 
дву_хъ преступниковъ, выставленныхъ у 
позорнаго столба на главной площади 
Гента въ базарный день. Этотъ грубый 
пр1емъ не замедлилъ принести свои пло
ды: онъ доставилъ изгнанному епископу 
множество симпатш. Это обнаружилось 
въ 1821 году во время суда надъ гент- 
скими генеральными викар!ями, обвинен
ными, въ сношешяхъ со своимъ еписко- 
помъ и въ обнародованш его пастырскихъ 
посланш: они были оправданы при ра- 
достныхъ кликахъ населения.

Законы о народномъ образованы.— Смерть 
Мориса Брольи въ изгнанш не положила 
конца конфликту, и законы 1825 года о 
народномъ образовали дали бельпйскимъ 
католикамъ поводъ къ новому возмуще- 
нш. - Статья 226-ая основного закона 
заявляла, что „народное образоваше 
является предметомъ постоянныхъ заботъ 
правительства". Духовенство съ самаго 
начала нападало на эту статью, вручав
шую руководство народнымъ просв-Ьще- 
шемъ государю - протестанту: оно сокру
шалось по поводу введешя кальвинист- 
скаго духа и нидерландскаго языка въ 
три университета, основанные въ 1816 г. 
(въ Люттих-Ь, Лувене и Генте), и еще 
•больше взволновалось оно въ 1825 году, 
когда былъ поднять вопросъ о реформ^ 
средняго и низшаго образовашя. Д-Ьло въ 
томъ, что короля начало безпокоить тай
ное вл!яше, которое оказывали иезуиты 
на среднюю и начальную школу, и онъ 
задумалъ преобразовать эти школы такъ, 
чтобы уравновесить это вл1яше, дать 
юнымъ бельгшцамъ преподавателей, сво- 
бодныхъ отъ всякой фанатической страсти, 
и путемъ реформы богословскаго обра
зовашя создать на будущее время бол-fee 
просвещенное и бол-fee либеральное духо
венство. Съ этой тройной ц-Ьлью и были 
выработаны указы, изданные въ iioHfe,

пол-Ь и августЬ 1825 г. Указомъ 14 шня 
было воспрещено основывать каюя бы тс 
ни было латинсюя школы, коллежи или 
атенеи безъ формальнаго разр-Ьшешя де
партамента внутреннихъ д-Ьлъ; изъ су- 
ществующихъ школъ Tfe, которыя не 
утверждены правительствомъ, должны 
быть закрыты; въ то же время съ целью 
повысить низюй уровень образовашя ду- 
ховныхъ лицъ долженъ быть созданъ 
при одномъ изъ южныхъ университетовъ 
философстй коАлежъ. Указъ отъ И  шля 
запретилъ принимать въ епископсюя семи- 
нарш лицъ, не прошедшихъ курсъ фило- 
софскаго коллежа. Наконецъ, 14 августа 
король распорядился не допускать ни въ 
гражданскую, ни въ церковную службу 
лицъ, прошедшихъ университетский или 
богословскш курсъ вне королевства, 
ибо, гласилъ эдиктъ, можно опасаться, 
что въ иностранныхъ школахъ молодымъ 
людямъ „внушаются начала,идущая въ раз- 
резъ съ нашими нацюнальными учрежде- 
шями“ . Вследъ за установлешемъ этихъ 
правилъ, изъ которыхъ иныя напоминаютъ 
указы 1осифа II, король приказалъ закрыть 
множество школъ, особенно Tfe, которыя 
были открыты братьями Христ1анскаго 
учешя,игнорантинцами или тайными 1езуи- 
тами въ Динане, Намюре, Люттихе и 
Турнэ. Когда въ декабре 1825 года бель- 
гшсше клерикалы въ Генеральныхъ шта- 
тахъ ополчились противъ новыхъ Mfepo- 
npiHTifl короля, правительству удалось 
привлечь на помощь себе либераловъ, 
какъ Дотренжа и Рейфена; эти два ора
тора, которые, впрочемъ, скоро перейдутъ 
въ голландскш лагерь и примутъ зваше 
членовъ Государственнаго совета, осы
пали „сумасбродовъ" едкими сарказмами, 
и министры Ванъ Маненъ, директоръ 
департамента католическаго культа Губо 
и Ванъ Гоббельсхрой одержали полную 
победу. Однако во время этихъ прешй 
обнаружился тревожный симптомъ, на 
который въ ту минуту не обратили вни- 
машя: одинъ изъ клерикальныхъ коново-
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довъ, де Герлахъ, выводилъ свободу пре- 
подавашя изъ другихъ вольностей и гЬмъ 
перенесъ борьбу на такую арену, кото
рая представляла серьезную опасность 
для правительства.

Конкордатъ 1827 года. — Король, до
вольный своей победой, р-Ьшилъ задоб
рить бельНйское, духовенство некоторыми 
уступками. Уже два или три года онъ велъ 
переговоры съ римской кур1ей о заклю- 
ченш конкордата, сходнаго съ француз- 
скимъ, подъ с^нью котораго бельгшсюя 
провинцш жили съ 1801 по 1815 г. Графъ 
Селль, назначенный посланникомъ въ 
Римъ, успешно довелъ до конца эти 
деликатные переговоры, и 18 шня 1827 г. 
было заключено соглашеше: къ пяти 
епископскимъ каеедрамъ, уже существо- 
вавшимъ въ королевстве, было прибавле
но еще три (Брюгге, Амстердамъ и Гер- 
цогенбушъ); епископъ или арх1епископъ 
избирается капитуломъ по списку, со
ставленному имъ предварительно, и утвер
ждается папою, при чемъ король вправе 
вычеркнуть изъ списка неугодныхъ ему 
кандидатовъ. При известш о заключении 
конкордата бельгшсше католики приня
лись славословить короля Вильгельма и 
MHorie депутаты безпрекословно вотиро
вали бюджетъ, чтобы выразить королю 
свою признательность. Но это настроеше 
было недолговечно. Когда папа буллою 
отъ 17 августа заявилъ, что преподава- 
Hie въ семинар1яхъ всецело подчинено 
власти епископовъ, король въ циркуляре 
къ губернаторамъ провинцш ограничилъ 
это право епископовъ, и исполнеше кон
кордата было прюстановлено. Агитащя 
клерикаловъ тотчасъ возобновилась съ 
удвоенной силой.

Въ 1828 году многообразные неудобства, 
съ которыми сопряжена была ушя между 
Голланд1ей и Бельпей, стали очевидны 
для всехъ. Со всевозможныхъ точекъ 
зрешя и въ самыхъ различныхъ обла- 
стяхъ жизни между нуждами и желашями 
обеихъ народностей обнаруживался глу-

бочайшш контрастъ. Король Вильгельмъ 
не сумелъ слить оба народа воедино: изъ 
столь разнородныхъ элементовъ нельзя 
создать нацш; чтобы достигнуть объеди- 
нешя, по крайней мере внешняго, ему 
пришлось подвести Бельгш подъ голланд- 
скШ уровень; онъ долженъ былъ органи
зовать такое правительство, которое было, 
по выражению Герлаха, „Голланд1ей, въ 
действш". Этотъ режимъ съ каждымъ 
днемъ становился все более ненавист- 
нымъ и несноснымъ для бельгшцевъ; онъ 
неминуемо долженъ былъ рухнуть въ са- 
момъ скоромъ времени.

III.— Револю щ я 1830 года.
Бельпйсш я партж. —  Одно обстоятель

ство способствовало сохранена голланд- 
скаго владычества— именно, делеше бель
гшцевъ на две крупныхъ партш, ненави- 
девшихъ одна другую и энергично борю
щихся еще доныне: либеральной и клери
кальной, или католической. Почти все 
бельгшцы были католиками, но въ тс 
время какъ одни изъ нихъ боялись мо
гущества духовенства и вдохновлялись 
принципами французской революцш, дру- 
пе во всеуслышаше выражали самыя не
терпимый и ретроградный убеждешя 
Либералы говорили устами Дотренжа въ 
декабре 1825 года: „Государь, защитите 
насъ отъ 1езуитовъ, но освободите насъ 
отъ налога за помолъ!“ напротивъ, кле
рикалы на все смотрели глазами поповъ и 
мечтали объ упроченш за католицизмомъ 
привилепй государственной церкви. Между 
публицистомъ Луи Прттеромъ или адво- 
катомъ Жандебьеномъ, передовыми либе
ралами, и де Герлахомъ или деСекюсомъ, 
ораторами клерикальной партш, лежала 
бездна. Отъ правительства зависело оста
вить ее открытой и парализовать бель- 
гшскую оппозицт путемъ дроблешя ея; 
дебаты по поводу законовъ о народномъ 
образовали показали, что эта политика 
легко осуществима и что небольшими
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уступками можно привлечь часть либе- 
раловъ на сторону власти. Но Виль- 
гельмъ I не ум-Ьлъ или не желалъ этого 
видеть; онъ не отказался ни отъ одного 
пункта своей политической, экономиче
ской и религюзной программы; онъ не 
далъ серьезныхъ ручательствъ ни либе
ралами ни клерикаламъ, и въ конце 
концовъ объединилъ противъ себя гЬхъ 
и другихъ. Умеренные, вроде Сильвена 
ванъ де Вейера, Ж.-Б. Нотомба, виконта 
Вилена XIV или адвоката Лебо, явились 
посредниками между обеими париями и 
увещевали ихъ забыть взаимный пред- 
уб-Ьждешя и обиды, чтобы сообща требо
вать удовлетворешя своихъ общихъ жа- 
лобъ. Герлахъ далъ лозунгъ союза, объ- 
явивъ неразрывно связанными свободу 
культовъ, свободу печати и свободу обу- 
чешя; бельгшцы приняли эту доктрину, 
и съ 1828 г. они группируются въ одну 
партш подъ однимъ знаменемъ— свободы 
совести, слова и преподавашя.

БельгШскШ союзъ и правительство (1828—  
1830). — -'Располагая теперь крупною си
лою, оппозищя быстро распространила 
свои идеи среди городского и сельскаго 
населетя южныхъ провинцш; было орга
низовано повсеместное петицюнное дви
жете, въ газетахъ велась энергичная 
полемика, съ парламентской трибуны раз
давались пламенный речи. Провинщаль- 
ные штаты Люттиха, Намюра и Геннегау 
обратились къ королю съ петищями объ 
отмене налоговъ за помолъ и убой; когда 
же Вильгельмъ вздумалъ придать делу 
такой видъ, будто считаетъ ихъ посту- 
покъ противозаконнымъ, вся страна при
крыла собою провинщальные штаты, на- 
воднивъ палату челобитными. Въ послед- 
Hie месяцы 1828 года было собрано бо
лее 70.000 подписей; здесь были между 
прочимъ имена графовъ Меродъ и ви
конта Вилена XIV изъ Брюсселя, маркиза 
Родригеца и Адольфа Бартельса изъ Гента, 
графа Утремона и Шарля Рожье изъ Лют
тиха. Требовалось известное мужество,

чтобы подписать такую петицш, потому 
что правительство тайно следило за темъ, 
чтб оно называло „происками, направлен
ными къ нарушешю общественнаго спо- 
к ой стя ", и самъ король въ ifOHe 1829 г., 
обращаясь къ люттихскому муниципали
тету, заявилъ, что поведете петищоне- 
ровъ „ подло Эта несчастная фраза не
только не остановила порыва, но еще 
усилила его: во Фландрш былъ учрежденъ 
орденъ Подлости; члены его получили 
медаль, на которой изображена была рас
крытая книга— намекъ на право петицш, 
выговоренное въ конституцш, и начерта
ны следующая слова: „верны до подлости” . 
Петицш, обошедипя всю Бельпю, были 
покрыты въ 1829 году 360.000 подписей, 
и движете охватило все классы обще
ства— дворянство и буржуазт, промыш
ленные и торговые круги, горожанъ и 
сельское населете.

Рядомъ съ петицюннымъ движетемъ 
шла страстная агитащя въ печати. Ванъ 
де Вейеръ, Нотомбъ, Дюкпетю, Жоттранъ 
и особенно Луи Поттеръ въ Нидерланд- 
скомъ курьеры и БслыШцгь, Вартельсъ въ 
гентскомъ Католикгъ, Лебо и Ш. Рожье 
въ люттихскомъ Политикгь, друпе—въ 
Маасскомъ курьеры указывали на неспра
ведливости правительства и защищали 
противъ него интересы бельгшцевъ. Маас- 
стй куръеръ началъ въ 1828 году печа
тать рядъ статистическихъ матер1аловъ, 
где на основанш точныхъ цифръ доказы
валось, что все видныя должности и зва- 
т я  захвачены голландцами. Луи Поттеръ, 
мечтавшш о роли бельпйскаго О’Коннеля, 
поместилъ въ Нидерландскомъ курьеры 
два письма, который привели министерство 
въ ярость: „Доныне,— писалъ онъ,— тра
вили 1езуитовъ, теперь давайте срамить, 
безчестить, преследовать министерскую 
клику!" Преданный суду за эти подстре
кательства, онъ былъ приговоренъ къ 
полуторагодичному тюремному заключе- 
шю и штрафу въ 100 флориновъ; но этотъ 
процессъ далъ ему случай публично вы
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разить жалобы бельпйскаго народа, и изъ 
тюремной камеры онъ продолжалъ атако
вать правительство своими памфлетами; 
разосланный имъ во все независимый 
газеты адресъ, где онъ требовалъ „сво
боды во всемъ для вс%хъ“ , жадно читался 
публикой, такъ же какъ и друпя аналогич
ный его писашя; на время онъ сталъ 
кумиромъ своихъ соотечественниковъ. 
Король Вильгельмъ I, обезпокоенный 
вл!яшемъ, которое прюбр-Ьла оппозицион
ная или, вернее, „союзная" печать, осно
вали. для самозащиты специальный органъ 
въ Брюсселе, le National, и во главе 
его поставили человека съ запятнанной 
репутащей, родомъ итальянца, дважды 
осужденнаго во Францш за подлоги и по- 
бывавшаго въ тулонской тюрьме, цинич- 
наго памфлетиста, способнаго все напи
сать и все сделать, —  Либри-Ваньяно. 
Чрезъ посредство этой газеты король 
разсчитывалъ покрыть позоромъ. своихъ 
противниковъ; но онъ достигъ какъ разъ 
противоположнаго результата. Брань Либ- 
ри-Баньяно и его б'Ьшеныя заявлешя 
вроде того, что „на бельгшцевъ надо на
деть намордники, какъ на собаки", больше 
повредили, ч%мъ пособили защищаемому 
имъ д-Ьлу, и когда Нидерландскш куръеръ 
раздобыли и напечатали у себя три се
креты ыхъ указа, которыми король жало
вали своему защитнику въ общей сложно
сти 85.000 флориновъ изъ промышленнаго 
фонда,— это вызвало всеобщее негодова- 
Hie. Притоми, выступлеше на арену Либри- 
Баньяно не устрашило публицистовъ 
„союза". Въ прославившемся посланш къ 
Генеральными штатами король возве
стили, что вскоре имъ представленъ бу- 
детъ проектъ новаго закона о печати, и 
безъ обиняковъ выразили все свое неудо- 
волы тте ; пользуясь случаемъ изложить 
„свое личное мнеше" о деятельности 
правительства, онъ не постеснился вы
ставить свою власть неответственной: 
„Мы никогда не желали, —  говорилось 
здесь,— неограниченно пользоваться пра

вами нашего дома и ограничили ихъ 
по нашему собственному побуждетю". 
(11 декабря 1829). Въ то же время ми- 
нистръ юстицш Вани Маненъ разослали 
своими подчиненными циркуляръ, где 
требовалъ, чтобы они въ сороки восемь 
часовъ выразили соглаше съ принципами, 
изложенными въ королевскомъ посланш. 
Этотъ актъ произвола немедленно произ
вели свое действ1е: Маасскт куръеръ 
заявили, что послаше представляетъ со
бою „манифестъ деспотизма противъ сво
боды", а Поттеръ написали Письмо Демо- 
фила къ королю, где принципу сувере
нитета короны противопоставили прин- 
ципъ суверенитета Хартш и приходили 
къ заключению, что, рази король отвергъ 
конституцш, бельгшцы могутъ со своей 
стороны снова . признать себя независи
мыми. Вскоре затемъ тотъ же Поттеръ 
вместе съ несколькими журналистами 
напечатали проектъ нацюнальной под
писки съ целью вознаграждешя чиновни- 
ковъ, лишенныхъ должности по почетному 
обвинешю; тогда правительство решило 
затеять новый процессъ,— и Поттеръ были 
приговорены къ изгнанш на восемь лети, 
его корреспонденты Тилемансъ и редак
торы Католика Бартельсы— на семь, ти
пографы Неве, у котораго печаталась эта 
газета, —  на пять (апрель 1830). Эта 
безсильная жестокость, разумеется,только 
усилила злобу бельгшцевъ.

Теми временемъ оживилась деятель
ность оппозицш въ Генеральныхъ шта- 
тахъ. Тщетно король отменили несколь
ко ненавистныхъ мери м обещали вве
сти въ действие конкордаты,—-бельгшцы 
не желали мириться; вскоре они одер
жали даже неожиданную победу. Это 
случилось въ декабре 1829 года во вре
мя обсуждения годичнаго и другого— де- 
сятилетняго бюджета: де Селль, де Бру- 
керъ и Сюрлэ де Шокье произнесли ряды 
блестящихъ речей, и слова: „до удовле- 
творешя требованш— ни одного су!“ по
служили лозунгомъ объединения; кончи-
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лось тЬмъ, что десятилетий бюджетъ, 
устанавливавши* пути и средства финан
совой политики, былъ отвергнутъ во вто
рой палате большинствомъ 55 противъ 
52 голосовъ. Королю пришлось удоволь
ствоваться временнымъ бюджетомъ на 
годъ, принятымъ единогласно и отм%нив- 
шимъ налогъ за помолъ. Это было тяже
лое поражеше, притомъ первое крупное 
поражеше, понесенное Вильгельмомъ I 
въ Генеральныхъ штатахъ; онъ не скры- 
валъ своего гнева и см-Ьстилъ шесть 
сановниковъ, голосовавшихъ съ оппози- 
щей. Мало-по-малу между голландцами 
и бельпйцами дошло до настоящихъ 
враждебныхъ д-Ьйствш. Когда 18 мая 
1830 года Генеральнымъ штатамъ были 
представлены два доклада на голланд- 
скомъ языке, вопреки обычаю не разо- 
бранныхъ по-французски, одинъ изъ бель- 
пйскихъ депутатовъ, Вартелеми, пригро- 
зилъ своимъ сЬвернымъ коллегамъ пого
ловной отставкой южныхъ депутатовъ. 
Съ середины 1830 года весьма резко 
стало намечаться сепаратистское дви
жете.

Бельпйское возсташе (августъ— октябрь 
1830).— Въ такомъ возбужденномъ на
строены застали общество и зв ед я  объ 
польской революцш въ Париже. Это со- 
быт1е не замедлило отразиться въ Брюс
селе. Здесь въ августе должны были 
состояться болышя празднества по слу
чаю промышленной выставки; особенно 
пышное торжество готовилось на 24 авгу
ста, въ 59-ую годовщину рождешя короля. 
Заклятые враги правительства, въ томъ 
числе особенно адвокатъ Александръ 
Жандеб1енъ, мечтавшш тогда о присоеди
нены Бельпи къ ФранцЫ, решили вос
пользоваться брюссельскими празднества
ми, чтобы вызвать возмущение. Король 
Вильгельмъ, npiexaBb въ Брюссель въ 
половине августа, не придалъ никакой 
важности общему возбуждешю и отвергъ 
просьбу генерала Биландта, губернатора 
ожнаго Брабанта, о присылке военнаго

подкреплены. Въ виду смелыхъ афишъ 
оппозицЫ, возвещавшихъ программу воз- 
сташя: „Понедельникъ 23 августа— фей- 
ерверкъ, вторникъ 24-го— иллюминащя, 
среда 25-го— револющя", власти ограни
чились темъ, что отменили иллюминацш 
24 августа; но оне разрешили поставить 
на следующщ день оперу Скриба и Обе- 
ра „ Вгьмая изъ Портичи “ , которая до техъ 
поръ была запрещена и сюжетъ которой 
(мятежъ неаполитанца Мазашелло про
тивъ испанцевъ) неминуемо долженъ 
былъ дать публике поводъ къ револю- 
щонной манифестации.

25 автуста после представлешя этой 
оперы вспыхнулъ страшный мятежъ; тол
па двинулась къ редакцш газеты National 
и къ дому министра Ванъ Манена, и по
дожгла ихъ; на следующей день грабежи 
и пожары возобновились, а 27-го было 
поднято трехцветное брабантское знамя 
(красно-желто-черное). За бунтомъ черни 
последовали более систематически дей- 
ств1я дворянства и буржуазЫ; шайки 
поджигателей исчезли, и барономъ Гоог- 
ворстомъ и Карломъ Плетинксомъ была 
организована гражданская стража. Одна
ко для нидерландскаго короля еще ни
чего не было потеряно: совещание бель- 
гшскихъ нотаблей, собравшееся въ брюс
сельской ратуше, решило только отпра
вить къ нему пять делегатовъ (въ томъ 
числе Жандеб1ена) съ почтительнейшей 
просьбою выслушать жалобы бельпйска- 
го. народа, отставить Ванъ Манена и со
звать Генеральные штаты. Вильгельмъ I 
обнаружилъ, по обыкновенш, край^ою 
нерешительность: колеблясь между же- 
лашемъ наказать бунтовщиковъ и жела- 
шемъ уладить дело мягкостью, онъ по- 
зволилъ своему старшему сыну, принцу 
Оранскому, отправиться въ Брюссель, не 
давъ ему однако никакого полномоч1я; 
естественно, что миротворная мисшя 
принца потерпела полную неудачу: онъ 
былъ холодно принять и въ безплод- 
ныхъ переговорахъ только подорвалъ свою
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популярность (1— 3 сентября). Въ то же 
время король отпустилъ бельгшскихъ де- 
легатовъ съ уклончивымъ отвЪтомъ. Прав
да, 3 сентября возвещена была отстав
ка Ванъ Манена и вскоре созваны Ге
неральные штаты на экстренную сессш 
въ Гааге. Но эти уступки явились слиш- 
комъ поздно: парт!я возсташя съ каж- 
дымъ днемъ усиливалась въ южныхъ 
провинщяхъ; Ш арль Рожье привелъ въ 
Брюссель отрядъ въ 300 человЪкъ, на
бранный въ Люттих-fe, и образовался ко- 
митетъ общественнаго спасешя, куда во
шли Жандеб1енъ, Ванъ де Вейеръ и Фе- 
ликсъ Меродъ. Съ другой стороны, гол
ландцы негодовали: они требовали репрес- 
сш, и арнгеймская газета говорила: „К ъ  
оружш! Кровь мятежниковъ— не брат
ская кровь!" Когда Генеральные штаты 
собрались въ Гааге, бельгшсюе депута
ты подверглись оскорблешямъ на ули- 
цахъ, и въ самомъ собранш къ нимъ 
отнеслись пренебрежительно; тогда Гер- 
лахъ осмелился воскликнуть отъ ихъ 
лица, что если палата не обратить вни- 
машя на ихъ ходатайства, то они не оста
нутся праздными и равнодушными зри
телями гибели своей родины. Спустя 
нисколько дней случились непоправимый 
собьтя : принцу Фридриху, второму сыну 
короля, приказано было вступить въ 
Брюссель съ войскомъ въ 10.000 чел., и 
брюссельцы подъ руководствомъ Карла 
Плетинкса и н-Ьсколькихъ другихъ энер- 
гичныхъ вождей (Дюкпетю, Эвераръ, I^pe- 
гуаръ и др.), взявшихъ на себя функ- 
щ и комитета общественнаго спасешя, при
нялись ожесточенно защищаться; съ 21 
по 26 сентября шла битва въ предм-Ь- 
стьяхъ и на улицахъ города; осаждаю- 
щимъ не помогло и то, что они после
довательно захватили Дюкпетю, Эверара 
и Плетинкса, въ то время, когда посл-Ьд- 
Hie одинъ за другимъ выступали парла
ментерами: сопротивлеше продолжалось 
съ т%мъ же героизмомъ, и въ ночь съ 
26 на 27 сентября принцъ Фридрихъ

ретировался, а въ освобожденномъ городе 
власть перешла къ временному правитель
ству, составившемуся изъ Эмиля Гоог- 
ворста, Рожье, Феликса Мерода, Жанде- 
61ена и Ванъ де Бейера; 28-го въ этотъ 
комитетъ съ торжествомъ вступилъ Луи 
Поттеръ, вернувшшся изъ Францш.

Неудача принца Фридриха имела ре
шающее значеше. Кровь павшихъ брюс- 
сельцевъ, которымъ воздвигнуть былъ 
общш мавзолей на „Площади мучениковъ", 
освятила дело революцш и сделала безпо- 
воротнымъ разрывъ между бельпйцами 
и голландцами. Южныя провинцш возста- 
ли; бельгшсюе солдаты, состоявиле на 
королевской службе, въ огромномъ боль
шинстве оставлялись при воинскихъ ча- 
стяхъ въ пределахъ своей провинцш, со
образно принятой въ королевстве систе
ме поместныхъ наборовъ: и вотъ они 
всюду побратались съ повстанцами, раз- 
строили полки, возбудили смуту въ гар- 
низонахъ, —  и въ несколько дней вся 
Бельпя была свободна, если не считать 
трехъ или четырехъ крепостей. 4 октя
бря временное правительство заявило, что 
бельгшсюя провинцш, „насильственно от
торгнутая Голланд1ей“ , составляютъ неза
висимое государство и что имеетъ быть 
созванъ нацюнальный конгрессъ. Послед
няя попытка, сделанная принцемъ Оран- 
скимъ въ октябре съ целью вернуть 
Бельпю,— попытка, впрочемъ, столь же 
двоедушная, какъ и первая, кончилась 
ничемъ, заставивъ его только выслушать 
такой гордый ответь: „Революцш произ- 
велъ народъ; народъ же прогналъ голланд- 
цевъ съ бельгшской почвы: онъ одинъ, 
а не принцъ Оранскш, и стоить во главе 
движешя, которое обезпечило его неза
висимость и упрочить его политическое 
единство". Вильгельмъ I изменилъ сво- 
имъ примирительнымъ обещашямъ, при- 
звавъ назадъ Ванъ Манена и вверивъ 
военное командоваше въ Антверпене во
инственному генералу Шассе. Временное 
правительство послало несколько тысячъ
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добровольцевъ съ поручешемъ возмутить 
этотъ городъ; Шассе принужденъ былъ 
очистить Антверпена», но подвергъ его 
бомбардировке изъ цитадели (27 октяб
ря). Въ начале ноября независимость 
Вельгш была фактически обезпечена; пе 
горсти голландцевъ оставалось еще толь
ко въ Люксембурге и въ антверпенской 
цитадели.

БельгШскШ нацюнальный конгрессъ.— 10
ноября 1830 г. торжественно открылся 
въ Брюсселе нацюнальный конгрессъ, со
званный временнымъ правительствомъ. 
Онъ состоялъ изъ двухсотъ депутатовъ 
въ возрасте не ниже 25 летъ, избран- 
ныхъ непосредственно гражданами, при- 
чемъ избирателемъ могъ быть 1) всякш 
бельпецъ, или натурализованный, или 
оседло живущш въ Бельп'и шесть летъ, 
2) въ возрасте не ниже 25 летъ, 3) подъ 
услоЕпемъ податного ценза, который былъ 
различенъ въ разныхъ м'Ьстахъ и отъ ко- 
тораго освобождали известные граждан
ств  и военные чины. На конгрессе были 
представлены все классы общества; ка- 
толиковъ и либераловъ оказалось почти 
равное число. Луи Поттеръ, старЬйшш 
по л ’Ьтамъ членъ временнаго правитель
ства, открылъ конгрессъ речью, въ кото
рой напомнилъ гнетъ голландцевъ, оправ- 
дывалъ революцш и изложилъ сд-Ьлан- 
ное доныне временнымъ правительствомъ. 
Конгрессу предстояло упрочить незави
симость Бельпи и довершить ея нащо- 
нальное возрождеше. На слЪдующш день 
конгрессъ сформировалъ свое бюро. Кан- 
дидатомъ католиковъ на постъ президен
та былъ Герлахъ, но онъ отказался 
поставить свое имя на баллотировку, и 
по третьему голосовант избранъ былъ 
106 голосами баронъ Сюрлэ де Шокье 
изъ Люттиха. Это былъ умеренный ли
бералу челов^къ 63 летъ, лишенный 
всякаго честолюб1я и благодаря своему 
приветливому характеру какъ нельзя луч
ше способный поддержать принципы „сою
за". 12 ноября временное правительство

сложило съ себя власть и до поры снова 
приняло ее по просьбе конгресса; этотъ 
актъ снисхождешя не понравился Пот
теру, который требовалъ, чтобы времен
ному правительству была предоставлена 
законная верховная власть; онъ подалъ 
въ отставку и удалился во Францш. Из
бавившись отъ этого неспокойнаго чело
века, конгрессъ принялся за работу. Онъ 
началъ съ того, что 18 ноября вотиро- 
валъ независимость Бельпи, „не нару
шая однако отношенш Люксембурга къ 
германской федерацш": надо было не 
задеть самолюб1я европейскихъ державъ. 
Затемъ поставленъ былъ на очередь во- 
просъ о форме правлешя. Комисшя для 
составлешя проекта конституцщ, избран
ная въ октябре, высказалась за монар- 
х т ,  на что Поттеръ заметилъ: „Не сто
ило проливать кровь изъ-за такого пу
стяка". После бурныхъ пренш, въ кото- 
рыхъ особенно выдвинулся Нотомбъ, кон
грессъ большинствомъ 174 противъ 13 го- 
лосовъ принялъ представительную монар- 
Х1ю, а два дня спустя постановилъ навсег
да устранить отъ бельпйскаго престола 
Нассаускш домъ (22— 24 ноября). После 
этого онъ могъ не спеша заняться выработ
кой отдельныхъ статей конституцш. Она 
была закончена и обнародована 7 февраля 
По этой хартш исполнительная власть при- 
надлежитъ наследственному королю, лич
ность котораго неприкосновенна, и ответ- 
ственнымъ министрамъ, которыхъ назна- 
чаетъ и сменяетъ король; королю предоста- 
ляется право распускать палаты подъ 
услов^емъ назначешя новыхъ выборовъ 
въ сорокадневный срокъ. Законодатель
ная власть принадлежитъ совместно коро
лю, палате представителей, избираемыхъ 
на четыре года непосредственно граждана
ми, платящими не менее 20 флориновъ 
въ годъ податей, и сенату, члены ко
тораго въ количестве вдвое меньшемъ 
избираются на 8 летъ изъ числа лицъ 
не моложе 40 летъ и платящихъ не менее 
2000 флориновъ прямого налога. Судеб-
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ная власть осуществляется пожизненны
ми судьями, а въ области уголовныхъ и 
политическихъ д^лъ —  судомъ присяж- 
ныхъ. Вторая глава („Бельпйцы и ихъ 
права") содержала множество очень ли- 
беральныхъ пунктовъ, устанавливавшихъ 
свободу культовъ, обучешя, печати, безу
словное право образовашя союзовъ и пред- 
ставлешя петицш. Новый основной за- 
конъ былъ утвержденъ единогласно; для 
вступлешя его въ д%йств!е требовалось 
еще только comacie Европы.

I V .—  Б ельп й екое  королевство  
(1830— 1847).

Европа и бельпйская револющя: лондон
ская конференщя.— С обьтя , совершавппя- 
ся въ Бельгш, уже несколько м-Ьсяцевъ 
занимали внимаше державъ. Оне создали 
Нидерландское королевство; положеше ве- 
ликаго герцогства Люксембургскаго между 
Вильгельмомъ 1,.бельпйцами и Гермашей 
было крайне щекотливо; наконецъ, Нас- 
саускш домъ былъ въ родстве съ русскимъ 
и прусскимъ царствующими домами. Вм-Ь- 
шательство Европы казалось неизб-Ьж- 
нымъ. Съ другой стороны, Франщя, со
здавшая дальскую монархш, не скрывала 
своихъ сцмпатш къ бельгшской револю- 
цш, и Анпля не безъ удовольств1я предви
дела разложеше Нидерландскаго. королев
ства, лишь бы это событие не принесло 
выгоды Францш. Совс^мъ друпе замыслы 
питала меттерниховская Австр1я, но она 
была всецело поглощена итальянскими 
делами. Оставались Росыя и Пруссия; 
первая, можетъ быть, поддержала бы 
Вильгельма I, если бы ея не парализо
вало польское возсташе; Прусая же не 
решалась действовать одна, да и катего
рическое предупреждение графа Молэ, что 
французы вступятъ въ Бельгш  съ юга, 
лишь только пруссаки вторгнутся въ нее 
съ севера, сразу подкосило ихъ воин
ственные замыслы. Такимъ образомъ, во
оруженное вмешательство было невоз

можно, и приходилось улаживать вопросъ 
дипломатическимъ путемъ. По просьбе 
нидерландскаго короля, въ октябре 1830 г. 
въ Лондоне собралась конференция по- 
сланниковъ пяти великихъ Державъ; 4 но
ября она предложила перемир1е, которое 
вскоре и было принято обеими сторонами. 
Вильгельмъ I надеялся, что его союзники 
поддержать созданную ими же „полити
ческую систему". Но онъ жестоко ошибся. 
Всеобщее возбуждение, обуревавшее Ев
ропу со времени шльской револющи, при
нудило северныхъ государей отказаться 
отъ принциповъ Священнаго союза, по 
крайней мере въ отношении къ Бельгш,— 
и 20 декабря 1830 г. лондонская конфе- 
ренщя объявила нидерландское королев
ство уничтоженнымъ.'

Между темъ Голланд!я съ негодоваш- 
емъ указывала на то, „какъ подрывается 
устойчивость всехъ троновъ", а бельпй- 
скш конгрессъ заявлялъ притязаше на 
левый берегъ Шельды, на Лимбургъ и 
Люксембургъ. Конференц1я следующимъ 
образомъ решила эти вопросы въ своихъ 
протоколахъ отъ 20 и 27 января 1831 г.: 
Голландия возвращается къ своимъ гра- 
ницамъ 1790 года, а остальныя части 
Нидерландскаго королевства, исключая ве- 
ликаго герцогства Люксембургскаго, вхо- 
дятъ въ составь Бельгш; последняя ста
новится „навсегданейтральною" и должна 
взять на себя около половины внешнихъ 
долговъ уничтоженнаго королевства. Эти 
постановлешя были,.въ территор1альномъ 
и финансовомъ отношешяхъ, невыгодны 
для Бельгш; и действительно, Вильгельмъ I 
принялъ ихъ, а брюссельскш конгрессъ 
заявилъ противъ нихъ протестъ.

Выборъ короля.— Бельпйцы думали, что 
смогутъ внушительнее торговаться съ Ев
ропою, когда выберутъ себе короля. Съ 
декабря было выставлено несколько кан- 
дидатуръ; не считая принца Оранскаго, 
чье имя вопреки конституцш дерзнулъ 
назвать одинъ только депутатъ, Макла- 
ганъ, всего больше внимашя привлекали
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къ себе три соперника: Оттонъ Бавар- 
скш, второй сынъ короля Людвига; гер- 
цогь Лейхтенбергстй, сынъ Евгетя Бо- 
гарнэ, и герцогъ Немурскш, младшш сынъ 
Луи-Филиппа. Баварстй принцъ былъ 
устраненъ въ виду его юности, и , на 
арене остались только два соискателя: 
герцоги Лейхтенбергстй и Немурскш. Но 
перваго ни за что не хотела Франщя по 
причине его бонапартистскихъ связей, а 
кандидатуры второго она не могла допу
стить изъ страха возбудить противъ себя 
европейскую войну. Темъ не менее кон- 
грессъ выбралъ герцога Немурскаго 97 го
лосами, тогда какъ Лейхтенбергстй по- 
лучилъ 74, эрцгерцогъ Карлъ— 21 (3 фев
раля 1831). Но Луи-Филиппъ подавилъ 
въ себе отцовское чувство и отвергъ 
корону, предложенную его сыну. Тогда 
конгрессъ рФшилъ впредь до нахождешя 
другого кандидата избрать регента, и 
24 февраля исправляющимъ должность 
такового былъ выбранъ баронъ Сюрлэ 
де Шокье.

Регентство не лучше обезпечило миръ 
стране, нежели временное правительство: 
одинъ за другимъ вспыхнули заговоры 
въ пользу Оранскаго дома-— въ Генте, 
Брюсселе, Антверпене; не были орга
низованы ни финансы, ни арм1я. Зато 
министрамъ иностранныхъ дФлъ— Ванъ 
де Вейеру,потомъ Лебо— посчастливилось 
открыть будущаго бельгшскаго короля. 
Это былъ принцъ Леопольдъ Саксенъ- 
Кобургскш, тогда 41 года отъ роду, нЪ- 
мецъ родомъ, акклиматизированный въ 
Англш благодаря своему браку съ прин
цессой Шарлоттой (ум. въ 1817 г.), кос- 
мополитъ по своимъ вкусамъ, бродяжни
честву вдоль и поперекъ Европы и род- 
ственнымъ связямъ со многими царствую
щими домами. За него говорило то, что 
онъ былъ и способенъ, и энергиченъ, и 
по душе большинству государей. Избра
ние его въ короли конгрессомъ (4 iraHH 
1831 г.) значительно подвинуло къ рф- 
шенш бельгшсшй вопросъ.

Восемнадцать статей и двадцать четыре 
статьи (|ЮНЬ— ноябрь 1831). — Леопольдъ 
не сразу принялъ предложенную ему ко
рону. Онъ только-что отклонилъ корону 
Грецш, потому что последняя казалась 
ему недостаточно обширнымъ государ- 
ствомъ, и на бельпйскш престолъ онъ 
соглашался вступить лишь съ одобрешя 
Европы и предварительнаго уговора съ 
нею на возможно выгодныхъ для него 
услов1яхъ. Чтобы удовлетворить его, лон
донская конференщя выработала договоръ 
о 18 статьяхъ (26 шня 1831): основныя 
начала, изложенный въ январьскихъ про- 
токолахъ, были подтверждены, но съ 
весьма осязательными изм-Ьнетями: такъ, 
было решено, что по вопросу о Люксем
бурга будутъ начаты отдельные перего
воры, что Голландия и Бельпя могутъ 
обменяться взаимно захваченными кли
ньями земли и что долгъ будетъ подФленъ 
сообразно его происхождешю. Когда кон
грессъ утвердилъ эти 18 статей, Леопольдъ 
Саксенъ-Кобургсюй вьгЬхалъ изъ Лондо
на и 21 шля, при восторженныхъ кли- 
кахъ, былъ торжественно провозглашенъ 
въ Брюсселе королемъ.

Но эта радость длилась недолго: 2 ав
густа Бельпя была потрясена изв4,ст1емъ, 
что голландское войско перешло границу. 
Раздраженный уступками, который были 
сделаны Леопольду, Вильгельмъ I решилъ 
прибегнуть къ оружию, чтобы добиться 
уничтожешя 18 статей. Эта десятиднев
ная кампашя (2— 12 августа 1831) яви
лась для бельгшцевъ, разбитыхъ во 
всехъ стычкахъ, страшнымъ унижешемъ и 
имела для нихъ тяжелый последств1я; 
правда, призванное ими на помощь фран
цузское войско безъ боя заставило гол- 
ландцевъ отступить, но Европа жестко 
отнеслась къ побежденнымъ и, когда они 
вздумали сослаться на шньстя 18 ста
тей, она въ ответь предписала имъ но- 
выя 24 статьи отъ' октября 1831 года: 
Бельгш предоставлялась лишь часть Лю
ксембурга въ обменъ части Лимбурга;
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Шельда объявлена свободной подъ усло- 
в1емъ уплаты извЪстныхъ пошлинъ Гол- 
ландш, разделы государственна™ долга 
произведенъ обременительнымъ для Бель- 
пи образомъ. Бельпйсюя палаты сначала- 
было возстали противъ этихъ тяжелыхъ 
условШ, но въ первыхъ числахъ ноября
дали cornacie, понявъ, какую опасность
/
можетъ навлечь на страну это ихъ со- 
противлеше воле Европы. Зато договоръ 
о 24 статьяхъ, заключенный въ Лондоне 
15 ноября и ратификованный последова
тельно Франщей, Анппей, Австр1ей, Прус- 
шей и Росшей (ноябрь 1831— май 1832), 
гарантировалъ новое королевство противъ 
нападенш со стороны Голландш и обез- 
печилъ ему долговечность.

Окончательное устройство Бельпйскаго 
королевства.— Бельгшцы думали, что до- 
говоромъ 15 ноября 1831 года ихъ кон
фликты съ голландцами законченъ. Но 
Вильгельмъ I, ободренный результатомъ 
своихъ военныхъ успеховъ, решилъ про
должать борьбу въ надежде еще на боль- 
иля выгоды и, когда ему предложили очи
стить Антверпенъ,— отказался. Державы 
поняли, что его придется силою прину
дить къ этому, но такъ какъ оне не 
могли столковаться насчетъ способовъ 
воздейстшя, то Франщя и Анппя решили 
действовать одне. Ихъ флоты блокиро
вали берега Нидерландскаго королевства, 
и французское войско подъ командою 
маршала Жерара осадило антверпенскую 
цитадель; последняя сдалась после трех- 
недельнаго сопротивлешя, и гарнизоны 
ея былъ взятъ въ пленъ (декабрь 1832). 
Голландию, разумеется, очень скоро на
чала стеснять блокада ея береговъ, и 
она предложила миръ; соглашение, заклю
ченное въ Лондоне 21 мая 1833 года, 
возстановило ея дружесшя отношешя съ 
Франщей и Великобриташей и прекра
тило военный действ1я между нею и Бель
пей; Ш ельда и Маасъ впредь до заклю- 
чешя окончательнаго договора были объ
явлены безусловно открытыми для тор

говли. Вопросы о навигацш по Маасу 
былъ въ подробностяхъ урегулированы 
соглашешемъ между Бельпей и Голлан- 
flieft, заключеннымъ 18 ноября въ Цон- 
говене (въ Лимбурге). Будучи довольна 
этими временными порядками и видя, 
что голландскш король не имеетъ охоты 
менять ихъ на что-нибудь другое, лон
донская конФеренщя закрылась, не давъ 
полной санкцш сделанному ею.

Лишь 14 марта 1838 года Вильгельмъ I 
заявилъ, что принимаетъ 24 статьи. До
говоръ 1831 года былъ для него несрав
ненно выгоднее, нежели порядокъ, уста
новленный въ 1833 году, и бельгшцы 
пришли въ сильное волнеше, узнавъ, что 
они должны отказаться отъ неправильно 
удержанныхъ ими земель въ Лимбурге и 
Люксембурге и отъ льготы, которыми они 
издавна пользовались фактически. Но этого' 
требовали державы; лишь съ трудомъ уда
лось министру иностранныхъ делъ Тею 
добиться облегчешя некоторыхъ условш, 
особенно пункта о разделе долговъ: до
говоръ, заключенный въ Лондоне 19 апре
ля 1839 года между Голланд1ей и Бель
пей, возложилъ на последнюю только 
ренту въ 5 милл. флориновъ. Окончатель
ный договоръ, заключенный Бельпей въ 
Гааге 5 ноября 1842 года съ сыномъ и 
преемникомъ Вильгельма I (вступившимъ 
на престолы въ 1840 г.), уладивъ все 
разногласия по вопросамъ о границе между 
обоими королевствами, о навигацш по 
ихъ рекамъ и объ ихъ финансовыхъ обя
зательствах^ ознаменовалъ собою ихъ 
окончательное примиреше. И только съ 
этого момента Бельгшское королевство мо
жетъ считаться вполне организованнымъ.

Бельпя съ 1831 по 1847 г .— Первая по
ловина царствовашя Леопольда I была 
для Бельпи эпохою сосредоточешя силы. 
По окончанш своей борьбы съ Голлан- 
fliefi новое государство принимало лишь 
ничтожное учашпе въ международныхъ 
де-лахъ: въ восточномъ вопросе и въ 
исторш испанскихъ браковъ, где одинъ
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изъ Кобурговъ домогался руки Изабеллы, 
Леопольдъ I держался крайне осторожно, 
руководясь прежде всего заботою о со
хранена всеобщаго мира. Торговые дого
воры, заключенные въ 1844 г. съ государ
ствами н^мецкаго Zollverein’a, въ 1845 г.— 
съ Франщей и въ 1846 г.— съ Голландъ 
ей, упрочили его сердечныя отношешя къ 
сосЬдямъ, съ которыми его уже раньше 
связывали узы родства или дружбы: Лео
польдъ I приходился дядей англшской 
королеве Викторш и принцу Альберту, 
равно какъ и мужу португальской коро
левы, и, женившись въ 1832 г. на Луи
зе Орлеанской, сталъ зятемъ Луи-Фи
липпа; кроме того, онъ находился въ 
прекрасныхъ личныхъ отношешяхъ съ 
прусской королевской семьей; его громад
ная опытность и замечательное знаше 
людей предавали большую ценность его 
советамъ и обезпечивали ему сравнитель
но большое вл1яше на судьбы Европы.

Внутри онъ старался организовать и 
укрепить свое королевство; арм1я была 
предметомъ era особенныхъ заботъ и съ 
помощью Ш. Брукера, а потомъ генерала 
Эвена онъ сумелъ довести ее до внуши- 
тельныхъ размеровъ: въ 1847 году она 
насчитывала более' 100.000 чел. на во- 
енномъ положенш и опиралась на круп
ный резервъ. Правительство поощряло 
промышленность и торговлю и съ 1834 года 
провело целую сеть железныхъ дорогъ. 
Къ несчастш, казна была истощена, а 
парламентски субсидии не могли предот
вратить банкротства банка, которое слу
чилось въ 1839 году: это была ахилле
сова пята правительства, деятельность 
котораго во всехъ остальныхъ сферахъ 
увенчалась полнымъ успехомъ. Народное 
образоваше значительно развилось. Въ 
области высшаго образовашя два госу- 
дарственныхъ университета— въ Генте и

Люттихе —  выдерживали конкуренцда 
двухъ свободныхъ университетовъ— като- 
лическаго въ Лувене и либеральнаго въ 
Брюсселе; для средняго существовало 
множество коллежей и атенеевъ, нако- 
нецъ начальному образованш былъ данъ 
новый толчокъ къ развитш.

Правлеше Леопольда быстро стяжало 
себе популярность, и король сумелъ упро
чить за собою прюбретенныя имъ симпа- 
тш. По мере возможности онъ держалъ 
себя убежденнымъ утонистомъ, стараясь 
соединять въ своихъ министерствахъ ка- 
толиковъ и либераловъ и держать въ 
равновесш обе эти партш; и до 1840 г. 
эта политика ему удавалась: таковы были 
кабинеты Мюленара, генерала Гоблэ, де 
Тея. Но потомъ, когда всякая внешняя 
опасность исчезла, партшный антагонизмъ 
началъ выступать резче: после либераль
наго кабинета Лебо въ 1840 г. Леопольдъ 1 
тщетно пытался снова образовать сми- 
шанныя министерства вроде кабинета 
Нотомба или Ванъ де Вейера; законъ 
1842 г. о начальномъ обученш, вверив- 
шш преподаваше закона Бож1я въ шко- 
лахъ церкви подъ надзоромъ государства, 
обострилъ вражду между католиками и 
либералами, и отъ системы объединешя 
силъ пришлось отказаться. Образованное 
въ 1846 г. католическое министерство 
де Тея пало въ следующемъ году подъ 
ударами либеральнаго союза, и король 
призвалъ къ власти Ш. Рожье съ одно- 
роднымъ либеральнымъ кабинетомъ. Съ 
этого момента благодаря корректности 
короля ’начинается для Бельгш эра пар- 
ламентскаго правлешя, где либералы и 
католики сменяютъ другъ друга во вла
сти, какъ виги и тори въ Англж. И это 
является, можетъ быть, главнымъ собы- 
т1емъ въ политической исторш Бельгш 
за данный перюдъ.
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Глава IX.

<D р а н ц i я.
1юльская MOHapxifl.

1 8 3 0 - 1 8 4 7 .

Луи-Филиппъ.— Луи-Филиппу, котораго 
219 депутатовъ, представлявшихъ около
100.000 избирателей, провозгласили ко- 
ролемъ французовъ, въ 1830 году было 
пятьдесятъ семь л-Ьтъ. Сынъ Луи-Фи- 
липпа-Жозефа, герцога Орлеанскаго, про- 
званнаго во время великой французской 
революцш Филиппомъ-Эгалитэ, онъ сна
чала носилъ титулъ герцога Шартрскаго.

Въ 1789 году ему не исполнилось еще 
даже шестнадцати л-Ьтъ; слишкомъ юный 
для того, чтобы играть какую-нибудь по
литическую роль, онъ при первыхъ же 
слухахъ о начавшейся войне поспЪшшгь 
принять начальство надъ ему же при- 
надлежавшимъ драгунскимъ полкомъ; онъ 
участвовалъ въ сражешяхъ при Вальми, 
Жемапп’Ь и Неервиндене, обнаруживши 
при этомъ замечательную храбрость. 
После измены Дюмурье герцогъ Шартр- 
скш, котораго народная молва призна
вала сообщникомъ вероломнаго генерала, 
покинулъ французскую армш, чтобы спа
стись отъ грозившаго ему наказашя, но 
отказался поднять оруж!е противъ сво
его отечества.

Ненавидимый своими родственниками 
и всеми эмигрантами, онъ уехалъ  въ 
Швейцарш, где жилъ уроками, которые

онъ давалъ въ Рейхенауской гимназш; 
после путешествия по Европе и Север
ной Америке, Луи-Филиппъ поселился въ 
Англш и жилъ въ Твикнеме на пенсш 
(50.000 франковъ), выдававшуюся ему 
британскимъ правительствомъ. Его про- 
тесть противъ казни герцога Энпенскагс 
подготовилъ почву для примирешя его 
съ Бурбонами. Въ 1809 году онъ въ Па
лермо вступилъ въ бракъ съ Mapieft- 
Амал1ей, дочерью неаполитанскаго эксъ- 
короля Фердинанда. Вернувшись после 
первой реставрации во Францш, онъ до
бился отъ Людовика XVIII возвращешя 
ему всехъ имуществъ, который принадле
жали его семейству и который не были 
еще проданы, но не получилъ титула ко- 
ролевскаго высочества. Во время Ста 
дней онъ бежалъ въ Англш и, несмотря 
на настояшя гентскаго двора, держался 
въ стороне отъ него.

Но Бурбоны не очень-то сердились на 
него по этому поводу. Карлъ X  при сво- 
емъ вступлеши на престолъ пожаловалъ 
Луи-Филиппу титулъ, въ которомъ ему от- 
казывалъ Людовикъ XVIII, и утвердилъ 
въ законе о цивильномъ листе противо
законные указы, предоставивипе герцогу 
Орлеанскому имущества, на который по-
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слЪдтй не имЪлъ ровно никакого права. 
А между тЬмъ онъ велъ себя почти такъ 
же, какъ и во время Ста дней; не вы
ступая въ качестве открытой оппозиции, 
онъ заперся въ Пале-Рояле и принималъ 
у себя вожаковъ либеральной партш: ге
нерала Фуа, банкира Жака Лаффита, Дю- 
понъ де л ’Эра, Тьера и даже самого Бе
ранже. Сыновей своихъ онъ посылалъ въ 
гимназда Генриха IV; это доставило ему 
известную популярность въ среде бур- 
жуаз!и, весьма польщенной темъ, что ея 
дети сидятъ рядомъ съ принцами крови. 
Его простота, скромная и полная досто
инства жизнь, его семейныя добродетели 
окончательно завоевали ему симпатш об
щества; приветливый, добродушный, охот- 
никъ покалякать со встречными, онъ лю- 
билъ прогуливаться по улицамъ Парижа 
одинъ съ зонтикомъ подъ мышкой; при 
этомъ онъ отличался способностью нахо
дить кстати меткое слово, которое скоро 
становилось ходячимъ.

Согласившись принять зваше намест
ника королевства, онъ отправился въ го
родскую ратушу, где онъ велелъ доло
жить о себе, какъ о „нацюнальномъ гвар
дейце, который пришелъ повидаться съ 
своимъ бывшимъ генераломъ", Лафайе- 
томъ. Даже сделавшись королемъ, онъ 
въ первое время продолжалъ свои про
гулки по Парижу, останавливался побол
тать съ рабочими, пожать имъ руку и 
выпить съ ними стаканъ вина. Поселив
шись въ Тюильри, онъ началъ задавать 
тамъ празднества, которыя вначале но
сили чисто мещанскш характеръ; иногда 
королева, окруженная родственниками и 
фрейлинами, принимала посетителей, не 
разставаясь съ иголкой. Омнибусы могли 
въезжать во дворъ Тюильршскаго двор
ца, а мундиръ офицера нацюнальной 
гвардш открывалъ своему обладателю 
свободный доступъ въ „Замокъ". Все это 
нравилось богатымъ буржуа, которыхъ 
Луи-Филиппъ привлекалъ къ себе, ловко 
играя на струнке ихъ тщеслав]'я —  люб

ви къ миру и матер!альному благосо- 
стоянш.

А между темъ король обладалъ цель- 
нымъ и твердымъ характеромъ, необы- 
чайнымъ упорствомъ и властолюб!емъ. 
Хотя престолъ достался ему благодаря 
револющи, онъ въ глубине души не могъ 
однако примириться съ мыслью о томъ, 
что нацюнальное представительство долж
но пользоваться такой же властью, какъ 
и корона. Принципъ „король царствуетъ, 
но не управляетъ" былъ ему такъ же 
ненавистенъ, какъ и Карлу X. Охотно 
щеголяя при случае титуломъ „короля- 
гражданина", онъ вместе со многими 
„доктринерами" и своими советниками 
склоненъ былъ полагать, что 1юльская 
револющя должна была ограничиться пе
ременой личности монарха и частичнымъ 
обновлешемъ правительственнаго персо
нала, но не должна была иметь другихъ 
политическихъ последствий. По мнешю 
Луи-Филиппа, за исключешемъ легкихъ 
измененш въ Хартш, ни въ какихъ ре- 
формахъ режимъ, созданный Бурбонами 
въ 1815 году, не нуждался, а страна 
должна была чувствовать себя вполне 
удовлетворенной, если вл!яше и господ
ство родовой аристократш будетъ заме
нено вл1ятемъ и господствомъ денежной 
аристократ! и.

Если въ первые годы своего царство- 
ван1Я Луи-Филиппъ и скрывалъ свои за
ветный мысли, то темъ не менее онъ 
систематически и упорно стремился къ 
установлешю системы личнаго правлежя, 
имеющаго целью сохранеше установлен- 
наго порядка. Его упорство увенчалось 
успехомъ, но эта победа, едва наметив
шаяся въ 1837 году и окончательно до- 
достигнутая въ 1840 году, далась ему не 
безъ борьбы. Такимъ образомъ царсТвова- 
Hie Луи-Филиппа делится какъ бы на две 
части: героическш перюдъ конфликтовъ, 
продолжающшся до 1840 года, и затемъ 
перюдъ полнаго внешняго спокойств1я, 

| характеризующшся торжествомъ личной
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и упорно консервативной политики Луи- 
Филиппа и продолжавшшся вплоть до 
катастрофы 1848 года.

I.— Героическш перюдъ.

Противники Луи-Филиппа.— Королю при
ходилось вести борьбу съ противниками 
двоякаго рода: во-первыхъ, съ легитими
стами, а во-вторыхъ, съ республиканцами.

Для легйтимистовъ Луи-Филиппъ являл-' 
ся узурпаторомъ, который изменниче
ски похитивъ корону у герцога Бор- 
доскаго, им-Ьвшаго право на престолъ 
благодаря двойному отреченш— Карла X  
и герцога Ангулемскаго въ Рамбулье. 
Эта napTin, не имевшая многихъ сторон- 
никовъ, рекрутировалась среди парижской 
аристократш, а въ провинцш среди сель- 
скаго дворянства, и почти везде открыто 
поддерживалась духовенствомъ; сильнее 
всего легитимисты были въ Вандее, где 
масса крестьянъ оставалась верна леги
тимной монархии. Это была парт1я сало- 
новъ и исповедальни, способная на за- 
кулисныя интриги, на безплодную парла
ментскую оппозицш, пожалуй, на дет- 
сюе, романтичесюе заговоры, но не угро
жавшая узурпатору какой-нибудь серьез
ной опасностью, такъ какъ въ Париже 
легитимисты никогда не посмели бы вый
ти на улицу, а если бы они и отважи
лись на это, то вся страна поднялась бы 
противъ нихъ, какъ одинъ человекъ.

Гораздо болЪе опасной была для Луи- 
Филиппа - республиканская парт1я. Она не 
располагала такими финансовыми сред
ствами, какъ легитимисты, но зато она 
насчитывала въ своихъ рядахъ реши- 
тельныхъ политическихъ деятелей; она 
доставила тльск ой  революцш первыхъ 
солдагь и самыхъ энергичныхъ бойцовъ. 
Входившая въ ея составъ решительная 
молодежь, мало дорожившая своей жи
знью, не только не держалась въ сто
роне отъ народа, какъ это делали леги
тимисты, съ презрешемъ относившееся

къ черни, но шла къ рабочимъ и стара
лась слиться съ ними. Мнопе изъ нихъ 
раньше принадлежали къ карбонар!ямъ и 
прекрасно понимали все важное значеше 
тайныхъ обществъ, въ которыя объеди
нялись во всехъ странахъ противники 
существующаго режима.

Французсюе республиканцы организо
вали- целый рядъ тайныхъ обществъ: 
„Друзей народа", „Правъ человека", „Се- 
мействъ", „Временъ года" въ Париже и 
„Мютюелистовъ" (обществъ взаимопомо
щи) въ Люне. Правительство закрывало 
эти общества и возбуждало противъ ихъ 
основателей судебныя преследовашя, но 
на место одного распущеннаго общества 
немедленно возникало новое. Самымъ 
грознымъ изъ этихъ обществъ было об
щество „Правъ- Человека’11; оно органи
зовало большая возсташя въ Париже и 
въ Лю не въ ш не 1832 г. и въ апреле 
1834 г. По своей организацш оно напо
минало карбонар!евъ; оно делилось на 
секцш, состоявшая изъ двадцати чело
векъ и имевппя каждая своего началь
ника и его помощника; совокупность из- 
вестнаго числа секцш составляла „серш".

Подобно легитимистамъ, республиканцы 
смотрели на Луи-Филиппа, какъ на узур
патора. Палата, вручившая ему корону, 
во-первыхъ, была тогда не въ полномъ 
составе и до того была распущена Кар- 
ломъ X, а во-вторыхъ, не получила отъ 
избирателей полномоч1я назначить коро
ля; она дарила то, что ей вовсе не 
принадлежало, а Луи-Филиппъ въ гла- 
захъ республиканцевъ являлся избран- 
никомъ не Францш и даже не техъ 100.000 
избирателей, которые составляли „легаль
ную страну", а какихъ-нибудь 219 поли- 
тикановъ. Безспорно, король совершилъ 
огромную ошибку, не предложивши сво
его избрашя на утверждеше народа, кото
рый на другой день после революцш на
верно приветствовалъ бы его выборъ 
единогласно.

Кроме того, республиканцы въ конце
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концовъ примирились бы съ сохранень 
емъ монархш, если бы эта монарх1я по
пыталась быть „лучшей изъ республикъ", 
какъ это обещано было народу въ го
родской ратуше; они не выказали бы 
особенной требовательности въ вопросе 
объ этикетке, если бы имъ сделаны были 
уступки по существу. Первоначально ихъ 
требовашя не шли дальше предоставле- 
шя избирательнаго права возможно боль
шему числу французскихъ гражданъ, 
отмены насл’Ьдственнаго пэрства, воз- 
вращешя нацш права выбирать членовъ 
верхней палаты, муниципальныхъ и депар- 
таментскихъ сов^товь. И только впослед
ствии республиканцы внесли въ свою 
программу требование всеобщаго избира
тельнаго права.

Бонапартистская парЛя не существо
вала при жизни герцога Рейхштадтскаго, 
имя котораго было упомянуто въ город
ской ратуше только какъ-то мимоходомъ. 
Лица, занимавппя при Имперш высоше 
посты, поспешили последовать примеру 
маршаловъ и большей частью примкнули 
къ Луи-Филиппу, когда убедились, что 
они получатъ отъ него те же выгоды, 
на каюя они могли разсчитывать въ слу
чае возстановлешя имперш. Что 'же ка
сается рядовыхъ бонапартистовъ, оста- 
вленныхъ на произволъ судьбы и лишен- 
ныхъ всякаго руководства, то одни изъ 
нихъ, какъ и бо время Реставрацш, шли 
за республиканцами и вместе съ ними 
боролись противъ тльской монархш, а 
друпе совершенно не вмешивались въ 
политическую жизнь вплоть до того мо
мента, когда принцъ Луи - Наполеонъ, 
сделавшшся наследникомъ наполеонов- 
скихъ претензш, приступилъ къ органи- 
зацш бонапартистской партш.

Правительственныя партш. Первое ми
нистерство.— Между людьми, доставивши
ми престолъ Луи-Филиппу, далеко не су
ществовало полнаго политическаго едино- 
мыопя. Одни, приближавопеся къ респу- 
бликанцамъ, настаивали на необходимо

сти реформаторской и демократической 
политики и составили такъ называемую 
партию движенгя. Когда въ различныхъ 
странахъ Европы вспыхнули вызванный 
тльской револющей возсташя, то деяте
ли этой партш потребовали, чтобы Фран
ция, верная своей революцюнной тради- 
цш, выступила защитницей народовъ про
тивъ монарховъ. Лаффитъ, Лафайетъ и 
Одилонъ Барро были самыми выдающи
мися представителями этого политиче
скаго направлешя.

Но Луи-Филиппъ не симпатизировалъ 
такой политической программе. Напро- 
тивъ, онъ всеми силами старался успо
коить европейскихъ монарховъ и заста
вить ихъ возможно скорее забыть о томъ, 
что онъ получилъ свою корону благода
ря бунту; все его симпатш были на сто
роне деятелей партш сопротивлетя, 
которые вместе съ Гизо, герцогомъ Врой- 
лемъ и Казимиромъ Перье, полагали, 
что револющя закончена 9 августа. Темъ 
не менее король не решился сразу от
крыто порвать съ крайними либералами; 
онъ нуждался въ укрепленш своей вла
сти и въ некоторомъ успокоенш волно- 
вавшагося Парижа.

Поэтому первое министерство тльской 
монархш, сформированное съ такимъ расче- 
томъ, чтобы дать удовлетвореше всемъ на- 
правлешямъ, содействовавшимъ вступле- 
н т  Луи-Филиппа на престолъ, состояло 
изъ самыхъ пестрыхъ элементовъ. Какъ 
на это верно было указано *), въ лице это
го кабинета мы имеемъ дело съ „длин
ной афишей, на которой проставленъ 
былъ безъ указания спещальныхъ ролей 
целый рядъ всевозможныхъ именъ какъ 
бы для того, чтобы дать всему обществу 
гарантш и надежды0. Въ министерстве 
фигурировали бокъ о бокъ Лаффитъ, Дю- 
понъ де л ’Эръ, Биньонъ, генералъ Же- 
раръ, Молэ, баронъ Луи, Себаспани, Ка- 
зимиръ Перье, Дюпенъ, Гизо и герцогь

*) Bardoux. L a  bourgeoisie frangaise.
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Бройль. Главное командоваше всей на- 
цюнальной гвард1ей королевства пору
чено было Лафайету, а Сенская префек
тура— Одилону Барро. Само собою разу
меется, что при такомъ пестромъ соста
ве министерство это было недолговечно, 
и въ ноябре изъ него вышли все пред
ставители партш сопротивлешя вслед- 
CTBie волненш, вызванныхъ въ Париже 
процессомъ министровъ Карла X.

Процессъ министров!». —  Изъ числа ми
нистровъ, подписавшихъ ш льсюе ордо
нансы, четверо, а именно Полиньякъ, 
Пейроннэ, Ш антелозъ и Гернонъ-Ран- 
виль, были схвачены и посажены въ. 
Венсенскш фортъ. Въ конце сентября 
палата постановила предать ихъ суду; 
по мненш многихъ шльскихъ бойцовъ, 
соучастники Карла X  заслуживали смерт
ной казни, но Луи-Филиппъ, чувствовав
шей отвращеше къ кровавымъ мерамъ, 
и масса выдающихся деятелей въ пала- 
тахъ и въ стране хотели избежать этой 
ненужной мести. Еще въ августе Вик- 
торъ де Траси внесъ въ парламентъ пред- 
ложеше объ отмене смертной казни за 
политически преступлешя; 8 октября это 
предложение было возобновлено Кератри 
и поддержано Лафайетомъ. Палата почти 
единогласно вотировала адресъ, въ ко- 
торомъ она предлагала королю „взять на 
себя благодетельную инищативу этой 
реформы“ , а Луи-Филиппъ заявилъ, что 
высказанное ему пожелаше давно уже 
составляетъ предметы его задушевныхъ 
мечтанш. Такъ какъ министерство пред
видело, что это предложение возбудить 
въ Париже страшное негодоваше, то оно 
10 октября провело законы, назначавшш 
пенсш семьямъ шльскихъ жертвы и откры
вавши Домъ Инвалидовъ для раненыхъ.

Но эти мФры не оказали никакого дей- 
ств1я. Pa6o4ie предместш, возбужденные 
зажигательными речами, двинулись 17 
октября въ городъ съ криками: „Смерть 
министрамъ!" и дошли до Пале-Рояля; 
18 октября тысяча вооруженныхъ людей

напали на Венсенскш фортъ, угрожая 
захватить заключенныхъ тамъ мини
стровъ, но находившшся тамъ генералы 
Домениль заявилъ, что если они ворвут
ся въ ворота, то онъ прикажетъ взор
вать фортъ на воздухъ.. На следующШ 
день Одилоны Барро издалъ проклама- 
цш, въ которой призывалъ народы къ 
спокойствш, но въ то же время назы- 
валъ неуместнымъ предложеше, напра
вленное къ отмене смертной казни. А 
когда министры, принадлежавыие къ пар
тш сопротивлешя, хотели потребовать 
увольнешя сенскаго префекта, то Лафай- 
етъ и Дюпонъ де л ’Зръ тоже начали 
угрожать выходомъ въ отставку.

Луи-Филиппъ еще не считалъ себя на
столько сильнымъ, чтобы обойтись безъ 
ихъ поддержки; съ другой стороны, онъ 
полагалъ, что самымъ вернымъ сред- 
ствомъ для скорейшаго ослабленш пар
тш движешя будетъ предоставлеше всей, 
власти исключительно представителямъ, 
этой партш; поэтому онъ решилъ раз:. 
статься съ герцогомъ Бройлемъ, Молэ, 
Дюпеномъ, Гизо и Казимиромъ Перье,— и 
3 ноября Лаффитъ составилъ новый ка-, 
бинетъ, въ который вошли Монталиве, 
маршалы Мезоны, а черезъ некоторое 
время Сультъ и д’Аргу. Новый кабинеты, 
отличался не более однороднымъ соста- 
вомъ чемъ предшествовавши, но ничто- _ 
жество коллегъ обезпечивало Лаффиту и 
Дюпонъ де л ’Эру преобладающее вл1яше 
въ министерстве.

Процессъ министровъ начался 15 де
кабря передъ палатой пэровъ, превра
щенной въ верховный суды; онъ про
должался до 21 декабря. Въ эти дни на
родное волнеше вокругъ Люксембургска- 
го дворца не прекращалось; особенно ве
лика была опасность 20, 21 и 22 дека
бря. Приговоры, по которому министры 
осуждались на вечное тюремное -заклю- 
чеше, привелъ народную массу въ край
нее негодоваше, такъ что 22 декабря 
пришлось поставить на ноги всю париж
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скую нацюнальную гвардш и весь париж- 
скш гарнизоны. Воспитанники Политех
нической школы и студенты расхаживали 
по всему городу, рекомендуя народу спо
койствие; эти ув-Ьщашя, твердое и сдер
жанное поведете войска, уверенность 
агитаторовъ въ томъ, что всякая попыт
ка вооруженнаго возсташя приведетъ лишь 
къ безполезному побоищу, —  все это 
дало возможность избежать кровопролит- 
наго столкновешя.

Счастливый исходъ этого дела дол- 
женъ быть, казалось бы, укрепить поло- 
жеше либераловъ въ правительстве. Но, 
когда опасность миновала, и министры 
Карла X были спасены, реакщя не сочла 
•нужнымъ дольше церемониться съ пред
ставителями партш движешя. Въ то вре
мя, какъ король въ открытомъ письме 
благодарилъ Лафайета за поданный имъ 
во время процесса „примеры мужества, 
патрютизма и уважешя къ законамъ“ , 
палата, обсуждавшая законы объ органи- 
3aqiH нащональной гвардш, 24 декабря 
постановила упразднить зваше комендан
та всей нащональной гвардш Францш, 
принадлежавшее Лафайету. Это реше- 
ше палаты глубоко оскорбило Лафайета, 
и онъ подалъ прошеше объ отставке, 
даже не дожидаясь передачи закона на 
разсмотреше верхней палаты. Вместе 
съ нимъ вышелъ въ отставку Дюпоны 
де л ’Эръ, такъ что Лаффитъ остался един- 
ственнымъ представителемъ партш дви
жешя въ министерстве.

Антиклерикальная реакщя. —  Вы этой 
атмосфере всеобщей сумятицы и своего 
рода правительственной анархш, поро
ждаемой господствомъ разногласш между 
министрами и королемъ, партизаны стар
шей лиши Бурбоновъ, такъ называемые 
карлшты, начали поднимать голову. 14 
февраля 1831 года они устроили въ са- 
момъ центре Парижа манифестант по 
случаю годовщины смерти герцога Бер- 
р1йскаго; въ церкви Сенъ - Жермены 
л ’Оксеруа отслужена была панихида; въ

пользу солдаты королевской гвардш, ра- 
неныхъ во время шльскихъ дней, соби
рались деньги. Не успела кончиться цер
ковная служба, какъ явилась толпа, со
стоявшая главнымъ образомъ изъ бур
жуа. Въ присутств1И нащональныхъ 
гвардейцевъ, стоявшихъ въ стороне въ ка
честве хладнокровныхъ зрителей, цер
ковь и домъ священника были разгра
блены во мгновеше ока. Затемъ толпа 
бросилась къ архиерейскому дому, кото
рый на этотъ разы удалось отстоять; но 
на следующш день, въ виду недостаточ
ности предохранительныхъ меры, домъ 
арх1епископа былъ’ разграбленъ до осно- 
вашя, а одно время можно было даже 
опасаться за участь собора Парижской 
Богоматери.

Эти собьгпя разбудили всю ненависть 
народа къ Бурбонамъ и повлекли за со
бой настоящш взрывы ярости противъ 
духовенства. Вся злоба, которая накопи
лась противъ конгрегащй въ течете 
предшествовавшаго режима, теперь вы
рвалась наружу. Такъ какъ духовенство 
объявило себя солидарнымъ съ легитим
ной монархией, то мещанская монарх1я 
приняла антиклерикальный и вольтер1ан- 
скш характеръ. Въ Лилле, Перпиньяне, 
Ниме, Дижоне и Арле произошли безпо- 
рядки, аналогичные парижскимъ: кресты 
миссш срубались, а священники подвер
гались публичнымъ оскорблетямъ. Въ 
Париже лилш была соскоблены со всехъ 
памятниковъ и даже съ государственнаго 
герба, а Луи-Филиппъ не решался пу
блично показываются на литурпи.

Эти безпорядки нашли отголосокъ въ 
палате. Гизо обвинялъ правительство въ 
томъ, что оно вступило въ союзы съ 
бунтовщиками. Правда, что некоторые 
члены правительства вели себя чрезвы
чайно странно; Тьеръ, занимавшш тогда 
посты помощника государственнаго се
кретаря, находился въ толпе передъ до- 
момъ архиепископа и уговаривалъ нацю- 
нальныхъ гвардейцевъ не вмешиваться
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въ это д !ло , а министръ внутреннихъ 
д !л ъ  Монталиве въ прокламацш, опу
бликованной 16 февраля, находилъ, что 
чувство негодовашя, толкнувшее народъ 
къ безпорядкамъ, вызвано было, „къ со- 
жал!шю, основательными мотивами". Но 
чтобы дать удовлетвореше партш сопро- 
гивлешя, онъ уволилъ сенскаго префек
та, Одилона Барро, и префекта полицш, 
Ббда. Такимъ образомъ либералы по
степенно теряли въ правительств! одну 
позицш за другой; окончательно потеря
ли они власть благодаря осложнешямъ 
во внешней политик!.

Падеже министерства Лаффита.— Вопре-* 
ки м н !нш  Лаффита, король въ начал1!, 
февраля не разрЪшилъ своему сыну, гер
цогу Немурскому, принять бельгшскую 
корону, предложенную ему брюссельскими 
конгрессомъ; точно такъ же онъ отка
зался вмешаться въ пользу Польши. Т !м ъ  
временемъ въ Ром ань! вспыхнуло возста- 
Hie противъ папы, и Австр1я собиралась 
послать туда свои войска. Лаффитъ, ко

торый 1 декабря произнеси въ палат! 
большую р !ч ь  и при этомъ воскликнулъ, 
что „Франщя не допуститъ нарушешя 
принципа невм!шательства“ , заявилъ, 
что „если австршцы займутъ Модену, то 
война возможна; если они вступятъ въ 
Папсюя влад!шя, то она в!роятна, а 
если они нападутъ на Пьемонтъ, то вой
на несомн!нна“ . На это Меттернихъ 
отв!тилъ: „Мы двинемъ войска во в с ! 
г !  пункты, гд ! произойдетъ возсташе. 
Если это вм!шательство должно вызвать 
войну, ну что-же! мы не остановимся и 
передъ войной". Луи-Филиппъ отказался 
поднять брошенную ему перчатку, и Лаф
фитъ подали прошеше объ отставк!.

Законодательная д!ятельность министер
ства Лаффита.— Въ министерство Лаффи
та приняты были три важные закона, 
дополнявыпе Хартш; законъ муниципаль
ный, законъ избирательный и законъ объ 
организацш нацюнальной гвардии.

Муниципальный законъ обсуждался съ

29 января по 17 февраля 1831 года 
Право выбирать муниципальныхъ сов!т- 
никовъ предоставлено было особому из
бирательному корпусу, составленному изъ 
крупн!йшихъ плателыциковъ налоговъ; 
къ ними присоединены были лица, удо
влетворявшая услов1ямъ образовательнаго 
ценза (capacitaires), какъ, наприм!ръ, вра
чи, адвокаты, но-тар1усы, чиновники въ 
отставк! и т. п. Муниципальные сов!т- 
ники, изъ среды которыхъ правительство 
назначало мэра, выбирались на шесть 
л !т ъ .  Эта организащя отчасти построена 
была по тому плану, который въ 1829 го
ду предложенъ былъ Мартиньякомъ; но
вый муниципальный законъ былъ шагомъ 
впереди въ сравнеши съ наполеоновской 
системой, при господств! которой муни
ципальные сов!ты назначались централь
ной властью.

Законъ объ организации национальной 
гвардш обсуждался очень долго; разсмо- 
тр !ш е его началось въ декабр! 1830 го
да, а окончательно онъ былъ принять 
только 5 марта 1831 года. Учреждаемая, 
какъ гласили первый параграфъ, для за
щиты конституцюнной монархш, Хартщ 
и санкщонированныхъ ею правь, нащо- 
нальная гвардия состояла изъ вс!хъ  
французовъ, платящихъ прямые налоги и 
могущихъ экипироваться на собственный 
средства. Она д !лилась на лепоны и 
сама выбирала своихъ офицеровъ; только 
Bbicuiie офицеры назначались королемъ 
по списку изъ десяти кандидатовъ пред
ставленному нацюнальной гвард1ей. Она 
им !ла отборныя роты (гренадеръ и стр!л- 
ковъ) и артиллерт. Въ Париж! она за- 
м !няла лейбъ-гвардт и отправляла гар
низонную службу наравн! съ линейными 
войсками.

Такъ какъ обязанность им !ть собствен
ную обмундировку устраняла народный 
элементъ, то нацюнальная гвард1я со
стояла почти исключительно изъ фабри- 
кантовъ, рантье, лавочниковъ и чиновни- 
ковъ: это была не нацюнальная, а бур
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жуазная гвард1я. Въ течете долгаго вре
мени она оставалась всецело преданной 
1юльской монархш; она мужественно про
ливала свою кровь за Луи - Филиппа и 
потеряла свыше 2.000 человЪкъ только 
при подавленш возстант 1832 и 1834 го- 
довъ. Король всегда смотрЪлъ на нацио
нальную гвардш, какъ на свою верней- 
шую опору; поэтому онъ старался вся
чески угодить ей, принималъ въ Тюиль- 
ри ея офицеровъ и раздавалъ кресты 
направо и налево; онъ часто устраивалъ 
ей смотры-и (по крайней мЪр-Ь до 1840 го
да) считался съ тЬми возгласами, кото
рые раздавались изъ рядовъ проходив- 
шихъ передъ нимъ легюновъ, такъ какъ 
онъ виделъ въ нихъ серьезное выраже- 
Hie общественнаго мн-Ьшя.

Избирательный закон'ъ былъ принятъ 
9 марта 1831 года палатой, а 15 апре
ля пэрами. Двойные вотумы были отме
нены, цензъ пониженъ: для депутатовъ 
съ 1.000 до 500 франковъ, а для изби
рателей— съ 300 до 200 франковъ. Сле~ 
дуетъ заметить, что при этомъ прави
тельство обнаружило больше либерализма, 
чемъ палата; такъ, оно предлагало (и 
безрезультатно) предоставить избиратель
ное право безъ цензовыхъ ограничений 
генеральнымъ советникамъ, мэрамъ и 
ихъ товарищамъ, должностнымъ лицамъ 
судебнаго ведомства, адвокатамъ, нота- 
ргусамъ и стряпчимъ, врачамъ, профес- 
сорамъ и приватъ-доцентамъ различныхъ 
факультетовъ, преподавателямъ СоПёде 
de France, музея и высшихъ государствен- 
ныхъ учебныхъ заведенш. Палата согла
силась только понизить для этихъ лицъ 
цензъ до 100 франковъ. Эта реформа 
увеличила число избирателей съ 94.000 
до 188.000 человекъ (на тридцать мил- 
люновъ французовъ), и только эти 188.000 
крупныхъ плательщиковъ составляли „ле
гальную страну" (pays legal). Умствен
ная аристократ1я была отстранена отъ 
участ1я въ политической жизни страны, 
а власть попала въ руки денежныхъ меш-

ковъ, и въ продолжеше целыхъ восем
надцати летъ руководство судьбами 
Францш принадлежало плутократш. 

Переходъ власти къ п а р т  сопротивле-
жя.— Общественное мнете благопр1ятно 
отнеслось къ выходу Лаффита въ отстав
ку; помимо того, что общество боялось 
войны, ему надоели господствовавшш 
безпорядокъ и не прекращавппяся шумныя 
манифестант. Съ ironn 1830 года мятежъ 
принялъ характеръ хронической болезни; 
особенно бурно прошли первые дни мар
та. Прежде всего толпы рабочихъ яви
лись въ Пале-Рояль требовать „работы 
или хлеба"; 9 марта въ русскомъ по
сольстве были выбиты стекла по поводу 
польскаго возсташя; 10 и 12 марта были 
устроены новыя манифестант съ крика
ми: „Война Росст !" Дела прюстанови- 
лись; отпущенный для воспособлешя тор
говле и промышленности кредитъ въ 30 
миллюновъ ни къ чему не послужилъ; трех
процентная государственная рента упала 
до 52 франковъ, а пятипроцентная до 82; 
государственное казначейство не было 
обезпечено необходимыми рессурсами даже 
на пятнадцать дней; банкротства следова
ли одни за другими; самъ Лаффитъ прину- 
жденъ былъ ликвидировать свой банкъ.

Этому состоянш анархш необходимо 
было положить конецъ, и даже крайше 
либералы прекрасно это сознавали.

„Во Францш есть правительство,— пи- 
салъ Арманъ Каррель, —  но о немъ ни
чего почти не слышно, его не видно, и 
почти никто даже не знаетъ, где оно 
находится". Буржуаз1Я хотела иметь 
твердое и сильное правительство, и 13 
марта она получила министерство Кази
мира Перье. Власть такимъ образомъ 
окончательно перешла въ руки партш 
сопротивлешя.

Министерство состояло изъ Казимира 
Перье (президентъ совета и министръ 

I внутреннихъ делъ), Монталиве, барона 
| Луи, Барта, адмирала де Риньи, д’Аргу. 
■ Сульта и Себаспани.
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Казимиръ Перье.— Казимиру Перье бы
ло тогда пятьдесятъ три года; банкирская 
фирма, основанная еще во время Импе- 
pin, доставила ему огромное состоите. 
Будучи депутатомъ Парижа при Рестав- 
рацш, онъ въ течете  долгаго времени 
являлся однимъ изъ вождей либеральной 
оппозицш; къ концу царствовашя Карла X 
онъ сблизился съ правительствомъ; при 
обсужденш адреса 221 онъ воздержался 
отъ голосования и, хотя после победы 
инсургентовъ онъ вошелъ въ составъ му
ниципальной комиссш, искренно жалели 
о паденш легитимной монархш. Обладая 
яснымъ, точнымъ и практическимъ умомъ 
и энергическимъ характеромъ, онъ отли
чался кроме того твердостью и крайнимъ 
властолюб1емъ. Онъ умели повелевать и 
требовалъ строгаго, почти безпрекослов- 
наго повиновешя своимъ приказашямъ. 
При этомъ онъ отличался властными и 
жесткими манерами и ръзкимъ тономъ, 
доходившимъ порою до нахальства; такъ, 
наприм-Ьръ, однажды въ палате онъ 
крикнулъ своему коллеге по министер
ству, д’Аргу, собиравшемуся начать речь: 
„Ici, d ’Argout!“

Онъ принялъ власть съ твердымъ на- 
м еретемъ возстановить автор итетъ пра
вительства, при чемъ онъ согласился вой
ти въ министерство только после того, 
какъ уверился, что никто не посмеетъ 
мешать ему и что въ правительстве бу- 
детъ господствовать одна только воля,- а 
именно его собственная. Онъ хотелъ 
действительно быть первыми министромъ 
парламентской монархш и готовъ было 
взять на себя полную ответственность за 
действ1я кабинета, лишь бы только все 
реш етя  исходили отъ него. Ничто не 
должно было делаться— и действительно, 
не делалось въ различныхъ министер- 
ствахъ -— безъ его ведома. Съ самими 
Луи-Филиппомъ онъ вели себя точно та
кими же деспотическими образомъ; ни 
одна депеша не могла передаваться ко
ролю раньше, чемъ съ ней не ознако:

мится министръ; ни одно сообщеше мо
нарха не должно было появляться въ 
Momimeptb прежде, чемъ его не одобрить 
первый министръ.

Какъ выразился про него Армани Кар
рель, „онъ мужественно выказывали твер
дое ж елате взять на себя все, какъ ру
ководство делами, такъ и ненависть не- 
довольныхъ11. Онъ полагали, что для воз- 
становлешя правительственнаго автори
тета и возвращешя правительству его 
прежней силы достаточно захотгътъ, что 
принят1е репрессивныхъ меръ совершенно 
излишне и что для подавлешя анархш 
необходимо только применять существу- 
юлце- законы. Въ палате онъ следующими 
образомъ формулировали свою программу: 
,,1юльская револющя имела целью уста- 
новлете свободнаго, но правильнаго пра
вительства. Поэтому наше правительство 
ни во внутренней, ни во внешней поли
тике не должно отличаться насильствен
ными характеромъ. Всякое обращете къ 
силе внутри страны и всякое подстрека
тельство иностранныхъ народовъ къ воз- 
сташю является нарушешемъ этого прин
ципа. Такова основная мысль и правило 
нашей внутренней и внешней политики". 
И дальше: „Франщя хотела, чтобы мо- 
нарх1я была национальной, но она вовсе 
не хотела, чтобы королевская власть 
была безсильной".

Первыя же меры Казимира Перье ясно 
показали, что онъ намеренъ держаться 
политики ежовыхъ рукавицъ. Предла
гая палате принять законъ противъ во- 
оруженныхъ скопищъ, онъ въ то же вре
мя резко напалъ на те общества, кото
рый заявляютъ претензш „ заполнить 
пробелы въ деятельности правительства", 
а въ особенности на „Нащональную Ассо- 
щащю“ , основанную въ Меце, а затемъ 
въ Париже поди предлогомъ борьбы съ 
Бурбонами. Онъ запретили чиновниками 
принимать въ ней учаспе и для приме
ра уволили некоторыхъ видныхъ санов- 
никовъ, какъ напримеръ, адъютанта ко
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роля, Александра Делаборда, и начальника 
военныхъ силъ въ западныхъ департа
ментах^ генерала Ламарка. Зат%мъ, же
лая иметь въ палате такое же послуш
ное большинство, какимъ было министер
ство, онъ распустилъ ее 31 мая; съ 
цинической откровенностью онъ заявилъ, 
что хочетъ оказать давлеше на выборы. 
„Правительство не должно остаться ней- 
тральнымъ во время выборовъ,— писалъ 
онъ префектамъ;— оно не желаетъ, чтобы 
администращя обнаружила большую ней
тральность, чЪмъ оно само".

Министръ получилъ желательное для 
него большинство, но ему не удалось 
помешать избрашю вожаковъ оппозицш: 
генерала Ламарка, Араго, Одилона Барро, 
Лаффита, Могена, а во время избратя 
президента палаты правительственный 
кандидаты побЪдилъ Лаффита только боль- 
шинствомъ пяти голосовъ.

Волнежя въ TlioHt и Гренобле —  При 
всей своей энерпи Казимиръ Перье не 
могь уничтожить посл-Ьдствш экономи- 
ческаго кризиса, который вызванъ былъ, 
во-первыхъ, револющонными потрясет- 
ями, а во-вторыхъ, новыми услов1ями 
промышлелнаго развит1я. Заграничная 
конкурренщя и заминка въ дЪлахъ по
будила люнскихъ фабрикантовъ понизить 
заработную плату ткачей шелка, такъ 
называемыхъ canuts, до такихъ размЪ- 
ровъ, при которыхъ имъ грозила голод
ная смерть (такъ, некоторый категорш 
рабочихъ получали 18 су,— 30 копеекъ, 
■за 15— 16-часовой рабочш день). Люнскш 
префектъ, Бувье-Дюмоларъ, котораго ра- 
6o4ie просили вмешаться, убЪдилъ сове- 
щаше, устроенное изъ делегатовъ отъ 
хозяевъ и рабочихъ, согласиться на ком
промисс и установить минимальный та- 
рифъ заработной платы, но мнопе фаб
риканты отказались принять этотъ та
рифы. 21 ноября pa6o4ie спустились изъ 
предместья Краснаго Креста (C ro ix -И о - 
usse) съ чернымъ знаменемъ, на которомъ 
красовалась знаменитая надпись: „Жить

работая или умереть въ бою" ( Vivre еп 
travaillant ои mourir еп conibattant). Ме
жду войсками и демонстрантами началась 
стычка; нащональная гвард1Я отказалась 
действовать противъ инсургентовъ, и 
после двухдневнаго сражешя трехтысяч
ный гарнизоны принуждены былъ высту
пить изъ города. Рабоч1е немедленно 
прекратили враждебный действ1я; возста- 
Hie совершенно не носило политическаго 
характера, а префектъ остался даже въ 
городе, где старался привести фабри
кантовъ и рабочихъ къ взаимному согла- 
шенш: за это онъ былъ уволены въ 
отставку. 3 декабря герцогъ Орлеанскш 
и маршалы Сультъ вступили въ городъ 
во главе 36.000 солдаты, не только не 
встретивши никакого сопротивления, но 
даже приветствуемые народной массой. 
Рабочш тарифы былъ отменены, а на- 
щональная гвард1я распущена; но ника-- 
кимъ преследовашямъ инсургенты не 
подвергались, а правительство раздало 
нуждающимся довольно щедрыя noco6ia.

Черезъ три месяца въ Гренобле вспых
нули безпорядки, также не имевцпе по
литическаго характера; вызваны они бы
ли безтактнымъ поведешемъ грубаго пре
фекта, Мориса Дюваля, запретившаго ма
скарадный балы. Префектъ, не обратив
шись къ толпе съ законнымъ требова- 
шемъ разойтись, приказаны двумъ ро- 
тамъ 35-го линейнаго полка атаковать 
сборище. Даже прокурорскш надзоры 
былъ возмущены и распорядился произ
вести следств1е по этому делу. Желая 
успокоить населеше, дивизюнный коман
диры, генералы Гюло, перевелъ 35-й полкъ 
въ другой городъ, но Казимиръ Перье не 
хотелъ допустить, чтобы префектъ могь 
считаться виновнымъ, и приказалъ воз
вратить полкъ въ Гренобль. Въ резуль
тате между штатскими и военными воз
горелась смертельная вражда, выражав
шаяся въ безчисленномъ множестве ду
элей, и черезъ два месяца министру 

I пришлось для избежашя серьезныхъ вол-
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ненш отозвать и 35-й полкъ, и пре
фекта.

Заговоры и оппозиция въ Париж а. —  По-
рядокъ на парижскихъ улицахъ былъ по
чти возстановленъ. Заговоръ, приведшей 
къ покушенш на соборъ Парижской Бо
гоматери (4 января 1832 года), оказался 
не чемъ инымъ, какъ смехотворной и 
шумной манифестащей несколькихъ мало- 
известныхъ роялистовъ, которые взобра
лись на соборную колокольню и ударили 
въ набатъ, надеясь такимъ образомъ под
нять Парижъ и низвергнуть узурпатора. 
Не более опаснымъ оказался и’ заговоръ 
улицы Пруверъ, раскрытый черезъ ме- 
сяцъ. Легитимистскш агентъ, сапожникъ 
Понселе, задумалъ захватить короля и 
королевское семейство въ Тюильри во 
время бала въ ночь съ 1 на 2-е февраля; 
съ этою целью онъ навербовалъ отъ двухъ 
Но трехъ тысячъ человекъ. Главные за
говорщики были арестованы въ тотъ мо- 
ментъ, когда они пировали въ ожиданш 
сигнала.

Зато отчаянная борьба правительства 
съ прессой не прекращалась; Caricature, 
Tribune, Globe, Nemesis и National вели 
противъ министерства и короля резкую 
и систематическую кампанто. Конфиска- 
цж, временное задержаше номеровъ, су
дебный преследовали— ничего не помо
гало; при этомъ въ большинстве слу- 
чаевъ присяжные выносили привлечен- 
нымъ къ суду журналистамъ оправда
тельные приговоры.

Въ палате оппозищя также не прекра
щалась. Цивильный листъ былъ устано- 
вленъ въ размере двенадцати миллюновъ 
франковъ вместо четырнадцати, предло- 
женныхъ комисаей, и вместо восемнад
цати миллюновъ, которыхъ требовалъ ко
роль. Монталиве, нечаянно употребившш 
выражеше „подданные", былъ прерванъ 
криками: „К ъ  порядку министра! Пусть 
онъ возьметъ обратно свои слова! Теперь 
нетъ более подданныхъ!" Казимиру Перье 
приходилось все время быть на стороже.

Внезапное появлеше холеры, объявив
шейся въ Париже 26 марта и въ три 
месяца унесшей около двадцати тысячъ 
жертвъ, и ужасъ, нагнанный на все_хъ 
грозной эпидем1ей, внесли временное 
успокоеше въ борьбу страстей, такъ какъ 
большинство депутатовъ бежало изъ сто
лицы. Сопровождая герцога Орлеанскаго, 
Казимиръ Перье посетилъ городскую 
больницу (Hotel - Dieu) и заразился этой 
болезнью; прохворавши пять недель, онъ 
скончался 16 мая.

Черезъ несколько дней после того, какъ 
Казимиръ Перье сделался президентомъ 
совета, Гизо писалъ Баранту: „Вотъ шль- 
ская револющя и разрезана на-двое, на 
правительственную партш и оппозищон- 
ную партш". Этими словами онъ зара
нее характеризовалъ деятельность Ка
зимира Перье, каждый актъ котораго 
являлся какъ бы утверждешемъ, что но
вая монарх1я хочетъ жить и жить долго. 
До него она имела видъ смиреннаго про
сителя, умолявшаго о снисхождеши; Ка
зимиръ Перье придалъ ей аллюры воин- 
ствующаго правительства. И какъ разъ 
въ тотъ моментъ, когда со сцены сошелъ 
первый действительный министръ 1юль- 
ской монархш, ей предстояло выдержать 
самыя яростныя нападешя своихъ про- 
тивниковъ.

Вандейское возсташ е.— Въ ночь на 28-е 
апреля 1832 года пароходъ Carlo Albeiio 
высадилъ въ небольшой бухте Марсель- 
скаго рейда герцогиню Берршскую и не
сколько верныхъ ея сторонниковъ. Она 
явилась во Францш требовать короны 
для своего сына, герцога Бордоскаго; ро
мантически настроенная и мужественная 
женщина, она мечтала о роялистическомъ 
возвращенш съ острова Эльбы, объ эпиче- 
скомъ походе черезъ всю Францш, подня
тую ея героизмомъ, въ Парижъ, являвшж- 
ся конечнымъ пунктомъ ея стремленш, и о 

возстановленш легитимной монархш. Она 
настолько уверена была въ успехе, что 
заранее приготовила новую конституцш.
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Попытка поднять возсташе въ Мар
сели окончилась жалкой неудачей, но 
герцогиня не пала духомъ и, отказав
шись сесть обратно на пароходъ, ре
шила отправиться въ Вандею, где, по ея 
мн^нш, еще сильна была роялистиче- 
ская вера; съ поразительной смелостью 
она проехала южную Францш и даже 
въехала въ Бордо въ открытой коляске. 
Добравшись такими образомъ до замка 
Плассакъ, она оттуда обратилась къ ван
дейцами съ воззвашемъ, приглашая ихъ 
возстать съ оруж1емъ въ рукахъ 24 мая. 
Но- роялистамъ удалось набрать только 
нисколько сотъ инсургентовъ; после двухъ 
стычекъ, одной у Шена, а другой у замка 
Пенисьеръ, они были разбиты и разеЬя- 
ны. Герцогиня Берршская съ трудомъ 
добралась до Нанта; въ продолжеше пяти 
мЪсяцевъ она скрывалась у девицы Де- 
гиньи, но была выдана полицш выкре- 
стомъ Дейцемъ. Правительство не выка
зало ни благородства, ни мужества; оно 
не решилось ни выслать ее изъ пред%- 
ловъ Францш, ни отдать ее подъ судъ; 
оно посадило ее въ цитадель Блэ и дер
жало ее тамъ до т£хъ поръ, пока оно 
не сочло ее обезчещенной, а следова
тельно, политически безвредной, благо
даря рожденш д%вочки и сделанному ею 
признанш, что она вступила въ тайный 
бракъ съ графомъ Гекторомъ Луккези ди 
Палли, камергеромъ неаполитанскаго ко
роля.

Республикансшя возсташя.— Въ тотъ са
мый день, когда вандейская вспышка при
ходила къ концу, въ Париже разрази
лось более грозное возсташе. Оно было 
экспромтомъ начато и организовано 5 шня 
республиканцами по поводу похоронъ ге
нерала Ламарка. Солдатъ наполеоновской 
apMin, изгнанный въ 1815 году за уча- 
cTie въ подавлении вандейскаго возсташя, 
возвратившшся во Франщю въ 1818 году, 
избранный въ 1828 году депутатомъ отъ 
Ландскаго департамента, Ламаркъ просла
вился своимъ либерализмомъ. Онъ съ

энтуз1азмомъ встретили шльскую рево- 
люцш, но недовольный мирной полити
кой новой монархш, онъ снова заняли 
место въ рядахъ оппозицш.

Члены тайныхъ обществъ решили, что 
похороны генерала Ламарка, на которые 
ожидалось громадное стечете народа, мо- 
гутъ представить удобный поводи для 
возсташя; къ ними присоединились въ 
значительномъ числе польете и итальян- 
cKie эмигранты. Возсташе началось стыч
кой между народомъ и муниципальными 
гвардейцами у Аустерлицскаго моста; 
кварталы Тампль, Сенъ-Мартэнъ, Сенъ- 
Дени и Бастильская площадь быстро по
крылись баррикадами. Въ ночь съ 5 на 
6-е шня инсургенты, достигшее площади 
Победи, одно время могли съ уверен
ностью разсчитывать на успехи. Но въ 
действительности ихъ преждевременная 
попытка обречена была на неудачу; ра- 
боч1е не откликнулись на призывъ ин
сургентовъ; буржуаз1Я была раздражена 
только противъ бунтовщиковъ, а нац!о- 
нальная гвард!я оказала энергическую 
поддержку линейными войсками, кото
рыми командовали генералъ Лобо.

„Какъ только пробили сборъ,— писала 
своему брату дочь одного лавочника,—  
мы закрыли магазинъ. Папа оделся, чтобы 
отправиться къ своему батальону на пло
щадь Petits-Peres. Онъ поцеловали маму 
и меня со словами; „Нужно рази навсегда 
покончить съ этими негодяями". Никогда 
я не видела его въ такомъ ужасномъ 
гневе “ . Утромъ 6 шня инсургенты были 
отброшены къ улице Сенъ-Мерри; чело
веки шестьдесятъ изъ нихъ подъ началь- 
ствомъ Жанна, одного изъ украшенныхъ 
орденомъ шльскихъ бойцовъ, были загна
ны въ переулокъ у монастыря Сенъ- 
Мерри, где они героически защищались до 
четырехъ часовъ вечера.

Парижъ были объявленъ въ осадномъ 
положенш. Но когда кассационный судъ 
объявили незаконными превышешемъ вла
сти смертный приговори, вынесенный воен-

—- 235 —



нымъ судомъ, то правительство отменило 
указъ, коимъ установлено было осадное 
положеше. Сенскш ассизный судъ вы- 
несъ только шесть обвинительныхъ при- 
говоровъ противъ инсургентовъ, взятыхъ 
съ оруж1емъ въ рукахъ, при чемъ наи
более тяжкое наказание понесъ Жаннъ, 
приговоренный къ ссылке.

Эта неудача не обезкуражила республи- 
канцевъ, которые начали готовиться къ 
дальнейшей борьбе, какъ ни въ чемъ не 
бывало. Правительство, съ своей сторо
ны, старалось разрушить тайныя обще
ства, въ которыхъ группировались его 
противники. Въ феврале 1834 года ми
нистерство Тьера— Гизо предложило пала- 
тамъ проектъ закона, спещально напра- 
вленнаго противъ общества „Правъ чело
века", которое, чтобы обойти законъ,за
прещавши составлять общества более, 
чемъ изъ двадцати человекъ, делилось 
на секцш, число членовъ которыхъ не 
достигало двадцати. При обсужденш этого 
закона произошли бурныя сцены; Вьеннэ 
объявилъ этотъ законъ необходимымъ 
„для обуздашя тигра анархш"; депутаты 
левой и легитимисты тщетно возставали 
противъ приш тя этого закона, который, 
по признанш самого Тьера, давалъ пол
ный просторъ административному произ
волу, но который тотъ же Тьеръ призна- 
валъ безусловно необходимымъ. Законъ 
былъ принятъ 25 марта 1834 года; от
ныне всякое общество, каковъ бы ни 
былъ его характеръ и каково бы ни было 
число его членовъ, должно было пред
ставлять свой уставъ на утверждеше пра
вительства и не могло быть основано 
безъ правительственнаго разрешешя; де
ла о нарушешяхъ этого закона переда
вались на разсмотреше исправительныхъ 
судовъ, при чемъ наказанш подвергались 
не только вожаки общества, но и про- I 
стые его члены.

Едва лишь былъ принятъ этотъ за- | 
конъ, какъ въ Люне, въ различныхъ про- 
винщальныхъ гбродахъ и, наконецъ, въ [

Париже вспыхнули новыя республикан
ски возсташя. Это были апрельсше бун
ты 1834 года.

Въ Лю не инсуррекщя носила въ одно 
и то же время политическш и экономи
чески характеръ. После возсташя 1832 
года республиканцы повели активную про
паганду среди рабочихъ, а общество „ Правъ 
человека" навербовало въ Люне мно
жество сторонниковъ; кроме того они 
сплотили рабочихъ въ общество взаимо
помощи (MutuelUstes). Въ начале февраля, 
когда некоторые фабриканты решили по
низить заработную плату, „Мютюэлисты“ 
ответили на эту несправедливость стач
кой; противъ стачечниковъ возбуждено бы
ло судебное преследоваше за нарушеше 
закона о коалищяхъ. Этотъ процессъ по- 
служилъ сигналомъ къ возсташю, про
должавшемуся отъ 9 до 13 февраля; по
беда осталась за правительствомъ.

Кроме того безпорядки произошли въ 
Сентъ-Этьене, Гренобле, Марсели, Пер
пиньяне, Оксерре, Шалоне-на-Соне, Эпи- 
нале, Пуатье и Клермонъ-Ферране.

13 апреля, когда въ Париже получено 
было извест1е о люнскомъ возстанш, рес
публиканцы начали воздвигать баррикады 
въ лабиринте узкихъ уличекъ вокругъ 
церкви Сенъ-Мерри. Тьеръ приказалъ не
медленно арестовать около ста наиболее 
деятельныхъ членовъ общества „Правъ 
человека", и такимъ образомъ возстаню 
лишилось своихъ вождей; сорокъ тысячъ 
человекъ готовы были двинуться въ бой. 
Къ утру 14 апреля инсургенты потеряли 
все свои позиши, и возсташе закончи
лось ужасающей бойней. Когда одинъ 
офицеръ былъ раненъ подъ окнами дома 
№ 12 на Транснонэнской улице, то его 
солдаты ворвались въ этотъ домъ и пе
ререзали всехъ находившихся тамъ лю
дей, въ томъ числе женщинъ и детей.

Последняя вспышка имела место 16-го 
апреля въ Люневиле, где три вахмистра 
тщетно пытались возмутить своихъ ки- 
расиръ.
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Гонешя на республиканцев^ Апр^льскШ
процессъ.— Республикански попытки были 
чистымъ безум1емъ; оне способны были 
только оттолкнуть массу населешя отъ 
республиканскихъ идей и вызвать со сто
роны правительства новый репрессивный 
меры'. Прежде всего правительство про
вело законъ, грозившш суровыми нака- 
зашями за хранеше оруж1Я или боевыхъ 
запасовъ и усилило строгости по отно- 
ш ент къ печати. Правда, оно не щадило 
ея и до т%хъ поръ: съ т л я  1830 г. по 
сентябрь 1834 года имели место не мень
ше 520 процессовъ по д'кламъ печати, 
журналисты были приговорены къ 106 
годамъ тюремнаго заключешя, а газеты 
заплатили больше 400.000 франковъ штра
фа. Одна „Трибуна" (La  Tribune), самая 
вл!ятельная и самая резкая изъ респу
бликанскихъ газетъ, привлекалась къ суду 
111 разъ, уплатила 157.000 франковъ 
штрафа, а ея сотрудники въ общей слож
ности были приговорены въ двадцать 
пр1емовъ къ 49 годамъ тюремнаго заключе
шя. „Насюналь", газета Армана Карреля, 
также перешедшая на сторону республи
канской партш, подвергалась со стороны 
правительства не лучшему обращешю.

Правительство, которое одно время 
вместе съ маршаломъ Жераромъ думало 
было даровать амнистю лицамъ, аресто- 
ваннымъ за ynacTie въ различныхъ воз- 
сташяхъ, въ конце концовъ предало ихъ 
суду, но только не ассизному суду съ 
участ1емъ присяжныхъ, которымъ оно не 
доверяло, а суду палаты пэровъ, превра
щенной въ Верховный судъ для суждешя 
Д’Ьлъ о преступлешяхъ противъ государ
ственной безопасности. Все отдельный 
дЪла были соединены въ одинъ „про- 
цессъ-монстръ“ подъ тЬмъ предлогомъ, 
что между люнскими, парижскими и лю- 
невильскими событиями существуетъ-дес- 
кать тесная связь. Это былъ такъ на
зываемый процессъ „апрЪльскихъ под- 
судимыхъ"; изъ 2.000 арестованныхъ 164 
человека были преданы суду.

Процессъ начался 5 марта 1835 года, 
то-есть больше чЪмъ годъ спустя после , 
разсматриваемыхъ событш, a последше 
приговоры были вынесены только 23 ян
варя 1836 года. Судъ выслушалъ 4.000 
свидетелей и разсмотр-Ьлъ 17.000 доку- 
ментовъ; процессъ сопровождался ц%лымъ 
рядомъ резкихъ инцидентовъ. Президентъ 
палаты пэровъ, Пакье, произвольно р%- 
шилъ допустить къ защите только адво- 
катовъ; тогда значительное число подсу- 
димыхъ отказалось защищаться, а друпе 
отказались отвечать на вопросы и даже 
являться на заседатя суда. Однако об
виняемые по люнскому делу въ большин
стве согласились принимать участ1е въ 
судебныхъ прешяхъ; тогда палата поста
новила разделить дело, что вызвало но
вые скандалы. 12 т л я  двадцать восемь 
обвиняемыхъ по парижскому делу, въ 
томъ числе Годфруа Кавеньякъ и Арманъ 
Марра, бежали изъ тюрьмы Сентъ-Пе- 
лажи. Пэры приговорили многихъ подсу- 
димыхъ къ тюремному заключенно или 
ссылке; впрочемъ, все эти приговоры 
были погашены общей амнистией полити- 
ческихъ заключенныхъ, объявленной по 
случаю бракосочеташя герцога Орлеан- 
скаго 8 мая 1836 г.

ПослФдшя усил!я республиканцевъ. По- 
кушен1я.— Одно время республиканцы на
деялись еще воспользоваться въ интере- 
сахъ своей партш министерскимъ кризи- 
сомъ, который тянулся около двухъ ме- 
сяцевъ после падешя кабинета Молэ въ 
въ 1839 году. 12 мая Барбесъ и Блан
ки попытались овладеть префектурой по- 
лицш и здашемъ судебныхъ учрежденш; 
Барбесъ располагалъ при этомъ не боль
ше чемъ сотней членовъ общества „Вре- 
менъ года"; эта попытка закончилась на 
улице Гренета. Барбесъ и Бланки были 
арестованы и приговорены къ смертной 
казни, но наказаше было смягчено для 
нихъ королемъ. Парижъ остался спокоенъ.

Несколько фанатиковъ и порочныхъ 
людей, имевшихъ наглость объявлять о
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своей принадлежности къ парЛямъ, ко
торый отвергали ихъ съ отвращешемъ, 
пытались убить Луи-Филиппа. Въ перюдъ 
1835— 1846 гг. на жизнь короля произве
дено было шесть покушенш, и кроме того 
масса заговоровъ было заблаговременно 
раскрыто полищей. Изъ вс%хъ этихъпо- 
кушешй самымъ ужаснымъ и единствен- 
нымъ, имевшими политичесюя посл^д- 
ств1я, было покушение Ф 1ески, устроив- 
шаго въ своей квартире на бульваре 
Тампль адскую машину, которая 28 шля 
1835 года, во время смотра нацюнальной 
гвардш, поразила сорокъ челов£къ.

Сентябрьсше законы. —  На это престу- 
плеюе палаты ответили „сентябрьскими 
законами'1. Этихъ законовъ издано было 
три: законъ объ ассизныхъ судахъ, о при- 
сяжныхъ засЬдателяхъ и о печати.

Законъ объ ассизныхъ судахъ давалъ 
министру юстицш право учреждать столь
ко ассизныхъ судовъ, сколько онъ при- 
знаетъ необходимымъ для суждешя д%лъ 
о лицахъ, виновныхъ въ покушешяхъ 
противъ государственной безопасности. Въ 
случае, если подсудимые станутъ про
изводить шумъ или откажутся являться 
на зас-Ьдашя суда, послЪднш могъ раз
бирать дело въ отсутств1е обвиняемыхъ.

Законъ о присяжныхъ засЬдателяхъ 
вводилъ тайное ronocoBanie и уменьшалъ 
число голосовъ, требовавшихся для обви- 
нительнаго приговора, съ 8 до 7-ми.

Законъ о печати возвращалъ прессу къ 
худшимъ днямъ Реставрацш. Разм-Ьръ за- 
логовъ былъ увеличенъ; оскорблеше особы 
монарха и нападки на основы государ- 
ственнаго строя карались тюремнымъ 
заключешемъ и штрафомъ отъ 10.000 до
50.000 франковъ. Воспрещено было ка
саться имени и власти короля при обсу- 
жденш действш правительства, открыто 
называть себя республиканцемъ или го
ворить о возстановленш легитимной мо- 
нархш; воспрещено было обнародовать 
списки присяжныхъ, печатать отчеты по 
процессамъ о диффамацш и открывать

подписку для уплаты штрафовъ по поли- 
тическимъ процессамъ: воспрещено было 
оспаривать принципъ власти, собственно
сти и семьи. Для рисунковъ, эмблемъ, 
гравюръ, карикатуръ и театральныхъ 
пьесъ вбзстановлена была цензура и си
стема предва-рительнаго разрешения.'

Законъ о печати направленъ былъ глав- 
нымъ образомъ противъ легитимистовъ 
и республиканцевъ. Первыми его жертва
ми явились „La Quotidienne", ,,Le Charivari" 
и „Le Rdformateur". Издатель „Реформа
тора" поплатился трехм-Ьсячнымъ тюрем
нымъ заключешемъ и 6.000-нымъ штра
фомъ только за то, что онъ напомнилъ 
про слова Лафайета въ Учредительномъ 
собранш: „Когда правительство нару- 
шаетъ права народа, то возсташе соста- 
вляетъ для всякаго народа священней
шую изъ обязанностей". Употребленное 
Кергорлеемъ слово „узурпаторъ" стоило 
издателю „Ежедневной Газеты" четырех- 
м-Ьсячнаго тюремнаго заключешя и 2000 
франковъ штрафа. Легитимистская прес
са, располагавшая громадными капитала
ми, могла пережить эти преслФдовашя, 
но республиканская печать сильно по
страдала отъ этого режима, а „Трибуна" 
и „Реформаторъ" прекратили свое су- 
ществоваше.

Бонапартистшя попытки.— Въ томъ же 
1836 году началась бонапартистская про
паганда. Герцогъ Рейхштадтскш скончал
ся въ 1832 году,и съ этого момента бо- 
напартистскимъ претендентомъ сделался 
принцъ Луи-Наполеонъ, сынъ голланд- 
скаго короля и Гортензш Богарнэ, усы
новленный Наполеономъ на случай от- 
cyTCTBin у него законнаго потомства. Вы
росши въ Швейцарш въ замке Аренен- 
бергъ на берегу Констанцскаго озера, 
онъ одно время служилъ артиллершскимъ 
капитаномъ въ швейцарской армш. Луи- 
Наполеонъ серьезно относился къ сво
ему званш претендента, онъ напечаталъ 
„Политичесюя мечташя" и выработалъ 
проектъ республиканско-имперской кон-
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ституцш. Происходившая во Францш вол- 
нешя внушили ему мысль, что 1юльская 
монарх1я не успела пустить въ стране глу- 
бокихъ корней, и разсчитывая на энту- 
31азмъ, который, по его мн-Ьнш, должно 
было возбудить имя великаго императо
ра, онъ сдЪлалъ въ Страсбурге попытку 
произвести государственный переворотъ; 
30 октября 1836 года ему удалось увлечь 
за собой 1-й и 3-й артиллерШсше полки, 
но онъ былъ арестованъ вместе со сво
ими соумышленниками въказармахъ 46-го 
пЪхотнаго полка.

Правительство привезло его въ Парижъ, 
а зат%мъ выслало его въ Соединенные 
Штаты; его сообщники, преданные суду 
присяжныхъ въ Страсбурге, были оправ
даны въ виду отсутств1я главнаго обви- 
няемаго.

ТЪмъ не менее министерство былоне- 
пр1ятно удивлено этимъ оправдательнымъ 
приговоромъ и въ январе 1837 года вне
сло въ палату проектъ закона, по ко
торому военнослужащие и штатсюе, за
мешанные въ одномъ и томъ же престу
плении, должны были судиться отдельно, 
первые— военными судами, а вторые— су- 
домъ присяжныхь (loi de disjonction). Про- 
тивъ этого законопроекта выступили въ 
одно и то же время Беррье и сторонникъ 
династш Дюпенъ— и проектъ былъ от
клонена

Спустя четыре года принцъ Луи-Напо- 
леонъ вздумалъ воспользоваться тЬмъ 
брожешемъ, которое вызвано было во 
Францш восточнымъ вопросомъ и оскор- 
блешемъ, нанесеннымъ французскому са- 
молюбш державами, подписавшими Лон
донский трактатъ, и вторично попытался 
проникнуть во Францш. 6 августа 1840 
года онъ высадился въ Вимрэ и пытался 
возмутить гарнизонъ Булони;но наэтотъ 
разъ его попытка закончилась еще бо
лее плачевнымъ ф1аско, чемъ въ Страс
бурге. Претендентъ былъ арестованъ и 
преданъ суду пэровъ, которые приговорили 
его къ пожизненному тюремному заклю-

ченш; посаженный въ крепость Гамъ, онъ 
бежалъ оттуда 25 мая 1846 года.

Эти две попытки принца Луи-Наполе
она не вызвали въ обществе никакого 
волнешя и произвели просто смехотвор
ное впечатлеше; а между темъ бонапар
тистское настроеше и воспоминашя объ 
Имперш всегда были сильны въ стране. 
Да и само правительство Луи-Филиппа 
делало все отъ него зависящее для того, 
чтобы, пробудить эти чувства; самъ ко
роль неоднократно бралъ на себя ини- 
щативу бонапартистскихъ манифеста- 
цш, разсчитывая (и на время этотъ 
расчеты былъ веренъ) прюбрести себе 
такимъ образомъ некоторую популяр
ность.

Такъ, напримеръ, статуя императора, 
сброшенная въ 1815 году, была снова 
торжественно водворена въ 1833 году на 
вершину Вандомской колонны. А за три 
месяца до Булоньской попытки прави
тельство 1юльской монархш сделало еще 
более решительный шагъ въ этомъ на- 
правленш. 12 мая 1840 года оно потре
бовало у парламента миллюнъ франковъ 
для того, чтобы перевезти прахъ Напо
леона во Францш; это неожиданное пред- 
ложеше встречено было съ энтуз1азмомъ, 
который дошелъ до апогея, когда прахъ 
императора былъ привезены въ Парижъ. 
Къ вырытш останковъ приступлено было 
15 октября подъ наблюдешемъ сына коро
ля Луи-Филиппа, принца Жуанвильскаго, 
посланнаго на островъ Св. Елены съ 
фрегатомъ „Le Belle Poule“ и небольшой 
эскадрой. 15 декабря Прахъ императора 
торжественно прибылъ въ Парижъ, где 
его встретила огромная толпа съ пла- 
чемъ и бурнымъ ликовашемъ. Король, 
окруженный всей семьей и принцессами, 
въ глубокомъ трауре принялъ тело „отъ 
имени Франщи” въ Доме Инвалидовъ; 
его возвращеше въ Тюильри было сплош
ной оващей, въ продолжеше которой ни
кто не вспомнилъ о племяннике импера
тора.
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Министерства съ 1830 до 1840 года.— Въ
перюдъ 1832— 1840 гг. парламентъ слу- 
жилъ ареной ожесточенной борьбы партш; 
министерства умирали почти съ такой же 
легкостью, съ какой вспыхивали бунты. 
По смерти Казимира Перье кабинетъ 
остался безъ президента; 11 октября 
1832 года онъ былъ составленъ заново. 
Президентомъ совета сделался военный 
министръ Сультъ; портфель иностранныхъ 
дЪлъ получилъ герцогъ Бройль, народ- 
наго просв-Ъщешя— Гизо, а внутреннихъ 
дЪлъ— Тьеръ, при чемъ послЪдше три ми
нистра играли действительно руководя
щую роль въ правительстве.

Министерство 11 октября, составь ко- 
тораго изменялся пять разъ, просуще
ствовало до февраля 1836 года. Герцогъ 
Бройль вышелъ изъ кабинета въ марте 
1834 года; отставка его вызвана была 
вопросомъ о выплате вознаграждешя Со- 
единеннымъ Штатамъ за убытки, причи
ненные американской торговле континен
тальной системой (Франщя должна была 
эту сумму Соединеннымъ Штатамъ еще со 
временъ Имперш). Въ ш ле  1834 года 
подалъ въ отставку Сультъ, побежденный 
интригами Гизо и Тьера, которые тер
петь его не могли. Его преемникъ, мар- 
шалъ Жераръ, согласился принять постъ 
президента совета только после того, какъ 
ему дано было обещание помиловать лицъ, 
арестованныхъ за люнсюя и парижсюя 
возсташя; но когда решено было предать 
ихъ суду, то онъ въ свою очередь вы
шелъ въ отставку (29 октября 1834 года).

4 ноября 1834 года подалъ въ отстав
ку весь кабинетъ. Составилось такъ на
зываемое „министерство трехъ дней“ , 
павшее подъ насмешками публики, и 
прежнш кабинетъ вернулся ко власти съ 
маршаломъ Мортье въ качестве прези
дента совета; последнш, совершенно не 
умевилй говорить съ парламентской три
буны, уступилъ постъ президента совета 
герцогу Бройлю 12 марта 1835 года. 5 
февраля ко всеобщему удивлешю мини

стерство осталось въ меньшинстве по 
вопросу о конверсш государственной рен

ты (оно требовало отсрочки этой меры).
Министерство 11 октября, помимо ре- 

прессивныхъ законовъ, закона объ ассо- 
щащяхъ, сентябрьскихъ законовъ, первое 
выдвинуло вопросъ объ укрепленш Па
рижа (въ 1833 году) и въ томъ же году 
провело законъ о департаментской орга- 
низацш и законъ о народномъ образо
вали  ‘ ).

Цельность и долговечность кабинета 
11 октября объяснялась присутств1емъ 
въ его среде трехъ главныхъ вожаковъ 
партш сопротивлешя: Тьера, Гизо и Брой
ля. Но герцогъ Бройль, человекъ доволь
но деспотическаго и весьма независимаго 
характера, былъ несимпатиченъ Луи-Фи
липпу, который съ каждымъ днемъ все 
сильнее стремился къ личной власти. 
Тьеръ и Гизо хотели каждый съ своей 
стороны занять постъ президента совета, 
и соперничество ихъ честолюбш не да
вало уже возможности ввести ихъ въ со- 
ставъ одного и того же министерства. 
Сверхъ того, они совершенно различно 
понимали конституцюнный режимъ; отли
чаясь въ равной степени деспотическимъ 
характеромъ, они расходились въ томъ 
отношеши, что Тьеръ былъ решитель- 
нымъ партизаномъ парламентской теорш, 
по которой король долженъ стоять вне 
правительства. Ему приписывается изоб
ретете  известной формулы: „Король
царствуетъ, но не управляетъ". Въ этомъ 
отношенш Г изо готовъ былъ сделать Луи- 
Филиппу самыя широшя уступки, и по
этому онъ въ конце концовъ и взялъ 
верхъ надъ Тьеромъ; между королемъ и 
его министромъ царствовало съ 1840 года 
полное cornacie. „Это мой ротъ“ , гова- 
ривалъ Луи-Филиппъ про Гизо.

Соперничество обоихъ честолюбцевъ 
нашло отголосокъ въ палате. Большин- 1

1) Смотри ниже главу X: Г р а ж д а н ск и  и  военным 

учреж дет я Франции отъ 1815 до 1817 года
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ство разделилось на правый центръ съ 
Гизо и доктринерами, на лгъвый центръ 
съ Тьеромъ и на незначительную груп
пу, руководимую Дюпеномъ,— среднюю пар- 
т т , занимавшую промежуточное поло
жение между обоими центрами. Оппози- 
щю составляли: либеральная левая, ру
ководимая Одилономъ Барро, носившая 
почти республикански характеръ, несмо
тря на свое назвате династической лгь- 
вой, и легитимистская правая, ораторомъ 
которой былъ Беррье. Господствовавнае 
•среди большинства раздоры и личная по
литика короля вызвали целый рядъ ми- 
нистерскихъ кризисовъ; Франщя имела 
не меньше шести кабинетовъ съ 22 фе
враля 1836 года, когда составилось пер
вое министерство Тьера, до 29 октября 
1840 года, когда составилось министер
ство Сульта-Гизо, сохранявшее власть въ 
продолжеже последнихъ семи летъ  цар- 
ствоважя Луи-Филиппа.

Тьеръ.— Тьеръ дебютировалъ въ каче
стве журналиста въ газете „leConstitution- 
nel“ . Въ 1823— 1827 гг. онъ выпустилъ 
„Исторш французской революцш", доста
вившую ему громкую известность. Посещая 
герцога Орлеанскаго, яраго либерала, онъ 
вместе съ Каррелемъ и Минье основалъ въ 
1830 г. газету „Насюналь" (le  National). 
Когда изданы были шльсюе ордонансы 
Карла X, Тьеръ составилъ и первый под- 
писалъ протестъ журналистовъ, а когда 
онъ уверился въ победе революцш, то 
онъ опять-таки первый выдвинулъ кан
дидатуру герцога Орлеанскаго и поспе- 
шилъ за нимъ въ Нэйи; въ награду за 
свое усердГе онъ получилъ постъ помощ
ника государственнаго секретаря въ ми
нистерстве финансовъ, въ кабинете Лаф- 
фита. Онъ сумелъ умерить свой либера- 
лизмъ настолько, что могъ сохранить свою 
должность въ кабинете Казимира Перье. 
По смерти последняго онъ, по желаню 
короля, получилъ принадлежавший покой
нику портфель внутреннихъ делъ, хотя 
ему было въ то время только тридцать

пять летъ. Онъ выказалъ по отношежю 
къ противникамъ режима такую же энер- 
пю, какъ и его предшественникъ, и во 
время апрельскаго возстажя 1834 года 
его видели верхомъ на коне рядомъ съ 
генераломъ Бюжо, бригада котораго ата
ковала баррикады. Сентябрьсюе законы 
были деломъ его рукъ.

Тьеръ обладалъ необыкновенной хит
ростью, чисто итальянской гибкостью, 
утонченной ловкостью, живымъ и яснымъ 
умомъ, необыкновенной трудоспособно
стью, редкимъ даромъ приспособлежя, 
неутомимой энерпей и сверхъ того не- 
обычайнымъ властолюб1емъ. Ламартинъ 
въ одной изъ своихъ речей, произнесен
ной противъ Тьера, когда последнш въ 
1840 году вторично занялъ постъ прези
дента совета, съ поразительной выпук
лостью охарактеризовалъ эту преобладаю
щую страсть министра. „Вами движетъ,—  
сказалъ онъ,— безпокойная, ревнивая, не
утолимая страсть, которую ничто не въ 
силахъ удовлетворить и которая ни съ 
кемъ не хочетъ ничего разделить... Это—  
страсть къ власти, страсть управлять, 
управлять одному, управлять всегда, упра
влять съ  болыиинствомъ, управлять съ 
меньшинствомъ, какъ сейчасъ; управлять 
со всеми и противъ всехъ; царствовать 
одному, царствовать всегда, царствовать 
во что бы то ни стало!"

Первое министерство Тьера было не
долговечно. Будучи сторонникомъ энер
гичной внешней политики, онъ хотелъ 
послать въ Испант французскую apMira 

дл т того, чтобы поддержать испанскихъ 
либераловъ противъ карлистовъ. Но ко
роль воспротивился этому плану вмеша
тельства въ испансюя дела, и 25 августа 
1836 года Тьеръ подалъ въ отставку.

Молэ и личное правлеже короля.— Такимъ 
образомъ падеже Тьера было актомъ 
личной политики короля; точно такой ж е  
характеръ носило назначеше новаго пре
зидента совета министровъ, Молэ (6 сен
тября 1836 года). Молэ получилъ порт
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фель иностранныхъ дЪлъ; главнымъ со- 
трудникомъ его былъ Гизо. Молэ, бывший 
однимъ изъ фаворитовъ Наполеона, кото
рый сделали его префектомъ, членомъ 
Государственнаго совета, начальникомъ 
инженернаго ведомства и министромъ 
юстицш, поступилъ впосл-Ьдствш на слу
жбу къ Людовику XVIII и. занималъ посты 
морского министра въ кабинете герцога 
Ришелье. Съ 1822 года онъ въ палате 
пэровъ примкнулъ къ оппозицш. Въ 1830 г. 
Лаффитъ пригласилъ его въ министерство 
иностранныхъ дфлъ. Весьма образован
ный и замечательно интеллигентный че
ловеки, обладавш!й твердымъ и умерен- 
нымъ характёромъ, равно далекимъ отъ 
догматической жестокости Гизо и отъ оп
портунизма Тьера, онъ имели въ гла- 
захъ Луи-Филиппа то неоценимое пре
имущество, что обнаруживали полную го
товность служить его личными взглядами 
и былъ убежденными сторонникомъ вл1я- 
шя короля на политичесюя дела. Такъ 
какъ новый министры не представляли 
ни одной изъ существовавшихъ въ пала
те группы, то онъ сразу былъ встречены 
съ недовер!емъ.

П осле страсбургскаго покушешя прин
ца Луи-Наполеона Молэ не моги провести 
закона о „разделенш". Эта неудача, за- 
т е м ъ  дурной пр1емъ, оказанный палатой 
закону о назначенш удела герцогу Не- 
мурскому, отсутств1е солидарности между 
Молэ и Гизо— все это привело въ апре
ле .1837 года къ распадешю министер
ства. Но король снова поручили Молэ 
составить кабинеты, въ который вошли 
Барто, Монталиве и Сальванди.

КоалиЦ1Я. —  Такими образомъ парла
менты очутился лицомъ къ лицу не съ 
новыми министерствомъ, а съ новой по
литической системой, такъ какъ стано
вилось ясно, что Луи-Филиппъ намерены 
управлять съ помощью палаты, но не по- 
средствомъ палаты. Такъ какъ Молэ на
деялся, что новые- выборы доставятъ ему 
покорное большинство, то палата депу-

татовъ была распущена 3 октября, но на 
самомъ д%ле онъ получили незначитель
ное большинство въ несколько голосовъ.

И вотъ начался конфликты, подобный 
тому конфликту, который проявился въ 
1815— 1816 гг. между Людовикомъ XVIII, 
Ришелье и „Безпримерной Палатой", и 
возобновилась борьба между Teopieft пре
обладали палаты и теорией преобладали 
короля. Въ печати „парламентская" док
трина была формулирована въ 1838 году 
Дювержье де Горанномъ, бывшими сто
ронникомъ партш сопротивлешя, въ его 
книге: „О принципахъ представительнаго 
образа правленая и объ ихъ практиче- 
скомъ применена" ( Desprincipes dugou- 
vernement reprisentatif et de lour applica
tion ). „Если только выборы не являются 
какой-нибудь фикщей, —  говорили онъ,—  
то необходимо предоставить законно опро
шенной нащи преобладающий голоси"; 
„парламенту должно принадлежать по-, 
слгъднее слово". „Замена личнаго управде- 
шя парламентскими режимомъ"— такъ 
гласили лозунги, который Дювержье де 
Гораннъ далъ оппозицш.

Оппозищя обнимала династическую ле
вую, левый центры и доктринеровъ пра- 
ваго центра; вожди этихъ группы: Оди
лоны Барро, Тьеръ и Гизо, сблизились и 
составили коалицгю противъ „министер
ства двора". После несколькихъ мало- 
важныхъ стычекъ въ течете сессш 1838 г. 
коалищя дала министерству генеральное 
сражеше въ январе 1839 года при обсу- 
жденш адреса. Въ комиссш, которой по
ручено было составлеше этого адреса, 
Тьеръ, Гизо и Дювержье де Гораннъ пред
ложили редакцш, некоторыми местами 
напоминавшую адресъ 221-го, поданный 
Карлу X. П оследтя фразы въ особен
ности направлены были прямо противъ 
короля: „Мы глубоко убеждены въ томъ, 
Ваше Величество, что только тесное со- 
macie властей, сдерживаемыхъ въ опре- 
деленныхъ конституцией границахъ, спо
собно обезпечить безопасность страны и
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силу Вашего правительства. Твердая и 
искусная администращя, опирающаяся на 
благородный чувства, отстаивающая во 
вн-Ъшнихъ дЪлахъ достоинство Вашего 
престола и покрывающая его во внутрен- 
нихъ дфлахъ своею ответственностью, 
представляетъ вернейшш залогь того со- 
действ1я, которое мы съ такой охотой 
готовы Вамъ оказать". Такимъ образомъ 
политика короля совершенно определен
но названа была антиконститущбнной; на- 
конецъ, въ последнемъ параграфе про
екта министерству выражалось решитель
ное порицаше.

Претя по поводу этого адреса продол
жались въ палате двенадцать дней; было 
произнесено 128 речей, такъ какъ каждый 
параграфъ въ отдельности вызывалъ оже
сточенные споры. Тьеръ, Гизо и Одилонъ 
Барро съ крайней резкостью напали на 

' президента совета, который не поддавал
ся и выказалъ поразительное хладнокро- 
Bie. Когда дело дошло до окончательнаго 
голосования, то за министерство подано 
было 221, а за коалицию 203 голосовъ. 
Молэ съ честью вышелъ изъ этой жар
кой схватки, но, находя большинство въ 
13 голосовъ слишкомъ незначительнымъ, 
снъ подалъ въ отставку.

Луи-Филиппъ попытался составить ми
нистерство во главе съ маршаломъ Суль- 
томъ, но когда эта попытка не удалась, 
снова пригласилъ Молэ и решился рас
пустить палату. Избиратели должны бы
ли решить споръ между теорией личнаго 
управления и Teopieft парламентскаго вер
ховенства. Отдельные избирательные ко
митеты, организованные левой, левымъ 
центромъ и правыми центромъ, факти
чески действовали подъ руководствомъ 
единаго комитета, а именно тр1умви- 
рата, составленнаго изъ Гизо, Тьера 
и Одилона Барро. Легитимистсше и 
республиканце комитеты изъ ненависти 
къ Луи-Филиппу поддерживали кандида- 
товъ коалиции. По предложенда Гизо, пре
фекты были предупреждены, что коали-

щя будетъ безпощадна ко всеми теми, 
кто будетъ съ ней бороться. 6 марта 
оппозищя выиграла 45 месть, а 8 марта 
Молэ вручили королю просьбу объ от
ставке. И кое-кто начали уже понимать, 
что, въ сущности говоря, ударъ нанесенъ 
не только министрами, но и самому ко
ролю.

Второе министерство Тьера; восточныя
дела.— Но коалищя отличалась слишкомъ 
пестрыми составомъ и потому была не
долговечна; какъ только министерство 
было низвергнуто, среди руководителей 
оппозицш, получившихъ возможность раз
делить между собою власть, начались 
раздоры. Гизо хотелъ получить или порт
фель иностранныхъ дели, или министер
ство внутреннихъ дели, или же пости 
президента палаты, а Тьеръ и Одилонъ 
Барро хотели предоставить ему только 
министерство народнаго просвещения. 
Въ продолжете двухъ месяцевъ никакъ не 
удавалось составить кабинетъ, и понадо
билась сделанная Барбесомъ попытка воз- 
стан5я, для того чтобы 12 мая Франщя 
получила наконецъ министерство.

Президентомъ кабинета назначенъ были 
Сультъ, и въ него не вошелъ ни одинъ 
изъ вожаковъ коалищи. Последше не по
лучили даже президентскаго места въ 
палате, которое было предоставлено ли
онскому депутату Созе, присоединивше
муся къ 1юльской монархш легитимисту, 
остававшемуся на этой должности вплоть 
до революцш 1848 года. Гизо назначенъ 
были посланникомъ при англшскомъ дво
ре; такимъ образомъ для Тьера откры
валось свободное место на случай мини- 
стерскаго кризиса, такъ какъ Одилонъ 
Барро казался человекомъ слишкомъ край- 
нихъ мненш для того, чтобы король могъ 
когда-нибудь поручить ему составить ми
нистерство.

Это съ особенной ясностью обнаружи
лось, когда палата безъ пренш, молчали- 
вымъ вотомъ, отклонила новое требование 
субсидш для герцога Немурскаго, после
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чего Сультъ 20 февраля 1840 года вы- 
шелъ въ отставку. 1 марта Тьеръ сде
лался президентомъ совета министровъ. 
Можно было бы подумать, что король ре- 
шилъ лояльно применять систему пар- 
ламентскаго режима, такъ какъ Тьеръ 
являлся вождемъ того большинства, ко
торое отвергло требоваше субсидш; но 
въ действительности Луи-Филиппъ и не 
думалъ отказываться отъ политики лич- 
наго управлешя, какъ это съ величай
шей ясностью доказало его поведете въ 
восточномъ .вопросе.

ЛондонскШ трактатъ (15 ш ля 1840 г.), 
который показывалъ, что европейсюя дер
жавы намерены уладить конфликтъ ме
жду Турщей и Египтомъ помимо Фран- 
цш, возбудилъ въ Париже крайнее вол- 
нете. „Э т о т ъ  трактатъ,— писалъ Journal 
des D4bats, —  есть наглая выходка, кото
рую Франщя не должна снести; ея честь 
ей этого не позволяетъ". Эти слова вы
ражали общее настроеше. Тьеръ хотелъ, 
чтобы французское правительство взяло 
воинственный тонъ, и король вначале 
какъ будто склонялся къ такому же ре
шению. Были призваны запасные; пред
писано было сформировать двенадцать 
новыхъ пехотныхъ полковъ, десять стрел- 
ковыхъ батальоновъ и шесть кавалерт- 
скихъ полковъ; численность флотскаго 
экипажа должна была увеличиться на де
сять тысячъ человекъ; приступлено было 
къ вооруженш двадцати семи новыхъ ко
раблей. Не дожидаясь созыва палатъ, пра
вительство указомъ отъ 13 сентября от
крыло кредитъ въ 100 миллюновъ фран- 
ковъ на возведете вокругь Парижа не- 
прерывнаго вала и ряда отдельныхъ фор- 
товъ. Страна страстно следила за этими 
военными приготовлешями и уже ждала 
реванша за 1815 годъ. И звесле о бом
бардировке Бейрута довело возбуждеше 
до апогея. Въ виду этого накануне от
крыли палатъ Тьеръ представилъ королю 
проектъ тронной речи, въ которой гово
рилось о возможности войны й требовал

ся кредитъ на вооружение пятисотъ ты
сячъ человекъ. Король отклонилъ этотъ 
проектъ, такъ какъ решительно не хо
телъ  войны, и Тьеръ подалъ въ отставку.

Въ министерстве, составившемся 29-го 
октября, постъ президента совета при- 
надлежалъ Сульту. Но настоящимъ гла
вой правительства долженъ былъ явитьсй 
министръ иностранныхъ делъ Гизо, ото
званный изъ Лондона. Король остано- 
вилъ свой выборъ на Гизо потому, что 
онъ держался одного взгляда съ нимъ 
самимъ, а именно, что изъ-за желашя со
хранить С и р т  за Мегметомъ-Али не сто
ить впутывать Францт въ европейскую 
войну.

Результаты десяти л%тъ царствовашя.—
29 октября 1840 года начинается второй 
перюдъ царствовашя Луи-Филиппа. Ре
зультаты истекшихъ десяти летъ  прибли
зительно таковы:

1юльская монархия устояла противъ 
всехъ революодонныхъ возстанш, подобно 
тому какъ король спасся отъ всехъ по- 
кушенш на его жизнь. MoHapxiH привела 
своихъ противниковъ въ состоите пол- 
наго безсил!я— по крайней мере на вре
мя; она была искренно признана Фран- 
щей, во-первыхъ, потому, что она дока
зала свою устойчивость (серьезное досто
инство въ глазахъ народа, отличающаго- 
ся твердой привязанностью къ существую
щему), во-вторыхъ, потому, что, несмотря 
на все волнетя, общее благосостояше не 
переставало повышаться. Монарх1я при
няла целый рядъ серьезныхъ меръ для 
содейств1я экономическому развитш.. Съ 
первыхъ дней царствовашя Луи-Филиппа 
правительство заботилось о развитш и 
улучшенш путей сообщешя; въ 1836 году 
принять былъ законъ о проселочныхъ 
дорогахъ. Тьеръ обнаружилъ въ этомъ 
вопросе такой же пылъ, какой онъ про- 
явилъ въ борьбе противъ постройки же- 
лезныхъ дорогъ. Въ этомъ последнемъ 
вопросе министерство Молэ натолкнулось 
на неразумный скептицизмъ и духъ ру
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/Тины и не могло провести въ парламен
та закона о государственной постройке 
жел-Ьзныхъ дорогь, несмотря на очевид
ный интересъ, который сулила стране эта 
система и на который министерство ука
зывало. ТЬмь не менее въ 1837 году ему 
удалось настоять въ принципе на прове- 
денш шести большихъ жел'Ьзнодорожныхъ 
лин1й.
■ Хотя страна не придавала особенно 
важнаго значешя постоянной алжирской 
экспедицш и не обращала надлежащаго 
внимашя на происходивцпя тамъ безпре- 
рывныя военный действ1я, тЪмъ не ме
нее некоторые героичесюе эпизоды, не
который молодецюя д^ла, какъ напри- 
меръ, штурмъ Константины, льстили 
«ащональному самолюбш. Наследный 
принцъ, герцогь Орлеанскш, и брать его, 
герцогь Омальскш, разделявппе опасности 
съ солдатами, прюбрели себе этимъ зна
чительную популярность. Французская ар- 
MiH кроме того вписала славныя страни
цы въ свою исторш при осаде Антвер
пена, подъ Лиссабономъ и Веракруцемъ.

Отмена наследственнаго пэрства, за
коны о муниципальныхъ и генеральныхъ 
советахъ и о народномъ образована до 
известной степени дали удовлетвореше 
умеренному либерализму большей части 
буржуазш.

Вопросъ объ избирательной реформе.—
Но страна начинала уже требовать бо
лее  серьезныхъ уступокъ; известная часть 
общества признавала необходимой рефор
му палаты и преобразоваше избиратель
ной системы. Въ палате 1837 года чи
новники составляли свыше трети депу- 
татовъ, среди которыхъ насчитывалось 
96 должностныхъ лицъ судебнаго ведом
ства, 50 служащихъ въ администрации, 
47 генераловъ, 9 королевскихъ адъютан- 
товъ или чиновниковъ придворнаго ве
домства и 4 дипломата. Помимо того, что 
эти депутаты не исполняли своихъ обя
занностей, за которыя государство про
должало все-таки уплачивать имъ жало

ванье, общественное мнеше могло съ 
полнымъ основашемъ сомневаться въ ихъ 
независимости по отношенш къ прави
тельству.

Поэтому въ апреле 1840 года депу- 
татъ правой, некш Ремильи, внесъ въ 
палату предложеше, клонившееся къ то
му, чтобы ограничить число депутатовъ- 
чиновниковъ и не допускать ихъ повы
шения по службе. Это предложеше было 
отклонено по требованш министерства 
Тьера. Но публика уже заинтересовалась 
этимъ вопросомъ и требовала распро- 
странешя избирательнаго права на лицъ, 
удовлетворяющихъ услов1ямъ образова- 
тельнаго ценза (capacites) .

10 1юня 1840 года въ XII париж.скомъ 
округе состоялся первый реформистски 
банкетъ; 14 iioHH часть нацюнальной гвар
дии, проходя мимо короля, кричала: Да  
здравствуетъ реформа!  А  31-го августа 
офицеры нацюнальной гвардш организо
вали въ Шатильоне банкетъ, на кото- 
ромъ присутствовало около шести тысячъ 
человекъ. Таюя же манифестант про
изошли въ Лиможе, Туре, Оксерре, Ту
лузе, Мулэне, Лилле, Меце, Руане, Мар
сели, Дижоне, Гренобле, БургЬ и Пер
пиньяне. Все эти собьтя свидетельство
вали о глубокомъ движенш, на которое 
предусмотрительное министерство, желаю
щее управлять, т.-е. руководить и дисци
плинировать общественное мнеше, должно 
было бы обратить серьезное внимаше. 
Если бы министерство Гизо правильно 
понимало свои обязанности и защи
щало действительные интересы короля и 
страны, то оно обязано было бы позабо
титься о реш ети основного вопроса то
гдашней политической жизни, а именно 
избирательной реформы.

II.— Перюдъ личнаго управленш .
Гизо. —  Въ разсматриваемый моментъ 

Гизо было пятьдесятъ три года. Въ. эпоху 
Имперш и Реставращи онъ быль либе-
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раломъ: ‘но его прямолинейный умъ воз- 
велъ въ закостенЪвипя догмы тЪ либе
ральные взгляды, которые онъ воспри- 
нялъ въ эпоху Деказа, въ перюдъ попу
лярности доктринеровъ и деятельности 
общества „Богъ-то Богъ, да самъ не будь 
плохъ“ (Aide-toi, le del t’aidera). Съ тЪхъ 
поръ много воды утекло, общественное 
сознание сделало огромный шагъ впередъ, 
понимаше свободнаго общежит1Я значи
тельно расширилось, число людей, инте
ресующихся политическими вопросами, 
возросло въ сильнейшей пропорщи, це
лые общественные классы проснулись къ 
политической жизни,— но Г  изо, застывшш 
на техъ  взглядахъ, которые онъ усвоилъ 
въ тридцатилетнемъ возрасте, знать ни 
о чемъ не хотелъ  да и не могъ. Онъ былъ 
недалекъ отъ того, чтобы считать Х а р тт  
1814 года при условш точнаго ея при- 
м-Ьнешя идеальной конститущей; по его 
мненш, некоторыхъ детальныхъ улучше- 
нш было вполне достаточно для того, 
чтобы превратить эту Хартш въ совер
шеннейшее TBopeHie, а шльская револю- 
щя и дала-дескать возможность произве
сти эти частичный поправки. Притомъ, 
на его в з г л я д  "зрпачентъ въ своей 
реформаторской деятельности заходилъ 
еще слишкомъ далеко, и если бы это за
висело лично отъ него, то зваше пэра, 
напримеръ, осталось бы наслЪдствен- 
нымъ.

По его мнФшю, съ измЪнешемъ Хартш 
дело революцш было завершено, и вся
кая дальнейшая реформа представлялась 
ему опасной химерой. Поэтому онъ съ 
самаго начала примкнулъ къ партш со- 
противлешя. Съ точки зрфшя Гизо, за
дача правительства должна была ограни
читься сохранешемъ существующаго, 
охраной порядка во внутренней политике 
и мира во внешней— а следовательно, со- 
здашемъ условШ, обезпечивающихъ раз- 
вит1е нацюнальнаго богатства. Именно 
эту программу онъ и началъ применять 
съ 1840 года и именно такое опредЪле-

Hie онъ далъ своей политике съ перваго 
же засЪдашя палаты.

Единственно мудрая политика сводится, 
по его словамъ, къ „сохранУнт мира 
всегда и повсюду". „Поверьте мне, го
спода, не будемъ говорить нашему оте
честву о завоеванш новыхъ территорш, 
о великихъ войнахъ и о великомъ отмще- 
нш за прежшя обиды. Пусть только Фран
ция процветаетъ, пусть она будетъ сво
бодной, богатой, умной и спокойной, и 
намъ не придется жаловаться на недо
статочное ея BniHHie въ Mipe“ . Точно 
такъ же смотрелъ на вещи и Луи-Фи- 
липпъ. Гизо, не подвергался вл1янш ко
роля и не игралъ роли послушнаго испол
нителя личной политики и воли Луи-Фи
липпа; и если въ- продолжеше семи летъ  
могло казаться, что онъ является покор- 
нымъ слугой монарха, то лишь потому, 
что между министромъ и королемъ су
ществовало полное единомыслие.

Система подкуповъ. —  Въ продолжеше 
семи л-Ьтъ палаты шли за Гизо, и такъ 
какъ министерство всегда им-Ьло за со
бой большинство, то по виду Франщя 
вступила въ полосу парламентскаго ре
жима. Но это большинство состояло изъ 
чиновниковъ, которыхъ правительство 
держало въ своихъ рукахъ жалованьемъ, 
выплачиваемымъ изъ государственнаго 
казначейства, и надеждой на повышеше 
по служб’Ь; а система крупныхъ концес- 
сш и привлечешя къ участш въ госу- 
дарственныхъ подрядахъ давала возмож
ность склонить на сторону правительства 
30 или 40 депутатовъ, необходимыхъ для 
составления министерскаго большинства.

Въ стран'Ь тЪ же самые пр1емы обез- 
печивали правительственнымъ кандида- 
тамъ голоса избирателей. Гизо, отличав- 
Ш1йся скрупулезной честностью въ част- 
ныхъ дЪлахъ, возвелъ подкупъ въ госу
дарственную систему. Это зло растлило 
всю администрацш, а въ послфдше годы 
царствовашя обнаруживались позорнФй- 
mie скандалы. Одновременно съ разобла-
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чешемъ лихоимства и хищенш въ Рош- 
форскомъ морскомъ арсенале и въ глав- 
номъ военномъ интендантстве, общество 
въ Mai 1841 года узнало, что пэръ Фран
ции, президентъ одной изъ палатъ касса- 

Аюннаго суда, Тестъ, министръ обще- 
ственныхъ работъ въ кабинете 29 октября, 
продалъ за 100.000 франковъ концесшю 
на Гуэнансюя соляныя копи, причемъ 
роль посредника въ этой сделке иГралъ 
другой пэръ Францш, генералъ Кюбьеръ, 
дважды занимавшШ постъ военнаго ми
нистра. Эмиль Жирардэнъ, не будучи за 
это привлеченъ къ суду, обвинялъ ми
нистра внутреннихъ д-Ьлъ Дюшателя въ 
томъ, что онъ продалъ за 100.000 фран
ковъ въ пользу министерской газеты 

' „Эпоха" привилепю на открьте третьяго 
лирическаго театра и об'Ьщалъ разнымъ 
лицамъ доставить зваше пэра за 80.000 
франковъ. Самъ Гизо въ январе 1848 года 
призналъ въ палате, что нйкш господинъ 
Пти для получешя должности у-Ьзднаго 
казначея въ КорбейлФ долженъ былъ, по 
соглашенш съ правительствомъ, купить 
за ренту разм'Ьромъ въ 6.000 франковъ 
отставку старшаго советника контроль
ной палаты, а освободившееся такимъ 
образомъ место пошло на вознагражде- 
Hie за оказанный министерству услуги.

Министерство и оппозищя. Внешняя по
литика.— Гизо пользовался своимъ вл!я- 
шемъ на палату для того, чтобы не до
пускать никакихъ политическихъ ре- 
формъ; онъ упорно держался политики 
statu quo. „Послушать васъ,— говорилъ 
Ламартинъ въ 1842 году,— то весь генш 
политическихъ деятелей заключается въ 
одномъ только npieMi: твердо стать на 
позицш, которую доставила имъ случай
ность или револющя, и оставаться на 
ней въ полной неподвижности, упорно 
сопротивляясь дальнейшему поступатель
ному движент. И если действительно въ 
этомъ состоитъ генш государственнаго 
человека, облеченнаго правительственной 
властью, то для этого совсемъ не нужны

государственные люди; на это способна 
и тумба!"

Эта политика косности въ конце кон- 
цовъ надоела даже вернымъ министер
ству консерваторамъ, и после выборовъ 
1846 года среди нихъ составилась про- 
грессистская парт!я. Одинъ изъ депута- 
товъ, всегда поддерживавшихъ Гизо, ре
зюмируя деятельность министра въ 1847 г., 
въ следующихъ словахъ формулированы 
свое заключеше: „Что сделано въ тече
т е  семи ле-гъ? Ничего, ничего, ничего!"

Оппозищя, состоявшая изъ легитимист
ской правой и различныхъ группы ле
вой, направила главное свое нападете 
на внешнюю политику кабинета и на его 
отношеше къ вопросу о союзе съ Англи
ей— съ одной стороны, и на вопросы объ 
избирательной и парламентской реформе 
въ области внутренней политики— съ дру
гой стороны.

1юльская монархия съ первыхъ же дней 
своего существования искала союза съ 
Анппей. Луи-Филиппъ полагалъ, что въ 
интересахъ достойнаго отпора деспоти- 
ческимъ монарх1ямъ Франщя должна сой
тись съ той страной, политическое устрой
ство которой приближается къ француз
скому государственному строю; этими со- 
ображешями объясняется поездка Талей- 
рана въ Лондоны въ сентябре 1830 года 
и заключеше четверного союза съ Пор
тугалией и Испашей въ 1834 году. Но 
въ 1836 году между А н т е й  и Франщей 
наступило некоторое охлаждеше вслед- 
CTBie отказа Луи-Филиппа вмешаться 
силой оружия въ испансюя дела. Известно 
далее, какое негодоваше вызвано было 
поведешемъ Пальмерстона по отношению 
къ Францш въ египетскомъ вопросе. Но 
король и Гизо, вопреки нащональному 
чувству, решились темы не менее снова 
сблизиться съ Анппей и возстановить 
такъ называемое „сердечное cornacie" 

(ientente cordiale) между обеими странами. 
Возможно, что эта политика была не ху- 

j же всякой другой, но стремясь къ сер
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дечному согласую, следовало бы все-таки 
тщательно охранять достоинство, честь и 
интересы Францш; а между т-Ьмъ въ двухъ 
случаяхъ министерство не достаточно за
ботилось объ этомъ достоинств^ и инте- 
ресахъ.

Во-первыхъ, по поводу права осмотра 
кораблей. На В-Ьнскомъ конгресс^ Анппя 
въ принцип-fe добилась отмены торговли 
неграми; кром-fe того она требовала пре
доставления военнымъ кораблямъ веЬхъ 
нацюнальностей права осматривать ком
мерчески суда на африканскомъ берегу. 
Формально всЬ государства пользовались 
въ данномъ случа-fe какъ будто равными 
правами, но фактически численное пре
восходство англшскаго флота превращало 
право осмотра въ своего рода право об- 
щаго надзора Англш надъ торговыми 
флотами вс-Ьхъ государствъ, — право, край
не стеснительное для торговли. Прави
тельство Реставрации упорно отказыва
лось признать право осмотра; напротивъ, 
1юльская монарх1я въ 1831 году согласи
лась подписать конвенцш, возобновлен
ную въ 1833 году. Прим-Ьнешя ея на 
практик^ связано было съ такими зло- 
употреблешями, что со вс-Ьхъ сторонъ 
раздались самые р-Ьзюе протесты. Это 
не пом%шало Гизо 20 декабря 1841 года 
возобновить договоръ и согласиться даже 
на бол-fee тяжелыя услов1я, по которымъ 
право осмотра отнын-fe могло прим-Ьняться 
не только на африканскомъ берегу, но 
на всемъ Атлантическомъ океан-Ь.

Къ счастью, для вступлешя договора 
въ законную силу требовалось comacie 
палаты. Гизо старался оправдать его 
постановлешя гуманитарными соображе- 
шями, но ему не удалось убедить палату, 
которая не только отказалась утвердить 
посл-Ьдшй договоръ, но и осудила дого
воры 1831 и 1833 годовъ и пригласила 
министерство ихъ расторгнуть. Это pfe- 
шеше было однимъ изъ мотивовъ, побу- 
дившихъ Г изо распустить палату неме
дленно noarfe приняли бюджета въ шн-fe

1842 года. Новые выборы доставили ему 
бол-fee послушное .большинство, какъ это 
не замедлило обнаружиться въ 1844 году 
во время д-Ьла Притчарда.

Въ сентябр-fe 1842 года обстоятельства 
сложились такъ, что адмиралу Дюпт». 
Туару пришлось объявить Таити и остро
ва Товарищества состоящими подъ фран- 
цузскимъ протекторатомъ. Всл-Ьдств1е под
стрекательства Притчарда, англшскаго 
аптекаря-миссюнера, давно уже прожи- 
вавшаго на Таити и облеченнаго звашемъ 
консула, королева Помаре, воспользовав
шись отсутств1емъ французской эскадры, 
приказала снять знамя протектората. По 
своемъ возвращенш адмиралъ Дюпти-Ту- 
аръ, возмущенный оскорблешемъ, нане- 
сеннымъ французскому флагу, по собствен
ной инищатив-fe вступилъ во влад-Ьше 
островомъ. Изв-fecTie объ этомъ происше- 
ствш вызвало въ Лондон-fe крайнее него- 
доваше. АнглШское правительство потре
бовало отъ Гизо, чтобы онъ выразилъ 
порицание поведешю адмирала, а въ М о- 
нитёргъ опубликована была нота, указы
вавшая, что на Таити посланъ приказъ 
возстановить тамъ просто французскш 
протекторатъ. Публика отв-Ьтила на эту 
м-fepy поднесешемъ адмиралу Дюпти-Туа- 
ру почетной шпаги, а чрезъ н-Ьсколько 
дней Ламартинъ при рукоплескашяхъ 
всей Францш заявилъ, что онъ понима- 
етъ необходимость мира, но что Францш 
нуженъ „миръ достойный и прочный, 
миръ французскш, а не англшскш". Не 
усп-Ьлъ закончиться этотъ инцидентъ, 
какъ разгор-Ьлось второе д-feno Притчарда, 
во время котораго французское прави
тельство выказало еще большее холопство 
передъ угрозами Англш.

Такъ какъ Притчардъ продолжалъ ин
триговать при двор-fe королевы Помаре, 
то на Таити вспыхнуло возсташе тузем- 
цевъ, стоившее жизни нЬсколькимъ фран- 
цузскимъ матросамъ. Тогда лейтенантъ 
д’Обиньи приказалъ арестовать миссю- 
нера и продержать его въ течете де
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вяти дней въ тюрьме. Овладевали англи
чанами гн%въ не поддается описанш; ми- 
нистръ Пиль заговорилъ въ палате об- 
щинъ о „грубомъ ocKop6neHiH, сопрово
ждавшемся величайшей низостью"; англш- 
ская пресса требовала, чтобы француз
ское правительство извинилось и чтобы 
офицеръ, осмелившшся наложить руку 
на Притчарда, понесъ примерное нака- 
заше. Эти выходки глубоко задели фран
цузское патрютическое чувство; Гизо за- 
явилъ въ палате пэровъ, что онъ „на- 
меренъ защитить честь французскаго 
флота". А между темъ черезъ несколько 
дней въ адресованной лондонскому ка
бинету депеше онъ не только „не коле
бался выразить правительству Ея Бри- 
танскаго Величества свое сожалеше и 
порицаше" обстоятельствъ, сопровождав- 
шихъ арестъ Притчарда, но сверхъ того 
предлагалъ „справедливое вознаграждеше 
за убытки и страдашя, который должно 
было претерпеть сказанное лицо".

Въ то же время и опять-таки для того, 
чтобы не раздражить Англпо, правитель
ство подписало въ Танжере съ марокк- 
скимъ султаномъ, арм1я котораго была 
на голову разбита генераломъ Бюжо при 
Пеле, договоръ, по которому Франщя не 
получала никакихъ выгодныхъ уступокъ, 
даже военной контрибуцш. „Франщя на
столько богата,— сказалъ Гизо,— что она 
можетъ заплатить за свою славу". Тщетно 
при обсужденш адреса въ 1845 году не
которые депутаты, въ томъ числе таюе 
безусловно преданные динаетш люди, какъ 
Дюпенъ и Дюфоръ, предлагали поправку, 
въ которой выражалось сожалеше по по-, 
воду „не вызывавшейся необходимостью 
уступки". Нашлось большинство, готовое 
покрыть министерство и объявить себя 
„вполне удовлетвореннымъ" его объясне- 
шями. Собственно говоря, большинство 
это не превышало восьми голосовъ, при- 
чемъ въ голосоваши приняли yHacTie де
вять министровъ. Въ виду этого Гизо и 
его коллеги по кабинету заговорили было

о выходе въ отставку, но ихъ решимость 
не устояла и двухъ сутокъ противъ убе- 
дительныхъ советовъ Луи-Филиппа.

Избирательная реформа. —  Зато какъ 
только въ палате поднималась речь о 
парламентской или объ избирательной 
реформе, то за министерство каждый разъ 
высказывалось гораздо более компактное 
большинство. Но партизаны реформы, ни
чуть не смущаясь своими постоянными 
поражешями, ежегодно въ перюдъ 1844—  
1848 гг. упорно вносили все новые и новые 
проекты. Въ области парламентской ре
формы они требовали признашя несовме
стимости между заняТ1емъ некоторыхъ 
должностей и депутатскимъ мандатомъ, 
а для обезпечешя независимости депута- 
товъ-чиновниковъ они предлагали прекра
тить повышеше такихъ депутатовъ по 
службе въ продолжеше всего срока де- 
путатскихъ полномочШ (предложеше Мо- 
ро-Балланжа въ 1841 году, Гонерона въ 
1842 г., Сада въ 1843 г., Ремюза въ 
1845, 1846 и 1847 гг.).

Въ области избирательной реформы они 
выдвигали следуюоця требовашя: предо- 
ставлешя избирательнаго права такъ на- 
зываемымъ capacitaires, или лицамъ, удо- 
влетворяющимъ услов1ямъ образователь- 
наго ценза (гражданамъ, внесеннымъ въ 
списки присяжныхъ, какъ предлагалъ 
Дюко въ 1842 году, или лицамъ, имею- 
щимъ ученую степень, нотар1усамъ, офи- 
церамъ нащональной гвардш, гласнымъ 
городскихъ думъ, какъ этого требовали 
Кремье въ 1845 г., Дювержье де Гораннъ 
въ 1847 г.), или понижения избиратель
наго ценза до 100 франковъ. Въ конце 
концовъ люди, получивопе назваше ра- 
дикаловъ, какъ Ледрю-Ролленъ и Араго, 
начали требовать всеобщаго избиратель
наго права.

Гизо и Дюшатель отвергли все эти 
предложешя, въ томъ числе и распро- 
странеше избирательнаго права на лицъ, 
удовлетворяющихъ требовашямъ образо- 
вательнаго ценза, хотя эта мера увели
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чила избирательный корпусъ не больше, 
ч^мъ на какихъ - нибудь пятнадцать ты- 
сячъ человЬкъ. „Исполняйте необходимый 
дела, естественно выдвигаемый течешемъ 
времени,— говорилъ Гизо,— и отклоняйте 
все вопросы, которые легкомысленно и 
безъ всякой надобности стараются вамъ 
навязать". По его мнЪшю, во Францш не 
было больше 180.000 челов^къ, „способ- 
ныхъ разумно и независимо осуществлять 
политическую власть; при этомъ каждый 
имеетъ возможность трудиться, составить 
себе состояше и такимъ образомъ сде
латься избирателемъ. Легендарное выра- 
жеше „ Обогащайтесь!" котораго Г  изо ни
когда не произносилъ, по существу со
вершенно верно передаетъ его взглядъ 
на вопросъ объ избирательной реформе.

Банкеты.— Съ 1847 года оппозиция, въ 
которую входили искренше сторонники 
династш, отчаявшись добиться какихъ 
бы то ни было уступокъ отъ министер
ства и отъ палаты, решила вызвать широ
кое движете общественнаго мнешя. Ини- 
щативу кампанш въ пользу реформы взялъ 
на себя членъ династической оппозищи, 
Одилонъ Барро, которому помогали въ 
этомъ д еле  Тьеръ, Дювержье де Гораннъ, 
Ремюза и друпе. Республиканцы не замед
лили присоединиться къ этому движению. 
Решено было организовать сборъ подпи
сей подъ огромной петицией на банке- 
тахъ, на которыхъ ораторы, главнымъ 
образомъ изъ числа депутатовъ, доказы
вали необходимость избирательной ре
формы.

10 шля 1847 года въ Париже въ 
Ш ато-Ружъ состоялся первый изъ этихъ 
банкетовъ. 18 ш ля въ Маконе Ламартинъ 
подвергъ резкой критике господство
вавши режимъ и предсказалъ близость 
революцш. „Если монарх1я, —  сказалъ 
онъ, —  обманетъ те  надежды, который 
страна въ 1830 году связывала не столь
ко съ ея сущностью, сколько съ ея име- 
немъ, если она станетъ окружать себя 
избирательной аристокраЛей, вместо того

чтобы раствориться во всемъ народе, 
если она будетъ принижать насъ до по- 
зорнаго растлешя, ...то, будьте уверены, 
эта монарх1Я падетъ не въ крови, какъ 
монарх1я 1789 года, а попадетъ въ ею 
же вырытую яму. И после того, какъ вы 
присутствовали при револющяхъ, совер- 
шенныхъ во имя свободы, и контръ-рево- 
лющяхъ, совершенныхъ во имя славы, вы 
увидите революцш возмущенной обще
ственной совести и революцш презрешя".

Первый толчокъ былъ данъ, и вскоре 
на банкетахъ, которые начали организо
вываться по всей стране, недовольные 
заговорили не только о вопросахъ изби
рательной реформы. Какъ сказалъ Па- 
ньеръ въ Шартре, дело шло о „возобно
вивши того, что не было доведено до 
конца въ ш л е “ ,— о „замене безконтроль- 
ной и неответственной системы личнаго 
управлешя такимъ режимомъ, при кото- 
ромъ страна сама управляла бы собствен
ными судьбами". Даже въ самой коро
левской семье находились люди, созна- 
вавппе, что правительство совершило 
рядъ тяжкихъ ошибокъ и чтсг страна 
находится накануне серьезныхъ событий.

„Министровъ у насъ теперь, собствен
но говоря, нетъ,— писалъ принцъ Жуан- 
вильскш герцогу Немурскому 7 ноября 
1847 года: — ихъ ответственность факти
чески не существуетъ; все дела восхо- 
дятъ къ самому королю. Наше внутрен
нее состояше незавидно... Въ области 
внешней политики мы тоже не можемъ 
похвалиться особенно блестящимъ поло- 
жешемъ. Передъ палатами мы находимся 
.въ самомъ скверномъ положенш. Во всемъ 
этомъ виноватъ только король, который 
совершенно исказилъ наши конститущон- 
ныя учреждешя... Будущее несколько 
страшитъ меня, но не стараться загля
нуть въ него выше моихъ силъ“ .

Только герцогъ Орлеанскш способенъ 
былъ бы раскрыть королю глаза на дей
ствительное положение вещей. Но, къ 
несчастью для династш, онъ погибъ тра
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гической смертью, разбившись на смерть 
во время прогулки въ карете 13 шля 
1842 года. Значительная популярность, 
которую- онъ сум%лъ прюбр-Ьсти, извест
ная привязанность его къ идеямъ сво
боды, надежда на счастливое царствова- 
Hie— все это могло бы внушить стране 
некоторое терпеше; а теперь передъ 
обществомъ открывалась следующая пер
спектива: малолетнш принцъ и регент
ство самаго непопулярнаго изъ членовъ 
королевской семьи герцога Немурскаго.

Новыя партю. Католическая парт1я.— Во 
Францш сложились две новыя парт!и, 
который после падешя 1юльской монар- 
хш начали оспаривать другъ у друга 
руководящую роль въ новомъ правитель
стве, а именно католическая партия и 
сощалистическая парт1я.

После шльской революцш наступила 
очень резкая, но непродолжительная 
антиклерикальная реакщя; во всякомъ 
случае эти собьтя послужили для ду
ховенства полезнымъ урокомъ, по край
ней мере, въ разсматриваемый перюдъ. 
Оно въ общемъ поняло невозможность 
возвращешя къ прошлому и возстановле- 
шя привилегированной корпорацш клира, 
поняло темъ легче, что въ огромномъ 
большинстве оно рекрутировалось изъ 
народа. Некоторые изъ членовъ духовен
ства сообразили также, что связывать 
дело церкви съ судьбой какой - нибудь 
династш и примыкать къ какой - либо 
определенной форме правлешя было круп
нейшей ошибкой; они начали приходить 
къ той мысли, что необходимо искать 
опоры въ основномъ элементе государ
ственной жизни, то - есть въ народныхъ 
массахъ. А такъ какъ народъ требовалъ 
свободнаго режима, то и духовенство 
должно было сделаться либеральнымъ; 
вместо того, чтобы враждебно выступать 
противъ техъ принциповъ, на которыхъ 
покоилась организащя новой Францш, 
необходимо было приспособиться къ этимъ 
принципамъ и использовать ихъ съ наи

большей выгодой для католической церк
ви; вместо привилегш необходимо было 
требовать отъ правительства только сво
боды.

Инищатива этой новой тактики при
надлежала бывшимъ легитимистамъ. Ла- 
меннэ, одинъ изъ самыхъ ярыхъ защит- 
никовъ абсолютизма, превратившшся въ 
столь же яраго защитника свободы, по- 
далъ первый сигналъ издашемъ газеты 
„Будущность" ( V Avenir), первый номеръ 
которой вышелъ въ светъ 18 ноября 
1830 года. Главными сотрудниками этой 
газеты были Монталамберъ и Лакордэръ; 
ихъ программа была формулирована Ла- 
меннэ въ одномъ изъ его писемъ къ 
Монталамберу следующимъ образомъ: 
„Освободить релипю отъ рабскаго подчи- 
нешя правительствамъ... и завоевать 
вольности, гражданская вольности, ко
нечной ц%лью которыхъ является свобода 
духа“ . Въ области внутренней политики 
парт1я требовала отделешя церкви отъ 
государства и свободы преподавашя; въ 
области внешней политики она требова
ла освобождешя Бельпи, Польши и Ита- 
лш. „Будущность" перестала выходить 
въ 1832 году, после того какъ папа осу- 
дилъ некоторый излагаемый ею доктрины. 
Кстати, другой характерной чертой ли
берально-католической партш былъ пол
ный ея отказъ отъ галликанскихъ учешй 
и отъ идеи нащональной церкви и откры
тое признаше ультрамонтанства.

Почти все свои усшпя парт1я напра
вила на завоеваше свободы преподавашя. 
Такъ какъ свобода преподавашя была 
обещана ХарЛей, то католики требовали, 
чтобы имъ предоставлено было право 
свободно открывать католически школы, 
и резко нападали на монополш универ
ситета; какъ тогда замечали, „борьба 
между церковью и государствомъ изме
нила свой характеръ: она превратилась 
въ борьбу между епископомъ и универси- 
тетомъ". Вначале Монталамберъ и Л а
кордэръ играли въ этой борьбе главную
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роль; въ 1831 году они открыли перво
начальную школу, не испросивши предва- 
рительнаго разр-Ьшешя; школа была за
крыта, а виновные преданы суду пэровъ, 
къ числу которыхъ принадлежалъ Мон- 
таламберъ, и приговорены къ штрафу въ 
100 франковъ.

Поразительный успЪхъ проповедей Ла- 
кордэра въ соборе Парижской Богоматери 
увеличилъ силы партш. Съ 1840 года 
нападки противъ университета въ клери- 
кальныхъ газетахъ L ’Ami de la Religion, 
La Gazette de Frame, F  J]nicers (въ 
которой началъ писать Вейо) начали 
принимать все более резкш характеръ. 
Католичесше памфлеты, въ роде Уни
верситетской монополт каноника Дегаре, 
вызывали въ противномъ лагере вполне 
основательное негодоваше. Однако пра
вительство сделало католикамъ некото
рый уступки въ законопроекте о среднихъ 
учебныхъ заведешяхъ; этотъ проектъ, 
внесенный въ палату въ 1834 году, но 
не обсуждавшшся ею, попрежнему оста- 
влялъ частный школы подъ контролемъ 
университета, но отменялъ систему пред- 
варительнаго разрешешя.
. Университетъ нашелъ красноречивыхъ 
и страстныхъ защитниковъ въ виде гер
цога Бройля, Кузена и Тьера— въ парла
менте, Мишлэ и Эдгара Кинэ —  въ Col
lege de France.
. Либералы снова открыли походъ про
тивъ 1езуитовъ. Въ 1845 году Тьеръ 
интерпеллировалъ по этому поводу пра
вительство, а палата единогласно вотиро
вала резолющю, приглашавшую мини
стерство „следить за точнымъ исполне- 
шемъ государственныхъ законовъ". По 
соглашенш съ папой, переговоры съ ко- 
торымъ велъ Росси, новищаты были рас
пущены, а 1езуитск1я заведешя закрыты 
по указу 6 тля  1845 года. Эта мера не 
имела особеннаго значешя, такъ какъ 
она ничуть не помешала одной части 
французской буржуазш воспитывать сво- 
ихъ дочерей въ монастыряхъ, а сыно

вей въ католическихъ учебныхъ заве
дешяхъ.

Сощалистическая napTifl.— Другая, менее 
значительная часть буржуазш увлеклась 
новыми сощальными учен1ями и пошла 
за проповедниками общественнаго преоб- 
разовашя. Въ эпоху Реставрацш Сенъ- 
Симонъ издалъ „Катехизисъ промышлен- 
никовъ" и „Новое христ1анство“ ; трону
тый нищетой низшихъ классовъ, онъ 
нашелъ противъ нея средство во „все
общей ассощацш, основанной на любви", 
и формулировалъ знаменитый принципъ: 
„Каждому по его способностямъ, каждой 
способности по ея деламъ“ , Эксцентрич- 
ныя выходки некоторыхъ его последова
телей (впрочемъ, выдающихся въ умствен- 
номъ отношенш людей), устроившихъ 
фаланстеръ въ Менильмонтане 4) подъ 
руководствомъ „отца" Анфантена, вызва
ли въ 1832 году преследоваше за орга- 
низацш противозаконнаго сообщества и 
процессъ, закончившейся осужденёемъ и 
разсеяшемъ его членовъ. Сенъ-симонист* 
ская пропаганда посредствомъ лекщй и 
газеть („L e  Globe" и „Le Producteur") не 
вызвала никакого движешя въ обществе, 
и менильмонтанское семейство сошло со 
сцены подъ взрывъ всеобщаго смеха.

Хотя некоторый лица приписывали 
первое люнское возсташе отчасти про
паганде сенъ-симонистскихъ идей, но въ 
действительности сенъ-симонисты ника- 
кимъ вл1янёемъ на рабочихъ не пользо
вались. То же самое можно сказать о 
последователяхъ Фурье. Первая француз
ская сощалистическая парт1я сложилась, 
помимо всякаго вл1яшя теоретиковъ, пу- 
темъ раскола въ республиканской партш. 
При основанш общества „Правъ челове
ка" ГодфруаКавеньякъ, перепечатывая въ 
качестве программы новаго общества „Дек- 
ларацш правъ человека и гражданина" 
1793 года, для определешя собственности 1

1) Одинъ изъ кварталовъ X X  парижскаго округа.
П рим , перев.
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принялъ не формулу Конвента, а форму
лу Робеспьера: „Собственность есть пра
во каждаго гражданина на пользоваше 
той частью благъ, которая обезпечивает- 
ся ему закономъ". Тогда тЬ республи
канцы, которые признавали собственность 
естественнымъ правомъ, отделились отъ 
него.

Въ 1832 году сощальная парЛя, со
стоявшая главнымъ образомъ изъ ремес- 
ленниковъ, заявила, что она им-Ьетъ въ 
виду „не столько политическую переме
ну, сколько сощальное переустройство 
целыр партш являлось „ равномерное 
распределеше общественныхъ повинностей 
и выгодъ, полное установлеше царства 
равенства". Эта пария, принимавшая 
учасне во всехъ революцюнныхъ движе- 
шяхъ, приняла въ 1839 году название 
коммунистической партии. Ея программа 
отличалась еще неопределенностью, а 
доктрина нуждалась еще въ точной фор
мулировке.

Въ томъ же самомъ году Луи Бланъ, 
вышедшш изъ сенъ-симонистской школы, 
напечаталъ свою брошюру объ „Органи- 
защи труда". Во Францш существовала 
доктрина безъ партизановъ и парня безъ 
докрины; Луи Бланъ далъ этой парни 
доктрину. Онъ объявилъ, что каждый че- 
ловекъ имеетъ „право на трудъ“ и что 
общество обязано обезпечить каждому 
гражданину возможность найти работу. 
Государство, являющееся представителемъ 
общества, должно на свой счетъ осно
вать нацюнальныя мастерск1я, где рабо- 
4ie сами руководили бы работами и де
лили бы между собою прибыль отъ пред-

пр]яня; такимъ образомъ была бы осу
ществлена сенъ - симонистская формула: 
прекращение эксплуатацш человека чело- 
векомъ.

Въ 1840 году по поводу одной стачки 
Араго впервые заговорилъ въ палате о 
необходимости организацш труда, для 
того чтобы положить конецъ бедств1ямъ 
фабричныхъ рабочихъ, а 24 мая депута- 
тащя отъ тысячи рабочихъ явилась въ 
обсерваторш благодарить его и предло
жить ему „свою признательность и под
держку". Газета „Реформа" (L a  В ф гт ё), 
основанная Луи Бланомъ въ 1843 году, 
сделалась органомъ новой партш, пер- 
вымъ депутатомъ которой было Ледрю- 
Ролленъ. Парт1я присоединилась къ кам- 
панш въ пользу избирательной реформы, 
но для нея дело шло не о простомъ 
расширении избирательнаго корпуса: она 
хотела добиться всеобщаю избирательнаго 
права, какъ оруд1я къ совершенш соцъ 
альнаго преобразования. Ледрю-Ролленъ 
въ 1841 году, обращаясь къ избирателямъ 
Манса, говорилъ въ своемъ profession de 
foi: „Движеше черезъ политическш во- 
просъ къ сощальной реформе— таковъ 
путь, характеризующий демократическую 
партш".

Важное значеше новой партш, съ ко
торой сами французы были мало знакомы, 
не ускользнуло зато отъ внимашя ино- 
странцевъ, и немецъ Штейнъ писалъ въ 
1842 году: „Времена чисто политическихъ 
движенш во Францш миновали; будущая 
револющя не можетъ уже быть иной, 
какъ револющей сощальной".



Глава  X.

Граждансшя и военныя учреждешя Франки.
1 8 1 4 — 1 8 4 7 .

Съ конституцюнвой точки зрФшя между 
Импер1ей и Реставращей съея  „октроиро
ванной" харчей, а затЪмъ между Реста
вращей и 1юльской монарх1ей съ ея „при
нятой" харчей— существуютъ глубошя 
различ1я. Этого нельзя въ такой же сте
пени сказать съ точки зрЪшя граждан- 
скихъ и военныхъ учрежденш. За исклю- 
чешемъ н'Ькоторыхъ неизбежныхъ ча- 
стичныхъ поправокъ, учреждешя Импе- 
рш пережили ея падение. Вся админи
стративная и судебная iepapxin, военная 
организаш'я, гражданское и торговое за
конодательство, организащя народнаго 
образовашя въ перюдъ 1814— 1847 гг. и 
даже въ настоящее время ведутъ свое на
чало отъ эпохи Наполеона I. Въ общемъ 
можно сказать, что въ 1814 и въ 1830 году 
дважды изменились скорее стремлешя 
общества, чемъ формы учрежденш.

I.— Административный учре
ждешя.

Центральная администрация. —  Харт1я 
1814 года, заменившая сенатъ палатой 
пэровъ и законодательный корпусъ— па
латой депутатовъ, ни словомъ не упоми
нала о Гбсударствснномъ совтть и о 
министерствах о. И точно такъ же по

ступила xapTin 1830 года. Обе хартш, 
само собою разумеется, предоставляли 
королю, какъ главе исполнительной вла
сти, право назначешя и увольнешя сво- 
ихъ министровъ, равно какъ и право 
определять ихъ число и кругъ ведомства 
посредство мъ простыхъ указовъ. Изъ 
двенадцати министровъ, существовавшихъ 
къ концу Имперш, Людовикъ XVIII пер
воначально сохранилъ только шестерыхъ: 
канцлера (министра юстицш), министровъ 
и государственныхъ секретарей иностран- 
ныхъ делъ, внутреннихъ делъ, финан- 
совъ, военнаго и морского. Но эта пер
воначальная организащя вскоре подверг
лась изменешямъ. Людовикъ XVIII и 
Карлъ X последовательно возстановили 
бывшее министерство королевскаго двора, 
уничтоженное въ 1827 году; министерство 
полицш, просуществовавшее только три 
года (1815— 1818); министерство духов- 
ныхъ делъ и народнаго просвещешя 
(1824), преобразованное после 1830 года 
въ министерство народнаго просвещешя; 
наконецъ, министерство торговли и про
мышленности (ministere du commerce et 
des manufactures) (1828), разделенное на 
два ведомства въ 1839 году.

Наряду съ министрами, носившими на- 
зваше „государственныхъ секретарей" и
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фактически завЪдывавшими какимъ-ни- 
будь определеннымъ „департаментомъ", 
Людовикъ XVIII сталь назначать „госу- 
дарственныхъ министровъ",— зваше, ко
торое было отменено въ 1830 году и 
возстановлено въ 1842 году. Эти госу
дарственные министры фактически ника
кого участи въ веденш дЪлъ не прини
мали. Они входили только вместе съ 
принцами, государственными секретарями 
и различными лицами въ некоторые со
веты, которыми окружали себя Людо
викъ XVIII, Карлъ X и Луи-Филиппъ для 
совЪщашя обо воЬхъ вопросахъ, касав
шихся высшей администрацш, общей по
пищи и государственной безопасности 
(Верховный сов1ьтъ 1814 г.; Тайный со- 
в)ътъ 1815 г., отмененный въ 1830 и 
возстановленный въ 1842 году; Государ
ственный совлтъ).

Центральная администращя дополня
лась Государственнымъ совптомъ. Этотъ 
советъ, игравшш, какъ известно, такую 
огромную роль въ эпоху Консульства и 
Имперш, совершенно не упоминался въ 
октроированной Людовикомъ XVIII хар- 
тш. Этимъ самымъ онъ терялъ свой кон- 
ституцюнный характеръ и свои законо
дательный прерогативы. Онъ остался, да 
и не могъ не остаться простымъ прави- 
тельственнымъ советомъ, дававшимъ толь
ко „заключешя", которымъ король могъ и 
не следовать. Такимъ образомъ, значеше 
его сильно сократилось, а организацш 
его не приходилось больше регулировать 
законодательнымъ порядкомъ; для этого 
достаточно было королевскихъ указовъ. 
По крайней мере, въ такомъ смысле 
отвечали министры всемъ темъ, кто 
оспаривалъ законный характеръ Государ- 
ственнаго совета.

Государственный советъ первоначаль
но состоялъ изъ министровъ— государ- 
ственныхъ секретарей, изъ государствен- 
ныхъ министровъ, двадцати пяти штат- 
ныхъ советниковъ и пятидесяти доклад- 
чиковъ (шньскш указъ 1814 года). Онъ

разделялся на пять комитетовъ: законо
дательный, финансовый, внутреннихъ 
делъ, торговый и судебный. Последшй 
комитетъ, подобно бывшему „Тяжебному 
совету" (Conseil des parties), отличался 
особымъ характеромъ: мы еще встретим
ся съ нимъ, когда будемъ говорить о 
судебной организацш. Задача остальныхъ 
комитетовъ заключалась въ выработке 
законопроектовъ и регламентовъ, „каса
ющихся предметовъ, входившихъ въ кругь 
ихъ ведомства". Кроме того, они, въ 
форме приказовъ, ведали все администра
тивный дела местнаго или личнаго ха
рактера, не относящ1яся къ области юри- 
дическихъ конфликтовъ.— После Ста дней 
и при 1юльской монархш число членовъ 
Государственнаго совета, докладчиковъ 
и аудиторовъ (институтъ, учрежденный 
въ 1824 г.), равно какъ распределение 
ихъ по отдельнымъ комитетамъ, несколь
ко разъ изменилось (указы отъ августа 
1815 г., августа 1824 г., ноября 1828 г., 
сентября 1839 г,). Указъ 1839 г. учре- 
ждалъ пять административные комите
товъ: законодательный (соответствовав- 
шш юридическимъ, вероисповеднымъ и 
иностраннымъ деламъ), военный и мор
ской, внутреннихъ делъ и народнаго 
просвещешя, финансовый и, наконецъ, 
комитетъ торговли, земледел1я и обще- 
ственныхъ работъ, не считая комитета 
судебнаго (спорпыхъ dib.ro), который все 
более и более прюбреталъ своеобразный 
характеръ и который указомъ опреде
ленно отделялся отъ остальныхъ. Законъ 
19 шля 1845 года подтвердилъ большую 
часть постановлена указа 1839 года и 
такимъ образомъ вернулъ Государствен
ному совету ту законодательную основу, 
которой ему не доставало.

Департаментская администращя.— Систе
ма, установленная закономъ 28 плювюза 
VIII года, закономъ, который ввелъ въ 
каждомъ департаменте префекта, советъ 
префектуры и департаментски генераль
ный советъ, а въ каждомъ коммуналь-
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номъ округе супрефекта и окружной со
веть,— эта система не претерпела въ 
эпоху Рестаэрацш никакихъ существен- 
ныхъ измененш. Согласно статье 14-ой 
хартш, предоставлявшей главе государ
ства право назначения „на все должности 
по государственной администрации", всп 
члены департаментской администрацш 
назначались королемъ, подобно тому 
какъ прежде они назначались императо- 
ромъ. Въ то время система эта предста
вляла некоторыя положительный сторо
ны. Заинтересованный въ хорошей по
становке департаментской администрацш, 
король назначалъ на должность префек- 
товъ компетентныхъ людей, которые въ 
т еч ет е  долгаго времени оставлялись имъ 
на своихъ местахъ и такимъ образомъ 
успевали основательно ознакомиться съ 
потребностями вверенныхъ имъ окру- 
говъ. Генеральные и окружные советы 
занимались местными делами, а не по
литикой. Т ем ъ  не менее департамент
ская организация подвергалась во время 

Реставрации многочисленными нападкамъ.
Въ первый разъ требовашя реформъ 

послышались въ конце 1815 года изъ 
устъ Виллеля, говорившаго отъ имени 
правой. Въ угоду ей правительство 9 ап
реля  1817 года отменило должность су- 
префектовъ въ главныхъ городахъ депар- 
таментовъ (безспорно, совершенно без- 
полезную) и генеральныхъ секретарей 
префектуры,— должность, которая была 
возстановлена 1 августа 1820 года. Сде
лавшись министромъ, Виллель въ свою 
очередь внеси въ феврале 1821 года до
вольно сложный законопроектъ, обста- 
влявшш некоторыми гарант1ями вербовку 
генеральныхъ советовъ. Обсуждеше этого 
законопроекта, вызвавшаго резкую кри
тику со стороны либераловъ, было отло
жено на неопределенное время. Мини
стерство Мартиньяка представило два 
другихъ проекта: первый, съ которыми 
мы встретимся ниже, касался организа- 
цш коммунъ, а второй— организацш ге- '

неральныхъ и окружныхъ советовъ (фе
враль 1829 г.). Отныне члень} этихъ со
ветовъ должны были выбираться, но 
весьма ограниченными числомъ избира
телей. Проектъ подвергся нападкамъ съ 
двухъ сторонъ: правая усматривала въ 
немъ опасную уступку выборному нача
лу, а левая критиковала его за то, что 
они отводили этому началу крайне не
достаточное место. Докладъ относительно 
этого проекта, прочитанный въ палате 
депутатовъ Себастани, спутали все по- 
строеше закона: они требовали уничто- 
жешя округовъ, безполезность которыхъ 
признана была уже конститущей III года, 
и предлагали более широкую избиратель
ную систему, чемъ та, которая устана
вливалась проектомъ. После продолжи- 
тельныхъ и бурныхъ дебатовъ палата, 
благодаря воздержанш правой, приняла 
предложение объ уничтоженш окружныхъ 
советовъ (8 апреля). А  черезъ часъ 
Мартиньякъ отъ имени короля взяли об
ратно оба законопроекта.

Револющя 1830 года привела къ вла
сти ту партш, которая въ продолжеше 
15 лети  боролась за организащю этихъ 
учрежденш на более свободныхъ нача- 
лахъ. И действительно, принятая Луи- 
Филиппомъ хартя обещала, между про
чими, „преобразоваше департаментскихъ 
и муниципальныхъ учрежденш на основе 
выборной системы" (ст. 69). Во испол- 
неше этого обещашя правительство въ 
1831 году внесло несколько законопро- 
ектовъ относительно муниципальнаго 
устройства и департаментской админи
стращи. Проектъ относительно департа
ментской „ организации“ были принятъ 
палатами въ 1833 году, Они сохраняли 
всю организащю, установленную зако- 
номъ 28 плювюза, въ томъ числе и 
округа, которые авторами проекта, пока 
они были въ оппозиции, признавались 
излишними. Но теперь генеральные и 
окружные советники должны были выби
раться. Выборы производились избира



тельной коллегёей, составленной изъ 
крупнЪйшихъ плателыциковъ кантона; 
пассивнымъ избирательнымъ правомъ 
пользовались только лица, плативипя въ 
департаменте 200 или 150 франковъ 
прямыхъ налоговъ. Такимъ образомъ 
цензитарный режимъ и при мЬстныхъ 
выборахъ свир-Ьпствовалъ въ такой же 
степени, какъ и при законодательныхъ.

Законъ 1833 года не вносилъ изм%не- 
нш въ кругъ впдомства генеральныхъ или 
окружныхъ сов-Ьтовъ. Палатамъ быль 
предложенъ другой законопроектъ, кото
рый былъ вотированъ только въ 1838 г. 
после многочисленныхъ мытарствъ. За
конъ 1838 года значительно расширялъ 
кругъ вопросовъ, которые призваны были 
решать департаментсюя собрашя; но онъ 
не предоставлялъ имъ никакого дМстви- 
тельнаго контроля надъ администращей 
префекта. Въ то время относились еще 
враждебно къ административной децен- 
трализацт, на которую, между прочимъ, 
съ величайшей энерпей нападалъ Тьеръ. 
Такимъ образомъ, законъ подвергался 
критике съ двухъ сторонъ; по мн-Ьнш 
однихъ, онъ предоставлялъ слишкомъ 
много власти выборнымъ чиновникамъ; 
для другихъ „1838 годъ являлся вто- 
рымъ издашемъ VIII года". Истина была 
посредине между обоими крайними мн-Ь- 
шями.

Муниципальная администращя.— Истор1я 
муниципальной администрацш, которую 
мы для большей ясности должны были 
отделить отъ исторш департаментской 
администрац!и, прошла при Реставрац1и 
и 1юльской монархш черезъ гЬ же этапы 
и колебашя.

Благодаря неудаче, постигшей оба 
проекта Виллеля и Мартиньяка, законъ 
28 плювюза безъ всякихъ измЪненш 
оставался въ сипе во все продолжеше 
Реставращи. Вследствие этого мэры, то
варищи мэровъ и даже муниципальные 
советники назначались королемъ или его 
представителемъ, префектомъ,— и такимъ

образомъ, муниципалитеты находились 
въ т-Ьсн-Ьйшей зависимости отъ централь
ной власти. Проектъ Мартиньяка отно
сительно муниципальнаго устройства 
оставлялъ за администращей право на- 
значешя мэровъ и ихъ товарищей, въ 
которыхъ онъ прежде всего вид-Ьлъ аген- 
товъ исполнительной власти,' но допус- 
калъ избраше муниципальныхъ сов%тни- 
ковъ. Мы уже знаемъ, всл%дств1е какихъ 
обстоятельствъ проектъ этотъ не дошелъ 
до обсуждешя.

Съ некоторыми изм%нешями онъ снова 
появился на сцену во время 1юльской 
монархш и сделался закономъ 21 марта 
1831 года. По этому закону, остававшемуся 
въ силе до 1848 года, муниципальные совет
ники выбирались на шесть л%тъ спещаль- 
нымъ избирательнымъ корпусомъ, соста- 
вленнымъ изъ крупн-Ьйшихъ плательщи
ковъ каждой коммуны и изъ различныхъ 
категорш чиновниковъ. Мэры и товарищи 
мэровъ назначались на три года коро
лемъ или префектомъ, но непременно 
изъ среды членовъ муниципальнаго со
вета.— Въ 1837 году принятъ былъ вто
рой законопроектъ, расширявшей кругъ 
ведомства муниципальныхъ советовъ. —  
Парижъ и Сенскш департаменты получи
ли особое административное и муници
пальное устройство по закону 20 апреля 
1834 года.

Спец1альные административные органы.—
Большая часть спещальныхъ администра- 
тивныхъ органовъ, созданныхъ Консуль- 
ствомъ и получившихъ дальнейшее раз- 
вите во время Имперёи, остались въ 
силе безъ всякихъ изменений. Такъ, на- 
примеръ, обстояло дело съ департамен- 
томъ прямыхъ налоговъ, на который воз
ложена была обязанность следить за 
правильнымъ поступлешемъ четырехъ 
прямыхъ налоговъ (поземельный, личный 
и движимый, налогъ на окна и двери, 
патентный сборъ) и многочисленныхъ 
аналогичныхъ сборовъ.— „Управлеше со- 
единенныхъ пошлинъ* и таможенное
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управлеше, первоначально объединенный 
въ одно учреждеше подъ назвашемъ 
„Общаго управлешя косвенныхъ нало- 
говъ“ (май 1814 г.), снова были разде
лены Наполеономъ и составили, какъ и 
прежде (до 1851 года), два отдЬльныхъ 
департамента-— косвенныхъ налоговъ и та- 
моженныхъ сборовъ.— Департаменты гер- 
бовыхъ сборовъ, государственныхъ иму
щество, мостовъ и дорогъ, горный, судо
строительный (персоналы посл-Ьднихъ 
трехъ все время рекрутировался въ По
литехнической школе) остались безъ за- 
метныхъ измененш,— Организация л е с 
ного ведомства, установленная Консуль- 
ствомъ, была подтверждена „Леснымъ 
Уставомъ" (Code Forestier), который въ 
1827 году былъ прибавлены къ пяти ко- 
дексамъ Наполеона, а въ 1829 году она 
была дополнена открьтем ъ Лесного 
института въ Нанси.

П .— Судебный учреж деш я.
Обыкновенные суды (гражданств и уго

ловные).— Въ области гражданскаго и 
уголовнаго судопроизводства харт1Я 1814 г. 
целикомъ оставила въ силе действовав
шую при Имперш систему. Впрочемъ, 
въ хартш старый монархически прин
ципы былъ высказаны гораздо опреде
леннее, чемъ въ сенатусъ-консульте отъ 
28 флореаля X II года: „Всякая судебная 
власть исходитъ отъ короля" (ст. 57), а 
этотъ принципы въ одномъ изъ своихъ 
важнейшихъ последствш отрицаетъ прин
ципы разделешя властей. XapTin отрица
ла его и въ другомъ отношенш, а именно, 
когда она заявляла, что только назначен
ные королемъ судьи признаются несме
няемыми (ст. 58). Такимъ образомъ, 
судьи, назначенные при прежнемъ ре
жиме, не пользовались правомъ несме
няемости, если только они не были снова 
утверждены въ своей должности коро
лемъ. Король даровалъ имъ эту новую 
инвеституру, но онъ воспользовался ею,

чтобы устранить некоторыхъ судей отъ 
занимаемыхъ ими местъ. „Безподобная" 
палата хотела пойти еще дальше. Не
смотря на усшпя Ройе-Коллара, она въ 
ноябре 1815 года вотировала временную 
простановку несменяемости судей. Но 
менее ослепленные страстью пэры от
вергли это новое покушеше на прин
ципы.

За исключешемъ этого пункта, все 
судебный учреждешя Имперш были со
хранены: кассационный суды, аппеляцюн- 
ные суды, обыкновенные трибуналы (ок
ружные суды), коммерческие суды, миро
вые судьи (ст. 59— 61). Институты при- 
сяжныхъ (ст. 65) и кандидатовъ на су
дебный должности (аудиторовъ, заменя- 
ющихъ действительныхъ членовъ суда) 
также были сохранены. Но харт1я отняла 
у короля право учреждать исключитель
ный комиссш и трибуналы, такъ какъ 
„никто не можетъ быть лишены своихъ 
естественныхъ судей" (ст. 62— 63); а 
следовательно были отменены спещаль- 
ные суды, спещальные таможенные три
буналы и превотальныя таможенный па
латы.

Во время 1юльской монархш правитель
ство, делая виды, что уважаетъ принципы 
несменяемости судей, принялось обходить 
его съ гораздо большей ловкостью. Оно 
ограничивалось тфмъ, что стало требо
вать отъ нихъ присяги на верность „ко
ролю французовъ", какъ и отъ всехъ 
другихъ чиновниковъ. Довольно значи
тельное число судей отказалось испол
нить это требоваше и такимъ образомъ 
„очистка" совершилась сама собой. Впо
следствии въ судебной организацш про
изведены были некоторый детальный из- 
менешя. Институты кандидатовъ на су
дебный должности, подозреваемыхъ въ 
недостатке независимости по отношенш 
къ исполнительной власти, былъ упразд
нены (10 декабря 1830 года). Сверхштат
ные судьи были допущены, въ случае 
надобности, къ исполненш прокурорскихъ
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функцш (20 декабря 1830 г.). Наконецъ, 
тремя законами последовательно расши
рена была компетенция въ последней 
инстанции окружныхъ судовъ (апрель 
1838 г.), мировыхъ судей (май 1838 г.) 
и коммерчесскихъ судовъ (мартъ 1840 г.).

Исключительные суды. —  Наряду съ 
обыкновенными репрессивными судами 
въ эпоху Реставрацш и 1юльской монар- 
xiH, какъ и во время Имперш, действо
вали также исключительные суды.

Первоначально харт1я 1814 года со
хранила въ принципе верховный судъ; 
но вместо того, чтобы придать ему орга- 
низацш, независимую отъ законодатель- 
ныхъ собранш, она сделала ту ошибку, 
'что предоставила прерогативы верховнаго 
суда палате пэровъ. Палата пэровъ 
должна была ведать все дела о государ
ственной измене и о покушешяхъ противъ 
государственной безопасности, равно какъ 
все преступлешя, совершенный ея чле
нами *). ХарИя 1830 года (ст. 28— 29) 
оставила за верхней палатой эти функцш. 
Какъ известно, главные процессы, раз- 
сматривавипеся этимъ политическимъ су- 
дилищемъ, это были процессъ маршала 
Нея въ 1815 году и процессъ министровъ 
Карла X  въ 1830 году.

ХарНя 1814 года допускала также 
возстановлеше военныхъ „превоталь- 
ныхъ“ судовъ, „если такое возстановле
ше признано будетъ необходимыми 
(ст. 63). Оно признано было необходи- 
мымъ после Ста дней, и особый законъ 
учредилъ въ каждомъ департаменте по 
превоталъному суду (декабрь 1815 года). 
Этотъ судъ состоялъ изъ президента и 
четырехъ судей изъ местнаго граждан- 
скаго трибунала, а въ качестве следо
вателя къ нему присоединялся прево, 
назначенный изъ среды офицеровъ сухо
путной или морской армш, имеющихъ 
чинъ не ниже полковника. Онъ ведалъ

! )  Ст. 33 и 34. —  На эту последнюю статью 
ссыпался Ней, требуя суда палаты пэровъ.

все преступлешя, способный повести къ 
тяжкому нарушенш общественнаго по
рядка: незаконное употреблеше вооружен
ной силы, погромы, грабежи, мятежный 
сборища, призывы къ ниспровержен!ю 
правительства и т. п. Приговоры его не 
подлежали ни аппеляцш, ни кассацш и 
должны были приводиться въ исполнеше 
въ двадцать четыре часа. —  Такъ какъ 
законъ 1815 года носилъ временный ха- 
рактеръ и продленъ не былъ, то прево- 
тальные суды исчезли въ 1817 году, а 
ведавипяся ими преступлешя перешли въ 
ведете  суда присяжныхъ или военныхъ 
судовъ.

Последше, существоваше коихъ оправ
дывается соображешями высшаго порядка, 
действовали во все времена. Ни Реставра- 
Ц1Я, ни 1юльская монарх1я не коснулись 
различныхъ военныхъ трибуналовъ, су- 
ществовавшихъ при Имперш. Впрочемъ, 
правительство Карла X  несколько разъ 
(въ 1827, 1829 г.) требовало упрощен1я 
ихъ процедуры и выработки военно-су- 
дебнаго устава. Но собьтя  1830 года 
помешали осуществлению этихъ намере- 
нш. И только въ 1855 году этотъ вопросъ 
снова поставленъ былъ на очередь.

Реформа уголовнаго судопроизводства, 
Уложежя о наказашяхъ и тюремная рефор
ма.— Гражданское судопроизводство не 
испытало за этотъ перюдъ никакихъ суч 
щественныхъ измененш *). Напротивъ, 
въ области уголовнаго судопроизводства 
мы наблюдаемъ целый рядъ полезныхъ 
улучшенш.— Прежде всего преобразованъ 
былъ способъ составлен!я списковъ при
сяжныхъ: прежде эти списки составлялись 
такимъ образомъ, что естественно возни
кало подозреше относительно независи- * I

*) Сл-Ьдуетъ указать на расширете (въ  1837 г.) 
правь кассащоннаго суда въ томъ отношени, 
что рЪшешя его съ ю ридической  стороны полу
чили обязательную силу въ случае вторичнаго 
разсмотрешя того же дела въ кассащонномъ по
рядке.—  Хартия 1814 года предоставила членамъ

I кассащоннаго суда право несменяемости.
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мости назначаемыхъ присяжных-!», а про- 
тивъ этого способа давно уже раздавались 
критическая замЪчашя. Принятая пала
тами новая система дала въ этомъ отно- 
шенш величайнля гарантш (въ смысла, 
безпристраспя) и обществу, и подсуди- 
мымъ (законы 2 мая 1827 года и 2 шля 
1828 года).— Въ 1832 году после общаго 
пересмотра Устава уголовнаго судопроиз
водства и Уложешя о наказашяхъ жюри 
получило новое право, а именно право 
самостоятельно признавать наличность 
смягчающихъ вину обстоятелъствъ, что 
необходимо влекло за собой смягчеше на- 
казатя . Кроме того для обвинешя требо
валось большинство двухъ третей голо- 
совъ. Наконецъ, въ 1835 г. открытое голо- 
соваше, сохраненное уставомъ 1808 года 
для присяжныхъ, заменено было закрытой 
баллотировкой, но при этомъ возстано- 
влено было правило, по которому для 
обвинешя достаточно абсолютнаго боль
шинства голосовъ.

Уложеш е о наказашяхъ, которое слиш- 
комъ еще было пропитано духомъ уго
ловнаго ордонанса 1670 года, получило 
множество поправокъ. Общая конфиска- 
щя отменена была харыей 1814 года 
(ст. 66). Зато въ виду того, что случаи 
кражи священныхъ сосудовъ изъ церквей 
сильно умножились (въ течеше четырехъ 
л%тъ 440 кражъ), Карлъ X счелъ нужнымъ 
потребовать усилешя наказанш за пре
ступивши этого рода, а особенно въ слу
чай осквернешя святыхъ даровъ. Съ этой 
целью онъ провелъ въ парламенте такъ 
называемый „законъ о святотатств^", ко
торый отчасти возстановлялъ старое пре- 
ступлеше „оскорблеше божественнаго ве
личества" (1826 г.). Этотъ законъ, никогда 
въ действительности не применяешься, 
былъ отмененъ въ 1830 году. —  Новый 
законъ 28 апреля 1832 года отменилъ 
вследъ затемъ выставлеше у позорнаго 
столба, клеймлеше, отсечеше кисти у отце- 
убшцъ передъ казнью. Смертная казнь, 
полной отмены которой требовали тогда

Ламартинъ и Дестю де Траси, была за
менена другимъ наказашемъ въ двенад
цати случаяхъ, въ которыхъ она назна
чалась по У лож ен т  1808 года. Кроме 
того введена была новая классификащя 
наказанш по двумъ различнымъ катего- 
р1ямъ: для преступлена уголовнаго ха
рактера и для политическихъ преступле- 
нш. И, наконецъ, къ моменту револющи 
1848 года основные элементы реформы 
пенитенщарнаго режима были уже подго
товлены.

Въ последнемъ отношенш дело оста
валось въ течеше долгаго времени при 
старыхъ ложныхъ порядкахъ, то-есть при 
такой отвратительно организованной тю
ремной системе, при которой тюремные 
смотрители эксплуатировали заключен- 
ныхъ, последнее получали недостаточную 
и нездоровую пищу, а отправляемые въ 
лазаретъ больные помещались по трое и 
по четверо на одной кровати. Людо- 
викъ XVIII, тронутый такимъ плачевнымъ 
положешемъ вещей, основалъ „Королев
ское Тюремное Общество которому уда
лось достигнуть некоторыхъ Mamepia.ib- 
ныхъ улучшенш (1819—-1829 гг.). —  Въ 
эпоху 1юльской монархш внимаше рефор- 
маторовъ направилось также - и въ сто
рону моралъныхъ улучшенш. Опытъ, про
изведенный въ Америке, въ аубёрнской 
(Auburn) и филадельфшской исправитель- 
ныхъ тюрьмахъ, доказалъ, что смешеше 
заключенныхъ разныхъ категорш служить 
источникомъ развращешя. А отсюда оста
вался одинъ только шагъ къ тому, чтобы 
потребовать отделешя различныхъ разря- 
довъ заключенныхъ, а затемъ и изоли- 
ровашя ихъ въ одипочпыхъ камерахъ. Въ 
1838 году префектъ Сенскаго департа
мента применилъ одиночную систему къ 
„Малой Рокетской" тюрьме, въ которой 

содержались малолетше преступники: 

случаи рецидива уменьшились въ десять 
разъ. Правительство, убедившись въ 
преимуществахъ этой системы, внесло 
законопроектъ, обнимавший полное пре-
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образоваше пенитенщарной системы. 
После многочисленныхъ проволочены про- 
ектъ этотъ, въ переработанномъ и испра- 
вленномъ виде, принять быль палатой 
депутатовъ въ 1847 году. Онъ долженъ 
быль поступить уже въ палату пэровъ, 
когда разразились собьтя 1848 года.

Административные суды. — Реставращя 
сохранила -всЪ административные суды 
первой Имперш, въ томъ числе „Госу
дарственный контроль" (Cour des comptes), 
компетенц1Я котораго была расширена въ 
1843 году, и „Государственный сов^тъ", 
истор1я котораго — съ юридической сто
роны— нуждается въ н-Ькоторыхъ допол- 
нешяхъ.

Въ 1806 году при Государственномъ 
совете учреждена была спещальная „тя
жебная комисшя", которая должна была 
относительно каждаго д-Ьла подготовлять 
доклады, утверждаемые загЬмъ общимъ 
собрашемъ совета. Въ эпоху Реставрации 
эта система подверглась живейшимъ на- 
падкамъ, а въ 1828 году административ
ная юрисдикция испытала кризисъ, по- 
влекшш за собой некоторый реформы 
(февраль и мартъ 1832 года). До тЬхъ 
поръ зас-Ьдашя происходили при закры- 
тыхъ дверяхъ, съ этого же времени они 
сделались публичными; судопроизводство, 
бывшее раньше исключительно письмен- 
нымъ, сделалось устнымъ; на докладчи- 
ковъ Государственнаго совета возложены 
были функцш прокуроровъ, до того со
вершенно отсутствовавшихъ. Все эти ре
формы им-Ьли ц-Ьлью придать администра
тивному судилищу нисколько более „юри- 
дическш" характеры; но Государственный 
советы попрежнему не имелъ никакой 
собственной власти. Его судебный р-Ьше- 
шя, обсуждавипяся на общихъ зас%да- 
шяхъ, попрежнему сохранили характеры 
„мн-Ьнш“ , сообщавшихся королю, кото
рый и постановлялъ окончательное рЪ- 
шеше. Мнопе депутаты пытались тогда 
(но безуспешно) добиться предоставления 
права выносить окончательный реш етя

по спорнымъ юридическимъ вопросамъ 
спещальному судебному учреждетю, обле
ченному самостоятельной властью. После 
продолжительныхъ и часто прерывавших
ся пренш законы 1845 года отклонилъ 
предложенную реформу.

На обязанности Государственнаго со
вета лежала подача королю мнешй не 
только по вопросамъ административной 
юрисдикцш, но и въ области конфликтовъ 
съ судебной властью относительно преде- 
ловъ ведомства *). Въ этомъ чувствова
лась некоторая ненормальность, которую 
депутаты критиковали еще въ 1840 г., 
но которая была устранена только въ 
1848 году.

Ш. Военный учреждешя.
Арнйя въ эпоху Реставрации.— Въ начале 

своего царствовашя Людовику XVIII при
шлось сильно сократить численный со
ставы французской армш. Съ одной сто
роны, онъ вынуждался къ этому мирнымъ 
договоромъ, требовашями союзниковъ и 
тогдашнимъ состояшемъ французскихъ 
финансовъ; съ другой стороны, онъ чув- 
ствовалъ недовер1е къ бывшимъ напо- 
леоновскимъ солдатамъ. Въ то самое вре
мя, когда изъ за-рейнскихъ гарнизоновъ 
и немецкаго плена возвратилось на ро
дину 300.000 человекъ, раздраженныхъ 
заключешемъ постыднаго мира, пять ка- 
ролевскихъ указовъ (12 мая 1814. года) 
установили наличный составы армш въ
200.000 солдаты и определили число 
полковъ каждаго. рода оружёя, которые 
решено было сохранить. Пришлось отста
вить массу офицеровъ, низведенныхъ на 
половинное жалованье („demi-solde“).

Вместе съ темы Людовикъ XVIII за
числить обратно въ кадры съ повыше- 
шемъ старыхъ роялистскихъ офицеровъ,.

•) Ордонансъ 1 1юня 1828 года, остающейся въ 
сил-Ь и донынЬ, указываетъ гЬ случаи, въ кото- 
рыхъ вопросъ объ этихъ конфликтахъ можетъ 
подниматься.



въ свое время вышедшихъ въ отставку, 
возстановилъ королевскую гвардш ( Сот~ 
pagnies rouges, Gardes du corps, Cent- 
Suisses), частш отданную подъ команду 
бывшихъ эмигрантовъ. Милости, которы
ми осыпались эти послЪдше, страшно 
раздражали бывшихъ офицеровъ Имперш, 
особенно гЬхъ, которые состояли на по- 
ловинномъ оклада. Не проходило почти 
ни одной недели, чтобы между ними и 
лейбъ-гвардейцами не состоялась какая- 
нибудь дуэль. —  Людовикъ XVIII не по
гнушался также прибегнуть къ помощи 
швейцарскихъ наемниковъ, изъ которыхъ 
онъ навербовалъ четыре полка, два ли- 
нейныхъ и два гвардейскихъ. Изъ остат- 
ковъ восьми иностранныхъ корв~тсовъ, 
набранныхъ Наполеономъ во врем.. Ста 
дней, онъ составилъ одинъ корпусъ подъ 
назвашемъ „корпуса Гогенлоэ".

Въ  то же время съ целью привлечь 
симпатш народа, который столько постра- 
далъ отъ конскрипцШ, харЛя 1814 года 
провозгласила ея отмену (ст. 12). Ко
роль думалъ, что путемъ вербовки добро- 
вольцевъ возможно будетъ обезпечить 

комплектоваше полковъ или, какъ тогда 
говорили, избегая всякихъ воспоминанш 
объ Имперш, „департаментскихъ легю- 
новъ". Надежды короля быстро были 
разбиты. Въ 1817 году военный министръ 
Гувюнъ С ен ъ -С и р ъ  поставилъ ему на 
видъ, что Францш необходимо иметь 
лучше организованную и более много
численную армш, и добился отъ него 
разрешешя представить палатамъ зако- 
проектъ о рекрутскомъ наборе.

Законе 1818  года и реорганизация ар- 
■1и.— Гувюнъ Сенъ-Сиръ хотелъ  достиг
нуть троякаго результата: 1) составить 
действительную армш посредствомъ ре- 
гулярныхъ наборовъ; 2) обезпечить ей 
резереъ въ интересахъ финансовой эко- 
ном!и; 3) установить правила для про
изводства въ чины офицеровъ и унтеръ- 
офицеровъ. Для осуществлешя этого 
плана онъ предлагалъ сохранить систе

му добровольной вербовки для отборныхъ 
корпусовъ и спещальныхъ родовъ оруж1я, 
но дополнять недостающей контингенте 
ежегоднымъ наборомъ 40.000 человеке 
по оюребйо (изъ этой цифры должны бы
ли вычитаться волонтеры). Лица, вынув- 
ппя „xopoinie номера", освобождались отъ 
военной службы навсегда. Остальные же 
должны были находиться на дгьйстви- 
тельной службе шесть летъ, после чего 
они на шесть летъ  зачислялись въ ве
тераны и въ продолжение этого времени 
могли быть снова призваны подъ знаме
на. Эта система давала возможность въ 
случае надобности поставить на военную 
ногу 480.000 человеке. Было допущено 
заместительство. Производство въ чины 
было установлено въ такой форме, что, 
хотя королю предоставлялась полная сво
бода выбора, темъ не менее третья часть 
чиновъ должна была доставаться на до
лю унтеръ-офицеровъ.

Этотъ проекте встретилъ враждебный 
npieMe со стороны гвардш, ярымъ защит- 

никомъ которой выступилъ Монлозье, и 
со стороны ультра-роялистовъ, которые 
напали на него за то, что онъ соста
вляете якобы замаскированное возвраще- 
ше къ конскрипцш и, обставляя извест
ными правилами производство офице
ровъ, ограничиваетъ королевскую преро
гативу.— Комисая палаты депутатовъ со
гласилась однако съ принципомъ прину- 
дительнаго набора, допустила установ- 
леше мирнаго состава армш въ 240.000 
человеке, но сократила продолжитель
ность „ветеранства" до четырехъ летъ, а 
унтеръ-офицерамъ оставила только третью 
часть месть подпоручиковъ. Въ такомъ 
измененномъ виде законе прошелъ 10 
марта 1818 года. Въ течете долгаго вре
мени онъ носилъ назваше „закона Гу- 
вюна Сенъ-Сира“ , по имени своего ав
тора.—  Въ 1824 году де Дама добился 
его изменешя въ смысле усилешя дей
ствительной арм^и. „Ветеранство", дав
шее самые неважные результаты, было
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отменено, ежегодный наборъ установлены 
въ 60.000 челов^къ, а пребываше на 
действительной службе продлено до 8 
летъ .— Оба эти закона дали возможность 
Гувюну Сенъ-Сиру и его преемникамъ 
возстановить французскую армш.

Съ другой стороны, Гувюнъ Сенъ-Сиръ 
преобразовалъ Флешскую и Сенъ-Сир- 
скую школы, основалъ полковыя школы, 
учредилъ спешальный генеральный штабы, 
упорядочилы положеше офицеровы, упро
чить интендантскш корпусы, учрежден
ный вы 1817 году (указы 6 и 10 мая 
1818 г.).— При Карле X  особенное вни- 
маше обращено было на артиллерш, ко
торая была реорганизована; артиллерш- 
CKie полки сформированы были изы ба
тарей троякаго рода: пешихы, горныхы и 
конныхы. Последшя, отличавипяся боль
шой подвижностью, могли не отставать 
оты кавалерш при ея эволющяхъ.

Национальная гвард!я въ эпоху Реста- 
врацш. —  Бурбоны не забыли нацюналь- 
ной гвардш, которая встретила ихы бур
ными приветств1ями при возвращении ихы 
во Францш и первая прицепила белую 
кокарду. Людовикы XVIII осыпалы поче
стями ея офицеровы и ввелы въ ихы 
среду некоторыхъ представителей ста
рой знати. Онъ назначилъ брата своего 
графа д’Артуа главнокомандующимъ всей 
нацюнальной гвардш, сохранивши, впро- 
чемъ, ея подвластность министру внут- 
реннихъ делъ. Эта двойственность на- 
чальствъ, часто сталкивавшихся между- 
собою, вносила въ дело некоторое раз- 
стройство. Кроме того въ некоторыхъ 
департаментахъ нацюнальная гвард!я со
стояла сплошь изы людей, принадлежав- 
шихъ къ одной партш. Это было опас- 
нымъ явлешемъ, такъ какъ при случае 
нацюнальная гвард]я могла послужить 
столько же общественному порядку, 
сколько народнымъ или местнымъ стра- 
стямъ.

Гувюнъ Сенъ-Сиръ старался прекра
тить такое ненормальное положение ве

щей. Несмотря на энергическую оппози- 
щю королевскаго брата, который обви- 
нялъ его въ дезорганизацш монархш, 
онъ добился упразднешя штабовъ и глав- 
наго управлешя. Префектамъ, супрефек- 
тамъ и мэрамъ возвращены были ихъ 
прежшя права и поручено было сформи
ровать нацюнальную гвардш изъ гра- 
жданъ, платящихъ наивысш!е налоги, не
зависимо отъ ихъ политическихъ убе- 
жденш. Но право назначешя офицеровы 
оставалось за королемъ, тогда какъ ли
бералы требовали, чтобы офицеры нацю- 
нальной гвардш выбирались. „Король со- 
знавалъ необходимость остаться полнымъ 
господиномъ силы, которую нужно было 
или направлять, или уничтожить“ (Да- 
рестъ). Несмотря на все эти меры пред
осторожности, парижская нацюнальная 
гвард!я прониклась либеральнымъ духомъ, 
и въ 1828 году во время смотра, сде- 
ланнаго ей лично Карломъ X  (29 апре
ля), она кричала: „Да здравствуетъ Хар- 
т\я\ долой Виллеля!" После этого она 
была распущена, но въ 1830 году снова 
появилась— въ рядахъ инсургентовъ.

Арш'я во время 1юльской м онархш .—  Съ 
1юльской монарх1ей и Алжирскими вой
нами наступаетъ новый перюдъ въ исто- 
piH французской армш. Рекрутскш на
боръ, подготовка офицеровы, организащя 
кадровъ и сформироваше спещальныхъ 
корпусовъ (въ особенности для Алжирш)—  
таковы главные пункты, на которые на
правлена была деятельность маршала 
Сульта и его преемниковъ.

Въ марте 1832 года принять былъ 
новый законы о рекрутскомъ наборе; 
этотъ законы, который явился открытымъ 
возвращешемъ къ системе конскрипцш, 
довелъ ежегодно призываемый контин
генты до 80.000 человекъ, а продолжи
тельность военной службы— до семи летъ. 
Нижнимъ чинамъ разрешалось оставать
ся на сверхсрочной службе на срокъ отъ 
2 до 5 летъ, причемъ имъ назначалось 
большое жалованье. Такимъ образомъ, на
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бумага численность армш доведена была 
до 560.000 челов^къ; но въ мирное вре
мя подъ знаменами находилась только 
часть людей, остальные же увольнялись 
въ отпускъ.

Двумя другими законами (апрель 1832 г. 
и май 1834 г.) регламентировано было 
производство офицеровъ и, какъ это обе
щала Харт1я, ихъ состоите, съ соблюде- 
шемъ различ1я между чиномъ и должно
стью. Чгтъ становится собственностью 
офицера, которой онъ можетъ быть ли
шены только въ опред'Ьленныхъ случаяхъ 
и не иначе какъ по судебному пригово
ру; напротивъ, должность остается въ 
полномъ распоряженш правительства.

Преобразоваше наличнаго состава кос
нулось главнымъ образомъ спещальныхъ 
родовъ оруж1я. Королевская гвард1Я была 
упразднена, а швейцарсше полки распу
щены. „Корпусы Гогенлоэ“ щЬликомъ 
былъ приняты во французское поддан
ство и превращены въ 21-ый пахотный 
полкъ. Но въ 1831 году пришлось при
нять на французскую службу множество 
иностранныхъ эмигрантовъ (итальянцевъ, 
испанцевъ, н’Ьмцевъ, Поляковы), изгнан- 
ныхъ собыпями изъ своего отечества: 
изъ нихъ сформированы были „иностран
ные лепоны ". Одины изъ нихъ въ 1835 
году былъ уступлены Испаши, а другой 
отправлены въ Алжирш, где и остался,—  
Въ Алжирш указомъ 1 октября 1830 
года созданы былъ первый батальоны 
зуавовь (назваше, заимствованное у ка- 
бильскаго племени ,,зуауа“). Первоначаль
но зуавы набирались среди туземцевъ, 
Французовы и иностранцевъ. Но съ 1841 
года туземцы уступаютъ место францу- 
замъ, а сами идутъ на комлектоваше 
„туземныхъ стрЪлковъ" (впосл^дствш по
лучи вшихъ назваше алжирскихъ стр-Ьл- 
ковъ) и „спаги“ . Кроме того для Алжи
рки были организованы: „африкансюе
егеря"; батальоны „легкой пехоты“ (зе
фиры), составлявплеся изъ рекрутовъ, 
подвергшихся до поступлешя своего на !

службу нЪсколькимъ наказашямъ по су
ду; и „дисциплинарныя роты“ , составлен
ный изъ солдаты, осужденныхъ военными 
судами за тяжюе проступки по служба.—  
Во Францш герцогъ Орлеанскш сформи- 
ровалъ въ 1838 году корпусы „Венсен- 
скихъ Стрелковы", вооруженныхъ кара- 
биномъ, который былъ изобретены въ 
1826 году подпоручикомъ Дельвинемъ, а 
впосл1=>дствш усовершенствованы Минье. 
По смерти ихъ основателя (1842 г.) 
„Венсенсше стрелки11 получили [назваше 
„Орлеанскихъ егерей".

Нацюнальная гвард1я во время 1юльской 
монархии.— У  Луи-Филиппа не было коро
левской гвардш. Ему заменяла ее нацю
нальная гвард1я, которая помогла ему взой
ти на престолы. Онъ вернулъ нацюнальной 
гвардш право выбирать унтеръ-офицеровъ и 
офицеровъ до чина поручика включительно, 
оставивши засобой право назначать капита- 
новъ и высшихъ офицеровъ по списку изъ 
десяти кандидатовъ. Зато король обязалъ 
нацюнальныхъ гвардейцевъ иметь соб

ственный мундиры, чтб ограничило попол- 
неше ея рядовъ однимъ буржуазнымъ 
классомъ, въ которомъ новая динаепя на
шла свою главную опору. Въ случае опас
ности часть нацюнальной гвардш могла 
быть мобилизована. Сначала парижская 
нацюнальная гвард1я служила оруд1емъ 
для подавлешя возстанш, какъ напримеръ, 
въ 1832 и 1834 году; но затемъ мало- 
по-малу она, какъ и въ 1828 году, про
никлась стремлешями къ реформе и въ 
феврале 1848 года отказалась высту
пить противъ инсургентовъ. Ея отпаде
т е  окончательно побудило Луи-Филиппа 
отречься отъ престола.

Кроме того, въ столице порядокъ охра
нялся спещальнымъ корпусомъ, состояв- 
шимъ изъ 3.000 человекъ (пехотинцевъ 
и кавалеристовъ) и носившимъ назваше 
„муниципальной гвардш".

Флотъ. —  Боевая сила французскаго 
флота подверглась въ эпоху Реставрацш 
такимъ же сокращешямъ, какъ и числен
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ность сухопутной армш. MopcKie батальо
ны, организованные Наполеономъ, сна
чала были упразднены. Въ 1822 году они 
были возстановлены подъ назвашемъ „ли- 
нейнаго экипажа", а затЪмъ разделены 
на пять дивизш соответственно пяти 
морскимъ префектурамъ: Шербургской, 
Брестской, Лор1анской, Рошфорской и 
Тулонской. Въ составь ихъ входили мар- 
'совые, рулевые, канониры, фузильеры, 
машинисты и кочегары. Никакихъ изм-Ь- 
ненш не было произведено ни въ спосо
ба ихъ вербовки, обезпечивавшейся „мор
ской записью", ни въ кадрахъ офицеровъ, 
производство которыхъ было регламенти
ровано особымъ закономъ, изданнымъ въ 
апреле 1832 года. Эти офицеры рекру
тировались среди бывшихъ воспитанни- 
ковъ Политехнической школы или М ор
ской школы (основанной въ 1816 году 
въ. Бресте), среди старшихъ штурмановъ, 
сдавшихъ особый экзаменъ, и среди „по- 
мощниковъ" *), им’Ьющихъ дипломъ капи
тана дальняго плавашя торговаго флота. 
Для подготовки штурмановъ основаны 
были три штурмансюя школы въ Бресте, 
Рошфоре и Тулоне (1819).

Изъ вспомогательныхъ морскихъ войскъ 
сл-Ьдуетъ указать: морскую артиллерт, 
которая была учреждена въ 1822 году и 
для которой была основана спещальная 
школа въ Шербург-Ь въ 1844 году; мор
ская исправительныя роты, устроенныя 
въ 1824 году и, наконецъ, морскую пп- 
хоту, учрежденную въ 1831 году.

IV*. Гражданское и торговое за
конодательство.

Въ основе гражданскаго и торговаго 
законодательства попрежнему продолжа
ли лежать кодексы, опубликованные На
полеономъ. Харт1я 1814 года (ст. 68) 
вполне определенно высказывалась въ 1

1) Auxiliaires —  офицеры торговаго флота, вре
менно употребляюицеся на государственныхъ 

судахъ.

смысле сохранешя ихъ въ силе. Но во 
время Реставращи и 1юльской монархш 
сюда внесены были некоторый частич
ный изменешя, внушенныя однимъ желаш- 
емъ въ известныхъ пунктахъ возстано- 
вить дореволюционное законодательство, 
а друпя— необходимостью следовать за 
движешемъ века.

Законы относительно дворянства и эми- 
грантовъ.— Съ сощальной точки зрен1я 
реакщя противъ эгалитарнаго духа Ко
декса Наполеона проявилась еще при 
самомъ Наполеоне, который въ 1808 го
ду создалъ имперское дворянство. Людо- 
викъ XVIII вернулъ старому дворянству 
его титулы и оставилъ за собой право 
„возводить въ дворянство кого ему угод
но" (Харт1я, ст. 71).Онъ сохранилъ майо
раты и побуждалъ къ учрежденш но- 
выхъ, тогда какъ 1юльская MOHapxin, на- 
противъ, отменила ихъ на будущее время 
въ 1835 г. Ихъ насчитывалось тогда 440.

Людовикъ XVIII съ такимъ же интере- 
сомъ относился къ эмшрантамъ. Въ 
августе 1814 года онъ отменилъ эту 
кличку со всеми вытекавшими изъ нея 
невыгодными последств1ями и объявилъ, 
что возвратить бывшимъ эмигрантамъ 
те ихъ имущества, который не были къ 
тому времени отчуждены. 13 сентября 
палате депутатовъ предложенъ былъ 
составленный въ этомъ смысле законо- 
проектъ. За невозвращенныя имущества 
эмигрантовъ предполагалось вознаградить 
деньгами въ размере, соответствующемъ 
ихъ ценности; эта мера была справедли
ва и способна гарантировать владель- 
цевъ „яащональныхъ имуществъ" отъ 
новыхъ нападокъ. Хотя вопросъ этотъ 
осложнился примесью партшнаго духа, 
но законъ былъ принять 3 декабря 
1814 года. Доходъ съ конфискованныхъ 
имуществъ, вычисленный для 1790 года, 
определенъ былъ въ 30 миллюновъ. Та
кимъ образомъ пришлось выпустить на 
30 миллюновъ государственной ренты, 

i  что, при расчете 3 на сто, даетъ капи
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та ль  приблизительно въ милл1ардъ фран- 
ковъ („мшппардъ эмигрантовъ"). Только 
въ 1825 году министерство Виллеля по
требовало отъ палатъ принятгя этого 
кредита, обещая ликвидировать расчеты 
въ теч ете  пяти лЪтъ. Но на этотъ разъ 
проектъ вызвалъ гораздо бол-fee реши
тельную критику, ч%мъ въ 1814 году. 
Прадтъ, Лаббэ де Помпьеръ и генералъ 
Фуа стали даже защищать то положеше, 
что конфискащя имущества эмигрантовъ 
была вполне законной мерой. На это 
Лабурдоннэ и Дюплесси де Гренеданъ 
отвечали, что эмигранты, ограбленные 
революционными собраниями, не лишились 
права собственности на свои имущества 
и что они должны не получить вознагра
ждены, а быть возетановлены въ своихъ 
правахъ. Министерство снова очутилось 
между двухъ огней. Надлежащш тонъ 
данъ былъ Виллелемъ, который въ конце 
концовъ добился приняНя своего проекта 
съ легкими поправками. —  Въ действи
тельности роздано было не 30, а 26 

миллюновъ ренты, которые (по курсу 75 
франковъ) представляли капиталъ въ 
625 миллюновъ, т.-е. меньше отпущеннаго 
кредита.

Законы о рабстве въ колошяхъ и объ 
иностранцахъ. —  Рабство въ колошяхъ, 
возстановленное Консульствомъ, и рабо
торговля также занимали внимаше па
латъ эпохи Реставрацш и 1юльской монар- 
хш. —  На Венскомъ конгрессе Англш 
удалось добиться принцишальной декла
р ан т  въ пользу отмены работорговли; 
но этотъ принципъ еще нужно было 
осуществить на практике. Вот время Ста 
дней Наполеонъ провозгласилъ немедлен
ную отмену работорговли (29 марта 
1815 года); она была снова вотирована 
въ 1817 и 1828 году.— Но отмена рабо
торговли еще не влекла за собой отмену 
рабства въ колошяхъ. 1юльская монарх1я 
ограничилась облегчешемъ отпуска ра- 
бовъ на волю (ш ль 1832 года), предо- 
ставлешемъ свободнымъ цветнокожимъ

гражданскихъ правъ въ полномъ объеме 
(апрель 1833 года), возстановлешемъ ста- 
раго принципа, въ силу котораго всякш 
рабъ, привезенный во Францш, стано
вится свободнымъ съ момента вступле- 
шя своего на французскую почву, и, на- 
конецъ, регламентировашемъ общаго по- 
ложешя рабовъ въ смысле некотораго 
его смягчешя (ш ль 1845 и августъ 
1847 года); все эти меры были недоста
точны, но оне подготовляли почву для 
предстоящей отмены рабства въ коло
шяхъ (27 апреля 1848 года).

Большую благосклонность Реставращя 
обнаружила по отношенш къ иностран- 
цамъ. Въ политическихъ и фискальныхъ 
целяхъ она почти совершенно отказалась 
отъ принципа взаимности, провозглашен- 
наго Кодексомъ Наполеона (ст. 11), прин
ципа, въ силу котораго иностранцы могли 
пользоваться во Францш только такими 
правами, которыми французъ могъ поль
зоваться въ ихъ стране, а именно въ 
области наследования (ст. 726, 912). 
Такимъ образомъ те  иностранцы, нащо- 
нальное законодательство которыхъ не- 
благопр1ятно относилось къ французами 
не имели никакой охоты селиться во 
Францш и прюбретать тамъ недвижимую 
собственность. Съ целью привлечь ино- 
странцевъ во Францш законъ 14 шля 
1819 года, крайне неточно называемый 
„закономъ объ отмене права казны на 
наследство иностранца и налога на на
следство иностранцевъ11 (droits d'aubaino 
et de detraction), объявилъ статьи 726 и 
912 отмененными. Отныне иностранцы 
могли наследовать во Францш даже при 
отсутствш услов1я взаимности, а Франщя 
лишилась такимъ образомъ могучаго сред- 
стра добиваться улучшешя участи своихъ 
подданныхъ въ менее рыцарскихъ стра- 
нахъ.

Законы относительно семьи.— Въ 1816 го
ду Бональдъ въ интересахъ укреплешя 
семейныхъ устоевъ предложилъ запре
тить разводь, разрешенный во Францш
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закономъ 20 сентября 1792 года. Это 
предложеше, сделавшееся закономъ 8 мая, 
принято было обеими палатами почти 
единогласно (199 голосами противъ 22 
въ палате депутатовъ и 113 голосами 
противъ 10 въ палате пэровъ).

Въ 1826 году правительство Карла X, 
недостаточно знакомое съ настроешемъ 
общественнаго мнешя, попыталось воз- 
становить въ законодательстве право 
первородства, отмененное .револющей. 
Министръ юстиц1и Пейроннэ ловко ста
рался выставить это право въ качестве 
единственнаго средства, способнаго пред
отвратить дроблеше земельной собствен
ности, столь вредное съ политической, 
экономической и сельскохозяйственной 
точки зрешя. Этотъ проектъ вызвалъ 
самую резкую критику. Даже правая 
разделилась по этому вопросу. После 
продолжительныхъ и блестящихъ деба- 
товъ палата пэровъ отвергла законо- 
проектъ (8 апреля) и приняла только 
предложеше второстепеннаго значешя, 
относившееся къ учреждению субституцш. 
„Въ Париже зажгли иллюминацш, какъ 
по случаю одержанной победы, и палата 
пэровъ прюбрела популярность, которой 
она не искала" (Дарестъ). —  Впрочемъ. 
законъ о субституцгяхъ (17 мая), облег- 
чавшш этотъ способъ распоряжешя сво- 
имъ имуществомъ, позволялъ создавать 
для старшихъ сыновей привилегирован
ное положеше; и право первородства 
могло бы пройти черезъ эту полуоткры
тую, дверь, если бы оно не встретило не- 
преодолимаго препятств1я въ нравахъ 
французскаго общества *).

Различные законы. —  1юльская монархия 
почти не пробовала вносить измененш 
въ Кодексъ Наполеона, въ которомъ не
тронутыми оставались таю'е устарелые 
институты, какъ гражданская смерть. 
Следуетъ, впрочемъ, указать на законъ

1) Законъ 17 мая 1826 года былъ отмЪненъ 

7 мая 1849 года.

30 1юня 1838 года объ умалигиеннъихъ, 
который обезпечилъ этимъ несчастнымъ 
защиту, далъ возможность проверять со
стоите ихъ здоровья и установилъ не
который меры противъ незаконнаго за- 
ключешя въ сумасшедппе дома: этотъ за
конъ имелъ одновременно и благотвори
тельный, и полицейсюй характеръ. —  За
конъ, изданный въ апреле 1832 года, 
ограничилъ —  въ гражданскихъ делахъ—  
заключете въ тюрьму за долги, которое 
давало возможность населять несостоя
тельными должниками знаменитую тюрьму 
Клиши. безъ всякой пользы для ихъ кре- 
диторовъ.— Въ т л е  1833 года и въ мае 
1841 года приняты были два закона, 
которыми и въ настоящее время регули
руется SKcnponpiauin частной собствен
ности въ общественныхъ интересахъ. — 
Наконецъ, въ Торговый уставъ внесенъ 
былъ целый рядъ существенныхъ улуч- 
шенш. Такъ напримеръ, законодательство 
о банкротствп было кореннымъ образомъ 
преобразовано закономъ 28 мая 1838 го
да (выработаннымъ въ 1827 году). Боль
шая часть постановлений этого закона, 
внесеннаго въ Торговый уставъ, осталась 
въ силе и до настоящаго времени.

V*.— Народное п росви щ ете .
Университетъ въ эпоху Реставрацм и 

1юльской монархж.— При вступленш на 
престолъ Людовикъ XVIII очутился ли- 
цомъ къ лицу съ той созданной Напо- 
леономъ колоссальной организащей, ко
торой дано было назваше „Университета". 
По своему происхожденш отъ Империи 
она была антипатична роялистамъ; ея 
деспотическая моношлпя делала ее анти
патичной въ глазахъ либераловъ, а ея 
рацюналистичесюя тенденщи возбуждали 
неприязнь католиковъ, которые сверхъ 
того нападали на нее за неудачный со
ставь. Въ виду всего этого можно было 
ожидать въ скоромъ времени ея упразд- 
нешя. И действительно, въ феврале
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1815 года королевскимъ указомъ единый 
и нераздельный Университетъ Наполеона 
зам%ненъ былъ семнадцатью областными 
университетами, напоминавшими прежше 
университеты, но оставшимися въ ве
домстве центральной администрацш на- 
роднаго просвещешя. —  Во время Ста 
дней Наполеонъ возстановилъ организа- 
шю Университета на старыхъ основа- 
шяхъ.

Людовикъ X V III, возвратившись во 
Францш, изменилъ свое мнен!е. Импе
раторский Университетъ служилъ въ ру- 
кахъ своего основателя оруд1емъ упра
влешя; при условш переменъ въ персо
н але -и  изменешя тенденц!й онъ могъ 
сослужить такую же службу и легитим
ной монархии. Этими соображешями объ
ясняется происхождеше указа отъ 15 ав
густа 1815 года, указа, который свиде- , 
тельствовалъ о повороте во мненш пра
вительства и вызвалъ некоторое изумле- 
Hie: „Организащя академгй временно со
храняется въ прежнемъ виде*1. Этимъ же 

объясняется целый рядъ меропр1Ятш, 
посредствомъ которыхъ король старался 
удержать „ Безпримерную палату “ отъ 
крайностей и подготовить переходъ къ 
„королевскому” Университету. Должности 
главнаго ректора (grand-maitre), канцлера 
и казначея, а также советъ Университета 
были упразднены, но заменены комисшей 
изъ пяти членовъ, поставленной подъ 
начальство министра внутреннихъ делъ. 
Эта „Комиссия народнаго просвещешя11, 
во главе которой стоялъ Ройе-Колларъ, 
пользовалась въ продолжеше пяти летъ  
настоящей диктаторской властью, причемъ 
действ1я ея совершенно не говорили о 
стремлеши къ компромиссу, котораго хо
тело правительство. Красноречивые пам
флеты Ламеннэ, резшя ругательства Ша- 
тобр1ана и нападки Бенжамена Конста- 
на— ничто не могло остановить эту Ко- 
м исст. Когда Ройе-Колларъ, измученный 
той борьбой, которую ему приходилось ! 
выдерживать, подалъ въ отставку отъ !

занимаемаго имъ места президента Ко- 
миссш (1817 г,), то существоваше Уни
верситета было обезпечено. Онъ долженъ 
былъ снова получить свое первоначаль
ное устройство и даже занять более 
определенное положеше среди органовъ 
центральной власти, чемъ во время 
Имперш.

Комисшя народнаго просвещешя сна
чала была заменена „Королевскимъ Со- 
ветомъ народнаго просвещешя11, прези- 
дентъ котораго (какъ некогда „1е grand 
maitre") облеченъ былъ особой властью, 
сносился съ правительствомъ, подписы- 
вал-£ дипломы и пр. Два друпе члена 
Совета пользовались прежними правами 
канцлера и казначея, а третш былъ ре- 
кторомъ парижской Академш (ноябрь 
1820 года). Затемъ права президента 
получаютъ более устойчивый и опреде
ленный характеръ: онъ становится по- 
мощникомъ государственнаго секретаря 
(февраль 1821 г.). Въ то же время чле- 
намъ преподавательскаго персонала вме
няется въ обязанность „ положить въ 
основу преподавашя принципы релипи, 
монархш и легитимизма” ; это та же 
формула Имперш, доведенная до своего 
логическаго конца. Въ 1822 году эво- 
лющя эта достигаетъ своего завершешя: 
Университету возвращается его назваше 
и должность ректора, grand maitre, кото
рый получаетъ обратно права, устано
вленный декретомъ 1808 года. Въ авгу
сте 1824 года „grand maitre11 становится 
„министромъ духовныхъ делъ и народна
го просвещешя11. И такимъ образомъ 
Университетъ занимаетъ определенное 
место въ ряду государственныхъ учреж- 
денш; онъ становится отраслью централь
ной власти и— въ большей степени, чемъ 
когда-либо— оруд1емъ управлешя.

Первымъ „ректоромъ Университета0 и 
министромъ народнаго просвещешя былъ 
его высокопреосвященство monseigneur 
Фрейссину, епископъ Гермополисскш. Во 

! время его управлешя Университетомъ,



послЪднш до известной степени былъ 
подчиненъ власти духовенства; но при 
министерстве Мартиньяка онъ началъ 
высвобождаться изъ подъ этой опеки, и 
тогда со всехъ сторонъ раздались крики 
противъ его монополш. Собьтя 1830 го
да, приведлпя ко власти многихъ „уни- 
версантовъ", довершили это отд%лете 
Университета отъ церкви; но вместе съ 
т%мъ новая xapTin должна была обещать 
свободу преподавашя (ст. 69). Правда, 
исполнеше этого обещашя всегда откла
дывалось въ долпй ящикъ, и несмотря 
на энергичесшя требовашя, Луи-Филиппъ 
такъ и не сдержалъ его.

Высшее образоваш е.— Въ новомъ уни
верситете, какъ и въ старомъ, продол
жали существовать три разряда образо
вания: высшее, среднее и низшее.

Высшее образование давалось факуль
тетами; богословскимъ, юридическимъ, ме- 
дицинскимъ, естественнымъ (sciences) и 
филологическимъ (lettres). Изъ этихъ фа- 
культетовъ процветали только юридиче- 
скш, насчитывавшш въ 1814 году 3.000 
воспитанниковъ, и медицинскш, имевшш
1.200 слушателей. Естественный и фило- 
логическш факультеты, почти не имевппе 
слушателей, являлись въ большинстве 
случаевъ простыми экзаменащонными ко- 
мисшями. Въ 1816 году Людовикъ XVIII 
закрылъ 20 отделенш этихъ двухъ фа- 
культетовъ, и никто отъ этого ничего не 
потерялъ. Высшая Нормальная школа, 
помещавшаяся тогда на Почтовой улице 
(rue des Postes) въ бывшей семинарш 
„отцовъ Святаго Духа", была реоргани
зована въ декабре 1815 года. Профессо- 
рамъ ея, прежде называвшимся „репети
торами", а теперь получившимъ назваше 
„maitres de confdrences" (лекторы), пору
чено было вести свое преподаваше неза
висимо отъ преподавашя, дававшагося фа
культетами. Кругъ предметовъ, препода
вавшихся на юридическихъ факультетахъ, 
былъ расширенъ (мартъ 1819 года).

Эти реформы, составлявпия дело рукъ

Ройе-Коллара, прошли не безъ некото- 
рыхъ пренш. Въ 1819 году произошло 
особенно много студенческихъ волнешй. 
Это бросило на университетъ некоторую 
тень, и когда Ройе-Колларъ удалился въ 
отставку, наступила реакщя. Одинъ за 
другимъ были закрыты: курсъ Виктора 
Кузэна въ Сорбонне (1821); юридическш 
факультетъ въ Гренобле (1821), вскоре 
возстановленный епископомъ Фрейссину; 
Нормальная школа (1822); новые курсы, 
учрежденные на юридическихъ факульте
тахъ,— факультетахъ, которые Корбьеръ 
хотелъ закрыть все сразу (сентябрь 
1822 г.); парижскш медицинскш факуль
тетъ, снова открытый черезъ несколько 
месяцевъ при новомъ составгъ профессо- 
ровъ (ноябрь 1822 г.), и наконецъ курсъ 
исторш, читавшшся Гизо въ Сорбонне 
(1825).

Въ 1826 году эра строгостей, повиди- 
мому, закончилась. Основанъ былъ подъ 
назвашемъ „Подготовительной - школы" 
эмбрюнъ Нормальной школы, въ виде 
придатка къ Лицею Людовика Великаго 
(9 марта). Ватимениль возстановилъ на 
некоторыхъ юридическихъ факультетахъ 
закрытые курсы и возвратилъ Кузэну и 
Гизо отнятый у нихъ каеедры; но онъ 
не могъ оживить провинщальные факуль
теты, которые, если не считать Монпелье 
и Тулузы, влачили жалкое существоваше 
въ атмосфере полнаго общественнаго без- 
участ1я.

При 1юльской монархии Нормальная 
школа получила свое прежнее назваше 
(авгусгь 1830 г.), а развит:ю ея данъ 
былъ новый толчокъ *). Затемъ началась 
громкая борьба между двумя враждебны
ми направлешями: Гизо и Кузена, же- 
лавшихъ основать въ провинцш четыре 
или пять крупныхъ центровъ научнаго 
преподавашя,— съ одной стороны, и Виль- 1

1) См. регламенты 18 февраля 1834 г. и 19 ап
реля 1836 г. Въ 1847 г. Нормальная школа была 
переведена на Ульмскую улицу.
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мена и Сальванди, старавшихся чрезмер
но увеличить число естественныхъ и фи- 
лологическихъ факультетовъ и превратить 
ихъ въ „комиссш для выдачи дипломовъ 
на зваше баккалавра“ , —  съ другой сто
роны. Вся истор!я высшаго образовашя 
за перюдъ 1836— 1847 гг. сводится къ 
открьтю  этихъ въ большинстве случа- 
евъ безполезныхъ учебныхъ заведенш. 
И револющя 1848 года подоспела весьма 
кстати, чтобы остановить этотъ широкш 
потокъ. К ъ  сожалешю, она прюстанови- 
ла и друпе проекты Сальванди, внесен
ные въ 1847 году и задуманные въ луч- 
шемъ духе. Въ этихъ проектахъ заклю
чался целый планъ преобразовашя уни- 
верситетскаго преподавашя права, есте
ственныхъ наукъ, медицины и литерату
ры,—  преобразовашя, которому суждено 
было осуществиться только въ наши дни; 
а безъ событш 1848 года оно, быть мо- 
жетъ, произошло бы пятьюдесятью года
ми раньше.

Среднее образоваше. —  Реставращя со
вершенно не занималась среднимъ обра- 
зовашемъ, постановка котораго осталась 
такой же, какой она была во время Им- 
перш. Императорсюе лицеи получили про
сто назваше королевскихъ коллежей, на
зваше, которое они сохранили вплоть до 
1848 года. Что же касается программы 
среднихъ учебныхъ заведенш, то препо- 
даванш Закона Бож1я было отведено го
раздо больше места, преподаваше фило- 
софш ограничено было толькоизучешемъ 
логики, а истор1я начала проходиться 
только въ низшихъ классахъ.

Наряду съ государственными (универ
ситетскими) средними учебными заведе- 
шями и вне ихъ стали развиваться ду
ховный средняя школы. Какъ известно, 
на основан1и декрета 1808 года чааппыя 
учебныя заведен1я подлежали разрЬшенш 
и надзору Университета. Действ1е этого 
правила не распространялось на „малыя 
семинарш", который епископы имели пра
во основывать въ своихъ епарх1яхъ для

подготовки будущихъ священниковъ. Эти 
малыя семинарш пооткрывались повсюду, 
и съ течешемъ времени количество ихъ 
воспитанниковъ сильно увеличилось, при- 
чемъ только часть этихъ учениковъ впо- 
слЬдств1и становились членами духовнаго 
сослов1я 1). На деле эти малыя семина- 
piH получили характеръ настоящихъ сред
нихъ учебныхъ заведенш, изъ коихъ не
который, вдобавокъ, находились въ за- 
ведыванш 1езуитовъ.

Общественное мнеше въ то время еще 
не свыклось съ идеей свободы препода
вашя, вызываемой одновременно и ува- 
жешемъ къ правамъ семьи, и заботой с 
прогрессе науки. Въ быстромъ развитш 
малыхъ семинарш публика не хотела за
мечать и не замечала ничего другого, 
кроме посягательства на монополш ко- 
ролевскаго университета; со всехъ сто- 
ронъ раздавались требовашя, чтобы пра
вительство вмешалось въ это дело *). 
16 шня 1828 года Мартиньякъ заставилъ 

Карла X  подписать два указа. Одинъ изъ 
нихъ ограничивали число воспитанниковъ 
малыхъ семинарш 20.000 и, между про
чими, требовали, чтобы назначаемые епи
скопами ректоры и директоры предста
влялись на утверждеше короля. Второй 
подчиняли малыя семинарш университет
скому режиму и требовали отъ всехъ 
профессоровъ семинарш присяги въ томъ, 
что они не принадлежатъ къ недозволен
ными конгрегащямъ. Такими образомъ, 
монопол1я университета была усилена. 
Тогда стали замечать, что эта монопо- 
тя, которая была опасна при Наполеоне, 
осталась столь же опасной и при Карле X, 
и въ умахъ совершился повороти. Указы 

16 шня подверглись нападками въ пала
те депутатовъ, какъ противоречащш Хар- 
тш актъ нетерпимости, а епископы за- 1 2

1) Въ 1827 году малыя семинарш насчитывали

50.000 учениковъ, а королевсюе и частные кол
лежи— 63.000.

2) О той роли, которую въ этомъ движенш сы- 
гралъ Монлозье, см. ниже, въ глав-fe XXI.
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явили, что не могутъ имъ подчиниться 
(августъ 1828 года). Чтобы принудить 
ихъ къ подчиненш, король долженъ былъ 
обратиться къ авторитету папы.

Д-Ьло свободы преподавашя сделало 
большой шагь впередъ. На этотъ разъ 
католики требовали ея съ такой же энер- 
пей, какъ и „либералы"; и Луи-Филиппъ, 
каково бы ни было на этотъ счетъ его 
личное мнете, счелъ политичнымъ обе
щать ее въ хартш. Гизо искренне попы
тался осуществить это обещаше на прак
тике. Въ 1835 году онъ внесъ законо- 
проектъ, им-Ьвшш целью обезпечить— если 
не свободу преподавашя вообще— то, по 
крайней мере, свободу средняго образо
вания. Этотъ проектъ, принятый палатой 
депутатовъ, не былъ внесенъ въ палату 
пэровъ, а правительство, поддерживаемое, 
повидимому, цензитарной буржуаз1ей, на
мерено было уклониться отъ выполнешя 
принятыхъ на себя обязательствъ. Тогда 
открыта была энергическая кампашя. Мон- 
таламберъ и Лакордэръ, противъ которыхъ 
возбуждено было пресл^доваше за откры- 
Tie вольной школы, выступили передъ па
латой пэровъ съ красноречивой защитой 
своего дела. Въ 1841 году Вильмэнъ 
представилъ новый проектъ, который не 
увенчался успехомъ. Въ 1844 году по
вторилась та же неудача. И вплоть до 
конца 1юльской монархш установленный 
Наполеономъ режимъ оставался въ пол
ной силе.

Низшее образоваше.— Низшее образова- 
Hie, которымъ Наполеонъ мало интере
совался, получило свое всестороннее 
устройство въ перюдъ 1815— 1835 гг.

Въ 1816 году Людовикъ XVIII учре- 
дилъ въ каждомъ кантоне для надзора 
за народнымъ образовашемъ „благотво
рительный комитетъ“ , въ который вхо
дили старейшш по возрасту священникъ 
и мировой судья. Всякш человекъ, же- 
лавшш открыть школу, долженъ былъ 
иметь свидетельство о добропорядочномъ 
поведенш и обладать спещальнымъ ди-

пломомъ, быть представленъ мэромъ и свя- 
щенникомъ коммуны, утверждено благо- 
творительнымъ комитетомъ и наконецъ, 
назпаченъ ректоромъ *). Народные учи
теля, обязавлнеся заниматься педагоги
ческой деятельностью въ течете десяти 
летъ, освобождались отъ военной службы 
(законъ 1818 года). Для подготовки на- 
родныхъ учителей правительство Реста- 
вращи открыло въ несколькихъ местахъ 
„низш!я нормальный школы", но для по- 
полнешя ихъ кадровъ оно главнымъ обра- 
зомъразсчитывало намонашесше ордена*).

Чтобы получить право на занят1е пе
дагогической деятельностью, учитель или 
учительница изъ членовъ монашескихъ 
орденовъ не нуждались въ дипломахъ, 
выданныхъ ректоромъ; для нихъ призна
валось достаточнымъ выданное прюромъ 
ордена отпускное свидетельство (lettre 
d’obddience).

Эта рудиментарная организащя давала 
самые неважные результаты. Въ 1833 г. 
7.000— 8.000 коммунъ не имели народ- 
ныхъ школъ. Въ это-то время Гизо про- 
велъ законъ 22 шня 1833 года, который 
создалъ во Францш народное образова
ше. По этому закону каждая коммуна 
обязана была содержать светскую или 
конгрегацюнистскую школу на свои соб
ственный средства или сообща съ сосед
ними коммунами. При каждой школе со- 
стоялъ коммунальный наблюдательный ко- 
митетъ, а въ главномъ городе округа 
(уезда) окружный комитетъ. Учителя на- 
родныхъ школъ представлялись муници- 
пальнымъ советомъ согласно м н е н ш  ком- 
мунальнаго комитета, назначались окруж- 
нымъ комитетомъ и определялись на служ
бу министромъ. Они должны были пред
ставить свидетельство о нравственности. * 2

! )  Въ перюдъ 1824— 1830 гг. право назначения 
католическихъ  учителей было предоставлено „де
партаментскому комитету", состоявшему подъ 

предсЪдательстаомъ епископа.
2) О развитш конгрегаций въ эту эпоху см. ни

же глазу XX.
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выданное мэромъ ихъ коммуны, и обла
дать сйидЪтельствомь на зваше народ- 
наго учителя низшей или высшей степе
ни. Только народный учительницы изъ 
монахинь могли представить вместо этого 
свидетельства свое отпускное свидетель
ство. Кроме того законъ предоставлялъ 
народнымъ учителямъ квартиру, жало
ванье и пенено. Онъ не установлялъ ни 
обязательною посгыцетя школы, которое 
было бы преждевременнымъ, ни безплат- 
ности образования, которая весьма бла
горазумно предоставлена была только 
нуждающимся.— Указомъ 1835 года учре- 
жденъ былъ институтъ инспекторовъ на- 
родныхъ школь, по крайней мере, по 
одному на округъ.

Спещальныя учебныя заведешя; Инсти
тутъ.— Кроме того сохраненъ или созданъ 
былъ целый рядъ спещальныхъ учебныхъ 
заведешй, стоявшихъ вне Университета. 
Политехническая школа, одно время за
крытая, потому что господствовавши въ 
ней духъ внушалъ правительству опасе- 
шя, вплоть до 1830 года находилась въ 
заведыванш министерства внутреннихъ 
делъ , а затЬмъ передана была въ воен
ное ведомство.— Въ 1819 году получили 
более полное устройство Школа изящныхъ 
искусствъ и Консерватор in искусствъ и 
ремеслъ. Школа граматъ (L ’Ecole des 
Chartes), задача которой заключается въ

изученш нацюнальныхъ древностей, осно
вана была въ 1821 г. и преобразована 
въ 1829 и 1846 годахъ. Центральная 
школа искусствъ и мануфактуръ, обязан
ная своимъ основашемъ частной инища- 
тиве и предназначенная для подготовки 
гражданскихъ инженеровъ, основана была 
Лаваллэ въ 1829 году. Вскоре после это
го герцогъ Ларошфуко-Л1анкуръ побудилъ 
правительство устроить въ Анжере и 
Ш алоне на Марне две Школы искусствъ 
и ремеслъ (1832). Французская школа въ 
Авинахъ основана была Сальванди для 
изучешя греческаго языка и древностей.

Что касается Французского Института 
(L ’Institut de France), то его организация 
послужила предметомъ двухъ важныхъ 
указовъ. Первый, изданный въ марте 
1816 года, разделилъ его на четыре Ака- 
демт: 1) Французскую академш и Коро- 
левсшя академш 2) надписей и изящной 
литературы, 3) естественныхъ наукъ, 4) 
изящныхъ искусствъ. Второй указъ, из
данный въ октябре 1832 года по докла
ду Гизо, возстановилъ Академш мораль- 
ныхъ и политическихъ наукъ, закрытую 
первымъ консуломъ въ 1803 году. Такимъ 
образомъ, Институтъ получилъ свое окон
чательное устройство и снова сделался 
темъ, чемъ онъ никогда не переставалъ 
быть, а именно синтетическимъ выраже- 
шемъ французской научной мысли.
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Г л а в а  X L

Французская литература.
r a i s - i s ^ .

Истор1я литературы отъ 1815 до 1847 г. 
можетъ быть съ полнымъ основатемъ 
разделена на два перюда: отъ 1815 до 
1830 и отъ 1830 до 1847 года. Въ пер- 
вомъ перюдЬ романтизмъ зарождается, 
развивается и завоевываетъ симпаты 
публики; во второмъ— онъ сохраняетъ 
свое вл1яше -и, повидимому, пользуется 
даже безспорнымъ господствомъ, но на- 
чинаетъ уже изменяться, осложняться 
примесью постороннихъ элементовъ и 
обнаруживать симптомы упадка. Помимо 
романтическаго движешя намъ придется 
при обзоре этой эпохи считаться также съ 
известнымъчисломъ писателей, никогда не 
подвергавшихся его вл1янш и продолжав- 
шихъ традицы французской литературы съ 
теми изменениями, который естественно 
обусловливались распространешемъ зна
ти , развшгемъ науки и возникноветемъ 
новыхъ взглядовъ.

I.—Отъ 1815 до 1830 г.
Романтизмъ.—  Романтизмъ характери

зуется преобладашемъ въ литературныхъ 
произведешяхъ чувствительности и вооб- 
ражетя надъ разсудкомъ и наблюдешемъ.

Отсюда следуетъ, что романтизмъ во
все не составляетъ совершенно новаго

явлешя и вовсе не возникаетъ впервые 
во Францы въ 1815 году. Романтичесюе 
или аналогичные романтизму перюды за
мечались во Францш неоднократно и до 
XIX столет1Я.

Романтики 20-хъ годовъ не ошибались 
въ своихъ симпат1яхъ къ средневековью, 
такъ какъ литература, а въ особенности 
поэтическая литература среднихъ вековъ 
отличается отсутств1емъ наблюдешя и 
разсудочнаго элемента и является глав- 
нымъ образомъ литературой чувствитель
ности и воображения, лишенной изящной 
формы.

Но они ошибались въ своемъ увлече
ны Ронсаромъ и его школой, такъ какъ 
литературный произведешя Плеяды, не 
отличавипяся особенной наблюдатель
ностью или разсудочностью, только въ 
самыхъ редкихъ случаяхъ могутъ похва
литься глубокой чувствительностью или 
свободнымъ и оригинальнымъ воображе- 
шемъ; въ общемъ это— литература умна- 
го подражашя, и въ этомъ отношены 
она уже содержитъ въ себе, если не всю 
французскую классическую литературу, 
то весьма важный элементъ и основной 
жанръ этой литературы.

Ихъ увлечете литературой эпохи Лю
довика XIII имело свое основаше, такъ
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какъ въ этой литературе преобладаетъ 
воображеше, часто блестящее и фанта
стическое, и чувствительность слабая, но 
милая и грацюзная, не проникнутая раз- 
судочными элементами, которыхъ эта ли
тература почти не знала, и наблюдешемъ 
действительности, о которой она мало 
заботилась.

Они были правы въ своемъ отвраще- I 
ши къ школе 60-хъ годовъ XVII века 
и къ XVIII веку, такъ какъ эта школа 
отличалась резко выраженнымъ ращона- 
листическимъ и вместе съ темъ реали- 
стическимъ характеромъ, а XVIII векъ, 
хотя и не столь реалистическш, довелъ 
до крайности (по крайней мере, до по- 
явлешя Руссо) резонерство, стараясь все 
доказать, разъяснить, обосновать, прино
ся въ жертву этому стремленш почти 
всяшй элементъ чувствительности и стра
шась воображешя, какъ безумства.

Противъ этой-то душевной сухости го
рячо и даже съ увлечешемъ выступили 
около 1800 года некоторые велите умы, 
около 1815 года мнопе блестящ!е лите
раторы и около 1830 года масса посред- 
ственныхъ писателей. Они были, впро- 
чемъ, правы, ибо, какъ мы видели, вне 
политической и философской литературы, 
литература въ собственномъ смысле сло
ва обнаруживала въ начале X IX  столе* 
т1я явные признаки истощешя.

Съ одной стороны, она всецело преда
лась подражанш— и вследъ за классика
ми X V II века, подражавшими древнимъ 
писателямъ, и за классиками XVIII века, 
копировавшими классиковъ 60-хъ годовъ
XVII века, она подражала классикамъ
XVIII столет1я, удлиняя, такимъ обра- 
зомъ, до невероятныхъ пределовъ цепь 
подражанш; съ другой стороны, она по
грузилась въ разработку мелкихъ жан- 
ровъ и ихъ подразделений, описательна- 
го, эпистолярнаго, эпиграмматическаго, 
анекдотическаго и всякихъ иныхъ жан- 
ровъ, требующихъ посредственнаго вооб
ражешя и минимальной чувствительности

Какъ мы видели (въ главе IX перваго 
тома) это возрождеше литературы вы
звано было госпожой Сталь, а осущест
влено Шатобр1аномъ.

Шатобр1анъ родился 4 сентября 1768 г. 
въ Сенъ-Мало. Онъ прожилъ револющ- 
онную эпоху среди резкихъ переходовъ 
отъ активности-къ бездеятельности, отъ 
надежды къ отчаянш, сражался въ армш 
Кондэ, объехалъ Америку, прозябалъ 
въ Англш и работалъ всюду. Въ 1800 г. 
онъ вернулся во Франщю, куда онъ при- 
везъ съ собой съ чужбины „Опытъ о ре- 
волющяхъ", представляющш блестящш 
хаосъ глубокихъ или ребяческихъ идей 
и противоречивыхъ замечанш. Но при 
составлен^ или переработке этого труда 
мысль Шатобр1ана созрела; къ 1800 г. 
она окончательно сложилась. Бороться 
съ философией XVIII века и вытекшими 
изъ нея литературными взглядами; воз- 
становить хриспанскую релипю въ виду 
той художественной красоты, которая ей 

присуща и которую она внушаетъ лю- 
дямъ; не насилуя своего чувства, и въ 
душевномъ общенш съ другими людьми, 
черпать въ своемъ сердце глубоюя и 
искреншя настроешя; отдаваться свобод
ному полету воображешя, не заботясь о 
правилахъ и не прибегая къ подражанш; 
чтобы доставлять пищу своему вообра- 
женш, смотреть открытыми глазами на 
М1ръ и его естественную красоту, изучать, 

исторш и проникаться специфической 
красотой отдельныхъ эпохъ, различныхъ 
расъ и цивилизацш— такова была про
грамма, поставленная себе Шатобр1аномъ 
и почти целикомъ имъ выполненная.

Онъ началъ съ поэтическихъ романовъ, 
составлявшихъ лишь отдельный части 
задуманной имъ великой работы. Atalu 
и Rene имеютъ самостоятельную цен
ность; они проникнуты паеосомъ, отли
чаются великолепной и безпредельной 
широтой и богатымъ, блестящимъ и гар- 
моническимъ стилемъ, о которомъ сочине- 
Н1Я Руссо даютъ лишь слабое понят!е.
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Эти произведешя имели симптоматиче
ское значеше: они, какъ это заметилъ 
Мореллэ, руководимый предразсудками 
последователя XVIII века, предвещали 
появлеше человека, желавшаго доказать, 
какъ прекрасна христианская релипя и 
какъ богата художественными красотами 
глубокая меланхол!я раненаго и неуми- 
ротвореннаго сердца. Затемъ Шатобр1анъ 
выпустилъ свою великую книгу, являв
шуюся религюзнымъ, литературнымъ и 
художественнымъ манифестомъ и содер
жавшую чудный рядъ красноречивыхъ 
размышленш.

„ГенШ христианства*.— Въ этомъ про- 
изведенш Шатобр1анъ старался показать, 
какое вл1яше христ1анство оказало не 
только на умы и нравственность, но и 
на чувствовашя людей и на эстетичесюя 
проявлешя. Онъ доказывалъ, что даже 
классическая литература проникнута была 
христ1анскимъ духомъ, которому она обя
зана лучшими своими сторонами, и что 
она напрасно пыталась отъ него отде
латься; по его мнешю, имевшш въ дан- 
номъ случае место разладъ между ху- 
дожникомъ и верующимъ былъ явлешемъ 
чисто внешняго свойства, но темъ более 
досаднымъ; следовало покончить съ этимъ 
разладомъ, христ1анинъ долженъ былъ 
писать въ христ!анскомъ духе, французъ 
во французскомъ, а следовательно, писа
тели должны были отказаться отъ обе- 
зьяничанья и отъ привычки скрывать 
отъ читателя свои интимныя чувства; 
такимъ образомъ, возможно было бы со
здать личную, то-есть искреннюю и мо
гучую по своей искренности и ориги
нальности литературу, которая въ конеч- 
номъ счете была бы той же классиче
ской литературой, но только безъ специ- 
фическаго притворства, составлявшаго 
лицемер1е, а следовательно, и слабость. 
Философъ, критикъ, разсказчикъ, эсте- 
тикъ и эпическш поэтъ въ одномъ и 
томъ же произведенш, несколько цвети
стый, слишкомъ многоречивый, съ оди- i

наковой охотой прибегавшш къ серьез- 
нымъ и слабымъ аргументамъ, несколько 
безпорядочный, но богатый идеями и не
истощимый въ замечашяхъ, онъ давалъ 
одновременно наставлешя, доказательства, 
примеры и образцы въ подтверждеше 
своихъ взглядовъ.

Теперь ему оставалось представить 
широкш и поражающш воображеше об- 
разчикъ новаго искусства. Это онъ и по
пытался сделать въ своихъ „Мучени- 
кахъ“ {Les Martyrs), христ1анской эпо
пее въ прозе. Въ этомъ произведена 
Шатобр1анъ далъ рядъ блестящихъ кар- 
тинъ изъ жизни древняго язычества, 
первобытнаго христ1анства, цивилизован- 
наго и варварскаго Mipa, TpeuiH и Рима 
и изобразилъ чувства искренняго языче- 
скаго жреца, новаго христ1анина, грече- 
скаго философа и кельтской жрицы. Все 
это было окружено великолепной рамкой 
германскихъ и галльскихъ лесовъ, Гре- 
ческаго и Неаполитанскаго морей, Арка- 
дш и Колизея. Никогда еще ни одинъ 
писатель не говорилъ более пышнымъ 
языкомъ и не владелъ имъ съ большимъ 
благородствомъ, силой, легкостью и изя- 
ществомъ. Сначала совершенно сбитое 
съ толку, общественное мнете опомни
лось, прьшло въ себя и зачислило „Му- 
чениковъ“ или, по крайней мере, пер
вую половину этого произведешя въ ряды 
шедевровъ французской фантазш и фран- 
цузскаго стиля.

Остальныя сочинешя Шатобр1ана, не 
будучи уже такими литературными па
мятниками, какъ „Мученики” , темъ не 
менее отличаются весьма крупными ху
дожественными достоинствами. Въ „Les 
Natchez” , сочиненш несколько монотон- 
номъ, но содержащемъ некоторые заме
чательные или прелестные эпизоды, опи
сывается дикая природа Америки; въ 
„ L ’ltindraire de Paris a Jerusalem* — Во- 
стокъ, а въ „Memoires d'outre-tombe*, 
крайне невыдержанломъ сочиненш, въ 

: которомъ безпорядошо смешаны все
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положительный и всЬ отрицательный 
стороны его ума и сердца, изобра
жаются самъ авторъ и его эпоха. Этотъ 
великш человЪкъ, политическую жизнь 
котораго и навЪянныя ею сочинешя 
мы совершенно оставляемъ въ сторо
не, создалъ французскш романтизмъ. 
Онъ сдЪлалъ даже больше, и помимо ро
мантизма немного можно насчитать круп- 
ныхъ проявленш французскаго гешя въ 
X IX  столетш , которыя такъ или иначе 
не были связаны съ Шатобр!аномъ и не 
напоминали одной изъ многообразныхъ 
сторонъ этого обширнаго, сложнаго и 
могучаго гешя.

Л амартинъ. — Ш атобр1анъ былъ великимъ 
поэтомъ въ прозе. Ламартинъ далъ Фран
ции Ш атобр1ана - стихотворца, то-есть 
истиннаго поэта, котораго страна дожи
далась въ теч ете  ц-Ьлаго столетия. Онъ 
былъ не столь великъ, какъ Шатобр1анъ, 
но престижъ стихотворной формы такъ 
силенъ, что онъ добился более безспор- 
наго успеха. Сначала въ своихъ „Раз- 
мышлешяхъ" и „Новыхъ размышлен!яхъ“ 
Ламартинъ выступилъ въ качестве эле- 
гическаго поэта, но самаго н^жнаго, са- 
маго чистаго и самаго возвышеннаго изъ 
элегическихъ поэтовъ всехъ временъ. 
Проникнутый н-Ьжнымъ и вместе съ гЬмъ 
религюзнымъ настроешемъ, онъ сочи- 
нялъ любовныя стихотворешя, меланхо- 
личесшя и пылшя, ласкаклщя и ц ело 
мудренный, написанныя съ такимъ так- 
томъ и искренностью чувства, что можно 
было подумать, будто до него поэты не 
воспевали любви; да это и было почти 
верно.

Достигши более зрелаго возраста, Л а
мартинъ началъ выражать двойное чув
ство любви къ природе и любви къ Богу 
въ гимнахъ, отличавшихся такимъ бо- 
гатствомъ, полнотой и, следовало бы 
сказать, силой оркестровки, на которыя 
его нельзя было бы считать способ- 
нымъ и которыя обнаружили новую, бле
стящую сторону его прекраснаго гешя

(„Harmonies po6tiques“). Впоследствш въ 
поэмахъ совершенно новаго жанра, частью 
эпическихъ, частью лирическихъ, изъ ко- 
торыхъ, по крайней мере, одна ( Yocelyn) 
представляетъ почти безукоризненный 
шедевръ, а другая, тяжелая и скучная 
(.L a  chute d’un апде), содержитъ все же 
лучине стихи Ламартина, онъ пытался 
широкими штрихами обрисовать некото
рый эпохи въ развитш человечества (въ 
первой современную, а бо второй доисто

рическую эпоху), и набросать въ то же 
время эскизъ своей философш, целикомъ 
сотканной изъ чувствъ, но проникнутой 
самымъ решительнымъ, непобедимымъ и 
вполне естественнымъ идеализмомъ.

Оставаясь поэтомъ до конца своей 
жизни (Recuillements) и даже въ глубо
кой старости способный взять трогатель
ный и прелестный тонъ мужественной 
меланхолш въ „La  Vigne et la Maison“ , 
Ламартинъ во вторую половину своей 
жизни известенъ, какъ великш полити- 
ческш ораторъ и историкъ, не вполне 

надежный, но обладавшш даромъ худо- 
жественнаго изложешя и замечательнымъ 
риторическимъ стилемъ, какъ напр., въ 
„Исторш жирондистовъ“ . Онъ не создалъ 
школы, хотя и вызвалъ множество по- 
дражашй. Это доказываетъ, что писателю 
можно подражать, но что невозможно 
усвоить „переливы и звукъ его голоса" 
настолько, чтобы вызвать хотя бы отча
сти впечатлеше иллюзш, а ни одинъ 
писатель въ Mipe не отличался более 
резко выраженной индивидуальностью, 
чемъ Ламартинъ.

Онъ оставилъ неизгладимый следъ въ 
памяти людей, во-первыхъ, потому что 
онъ обладалъ гешемъ, а во-вторыхъ, по
тому что определенная индивидуальность 
составляетъ верный путь къ универсаль
ности, а для того чтобы быть универ- 
сальнымъ, необходимо обладать такой 
богатой природой, въ которой все люди 
могли бы узнавать отражеше своей соб
ственной природы, доведенной до высо-
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кой степени совершенства. Такимъ обра- 
зомъ Ламартинъ осуществилъ идеалъ, на
чертанный Шатобр\аномъ; въ достаточной 
мере невежественный, неспособный къ 
подражашю, не зная другихъ импуль- 
совъ, кроме естественной игры богато 
одареннаго ума, крайне развитой и вла
девшей имъ чувствительности и сильнаго 
воображешя, котораго онъ не старался 
.сдерживать, всегда искреннш и ориги
нальный безъ малейшихъ усшпй, онъ 
былъ темъ новейшимъ поэтомъ, о кото- 
ромъмечталъ авторъ „Гещя христ1анства“ , 
отчасти осуществивши эту мечту на 
свой манеръ. Это не значитъ, что Ша- 
тобр1анъ любилъ Ламартина; но это ниче
го не изменяетъ въ действительномъ по- 
ложенш вещей; личная антипат!я не 
имеетъ никакрго отношешя къ вопро
сами теорш.

Альфредъ де Виньи.— Почти одновре
менно . съ Ламартйномъ Альфредъ де 
Виньи обнаружили талантъ великаго по
эта, и поэта новаго времени. Отличаясь 
не столь счастливыми характеромъ и ге- 
шемъ, какь Ламартинъ, проникнутый ме- 
ланхол1ей отчаяшя, мизантропъ и пес- 
симистъ, яростный и холодный въ одно 
и то же время, онъ получили отъ при
роды, на которую онъ такъ сильно жа
ловался, самыя блестягщя поэтичесюя 
дароватя. Онъ- обладали более опреде
ленной и глубокой философской мыслью, 
чемъ Ламартинъ, и искусствомъ (лишь 
въ самыхъ редкихъ случаяхъ отдавав
шими искусственностью) выражать ее въ 
осязательныхъ, весьма сильныхъ и но- 
выхъ образахъ, то-есть умели превра
щать философскую идею въ поэтическую; 
а эта поэтическая идея отличалась такой 
живостью и яркостью, такимъ богатствомъ 
содержания, что естественно становилась 
символомъ, „организованной идеей", име
ющей свой центръ, свои разветвлешя и 
представлявшей гармоническую связь от- 
дельныхъ частей.

Выражать философсюя идеи въ ясныхъ

поэтическихъ символахъ— въ этомъ пре
имущественно и заключался его талантъ, 
какъ это обнаруживается въ „Е1оа“ , 
,,Moise“ , „Bouteuille к la mer“ , „Maison 
du Berger“ . Вместе съ теми, какъ это 
видно въ „Frdgate la Sdrieuse" или „Sam
son" и въ другихъ' произведешяхъ, онъ 
обладали колоритностью, рельефностью 
и силой рисунка, которыя сами по себе 
уже ставили его выше обыкновенныхъ, 
такъ называемыхъ талантливыхъ поэтовъ. 
Не будучи столь же сильными въ обла
сти прозы, онъ оставили исторически 
романъ „Сенъ-Марсъ", некоторый части 
котораго написаны съ необыкновенными 
талантомъ, и въ особенности сборники 
повестей, озаглавленный „Servitude et 
grandeur militaires", написанныхъ съ та
кимъ чувствомъ, а часто даже съ такимъ 
трагическими велич1емъ, что эти разска- 
зы, насквозь проникнутые жалостью къ 
страдающему человечеству, врезываются 
въ память, почти какъ личныя несчаст1я.

Удивительная судьба постигла Виньи. 
Почитаемый, но поставленный во второй 
рядъ или, во всякомъ случае, несколько 
ниже перваго во мнеши современниковъ— 
благодаря присущему его произведешямъ 
и отсутствовавшему у другихъ философ
скому элементу, который смущали чита
телей и скорее отталкивали ихъ,чем ъ 
привлекали, и благодаря несоответствш 
этой пессимистической философш тен- 
денщямъ эпохи,— онъ неожиданно сде
лался любимыми-писателемъ последовав- 
шихъ по'колен1й, которыя, съ одной сто
роны, настроены более философски (дей
ствительно или въ своемъ воображенш) 
и требуютъ отъ поэта философской си
стемы и которыя, съ другой стороны, по 
многими причинами склоняются къ более 
или менее пессимистическому м1ровоз- 
зрегаю. Какъ бы тамъ ни было, Виньи 
всегда останется великими поэтомъ, быть 
можетъ, не очень плодовитыми, но импо
нирующими несколько презрительными 

I высокомер1емъ своей мысли, могучей кра
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сотой воображения и совершенствомъ 
формы въ большей части его произве- 
денш.

Викторъ Гюго,— Такъ какъ литератур
ная деятельность Виктора Гюго продол
жалась более шестидесяти летъ , то онъ 
принадлежитъ и къ разсматриваемому 
периоду, и къ последующему. Здесь мы 
коснемся только той роли, которую онъ 
игралъ до 1830 года.

Не отличаясь такой сильной мыслью, 
какъ Щатобр^анъ, Ламартинъ и Виньи, 
Викторъ Гюго сначала обратилъ на себя 
внимаше публики изяществомъ и красо
той стиля,' который всегда, впрочемъ, 
оставался его главнымъ достоинствомъ. 
Далеко превосходя гибкостью всехъсвоихъ 
соперниковъ, будучи настоящимъ виртуо- 
зомъ слога, онъ могъ по желанда гово
рить языкомъ среднихъ вековъ, вызывав- 
шимъ мысль о Востоке, дававшимъ поня
тие о Ренессансе или переносившимъ чи
тателя въ первую половину XVII столетия. 
Онъ сочинялъ оды въ духе Малерба, 
баллады, восточные мотивы или зпичесшя 
и лиричесшя пьесы.

Современники удивлялись этой разно
сторонности его таланта; она свидетель
ствовала о способности художника с ле 
довать за векомъ во всехъ его изгибахъ. 
никогда резко не выставляя собственной 
индивидуальности и всегда выражая хо
дячую мысль общества на языке, свой- 
ственномъ ему одному. Его ловкость и 
уменье шутя разрешать затруднешя, са
мому создавать и побеждать ихъ, какъ 
бы для удовольств!я и развлечежя, его 
знаже цветовъ, его глубокое проникно- 
веже въ природу матер!альныхъ вещей, 
его ритмическш инстинктъ, настолько 
прочный, что въ этомъ отношении его 
могъ превзойти или сравняться съ нимъ 
только Лафонтэнъ, —  таковы были пора
зительный дароважя этого человека, ко
торый онъ обнаружилъ съ первыхъ же 
шаговъ своей литературной деятельности, 
который онъ сохранилъ навсегда и кото

рый почти до конца маскировали баналь
ность его мыслей, условность его чувствъ 
и почти полное отсутств1е ума.

А пока что Гюго, хотя -и  изумлявшш 
первыхъ своихъ читателей, очаровывалъ 
ихъ своими лирическими стихотворешями 
или своими цветистыми, обаятельными, 
причудливыми, красноречивыми и музы
кальными драматическими произведешями, 
напоминавшими оперы, переделанный въ 
трагедш. Публика задавала себе вопросъ, 
не родился ли генш, равный Шекспиру, 
но еще не определившейся, или же бле- 
стящш риторъ, которому суждено без- 
следно исчезнуть, какъ только испарится 
пылъ молодости и сгоритъ сверкающш 
фейерверкъ возбужденнаго воображешя.

Но романтики въ собственномъ смысле 
слова признали въ Гюго своего главу, 
такъ какъ они инстинктивно чувствовали, 
что ихъ главой долженъ быть виртуозъ 
по преимуществу, что выставленная Ша- 
тобр!аномъ замечательная программа труд
но выполнима' по своей широте и что 
въ данный моментъ необходима не истин
ная, великая и справедливая реакцёя 
противъ черствости литературы начала 
X IX  века, а реакц!я бросающаяся въ гла
за, действующая на массу и прельщаю
щая широкую публику и способная про
тивопоставить элегантной трезвенности 
десятыхъ годовъ XIX столетёя фантасти
ческую форму и пышность выраженш.

Театръ. —  Наконецъ, трагед!я оконча
тельно изменилась. Имеемъ ли мы дело 
съ простымъ видоизменешемъ въ лице 
Казимира Делавиня, который ограничился 
употреблешемъ более яркаго стиля и 
введежемъ лирическаго оттенка, отме- 
ченнаго уступкой новымъ вкусамъ; или 
съ формально более глубокимъ измене- 
шемъ въ лице Виктора Гюго, который 
распрощался съ Teopieft единствъ, не до
ходя, впрочемъ, до свободы англшскаго и 
испанскаго театра, и который любилъ 
смесь или контрастъ комическаго и тра- 
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лющей въ лице Александра Дюма, кото
рый, вернувшись къ исторической драме 
въ прозе (драма Лемерсье, Pinto, была 
почти единственнымъ образцомъ въ этомъ 
роде), решительно отодвинулъ въ прошлое 
корректную, холодную, несколько тягучую 
и несколько пустую трагедш въ сти- 
хахъ, —  мы видимъ, что драматическое 
искусство принимало более современный, 
живой, страстный, а также более вуль
гарный характеръ, приспособлялось къ 
новой, более широкой и простой публи
ке, не знавшей правилъ, древнихъ образ- 
цовъ и исторш, публике, которая умела 
чутьемъ разбираться въ истинныхъ и 
основныхъ качествахъ драмы, но главнымъ 
образомъ требовала, чтобы пьеса ее заин
тересовывала и волновала.

„Сицилшская вечерня" (1819) и „riapia" 
(1821) Казимира Делавиня, „Кромвель" 
Гюго и „Предислов1е къ Кромвелю", этотъ 
манифестъ романтическаго театра (1827); 
„Марюнъ Делормъ" Гюго (1829); „Ген- 
рихъ III и его дворъ" (1829) Дюма отве
чали на различные запросы публики и 
соответствовали новымъ услов!ямъ дра- 
матическаго искусства, въ то время какъ 
некоторые новые опыты акклиматизацш 
Шекспира („Отелло" Виньи, 1829 года) 
способствовали эмансипацюнному движе- 
нш и освящали блестящими примеромъ 
неуравновешенность новаторовъ.

Комедия отчасти находилась въ состоя
нии застоя, какъ это было довольно есте
ственно въ перюдъ столь высокихъ ли- 
тературныхъ претенз!й. Однако Казимиръ 
Делавинь, который несколько ошибочно 
считалъ себя трагикомъ, но при своемъ 
остроумш и наблюдательности чувство
вали себя гораздо свободнее въ области 
комедш, далъ одну за другой целый рядъ 
пьесъ въ этомъ жанре, какъ „Комедиан
ты" (1820), „Школа старцевъ", превосход
ная драматическая комед!я (1823) и „Прин
цесса Аврел1я“ , пикантная и грацюзная 
романтическая комед1Я, написанная подъ 
некоторыми вл1яшемъ „Don Sanche"

Корнеля (1829). Въ сравненш съ коме- 
Д1'ей Колэнъ д’Арлевиля или Пикара пьесы 
Делавиня составляютъ большой шаги впе
реди и, можно сказать, почти ренессансъ. 
Во всякомъ случае это очень важное 
явлеше въ исторш французской комедш, 
на которое до сихъ поръ не всегда обра
щали достаточно внимашя.

Вне рамшрь романтическаго движешя 
перюдъ 1815— 1830 гг. выдвинули целый 
рядъ замечательныхъ произведена, ко
торый въ такой же, а пожалуй, и въ 
большей степени, чемъ сочинешя роман- 
тиковъ, представляютъ характерный про- 
явлешя французскаго духа, разсматри- 
ваемаго въ своей специфической после
довательности и въ своемъ естественномъ 
развитш. Даже въ области поэзш, где 
первое место принадлежите названными 
выше писателями, не следуетъ забывать 
человека выдающагося ума и искусства, 
способнаго при этомъ на сильное выра- 
жеше чувства, мастера въ своей ограни
ченной области, который производить 
впечатлеше поэта XVIII века, случайно 
затесавшагося въ XIX столете.

Жанъ Беранже. —  Никто не были на
столько человекомъ своего времени,спо
собными въ такой степени разделять все 
его политичесшя страсти, склонности и 
предразсудки, и никто не стояли такъ 
далеко отъ своей эпохи съ точки зр етя  
литературныхъ идей и модныхъ вкусовъ, 
какъ Беранже. Прямой наследники са- 
тирическихъ и эпиграмматическихъ поэ- 
товъ предыдущаго поколешя, поклонники 
„славнаго Панара", шансонетнаго певца 
средины XVIII века, страстно привязан
ный къ Парни, они начали съ 1812 года 
сочинять сатиричесшя песенки, проникну
тый веселой язвительностью, остроум1емъ 
и хитростью, полныя намековъ и недого
воренностей, блещуцця тонкой и тщатель
ной отделкой. Люди, не любяице этихъ 
песенокъ, говорили: „Быть можетъ, ихъ 
следовало бы послушать въ пенш“ ; но

—  279 —



съ  большинствомъ изъ этихъ шансоне- 
токъ и какъ разъ съ лучшими дело об- 
стоитъ совершенно наоборотъ. Ихъ отли
чительная черта заключается не въ увле
кательной горячности, а въ коварномъ 
лукавстве и язвительной насмешке, на по
ловину скрытой, но тЬмъ не менее прямо 
бьющей въ цель. ОнЪ хороши именно при 
вдумчивомъ и вниматепьномъ чтенш, если 
читатель способенъ внимательно отно
ситься къ читаемому и самъ обладаетъ 
остроум1емъ, и проходятъ незаметно мимо 
поля зр^шя человека, привыкшаго къ 
лиризму и къ громкому треску; или же 
ихъ сл-Ьдуетъ медленно декламировать 
(а не петь) человеку, мастерски вла
деющему дикщей и способному обратить 
внимаше слушателей на изящныя тон
кости, умные намеки и рЪдие перлы 
удачныхъ выраженш. Такимъ именно об- 
разомъ необходимо читать или деклами
ровать ,,Le vieux grenier'1, ,,Le bon vieil- 
lard“ , „La  bonne vieille", ,,Le Roi d’Yvetot", 
„L e  vieil habit „Les Gueux“ , которые 
въ своемъ жанре представляютъ малень- 
юе шедезры.

Здесь, по нашему мн-Ьнт, выясняется 
настоящш Беранже, „добрый поэтикъ“ , 
какъ онъ самъ про себя выражался, 
человЪкъ поразительнаго ума, недоступ
ный пониманш глупцовъ. Для послЬднихъ 
онъ сдЬлалъ нечто, а пожалуй, даже и 
много, сказавши съ притворнымъ просто- 
сердеч1емъ, составлявшимъ одинъ изъ его 
любимыхъ грЪховъ, что „въ хорошемъ 
сборнике п'Ьсенъ непременно должно быть 
несколько скверныхъ стихотворенш“ . Онъ 
составлялъ народный песенки, то игри- 
выя, то антирелипозныя, несколько про- 
стоватыя и даже несколько грубоватыя, 
написанныя тяжеловато, но сверкаюиця 
все-таки блестками истиннаго остроум1я, 
которое никогда не оставляло Беранже. 
Съ другой стороны, въ некоторыхъ патрю- 
тическихъ стихотворешяхъ онъ поднялъ 
шансонетку на высоту оды; въ этой об
ласти Беранже, не будучи лирическимъ

поэтомъ въ собственномъ смысле слова, 
достигъ большого успеха. „Les Enfants de 
la France11, ,,Le Cinq mai“ , а въ особен
ности замечательный „Souvenirs du Peu- 
ple" составляютъ произведешя, которымъ 
не хватаетъ силы, но который отличаются 
глубокимъ чувствомъ, удачными И мет
кими выражешями, неподдельной эмощей 
и замечательно чистымъ, точнымъ и 
искреннимъ языкомъ.

Беранже, который вдобавокъ, какъ это 
видно изъ его переписки, былъ безкорыст- 
нымъ, мягкосердечнымъ, добродушнымъ 
и благороднымъ человекомъ, былъ пред- 
метомъ преклонешя со стороны двухъ 
поколений отъ 1815 приблизительно до 
1850 года; а затемъ, какъ это часто бы- 
ваетъ съ людьми, слава которыхъ основана 
главнымъ образомъ на популярности, онъ 
впалъ въ полную немилость у поколешя, 
выступившаго на сцену после его смерти. 
Между этими двумя, крайностями должно 
найтись почетное место для умнаго че
ловека, симпатичнаго и талантливаго 
поэта— и потомство несомненно отведетъ 
ему это место.

Но литературный группы, оставппяся, 
какъ до, такъ и после 1830 года, въ сто
роне отъ романтическаго движешя, со
стоять главнымъ образомъ изъ прозаи- 
ковъ. Эпоха Реставращи, характеризую
щаяся блестящимъ развит1емъ всехъ от
раслей французской литературы, выдви
нула целый рядъ историковъ, филосо- 
фовъ, ораторовъ и выдающихся журнали- 
стовъ.

M c T o p in .— Историческая наука сделала 
значительный шагъ впередъ, въ томъ 
числе и въ методологическомъ отноше
нии, благодаря целому ряду причинъ. Не 
следуетъ, между прочимъ, забывать, что 
серьезное влгяше оказалъ на это развите 
Шатобр1анъ, воскресившш въ своихъ со- 
чинешяхъ жизнь далекихъ историческихъ 
эпохъ. Въ этомъ же направлены дей
ствовали свеж!я еще воспоминашя о ве- 
ликихъ историческихъ потрясешяхъ XVIII
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и начала XIX века; наконецъ, сильный 
толчокъ развитт исторической науки 
данъ былъ сочинешями Вико и Гердера, 
поднявшихъ исторт на высоту фило- 
СОфш.

Трудолюбивый й проницательный Си- 
мондъ де Сисмонди, родившшся истори- 
комъ и пр1ученный своимъ юношескими 
путешеств!ями по Францш, Швейцарш, 
Англш и Итал1и къ сравнительному изу- 
ч ен т  различныхъ народовъ и цивилиза- 
цш, въ 1815— 1840 годахъ написалъ свою 
обширную „И сторт французовъ",— первое 
сочинеше, въ которомъ историкъ занялся 
изучешемъ не столько жизни королей, 
сколько самого народа, и старался уста
новить последовательную связь умствен- 
ныхъ, нравственныхъ, релипозныхъ и эко- 
номическихъ явленш; этотъ крупный, 
ценный и прекрасный трудъ занялъ бы 
одно изъ первыхъ местъ среди произве- 
денш этого рода, если бы его авторъ 
обладалъ большимъ литературнымъ та- 
лантомъ.

Мы не станемъ упоминать здесь мно- 
гихъ спещальныхъ сочиненш Сисмонди 
по политической экономш; но „Опытъ о 
литературахъ южной Европы", особенно 
богатый сведешями относительно Италш 
и годящ!йся для справокъ даже въ на
стоящее время, показываетъ, что Сисмон
ди былъ такимъ же хорошимъ историкомъ 
литературы, какъ и политическимъ исто
рикомъ.

Огюстэнъ Тьерри былъ гешальнымъ 
человекомъ. Пристрастившись къ исто
рш благодаря прочтешю „Мучениковъ" 
Шатобртна, онъ далъ 1825 году знаме
нитую „И сторт  завоевашя Англш нор- 
манами“ , которая хронологически являет
ся первымъ изъ шедевровъ исторической 
науки въ томъ смысле, въ какомъ она 
понимается въ настоящее время, и „Пись
ма объ исторш Францш" или, какъ онъ 
озаглавилъ ихъ въ одномъ последую- 
щемъ изданш „Введете въ исторт Фран- 
цш“ , —  сочинеше, представляющее какъ

бы красноречивую программу методовъ, 
которымъ должна следовать новая исто
рическая наука. Впоследствш, лишившись 
зрешя, но не потерявши изъ-за этого 
своего пыла, онъ издалъ „Разсказы изъ 
временъ Меровинговъ", „Опытъ по исто
рш третьяго сослов1я “ и целый рядъ дру- 
гихъ произведенш, свидетельствующихъ 
о широкой эрудицш автора, полныхъ глу- 
бокихъ мыслей и написанныхъ блестя- 
щимъ стилемъ. Огюстэнъ Тьерри счи
тается отцомъ новейшей исторш, а также 
самымъ оригинальнымъ, страстнымъ и 
увлекательнымъ изъ писателей, оказав- 
шихъ вл!яше на развитее историческихъ 
изследовашй во Францш.

Брать его, Амедей Тьерри, одновре
менно съ Огюстэномъ выступившш на то 
же поприще, если и не достигъ такой же 
известности, то во всякомъ случае за- 
воевалъ себе заслуженное почетное поло- 
жеше своей „Истор1ей галловъ вплоть 
до полнаго подчинешя Галлш римскому 
владычеству" и дальнейшимъ продолже- 
HieMb этого крупнаго труда подъ загла- 
BieMb „HcTopin Галлш во время римскаго 
владычества". Историческая наука мно- 
гимъ ему обязана, а потомство охотно 
объединяетъ хотя и неодинаково слав- 
ныя имена обоихъ братьевъ.

Въ течете разсматриваемаго перюда 
возникли вспомогательный историчесюя 
науки, расширивипя и обогатившая об
ласть историческихъ изследованш, какъ, 
напримеръ, египтолопя, ассирологгя, си- 
нол<тя, изучеше санскритской литературы, 
то-есть индусской цивилизацш, и т. п.

Въ 1795 году во Францш основана 
была школа восточныхъ языковъ. Въ 
продолжеше 1799— 1801 гг. Франц1Я за
нимала Египетъ, и величайшимъ резуль- 
татомъ этого завоевашя было основаше 
„Египетскаго Института11, ученаго обще
ства, задавшегося целью изследовать 
древнюю страну, сыгравшую такую роль 
въ исторш разви^я религш и искусства, 
и вырвать у нея ея тайны. Шампол-
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люнъ-Фижакъ и Ш амполлюнъ младшш 
одновременно принялись за изуйете этой 
въ то время совершенно еще темной об
ласти. Первый опубликовалъ въ 1819 году 
„Летописи Лагидовъ" и гораздо позднее, 
въ 1840 году, результаты всЬхъ своихъ ра- 
ботъ  поисторш Египта въ сочиненш „Древ- 
нш и новый Египетъ"; второй, младшш изъ 
двухъ братьевъ, разобралъ знаменитую 
Розетскую надпись, найденную во время 
экспедицш 1798 года, и такимъ образомъ 
открыпъ ключъ къ чтенш 1ероглифовъ. 
Въ 1821 году онъ издалъ свой „Мемуаръ 
о ператическихъ письменахъ“ , а въ 1824 
году свою Иероглифическую систему".

Отцомъ ассирологш былъ Сильвестръ 
де Саси, приступившш въ 1803 году къ 
изученш клинообразныхъ письменъ древ
ней Персш. Средневековая Перая изу
чалась гЬмъ же ученымъ, переведшимъ 
въ 1819 году „Пендъ-Наме“ Ферида, и 
Гарсэномъ де Тасси, который перевелъ 
„Яз'ыкъ птицъ“ того же Ферида.

Семитическая цивилизащя изсл-Ьдова- 

лась и разъяснялась Далэромъ и Кага- 
номъ, давшими въ 1825 и 1830 годахъ 
превосходные и точные переводы древне- 
еврейскйхъ текстовъ.

Изучеше Индш начинается еще въ 
XVIII веке. Въ 1770 году Анкетиль- 
Дюперронъ издалъ свое „Путешествие въ 
Великую Индш“ , въ 1778 г.—  „Восточное 
Законодательство" и въ 1798 г.— „Сно- 
шешя Индш съ Европой". Въ 1790 году 
Полэнъ де Сенъ-Бартелеми напечаталъ 
санскритскую грамматику. Антуанъ де 
Ш ези занялъ после него каведру сан- 
скритскаго языка въ College de France и 
далъ- науке такихъ блестящихъ учени- 
ковъ, какъ Ланглуа, Боппа, Лассена и 
Бюрнуфа. Евгенш Бюрнуфъ издалъ въ 
1826 году свой этюдъ о пали, одномъ 
изъ санскритскйхъ д!алектовъ. Ланглуа 
опубликовалъ въ f827 году свои „Лите
ратурные памятники Индш" или „Очерки 
санскритской литературы" и въ 1828 году 
„Шедевры йндШскаго театра". Въ этюде,

посвященномъ перюду 1830— 1848 гг., 
мы еще встретимся съ продолжёшемъ 
этихъ благородныхъ трудовъ, которые съ 
самаго начала и вплоть до нашихъ дней 
не переставали глубоко интересовать 
ученыхъ и значительную часть француз
ской публики.

Философы.—  Перюдъ 1815— 1830 гг 
былъ преимущественно временемъ поли- 
тическихъ философовъ.Жозефъ де Местръ, 
который въ молодости дебютировали 
„Мыслями о Францш" (1796) и въ 1810 
году далъ „Опытъ о генетическихъ прин- 
ципахъ политическихъ конституцш и дру- 
гихъ человеческихъ учрежденш", выпу- 
стилъ только въ 1820 году свои „Петер- 
бургсюе вечера" или „Entretiens sur le 
gouvernement temporel de la Providence". 
Появление этой книги наделало большого 
шуму и вызвало крупный скандалъ. Въ 
ней авторъ развивалъ радикальную тео- 
рш монархическаго деспотизма и поста- 
вленнаго надъ нимъ теократическаго де
спотизма. Ученость автора, хотя и не сво
бодная отъ пробеловъ, неумолимая и 
грозная логика, не отступавшая ни пе- 
редъ какими крайними выводами, пора
зительно сильная способность къ обоб- 
щ ен т  и синтезу, резкая и подчасъ же
стокая йрошя, шутя оскорблявшая обще
принятый идеи и ихъ носителей, выдаю
щийся стилистическш талантъ доставили 
ЭТОЙ книге тотъ особый родъ популяр
ности, который выражается во всеобщей 
непопулярности. Жозефъ де Местръ сде
лался предметомъ общей ненависти.

Этотъ успехъ, который онъ предви- 
делъ, котораго онъ желалъ и для дости- 
жешя котораго онъ сделалъ все отъ него 
зависящее, привело его въ восхищеше. 
Потомство, менее страстное, чемъ совре
менники, ознакомившееся кроме того, 
благодаря опубликованной переписке Ж о
зефа де Местра, съ глубокой и даже вос
хитительной добротой этого сатанинскаго 
духа, состоявшаго на службе у Бога, и 
вдобавокъ чуткое къ таланту, отвело по



четное место этому обаятельному и силь
ному теоретику, этому выдающемуся пи
сателю и глубокому политическому фило
софу; можно, впрочемъ, пожалеть* что 
онъ слишкомъ увлекся ролью памфле
тиста.

Бональдъ, одновременно съ Жозефомъ 
де Местромъ проповедовавшш т% же 
идеи, не имЪлъ ни одной изъ чертъ пам
флетиста. Философъ, подобно де Местру, 
но философъ, логика котораго имела ско
рее д-Ъло съ абстрактными идеями, ч%мъ 
съ фактами, и, пожалуй, скорее даже со 
словами, ч%мъ съ идеями, отличавшшся 
умомъ схоластическаго. пошиба, по суще
ству въ достаточной степени пустой, но 
вводи вшш въ заблуждеше симметриче
ской определенностью своихъ построенш 
и холодной красотой своего вылощеннаго 
стиля, онъ внушалъ своимъ современни- 
камъ известное чувство благоговешя, а по- 
томкамъ известное чувство уважешя, сме- 
шаннаго съ боязнью взяться за его чтеше. 
Бонадьдъ оставилъ по себе лишь воспо- 
минан1е о сильномъ и тонкомъ мысли
теле, который полагалъ, что мысль име- 
етъ самодовлеющее значеше и можетъ, 
развиваясь въ пустоте, придти къ важ- 
нымъ и практическимъ умозаключешямъ. 
„Резонирующш разумъ“ , о которомъ 
столько говорилъ Ипполитъ Тэнъ и ко
торый, по его словамъ, составлялъ отли
чительную черту людей XVIII ,века, по 
какой-то странной ироши судьбы не име- 
етъ более типичнаго и яркаго предста
вителя, чемъ этотъ ярый врагъ филосо- 
фш XVIII века.

Балланшъ, также бывшш политиче- 
скимъ философомъ, принаДлежитъ къ той 
категорш склонныхъ къ мистицизму 
умовъ, о появлении которой уже преду
предили насъ „философъ Сенъ-Мартэнъ“ 
и мягшй мечтатель Азаисъ. Глубоко по
трясенный страшными революцюнными 
собьтями, отъ которыхъ столько при
шлось выстрадать его родному Шону, и 
проникнутый глубокимъ релипознымъчув-

ствомъ, Валланшъ старался открыть про- 
виденщальный смыслъ револющ'онныхъ 
переворотовъ въ истор1и человечества и 
пришелъ къ той мысли, что кровавые 
кризисы являются въ одно и то же время 
искуплешемъ и испыташемъ, что чело
вечество такимъ путемъ идетъ къ более 
совершенному состояшю, всегда покупае
мому дорогой ценой, и что последова
тельный рядъ и совокупность этихъ смер
тей и возрожденш составляютъ челове- 
скш „ Палингенезисъ “ , новое сотворен!е 
человеческаго рода; поэтому следует ъ 
относиться къ этимъ потрясешямъ, какъ 
къ закону Провидешя, съ благоговеш- 
емъ и ужасомъ, отнюдь не позволяя себе 
проклинать ихъ и извлекая изъ нихъ но
вое, более сильное уповаше.

Все эти мечташя претерпевшаго рядъ 
испытанш и ударовъ оптимизма, всяче
ски изворачивавшегося въ интересахъ са- 
мосохранешя, окутаны были блестящими 
и обольстительными мистическими от
ступившими и обернуты кружевомъ ал- 
легорш, символовъ и целой туманной ми- 
еологш, въ которомъ играючи путалось 
необузданное воображеше автора. Въ ка
честве практическаго заключения Бал
ланшъ рекомендовалъ признать „плебея- 
низмъ“ , эту конечную форму постепенно 
освободившагося человечества, сохранить 
христ1анство, постаравшись примирить 
его съ новыми идеями и такимъ обра- 
зомъ довести до конца, быть можетъ, 
безъ новыхъ искупленш и испытанш па
лингенезисъ человечества. Въ виду та- 
кихъ выводовъ Балланша можно и долж
но считать первымъ по времени изъ тФхъ 
„либеральныхъ католиковъ“ , которые въ 
продолжеше почти двадцати летъ, отъ 
1830 до 1848 года, пытались осуществить 
задачу примирешя традицюннаго христь 
анства съ современными идеями. Впро
чемъ, насъ онъ интересуетъ только сво
имъ действительно редкимъ и не лишён- 
нымъ известной прелести талантомъ по- 
эта-ясновидца.

283 —  .



Въ то же время университетская фи- 
лософ!я привлекала къ себе внимаше об
щества KpacHoptnieMb, властными и вме
сте съ тФмъ обаятельными замашками, 
действительной ученостью и новизной, 
если не идей, то по крайней мере, тен- 
денцж Виктора Кузена. . Ларомигьеръ 
былъ поспеднимъ изъ учениковъ Кон
дильяка, преподававшимъ доктрину учи
теля съ университетской каведры. После 
него въ т еч ете  непродолжительнаго вре
мени въ Сорбонне читалъ лекцш Ройе- 
Колларъ, не имФвшш определенной си
стемы, но по инстинкту и съ помощью 
шотландской философш внушалъ своимъ 
слушателямъ спиритуалистически док
трины.

Но истиннымъ возстановителемъ этихъ 
идей былъ Кузенъ. Извлекши изъ за
бвенья Мэна де Бирана, известнаго толь
ко несколькимъ знатокамъ; обновивши 
Декарта, отъ котораго публика отвыкла 
и котораго она перестала понимать; от
правившись въ Гермашю для беседъ съ 
Гегелемъ, котораго онъ, быть можетъ, 
понялъ, но изъ учешя котораго онъ, по 
крайней мере, усвоилъ нечто для сво- 
ихъ лекцш; ознакомившись съ Плато- 
номъ, изучая (чего уже давно не делали) 
исторш философш, онъ изъ всехъ этихъ 
элементовъ составилъ не систему, а смесь 
высокихъ мыслей, безсвязность которыхъ 
скрадывалась его краснорФч!емъ; эта 
смесь, которой Кузенъ далъ имя „эклек
тизма", въ общемъ направлена была на 
борьбу съ матер1ализмомъ и къ развитш 
въ умахъ культа долга, безкорыспя и 
самопожертвовашя.

Онъ поставилъ себе болФе или менФе 
явную цель заменить релипю ясной, прак
тической и возвышенной философ1ей, а 
духовенство —  универсИтетомъ. Этимъ 
объясняются его замашки умственнаго 
деспота и первосвященника профессоровъ 
философш и вмФстЬ съ тФмъ его край- 
нш страхъ передъ новыми изслФдова- 
шями и изыскажями послФ того, какъ

онъ въ царствоваше Луи-Филиппа сде
лался чФмъ-то вродф grand maitre’a фи- 
лософскаго преподавания, такъ какъ для 
того, .чтобы университетская философ1я 
сделалась своего рода релипей, она долж
на была получить характеръ закончен
ной системы, а ученики должны были 
ограничиться повторешемъ словъ учи
теля, который самъ долженъ былъ за
стыть на достигнутыхъ результатахъ. 
Отъ этой любопытной попытки, которая 
надолго придала университету, даже по
мимо корпоращи профессоровъ философы, 
помимо „Кузеновскаго полка", специфи
чески, съ тФхъ поръ исчезнувшш духъ, 
остались только сочинешя Кузена, под- 
часъ весьма хоролпя, какъ напримФръ, 
„Объ истине, добрф и красотФ“ (курсъ 
лекцш, прочитанныхъ въ 1818 и напе- 
чатанныхъ въ 1854 году), и сочинешя 
его ученика Жуффруа („Философскш сбор- 
никъ“ , „Курсъ естественнаго права"). 
ВпослФдствш Викторъ Кузенъ, наполо
вину отказавшись отъ роли владыки и 
полемиста, замкнулся въ литературную 
деятельность и въ историчесюя изслФ- 
довашя и напечаталъ цФлый рядъ этю- 
довъ изъ исторш общества въ XVII вФкФ 
{Madame de Longueville, Madame de Sable, 
Madame de CTievreuse и т. д.). Въ об
щемъ онъ далъ сильный и благодетель
ный толчокъ философскимъ изслФдова- 
шямъ и оставилъ по себФ память, какъ 
о крупномъ ученомъ, великомъ ораторе 
и блестящемъ писателе.

Ораторы.— Ораторы парламентской три
буны не уступали въ эту эпоху орато- 
рамъ Сорбонны. Генералъ Фуа, Бенжа- 
менъ Констанъ, Манюэль, Камиллъ Жор- 
данъ, министры Деказъ и Мартиньякъ 
доставляли Франщи зрФлище ораторскихъ 
турнировъ, столь же блестящихъ и страст- 
ныхъ и, пожалуй, болФе литературныхъ, 
чФмъ во времена революцЫ. Среди нихъ 
выделялся могучей чистотой и импозант
ностью рФчи, учительскимъ тономъ ора
кула, а также Фдкой и презрительной
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язвительностью знаменитый Ройе-Кол- 
ларъ, убежденный легитимистъ и зако
ренелый либералъ, формулировавши въ 
точныхъ и красноречивыхъ положешяхъ 
„философт Хартщ“ и такимъ образомъ 
вырабатывавши какъ бы ясную, живую, 
остроумную и величавую грамматику кон- 
ституцюнной политики.

Этотъ человекъ обладалъ столь за
стывшей доктриной, что за нимъ и ру
ководимой имъ группой осталось про
звище доктринеровъ; онъ импонировалъ и 
убеждалъ своей логикой, прозрачностью 
мысли, а также властностью своего ха
рактера, своего тона и всей своей инди
видуальности. Онъ остался однимъ изъ 
величайшихъ представителей француз
ской трибуны и такъ называемой поли
тической философш. Когда пришлось вы
бирать между легитимизмомъ и полити
ческой свободой, какъ онъ ее понималъ, 
то онъ сумелъ сделать решительный 
шагъ, а именно онъ, въ качестве прези
дента палаты депутатовъ 1830 года, пред
ставить королю адресъ 321-го, бывши 
объявлешемъ войны. Этотъ адресъ вы- 
ражалъ его мысль и въ то же время 
разбивалъ его сердце. После революцш 
1830 года Ройе-Колларъ редко высту- 
палъ въ собранш; его роль была закон
чена. Онъ скончался въ 1845 году.

Журналисты.— Разсматриваемый перюдъ 
былъ также эпохой расцвета политиче
ской прессы, отличавшейся въ то время 
литературными достоинствами. „Journal 
des D6bats“ подъ редакщей братьевъ 
Бертэнъ, „Contitutionnel" съ Ланжюинэ, 
Кошуа-Лемэромъ и Тьеромъ, „Globe" съ 
Жуффруа, Амперомъ, Дамирономъ и Дю- 
шателемъ были не столько информацюн- 
ными листками, сколько сборниками по
литической философш.

Среди всехъ этихъ талантливыхъ жур- 
налистовъ выдавался Поль-Луи Курье, 
обладавши особымъ ироническимъ талан- 
томъ, напоминавшимъ Свифта, и въ 
1815— 1825 гг. достигши огромной cjk-

вы и почти европейской известности. 
Онъ происходилъ изъ именитой буржу
азной семьи, имевшей кой-каюя отноше- 
шя къ дворянству: его отецъ, напримеръ, 
непременно хотелъ называться Курье де 
Мере, а юноша готовился къ офицерской 
карьере въ такую эпоху, когда для всту- 
плешя въ корпоращю требовалось болФе 
или менее несомненное зваше дворянина. 
Въ 1791 г. онъ поступилъ въ Шалонскую 
артиллершскую школу и въ 1793 г. былъ 
произведенъ въ инженеръ-поручики. Во 
время Республики и Имперш онъ былъ 
офицеромъ, подчасъ смелымъ и любив- 
шимъ приключешя, часто безпорядочнымъ, 
мало любившимъ свое ремесло и въ об- 
щемъ предпочитавшимъ ему чтешё гре- 
ческихъ писателей; мало-по-малу онъ сде
лался хорошимъ знатокомъ .греческой ли
тературы и въ 1809 году окончательно 
вышелъ въ отставку.

Отъ 1809 до 1815 года онъ со страстью 
предался чтенш греческихъ авторовъ, 
далъ прекрасный переводъ „Дафниса и 
Х лоэ“ Лонгуса и мирно готовился къ 
вступлению въ Французскую Академш или 
Академш Надписей или въ ту и другую 
вместе, когда реставрация Бурбоновъ при
дала его мыслямъ другое направлеше. 
Изъ своего поместья Верецъ въ Турени 
онъ выпустить въ светъ рядъ политиче- 
скихъ памфлетовъ, несколько тяжелова
то составленных-!?, но блещущихъ умомъ, 
ирошей, разсчитанной дерзостью и искус
ной язвительностью и написанныхъ клас- 
сическимъ, точнымъ, сильнымъ и блестя- 
щимъ языкомъ. Эти брошюры озаглавле
ны были: Петицгя къ обгьимъ палатамъ, 
Процесса Пьера Елавъе, Простая ртъчъ... 
о прюбрптенш замка Шамборъ, Петицгя 
за крестьянъ, которымъ мгъгиаютъ пля
сать, Процесса, Поля-Луи Еуръе и Пам- 
флетъ памфлетовъ. Другой памфлетъ, 
пользующейся огромной известностью, ка
сался скорФе чисто литературныхъ вопро- 
совъ; это— Письмо кг члепамъ Академш 
Надписей, которые не допустили Курье



въ свое общество; но не Курье прилично 
было въ этомъ ихъ упрекать.

Эти брошюры, д,Ьлающ1я честь фран-' 
цузскому языку, надЪл'али столько же 
шума, возбудили и удовлетворили столь
ко же страстей, какъ и песни Беранже. 
До сихъ поръ оне съ увлечешемъ чита
ются всеми любителями французскаго 
остроум1я и изящнаго стиля. Полю-Луи 
Курье не суждено было своими глазами 
увидеть польскую революцш. Онъ скон
чался 10 апреля 1825 года. Въ то время 
распространился слухи, что онъ былъ 
убитъ своими политическими противни
ками, но гораздо вероятнее (какъ это 
выяснилось впослЪдствш), что онъ палъ 
жертвой семейной драмы.

II. — Отъ 1830 до 1847 года.
Говоря о литературе этого второго пе- 

рюда, намъ придется сначала разсмотрЪть 
романтическое движете въ последней 
стадш его развит1я, а затЬмъ коснуться 
произведенш писателей, оставшихся въ 
стороне отъ романтизма.

Романтизмъ. Второй фазисъ литературной 
деятельности Виктора Гюго.— Начиная съ 
1830 года, Викторъ Гюго, съ, одной сто
роны, продолжали писать драматичесюя 
произведешя, а съ другой, искали новыхъ 
путей. Изъ его драмъ укажемъ ,,Le roi 
s’amuse" въ прозе (1832), „Лукрещ'я 
Бордж1а “ въ прозЬ (1833), „Mapia Тю- 
доръ“ въ прозе (1833), „Анджело" въ 
прозе (1835), „Рюи Блазъ" въ стихахъ 
(1838) и „Бургграфы" въ стихахъ (1843). 
Въ области поэзш въ собственномъ смысле 
этого слова онъ склонялся къ элегш, къ 
выраженш своихъ интимныхъ чувствъ, ра
достей и горестей, словомъ, къ совер
шенно новому для него роду поэтическихъ 
произведенш, въ которыхъ въ отлич1е 
отъ прежнихъ его сочиненш чувствитель
ность преобладала надъ воображешемъ. 
Къ этому счастливому перюду его твор
чества, который въ наши дни почему-то

отодвигаютъ на второй планъ, не заме
чая, что последнш фазисъ писательской 
деятельности Гюго является просто его 
продолжешемъ и расширешемъ, относятся 
„Les Feuilles d’automne" (1831), „Les Chants 
du Cr6puscule° (1835), „Les Voix interieu- 
res“ (1837), „Les Rayons et les Ombres" 
(1840).

Это новое для Гюго настроеше, ана- 
лизъ своихъ чувствованш и даже неко
торое возбуждеше въ себе чувства, раз- 
мышлеше о собьтяхъ  своей жизни и окру
жающей его среде, должно было съ на- 
ступлешемъ зрелости навеять автору силь
ное и глубокое чувство его замечатель- 
ныхъ „Contemplations", появившихся къ 
концу литературной карьеры великаго 
поэта. Несмотря на некоторую небреж
ность, спешность и на несчастную при
вычку Гюго не вычеркивать ни одного 
слова, вылившагося изъ-подъ его пера, 
форма въ такихъ его произведешяхъ, какъ 
„La  Tristesse d’Olympia", „Осеапо nox", 
„La  vache", „Sunt lacrimae rerum", „La 
priere pour tous“ , отличается поразитель

ной красотой и богатствомъ.
Наконецъ, Гюго, начавшш почти въ 

детскомъ возрасте довольно нескладными 
романами, попытали свои силы на боль- 
шомъ историческомъ романе „Соборъ Па
рижской Богоматери" и сразу увлекъ 
простую публику захватывающими, хотя 
и несколько вульгарными разсказомъ, и 
очаровалъ художниковъ, ученыхъ, исто- 
риковъ и археологовъ обаятельной кар
тиной средневековаго Парижа, набросан
ной яркими красками, съ поразительной 
живостью и рельефностью. Таковъ былъ 
Гюго въ перюдъ царствовашя Луи-Фи

липпа, продолжая, э^упшаться политикой 
въ качестве пэра Ф.ранцш и приберегая 
для последующей эпохи замечательные 
сюрпризы, о которыхъ мы поговоримъ въ 
своемъ месте. На сцену начали высту
пать его последователи и молодые со
перники, такъ называемое второе поко
л е т е  ромаитиковъ
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Альфредъ Мюссе.— Альфредъ Мюссе, ко
торый сначала былъ чистымъ романти- 
комъ, влюбленнымъ, если не въ Востокъ, 
то, по крайней мере, въ Испанда, Ита- 
лш  и Шекспира, неуравновешенный, свое
нравный, всец%ло отдавшшся полету во- 
ображешя, владевшаго. самимъ авторомъ, 
изумлялъ, скандализировалъ и очаровы- 
валъ читателей своими произведешями 
начала 30-хъ годовъ; а затемъ бурныя 
страсти и пережитыя страдашя указали 
ему его настоящее призваше лирическаго 
поэта, изливающаго въ звукахъ голосъ, 
стоны и крикъ сердца. Онъ воспевалъ 
свою трагическую любовь съ такой ис
кренностью, глубокимъ чувствомъ и страст- 
нымъ краснореч!емъ, который сделали, 
какъ это всегда бываетъ въ такихъ слу- 
чаяхъ, самаго индивидуальнаго изъ поэ- 
товъ самымъ универсальнымъ; при чте
нии его произведена каждый читатель 
можетъ подумать, да и думаетъ въ са- 
момъ деле, что Мюссе съ такой силой 
воспелъ его собственный страдашя. „Les 
Nuits“ и ,,Le Souvenir" составляетъ какъ 
бы эпопею человеческихъ страданш, при- 
чиняем.ыхъ любовью, и черезъ тысячу 
летъ  они будутъ такъ же юны и свежи, 
какими они были шестьдесятъ летъ тому 
назадъ или какими являются въ настоя
щее время. Такими они были бы даже и 
безъ своей формы; а могучая, полная, 
гармоническая форма, лишенная лишнихъ 
орнаментовъ и завитковъ, безыскусствен
ная, пылкая и истинно лирическая, едва, 
лишь окрашенная декламащей (трудно 
избегнуть недостатковъ своей эпохи) да- 
етъ Мюссе право на зваше настоящаго 
классика и ставитъ его въ ряды вели- 
кихъ писателей, подобно тому какъ по 
своему вдохновенш онъ является однимъ 
изъ величайшихъ французскихъ поэтовъ.

Этого уже, безъ сомнешя, достаточно 
для славы; но въ те минуты, когда Мюссэ 
не былъ страстнымъ и печальнымъ эле- 
гическимъ поэтомъ, онъ былъ любезней- 
шимъ и остроумнейшимъ собеседникомъ.

Этой чертой характера онъ связанъ съ 
XVIII векомъ, истинная графя котораго 
въ эту, эпоху отрицашя искусственной 
любезности была почти совершенно за
быта. Мюссэ былъ прелестнымъ разсказ- 
чикомъ. „La Confession d’un enfant du si- 
ёс1е“ несколько отдаетъ еще напыщенно
стью, свойственной людямъ 30-хъ годовъ; 
но его „Разсказы и повести" въ прозе 
написаны легко, просто, безъ прикрасъ, 
самымъ простымъ и изящнымъ языкомъ.

Наконецъ, драматичесюя произведешя 
Мюссе, то съ незаметной и остроумной 
примесью шекспировской фантазии, то въ 
чисто современномъ духе, какъ будто они 
вышли изъ салона сороковыхъ годовъ и 
написаны для домашняго театра въ та- 
комъ салоне, проникнутая иногда глубо
кой психолопей ( Lorenzaecio) ,  а иногда 
могучимъ паеосомъ, напоминающимъ авто
ра „Ночей" ( Les caprices de Marianne; 
11 ne fant pas badiner avec Vamour), часто 
написанная въ восхитительно легкомъ 
духе съ любезной и плутоватой гращей, 
вызывающей мечты о Мариво (U n  capri
ce, I I  ne faut ju rer de rien, 11 faut qu' urn 
porte soit ouverte on fennee) ,  —  эти сочи- 
нетя Мюссе представляютъ редкую дра
гоценность въ нашъ векъ, заваленный 
драматическими произведешями, въ ко- 
торыхъ больше гешя, чемъ таланта, боль
ше таланта, чемъ гращи, и въ особен
ности больше ремесленной деланности, 
чемъ безыскусственности.

Этотъ богато одаренный человекъ, ко
торый при желанш проявлялъ столько 
же вкуса, сколько и вдохноветя, и ко
торый при всей живости своего вообра- 
жешя и экзальтированной чувствитель
ности умелъ быть остроумнымъ, слишкомъ 
рано погубилъ свои замечательный ум
ственный способности, благодаря своей 
бурной жизни, и въ течете пятнадцати 
летъ  выполнилъ всю отмеченную нами 
выше громадную и изящную работу. Онъ 
не успелъ созреть. Запасъ его душевныхъ 
силъ былъ такъ великъ, что его могло
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бы хватить на целый рядъ другихъ про- 
изведенш, который, быть можегь, не были 
бы столь же блестящи, какъ предыдущая, 
но увеличили бы славу автора и обога
тили бы французскую литературу. Родив
шись въ 1810 году и начавши писать въ 
1830 г., онъ перестань быть самимъ со
бою около 1845 г. и скончался въ 1857 году.

Теофиль Готье.— Теофиль Готье дебю- 
тировалъ въ литературе одновременно съ 
Альфредомъ Мюссэ. Онъ былъ по про- 
фессш художникомъ, но слабость зр-Ьшя 
заставила его разстаться съ кистью; одна
ко и въ своихъ литературныхъ произве- 
дешяхъ онъ остался исключительно ху
дожникомъ. Онъ дебютировалъ поэмами 
въ романтическомъ духе, какъ напри- 
м-Ьръ, AXbertus и L a  Comedie de la mort, 
въ которыхъ все, что выходить изъ ра- 
мокъ описанш, никуда не годится, а вся 
описательная сторона въ высшей степени 
замечательна. Въ своихъ прозаическихъ 
и стихотворныхъ зам-Ьткахъ путешествен
ника онъ продолжалъ давать эскизы, 
офорты, акварели или масляныя картины, 
большая часть которыхъ написана увле
кательно, а некоторый положительно пре
восходно.

Наконецъ, въ совершенстве овладевши 
своею кистью и резцомъ, Готье вскоре 
после 1848 г. далъ свой шедёвръ въ 
стихахъ Em aut et Camdes, где инстру
м е н т  писателя соперничаетъ со всеми 
инструментами пластическихъ искусствъ. 
На такой ступени эта художественная 
.транспонировка" (выражеше самого 
Готье) является настоящимъ чудомъ и 
какъ бы обогащаетъ литературу новою 
областью. Такъ какъ все завоевания, да
же тф, изъ которыхъ нельзя, повидимому, 
извлечь особенной пользы, заслуживаютъ 
уважешя, то мы должны быть благодар
ны Теофилу Готье за это нововведеше. 
.Эмали и Камеи" займутъ свое место во 
французской, литературе, какъ исключи
тельная художественная редкость, обна
руживающая руку выдающагося мастера.

Готье писалъ также романы, отличаю- 
ццеся такимъ же характеромъ, какъ и 
друпя его произведения. Таковы, напри- 
меръ, „Mademoiselle de Maupin" и „Le 
Capitaine Fracasse", которые при всемъ 
изяществе формы почти совершенно ли
шены какого-либо содержашя; ихъ можно 
назвать прекрасными произведетями или, 
по крайней мере, красивыми работами, 
такъ какъ авторъ, словно сознавая, что 
ни собьтя , ни действующ^ лица не пред- 
ставляютъ для читатёля почти никакого 
интереса, пускаетъ въ ходъ все свои тех
нические рессурсы. Это посредственный 
книги съ роскошными иллюстращями, а 
какъ известно, книги обыкновенно ил
люстрируются для того, чтобы въ нихъ 
было хоть какое-нибудь содержите. А та
ланта иллюстратора былъ великъ.

Готье былъ замечательнымъ въ техни- 
ческомъ отношеши писателемъ. Любив- 
шш архаизмы, подобно всемъ великимъ 
писателямъ, охотно вносившш въ свою 
речь техничесюя выражешя (изъ архи
тектуры, живописи, керамики), съ кото
рыми онъ прекрасно былъ знакомь, но 
вместе съ темъ чрезвычайно образован
ный, воспитанный въ классическомъ ду
хе, такъ же прекрасно знакомый съ обыч- 
нымъ языкомъ, какъ и съ техническимъ, 
зная его даже лучше, чемъ кто бы то ни 
было, владФя имъ глубже и увереннее, 
чемъ даже Викторъ Гюго, онъ оставилъ 
образцы изящнаго стиля, заслуживающие 
внимательнаго изучешя, причемъ при бли- 
жайшемъ разсмотренш они ничего не те- 
ряютъ въ своей красоте, и въ нихъ не 
удается найти никакихъ недостатковъ. 
Его сочинешя въ целомъ вызываютъ 
сильную критику, но отдельный страницы 
превосходны, а этого достаточно для то
го, чтобы отвести ему весьма почетное 
место во французской литературе.

Не следуетъ забывать Огюста Барбье, 
который стоить гораздо ниже Теофила 
Готье, но въ продолжеше одного года 
обнаруживалъ блестящш талантъ. Въ
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1830 году онъ соетавилъ нисколько са- 
тирическихъ ямбовъ по образцу Андре 
Шенье, написанныхъ неув'Ьреннымъ язы- 
комъ, но проникнутыхъ такимъ могучимъ 
воображешемъ и яростнымъ движешемъ, 
что читатели получали впечатаете словно 
отъ физическаго толчка. Въ особенности 
хороши два стихотворетя, „Идолъ", на
правленный противъ возрождавшагося на- 
полеоновскаго культа, и „На добычу", 
направленное противъ жадныхъ интрига- 
новъ,-наперебой расхватывавшихъ теплыя 
местечки после шльской революцш; они 
производить особенно сильное впечатли
т е , если читать ихъ вслухъ съ увлече- 
шемъ, какъ речь трибуна или прокляЛе 
пророка. Имя человека, подписавшаго 
подобный строки, не погибаетъ; но та- 
лантъ, нав-Ьянный' исключительно него- 
доватемъ и гн%вомъ, исчезаетъ безслЪд- 
но. Впоследствш Огюстъ Варбье пиЬалъ 
еще недурные стихи; онъ пережилъ не 
свою славу, которая за нимъ осталась, 
а свою популярность. Скончался онъ въ 
1882 г.

Можно ли зачислить Ламеннэ въ среду 
поэтовъ? Его можно бы также отнести 
къ ораторамъ, а съ некоторой натяжкой 
и къ философами. Въ начале своей ли
тературной карьеры Ламеннэ въ ц%ломъ 
ряде сочинешй, изъ которыхъ самымъ 
значительнымъ былъ „Опытъ о релипоз- 
номъ индифферентизме",защишалъ гЬ же 
доктрины, что Жозефъ де Местръ и Бо- 
нальдъ; загЬмъ, будучи въ душе демо- 
кратомъ, признававшш и раньше, чуть ли 
не какъ догматъ, принципъ „всеобщаго 
соглашя", глубоко потрясенный шльской 
револющей и озабоченный примирешемъ 
католической *релипи, священнослужите- 
лемъ которой онъ былъ, съ новыми идея
ми, онъ пытался основать либеральный 
католицизмъ. Когда римская кур1я осу
дила его идеи, Ламеннэ не счелъ нуж- 
нымъ подчиниться ея рЪшенш, порвалъ 
со своей церковью и сделался ярымъ де- 
мократическимъ писателемъ, распростра-

нявшимъ въ жгучихъ памфлетахъ, дыша- 
щихъ страстнымъ и волнующимъ лириз- 
момъ („Слова в-Ьрующаго", „Народная 
книга", „О современномъ рабстве"), са- 
мыя смЬлыя мысли исамыя благородный 
и милосердныя чувства. И никто не по- 
см%лъ ни на минуту заподозрить благо
родство его характера и его суровое без- 
корыст1е.

Будучи весьма выдающимся писате
лемъ, доводя до крайности, ослеплявшей 
и опьянявшей читателя, присуцця ему ка
чества поэта, трибуна и пророка, Ла
меннэ оставилъ после себя страницы, 
составляюцця оды или ямбы. Этотъ мя
тежный и одинокш старецъ далъ вели- 
юе образцы искусства. Теперь его мало 
читаютъ, такъ какъ защищавшееся имъ 
дело не возбуждаетъ уже прежняго страст- 
наго отношешя, а обычный тонъ его про- 
изведенш не таковъ, чтобы вызвать сим- 
naTin публики; но любители высокаго 
стиля и выдающагося красноречия и въ 
настоящее время хорошо знаютъ произ- 
ведешя Ламеннэ, суляцця огромное ду
ховное наслаждете художникамъ.

Театръ.— Театръ въ разсматриваемую 
эпоху достигъ блестящаго развиЛя. Мы 
уже приводили выше драмы Гюго, кото- 
торыя за исключешемъ „Бургграфовъ" 
все имели большой успехъ. Казимиръ 
Делавинь продолжалъ свою блестящую 
драматическую карьеру, давши намъ „Лю
довика X I", трагедш въ стихахъ- (1832), 
„Детей Эдуарда", трагедш въ стихахъ 
(1833), „Донъ Жуана Австр1йскаго“ , исто
рическую комедт въ стихахъ (1835), 
„Популярность", историческую комедт 
въ стихахъ (1838) и „Докладчика", ко- 
медш-буффъ въ прозе (1841).

Понсаръ пытался воскресить Корне- 
левскую трагедш своей „Лукрещей", ко
торая въ виду начинавшейся реакцш 
противъ драматическихъ произведенш 
романтиковъ, а скорее просто благодаря 
своимъ достоинствамъ (ведь широкая 
публика мало интересуется школами)
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имела въ 1843 году шумный успехъ. Съ 
меньшимъ успехомъ авторъ поставилъ 
впосл'Ьдствш „Agnfes de M6ranie“ (1846), 
„Charlotte Corday“ (1850)и комедпо„ L ’Hon- 
neur et l ’Argent“ (1853). Мы еще встре
тимся съ нимъ, когда будемъ говорить 
о современной литературе въ собствен- 
номъ смысле этого слова.

Евгенш Скрибъ, писавшш уже давно, 
достигъ славы около 1830 года. Родив
шись въ 1791 году, онъ выпустшгь свои 
первые драматичесше опыты въ1811 го
ду. Съ этого момента и вплоть до 1830 
года онъ написалъ несколько сотъ пьесъ 
имевшихъ мимолетный успехъ. Въ боль
шинстве случаевъ это были наскоро на
писанные водевили, но въ нихъ уже про
являлось то знаше сцены, которое никогда 
не покидало автора. Съ 1830 года Скрибъ, 
уверившись въ своихъ силахъ, рискнулъ 
взяться за серьезный драматичесюя'вещи. 
„Bertrand et Raton“ (1833), „La  Camara
derie" (1837), Une chaine“ (1841), „Bataille 
de Dames" (1850)— это были бытовыя ко- 
медш; ,,Le Verre d’eau“ (1842) и „Адр1анна 
Лекувреръ“ (1849)— это историческая или 
анекдотическая комедш. Этотъ жанръ, 
какъ мы уже видели, былъ известенъ во 
Францш и раньше, но въ эпоху Луи-Фи
липпа онъ достигъ въ лице Делавиня и 
Скриба своего совершенства и апогея.

Скрибъ былъ поверхностнымъ наблю- 
дателемъ, решительно не способенъ къ 
психологическому анализу и почти не 
имелъ никакихъ общихъ идей. Но онъ 
обладалъ мастерскимъ уменьемъ завя
зывать интригу, вести все время пьесу 
съ неослабевающимъ интересомъ и остро
умно приводить ее къ неожиданной раз
вязке. Сценическая техника не имела для 
него секретовъ, и можно даже сказать, 
что, онъ ее усовершенствовалъ. Будучи 
въ этомъ отношенш ученикомъ Бомар
ше, онъ въ этомъ только пункте (соста- 
вляющемъ, впрочемъ, существенную сто
рону драматическаго искусства) превзо- 
шелъ своего учителя. Кроме того онъ

обладалъ значительнымъ и подъ часъ 
весьма тонкимъ остроум1емъ, а его д1а- 
логи всегда отличаются большой живо
стью. Онъ впадаетъ въ вульгарность 
только въ техъ  местахъ своихъ пьесъ, 
который выходятъ изъ рамокъ комиче- 
скаго, но авторъ позаботился о томъ, 
чтобы татя  отступлешя встречались весь
ма редко.

Съ такими способностями можно пойти 
далеко, и успехъ Скриба достигъ порази- 
тельныхъ размеровъ. Онъ сделался евро
пейской знаменительностыо. Прибавьте 
къ этому, что онъ умелъ хорошо соста
влять оперныя либретто и что его имя, 
какъ либреттиста, стояло на самыхъ зна- 
менитыхъ. произведешяхъ Бойельдье, Обе- 
ра, Мейербера, Верди, Адама и Галеви 
(„Б елая  Дама“ , „н ем ая", „Фра-Д1аволо“ , 
„Робертъ Дьяволъ", „Жидовка", „Гуге
ноты", „Посланница", „Черное Домино", 
„Пророкъ", „Африканка").

Потомство, для котораго онъ, впрочемъ, 
и не думалъ работать, отнеслось къ не
му крайне строго. И действительно, ни 
одному изъ его сочинений не суждена 
была громкая слава. А  между темъ онъ 
добился известной славы, и потомство 
приветствуетъ его, само того не подо
зревая, въ томъ смысле, что все дра- 
матичесте писатели, знаюлце технику 
своего дела, изучили ее по Скрибу, и 
следовательно, до известной степени они 
обязаны ему своими успехами. Онъ по- 
могалъ более крупными людямъ, чемъ 
онъ самъ, да и въ настоящее время онъ 
состоитъ анонимными сотрудникомъ техъ 
самыхъ писателей, которые отодвинули 
его на заднш планъ, такъ какъ изъ дра
матическаго автора онъ, благодаря вни
мательному чтенш его произведений сце
ническими деятелями, сделался профессо- 
ромъ драматическаго искусства. Объ этой 
крупной заслуге Скриба почему-то за- 
бываютъ, а между темъ ее невозможно 
за нимъ отрицать.
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Изъ прозаиковъ эпохи Луи-Филиппа 
мы разсмотримъ сначала гЬхъ, которые 
подверглись вл1я н т  романтизма, а зат%мъ 
тЬхъ, которые остались въ стороне отъ 
этого течешя.

Шоржъ Зандъ.— Жоржъ Зандъ, весьма 
легко поддававшаяся постороннимъ вл!я- 
шямъ,'^сначала выступила въ качестве 
романтика чистой воды (въ 1830 году). 
Выпущенные ею тогда романы Лел1я, 
Валентина, Hudiana, Жакъ являлись 
лирическими поэмами, написанными де- 
кламаторскимъ, хотя и прекраснымъ сти- 
лемъ; рядомъ съ ними Новая Элоиза ка
жется очень простой и монотонной. Эти 
романы и теперь читаются со см^шаннымъ 
чувствомъ скуки, нетерпЪшя и восхище- 
Н1я,— вообще съ такимъ чувствомъ, кото
рое весьма редко испытывается при чте- 
нш литературныхъ произведенш.

После некоторыхъ сочиненш, написан- 
ныхъ уже въ более выдержанномъ тоне, 
но съ такимъ же талантомъ, какъ Андрэ 
(1835), М ощ а  (1837), который можно 
признать сочинешями переходнаго nepio- 
да, Жоржъ Зандъ около 1848 года на
чала проявлять две совершенно различ
ный тенденцш, иногда сливавшаяся въ 
однихъ и тЬхъ же произведешяхъ. Она 
писала простыя повести, почти лишен

ный романическаго характера, въ кото- 
рыхъ она изображала деревню, въ осо
бенности Берри, деревенсюе нравы и 
обычаи, съ искусствомъ пейзажиста и 
идиллическаго поэта, приводившимъ въ 
изумлеше и восхищеше читающую пуб
лику ( L a  Petite Fadette, les Maitres Son- 
neurs, la Mare au L iable , Francois le 
Champi)\ то она пыталась излагать въ 
своихъ романахъ сощалистичесшя теории 
( Les Compagnons du tour de France, Lepeche 
de M . Antoine), а то соединяла вме
сте и идилл1Ю, и политическую пропа
ганду (Le Meunier d’ Angibaut). Наконецъ, 
въ эпоху Второй Имперш она въ сво
ихъ романахъ рисовала пр1ятныя и тро
гательный картины буржуазной жизни

съ талантомъ, изм-Ьнившимъ ей только 
на закате дней.

Жоржъ Зандъ обладала чрезвычайно 
гибкимъ гешемъ, приводившимъ въ вос- 
торгъ три поколения, способнымъ по
нимать и глубоко чувствовать психоло- 
гю  и состояние духа самыхъ различныхъ 
людей и, можно сказать, различныхъ 
цивилизацш, какъ она это доказала сво
ими немногочисленными историческими 
романами ( Consuelo, les Beaux Messieurs 
deBoi-Dord). Она вполне владела стилемъ, 
которому по желашю придавала лириче
скую, элегическую, идиллическую, нежную 
форму; по своей легкости, мягкости и све
жести ея стиль производить такое же 
впечатление, какъ молоко, которое пьешь 
медленными глотками въ жаркш день 
подъ густою тенью развесистыхъ дере- 
вьевъ. Она поражала своей работоспособ
ностью, всегда приводившею къ прекрас
нымъ результатамъ й нисколько не исто
щавшею богатаго запаса ея душевныхъ 
силъ; вместе съ темъ она отличалась 
тою чрезвычайно редкой и оригинальной 
чертой, что безъ всякихъ усилш могла 
по своему желанш, становиться въ по-, 
ложеше изображаемыхъ ею типовъ. Воть 
почему Жоржъ Зандъ остается однимъ 
изъ нашихъ величайшихъ романистовъ и 
писателей и точнымъ свидетелемъ пере- 
м е н ъ ,  происходившихъ во вкусахъ пуб
лики отъ 1830 до 1870 года.

Бальзакъ. —■ Бальзакъ, который отли
чался большимъ трудолюбгемъ и на всехъ 
произведешяхъ котрраго лежитъ печать 
труда и давлешя энергической воли на 
непокорную натуру, примыкаетъ къ ро
мантизму по своей любви къ уродливо- 
стямъ, къ колоссальнымъ и невероятнымъ 
героямъ, къ чудовищнымъ состояшямъ, 
нажитымъ по одному мановент руки, къ 
таинственнымъ заговорамъ. Но тЬмъ не 
менее онъ съ основашемъ считается 
отцомъ реализма, который въ пятидеся- 
тыхъ годахъ отодвинулъ романтизмъ на 
заднш планъ, благодаря своему точному
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наблюденш, сильному психологическому 
анализу, искусству создавать настоя- 
iyie, живые типы, въ которыхъ читатель 
узнаетъ людей такими, какими онъ 
видить ихъ въ действительной жизни, 
и про которыхъ онъ можетъ сказать: 
„Вотъ человеческая природа, какой я ее 
знаю“ .

Эта смесь притивоположныхъ элемен- 
товъ въ произведешяхъ Бальзака не об
ходится безъ некоторыхъ тренш и про
тивореча; но необыкновенная мощь твор
чества, жизненность действующихъ лицъ, 
естественная одушевленность сценъ, точ
ное описаше матер!альныхъ предметовъ, 
домовъ, мебели и одежды, сглаживаетъ 
все недостатки, неестественность неве- 
роятныхъ положенш и скуку слишкомъ 
длинныхъ, мелочныхъ и однообразныхъ 
описанш. Типы Бальзака глубоко врезы
ваются въ память; таковы: старый неис
правимый распутникъ, баронъ Гюло; эгои- 
стическш и жестокш бреттеръ, Филиппъ 
Бридо; скупецъ Грандэ; слабовольный 
отецъ, въ которомъ отцовская любовь 
становится порокомъ и доводить до пре
ступления, Горю; честолюбецъ, постепенно 
заставляклцш умолкнуть въ своей душе 
голосъ совести, Растиньякъ; современ
ная интригантка, госпожа Марнэфъ и т. п.

Эти мужчины и женщины, подобно не~ 
которымъ типамъ Шекспира, до сихъ поръ 
живутъ совершенно реальной жизнью. 
Бальзакъ обогатилъ французскую лите
ратуру своей галлереей типовъ. И если бы 
его стиль стоялъ на высоте его творче
ской силы, то Бальзакъ занялъ бы место 
среди величайшихъ литературныхъ ге- 
шевъ. Мы еще прощаемъ ему его крупные 
недостатки въ этомъ отношенш; но сле- 
дуетъ опасаться, что позднейшее потом
ство, считающееся почти только съ тех
ническими достоинствами литературныхъ 
-произведенш, будетъ слишкомъ сильно 
шокировано недостатками бальзаковскаго 
стиля и забудетъ одного изъ величайшихъ 
тсорцовъ X IX  столе^я .

Какъ на последнихъ романтиковъ-про- 
заиковъ можно указать на Евгешя Сю и 
Фредерика Сулье, которые въ своихъ 
многочисленныхъ романахъ, часто остро- 
умныхъ и интересныхъ, но совершенно 
лйшенныхъ настоящаго бытового характе
ра, обнаружили богатую фантазш въ при- 
думыванш событш; конечно, не всемъ 
дана эта способность, но ничего труднаго 
она не представляетъ.

Александръ Дюма. —  Этой фантаз1ей 
Александръ Дюма обладалъ въ такой сте
пени, что въ этомъ отношенш съ нимъ 
не можетъ сравняться ни одинъ писа
тель X IX  века, да пожалуй, и никакой 
другой эпохи. С обьтя, инциденты, ослож
нения и перипетш естественно зарожда
ются у него въ мозгу и какъ бы само
произвольно .складываются въ обширныя 
захватывакшця эпопеи. Ученые никогда 
не станутъ читать отъ доски до доски 
„Трехъ Мушкетеровъ“ , „Виконта Браже- 
лона“ и „Монте-Кристо", но масса будетъ 
ихъ читать всегда и чемъ дальше, темъ, 
кажется, она читаетъ ихъ съ большимъ 
интересомъ.

Искусство разсказывать безъ конца, не 
наскучивая читателю, это далеко не ма
ловажное достоинство, и этимъ искус- 
ствомъ Дюма владелъ мастерски. Да и 
его стиль нельзя назвать дурнымъ, темъ 
более, что онъ замечательно подходить 
къ содержант разсказа; онъ отличается 
ясностью, стремительностью, простотой 
и живостью. Если бы стиль Дюма обладалъ 
такими качествами, который способны 
были бы остановить на себе внимаше 
читателя и мешали бы читать эти про- 
изведешя „на курьерскихъ“ , то-есть такъ 
быстро, какъ развертывается въ нихъ 
действ!е и какъ они писались, то объ 
этомъ можно было бы только пожалеть.

Этотъ плодовитый и легко работав л  ; й 
авторъ обладалъ большимъ талантомъ 
драматическаго писателя. Напомнимъ, что 
именно Дюма, спустя долгое время после 
появления драмы „Пинто", оставшейся
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блестящей, но изолированной попыткой, 
снова ввелъ въ употреблеше и почти 
изобр^лъ историческую драму своей пьесой 
„Генрихъ III и его дворъ“ (1829). Такъ 
какъ трагедия въ стихахъ начала выхо
дить изъ моды, но драматическая произ- 
веден!я, написанныя на историчесюе сю
жеты, не могли прекратить свое суще- 
ствоваше, то не подлежало сомнешю, что 
историческая драма въ прозе естественно 
должна была придти на смену оставлен
ной трагедш. Правда, это было лишь 
формальной переменой; но ведь кому- 
нибудь должно же было придти въ го
лову сделать первый шагъ, и этотъ шагъ 
былъ сд'Ьланъ Александромъ Дюма.

ВслЪдъ за первой его драмой, появился 
въ царствоваше Луи-Филиппа целый рядъ 
другихъ: „Antony" (современная драма, 
1831), „Charles VII chez ses grands vas- 
saux“ (1831), „La Tour de NeSles" (1832), 
„Кинъ“ (1836), „Mademoiselle de Belle- 
Isle" (историческая комед1я, 1839), ,,Le 
chevalier de Maison-Rouge" (1847). Кроме 
того Дюма - отецъ продолжалъ писать во 
время Второй Имперш, и ниже мы еще 
съ нимъ встретимся. Онъ представляетъ 
любопытный примеръ естественнаго и 
какъ бы инстинктивнаго гешя, никому 
не подражавшаго, не следовавшаго ни- 
какимъ правиламъ и не создававшимъ 
для себя никакихъ правилъ, обладавшимъ 
такой врожденной способностью развле
кать, заинтересовывать и увлекать лю
дей, что онъ д^йствуетъ на нихъ без
остановочно, расточительно и уверенно, 
какъ стихшная сила природы.

Мы далеко уже отошли отъ романтиз
ма въ 'собственномъ смысле этого слова 
съ его программой и установленными имъ 
новыми правилами. Мы еще сильнее уда
лимся отъ него, говоря о произведешяхъ 
Анри Бейля, известнаго подъ именемъ 
Стендаля.

Стендаль.— Хотя Стендаль въ 1822 году 
защищалъ „романтицизмъ", но во-пер- 
выхъ, онъ хорошенько не понималъ на

стоящего смысла этого слова, а во-вто- 
рыхъ, онъ делалъ это въ такую эпоху* 
когда романтизмъ не успелъ еще слу
житься и определиться, какъ это случи
лось впоследствш. Стендаль не только 
не былъ романтикомъ, но даже былъ на
столько чуждъ своему веку, насколько 
это только возможно, то-есть не вполне. 
По своимъ нравамъ, настроенно, фило- 
софскимъ мнешямъ, литературному духу 
и стилю Стендаль былъ человекомъ 
XVIII столет1я.

Абсолютно недоступный релипозному 
чувству, сенсуалистъ и сластолюбецъ, 
сухой и жалкш эпикуреецъ, онъ ничего 
не виделъ въ Mipe кроме „алчной погони 
за счастьемъ", но свободный отъ наивнаго 
оптимизма своихъ учителей и зная, что 
счастье не для всехъ доступно, онъ гово- 
рилъ: „Наслаждайся, кто можетъ“ . Не
мудрено, что онъ былъ покпонникомъ 
„энергш“ , сильнаго и безстрашнаго эго
изма, который пробивается къ солнцу, 
опрокидывая на своемъ пути все пре- 
пятств1я, хотя бы это были живые люди; 
фанатикъ силы, какъ Вольтеръ, онъ обо- 
жалъ Наполеона I подобно тому, какъ 
Вольтеръ преклонялся передъ Фридри- 
хомъ II; онъ заходилъ даже дальше, во- 
первыхъ, по самолюб!ю и увлеченш, а 
во-вторыхъ, потому, что онъ не умелъ 
различать очень многихъ вещей; такъ 
напримеръ, онъ восхвалялъ, какъ дока
зательство энерпи, совершаемый беше
ными и импульсивными людьми преступле- 
т я  по страсти, который на самомъ деле 
скорее являются признакомъ слабости.

Въ общемъ это былъ въ достаточной 
мере грубый и безпокойный человекъ, 
котораго друзья не презирали потому, 
что находили его смешнымъ; онъ былъ 
действительно смешонъ, но при этомъ 
въ значительной степени испорченъ; въ 
извинеше ему можно сказать, что онъ 
много выстрадалъ.

Онъ былъ чрезвычайно тапантливъ.
I Такъ какъ характеръ человека всегда
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оказываетъ сильное вп1яше на его та
ланты, то неудивительно, что эгоизмъ 
Стендаля побуждали его слишкомъ много 
говорить о самомъ себе; двадцать разъ 
онъ разсказываетъ о себе, своемъ дет
стве, своемъ отце, тетке, о своихъ за- 
воевашяхъ, о непр1ятныхъ и несимпатич- 
ныхъ ему людяхъ, и все эти разсказы 
однообразны, какъ вечно повторяемые 
разсказы стараго брюзги. Для эгоизма 
наказан 1емъ является не то, что человеки 
антипатиченъ, а то, что онъ скученъ.

Но онъ въ высокой степени обладалъ 
двумя достоинствами, крайне редкими 
въ его время. Онъ ум ели  правильно 
смотреть на вещи и прекрасно понималъ 
людей. Это былъ превосходный путеше- 
ственникъ, производивший великолепный 
разведки въ области психолопи.

Въ этомъ отношенш особенно заме
чательны его „M6moires d’un touriste" и 
»L e  Rouge et le Noir“ , а также часть 
его „Chartreuse de Parme“ . „Записки 
Туриста" вовсе не написаны туристомъ. 

Стендаль меньше всего былъ пейзажи
стами; но онъ ум ели удачно схватывать 
моральный, такъ сказать, характеръ 
страны, области, провинщи или города и 
характерный черты населешя, класса, 
общества или группы. И несмотря на все 
свои промахи, неверное освещеше пред
мета и на преувеличеше некоторыхъ де
талей, Стендаль указалъ основные, са
мые ценные элементы той науки, кото
рую въ настоящее время называютъ пси- 
холопей народовъ.

Еще более замечателенъ Стендаль, 
какъ романистъ. Подобно тому, какъ 
Бенжаменъ Констанъ описалъ въ „Адоль
ф е" человека 1815 года, Стендаль въ 
своемъ „Rouge et Noir“ изобразилъ, по
жалуй, съ еще большей силой человека 
30-хъ годовъ. Честолюбивый плебей, не 
знающш щепетильности, но до некоторой 
степени благородный изъ гордости, увле
ченный примерами сильной воли, доби
вающейся всехъ своихъ целей, и демо

рализованный наполеоновской легендой, 
бросающшся очертя голову въ светъ съ 
страшнымъ упорствомъ и яростной жа
ждой добиться своего, съ примесью не
которой робости, и терпяпцй крушеше 
въ пристани благодаря одной изъ техъ 
слабостей истинной энерпи, который на
зываются безполезными преступлешями,—  
эта сложная и вместе съ темъ понятная 
личность, окруженная несколькими столь 
же жизненными и более симпатичными 
женскими фигурами, проводится авторомъ 
черезъ общество двадцатыхъ годовъ, не
который части котораго, какъ напримеръ, 
духовенство и аристократическая среда 
маленькаго городка, описаны съ замеча
тельной силой: все это ‘ вместе составля- 
етъ одинъ изъ самыхъ живыхъ и реаль- 
ныхъ романовъ французской литературы 
и одно изъ техъ произведений, который 
можно читать несколько разъ съ неосла- 
бевающимъ интересомъ. Менее читается 
другой его романъ „La Chartreuse de 
Parme", но описаше знаменитой битвы 
при Ватерлоо и некоторыя главы, въ 
которыхъ изображены мелюе итальянсюе 
дворы въ 1818 году, представляютъ боль
шой интересъ

Стендаль, въ свое время стоявший 
особнякомъ, долженъ быть по всей спра
ведливости признанъ родоначальникомъ 
психологическаго. романа, выступившими 
въ такую эпоху, когда этотъ литератур
ный жанръ начали возрождаться во 
Францш.

Шарль Нодье.— Мы оставили несколько 
въ стороне Шарля Нодье, который поль
зовался известностью и почетомъ во 
время Реставрации и умеръ въ 1844 го
ду. Обладая гибкими умомъ и сообрази
тельностью, но несколько любившш раз
брасываться, натуралистъ, филологи, по- 
этъ, романистъ и въ общемъ превосход
ный человеки, добрый до наивности, 
отличавшийся простотой, великодушпемъ 
и столь безыскусственной скромностью, 
что она не казалась достоинствомъ,
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Нодье отъ 1800 до 1830 года написалъ 
множество сочинешй, какъ-то диссерта
ции о сяжкахъ у насЪкомыхъ, унылыя 
признашя въ духе „Вертера“ , веселыя 
исповеди въ духе „Фоблаза" и романти- ■ 
ч,есшя стихотворешя въ духе Осшана.

Этотъ эклектикъ въ конце концовъ 
сделался оригиналомъ. Онъ превратился 
въ фантазера-романиста, ум%вшаго въ 
надлежащей пропорщи сочетать нисколь
ко своенравное воображение съ крайне 
остроумнымъ юморомъ. Результатомъ это
го настроения явились „ТЬёгёэе Aubert" 
(1819), „Trilby" (1822), „L ’Histoire du roi 
de Boheme et de ses sept chateaux" (1830), 
во всЬхъ отношешяхъ прелестная „La 
Fee aux Miettes" (1832) и мнопя друпя 
произведешя. Занимая постъ директора 
Арсенальной библютеки, Нодье сделался 
центромъ избраннаго кружка выдающихся 
людей, куда входили Викторъ Гюго, Мюс
се, Сентъ-Бёвъ, братья Дешанъ; а бла
годаря своимъ обширнымъ знашямъ, 
своему верному вкусу, этому качеству 
умныхъ людей, добродушно - отеческому 
тону своихъ наставлений, Нодье оказалъ 
значительное вл1яше на развитее литера
туры своего времени.

Такое же вл1яше оказалъ онъ на раз- 
BHTie французскаго языка. Обладая гро
мадной эрудищей, будучи любознатель
ным^ и страстнымъ филологомъ, вл'ад-Ьв- 
шимъ безукоризненной чистоты стилемъ, 
онъ снова ввелъ въ употреблеше мно
жество сл»въ и превосходныхъ выраженш, 
принадлежавшихъ къ сокровищамъ стара- 
го французскаго языка, а романтики, 
употребляя эти выражешя въ своихъ 
произведешяхъ, санкцюнировали ихъ. 
Когда мы подумаемъ о той массе крайне 
цЬнныхъ словъ, которая впала въ опалу 
въ XVIII веке и начала употребляться 
въ обыденной речи въ XIX с т о лк и , и 
когда мы вспомнимъ, что большинство 
романтиковъ читали очень мало, то мы 
должны приписать эту реставращю язы
ка Полю-Луи Курье и Нодье, единствен-

нымъ знатокамъ стараго французскаго 
языка въ перюдъ 1815— 1830 гг. Этимъ 
двумъ писателямъ, дело которыхъ впо- 
следствш продолжалъ Теофилъ Готье, 
мы обязаны обогащешемъ французскаго 
языка благодаря употреблявшемуся ими 
верному методу, который заключается въ 
бережной охране его богатствъ.

Просперъ Мериме.— Менее глубокий, но 
более умный, ч-Ьмъ Стендаль (къ кото
рому онъ относился по-дружески, то-есть 
подъ видомъ похвалы строго его осу- 
ждалъ), не обладавшш такимъ сильнымъ 
воображешемъ, какъ Нодье, но будучи 
весьма тонкимъ моралистомъ и неподра- 
жаемымъ въ своемъ роде разсказчикомъ, 
высокомерный и сдержанный Мериме, 
скрывавшш подъ маской разсчитанной хо
лодности нежнее сердце и великодупле, 
писалъ шедевры психологического ана
лиза и бытовыхъ картинъ —  чаще всего 
въ нисколько страницъ спокойнымъ, чи- 
стымъ и отдФланнымъ языкомъ, давая 
въ разгаръ романтизма прим’Ьръ и обра- 
зецъ свободнаго отъ лишнихъ украшенш, 
точнаго и нервнаго стиля.

Его неболыше романы („Хроника вре- 
менъ Карла 1Х“ , „Коломба", „Карменъ") 
отличаются логической последователь
ностью, сжатостью и силой впечатл'Ьшя, 
обнаруживающими въ авторе великаго 
художника; его повести (L a  Double тё- 
prise, L a  Venus d' flle, L e  Vase etrusque, 
L'Enlevement de la JRedoute, Lokis) пред- 
ставляютъ сжатые, сконцентрированные 
романы, написанные съ оригинальной 
силой, уверенностью и, несмотря на пол
ное отсутств1е заботы о красочности и 
образности, съ поражающей иногда энер- 
пей стиля, обнаруживающими въ авторе 
мастера писательской техники.

Мериме въ такой же и, быть можетъ, 
даже въ большей степени, чемъ Стен
даль, былъ родоначальникомъ психоло
гическаго романа, то - есть настоящаго 
французскаго романа, если только верно, 
что французы это по преимуществу мо
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ралисты, ум4ющ1е "писать. Историкъ и 
археолопь, столь же добросовестно отно- 
сившшся къ своему делу, какъ и въ 
рвоихъ литературныхъ произведешяхъ, 
съ интересомъ изучавшш иностранныя 
литературы, Мериме оставилъ после се
бя несколько хорошихъ историческихъ 
сочиненш и первый познакомилъ фран- 
цузовъ съ русской литературой.; Но его 
вечной славой останется то, что онъ 
былъ первымъ изъ французскихъ „ну- 
веллистовъ", а можетъ быть, и изъ ну- 
веллистовъ вообще.

Историки.— Царствоваше Луи-Филиппа 
было великой эпохой французскихъ исто- 
риковъ.

Въ 1824 году Минье опубликовалъ свое 
мастерское резюме „Исторш французской 
революцш". Вскоре после этого Тьеръ 
выпустилъ свою обширную и блестящую 
„Исторш  революцш", за которой должна 
была последовать медленно подгото
влявшаяся и писавшаяся въ продолжеше 
двадцати лФтъ „Истор1Я Консульства и 
Имперш", являющаяся образцомъ яснаго и 
легкаго, несмотря на подавляющее обил1е 
документовъ, разсказа, а также образ
цомъ „административной исторш", исто- 
piH, которая написана государственнымъ 
деятелемъ, знакомымъ со всеми дета
лями, рессурсами и слабостями военной 
державы въ каждый данный моментъ и 
при всехъ обстоятельствахъ, и которая 
можетъ быть признана настольной кни
гой государственныхъ людей, подобно 
тому какъ сочинешя Коммина считались 
„требникомъ королей".

Гизо, бывшш во время Имперш про- 
фессоромъ Сорбонны, написалъ, въ осо
бенности начиная съ 1820 года, целый 
рядъ серьезныхъ историческихъ сочине
нш, пожалуй, слишкомъ систематиче- 
скихъ, импонирующихъ своей размерен
ностью и строгимъ стилемъ, „Курсъ но
вейшей исторш", „Общая истор1я циви
лизации въ Европе", „Истор1я цивилиза-

щи во Францш", а после своего падешя 
составилъ „Мемуары для истор1й моего 
времени", являюлцеся полной парламент
ской истор1ей Францш отъ 1830 до 
1848 года.

Мишле написалъ свою обширную „Исто
р т  Франщи" отъ древнейшихъ временъ 
вплоть до 1815 года. Въ этомъ сочиненш 
авторъ обнаружилъ дарова^я историка, 
поэта, художника, пылкаго оратора, спо
собная съ поразительной силой воскре
шать исчезнувгше народы и историчесюя 
личности, окутанный дымкой седой ста
рины; оно написано неравномерно, но 
некоторый отдельный его части, какъ 
напримеръ, вторая половина среднихъ 
вековъ, главы о Жанне д’Аркъ, Людо
вике XI, Ренессансе, могутъ быть смело 
признаны шедеврами и въ научномъ, и 
въ литературномъ отношенш. Отрываясь 
по временамъ отъ своихъ историческихъ 
занятш, онъ иногда делалъ экскурсш въ 
друпя области и здесь давалъ полный 
просторъ своимъ поэтическимъ склонно- 
стямъ; онъ выказалъ себя настоящимъ 
ПОЭТОМЪ ВЪ прозе въ своихъ восхити- 
тельныхъ книжкахъ, какъ Птица, На- 
сгькомое, Море, Гора, каникулярныхъ ра- 
ботахъ, которыхъ достаточно было бы 
для того, чтобы доставить славу другому 
человеку.

Его' коллега по College de France, мрач
ный Кинэ, столь же пасмурный, какъ и 
Мишле, былъ ослепительнымъ и обворо- 
жительнымъ писателемъ и также поэтомъ, 
который въ исторш виделъ удобный слу
чай для составлешя и построежя поэти- 
ческихъ и несколько фантастическихъ 
системъ; насколько нервный слогъ Мишле 
казался надломаннымъ и трескучимъ, 
настолько же слогъ Кинэ катился плав
ной и звучной струей, красиво распуская 
легше ритмичесюе паруса его фразы и 
поочередно то заставляя читателя же
лать большей простоты, то примиряя его 
съ напыщенностью стиля. Впоследствш 
онъ написалъ две прекрасный, но совер
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шенно различный книги, въ которыхъ 
онъ, не переставая быть ораторомъ, вы
ражался более ясно и просто и, можно 
сказать, более по-французски.

„La Revolution" это— книга, полная глу- 
бокихъ мыслей, наводящая на размышле- 
шя и обнаруживающая въ авторе исто- 
рика-философа, философа, • въ которомъ 
историческая жилка усилилась, и исто
рика, который выработалъ себе опреде
ленную философш. „La  Creation" пред- 
ставляетъ прекрасный этюдъ о вЬроят- 
ныхъ переворотахъ, пережитыхъ нашей 
планетой, и опытъ моральной философш, 
извлеченной изъ наблюдешя надъ все
ленной и изучешя ея истор1и. Мысль Ки- 
нэ окончательно выяснилась и вылилась 
въ особенно яркую форму на закате его 
дней; вместе съ гЬмъ его стиль достигъ 
къ этому времени высшей степени со
вершенства. Такимъ образомъ, существу
е м  въ жизни писателя медленная эво- 
лющя, придающая литературной карьере 
драматическш интересъ.

Изучеше Востока за 1830 — 1848 гг. 
не Только не прекратилось, но даже сде
лалось бол-fee популярными. Египтолопя 
имела своими представителями упомяну- 
таго выше Шамполлюна-Фижака и кроме 
того Летронна, давшаго въ 1833 г. „Зву
чащую статую Мемнома съ точки зрешя 
ея отношенш къ Египту и Грецш", 
„Сборники греческихъ и латинскихъ над
писей въ Египте, разсмотренныхъ въ 
связи съ политической истор1ей“ и т. д., 
и Присъ д’Авена, издавшаго въ 1836 го
ду сборники египе'тскихъ документовъ.

Ассиролопя сделала значительные успе
хи благодаря трудами французскаго кон
сула въ Моссуле, Ботт&, открывшаго 
развалины Нинев1и и дворецъ Хорсабада. 
Въ это-то время въ Луврскомъ музее 
появились гигантск1е быки съ человече
скими головами, увенчанными Tiapoft.

Изучеше Персии. было значительно 
облегчено благодаря сделанному Евге- 
шемъ Бюрнуфомъ переводу Вендидадъ-

Саде, приписываемая Зороастру, На се
митическую цивилизацш пролитъ были 
новый светъ Мункомъ въ его книге о 
Палестине (1846), Франкомъ и его этю- 
домъ о „Каббале, релипозной философ1и 
евреевъ", „Письмами объ исторш ара- 
бовъ до Магомета" Фюлжанса де Френеля 
и „Опытомъ исторш арабовъ" Коссена 
де Персеваля.

Изследоваше индусской литературы 
энергически велось Евгетемъ Бюрнуфомъ, 
который перевели Бгагавата - Нурана , 
и Гарсеномъ де Тасси, написавшими 
„Исторш индусской литературы". Съ дру
гой стороны, Станиславъ Жюльенъ (пе
реводи философа М енгъ-Тзеу и т. п.), 
Теодоръ Пави (переводи китайскихъ ска- 
зокъ), Гулляръ д’Арси (переводи китай
скихъ песенъ и поэмъ) и друпе продол
жали и дополняли те  изследовашя въ 
области синологш, который съ такимъ 
блескомъ начаты были во Францш Ги- 
немъ („Обзоръ китайской литературы* 
въ „Запискахъ Академш Надписей", т. 
XXVI, XLII, XLI1I) и Абелемъ де Ремюза 
(„Опыты о китайскомъ языке и литера
туре " ,  1811; „ Записки о китайскихъ
книгахъ Королевской Библютеки", 1818).

Ораторы.— Ораторами разсматриваемой 
эпохи были почти те же самые люди, о 
которыхъ мы упоминали, какъ объ исто- 
рикахъ: Гизо и Тьеръ, обладавипе самы
ми противоположными качествами, словно 
для того, чтобы доставить зрителю при
ятное зрелище контрастовъ и паралле
лей. Первый важный и даже надменный, 
говорившш размеренно, серьезно и власт
но; другой —  подвижный, остроумный, 
повидимому, безпомощный, но въ действи
тельности отличавшшся поразительнымъ 
искусствомъ прельщать и покорять сво- 
ихъ слушателей; оба эти оратора, съ 
одинаковымъ мастерствомъ способные 
говорить съ подготовкой или импровизи
ровать и одинаково опасные во время 
политическихъ пренш, придали француз
ской трибуне блескъ, которая она не



знала даже во время Реставрацёи и ко
торый съ тЪхъ поръ уже къ ней не воз
вращался.

Наряду съ ними стоялъ Монталамберъ, 
последователь Ламеннэ, но оставшейся 
въ недраХъ католической церкви, пре
красный ■ ораторъ въ патетическомъ и 
сантиментальномъ жанре, умевшей при 
случае быть остроумнымъ и язвитель- 
нымъ, написавшей хорошую книгу о „За- 
падныхъ монахахъ“ . Уже постаревшёй 
Беррье, составившёй себе известность 
въ ранней молодости своей защитой въ 
процессахъ маршала Нея, Ламеннэ и 
Шатобрёана, продолжалъ пылко отстаи
вать принципы легитимизма съ глубокой 
страстностью и красотой слова, о кото- 
рьехъ долго помнили современники.

Изъ другихъ ораторовъ, выступавшихъ 
не на политической трибуне, .следуетъ 
указать на Лакордэра. Своимъ пламен- 
нымъ красноречёемъ, не свободнымъ отъ 
некоторой вульгарности, но глубоко по- 
трясавшимъ умы и сердца слушателей, 
онъ отчасти вернулъ церковной каеедре 
ея былую славу.

К ритики .— Въ разсматриваемьей перёодъ 
критика насчитывала много представите
лей, и среди нихъ попадались люди съ 
крупнымъ талантомъ. Вильменъ отъ 1820 
до 1830 года разделялъ въ Сорбонне 
громкую славу Гизо и Кузена. Во-пер- 
выхъ, онъ былъ краоноречивъ, а во-вто- 
рыхъ, онъ положилъ начало новой кри
тике. Огромные успехи исторической 
науки и историческаго искусства произ
вели на него сильное впечатленёе и ока
зали на него большое влёянёе. Онъ ре- 
шилъ тесно связать критику съ исто- 
рёей и, говоря о писателяхъ, выяснять 
ихъ отношенёе къ своей стране, эпохе 
ц окружавшей ихъ среде. Этотъ прёемъ 
обновлялъ литературную критику и при- 
давалъ ей характеръ изследовашя, опи- 
рающагося на исторш цивилизацёи и 
являющагося ея продолженёемъ.

Эта программа была слишкомъ пре

красна для того, чтобы Вильменъ мо'гъ 
осуществить ее въ полномъ виде; но до
статочно было и того, что онъ выста- 
вилъ такую программу и старался иметь 
ее въ виду во время своихъ изследова- 
нш илекцёй. Это придало преподаванию 
Вильмена, въ сравненёи съ прёемами его 
предшественниковъ, менее догматическёй 
характеръ, то-есть менее произвольный, 
более реальный, а значить, и более жи
вой характеръ. Слушатели до известной 
степени чувствовали, что они живутъ 
одной жизнью съ теми авторами, о ко- 
торыхъ говорилъ Вильменъ. Этотъ ме- 
тодъ, доведенный другими критиками до 
такой высоты, на какую самъ Вильменъ 
былъ неспособенъ, далъ въ общемъ итоге 
прекрасные результаты и способствовалъ 
тому синтезу всехъ наукъ, который 
всегда составлялъ тайную, неосуществи
мую и благодетельную мечту человече- 
скаго ума.

Вильмена заменилъ въ симпатёяхъ 
публики Сенъ-Маркъ Жирардэнъ, гораздо 
менее понятливый и- красноречивый, но 
чрезвычайно остроумный и способный. 
Жирардэнъ былъ главнымъ образомъ 
проницательнымъ и изобретательнымъ 
моралистомъ. Онъ любилъ прослеживать 
въ литературе какое-нибудь чувство, 
страсть или предразсудокъ и разъяснять 
его характеръ и исторёю съ помощью 
искусныхъ сравненёй и сопоставленёй. Въ 
такомъ духе задуманъ и составленъ его 
„Курсъ драматической литературы“ , ко
торый въ сущности п]эедставляетъ вовсе 
не курсъ драматической литературы, а 
курсъ морали, иллюстрированный массой 
примеровъ, взятыхъ главнымъ образомъ 
изъ драматическихъ произведенёй; впро- 

4 чемъ, это очень хорошая и оригинальная 
книга, которую и въ настоящее время 
можно прочесть не безъ пользы.

Следуетъ еще упомянуть Густава 
Плянша, критика журнала „Revue des 
Deux Mondes"; гроза бездарныхъ и даже 
посредственныхъ авторовъ, завзятый и
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нисколько узкш консерваторъ, онъ былъ 
ярымъ защитникомъ классическаго вку
са. Въ свое время онъ сыгралъ не лиш
нюю и не безславную роль, часто обна
руживая весьма точное и верное эстети
ческое чутье; его идейная чистота мо- 
жетъ и теперь быть поставлена въ обра- 
зецъ, а какъ мы могли убедиться изъ 
обнародованной впослЪдствш его пере
писки, онъ скрывалъ подъ грубоватой 
мужицкой внешностью редкую деликат
ность и даже нежность сердца.

Но действительно великимъ критикомъ 
этой эпохи былъ Сентъ-Бёвъ; здесь мы 
ограничиваемся только его упоминашемъ, 
а такъ какъ онъ началъ пользоваться 
выдающимся вл!яшемъ только въ пяти- 
десятыхъ годахъ, то мы поговоримъ о 
немъ въ следующемъ томе.

Пресса.— Литературная пресса играла 
въ перюдъ 1815— 1747 гг. такую же, если 
не ббльшую роль, чемъ въ XVIII веке. 
„Le Mercure de France" просуществовалъ 
до 1820 года. Незадолго до того либе
ральная парпя основала „La Мшёпге". 
Въ течете своей непродолжительной 
карьеры эта газета, бывшая главнымъ 
образомъ политическимъ органомъ, ка
салась множества литературныхъ и фи- 
лософскихъ вопросовъ, въ общемъ вы
ступая противъ романтиковъ, которые 
въ это время были или считались ре
акционерами. Главными ея сотрудниками 
были Б. Констанъ, Жэ, Этьенъ, Жуй, 
Тиссо, Лакретель и друпе.

Органомъ романтиковъ была „La Muse 
Franpaise". Въ этомъ журнале они ре
комендовали подражаше иностранной 
литературе и въ особенности Вальтеръ- 
Скотту, культивировали любовь къ сред- 
нимъ векамъ, религюзное чувство и, са
мо собою разумеется, меланхолическую 

сантиментальность. Последняя особенно 
преобладала въ молодомъ журнале ро
мантиковъ. Здесь въ подражаше „Боль
ному юноше» Шенье появилась знаме
нитая сер!я: „Юная больная", „Больная

сестра", „Больная девица", „Умирающая 
мать", „Больной ребенокъ", такъ что 
сама редакция въ конце концовъ нашла, 
что.этого довольно, и заявила, что „съ 
этого дня разработка разныхъ агонш на
долго изъемлется изъ поэтическаго оби
хода", а для окончательнаго заключешя 
этого поэтическаго турнира предложила 
элепю „ Выздоравливающш двоюродный 
дядюшка". Постоянными сотрудниками 
этого журнала, просуществовавшаго отъ 
1819 до 1822 года, были Викторъ Гюгс. 
Альфредъ де Виньи, Эмиль и Антошй 
Дешанъ, Шарль Нодье, Гиро, Софья Гэ, 
ея дочь, Дельфина Гэ (впоследствш ма-_ 
дамъ Жирардэнъ), г-жа Дебордъ - Валь- 
моръ, г-жа Тастю и т. д.

Въ 1826 году основанъ былъ „Фигаро". 
Эта по внешности чисто - литературная 
газета враждебно относилась къ прави
тельству Реставрации. Ея сотрудниками 
были Жюль Жанэнъ, Рокплянъ, Поль 
Лакруа, Альфонсъ Ройе и друпе. После 
1юльской революции она перешла въ руки 
Латуша, который привлекъ туда Феликса 
ГОа, Жюля Сандо и Жоржъ Зандъ. За- 
темъ газета прекратила свое существо- 
ваш'е и окончательно возобновилась толь
ко въ 1854 году.

Журналъ „La Revue des Deux Mondes", 
основанный въ 1829 году, временно пре- 
кратившшся и возстановленный въ 1831 
году Франсуа Бюлозомъ, безразлично при- 
нималъ всехъ писателей, выдвинувшихся 
въ той или иной области, и вскоре за- 
воевалъ вл1ятельное положение, котораго 
онъ никогда уже не терялъ. Перечислить 
его сотрудниковъ это значило бы повто
рить все названный въ этой главе име
на и прибавить къ нимъ еще много дру- 
гихъ.

„La Revue de Paris", основанный также 
въ 1829 году докторомъ Верономъ, въ 
1831 году перешедшш въ руки Амедея 
Пишо, а въ 1834 году прюбретенный 

I Бюлозомъ, которому пришлось такимъ 
| образомъ руководить двумя толстыми
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журналами, отличался нисколько бол-fee 
легкимъ и болЪе исключительнымъ ли- 
тературно-художественнымъ характеромъ, 
ч-Ьмъ „Revue des Deux Mondes". Въ немъ 
писали Бенжаменъ Констанъ, Ламартинъ, 
Казимиръ Делавинь, Скрибъ, Александръ 
Дюма, А . де Виньи, Мюссе, Бальзакъ, 
Сенъ-Маркъ Жирардэнъ и Сентъ-Вёвъ. 
Он-ь закрылся въ 1844 году.

' Въ теч ете  перюда 1815— 1847 гг. почти

зародился, развился и склонился къ 
упадку романтизмъ; создалась и выросла 
историческая наука въ томъ смысл-fe, въ 
какомъ она понимается въ настоящее 
время; произошелъ ренессансъ релипоз- 
наго чувства и, вЪроятно, въ вид-fe до- 
полнетя къ нему ренессансъ спириту
алистической философш. бъ  общемъ это 
одна изъ величайшихъ эпохъ въ исторш 
французской литературы^
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Г лава XII.

Итал1я.
1810—1 8 40 .

I. —  Круш еш е наполеоновскаго  
владычества и пробуждеш е на- 

щ ональноЁ идеи.
Посл-Ьдше годы французскаго владыче

ства въ Италш х) были решительными 
перюдомъ въ истории ея нацюнальнаго 
самосознашя. Задушенная армиями Напо
леона или убаюканная его объщашями, на- 
щональная идея съ неотразимой силой 
внедрилась въ умы подъ вл1яшемъ его 
насилш, а его военныя неудачи сообщи
ли ей характеръ осуществимаго идеала. 
Еще никогда она не находила здесь 
столь многочисленныхъ защитниковъ и 
не имела столь вескихъ шансовъ на 
успехи. Однако она и наэтотъ разъ по
терпела неудачу, потому что, если ей и 
удалось преодолеть политическш индиф- 
ферентизмъ итальянцевъ, то она еще не 
была въ силахъ победить ихъ вековые 
предразсудки. Но, безплодная въ поли- 
тическомъ смысле, эта критическая эпоха 
оказалась плодотворной для итальян
цевъ съ моральной точки зрешя: они 
вынесли изъ этого перюда ясное сознаше 
цели, къ которой имъ следовало стре-

!) См. т. I, стр. 262 и сл-Ьд.

миться, и опасностей, грозившихъ имъ 
на пути къ этой цели.

Первый противодейств1Я.— Первое про- 
тиводейств1е своему владычеству Напо- 
леонъ встретилъ на юге полуострова, и 
при томъ— со стороны самаго преданна- 
го изъ своихъ сподвижниковъ. Гордясь 
своимъ королевскими титуломъ, Мюратъ 
въ то же время чувствовалъ себя уни- 
женнымъ необходимостью играть роль 
приказчика, и въ немъ началась борьба 
между гордостью монарха и верностью 
солдата.

Еще серьезнее было положете делъ  
въ северной части полуострова, где фран- 
цузскимъ владычествомъ было порождено 
глубокое и, повидимому, всеобщее недо
вольство. Народная масса ставила въ 
упрекъ французамъ непрерывный ростъ 
фискальныхъ поборовъ, тяжесть рекрут
чины, гекатомбы испанской войны, куп
цы— континентальную блокаду со всеми 
ея стеснешями и простановку въ тор
говле, сторонники независимости —  от
срочку неизвестно на сколько времени 
осуществления своихъ надеждъ, дворян
ство— милости, расточаемый армш, духо
венство— насил!я надъ папой, миланцы— 
распущенность и высокомер1е вице-коро
ля Евгения. Чтобы превратить это недо
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вольство въ гнЬвъ и эти смутный стре- 
млешя въ страсти, нуженъ былъ фактъ, 
который сдЬлалъ бы тяжкое уже и до 
того иго Наполеона совершенно невыно- 
симымъ. Такимъ фактомъ оказалась рус
ская кампашя, - результатами которой 
были образоваше въ МиланЬ боевыхъ 
партш и окончательный разрывъ Мюрата. 
съ Наполеономъ.

Поражешя Наполеона и ихъ послЬдств1я.—
18 февраля 1812 года 27.000 итальян- 
цевъ— въ томъ числЬ гвард1я и отбор
ный войска— съ бодрымъ духомъ высту
пили въ Польшу, предварительно весело 
справивъ карнавалъ въ МиланЬ; въ де
кабре лишь около тысячи ихъ собралось 
въ Мар1енвердерЬ вокругъ своихъ зна- 
менъ. Такимъ образомъ, Росшя поглоти
ла  26.000 человЬкъ, и въ томъ числЬ 
почти всЬхъ ратниковъ почетной стражи, 
принадлежавшихъ къ знатнЬйшимъ фа- 
мил!ямъ королевства; эта катастрофа за
дала всЬ классы общества. Ихъ скорбь 
превратилась въ злобу, когда такими же 

гекатомбами ознаменовался и слЬдующш 
годъ: изъ 30.000 челов-Ькъ, набранныхъ 
второпяхъ и посланныхъ къ главной нЬ- 
мецкой армш, въ ноябрЬ 1813 года об
ратно перешли Альпы лишь 3.000; изъ
30.000, нЬсколькими npieMaMH послан
ныхъ въ Испашю, въ декабрь вернулось
7.000. Въ два года итальянцы принесли 
въ жертву чуждому имъ дЬлу 60.000 жи
зней,— цЬлое поколЬше. Будучи не въ 
силахъ ускорить гибель Наполеона, они 
могли по крайней мЬрЬ предвидЬть ее, 
какъ результатъ его повторныхъ пораже- 
шй, и чтобы встрЬтить желанный мигъ 
во всеоружш, они начали группировать
ся, сообразно своимъ желашямъ и про- 
граммамъ, въ три главный партш.

Первая составилась изъ той части ста- 
раго дворянства, которая не поддалась 
вл1яшю революцюнныхъ идей и не пошла 
на сдЬлки съ  HMnepieft. Видя во фран- 
цузскомъ владычествЬ лишь преходящее 
явлеше и беззаконный порядокъ вещей,

она ставила себЬ цЬлью не болЬе и не 
менЬе, какъ закрыть скобки, открытия 
18 лЬтъ назадъ, т.-е. въ полномъ объ- 
емЬ возстановить режимъ, существовав- 
шш въ 1796 г.

Естественнымъ противовЬсомъ этой 
партш являлась парЛя вице-короля, бо- 
лЬе многочисленная и болЬе просвЬщен- 
ная, но зато и болЬе разношерстная. Въ 
ея составь входили: ббльшая часть офи- 
церскаго персонала, которую связывали 
съ ея вождемъ какъ узы военной вЬрно- 
сти, такъ и воспоминание о совмЬстныхъ 
побЬдахъ и лишешяхъ, почти все чинов
ничество, лично заинтересованное въ со
хранена существующаго строя, и нако- 
нецъ часть той либеральной буржуазш, 
которая, особенно въ РоманьЬ, образо
вала умЬренную республиканскую партш. 
Общая программа этихъ разнородныхъ 
группъ сводилась къ тому, чтобы сохра
нить и существуклщя учреждешя, кото
рый сами по себЬ гарантировали госу
дарству достаточную независимость, и 
власть вице-короля, всЬ недостатки ко- 
тораго, проистекавипе изъ чрезмЬрной 
преданности Наполеону, должны были 
исчезнуть съ падешемъ послЬдняго.

Къ несчастш, ихъ усшпя парализовала 
дЬятельность третьей партш, которая, 
стоя между первыми двумя, безсознатель- 
но играла въ руку Австрш. Она возникла 
недавно, называла себя „национальною* 
и распадалась на двЬ юсобыя группы, 
объединяемый лишь общею ненавистью 
къ вице-королю, котораго онЬ считали 
слишкомъ слабымъ, и къ австрШскому 
владычеству, котораго онЬ боялись. По- 
литическимъ вождемъ первой былъ ди- 
ректоръ полицш Луини, военными— гене
ралы Пино и Леки, идеаломъ— опяше 
всей Италш съ неаполитанскимъ коро- 
левствомъ подъ скипетромъ Мюрата; на- 
противъ, во вторую вошли знатные мо
лодые миланцы какъВерри.Конфалоньери, 
Босси, Порро, Кастильони, раздраженные 
милостями, которыми Евгешй осыпалъ
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офицеровъ, и разсчитывавпле, что въ 
независимомъ аристократическомъ госу
дарстве ихъ ждутъ почести, видныя 
должности, быть можетъ, даже корона; по 
своему честолюбш они были склонны 
вызвать кризисъ, но по своей политиче
ской неопытности они не сумели бы вос
пользоваться имъ.

Въ неаполитанскомъ королевстве исходъ 
русской кампанш вызвалъ такое же глу
бокое раздражение, какъ въ итальянскомъ: 
тамъ легло до 8.000 неаполитанцевъ. И 
вотъ чиновники, среднш классъ и мел
кое дворянство стали группироваться въ 
тайныя общества, ставивппя себе целью 
поддержать любого государя, который 
согласился бы дать стране либеральную 
конституцш. А  недовольство народа осло
жнялось злобою короля. Мюратъ вернул
ся изъ Россш безъ приказания, уязвлен
ный одной фразою въ Монитёрп, резко 
осуждавшей его поспешный отъ'Ьздъ изъ 
армш. Прибывъ въ свое королевство, онъ 
увид’Ьлъ себя между двухъ огней: либе
ралы осаждали его своими требовашями, 
союзники тянули его на свою сторону. 
Это испыташе оказалось ему не по си- 
ламъ. Первое время по возвращенш изъ 
Россш онъ, казалось, готовъ былъ дать 
волю своему озлоблешю противъ Напо
леона; однако вскоре затЪмъ онъ уЪхалъ 
командовать его конницей подъ Дрезде- 
номъ и Лейпцигомъ. Одну минуту онъ 
склонялся на увещашя либераловъ, пред- 
лагавшихъ поднять противъ Франции зна
мя итальянской независимости; однако 
по его распоряженш былъ предательски 
схваченъ и разстр%ленъ Мангесомъ вождь 
калабршскихъ карбонар1евъ Каноб1анко 
(сентябрь 1813). Онъ нисколько разъ на- 
чиналъ деятельные переговоры съ лор- 
домъ Бентинкомъ, начальникомъ англш- 
скихъ силъ въ Сицилш; но они каждый 
разъ обрывались вследств1е его отказа 
представить реальный гарантш своей вер
ности, которыхъ требовали отъ него. На- 
конецъ, после долгихъ колебанш онъ за-

ключилъ съ Австр1ей (11 января 1814) 
договоръ, по которому онъ обязался ока
зать союзникамъ вооруженную помощь 
противъ Наполеона, за что ему гаранти
ровалась его корона; но онъ чрезвычайно 
медленно подвигался къ Романье, где 
его войска должны были образовать ле
вое крыло австршской армш Нюжана, и 
къ тому же не стеснялся вести перего
воры съ Евгешемъ, которому предлагалъ 
разделить И талт  на два королевства по 
ту и по эту сторону По.

Кампашя 1813— 1814 г. въ И т алж .—  
Евгенш уже шесть месяцевъ отстаивалъ 
оруж1емъ свои владешя. Действуя на 
одной изъ второстепенныхъ аренъ евро
пейской войны, онъ несъ на себе по- 
следств1я военныхъ и дипломатическихъ 
пораженш, кашя терпелъ его отчимъ. 
Объявлеше войны Австрией, напавшей на 
него съ фронта, заставило его отступить 
отъ Альпъ къ Изонцо (сентябрь 1813); 
отложеше Баварш, грозившей его левому 
флангу, заставило его отойти къ Эчу 
(ноябрь), а измена Мюрата, обнажившая 
его правый флангь, принудила его уйти 
на лин1ю Минчю (февраль 1814).

Извеспе объ отреченш Наполеона онъ 
получилъ въ Мантуе. Это собьте  воз
вращало ему свободу действш: отныне 
онъ могъ бороться за свою корону и за 
неприкосновенность своихъ владенш. Для 
достижешя этой двойной цели онъ за- 
ключилъ съ Бельгардомъ въ Сюарино- 
Риццино (16 апреля) перемирие, на сле- 
дующихъ услов1яхъ: французскимъ пол- 
камъ его армш предоставляется право 
вернуться во Францш; итальянская арм1я 
сохраняетъ свои позицш вокругъ Мантуи; 
разрешается послать въ Парижъ делега- 
товъ apMin и правительства для исхода- 
тайствовашя у союзныхъ государей неза
висимости. Это ходатайство, казалось, 
имело шансы на успехъ; изъ всехъ ко- 
ролевствъ, созданныхъ Наполеономъ, ита
льянское одно сохранило особое прави
тельство, частью нетронутую террито-
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piro, хорошую военную границу, нацю- j 
нальную арм1ю и государя, связаннаго 
узами симпатш или родства съ нисколь
кими государями, принадлежавшими къ 
коалицш; стоило народу лишь сомкнуть
ся вокругъ трона Богарнэ, и онъ добился 
бы отъ союзниковъ сохранешя существу- 
ющихъ учреждений. Но миланцы не по
няли этого. Двухъ революцш оказалось 
достаточно, чтобы превратить независи
мое государство въ австрийскую провинцпо; 
изъ нихъ одна насильственно заменила 
власть вице-короля временнымъ прави- 
тельствомъ, другая— это последнее чу- 
жеземнымъ владычествомъ.

Миланская революция.-— Первая изъэтихъ 
революцш представляетъ собою кровавую 
драму, разыгравшуюся въ Милана и со
стоявшую изъ трехъ действш, героями 
хоторыхъ были последовательно обще
ственный власти, образованный классъ и 
простонародье. Будучи созванъ на 17 апре
ля для, избрашя делегации, которая дол
жна была отправиться въ Парижъ хода
тайствовать за Евгения, сенатъ, по на- 
у щ е н т  австрофиловъ, сделалъ  двусмы
сленное постановлеше, недостаточное,если 
большинство стояло на стороне Евгешя, 
и безполезное къ противномъ случае; 
это была одна изъ техъ  полумеръ, ко
торый имеютъ свойство въ минуты кри- 
зисовъ лишь создавать новыя осло
жнения.

Сенатъ убедился въ этомъ на следу- 
клцш день, 18-го; ставя ему въ упрекъ 
его нерешительность, крайшя партш вы
ступили на сцену, чтобы покончить съ 
режимомъ, въ устранеши котораго все 
оне были равно заинтересованы. Сторон
ники Мюрата во главе съ Пино, ита- 
льянцы-патрюты во главе съ Конфалоньери, 
австрофилы во главе съ Гамбараной со
ставили общую петицш, которая, оспа
ривая законность решенш, принятыхъ 
сенатомъ, требовала немедленнаго созва- 
жя избирательныхъ собрашй; и одновре
менно изъ Новары были вызваны полчища

вооруженныхъ крестьянъ, чтобы народ
ной демонстращей поддержать эти тре
бования.

Но эти своеобразные союзники пошли 
гораздо дальше того, чтб имели въ виду 
призвавпне ихъ, и вписали мрачную стра
ницу въ исторда наполеоновской Италш. 
20 апреля они, подъ командою Конфа
лоньери, двинулись къ здашю, где засе- 
далъ сенатъ, и сначала осыпали бранью 
сенаторовъ, преданныхъ вице-королю, а 
въ конце концовъ ворвались въ залу за- 
седанш и разграбили ее. Въ этотъ мо- 
ментъ, пользуясь ихъ возбуждешемъ, 
несколько негодяевъ кинули въ толпу 
имя Прины, министра финансовъ, въ ко- 
торомъ народъ давно виделъ олицетво- 
peHie фискальнаго гнета; этого оказалось 
достаточно, чтобы толпа осадила его въ 
его доме, вывела изъ потайного м%ста, 
куда онъ спрятался, четыре часа воло
чила по улицамъ и медлено добила зон
тиками. Участвовали ли итальянсюе ли
бералы въ этомъ преступивши, или 
не-гъ,— во „ всякомъ случае, ихъ цель 
была теперь достигнута: распущешемъ 
сената они отняли у французской парши 
ея политическую силу, уб1ешемъ Прины— 
моральную.

Временное правительство и возстановле- 
H ie  австршскаго владычества.— Разрушивъ 
здаше, они должны были построить но
вое— и тутъ-то обнаружилась ихъ неспо
собность. 21 апреля они учредили вре
менное „регентство", которое должно 
было подготовить почву для установле- 
шя настоящаго правительства. Но осу
ществить этотъ планъ они могли бы 
только въ томъ случае, если бы регент
ство могло опереться на войско и было 
поддержано ‘ народомъ, санкцюнировано 
державами и одобрено Австр1ей. Но шаги, 
предпринятые ими во всехъ этихъ на- 
правлешяхъ, оказались безрезультатными, 
и пользуясь ихъ стесненными положе- 
шемъ, Австр1я уверенно пошла къ своей 
цели; 23 апреля ея войска заняли Ман
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тую, 26-го Миланъ; 25 мая Бельгардъ 
издалъ прокламащю, возвещавшую уни- 
чтожеше Итальянскаго королевства; 12 ёюня 
Новая прокламацёя сообщила миланцамъ, 
что ихъ судьба окончательно определена 
Парижскимъ договоромъ и что все про
винции къ северу отъ По безвозвратно 
вошли въ составь Австршской имперш; 
такъ какъ итальянская армёя была раз- 
сеяна, то о сопротивлении нечего было и 
думать, и благородный, но неловюя уси- 
лёя итальянскихъ либераловъ имели лишь 
то последств1е, что подготовили путь воз- 
становлёнт чужеземнаго владычества.

Последняя кампажя Мюрата.— Но въ по
следнюю минуту на защиту независимо
сти Италш выступилъ тотъ самый чело- 
векъ, который раньше нанесъ такой 
ударь итальянскому нацюнальному делу. 
Неаполитанскж король Мюратъ вернулся 
въ свою столицу тотчасъ по прекращенш 
военныхъ действш; не заботясь ни о 
чемъ более, какъ только о сохраненш 
своей короны, онъ сначала решилъ при
бегнуть для этого къ заступничеству той 
державы, которая гарантировала ему пре- | 
столь, V. послалъ на Венскш конгрессъ ! 
для защиты своихъ интересовъ князя j 
Кампо-Кьяро. Происки MapiH-Каролины 
Бурбонской и Талейрана, настойчиво до- ■ 
могавшихся его низложешя, встретили ! 
отпоръ со стороны Меттерниха, который 
не дерзалъ нарушить формальный дого- 
воръ. Такимъ образомъ, начатые перего
воры должны были, повидимому, окон
читься къ выгоде Мюрата, если бы онъ 
не совершилъ одного изъ своихъ обыч- 
ныхъ безразсудствъ и не испортилъ раз
вязки изъ желашя ускорить ее. Получивъ 
извест1е о заключенш договора отъ 
3 января, разделившего Европу на два 
лагеря, онъ счелъ войну неминуемой и, 
желая принять въ ней участие, чтобы 
использовать ее въ своихъ интересахъ, 
онъ заявилъ, что намеренъ пррвести 
свои войска чрезъ папскёя владешя, от
делявший его отъ остальной Европы.

Этимъ онъ далъ Австрш предлогъ тот
часъ мобилизовать ея apMieo на По. Нс 
въ то самое время, когда онъ такимъ 
образомъ навлекъ на себя вражду своей 
недавней покровительницы, онъ снова 
стяжалъ милость Наполеона, который, 
готовясь высадиться во Франщи, при- 
слалъ ему свое прощеше и просьбу о 
поддержке. Бблыпаго и не надо было, 
чтобы онъ решилъ переменить свою по
литику и лагерь и вознаградить себя 
войною за неудачу своихъ переговоровъ. 
Онъ остановился на той мысли, что те
перь единственное средство сохранить 
королевство заключается въ его уве- 
личенш, что, смело перейдя въ на- 
ступлеше, онъ можетъ прогнать австрш- 
цевъ съ полуострова и что, воскресивъ 
идею независимости, онъ подстрекнетъ 
темъ итальянцевъ къ возстанш въ его 
пользу. И вотъ 15 марта онъ выступилъ 
изъ Неаполя съ войскомъ въ 35.000 че- 
ловекъ и безъ труда занялъ Римъ, Тос
кану и марки; въ Римини онъ издалъ 
широковещательную прокламацш къ 
темъ, которыхъ надеялся сделать своими 
подданными. „Итальянцы, —  говорилось 
здесь,— насталъ часъ, когда должны ис
полниться судьбы Италш; Провидешэ 
наконецъ призываетъ васъ стать незави- 
симымъ народомъ; да раздастся же отъ 
Альпъ до Сциллшскаго пролива едино
душный кличъ: независимость Италш” . 
Вначале успехъ сопутствовалъ его ору- 
ж!ю; встреченный въ Романье какъ осво
бодитель, онъ взялъ Чезену, занялъ Бо
лонью и после блестящего сражежя 
овладелъ Моденою. Но это былъ его по
следней успехъ; передъ нимъ стояло 
многочисленное войско въ крепкомъ ла 
гере позади линш По, которую онъ без
успешно пытался прорвать у Оккёобелло 
(7 апреля); его собственныя войска были 
плохого качества, разношерстны по со
ставу и недостаточны численно; народо
население его королевства было утомлено 
войной и прислало ему лишь 500 добро-
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вольцевъ вм-Ьсто тысячъ, которыхъ онъ 
ждалъ; да сверхъ того, ему еще вредило 
его французское происхождеше и память 
о его былой покорности приказамъ На
полеона. Онъ подвигался впередъ уже 
колеблющимся шагомъ, когда изв-fecTie 
болЪе важное, нежели вс% предыдупця, 
заставило его отступить: англичане го
товились напасть на берега его коро
левства. Онъ долженъ былъ поспешно 
вернуться, чтобы отразить атаки армш 
Нейпперга, сл’Ьдовавшаго за нимъ по пя- 
тамъ, дать Б1анки неудачное сражение 
при Толентино (3 мая), вернуться' въ 
Капую съ apMieft, сократившейся благо
даря дезертирству до 6.000 человЪкъ, и 
заключить въ КазаланцЪ съ англшскими 
и австршскими генералами военное со- 
глашеше, которымъ онъ обязывался по
кинуть свое королевство. Такимъ обра- 
зомъ, выФхавъ изъ своей столицы 16 мар
та какъ освободитель, Мюратъ 9 мая 
вернулся въ нее поб-Ьжденнымъ, чтобы 
20-го изгнанникомъ покинуть ее. Его 
м4сто занялъ здЪсь Фердинандъ IV, по
спешно прибывшш изъ Сицилш.

Его безразсудный походъ стоилъ ему 
короны, а теперь онъ за новое безразсуд- 
ство заплатить жизнью. Удалившись на 
Корсику, онъ получилъ зд-Ьсь донесения, 
продиктованный вероятно бурбонскимъ 
министромъ Медичи, гд% положеше д^лъ 
изображалось такимъ образомъ, будто 
подъ Фердинандомъ колеблется почва, 
всюду царить недовольство, и народъ, 
какъ и арм1я, готовь стать подъ его 
внамя, если онъ самъ явится въ своемъ 
бывшемъ королевстве. Введенный въ за- 
блуждеше этими ложными известиями, 
онъ попалъ въ ловушку, разставленную 
ему врагами: 8 октября онъ съ горстью 
людей высадился въ Пиццо, въ Калабрии. 
Въ народной памяти надолго сохрани
лась легенда о его смерти и послЪднихъ 
минутахъ: онъ былъ тотчасъ окруженъ 
и схваченъ и преданъ суду военной ко
миссии, которая, учинивъ надъ нимъ судъ

единственно для формы, приговорила его 
къ смерти (13 октября). Онъ умеръ, какъ 
подобаетъ солдату: залпъ былъ данъ 
присланнымъ для казни взводомъ по его 
собственной команде.

II.— Реставращ и.
Обиуй характеръ этого пер'юда.— Теперь, 

завоевавъ Италш, надо было организо
вать ее. Многообразный перестройки, ко
торымъ она подверглась въ последнюю 
четверть века, носили тотъ общш харак
теръ, что BC"k онЪ являлись исходными 
пунктами эволюцш, направлявшейся къ 
тремъ конечнымъ щклямъ: территор1аль- 
ному единству, нацюнальной независи
мости и политической свободе. Итальян
цы одобрили замыселъ и оценили блапе 
плоды дела, предпринятаго Наполео- 
номъ, —  и они упрекали его не за то, 
что онъ началъ это дело, а за то, что 
бросилъ его, не кончивъ, и что остано
ви лъ  ихъ на полудорогФ къ цели, къ 
которой повелъ ихъ. Поэтому наилуч- 
шимъ средствомъ стяжать ихъ floetpie 
было— не разстроить это дфло, а завер
шить его и упрочить. Властелины Италш 
не поняли этого; они круто вернули ее 
къ той точке, на которой она стояла въ 
1789 году: ея единство было разрушено 
ВЪнскимъ конгрессомъ, независимость 
принесена въ жертву Австрш и свобода 
задушена князьями.

ВФнсшй конгрессъ и территор1альное по- 
ложеме. —  ВФнскш конгрессъ упростилъ 
карту Италш лишь въ двухъ пунктахъ и въ 
ущербъ двумъ независимымъ государ- 
ствамъ: Венещанской республике, населе- 
Hie которой не нашло въ себе силы даже 
настолько, чтобы зайвить протестъ, и Гену- 
эзской республике, которая устами своего 
уполномоченнаго въ B-feHt, маркиза Бринь- 
оля, лишнш разъ выразила свое отвраще- 
ше къ навязанному ей сардинскому игу.

Австр1я и независимость.—  Это нескон
чаемое дроблеше, разбивъ Италш на
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иелюя государства, по слабости неспо
собный стоять на собственныхъ ногахъ, 
должно было, какъ въ былое время, сде
лать ихъ игрушками въ рукахъ той изъ 
сосЬднихъ державъ, которая пожелала бы 
подчинить ихъ своему верховенству. Этой 
державой была Австр1я.

. Прежде всего она уничтожила въ Лом
барды и Венеции тЬ политичесюя фор
мы, который ввелъ въ этихъ провинщяхъ 
Наполеонъ. Когда по разрушены пона
добилось строить заново, то вЪнскы дворъ, 
стремясь и удовлетворить интересы своей 
политики, и исполнить об%щан1Я, кото
рый онъ далъ своимъ подданнымъ, рЪ- 
шилъ образовать изъ своихъ итальян- 
скихъ влад^ны особое королевство, но 
безъ собственнаго знамени и собствен- 
наго войска, съ вице-королемъ, лишен- 
нымъ всякой власти, съ представитель
ными собрашями, который правительство 
составляло бы по своему выбору, и тер- 
ритор1ей,. лишенной единства благодаря 
ея д^летю  ' на два большихъ округа по 
ту и эту сторону Эча. Въ ново-прюбр-Ь- 
тенныхъ владешяхъ Австрш не осталось 
ни одного учреждешя, которое какимъ бы 
то ни было образомъ могло стеснить ея 
всемогущество.

Чтобы завершить эту организацю, оста
валось лишь распространить ее за пре
делы этого края, т.-е. привести въ по
корность итальянскихъ государей. Неко
торые изъ нихъ, будучи связаны съ Габс- 
бургскимъ домомъ узами родства, долж
ны были безъ особеннаго сопротивлешя 
согласиться стать его кл!ентами: таковы 
были Францискъ IV моденскы, Ферди- 
нандъ III тосканскы и Мар^я-Луиза парм- 
ская. Первый добровольно отдался подъ 
покровительство императора Франца II; 
второй заключилъ съ императоромъ (12-го 
шня 1815 г.) союзный договоръ, весьма 
лохожы на отречеше; наконецъ, Мар!я- 
Луиза безъ труда согласилась передать 
имперскимъ агентамъ управлеше сво
имъ герцогствомъ. Такимъ образомъ, Ав-

стр1Я прюбрЪла неограниченное господ
ство надъ северной Итал1ей, которую 
она къ тому же держала въ страхе ча
стью крепостями четыреугольника, частью 
чрезъ посредство Феррары и Пьяченцы, 
где она выговорила себе право иметь 
гарнизоны. На другомъ конце полуостро
ва она убедила неаполитанскы дворъ, 
искавшы себе покровителя противъ про- 
исковъ сторонниковъ Мюрата, заключить 
съ нею наступательный и оборонитель
ный союзъ, по которому Фердинандъ обя
зывался всегда поддерживать ея поли
тику, какъ внешнюю, такъ и внутрен
нюю. Одинъ только государь — если не 
считать П1я VII— не поддавался ея вл1я- 
нш, именно король Викторъ-Эммануилъ I, 
который, повидимому, предчувствовалъ 
великую роль, предназначенную Пьемон
ту. Меттернихъ не брезгалъ никакимъ 
средствомъ, чтобы подчинить его своимъ 
видамъ; въ 1814 и 1815 гг. онъ предла- 
галъ ему союзъ, результатомъ котораго 
должна была быть уступка верхней Но
вары; онъ продлилъ до 1816 года воен
ную оккупант его владенш, наконецъ 
онъ тщетно предлагалъ ему вступить въ 
федеративную итальянскую лигу, которая 
должна была быть организована на по- 
доб1е германской федерации и где Австрия 
должна была играть руководящую роль. 
Викторъ-Эммануилъ упорно отвергалъ все 
эти предложешя, вся же остальная Ита- 
л 1я казалась лишь придаткомъ империи 
Г абсбурговъ.

Государи и абсолютистская реакщя.—  
Ломбардо-Венещя.—  Нетрудно было пред
видеть, какой политики станутъ отныне 
держаться государи въ отношенш своихъ 
подданныхъ: ихъ управление неминуемо 
должно было прюбр'Ьсти ретроградный 
характеръ. Они всюду силятся истребить 
до тла все политичесюя учреждешя и 
гражданская реформы, внесенныя въ Ита- 
л т  французскимъ владычествомъ.

Это реакщонное движете началось въ 
Ломбардо-Венецш, которая первою полу
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чипа окончательную организацию. Отъ 
наполеоновскаго режима Австр1я удер
жала одни беззакошя: она возстанови- 
ла  конскрипщю и сохранила въ пол- 
номъ объеме существуюпце налоги. Ея 
политическая система характеризовалась 
всемогуществомъ полиц1и, проникавшимъ 
и въ частную жизнь и поощрявшимъ до
носы, р аболетем ъ  чиновниковъ и обез- 
силешемъ выборныхъ органовъ или кон- 
грешцъй, располагавшихъ лишь правомъ 
представлять заявлешя, большею частью 
чисто платоническимъ; ея администра
тивная система характеризовалась учре- 
ждешемъ судовъ, члены которыхъ въ 
большинства были иностранцами, и вве- 
дешемъ въ Ломбардо - Венеции австрШ- 
скихъ уголовнаго и гражданскаго уложе- 
нш, изъ которыхъ первое устранило судъ 
присяжныхъ, второе— гражданский бракъ; 
ея экономическая система —  установле- 
шемъ таможенныхъ пошлинъ и налоговъ, 
им'Ьвшихъ целью сделать итапьянобя 
провинцш данницами австршской про
мышленности и австршской казны. ВсЬ 
эти MiponpiaTin уже въ начале оккупа
ции вызвали всеобщее недовольство, ко
торое могло бы стать опаснымъ, если бы 
правительство не ослабило его, частью 
сохранивъ сощальныя реформы, осуще
ствленный въ предыдущей перюдъ; усво- 
ивъ уравнительную политику Напо
леона, оно остерегалось прибавлять 
къ государственному абсолютизму пре
обладание какого-либо привилегирован- 
наго класса: оно не позволяло дворян
ству искать своихъ старыхъ прерога- 
тивъ, духовенству —  жить подъ эги
дою исключительныхъ законовъ, войску—  
раздражать населеше, чиновникамъ— зло
употреблять своей властью. Сравнитель
ная умеренность этого режима ценилась 
темъ выше, что она представляла пол
ный контрастъ съ самодурствомъ сосед- 
нихъ государей.

Сардишя.— Изъ нихъ при наилучшихъ 
предзнаменовашяхъ вступилъ на пре-

столъ, пожалуй, король сардинсюй. По 
свидетельству современниковъ, народъ 
съ небывалымъ энтузёазмомъ приветство- 
валъ Виктора-Эммануила при его въезде 
въ столицу его предковъ (20 мая 1814 г.). 
Къ несчастш, онъ принадлежалъ къ 
числу техъ  государей, которые ничему 
не научились и ничего не забыли въ 
последшя двадцать летъ . На другой день 
по его прибыли въ Туринъ появился 
знаменитый указъ отъ 21 мая, который 
отменилъ все французсюе законы и учре- 
ждешя, не удостоивъ ихъ даже упоми- 
нашя, и предписалъ „руководствоваться 
королевскими указами 1770 года, не сте
сняясь никакимъ инымъ закономъ". Съ 
этого момента въ стране воцарился са
мый необузданный деспотизмъ и полное 
неравенство. Король, хвалившшся, что 
„проспалъ двадцать л е т ъ “ , доходилъ въ 
своей ненависти къ революцш до того, 
что собирался закрыть дорогу чрезъ Монъ- 
Сенисъ и разрушить мостъ чрезъ По, 
потому что и эта дорога, и этотъ мостъ. 
были деломъ рукъ французовъ; онъ такъ 
любилъ прошлое, что возстановилъ въ 
должностяхъ чиновниковъ, отставленныхъ 
въ 1800 году, и воскресилъ учреждешя, 
уничтоженныя тогда же; онъ былъ до 
того самовластенъ, что вмешивался въ 
частныя дела, раздавая своимъ привер- 
женцамъ патенты, дававппе имъ отсроч
ку для уплаты долговъ несмотря на про
тесты ихъ кредиторовъ; наконецъ, онъ 
такъ уважалъ традицт, что возстано
вилъ касты, упраздненный французами: 
дворянству онъ вернулъ не только посты 
въ армш, но и его феодальный права, 
десятины, маюраты и фидеикомиссы, ду
ховенству— его земли, его право мертвой 
руки, его спещальные суды, равно какъ 
и книжную цензуру. Съ момента рестав- 
рацш Пьемонтъ, казалось, попятился на 
полвека назадъ.

Церковный владЪшя.— те же невзгоды 
грозили сначала и церковнымъ владе- 
Н:ямъ. Кардиналъ Риварола, замещав-
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шш Консальви во время его отлучки 
въ ВЪну, также —  указомъ отъ 13 мая 
1814 года —  вдругъ отмЪнилъ все фран- 
цузсюе законы и возстановилъ те, кото
рые раньше действовали въ Риме; Ко- 
дексъ Наполеона былъ устраненъ, св%т- 
скш штатъ администрацш былъ заме- 
ненъ духовнымъ и стремлеше искоре
нить все, созданное французами, довело 
правительство до того, что оно отменило 
прививку оспы и ночное освещеше Ри
ма. Консальви, назначенный по возвра- 
щенш съ Венскаго конгресса статсъ- 
секретаремъ, съ успехомъ вступилъ на 
путь более терпимой политики; оставляя 
в ъ . силе главный административный зло- 
употреблешя и. признавая себя безсиль- 
нымъ искоренить все усиливавшееся раз
бойничество, онъ выступилъ съ блестя
щими обещаниями и занялся особенно 
выработкой гражданского, уголовнаго и 
торговаго уложенш.

Королевство ОбФихъ СицилШ.— Въ коро
левстве Обеихъ Сицилш реакщя, каза
лось, должна была носить особенно рез- 
кш характеръ въ виду личныхъ свойствъ 
государя. Къ счастш, въ 1815 году Фер- 
динандъ IV былъ уже слабъ вследствие 
старости, свободенъ отъ внушенш своей 
жены, свирепой Марш-Каролины, умер
шей въ 1814 году, стеснены контролемъ 
державъ и надзоромъ Австрш, подъ опе
ку которой онъ отдался, и поглощенъ 
заботою объ уничтоженш политической 
автономш и либеральныхъ учрежденш, 
который онъ принужденъ былъ дать Си
цилш. Именно, въ 1812 году, когда этимъ 
островомъ и ограничивались все его вла- 
дешя, онъ —  по настояшю своихъ под- 
данныхъ и предстательству англшскаго 
комиссара Бентинка, заменилъ старыя 
феодальный учреждешя Либеральной кон- 
ститущей по образцу англшской, съ дву
мя палатами и ответственнымъ мини- 
стерствомъ. Но едва онъ занялъ неапо- 
литанскш престолъ, какъ решилъ при 
помощи австршскаго союза возстанозить

на острове свою абсолютную власть и 
заодно уничтожить административную не
зависимость Сицилш. Объявивъ постоян
ными налоги, вотированные парламен- 
томъ въ последней сессш, онъ пересталъ 
созывать его и принялъ титулъ Ферди
нанда I, короля Соединеннаго королевства 

. Обпихъ Сицилгй. Разъ избавившись отъ 
этой заботы, онъ сталъ следовать сове- 
тамъ пословъ, по обыкновенш предался 
лени, старался даже умерить пылъ сво
ихъ приверженцевъ и обнаруживалъ свою 
ненависть къ наполеоновскому режиму 
лишь темъ, что упорно отказывался по
сещать гулянье Позилиппо, устроенное 
Мюратомъ. Онъ всецело сохранилъ фран- 
цузсюе законы, касавипеся личныхъ и 
имущественныхъ правъ, издавъ ихъ въ 
новой форме и съ некоторыми поправ
ками; дворянству онъ не вернулъ ни его 
феодальныхъ правъ, ни фидеикомиссовъ, 
духовенству вернулъ только т е  его вла- 
дешя, который оставались непроданны
ми, и подъ темъ услов1емъ, чтобы епи
скопы служили интересамъ его короны, 
донося о заговорахъ, возникающихъ въ 
пределахъ ихъ епархш.

Итакъ, отъ севернаго до южнаго края 
полуострова одна и та же политика, 
разнообразная по форме, но тождествен
ная по направлент, была предложена 
державами, навязана Австр1ей и принята 
государями; она стремилась превратить 
И та лт  въ „географический термины* и 
каждое изъ итальянскихъ гбсударствъ—  
въ дореволюцюнную монархию. Окажутся 
ли народы столь смирными, чтобы поко
риться этой политике, и столь равно
душными, чтобы усвоить ее? Отъ решения 
этого вопроса зависела участь Италш.

III.— Революцш 1820 и 1821 гг.

Первые симптомы недовольства.—  Этотъ 
вопросы решился очень скоро. Для того, 
чтобы народы могли освоиться съ этимъ 
резкимъ поворотомъ вспять, нужно былс
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не только навязать имъ снова старыя I 
учреждежя, но и переделать ихъ душу. 
Люди съ благородными и истинно naTpi- 
отическими уб-Ьждешями, смотревипе на 
диктатуру Наполеона, какъ на переход
ную ступень къ независимости и свобо
де Италш, гражданств и военные слу
ги французскаго режима, привьппше къ 
системе чинопроизводства, основанной 
единственно на оценке заслугъ, нако- 
нецъ молодые люди, выросийе подъ эги
дою власти, блескъ которой увлекалъ 
воображеше, съ неодолимымъ отвраще- 
шемъ несли гнетъ этого применительна- 
f o  режима, признававшаго ихъ рачитель
ность ненужной, ихъ стремлешя опас
ными, ихъ жажду деятельности предо
судительной,— Эти три категорш недо- 
вольныхъ, составлявшая большинство обра- 
зованнаго общества, поддерживали въ 
стране опасное брожеше.

Тайныя общества. —  Раздражеше, вы
званное ретроградной политикой госуда
рей, обнаружилось сначала въ той фор
ме, въ которой обычно обнаруживается 
противодейств1е правительству въ абсо- 
лютныхъ монарх1яхъ: образовашемъ тай- 
ныхъ обществъ, изъ которыхъ наиболее 
прославилось общество карбонсцпевг. Про- 
исхождеже этой секты, зачатки которой 
одни искали въ далекой древности и ко
торую друпе считали отпрыскомъ франк
масонства, остается до сихъ поръ въ 
сущности неизвестнымъ. Она появляет
ся лишь около 1811 года, уже съ точно 
определенной целью и многочисленными 
гдептами. Она имела тогда наибольшее 
число членовъ въ среднемъ классе, осо
бенно въ Абруццахъ, и ставила себе 
ц.елью прогнать Мюрата, если онъ по- 
прежнему будетъ отказывать своимъ 
подданнымъ въ конституцш; когда собы- 
Т1Я 1815 года упразднили эту цель, об
щество карбонар1'евъ, казалось, должно 
было постепенно исчезнуть, по безтактныя 
преследовали правительства сообщили 
ему новую жизнь; оно вобрало въ себя

весь среднш классъ, перешло границы 
и простерло свои ветви въ Романью, 
герцогства, Пьемонтъ и Ломбардо - Ве- 
нецш. Въ разныхъ городахъ оно прини
мало разный формы и разныя наимено- 
важя, но всюду сохраняло ту же орга- 
низацш въ виде вентъ изъ двадцати 
членовъ, окружало свои собрания тою же: 
таинственностью и npiynano своихъ при- 
верженцевъ къ темъ же пр1емамъ дея
тельности; всюду оно объединяло въ 
себе всехъ недовольныхъ, какова бы ни 
была ихъ окраска, и темъ лишало себя 
того единства веры и цели, которое сде
лало бы плодотворными его усил1я.

Военный бунтъ въ Неаполе.— Итакъ, кад
ры революцш были на лицо; для того, 
чтобы она вспыхнула, нужно было одно 
изъ двухъ: или чтобы абсолютная власть 
выказала некоторую слабость, или чтобы 
примерь какой-нибудь соседней странь 
показалъ, какъ' можно сломить ея сопро- 
тивлеше. Этотъ примерь подала Исп?.- 
шя,— и ему последовалъ Бурбонскш кон
ный полкъ, стоявшш въ Ноле, подъ на- 
чальствомъ генерала Гуильельмо Пеле, 
служившаго офицеромъ у Мюрата и убе- 
жденнаго карбонар!я. 2-го шля на раз- 
свете подпоручики Морелли и Сильвати, 
подстрекаемые патеромъ Миникини, по
дали сигналь къ мятежу; собравъ сотню 
солдатъ и пройдя по улицамъ города съ. 
крикомъ: „Да здравствуетъ король и кон- 
ститущя!" они двинулись къ Ноле, ко-- 
мендантъ которой, подполковникъ Кон
чили, карбонарш подобно имъ, открылъ 
им> ворота; затемъ они направились въ 
лагерь Монтефорте, где остановились на 
некоторое время, чтобы дать срокъ сво
имъ приверженцамъ присоединяться къ 
нимъ и выждать такой же мятежной по
пытки со стороны неаполитанскихъ кар- 
бонар1евъ. Успехъ возстажя оказался 
более быстрымъ и всеобщимъ, чемъ они 
сами смели надеяться. Дворъ, повергну
тый въ уныше безсил1емъ генералоръ 
Караскоса и Нунщанте подвигнуть сво-
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ихъ солдатъ къ выступлению противъ 
мятежниковъ, такъ какъ солдаты были 
напуганы бЪгствомъ Пеле, который тай
но уЬхалъ въ лагерь посл-Ьднихъ, въ кон
це ■ концовъ уступилъ настоянда делега- 
цш изъ пяти карбонарцевъ, прибывшей 
во дворецъ и требовавшей издашя кон- 
ституцюннаго указа въ течете двухъ «а -  
совъ. 6-го утромъ по приказанш короля 
въ Неаполе была распространена про- 
кламащя, содержавшая следуклщя стро
ки: „Идя навстречу общему желанш на- 
родонаселешя Об-Ьихъ Сицил1й иметь кон
ституционное правительство, мы выра- 
жаемъ на это полное наше cornacie и 
об-Ьщаемъ обнародовать основашя нова- 
го строя отныне въ восьмидневный срокъ.
9-го шля мятежники торжественно всту
пили въ Неаполь. Во главе шелъ Пепе, 
за нимъ— солдаты изъ лагеря Монтефор- 
те и нисколько тысячъ карбонар1евъ съ 
кокардами трехъ карбонарскихъ цвЪтовъ: 
краснаго, чернаго и синяго. Подъ не- 
умолчныя рукоплескания толпы королю 
представилась депутащя; онъ обнялъ 
Пепе и воздалъ благодарность Богу за 
то, что ему „суждена еще на старости 
радость оказать своему королевству та
кое большое благод%яте“ . Спустя че
тыре дня (13-го ш ля) Фердинандъ при- 
сягнулъ на верность конституции и после 
написанной формы присяги добавилъотъ 
себя: „Всемогущш Боже, читающш въ 
сердцахъ и въ будущемъ, если я кля
нусь неискренно или долженъ нарушить 
эту присягу, порази меня твоей страш
ною местью".

Конституцшнное правительство и возста- 
новлеше абсолютной власти.— „Произве
сти революцш въ Италштакъ же легко, 
какъ трудно организовать въ ней новый 
строй". С обьтя, разыгравлляся въ Не
аполе въ 1820 году, блестяще подтвер
дили это наблюдете итальянскаго исто
рика. Карбонар1ямъ понадобилась толь
ко одна неделя, чтобы заменить само
державное правительство конституцюн-

нымъ, а еще десять м%сяцевъ спустя они 
безуспешно силились справиться съ за- 
труднетями, которыхъ не умели ни. пред
отвратить, ни предвидеть, и подъ бреме- 
немъ которыхъ они въ конце концовъ и 
изнемогутъ.

Первою изъ ошибокъ, который погу
били ихъ, было то, что вместо нащо- 
нальной конституцш, действовавшей въ 
Сицилш съ 1812 по 1815 г., они дума
ли навязать ей испанскую конституцш, 
которую ввелъ у себя Неаполь, принуж
денный къ этому необходимостью спе
шить. Это ихъ стремление пробудило въ 
сицилшцахъ, равно въ монархистахъ и 
либералахъ, искони дремавшш въ наро
де инстинктъ независимости. Палермо 
зозсталъ (17— 18 itonn 1820), избралъ 
верховную юнту, немедленно отправив
шуюся въ Неаполь требовать автономш 
и отдельнаго короля, и съ необыкно
венной стойкостш отразилъ сначала уси- 
nin Мессины, высказавшейся противъ него, 
затемъ войско Пепе, присланное на 
островъ съ поручешемъ вернуть его къ 
покорности. Для усмирешя его пришлось 
отправить сюда новую экспедицш подъ 
начальствомъ Коллетти; мятежъ былъ 
подавленъ въ начале октября, но въ те
чете  трехъ месяцевъ онъ поглощалъ 
все внимате и все силы правительства.

Между темъ задача, предстоявшая 
последнему, была настолько щекотлива, 
что сама по себе требовала полнаго вни- 
машя: нужно было руководить дебатами 
въ парламенте, собравшемся 20 октября, 
дать отпоръ притязашямъ нащональной 
гвардш и карбонар]евъ, осуществить обе
щанный реформы и въ особенности раз- 
строить старашя Священнаго союза, на
правленный къ тому, чтобы заставить 
короля свергнуть конституцш. Известно, 
какъ государи австршскш, прусскш и 
русскш, собравшись въ Троппау для об- 
суждешя неаполитанскаго вопроса, при
гласили Фердинанда (ноябрь 1820) npi- 
ехать въ Лайбахъ для переговоровъ съ
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ними. Такъ какъ конституция запрещала 
ему выезжать изъ пределовъ королев
ства, то онъ долженъ былъ просить раз- 
решешя у парламента, причемъ обязал
ся защищать на конгрессе права своего 
народа (7 декабря). Несмотря на проти- 
вод,Ьйств1е карбонар1евъ, депутаты, за- 
бывъ, что этотъ король уже разъ, въ 
1799 г., измЪнилъ своей клятве,въ кон
це концовъ дали cornacie на его отъ- 
ездъ, а онъ поклялся остаться вЪрнымъ 
конституцж и въ случае надобности 
вернуться, чтобы защищать ее съ ору- 
ж1емъ въ рукахъ (24 декабря); онъ уЪхалъ, 
сопутствуемый благословешями и надеж
дами народа и оставивъ своего сына 
правителемъ королевства. Эта вторая 
ошибка решила участь революцш.

Действительно, можно было предви
деть, что король, пользуясь предоставлен
ной ему свободой, предастъ дело, кото
рое онъ обязался защищать; именно такъ 
и случилось. Удивлеше, которое вызы
вало его непонятное молчаше въ про- 
должеше всего января, превратилось въ 
oatneH iH ie, когда сделалось известнымъ, 
что въ верхней Италш сосредоточена 
австршская арм1я, и въ ярость, когда 
одно за другимъ были получены письмо 
Фердинанда (28 января) и требоваше 
посланниковъ Священнаго союза (9 фев
раля), откуда явствовало, что державы, 
признавая созданный неаполитанской ре
волюцией режимъ несовместимыми съ без
опасностью соседнихъ странъ, решили 
устранить его вооруженной силою. Была 
составлена пламенная прокламащя, при
зывавшая народъ встать съ оруж1емъ въ 
рукахъ на защиту своей свободы, и на
родъ откликнулся на этотъ призывъ съ 
небывалыми одушевлешемъ; всюду шли 
приготовлешя къ борьбе.

Энтуз1азмъ, съ которымъ народъ на
чинали эту борьбу, казалось, предвещали 
ея счастливый исходи. Существовало, по- 
видимому, только одно средство выиграть 
ее при всеми неравенстве силъ: нужно

было, пользуясь этими порывомъ И теми 
брожешемъ, которое господствовало въ 
остальной Италш, смело броситься впе
реди и вызвать громадное возсташе въ 
северной части полуострова; только сме
ло нападая, можно было защититься съ 
успехомъ. Либеральное правительство 
не -поняло этого и благодаря своей ро
бости и нерешительности упустило един
ственную возможность отразить нападе
ние австршцевъ, которою оно располага
ло. Желая до конца остаться на закон
ной почве, оно заявило, что непр1ятель- 
ск1я войска будутъ признаваемы таковы
ми лишь съ того момента, когда перей- 
дутъ границу, и ограничилось приготов- 
лешями къ обороне. Были сформированы 
две армш; одна поди начальствомъ Ка- 
раскосы заградила путь къ Риму между 
Гаэтой и Апеннинами; другая поди на
чальствомъ Пеле заняла Абруццы, чрезъ 
который приближалась арм1я Фримона. 
Пепе, обманываясь въ качествахъ сво
его войска, состоявшаго въ большинстве 

изъ необученныхъ рекрутовъ, задумалъ 
отнять у своихъ противниковъ городъ 
PieTH, былъ разбитъ передъ этой кре
постью (7 марта), долженъ былъ поки
нуть ущелье Антродокко, представлявшее 
собою настоящ1я ворота королевства, и, 
сохранившее благодаря ужасающему де
зертирству лишь горсть солдатъ, при- 
нужденъ былъ безъ боя отступить въ 
Неаполь.-  Теперь возстановлеше Ферди
нанда въ правахъ абсолютнаго монарха 
было лишь вопросомъ несколькихъ дней; 
23 марта австршцы вступили въ Неаполь, 
где парламентъ разошелся, заявивъ уста
ми Поэрю отъ имени народнаго сувере
нитета протестъ противъ этого наруше- 
шя международнаго права. Последнш 
актъ драмы разыгрался въ Сицилш, где 
мессинцы, подъ руководствомъ генерала 
Россаролля, решили защищаться; Росса- 
ролль потерпелъ неудачу въ своемъ 
предпр1ятш и въ первыхъ числахъ апре
ля принужденъ былъ покинутъ островъ.
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- Фердинандъ, близко слЪдовавшш за 
австршскими войсками, вступилъ въ свою 
■столицу, куда по его приказанш уже 
раньше прибыль министръ полицш, зна
менитый Каноза. Нетрудно было предви
деть, какой свирепой реакщей ознаме
нуется воцареше такихъ людей. Что ка
сается политическихъ результатовъ ре- 
волюцш, то они были еще более пла
чевны, такъ какъ бремя произвола она 
усугубила всеми невзгодами порабоще- 
шя: нацюнальная арм!я_была распущена, 
и вся неаполитанская территор1я занята 
-австршскими войсками. Такимъ обра- 
зомъ, первая попытка итальянцевъ за
воевать себе свободу привела лишь къ 
тому, что самодержавные государи и под
держивавшая ихъ Австр1я сделались 
сильнее, чем-ъ когда-либо.

Револющя въ Пьемонте. Ея причины и 
-вожди.— Одну минуту можно было думать, 
что этотъ порядокъ вещей недолго удер
жится: знамя карбонар1евъ было снова 
поднято на севере въ ту самую минуту, 
когда оно было низвергнуто на юге Ита
лии. Пьемонтская револющя последовала 
почти непосредственно за неаполитан
ской; она длилась меньше и увенчалась 
более мимолетнымъ успехомъ, но имела 
большее значеше какъ по принципамъ, 
на которые она опиралась, такъ и по 
возможными ея последств1ямъ; она но
сила столько же нацюнальный, сколько 
либеральный характеръ, была вызвана 
больше отвращешемъ къ АвстрШ, нежели 
ненавистью къ произволу, и стремилась 
« ъ  установлешю конституцюннаго строя 
лишь съ целью подготовить образоваше 
въ верхней Италш единаго королевства 
подъ властью Савойскаго дома. Въ виду 
своеобразныхъ условш, въ которыхъ на
ходился народъ, это движете должно 
было получить въ Пьемонте особенную 
форму, несколько иную, чемъ въ другихъ 
местахъ. Чувства непоколебимой лояль
ности и верности, одушевлявцпя пьемонт- 
цевъ не позволяли имъ возлагать на ко

роля . ответственность за бедств!Я, на 
который они жаловались: они во всемъ 
обвиняли Австрш, уполномоченную Свя- 
щеннаго союза; на основанш несколь- 
кихъ бутадъ короля, повидимому, под- 
тверждавшихъ такое м н ете , сложилась 
легенда, изображавшая его действующимъ 
противъ воли, подъ давлетемъ Австрш, 
и являвшаяся удобными оруд!емъ для 
того, чтобы увлечь народъ въ возсташе, 
назначешемъ котораго было бы не низ
вергнуть короля, а вернуть ему свободу 
действш. Это поняли несколько пылкихъ 
и смелыхъ молодыхъ людей; во главе 
ихъ сталъ Санторре ди Сантароза, ко
торый при Наполеоне занимали должность 
супрефекта, а позднее служили маюромъ 
въ пехоте и чиновникомъ въ военномъ 
министерстве; вокругъ него группирова
лись мнопе его товарищи, какъ полков
ники Санъ Марцано, сынъ министра 
иностранныхъ дели , Жьясинто ди Кол- 
леньо, Моффа ди Лизю и Ансальди. Все 
они разсчитывали на поддержку одного 
изъ ближайшихъ къ королю людей, гер
цога Кариньянскаго Карла-Альберта.

Этотъ князь остался для своихъ со- 
временниковъ живой загадкой, и одинъ 
изъ новейшихъ его бюграфовъ не нашелъ 
для него лучшей характеристики, какъ 
назвате „итальянскаго Гамлета“ . Это 
была натура сложная и неуловимая, пол
ная контрастовъ и странностей. Его ха
рактеръ объяснялся его прошлыми; его 
главными отличительными чертами были 
пламенное воображете, унаследованное 
имъ огь  матери, и неисцелимая мелан- 
хол1я, которую породило въ немъ воспо- 
минаше о его молодыхъ годахъ, протек- 
шихъ въ изгнанш, среди семейныхъ не- 
счастш, на службе человека, отнявшаго 
корону у его родителей. Его м!ровоз- 
з р е т е  сложилось въ лагеряхъ Наполеона, 
где, несмотря на свои династичесюе 
предразсудки, онъ усвоили себе идею 
новаго государства въ противоположность 
государству дореволюцюннаго типа. На-
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конецъ отчасти его роль определялась 
его положешемъ: въ силу своего проис- 
хождешя онъ долженъ былъ унаследо
вать престолъ, между темъ по возрасту 
онъ сильно разнился отъ государей, ко- 
торымъ долженъ былъ. наследовать; при- 
томъ, по своей должности генералъ- 
фельдцейхмейстера онъ находился въ 
постоянныхъ сношешяхъ съ частью офи- 
церскаго персонала; неудивительно, что 
онъ сделался живой антитезой короля, 
представителемъ новаго порядка вещей, 
объектомъ надеждъ для всехъ недоволь- 
ныхъ. Если бы онъ смело и открыто 
взялъ на себя эту роль и решительно 
действовалъ въ этомъ направлены, онъ 
избавилъ бы страну отъ многихъ напа- 
докъ; но онъ не сумелъ примирить свои 
обязанности какъ государя со своими 
наклонностями какъ гражданина, и его 
нерешительность нанесла непоправи
мый ущербы тому делу, которому онъ 
своей помощью могъ бы доставить тор
жество.

Военный бунтъ и победа революцы.—
Давно подготовлявшееся возсташе нача
лось студенческими волнешями, каюя 
обыкновенно предшествуютъ мятежамъ 
въ большихъ городахъ; оно вспыхнуло въ 
тотъ моменгь, когда была подавлена 
неаполитанская револющя, съ которою 
оно впрочемъ не имело никакой прямой 
связи. Все дело было въ томъ, что когда 
австрысшя войска перешли По, патрюты 
решили, что дольше нельзя медлить и 
что необходимо воспользоваться этой 
благопр1ятной минутой, чтобы однимъ 
смелымъ ударомъ спасти независимость 
Италы . 6 марта вечеромъ вожди загово
ра явились къ Карлу-Альберту, указали 
ему на грозящую опасность, подробно 
изложили ему свой планъ и ушли отъ 
него въ уверенности, что всецело скло
нили его на свою сторону. Но на другой 
день (7 марта) они узнали, что онъ 
взялъ назадъ свое слово; въ следуклще 
два дня онъ обнаружилъ такое же не

постоянство. Въ унынш заговорщики ре
шили отсрочить исполнеше своихъ пла- 
новъ; но соответственное распоряжение, 
которое они послали своимъ провинщ- 
альнымъ друзьямъ, опоздало. 10 марта 
въ Александры полковникъ Ансальди и 
капитанъ Пальма возмутили королевскихъ 
драгунъ и овладели цитаделью; 12-го къ 
нимъ присоединились легко-конные Пи- 
ньероля, которыхъ привели къ нимъ Ли- 
3io и Сантароза, а 13-го— солдаты и сту
денты изъ Турина подъ предводитель- 
ствомъ капитана Ферреро; повстанцы 
подняли трехцветное знамя стараго Ита- 
льянскаго королевства и образовали 
юнту итальянской федерацш. Темъ вре- 
менемъ началось волнеше въ Турине, 
где народъ требовалъ введетя испанской 
конституцш, и несколько офицеровъ-кар- 
бонар1евъ овладели цитаделью (12 марта). 
По совету своего министра иностран- 
ныхъ делъ, только что вернувшагося съ 
Лайбахскаго конгресса, Викторъ-Эмма- 
нуилъ не нашелъ другого способа при
мирить свои обязанности по отношешю 
къ своимъ союзникамъ и свой долгъ по 
отношешю' къ народу, какъ отречься отъ 
престола; въ ночь на 13 марта онъ тайно 
выехалъ въ Ниццу, предварительно на- 
значивъ своимъ преемникомъ брата сво
его Карла-Феликса, находившагося въ 
это время при моденскомъ дворе, и ре- 
гентомъ королевства —  Карла-Альберта. 
Последнш, увлекаемый собьтями иуве- 
щашями своихъ друзей, решилъ восполь
зоваться своею властью и стать во главе 
движешя. 13 марта онъ съ балкона сво
его дворца торжественно провозгласилъ 
введете испанской конституцш, которой 
присягнулъ на следующы день; почти 
немедленно затемъ онъ образовалъ но
вое министерство и временную юнту изъ 
четырехъ членовъ; войска, находивлпяся 
въ провинщяхъ, кроме техъ, что стояли 
въ Савойе, Ницце и Новаре, признали 

I новый порядокъ вещей, и револющя была, 
i казалось, кончена.
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Бегство Карла-Альберта, австршское вме
шательство и возстановлеже абсолютизма —
Новый порядокъ могъ бы укорениться 
только въ томъ случай, если бы во главе 
его стоялъ энергичный и решительный 
человекъ, который упрочилъ бы его вну
три страны, вручивъ власть въ провин- 
адяхъ преданнымъ себе людямъ, и огра- 
дилъ бы его извне, предупредивъ удач- 
нымъ нападешемъ вероятное вмешатель
ство Австрш. Но Карлъ-Альбертъ не 
былъ такимъ человекомъ. Тотчасъ по 
вступленш во власть онъ получилъ отъ 
новаго короля Карла-Феликса письмо, 
где последней, категорически отвергая 
всякую мысль о нововведешяхъ, напра- 
вленныхъ къ ум алент королевской вла
сти, приказывалъ ему немедленно ехать 
въ Новару къ генералу Ля Туру, коман
довавшему теми войсками, который оста
лись верны абсолютизму. Испугавшись 
последствш, который могло, бы иметь 
для него явное ослушаше королевскому 
приказу, онъ заторопился уехать, не за
ботясь о судьбе движешя, котораго 
являлся представителемъ; ему удалось 
выбраться вечеромъ 21 марта, при чемъ 
онъ до последней минуты скрылъ отъ 
министровъ свое намереше; но вместо 
того, чтобы остановиться въ Новаре, 
онъ отправился къ Карлу-Феликсу и 
сделалъ попытку вернуть себе его рас- 
положеше, а когда король не пожелалъ 
его принять, онъ удалился во Флоренцию.

Съ его внезапнымъ отъездомъ власть 
перешла къ наиболее энергичнымъ пред- 
ставителямъ революционной парт! и, и 
прежде всего —къ неукротимому Санта- 
розе, который былъ назначенъ военнымъ 
министромъ. Помня, съ какою конечной 
целью было затеяно движете, онъ взду- 
малъ сразу достигнуть ея вполне, т.-е. 
вследъ за установлешемъ конституцюн- 
наго строя немедленно объявить войну 
Австрш. Александршсюя войска, держав- 
1шяся по его приказанию наготове, 4-го 
двинулись къ Новаре, где разсчитывали

увлечь за собою оставппеся верными 
абсолютизму полки, чтобы совместно 
пройти Тессинъ. Но когда они подошли 
къ стенамъ города, они увидели передъ 
собою австршцевъ, которые по просьбе 
генерала Ля Тура пришли къ нему на 
подмогу. Теперь неравенство силъ было 
такъ велико, что конститущоналисты не 
имели никакой надежды на успехъ; они 
могли только отступить въ порядке по
сле героической схватки (8 апреля). От
ныне нечего было и думать о сопроти- 
вленш; въ Турине Сантароза, несмотря 
на всю свою энерпю, принужденъ былъ 
передать цитадель нащональной гвардш 
и удалиться при известш о приближенш 
генерала Ля Тура, который и вступилъ 
въ городъ 10 апреля. Одинъ за другимъ 
покорились остальные города и вскоре 
затемъ Карлъ-Феликсъ вступилъ въ свою 
столицу. Эпилогомъ революцш явился 
рядъ строгихъ меръ, какими всюду со 
провождалось возстановлеше абсолютиз
ма: образованы были чрезвычайные суды 
и военный комиссш, семьдесятъ три че
ловека приговорены къ смерти, сто пять 
къ каторжнымъ работамъ; къ счастш, 
вождямъ движешя удалось бежать, и 
только двое низшихъ офицеровъ попла
тились за отсутствующихъ, сложивъ го
ловы на эшафоте.

Процессы въ Ломбардо-Венец1анскоиъ ко
ролевстве.— Пьемонтская револющя отра
зилась въ Ломбардш, где она ускорила 
давно подготовлявшшся разрывъ между 
правительствомъ и подданными. Влижай- 
шимъ последств1емъ скряжнической и 
вместе самовластной политики Австрш 
было сплочеше въ одну группу всехъ, 
чьи надежды были обмануты или убе- 
ждешя оскорблены ею. Такъ, несколько 
бывшихъ слугь Наполеона, каковы Ро- 
маньози, Пеккю и Бреме, несколько быв
шихъ революцюнеровъ, какъ Разори, н е 
сколько либеральныхъ вельможъ, какъ 
Конфалоньери и Порро, и несколько но- 
выхъ людей, какъ поэты Сипьвю Пелли-
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ко и Бершэ, соединились въ 1818 году, 
чтобы совместно издавать газету подъ 
назвашемъ Conciliatore, которая открыла 
походъ противъ Австрш въ области ли 
тературы и была запрещена годъ спустя, 
когда вздумала перенести борьбу на по
литическое поприще. П осле этого редак
торы газеты вступили въ ряды карбо- 
нарской партш, достигшей въ это время 
наибольшаго своего распространения, и 
решили открыть более прямую и дея
тельную борьбу во имя своихъ уб-Ьжде- 
нш. Удобный поводъ къ этому могли 
дать неаполитанская и пьемонтская ре
волюции; но он% же побудили и австрш- 
ское правительство удвоить строгость, 
чтобы предупредить ихъ агитацш и не 
допустить возсташя. 13 октября 1820 г. 
оно арестовало и предало суду спещаль- 
ной комисс1И по обвиненш въ карбо- 
нарстве Сильвю Пеллико, его друга Ма- 
рончелли и великаго законоведа Ро- 
маньози; Порро и Бершэ успели бежать. 
Еще прежде, чемъ была решена участь 
подсудимыхъ, къ нимъ присоединились 
мнопе изъ ихъ друзей; узнавъ, что мно
жество ломбардцевъ принадлежатъ къ 
пьемонтскимъ карбонарскимъ вентамъ и 
отправили депутацш къ Карлу-Альберту 
съ просьбою, чтобы онъ перешелъ гра
ницу, Меттернихъ въ декабре 1821 года 
последовательно арестовалъ Кастилью, 
его друга маркиза Георга Паллавичино, 
Конфалоньери и Борсьери. Чтобы выну
дить у этихъ двухъ группъ обвиняемыхъ 
признашя и доказательства, онъ пустилъ 
въ ходъ одни и т е  же средства: след- 
cTBie велось тайно, свидетелей запуги
вали, у  подсудимыхъ старались вырвать 
признашя угрозами, хитростью или обе- 
щашями. Когда Меттернихъ решилъ, что 
у него достаточно доказательствъ, были 
произнесены приговоры. Первый изъ нихъ 
(6 декабря 1821) осудилъ на смерть 
Сильвю Пеллико и Марончелли, кото- 
рымъ императоръ скоро спустя заменилъ 
это наказаше пятнадцатью и двадцатью

годами содержашя въ каторжной тюрьме 
(carcere duro). 21 января 1824 года по
сле следств1я, длившагося почти два 
года, чрезвычайная комисшя вынесла- но- 
выхъ шестнадцать смертныхъ пригово- 
ровъ, которые также были заменены ка
торжными работами въ крепости Шпиль- 
бергъ— навсегда для Конфалоньери и 
француза Андриана, на двадцать летъ 
для Босьери, Паллавичино и Кастильи. 
Какую жизнь вели политичесюе преступ
ники въ Шпильберге, каюя страдашя 
терпФли и какимъ подвергались жесто
костями это вскоре узнала вся Европа 
изъ книги Сильвю Пеллико „Мои те
мницы".

IV\— Револю щ онное дви ж ете  въ 
1831 г.

Состояш'е средней Италм.— Изъ всехъ 
частей полуострова только въ средней 
Италш до сихъ поръ не возникало ре- 
волюцюнныхъ движенш. Между темъ не
довольство было здесь не менее сильно, 
чемъ въ северныхъ и южныхъ государ- 
ствахъ, ’ и правительства обнаруживали 
те же недостатки. Имъ ставили въ упрекъ 
прежде всего ихъ необузданный абсолю- 
тизмъ; въ Модене Францискъ IV, чело- 
вфкъ узюй и съ непомерными притяза- 
шями, упорно добивался расширешя сво
ихъ владФшй извне и своей власти вну
три; взбешенный убшствомъ своего ми 
нистра полицш Бесини, онъ учредили 
чрезвычайный трибуналъ для суда надъ 
карбонар!ями, вождю которыхъ и при
шлось сложить голову на эшафоте, под- 
чинилъ печать строжайшей цензуре и 
представилъ Веронскому конгрессу об
ширный меморандумъ, направленный про
тивъ конституций. Правда, онъ такъ же 
серьезно относился къ своимъ королев- 
скимъ обязанностям^ какъ и къ своимъ 
правамъ, и усердно старался поднять 
материальное благосостояше своего госу
дарства путемъ упрочешя общественнаго
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cnoKoiicTBiH и облегчетя податного бре
мени.— Напротивъ, въ Романье населеше 
нич'Ьмъ не было вознаграждено за поте
рю своей свободы: папское правительство 
оказалось и неспособным^,, и упрямымъ, 
такъ что правлете Льва XII (1823—  
1829) и ГОя VIII (1829— 1830) было озна
меновано здесь лишь новыми строгостя
ми противъ карбонар!евъ и усилетемъ 
административной неурядицы; процессы 
противъ лицъ, действительно принадле- 
жавшихъ къ тайнымъ обществамъ или 
только подозреваемыхъ въ этомъ, следо
вали непрерывно одинъ за другимъ; въ 
одинъ годъ (1825) было осужденно 508 
человекъ; въ одинъ день (23-го мая 1828) 
было повешено въ Равенне семь либе- 
раловъ, и ихъ трупы оставлены на ви
селице на двадцать четыре часа.

А темъ временемъ разбойничество при
няло таше размеры, что правительство 
должно было унизиться до переговоровъ 
съ вождями разбойничьихъ шаекъ, ни
щета до - того возросла, что въ Риме 
приходилось по одному неимущему на 
каждые десять жителей, подати настоль
ко увеличились, что собственники полу
чали едва одинъ процентъ изъ своихъ до- 
ходовъ. Состоите страны грозило серьез
ной опасностью, которую Шатобр^анъ, 
бывши тогда французскимъ посломъ въ 
Риме, следующимъ образомъ формули- 
ровалъ въ одномъ изъ своихъ донесенш 
Порталису: „Если явится какой-нибудь 
толчокъ извне, или если какой нибудь госу
дарь въ северной И талн дастъ конститу- 
щю своимъ подданнымъ, тотчасъ же вспых- 
нетъ револющя, для которой все готово".

Возсташе въ Модене и Романье.— Это 
пророчество, высказанное въ 1829 году, 
осуществилось годъ спустя, когда шль- 
ская револющя подняла духъ недоволь- 
ныхъ и когда у нихъ явилась надежда 
найти себе подходящаго вождя въ че- 
столюбивомъ герцоге моденскомъ. Дело 
въ томъ, что Лафайетъ и его друзья 
расточали добрыя слова и неопределен

ный обещашя итальянскимъ патрютамъ, 
бежавшимъ въ Парижъ; министръ Лаф- 
фитъ провозглашапъ съ трибуны, что 
„Франщя не позволитъ, чтобы принципъ 
невмешательства былъ нарушенъ", и изъ 
этого заявления итальянцы заключили, 
что имъ нечего бояться Австрн. Съ дру
гой стороны, герцогъ моденскш, сделавъ 
по совету своего министра Канозы не
удачную попытку отбить у принца Ка- 
риньянскаго право наследгя на сардин
ски престолъ, соблазнился затемъ его 
примеромъ, т. е. увлекся мыслью стать 
во главе либеральнаго движетя, кото
рое сделало бы его властелиномъ еди- 
наго северно-итальянскаго королевства: 
преодолевъ былую ненависть, онъ чрезъ 
посредство одной сомнительной и зага
дочной личности, доктора Мислея, всту- 
пилъ въ сношешя съ вождемъ моден- 
скихъ карбонар^евъ, Чиро Менотти, кото- 
раго когда-то держалъ въ тюрьме. Пе
реговоры, которые онъ велъ съ этимъ 
человекомъ, сохранялись въ тайне, пока 
вдругъ были прерваны угрозами Меттер- 
ниха, получившаго о нихъ сведешя; бо
ясь, какъ бы Австр1я не свергла его, 
Францискъ IV  приказалъ своимъ бывшимъ 
союзникамъ остановить подготовляемое 
ими движете, и одного изъ нихъ, Фаб- 
рици, даже бросилъ въ тюрьму. Но во
преки его ожидашямъ, это неожиданное 
предательство только ускорило ходъ со- 
бытн. 3 февраля 1831 года въ сумерки 
въ доме Менотти собралось тридцать 
пять молодыхъ людей, которые въ пол
ночь должны были вооруженными выйти 
на улицы, провозгласить револющю и от
крыть ворота провинщальнымъ инсур- 
гентамъ. Вдругъ домъ былъ оцепленъ 
батапьономъ пехоты и после пятичасо
вой блокады разнесенъ пушечными вы
стрелами. Менотти съ товарищами былъ 
взять, и Францискъ IV, лично руководив
ш и этимъ деломъ, собственоручно на- 
писалъ къ губернатору Реджю, прося его 
о присылке палача.
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Но эта победа абсолютизма оказа
лась лишь мимолетной. 4-го февраля 
по полученш известёя о моденскихъ со- 
бытёяхъ возстала Болонья; легатъ быль 
арестованъ, власть папы объявлена 
упраздненной, и составлено временное 
правительство. Движете, распространя
ясь съ быстротою молнёи, охватило по
следовательно города въ Романье, про
возгласившее себя независимыми, Марки, 
где ветеранъ первой Имперёи, полков- 
никъ Серконьяни, съ горстью доброволъ- 
цевъ овладелъ Анконою и подступилъ 
было къ самому Риму, Модену, откуда 
Францискъ IV былъ изгнанъ на третёй 
день после боя, результатомъ котораго 
былъ арестъМенотти, наконецъ Парму, где 
населенёе, увлеченное общимъ примеромъ, 
заставило свою герцогиню Марш-Луизу 
удалиться въ изгнанёе (11 февраля). Въ 
одну неделю революцёя была кончена, и 
знамя возстанёя развевалось теперь отъ 
Пьяченцы до Анконы и отъ Феррары до 
Рёети.

Австрёйское вмешательство и подавлеже 
мятежа.— Месяцъ спустя старый поря- 
докъ былъ возстановленъ во всехъ этихъ 
провинцёяхъ, такъ легко добывшихъ се
бе свободу; лишнёй разъ итальянцы, за- 
бывъ уроки 1820 и 1821 гг., предались 
пагубнымъ иллюзёямъ, и т е  же ошиб
ки обрекли ихъ на те  же разоча- 
рованёя. Вожди движенёя, подсчитывая 
шансы успеха, надеялись на Францёю, 
на Италёю и на самихъ себя. Но на фран- 
цузскомъ престоле сиделъ человекъ, 
относившшся подозрительно къ револю- 
цёи, въ которой виделъ отдаленную опас
ность для своего дома съ техъ  поръ, 
какъ прибыли, чтобы поддержать ее, двое 
сыновей Луи Бонапарта, бывшаго гол- 
ландскаго короля; новый министръ Ка- 
зимиръ Перье, убежденный сторонникъ 
мирной политики, заявилъ съ трибуны, 
что „французская кровь принадлежитъ 
одной Францёи", и не позволили бывшему 
вождю неаполитанской революцёи, Гуиль-

ельмо Пепе, поехать въ Италёю, чтобы 
стать во главе инсургентовъ. Въ Италёи 
Тоскана оставалась неподвижной, несмо
тря на все старанёя Либри вовлечь ее 
въ движете, и заговоръ, возникшёй въ 
Пьемонте, кончился арестомъ техъ лицъ, 
который должны были осуществить его. 
Наконецъ въ возставшихъ провинцёяхъ 
вожди либеральной партёи обнаружили по
разительное непониманёе наличныхъ усло- 
вёй; вместо того, чтобы собрать въ одинъ 
фокусъ все мятежный силы, они ограни
чились темъ, что объединили подъ на- 
званёемъ итальянскихъ Соединенныхъ 
провинцёй города, принадлежавшёе къ 
папскимъ владенёямъ, причемъ не реши
лись присоединить къ нимъ города Мо- 
денскаго герцогства, чтобы не нарушить 
мнимый принципъ невмешательства; въ 
ту минуту, когда необходимо было пре
жде всего обезпечить существованёе но- 
ваго государства, приготовляя средства, 
чтобы отразить вероятное нападете, они 
занимались больше всего преобразованё- 

емъ администрацёи и вотировали законы 
вместо того, чтобы формировать войска; 
это сделало неизбежными австрийское 
вмешательство, которое и не замедлило 
воспоследовать. ПапаГригорёй XVI напи
сали императору Францу I, прося у него 
помощи противъ революцёи; и вотъ армёя 
Фримона, выступивъ изъ Пьяченцы, воз- 
становила Марёю-Луизу въ Парме, безъ 
труда одолела моденское ополченёе, пред
водимое старыми генераломъ Цукки, и дви
нулась къ Болонье, где съ нею соеди
нился другой корпусъ, прибывшёй изъ 
Феррары (21 марта); встретивъ и раз- 
сеявъ добровольческёй отряди Арманди 
въ 7000 человекъ, она продвинулась 
затемъ до Римини, где дала удачное для 
нея, но славное для ея противниковъ 
сраженёе (25 марта), и затемъ до Анко
ны, куда бежало временное правитель
ство Соединенныхъ провинцёй. Такъ какъ 
отстоять крепость было невозможно, то 
29-го была подписана капитуляцёя, въ
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силу которой вс£мъ находившимся въ 
городе разрешалось безпрепятственно 
удалиться. Револющя была подавлена, и 
прежше государи возстановлены всюду. 
Ихъ возвращен1е сопровождалось репрес- 
С1ями и вероломствами, какъ это повто
рялось везде при возстановленш абсо
лютизма: въ Модене Францискъ IV не
медленно по возвращенш въ свою сто
лицу отправилъ на эшафотъ Чиро Ме- 
нотти (20 мая 1831) и установилъ въ 
своихъ владетяхъ настоящш терроръ; въ 
Анконе папа призналъ капитуляцию не
действительной, и Австр1я не соблюла 
ея: около 100 либераловъ пришлось то
миться въ венещанскихъ тюрьмахъ за 
услуги, оказанный ими мятежному пра
вительству.

Движете 1831 года увенчалось эпи- 
логомъ въ следующемъ году. Во-пер- 
выхъ, австршская оккупащя, на которую 
статсъ-секретарь Григор1я XVI, карди- 
налъ Бернетти, согласился лишь скрепя 
сердце, прекратилась по его просьбе 
въ ш ле месяце; во-вторыхъ, реформы, 
которыхъ державы просили у папы для его 
подданныхъ въ знаменитомъ меморандуме 
10 мая, не были осуществлены, и насе- 
леше Романьи, уже не сдерживаемое при- 
сутств1емъ имперскихъ войскъ, начало 
съ оруж1емъ въ рукахъ требовать ихъ 
исполнешя. Въ главныхъ городахъ Ле- 
гатствъ, особенно въ Чезене и Форли, 
сформировались городсюя ополчешя, да
вавшая настояпця битвы швейцарскимъ 
войскамъ, присылаемымъ для ихъ разо- 
ружешя (январь 1832). Для того, чтобы 
не дать смуте распространиться и чтобы 
предупредить повтореше прошлогоднихъ 
событш, понадобилась вторичная австрш
ская оккупащя, которая сама по себе 
имела неожиданное последств1е: министръ 
Казимиръ Перье, желая создать противо
весы престижу, который долженъ былъ обез- 
печить венскому кабинету въ Италш это 
вмешательство, прислалъ французский 
полкъ съ поиказатемъ занять Анкону.

Впрочемъ, онт- заявить, что оккупируетъ 
эту крепость отъ лица папы, и запре- 
тилъ военному губернатору вмешиваться 
во внутренное управлеше папскихъ вла- 
денш, где до воцарешя новаго папы про
должало господствовать прежнее безза- 
коще.

V .— Умственное д в и ж ет е  и 
,,Risorgimento“.

Все револющонныя движения въ Ита- 
лш съ 1815 по 1832 г. были затеяны 
одними и теми же лицами, носили тоть 
же характеры и не удались по темы же 
причинамъ. Ихъ вызывали тайныя обще
ства, ими руководили старые наполео- 
новсюе офицеры, ихъ поддерживала ли
беральная буржуаз1я; они являлись де- 
ломъ того поколешя, которое познало 
восторги революцш и сохранило память 
объ Имперш. Ихъ исходной точкой было 
отвращен1е къ господству произвола, ихъ 
целью— установлеше конституцш, и по
тому въ нихъ следуетъ видеть скорее 
выражеше либеральныхъ тенденцш, не
жели нащональныхъ страстей; Европа 
боролась съ ними дипломатическимъ ору- 
хоемъ, Австрия подавляла ихъ силою, и 
въ этой двойной борьбе они терпели кру- 
шеше частью вследств1е неопытности 
своихъ вождей, не умевшихъ столковать
ся между собою, частью вследств!е рав- 
нодулпя населешя, не желавшаго поддер
жать ихъ. Горькш опыты этихъ трехъ 
неудачныхъ попытокъ не пропалъ да- 
ромъ: между 1830— 1840 гг. созрело для 
политической жизни новое поколете, 
молодое, пылкое, восторженное, темъ 
более разсудительное, что оно имело 
мало случаевъ тратить свою силу, и темъ 
более смелое въ своей идеолопи, что 
оно не имело случая натыкаться на пра
ктически затруднешя. Изследовать, поче
му прежшя револющонныя движешя по
терпели неудачу и какъ обезпечить имъ 
успехъ въ будущемъ, выяснить, кате
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пути могутъ привести Италш  къ свобо
да, и какъ надо будетъ организовать 
ее, чтобы она была счастлива, пропитать 
народъ идеей нацюнальности, жившей 
до сихъ поръ лишь въ ум-fe н-Ьсколькихъ 
отд-Ьльныхъ мыслителей, •— такова была 
задача этого покол-Ьшя, которому рево- 
лющя 1848 года дастъ возможность при
менить свою Teopiro на деле .

Вызванное и руководимое имъ движе
т е  обозначаютъ именемъ „Risorgimento" 
(возрож дете).

Революцюнеры и реформисты. —  Инища- 
торовъ этого движения объединяло то, 
что они все одинаково осуждали спосо
бы действ1я, применявилеся до нихъ; но 
по исповедуемымъ доктринамъ и наме
ченной цели они естественно делились 
на две группы и составляли две школы. 
Одни, более пылюе по темпераменту и 
одаренные более живымъ воображешемъ, 
видели въ Италш не то, чемъ она была, 
а то, чемъ должна была быть, рисовали 
себе ея идеальный образъ согласно по
литической теории или по образцу сосед- 
нихъ странъ, и для осуществлешя этого 
идеала настойчиво предлагали насиль
ственный меропр1ят1я и радикальныя ре- 
щешя; друпе, более благоразумные и счи- 
тавллеся не столько съ темъ, что жела
тельно, сколько съ темъ, что возможно, 
требовали лишь некоторыхъ улучшены 
въ существующемъ порядке вещей и 
ставили себе целью— добиться реформъ 
безъ революцш. Такимъ образомъ, пер
вые, известные въ исторш подъ назва- 
гаемъ „парт!я Молодой Италш “ , были ре
волюционеры, вторые, называвыпеся тогда 
„нео-гвельфами” ,— реформисты. Три во
проса должны были привлекать ихъ 
внимаше и дробить ихъ усшпя: вопросъ 
о территор1альномъ устройстве, о поли
тической независимости и о внутренней 
свободе отдельныхъ итальянскихъ госу- 
дарствъ.

Революцюнеры. Маццини.— Основателемъ 
и вождемъ Молодой Италш былъ чело-

векъ, котораго его неукротимая энерпя, 
пламенная любовь къ отечеству и ге
роическое самоотречеше сделали въ гла- 
захъ его соотечественниковъ чистейшимъ 
и благороднейшимъ олицетворешемъ на- 
цюнальнаго чувства. Его звали Маццини,. 
и онъ родился въ Генуе въ 1809 году; 
сначала онъ занимался литературою и фи- 
лософ1ей, потомъ выступилъ на поли
тическое поприще въ качестве редак
тора двухъ газетъ, который были одна 
за другою' закрыты, и двадцати одного 
года по подозренш въ карбонарстве дол- 
женъ былъ бежать изъ родины; онъ 
остался въ изгнаны почти до смерти, и 
его апостольское служеше длилось со- 
рокъ летъ . На службу делу, которому 
онъ отдалъ свою жизнь, Маццини при- 
несъ разнообразный и могуч1я духовный 
качества: упрямую веру мистика, глубо
кую мысль теоретика и нравственный 
авторитетъ учителя. Его жизнь не разъ 
была въ опасности, его планы не разъ 
разлетались въ прахъ, но и въ дни го- 
нешя онъ былъ твердъ и въ дни испы
таны не падалъ духомъ; ничто не могло 
пошатнуть его веры въ конечное тор
жество его идей— ни невзгоды изгнашя, 
на неудачи его попытокъ; изъ всей его 
партии, можетъ быть, только онъ одинъ 
никогда не отчаивался въ успехе. Поз
днее Гарибапьди въ одномъ знаменитомъ 
тосте скажетъ о немъ: „Онъ одинъ 
бодрствовалъ, когда все дремали” . Обла
дая широкимъ и просвещеннымъ умомъ„ 
онъ мастерски умелъ находить въ фи
лософы и исторш доводы въ пользу своей 
мысли и соединять ихъ въ строго-после
довательную логическую систему, кото
рую излагалъ съ увлекательной ясностью, 
языкомъ вполне общедоступнымъ; нако- 
нецъ его нравственная чистота и внеш- 
шя данный въ такой же степени помо
гали ему дисциплинировать людей, какъ 
его систематический умъ помогалъ ем  ̂
дисциплинировать идеи; строгая важность 
его жизни и абсолютная безкорыстность

—  320 —



его убЪжденш стяжали ему уважение даже 
его противниковъ, а преданность его дру
зей объясняется вл1яшемъ, которое ока
зывали на нихъ заразительный жаръ его 
краснор%Ч1Я и лихорадочный блескъ его 
черныхъ глазъ. Тотчасъ по прибытш во 
Франвдю (1830) онъ началъ свою рево
люционную пропаганду; изъ его упрямыхъ 
размышленш родилась пять лЬтъ спустя 
программ-а - манифеста его парии— „Мо
лодой Италш".

Молодая Итал'|Я.— Эта программа была 
проста и ясна. Такъ какъ главными пре- 
пятств1ями къ свободе Италш были досихъ 
поръ сопротивлеше государей и местный 
сепаратизмъ, то Маццини хот%лъ избавить
ся отъ перваго чрезъ установлеше рес
публики, отъ второго— чрезъ объединеше.
„ Молодая Итал1я,— говорилъ онъ,— стоить 
за республику и единство";, за республи
ку —  потому что республика является 
единственной формой правления, соответ
ствующей какъ требовашямъ разума, такъ 
и итальянскимъ традищямъ; за един
ство—  потому что „единство есть усло- 
Bie силы и потому что Италш, окружен
ной объединенными державами, завистли
выми и могучими, нужно прежде всего 
быть сильной", и потому что, съ другой 
стороны, „федерализмъ, разрушивъ един
ство великой итальянской семьи, сд-Ь- 
лаетъ неосуществимой ту миссш, кото
рую Итал1я призвана исполнить въ исто
рии человечества". Этимъ учешемъ, сме
лость котораго стояла въ резкомъ про
тивореча съ крайней умеренностью про
граммы заговорщиковъ 1820 и 1821 гг., 
Маццини провелъ ясную демаркацюнную 
черту между собою и революционерами, 
действовавшими до него. Такъ же раз
нился онъ отъ нихъ и въ практическомъ 
отношеши, рекомендуя для достижешя 
грезившагося ему идеала совсемъ иной 
образъ действий, чемъ тотъ, которому 
они следовали. До сихъ поръ недоволь
ные составляли тайныя общества, въ ко- 
торыхъ число членовъ было ограничено

и проекты которыхъ оставались тайною 
для равнодушнаго общества; ихъ попыт
ки, безсильныя вследств1е своей изоли
рованности и таинственности, надо было 
заменить нацюнальнымъ возсташемъ, ко
торое поднялъ бы въ сознаши своей силы 
и своихъ правь весь народъ. „Средства, 
которыми думаетъ пользоваться Молодая 
Итал1я для достижешя своей цели, суть 
воспиташе и возсташе; воспитание при- 
меромъ, словомъ и книгою внедрить въ 
двадцать миллюновъ итальянцевъ созна- 
Hie ихъ нацюнальности, такъ что воз- 
CTaHie застанетъ ихъ уже вполне гото
выми подняться противъ ихъ притесни
телей". Такимъ образомъ, они обойдут
ся безъ всякаго иностраннаго . вмеша
тельства, потому что для освобожде- 
шя имъ недостаетъ не силы, а только 
веры.

Благодаря своей простоте, ясности и 
широте уч е те  Маццини должно было 
увлекать пылкую и неопытную молодежь. 
И действительно, оно почти тотчасъ npi- 
обрело множество адептовъ; но съ пер- 
выхъ же шаговъ оно подверглось иска- 
жешямъ, такъ какъ отъ того, кто хо- 
телъ  применять его въ полномъ объ
ем е, требовалась долгая подготовитель
ная работа, на какую по своему нетер
пению не были способны юные друзья 
Маццини; поэтому Молодая Итал1я скоро 
была увлечена на путь заговоровъ, ко
торый осуждалъ ея вождь. Начался рядъ 
мятежей; въ Генуе въ 1833 году возста
ше братьевъ Руффини, которое было без- 
пощадно подавлено и повлекло за собою 
настоящш терроръ въ Пьемонте; въ Са
войе въ 1834 году возсташе Раморино, 
тщетно пытавшагося перейти границу, 
чтобы поднять крестьянъ; въ Романье 
въ 1843 году возсташе „итальянскаго 
лепона"; въ Калабрш въ 1844 году 
возсташе братьевъ Bayfliepa, которые вы
садились съ небольшой дружиной, были 
взяты въ пленъ и разстреляны. Такимъ 
образомъ, до 1848 года маццишевское

—  321 —
21*



движеше имело не больше успеха, чЪмъ 
попытки карбонар1евы.

Реформисты. Джьоберти.—-Эти повторный 
неудачи въ конце концовъ оттолкнули 
отъ Маццини целый классъ людей, ко- 
торыхъ съ самаго начала пугала сме
лость его учешя; это были те, кого воз
расты, опыты, преданность монархш и 
церкви делали  умеренными вы жела- 
шяхы и скромными вы требовашяхы,—  
люди, жаждавипе мирныхы реформы и сы 
отврагцешемы думавипе о ниспроверженш 
всего существующаго строя; ихы было 
много вы среднемы классе и либераль
ной буржуазш, но они не составляли осо
бой партш, такы какы не имели ни про
граммы, ни знамени, ни лозунга. И воты 
нашлись три человека, задавшиеся целью 
организовать эту группу; то были Джьо- 
берти, Бальбо и д’Азелю.

Джьоберти былы католическш священ- 
никы, сначала занимавшийся философ1ей 
и обративший на себя внимаше несколь
кими крупными работами по метафизи
ке; человеки подвижный, впечатлитель
ный и самовластный, оны былы изгнаны 
за свои сношешя сы Маццини и удалил
ся вы Брюссель, где вы его м:ровоззре- 
нш произошелы переломы. Оны изложилы 
свои идеи вы 1843 году вы книге, кото
рая, несмотря на все свои недочеты, 
произвела довольно сильное впечатлеше. 
Это былы его знаменитый Prim ato. Вы 
предисловш кы этому сочинешю, озагла- 
вленномы: О нравственномъ и политиче- 
скомъ первенствгъ италъяпцевъ, авторы та- 
кимы образомы излагала, свой замыселы 
и свой планы: „Выясниви, чтб я пони
маю поды нравственнымы и политиче- 
скимы первенствомы Италш, я вы дока
зательство верности этой моей мысли 
разсмотрю отдельный области культуры, 
какы умственной, такы и практической; 
и вы каждой изы этихы областей я до
кажу, что одна только Италия обладала ка
чествами, необходимыми для того, чтобы 
быть первенствующей нашей, и что хотя

она теперь совершенно утратила это пре- 
обладаше, но еще можеты вернуть его 
себе; затемы я укажу главный услов1я, при 
которыхы можеты совершиться ея возро- 
ждеше". Действительно, Primato состоитъ 
изыдвухы частей: теоретической, где Джьо
берти борется противы обезсиливающаго 
пессимизма своихы соотечественниковъ и 
старается воскресить вы нихы довер1е 
кы самимы себе, показывая ийы, какы 
высоко они стоять вы качестве нацш; и 
теоретической, посвященной изложент 
взглядовы автора на способы решешя 
итальянскаго вопроса. Этоты способы 
былы весьма просты: такы какы Итал1я 
никогда не достигала большаго велич!я, 
нежёли вы эпоху всемогущества папы и 
вы эпоху гвельфовы, то для возстановле- 
шя ея престижа и силы достаточно со
единить все образуюиця ее государства 
вы одины союзы поды политическимъ и 
моральнымы верховенствомы папы. Та
кими образомы, все вопросы, волнуклще. 
страну, будуты решены безы чужезем- 
наго вмешательства, гражданскихы войны 
и насильственныхы переворотовы, госу
дарями будеты обезпечена незыблемость 
ихы престоловы, а ихы подданные бу
дуты удовлетворены реформами, который 
предпримуты государи по совету папы.

Такова была программа Джьоберти. 
Несмотря на свою многословную и напы
щенную форму, она увлекла тысячи лю
дей, частью благодаря своему страст
ному шовинизму, частью благодаря 
своими примирительными тенденщямы. 
Впрочемы, она представляла собою ско
рее идеологическую схему, нежели прак
тическую программу. Бальбо задался це
лью пополнить ея пробелы и устранить 
неясности.

Бальбо.— Бальбо былы политикомы но- 
во-гвельфской партш, какы Джьоберти 
былы ея теоретикомы и д’Азелю— солда- 
томы. Оны былы сыномы сардинскаго ми
нистра и сами при Наполеоне 1 служилы 
аудиторомы вы Государственномы совете,-
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на политическое поприще онъ принесъ 
богатый жизненный опытъ и практиче
ское чутье, давиле ему возможность под
вергнуть строгому контролю идеи его 
друга, устранить изъ нихъ утопичесюе 
элементы и пополнить ихъ пробелы. По
добно Джьоберти, онъ не считалъ нуж- 
нымъ,. исключая одного пункта, изменить 
территор1альное распределеше итальян- 
скихъ областей. Но онъ открыто поста- 
вилъ вопросъ, котораго не дерзалъ кос
нуться его предшественникъ, именно—  
вопросъ о независимости. Помощью убе
дительной и сжатой аргументами онъ 
доказывалъ, что никакой планъ федера- 
цш не им%етъ шансовъ на осуществле- 
нге, пока Австр1я сохраняетъ свою силь
ную позищю въ Италш и всей тяжестью 
своего престижа и своей армш вл^яетъ 
на реш етя государей. Безумно надеять
ся прогнать ихъ силою; лучше предоста
вить этому вопросу решиться естествен
но, въ связи съ собьтями, который го
товятся на Востоке. Теперь уже недолго 
ждать падешя и раздела Оттоманской 
имперга; и вотъ въ моментъ этой ка
тастрофы достаточно будетъ поддержать 
притязашя Австрш на Балканскомъ по
луострове, где она притомъ будетъ ме
нее опасна, нежели Росшя,— и взаменъ 
потребовать отъ нея отказа отъ итальян- 
скихъ провинцш, который затемъ должны 
быть присоединены къ Пьемонту. Таковъ 
былъ планъ, который Бальбо изложилъ 
въ книге, вышедшей въ 1844 году подъ 
заглав!емъ Надежды Италш. Джьоберти 
со - свойственной ему гибкостью почти 
тотчасъ примкнулъ къ взглядамъ Бальбо. 
.Между нами нетъ разногласш, —  гово- 
рилъ онъ;— у меня есть мысль, а онъ ее 
применяетъ. Моя задача— теоретическаго 
свойства, его —  практическаго. Я указы
ваю цель, онъ— преграду, Австрш, око- 
торой мне не было надобности говорить; 
Бальбо сделалъ это за. меня, и весьма 
толково, весьма разсудительно“ . Но въ 
обществе несколько робкш и грустный

тонъ книги, какъ и странность предло- 
женнаго ею реш етя, доставили ей проз
вище: „Безнадежный надежды” или книга 
„противъ надеждъ Италш” .

Д ’Азелю.— Спустя два года вышла бле
стящая брошюра о последнихъ волне- 
шяхъ въ Романье, кончавшаяся такими 
словами: „Мы, итальянцы, должны прежде 
всего собрать все наше гражданское му
жество, чтобы добиться отъ нашихъ пра- 
вительствъ всяческихъ усовершенствова- 
шй и либеральныхъ учрежденш, совме- 
стимыхъ съ общественнымъ порядкомъ. 
Затемъ явится и военная доблесть на 
предметъ завоевашя независимости” . Эта 
гордая декларащя, тонъ которой такъ 
резко контрастировалъ съ мудрой осто
рожностью Бальбо, принадлежала перу 
другого пьемонтца, Массимо д’Азелю. 
Аристократы по происхождение,- офицеръ 
по профессш, ставшш потомъ художни- 
комъ по призватю, романистомъ изъ 
патрютизма, д’Азелю  полагалъ, что въ 
д еле  изгнатя чужеземцевъ итальянцы 
должны разсчитывать гораздо больше на 
собственный силы, нежели на Европу, и 
мечталъ о томъ, чтобы во главе ихъ 
сталъ государь, котораго онъ былъ дру- 
гомъ и надеялся стать советникомъ, 
именно . Карлъ-Альбертъ, вступившш на 
пьемонтскш престолъ въ 1831 году. Та- 
кимъ образомъ, д’Азелю сыгралъ из
вестную роль въ развитш нео-гвельфской 
идеи; Джьоберти формулированы основ- 
ныя начала, Бальбо указалъ цель, д’Азелю 
наметилъ путь, по которому эта цель 
могла быть достигнута.

Итакъ, въ ту минуту, когда револю- 
щя 1848 года вызываеть въ Европе об
щее возсташе всехъ угнетенныхъ наро- 
довъ, итальянское общество делилось на 
два лагеря, изъ которыхъ одинъ стоялъ 
за республику и объединеше, другой за 
федерацш и монархш, но которые оба 
были проникнуты нацюнальнымъ чув- 
ствомъ и враждою къ Австрш; этимъ 
соревновашемъ въ патрютизме и этими ча-
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стачными разноглааям » объясняются ми
молетные успехи и конечное поражете 
итальянскаго' возсташя въ 1848 и 1849 гг.

V I .— С остои те И талш въ 1846 г.

Льемонтъ.— Въ Пьемонте Карлъ-Аль- 
бертъ въ 1831 году наследовали Карлу- 
Феликсу. Вступая на престолъ, онъ не 
могъ разсчитывать на дов^.pie ни со сто
роны либераловъ, ни со стороны монар- 
хистовъ въ виду своего поведешя въ 
1821 году; онъ самъ определили свое 
полож ете, сказавъ герцогу Омальскому: 
„Я  стою между кинжаломъ карбонар!я и 
1езуитской чашкой шоколада". Будучи 
слишкомъ нерешительными, чтобы при
мкнуть къ одной изъ двухъ крайнихъ пар- 
тш, онъ предпочелъ стать между ними 
и до некоторой степени протянуть руку 
каждой изъ нихъ. Съ одной стороны, 
онъ безпощадно подавлялъ движешя мац- 
цинистовъ, женилъ своего сына на 
австршской принцессе, возстановилъ майо
раты и фидейкомиссы; съ другой сторо
ны, тотчасъ по вступленш на престолъ 
онъ учредилъ Государственный совЪтъ 
для выработки законопроектовъ, отме- 
нилъ феодальную юрисдикцда въ Сарди- 
нш (1835) и издалъ гражданское уложе- 
Hie, въ общемъ сходное съ французскимъ 
(1837). Но эти реформы были слишкомъ 
умеренны, чтобы разорять недов-fepie, ко
торое онъ внушалъ съ 1821 года, и толь
ко те , кому онъ доверяли свои тайныя 
мысли, могли предвидеть роль, которую 
онъ сыграетъ въ 1848 году.

Ломбардо-венещанское королевство.— Въ 
Ломбардо - Венецш смерть Франциска I 
(1835) и воцареше Фердинанда I не вы
звали никакой перемены въ положенш 
страны: своей исправностью и честностью 
австршская администращя прюбрела сим- 
пат1и сельскаго населешя, которое было 
обязано ей своимъ матер1альнымъ бла- 
госостояшемъ, успехами з е м л е д ^ я  и 
развшчемъ путей сообщешя; но своей

нетерпимостью, подозрительностью и недр- 
B-bpieMB ко всему итальянскому,. своими 
репресшями противъ либераловъ она 
окончательно возстановила протибъ себя 
правящее классы, которые вели съ нею 
глухую борьбу и ждали только случая, 
чтобы свергнуть ея владычество.

Церковная область. — Церковною обла
стью все еще управлялъ Григорш. XVI, 
царствоваше котораго было, по словамъ 
Джьоберти, самой печальной эпохой 
итальянской исторш: безпорядочное веде
т е  финансовъ, продажность администра
ции, преследовали въ городахъ, непре- 
кращающееся возсташе въ Романье—вотъ 
какое зрелище представляла эта страна 
во время правлешя статсъ-секретаря Лам- 
брускини. Народъ терпели таюя страда- 
шя, что мнопе изъ подданныхъ.папы 
мечтали о присоединенш своей страны 
къ Австр!и.

Тоскана.—Въ Тоскане Леопольдъ II, про
должая традищонную въего доме политику 
терпимости, давалъ убежище ссыльными и 
изгнанникамъ изъ другихъ частей Ита- 
лш и позволилъ имъ основать подъ ре- 
дакщей генуэзца Вьессэ единственный 
свободный итальянскш журналъ— Анпго- 
лойю. Репрессш, къ которыми онъ при
беги  въ 1833году подъ давлетемъ Австрии,, 
длились недолго, и Тоскана оставалась 
до 1848 года самымъ спокойными и счаст
ливыми государствомъ полуострова..

Королевство ОбЪихъ СицилШ.— Въ Неа
поле Фердинандъ II въ 1830 году насл%- 
довалъ своему отцу Франциску I; энер- 
гическш, бережливый и деятельный го
сударь, онъ устранили наиболее вошю- 
цця злоупотреблетя, ввели некоторую 
экономю, преобразовали все отрасли ад- 
министрацш, установили стропи поря- 
докъ въ финансовомъ ведомстве и су
мели прюбрести симпатш народонасе- 
лешя, которое больше всего ценило хо
рошую администрацш, не имело поли- 
литическихъ потребностей и еще не со
зрело для свободы.
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Г л а в а  I.

ВЪнсюй конгрессь.
Документы.— П ереписка, М ем уары : 1°. Р у к оп и си : 

Архивъ франц. министерства иностранныхъ яЬлъ: 
а ) Общ гй каталогъ, мемуары и  документы, до- 
полиет я, Paris, 1896: Fonds France, nos 672, 677, 
678, 679, 680, 681: частная переписка Талейрана; 
nos *82 , 683, 684, 685, 686, 688; документы о 
конгрессе, протоколы и т. д.; Fonds Allemagne, 
nos 121, 122. —  Ь) Офищальная переписка фран- 
цузркаго посольства въ B tH t.

2», Печатным произведет я: Kliiber, A d e n  des 

W ie n e r  Congresses, 9 томовъ, Эрлангенъ, 1815—  
1819, 1835.— Comte d’Angeberg (псевдонимъ), L e  

eongres de V ien n e  et les tra ite s  de 1815, 4  тома, 
Парижъ, 1864.— Talleyrand, M em o ires , Парижъ, 
1891: 2-ой и З-Ш томы содержать изложеше за- 
иятш конгресса съ точки зрошя Талейрана; зд-Ьсь 
помещены инструкши короля, письма короля, част
ный письма Талейрана къ королю, обширныя вы
держки изъ офищальной переписки французскаго 
посольства.— П ереписка  ннязя Талейрана и  короля  

Людовика XVIII ео время В п н а са ю  конгресса, издан
ная Ж . Паллэномъ въ Париже въ 1881 г. съ 
многочисленными отрывками офищальной пере
писки (въ примечашяхъ).— Wellington, Despatches, 

Лондонъ, 1858 и сл., 8 томовъ (съ  важными до
полнениями).— Castlereagh, Correspondence, 4 тома, 
Лондонъ, 1852,—Metternich, M em o ires , тт. I, II, 
Парижъ, 1880. —  Czartoryski, M em o ires , 2 тома, 
Парижъ, 1885.— Pozzo di Borgo, Correspondance 

- d ip lom atique ,  т. I, Парижъ, 1890.— Alexandre' I et 
И -me de Stael, Correspondance ( Б е ш е  de P a r is ,  

январь 1897).— Von Miinster, Depeschen vom  W ie n e r  

Congress, Лейпцигъ, 1867.— De Maistre, Correspon

dance d ip lom atique , 2 тома, Парижъ, 1858; L e t -  

ires et opuscules, 2 тома, Парижъ, 1853; Von Ga-

gern, M e in  A n th e il an  der P o l i t ik ,  т. II, Лейп
цигъ, 1845.— Gentz, Tagebucher, т. I, Лейпцигъ, 
1861, 1870. —  D ipech es ined ites a u x  hospodars de ■ 

Valach ie , т. I, Парижъ, 1876;— Villemain, Souvenirs- 

contem pora ins, т . II, Парижъ, 1857. —  Prince de 
Lipne, M im o ire s , Bruxelles, 1860.

О б щ !я  и с т о р и ч е с к !я  с о ч и н е ш я . — Flas- 
san, H is to ire  d u  Congres de V ien n e , 2 тома, Па
рижъ, 1829.— De Viel Castel, H is to r ie  de la  R es ta u - 

ra tio n , t . И, Парижъ, 1860.— Nettement, H is to ire  

de la  R e s ta u ra tion , т. I, II, Парижъ, 1860.— Thiers, 
H is to ire  d u  C onsulat et de V U m p ire , t . X V III, Па
рижъ, 1860. —  Duvergier de Hauranne, Histoire du 
gouvemement parlementaire, т. II, Парижъ, 1857.—  
Debidour, H is to ir e  d ip lom a tiqu e  de V E u ro p e , т. I. 
Парижъ, 1891. —  Lagarde, Fetes e t souven irs  du  

eongres de V ien ne, 2 тома, Парижъ, 1840 (анекдо
тическое произведете).—  Bianchi, S to r ia  deUa d i-  

p lo m a z ia  europea in  I ta l ia ,  t . I, Туринъ, 1865.—  
F. de Martens (ф. Мартенсъ), T ra ite s  de la  R u s -  

sie, t . Ill, Австрия; т. VII, Герматя; т. XI, Англхя, 
Петербургъ, 1876,1885,1895,— Bernhardi, Geschich- 

ie Russlands, т. I, Лейпцигъ, 1863. —  Oncken, 
Oesterreich u n d  P reu ssen  im  B e fre iu n g sk rieg e , 

2 тома, Берлинъ, 1876 — 1879; D a s  Z e itd lte r  d er  

R e v o lu tio n , des E a iserre iches  u n d  der B e fre k m g s - 

Ы е д е ,  т. II, Берлинъ, 1886.— Гервинусъ, И ст оргя  

X I X  е>ька (русскш переводъ), т. I; Hausser, D e u t 

sche Geschichte,. т. IV, Берлинъ, 1869. —  Pertz, 
D a s  Leben  des M in is te rs  von  S te in , 6 томовъ, 
Берлинъ, 1849. —  D eu tsche B io g ra p h ie , 41 т о м у  
Мюнхенъ, 1875— 1896.— Arndt, H ardenbergs Le b en , 

Берлинъ, 1864.

М он огр а< х> 1И и  о ц е н к а  с о б ь т й .  —
1°. Обсуждение и защита французской политики на 
В-Ьнскомъ конгрессе: Guizot. M em o ires , т. I, Па
рижъ, 1858. —  D’Haussonville, S ouven irs , Парижъ, 
1878 (перепечатка статьи, помещенной въ 1862 го
ду въ R evu e  des D e u x  M on d es ; въ  этой статье 
впервые появилась переписка Талейрана и Людо
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вика X V !!! въ существенной своей части). —  Pal- I 
ain, Предиспов1е къ Correspondence in id i te  de 

T a lle y ra n d , Парижъ, 1881.— Albert Sorel, E s sa is  

d ’h is to ire  e t de c r it iq u e ,  T a lle y ra n d  a u  congres de 

V ie n n e , M e t te m ic h ,  Парижъ, 1883, 1894.— Due de 
Broglie, Предислов1е къ M e m o ire s  de T a lle y ra n d , 

Парижъ, 1891.

2°. Критическое разсмотрЬше политики Людо

вика X V III и Талейрана на ВЪнскомъ конгресс^: 

De Pradt, Л и  Congres de V ien n e , 2 тома, Парижъ, 
1815. —  M e m o ire s  t i r is  des p a p ie rs  d’u n  homm e 

(V E ta t , t .t . X II и XIII, Парижъ, 1837 — 1838.—  
Thiers, т. X V III, стр. 628 и сл., Парижъ, 1860.—  

M lm o ir e s  d u  ch a n c e lie r  Pasquier, t . Ill, Парижъ,
1894. —  Henry Houssay, 1815, Парижъ, 1893.—  
Emile Ollivier, L 'E m p i r e  lib e ra l, т. I, Парижъ,
1895.

3°. Критика событий съ немецкой и прусской 
точки зрЪнш: Pertz, S te in s  L e b e n . —  Гервинусъ, 
IT cm o p ia  X I X  еплса, т. I. —  Treitscbke, D eu tsche  

G esch ich ie , т. I, Берлинъ, 1882..

Г л а в а  I I .

Священный союзъ и кон
грессы.

Д о к у м е н т ы .  —  Официальные документ ы, пе

р е п и ск а  и  м ем уары : 1°. Р у к о п и с и :  Архивъ фран- 
цузскаго министерства иностранныхъ д-Ьлъ. —  
а )  Офищальная переписка французскихъ по- 
сольствъ въ В-ЬнЬ, Санктъ-ПетербургЬ, Лондон-Ь, 
БерлшгЬ, Неапол-Ь, Мадрид^ и т. д.— Ъ ) Конгрессъ 

въ Троппау, переписка и протоколы, 716 —  717, 
Конгрессъ въ  Лайбах-Ь, 718, Веронсюй конгрессъ.—- 

с )  Мемуары и документы, Франщя и друпя госу
дарства, 699.

2°. П ечат ны м  произведет я: Comte d’Angeberg, 

L e  c o n g r is  de V ie n n e  et les t r a i t is  de 1815.—  

Due de Richelieu, C orrespon d en ce  p e n d a n t le con

g res  c C A ix  la  ChapeUe, напечатанная г. Систер- 

номъ въ Cosm opolis , 15 марта 1897. —  Его же, 
переписка съ Александромъ I, Поццо ди Борго, 
Каподистр!ей, Нессельроде и другими, Сборникъ 

Р у с с к о ю  И м п е р а т о р ск о ю  И ст ор и ческ о го  Общ е

ст ва, т. L IV .— Metternicb, M e m o ire s , docum en ts  et 

i c r i t s  d ivers , тт. I, II, III, IV .— Gentz, D ip ech es  in e -  

d ites  a u x  hospodars de V a la ch ie , тт. I и II.—  
Wellington, D espatches  и дополнения.—  Castlereagh 

M e m o irs  a n d  correspondence, 12 томовъ, 1848— 
1853. —  Hardenberg, M im o ir e s .—  Hyde de Neuvllle, 
M lm o ir e s  et sou ven irs , т. II.— Villfele, М ё m oires .—  

Vitrotles, M e m o ire s .— B. Pasquier, M e m o ire s .— Cha
teaubriand, L e  congres  de V ir o n e ;  M im o ir e s  d ’ O u tre - 

T om b e .— Comte de Marcellus, S ou ven irs  d ip lo m a ti-

qu ts . —  Его же, Correspondance in t im e  de M .  de 

C ha tea ubrian d  s u r  la  p o l it iq u e  de 1822  et 1823 .—  
De Serre, Correspondance, 6 томовъ, 1876— 77.—  

Pozzo di Borgo, Correspondance d ip lom atique, 1890—  
97.

И с т о р и ч е с ш я  с о ч и н е т я . — Milovanowitch,
L e s  t r a i t is  de g a ra n tie  a u  X I X - e  siecle.— Gagern, 
(баронъ), L a  seeonde p a ix  de P a r is .  —  Sorel, L e  

t r a i t i  de P a r is  d u  2 0  novem bre 1815. — Bignon, D u  

congres de T ro p p a u . —  Pradt, L ’E u ro p e  apres le 

congres d’A i x  la  ChapeUe.— Martignac, E ssa i histo- 

r iq u e  s u r  la  in v o lu t io n  d E s p a g n e .— Viel-Castel, 

H is to ir e  de la  R e s ta u ra t io n , II— X I.— Его же, L o r i  

Castlereagh et la  p o l it iq u e  e x t ir ie m e  de V A ngle- 

te rre  de 1812 d 1 8 2 2  (R e v u e  des D e u x  M o n ie s , 
1 1юня 1854).— Debidour, H is to ire  d ip lom atique  de 

I’E u ro p e , t . I . —  Bianchi, S to r ia  docum entata della 

d ip lom a z ia  europea  in  I ta l ia ,  Туринъ, 1865.—  
Cornwall-Lewis, H is to ire  gouvem em en ta le  de I’A n g le - 

te rre  de 177 0  a  1830 .— Stapleton, C a n n in g  and h is  

tim es, 1835. —  Duvergier de Hauranne, H is to ire  du 

gou v e m e m e n t p a rlem en ta ire  en F ra n c e .— Gervinus, 

G eschichte des X I X  Jah rh un d erts , II —  XVII.—  
Stern, Geschichte Ew ropas, т. I, 1894. —  Crouzas- 
Cretet, L e  due de R ic h e lie u  en R u ss ie  et en  F ra n ce , 

1 томъ, 1897. —  Rambaud, L e  D u e  de R ich e lie u  

(R e v u e  des D e u x  M o n ie s ,  1 декабря 1888.)—  

Hubbard, H is to ire  con tem pora in e  de VEspagne.

Ф . М а р т е н а , С обрате трактатовъ и конвенщй, 
тт. IV  и V .— Обипя исторш Вебера  (т. 14), Г ер - 

винуса (Истор 1я X IX  в-Ька), Файфа  (Истор1я XIX 
с т о л б я ) ,  Оскара Ie ie p a .— Н адлерв , Императоръ 
Александръ I и идея Священнаго Союза.— Ш илъ- 

дерг, Императоръ Александръ I. —  Градовпкт , 

Система Меттерниха, В-Ьстникъ Европы, 1884,

1 и 2.— Каргьевъ, HcTOpia новаго времени, т. IV.

Г л а в а  III.
Франтя. Вторая реставращя.

См. библюграфш къ гл. VI.

Глава IV.
Юго-Восточная Европа.

I .  О т т о м а н с к а я  и м п е р !я .  —  А .  О б щ а я  
и с т о р !Я |  п у т е ш е с т в 1я ,  п о л и т и к а .  —

W.-V. Liidemann, Geschichie des osmanisehen R e i

ches, Дрезденъ, 1827. —  Jouannin, L a  T u rq u ie  (въ 

TJnivers p itto resq u e ), Парижъ, 1840.— Juchereau 
de Saint-Denis, H is to ir e  de Vem pire o ttom an, Па
рижъ, 1844. —  Ebeling, Geschichte des osmanisehen
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■Reiches, Лейпцигъ, 1854. —  Th. Lavailde, H is to ire  

de Vempire o ttom an, Парижъ, 1855. —  Zinkeisen, 
Oeschichte des ostm anischen Reiches in  Ew ropa , 

Гота, 1859.— A, de Lamartine, H is to ire  de la  T u r -  

guie, Парижъ, 1855.—  De la Jonqutore, h is to ir e  de 

Vem pire ottom an, Парижъ, 1881.—  Розенъ, И ст о -  

p in  T y p u iu  1826— 185 6 , Спб., 1872.—  Lesur, A n -  

n u a ire  h istorique , 1818— 1848.—  Von Muench, M a h 

m ud  П ,  Pa d ischa ch  der O sm anen, sein  Leben , 

Штутгартъ, 1839. —  Beaujour, V oyage m ili ta ir e  de 

V em pire o ttom a n , Парижъ, 1829,— Walsh, N a r r a 

tive  o f  a  jo u rn e y  fro m  C onstan tinople to  E n g la n d , 

Лондонъ, 1829.—  Urquhart, T u rk e y  and  its  resou r

ces, Лондонъ, 1833. —  Michaud et Poujoulat, C or

respondence fa m i l i i r e  d ’- O r ie n t, Парижъ, 1833—  
1835. —  А. Воиё, L a  T u rq u ie  d ’E u rop e , ou  ob

servations s u r la  g iog ra p h ie , V h is to ire  n a tu re lle , 

la  sta tis tique, les m oeurs , les co u tu m es ..., Vhistoire  

et I ’etat de cet em p ire , Парижъ, 1840. —  Мольтне, 
П исьм а о  событгяхъ въ T y p u iu  отъ 1835  до 

1839 года, Спб., 1871. —  D’Aubignosc, L a  T u rq u ie  

nouvelle, Парижъ, 1839. —  Urquhart, L a  C rise, 

1840.— Генералъ Fabvier, O rie n t, Парижъ, 1840.—  

Roepell, D ie  orienta lische F r a g e  in  ih re r  geschicht- 

lichen FJntw icklung, 1854. —  Ubicini, L a  question  

d ’ O rie n t devant V E u ro p e , Парижъ, 1854.
B .  У п р а в л е ш е ,  р е ф о р м ы ,  в н у т р е н ш я  

в о й н ы ,  п а ш и .  —  Caussin de Perceval, P re c is  

h is to rique  de la  destruction  des ja n issa ires  p a r  le 

su ltan  M a h m o u d  en 1826  (перев. съ турецкаго 
сочинежя Ассадъ-Эфенди), Парижъ, 1833. —  Bas- 

telberger, D ie  m ilita e risch en  R e fo rm e n  uniter 

M a h m u d , Гота, 1874. —  Pouqueville, V ie  d ’A l i -  

P a ch a , Парижъ, 1822. —  Mendels,sohn-Bartholdy, 
A U -P a ch a  (въ H is to r . Taschenbuch  Раумера), 
1867. —  Prokesch-Osten, M eh em ed -A li, ВЪна, 1877.

C . В о й н ы .  —  Moltke, D e r  russisch -tiirk ische  

Feld zu g  in  der E u rop a isch e n  Tunrkei 1828  u . 1829, 

Берлинъ, 2 изд., 1877.—  F. Iwanitschew, Geschiehte 

des russisch-tiirk ischen K rie g e s , Ильменау, 1829.—  
Ушановъ, H cm o p in  воепныхъ d m ie m m i въ A s ia m -  

ской T y p u iu  182 8 — 1829  it., 1832.—  F. de Fonton, 
L a  R u ss ie  en A s ie  M in e u re  o u  cam pagne d u  m a -

. r ic h a l Pa sk iev itch  en  1828  e t 1829, Парижъ, 1840.
Д . В н -Ь ш ш я  с о о б щ е т я ,  д и п л о м а т и я . — 

Baron de Testa, R e c u e il de tra ites  de la  P o r te  o t- 

tom ane, Парижъ, 1865. —  M. Богдановичъ, H cm o -  

p in  царствования имп. Александра I ,  Спб., 1869.—  
A. Balleydier, H is to ire  de Vem pereur N ico la s , Па
рижъ, 1857.—  A. Rambaud, H is to ire  de la  Russie , 

Парижъ, 1878. —  Бухаровъ, Р о с с гя  и  Турция, 

Спб., 1878. —  A. Beer, D ie  o r ien ta lische  P o l i i i k  

Oesterreichs, Прага, 1883.—  F. de Gentz, Depeches 

in id ite s  a u x  hospodars de V a la ch ie  (съ  1812 no 
1828 гг., изд. Prokesch-Osten), Парижъ, 1876.—  
Prince de Metternich, Мемуары, документы и раз

ный сочинежя (т. I l l— V III). Парижъ, 1882—  
1883. —  Muffling, A u s  m e inem  L e b e n , Берлинъ, 
1851.—  Stapleton, G eorge  C a n n in g  and  h is  tim es .—  
Greville, L e s  qu inze  p rem ieres  annees d u  regn e  de 

la  re in e  V ic to r ia . —  Mac-Carthy, H is to ry  o f  o u r  

oum  tim es fro m  the accession o f  Queen V ic to r ia ,  

Лондонъ, 1882 (1-я часть перев. на русск. яз.).—  
Do Viel-Castel, H is to ire  de la  R es ta u ra tion , Па
рижъ, 1860— 1878,—  L. Blanc, H is to ir e  de d ix  ans, 

Парижъ, 1841 и сл-Ьд. —  Thureau-Dangin, H is to ire  

de la  m onarch ie  de ju i l le t ,  Парижъ, 1886— 1892.—  
Guizot, M im o ire s  p o u r  serv ir a  Vh is to ire  de m o n  

tem ps, Парижъ, 1858— 1860.—  D’Haussonviile, H is 

to ire  de la  p o l it iq u e  e x te r ie u re  d u  gouvernem ent 

fra n ga is  (1830— 1848), Парижъ, 1850.—  Wurm, D i -  

p lom atische  Geschiehte der orienta lischen  F ra g e ,  

Лейпцигъ, 1858.
I I .  T p e q i f l  —  А .  О б щ а я  и с т о р !я ,  п у т е -  

ш е с т в !я ,  п о л и т и н а .  —  Zinkeisen, Geschiehte 

des G riechen lands, Лейпцигъ, 1832.— S o o p p sX n , 
'lo-opia tcbv ’AJhywbv, Эгина, 1834. —  Mendelssohn- 
Bartholdy, G eschiehte G riechenlands, Лейпцигъ, 
1874. —  К . ПапаррпуопоиХос, 'Iatopla той 'EX- 
Xt,vixoo Eilvouq, Аеины, 1875.—  G. Finlay, A .  H is to ry  

o f  Greece, Оксфордъ, 1877.— Hertzberg, Geschiehte 

G riechen lands, Гота, 1878. —  Lewis-Sergeant,-N e w -  

G reece i —  Уётёшг, L a  G r ic e  m od em e , Парижъ, 
1862. —  Lesur, A n n u a ir e  h is to rique , съ  1818 no 

1833 r .—  Blaquidre, R e p o r t  o f  the p resen t state o f  

the greek con fed era tion , Лондонъ, 1823. — . Wad- 

dingtorr, V is ite  en  G r ic e  dans les annees 1823 et 

1824, Ш тутгартъ, 1825. —  Emerson, A  p ic tu re  o f  

Greece in  1825, Лондонъ, 1826. —  Pouqueville, 
Voyage de la  G rece, Парижъ, 1825. —  H. Lytton- 
Bulwer, A n  a u tu m n  in  G reece, Лондонъ, 1826'.—  
Ibrahim-Manzour-Effendi (французск. офицеръ, на- 
чальникъ инженерн. корпуса, на служб-Ь у  Али- 
паши), M e m o ires  s u r la  G rece et V A Iba n ie , Па
рижъ, 1827. —  Hughes, Tra ve ls  i n  Greece a n d  A l 

bania, Лондонъ, 1830. —  Buchon, L a  G rece c o n t i -  

n enta le  et la  М о гё е , Парижъ, 1843.— F. Lenormant, 
L a  G r ic e  et les ties Ion ien n es , Парижъ, 1865.—  
Capo d’lstria (приписыв. графу I.), O bservations  

s u r les moyens d’a m e lio re r le  so rt des Grecs, Корфу, 
1819. —  Coray, E x h o r ta t io n s  p o lit iq u e s  (фр. пер.), 
Цюрихъ, 1823. —  Thiersch, D e  Fetat a c iu e l de la  

G r ic e ,  Лейпцигъ, 1833.— Brandis, M ith e ilu n g e n  iib e r  

G riech en la n d , Лейпцигъ, 1842. —  Sanders, D a s  

Volksleben der N eu g riech en , Мангеймъ, 1844.
В . Р е в о л ю щ я  и  в о й н а  з а  н е з а в и с и 

м о с т ь . —  H dvSoc, ’AaojivTjiGvsapem дго! T?,t; ^;- 
Xixr,q sTOipiaq, Аеины, 1845,—  4>iXtpov, Aoxipiov 
'cropixov nspi тГ,<; etXtxT.i; baipiag, 1834. — Al. Soutzc, 

H is to ir e  de la  re v o lu tion  grecque, 1829. —  Pouque
ville, H is to ire  de la  regen era tion  de la  G r ic e ,  Па
рижъ, 1824. —  Gordon, H is to ry  o f  the g i eek re vc -
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lu ik m ,  Лондонъ, 1832. —  E. Texier, L a  G r ic e  et 

ses in s u rre c t io n s , Парижъ, 1854. —  Фвоктистовъ, 
Б орьба  Т р е щ и  за  независим ост ь, Спб., 1863.—  
Dufey, H is to ir e  de la  r ig in i r a t i o n  de la  G r ic e .—  
Гервинусъ, Н с т о р гя  X I X .  в ш а , т. V  и V I (гре
ческое возсташ е).—  Ф  i l ip o v ,  Aoxtptov nspl тгц 
'EMbqvtxi)? exavao-aasw?, Аеины, 1859.—  T pLxoosit;, 

rIoTopiatE(j '  EXXijvani? lrazv<x<r;aas«>?, Лондонъ, 1853—  
1856. —  Raffenel, L e s  ivencm en ts  de la  G rece , Па

рижъ, 1823. —  Stanhope, G reece  d u r in g  lo rd  B y 

ro n ’s residence in  th a t co u n try  in  the years 1823  

a n d  182 4 , Лондонъ, 1824. —  M. Raybaud, M im o i -  

res s u r la  G r ic e  p o u r  s e rv ir  a  V h is to ire  de la  

g u e r re  d e ' V independance, Парижъ, 1825..—  Bla- 

quifere, L a  in v o lu t io n  g recqu e , son  com m encem ent 

et -son  developpem ent u lte r ie u r  (нЪм. пер.), Вей- 

маръ, 1825. — D o cu m e n ts  r e la t ifs  a  V ita t p r is e n t  

de la  G r ic e ,  p u b lic s  d’apres les co m m u n ica tio n s  d u  

co m ite  p h ilh e lM n iq u e  de P a r is ,  Парижъ, 1826 и 
слгЬд. —  К . Пвгса<!о itooXo ?, ’Avaoxsoq t<3v si? tr,v 
toroptav tSv ’A d v a s s p o p i v c u v  nspi той orpornryoO 

’OSooasio?. —  Графъ Pecchio, Gem aelde von  G r ie - 

ch en la nd  im  J a h re  1 8 2 5 , (состав, по книгЬ Bel- 
loc’a, Bonaparte und die Griechen), Лейпцигъ, 1827.—  

Fabvier, C orrespon d en ce  et docum ents d ivers  (ру
кописи). —  Church, O bserva tions o n  a n  e lig ib le  

lin e  o f  f r o n t ie r  o f  G reece, Лондонъ, 1830. — Cod- 
rington, Com pressed n a rra t iv e  o f  the p ro ce d ih g s  o f  

v ice -a d m ira l s ir  E .  C od in g ton , Лондонъ, 1832. —  

I ls fp s fo ?  Aco|ivr1povc'’ |iaia itoXsptxa, Аеины ,1836.—  
B u ^ a v r io ? , 'loropta тоа тахтпеоо ат?атой тт,?'ЕХ).аЗо?, 
Аеины, 1837.— I. K o lo x o ip o v t? ,  'EM.T,vtxx бяоруцро- 

vcupaTa, Аеины, 1856.— Yem6niz, Scenes et r ic i t s  des 

gu e rres  de I’independance , Парижъ, 1869.— Jurien de 
la Gravtere, L a  s ta tio n  d u  L e v a n t , Парижъ, 1876.—  
A. Debidour, L ’E x p e d it io n  de O h io  et Is co lon e l F a b 

v ie r  (R e v u e  bleue, 20 марта, 1897). —  A. Debidour, 
L e  G in i r a l  F a b v ie r , sa v ie  e t ses ic r its .

С . У п р а в л е ж е ,  д и п л о м а м и . — KIQber, D i -  

p lom a tische  G csch ich te  d e r W id e rg e b u rt G riechen - 

la n d s , Франкфуртъ, 1835. —  Erskine, L e t t e r  on  

th e  sub ject o f  the G reeks to  the e a r l o f  L iv e rp o o l,  

Лондонъ, 1822.—  P o r te fo l io  P a p e rs  re la tiv e  to  the  

a ffa irs  o f  G reece, p ro to c o ls  o f  conferences held in  

L o n d o n ,,  p rese n te d  to  both houses o f  P a r lia m e n t ,  

by co m m a n d  o f  h is  M a je s ty , Лондонъ, 1830— 1832.—  

Pellion, L a  G rece  e t les C apod is trias , Парижъ, 

1855.— Stamati Bulgari, N o t ic e  s u r  le  com te J .  Ca

p o d is tr ia s , Парижъ, 1832.—  Papadopoulos Vrdtos, 
M e m o  ires  b iogra ph iques , h is to riqu es , s u r le p re s i

d en t de la  G r ic e , Парижъ, 1837— 1838. —  C orres

p o n d en ce  d u  com te C apod is trias , p r is id e n t  de la  

G r ic e  (29 anp. 1827— 9 окт. 1831), Ж енева, 1839. 

Lettres et documents officiels sur les derniers 6v€- 

nements de la Grbee qui ont p r i c i d i  la mort du 
com te Capodistrias, Парижъ, 1831. —  Saint-Rend-

Taillandier, L e  r o i  L io p o ld  et la  re in e  V ic to r ia , 

Парижъ, 1878.—  Orelli, R e c u e il des docum ents re 

la tifs  a  la  co n s t itu tio n  de la  Grece d iliv re e , Цю- 
рихъ, 1822.

Д . Л и т е р а т у р а . —  Fauriel, Chants p o p u la te s  

de la  G r ic e  m oderne, Парижъ, 1824— 1825. —  

Schmidt-Phiseldeck, N eugriech ische  L ie d e r , Браун- 
швейгъ, 1827. —  Rind, N eu g rie ch isch e  Volkslieder, 

Лейпцигъ, 1827, 1849.—  A. Manouris, Chants p o 

p u la t e s ,  Корфу, 1850. —  De Marcellus, Chants p o 

p u la te s  de la  G rece m oderne, Лейпцигъ, 1860.—  
E. Legrand, JRecueils le  chansons p o p u la te s  grec- 

ques, Парижъ, 1873. —  Rizo Ndroulos, Corns de 

li t t ira tw re  grecque m oderne, 1827.— Nicolai, Ge- 

schichte d e r  neugriech ischen  L i te ra tu r ,  Лейп
цигъ, 1876.

I l h  C e p b in ,  Ч е р н о г о р !Я |  E o n r a p in .—
Ранке, Н ст о р гя  С ербш , Москва, 1857.—  P.-A.-F.-C. 

Possart, D a s  Leben des F i t s t e n  M ilo s ch , Штутт- 
гартъ, 1833.—  Blanqui, Voyage  en Bulgarie, Па

рижъ, 1843. —  Cyprien Robert, L e s  Slaves de la  

T u rq u ie , Serbes, M o n t in ig r in s ,  Парижъ, 1844.—  

Bystrzonowski, S u r  la  S erb ie  dans ses ra pports  eu - 

ropeens avec la  question  d’ O r ie n t, 1845. —  Князь 
Михаилъ Обреновичъ, M ilo c h  O b rin ov itch , Парижъ, 

1850. —  Vuk Karadjitch, D a s  Leben  des F iir s ie n  

M ilo s ch ;— его же, D ie  gesetzgebende Senat in  S er- 

b ien  z u r  Z e i t  K a ra -G e o rg s , В-Ьна, 1860.—  Cunibert, 

E s s a i h is to r iq u e  s u r  les revo lu tion s  et V indepen- 

dance de la  S erb ie  depuis 180 5  ju s q u ’en  1850, 

Лейпцигъ, 1855, —  F. Lenormant, T u rcs  e l M o n te 

n e g r in , Парижъ, 1866. —  H. Thiers, L a  Serbie, son 

passe et son  a ven ir, Парижъ, 1862. —  Ubicini, Les 

Serbes de T u rq u ie , Парижъ, 1865.—  Нилъ Поповъ, 
Р о с с гя  и  Cepбiя (1806— 1836), Москва, 1869.—  
Saint-Rene-TaiHandier, L a  S erb ie , K a ra -G eo rge s , et 

M ilo s ch , Парижъ, 1871. —  I. Reinach, L a  S erb ie  et 

le  M o n te n e g ro , Парижъ, 1876.— Brunswick, R ecu e il 

de docum ents d ip lom atiques  re la tifs  a u  M o n te - 

n ig r o ,  Паркжъ, 1876. —  Иречекъ (Ioc.-Констант.), 

Н ст о р гя  болгаръ (на н-Ьм. и чешек, яз.), Прага, 
1876; русск. переводъ, изд. Буномъ и Палаузо- 
вымъ (Одесса, 1878), дополненъ авторомъ.—  Mila- 

Kovitch, S to r ia  d i M o n te n e g ra , Рагуза, 1877.—  
РовинскШ, Отнош ения м еж ду P o c c ie it  и  сербами, 

въ Древ, и  Н ов . Р о с с ги , 1877. —  B.-V. Kallay, 
Gesckichte der Serben  (нЪм. перев.), Будапештъ, 
Ввна и Лейпцигъ, 1878. —  Добровъ, Ю ж ные сла

в я т : Турш я и соперничество европейскихъ госу- 

дарствъ, Спб., 1879. —  Е. Maton, H is to ire  du  

M o n tin e g ro , Парижъ, 1881. —  Chiudina, S to r ia  del 

M o n ten eg ro , Спалато, 1882.— Louis Leger, L a  Save, 

le  D a n u b e  et le B a lk a n , Парижъ, 1884.— Его же, 
L a  B u lg a r ie ,Парижъ, 1886.— М. МилийевиА, К т з  

М и л о ш  (анекдоты и предажя), БЪлградъ, 1891;—  

Б ю граф хя  знам епит ы хг сербовъ нового времени,
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БЬлградъ, 1888. —  Е. de Laveleye, L a  P& ninsu le  

des B a lka n s , Парижъ, 1888.

Byk Kapauuh, Cpncke napodne n jecue  (русск. ne- 
рев. Востокова, въ Спверныхъ цвпт ахъ  1827 и въ 
Н оэзги  сла вят , Гербеля, ) ;— Славенске пословице;—  
СербскЫ народным сказки.— M-me I. Talvy, Volks - 

lied er der Serben, 1835.— Dozon, Poes ies p op u la ires  

serSes (фр. пер.), Парижъ, 1859;— Chansons p o p u 

la ire s  bulgares (фр. пер.), Парижъ, 1875.—  Ljubick, 
O gledalo Jugoslav K n jiz e v n o s ti (Очеркъ литературы 
южныхъ славянъ), «Пуме, 1864.— НоваковиЬ, Исто- 
pHja српске книжевности (Исторш сербской литера
туры), БЪлградъ, 1867 (есть русск пер.). —  Jagic, 

H is to r ija  kn izevn os ti n a rod a  hrvatskoga г  srpskoga  

(истор1я хорватской и сербской литературы), За- 
гребъ, 1867 (русск. перев. въ Казани, 1871). —. 

Safarik, Gesch. d er slav. Sprache u n d  L ite .ra tu r  

n a ch  a lien  M u n d a rte n , 1826. —  Пыпинъ и Спасо- 
вичъ, И ст о р гя  спавянскихъ литературъ, Спб. 
1877:

IV .  Р у м ы ш я .  —  Do Salaberry, E is a i  s u r  la  

V a lach ie  et la  M o U a v ie ,  Парижъ, 1821. —  Wilkin
son, H is to r ic a l sketch o f  M o ld , and  W a l.— F.-A.-R., 
L e ltre S  s u r la  Va lach ie , Парижъ, 1821. —  Carra, 
H is to ire  de la  M o ld a v ie  et de la  Va lach ie , —  Zal- 
lony, E s s a i s u r  les p r in ce s  de la  V a la ch ie  et 

de la  M o ld a v ie  conrnus sous le n om  de F a -  

n a rio tes , Парижъ, 1830. —  Cogalniceano, H is to ire  

de la  V a la ch ie  et de la  M o ld a v ie  et des Valagues  

transdanubiens, Берлинъ, 1837.—  Colson, B e  Vetat 

present et de I ’a ven ir  des p r in d p a u te 's  de M o ld a 

v ie  et de V a lach ie , Парижъ, 1839. —  Thouvenel, L a  

H o n g r ie  et la  V a la ch ie , Парижъ, 1840. —  Georges 
Bibesco, P a id  ICisseleff et les p r in c ip a u te s  de V a 

lachie et de M o ld a v ie , 1841;— -Его же, T ie  la  si

tu a t io n  de la  Va lach ie  sous V a d m in is tra tion  d’A le 

x a n d re  G h ik a , Брюссель, 1842. —  Заблоцшй-Деся- 
товснМ, Графъ Киселева и  его время, 4 тома.— 
Vaillant, L a  R o u m a n ie , Парижъ, 1845; —  Его же, 
A ctes d ipU m atiques  constatan t V au tonom ie p o l i t i 

que de la  R ou m a n ie , Парижъ, 1857.—  tlbicini, L e t -  

tres su r la  T u rq u ie , Парижъ, 1846— 1851; —  Его 
же, L a  question  d’ O rien t devant V E u ro p e , Парижъ, 

1854;— Его же, P rov in ces  roum cdnes, (въ U nivers  

pittoresque )', Парижъ, 1856;— L e  p r in ce  Bibesco et 

son a d m in is tra tio n , Брюссель, 1847.—  Bellanger, 
M & m oire  ju s i i f ic a t i f  de la  revo lu tion  roum a ine  du 

11 ju in  1848, Парижъ, 1848.—  АигёПеп Ghica, L a  

V a lach ie  m oderne, Парижъ, 1850.— Jean (или Jon) 
Ghica, B e rn ie re  occu pa tion  des Prin cipau t& s danu- 

biennes, трудъ, напечатанный подъ именемъ G. Chai- 
noi (анаграмма Jon’a Ghica), Парижъ, 1841;—  Его 
же, S ou ven irs  d’e x i l, Бухарестъ, 1870;— Его же, 
L e ttre s  а  В .  A le csa n d ri, Бухарестъ, 1887.— Radu- 
lesco, M em o ires  su r V h is to ire  de la  regenera tion  

rou m a in e , 1851.—  Saint-Marc-Girardin, S ou ven irs

de voyages et d ’&tudes, Парижъ, 1852— 1853.—  
Constantin Phllipposco, M & m oire  s u r  les con d ition s  

d ’existence des p rin c ipa u t& s  danubiennes, 1854.—  
Alexandri, B allades et chants .popu la ires  de la  R o u 

m a n ie  (фр. пер.), Парижъ, 1855.—  Ganesco, L a  

V a lach ie  depu is 1830 ju s q u ’a nos jo u rs ,  Брюссель, 
1855.—  Elias Regnault, H is to ir e  p o l it iq u e  et soc ia ls  

des p rin c ip a u te s  danubiennes,  Парижъ, 1855.—  
Eliade, L e  P ro te c to ra t d u  cza r o u  la  R o u m a n ie ,

1850. —  Edgar Quinet, L e s  R o u m a in s , Парижъ, . 
1855.—  Bolintineano, L e s  P r in c ip a u te s  .ro u m a in e s , 

1857. —  Harrian Papiu, Tesa u r de m onum en te is to - 

r ic e , Бухарестъ, 1864.—  F. de Gentz, B&peches lud

dites a u x  hospodars de V a la ch ie  (de 1812 a  1 8 2 8 ),  

издан. Prokesch-Osten’oMb, Парижъ, 1876.— Xeno- 
pol, E tu d e s  h istoriques s u r le p eu p le  ro u m a in  (на 
фр. яз)., Парижъ, 1887; —  Его же, Is to r ia  R o m i-  

n ilo r ,  Яссы, 1888— 1893, 6 т. in-8° (въ сокращ. 

вид-Ь на франц. яз. въ H is to ir e  des R o u m a in s  de 

la  B a d e  tra ja n e , Парижъ, 1896). — V.-A. Urechia, 
Is to r ia  R o m in ilo r ,  Бухарестъ.

Г л а в а  V .

Испашя и Португшня.
I .  Испашя.

П о д л и н н ы е  д о к у м е н т ы .  —  B ecre los  del 

геу  В .  F e rn a n d o  V I I  d eed ed  p r in d p io  de su  

reynado hasta fin es  de 1824, Мадридъ, 1815—  

25, 9 т. in-4°. —  D. Francisco Arguelles, D ia r io  

de las sesiones de C ortes edebradas en Sev illa  у  

Cadiz, Мадридъ, 1858; R e a l ced illa  de S . M .  

sobre co rrecd ones  de costumbres, Мадридъ, 1829 
(cepia королевскихъ постановлена, возстановляю- 
щихъ старыя сослов1я въ ихъ правахъ и приви- 
лепяхъ).

О б щ о !  и с т о р !и .  — Lafuente, H is to r ia  gen e ra l 

de E sp a h a  (т. XVIII и X IX ), Барцелона, 1890. —  
Gustave Hubbard, H is to ire  con tem pora in e  de V E s- 

pa gn e , Парижъ, 1867. ■— G. G. Gervinus, Gesckichte  

des X I X  Ja h rh u n d erts , Лейпцигъ, 1856 — 66, 8 т.—  
Baumgarten, G eschichte Spaniens, 3 t ., 1865— 71.—  
Diercks, Geschichte Spaniens, 2 т., Берлинъ, 1895.

О т д - Ь л ь н ы я  я с т о р и ч е с к 1 я  с о ч и н е н ! » .  
— Michel I. Quin, M e m o ria s  h is to rica s  sobre F e r 

n and o V I I ,  Валенцш-Мадрщгъ, 1840, 3 т. Marliani, 

A p u n te s  sobre e t arresto  de los vocales de C ortes, 

Мадридъ, 1820. —  Marques de Miraflores, A p u n te s  

h is to ricos  p a ra  e s c r ib ir  la  h is to r ia  de E s p a iia  del 

2 0  a l 2 3  (небольшое произведете съ  нисколь
кими томами прилож ена).— Minano, H is to ire  de k t 

R e v o lu tio n  d’E spagn e  de 1 S 2 0  d 1 82 3 , Парижъ. 
1824, 2 т. —  Chateaubriand, C ongres de V e ro n e ;  

guerre  d’E spa gn e , Парижъ, 1838, 2  т.— Abet Hu§o,
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H is to ir e  de la  cam pagne d’E s p a gn e  en  1 8 2 3 , 2 t . 

in-8°. —  Martignac, JEssai h is to r iq u e  s u r  la  revo lve  

t i o n  d ’E s p a g n e  e t I’in te rv e n tio n  de 1 8 2 3 .—  V ie s  d u  

g in i r a l  B .  J o s i  M a r ia  de T o r r i jo s ,  соч. Dona 

Luisa Saenz de Viniegra; B .  Ta d eo  C a h m a rd e , соч. 
D. Francisco de Cardenas; B .  A u g u s t in  A rg u e lle s , 

соч. D. Evarjsto San Miguel. —  M e m o r ia s  d e l gene

r a l  E s p o z  у  M in a , Мадридъ, 1851 —  52, 5 т. 
in-4°.

Miraflores, M e m o r ia s  p a r a  la  h is to r ia  de Is a 

bel I I ,  1843.— Javier de Burgos, A n a les  del re ina d o  

de Is a b e l I I ,  1850.— Marliani, H is to r ia  p o l i t i c o  de 

E s p a fa  m o d e rn a , Мадридъ, 1841. —  Его же, L a  

re g e n d a  de E s p a r te ro . —  D. Fermin Caballero, E l  

д о Ы е т о  у  las cortes del es ta tu to , Мадридъ; L o s  dos 

p r in c ip io s  ( opu scu le  p o l i t i c o  p o r  u n  am ante del s i-  

stem a c o n s t itu c io n a l) ,  A lg e r ia s , 1837; E x e r c i to  del 

re y  N .  S . B .  C a rlos  (16 мая 1835— 8 авг. 1836), 

офищальный журналъ карлистской армга.— Pirala, 
H is to r ia  de la  g u e rra  c i v i l  у  de los p a r tid o s  libe

r a l  у  ca rlis ta , Мадридъ, 1868 —  70, 6 т. in-80. —

D. Luis Fernandez de Cordoba, M e m o r ia s , Парижъ, 

1837;— E s p a n o le s , a le r ta ! observaciones acerca  del 

estado c r i t ic o .  en  q u e  se h o lla  E s p a n a , Кадиксъ, 

1840;— A n t ip a t ia  tn t r e  F ra n ceses  у E spanoles con  

la  in d ie a c io n  de su  rem ed io , Мадридъ, 1838.

Т р у д ы ,  к а с а ю щ е е с я  л и т е р а т у р ы  и  

н р а в о в т » — D. Eugenio de Ochoa, A p u n te s p a ra  u na  

b ib lio th eca  de ese rito res  espanoles con tem poraneos , 

Парижъ, 1840, 2 т.— D. Ramon de Mesonero Ramanos, 

P a n o ra m a  m a d rilen se , cu a d ros  de costum bres de 

la  c a p ita l p o r  u n  cu r io s o  p a r la n te , Мадридъ, 
1835— 38, 3 т. in-8°.— D. Micolas de la Roda, A r t i -  

cu los de costum bres, Гренада-Мадридъ, 1845. —  
L o s  E s p a n o le s  p in ta d o s  p o r  s i m ism os, Мадридъ, 
1843, 2 т.—  D. Alphonso Garcia Tejero, M a ra v illa s  

de M a d r id  (o b r a  s a t ir ic a  de costum bres p o p u la -  

r e s ) ,  Мадридъ, 1847. —  D. Patricio de la Escosura, 

E s tu d io s  h is to r ico s  sobre la s  costum bres esparolas, 

.Мадридъ, 1851, in-8°.

II. Португал1я.
A. Halliday, T h e  p resen t sta te  o f  P o r tu g a l , Эдин- 

бургь, 1812.— Anonyme, M e m o r ia  sobre a consp iragao  

de 1 8 1 7 , Лиссабонъ, 1822 (писано, в-Ьроятно, подъ 
наблюдешемъ Бересфорда).— Arriaga, H is to r ia  da re -  

vo lu ga o  p o rtu g u e s a  de 1 8 2 0 , Порторико, 1886— 89., 

4 т. in-8°.— Baibi, E s s a i s ta tis tiq u e  s u r  le P o r tu g a l ,  

1822.— Baillie, L issa b oa  in  den J a h re n  1821— 2 3 ,  

Ш туттгартъ, 1827,— Brown (Captain), A n  h is to r ica l 

view  o f  the re v o lu tio n s  o f  P o r tu g a l  since the close o f  

the p e n in s u la r  w a r, Лондонъ, 1827.— I.-I. da Silva 
Maia, M e m o ria e  h is to r ico s , p o l it ic o s  e pM losoph ica s  

da re vo lu ga o  d o  P o r t o  en  M a io  de 182 8 , P io- 
Ж анейро, 1841. —  D. Miguel, M a n ife s to  de S u a  

M a ges ta d e  fid c liss im a , Лиссабонъ, 1832. —  Comte

de Bordign£, L i g i t i m i l i  p o rtu g a is e , Парижъ, 1803. 
— A. da Silva, Lopes Rocha, In ju s te  acclam ation  d u  

se ig n e u r in fa n t  B .  M ig u e l,  Парижъ, 1828,— Ano

nyme, E x p o s i des d ro its  de S . M .  B o n a  M a r ia  I I ,  

Парижъ, 1830.— Carvalho, E s s a i h is to r iq u e  et po li

t iq u e  s u r  la  co n s t itu tio n  et le gouvernem ent d i 

P o r tu g a l,  Парижъ, 1830. —  Marquis de Rez9nde, 

E o la ircissem en ts h is to riques , Парижъ, 1832.—  Jose 
Liberato Freire de Carvalho, M em o ria s ... p a ra  a  

h is to r ia  do tem po que d u rou  a  usurpagao de B .  

M ig u e l,  Лиссабонъ, 1841—43, 4 т. in-8°; E n s a io  

p o l it ic o  sobre as causas que p re p a ra o  a  usurpac/ о 

de B .  M ig u e l n o  a nn o  de 1828, Лиссабонъ, 

1842. —  Lloyd Hodges, N a rra t iv e  o f  the exped ition  

to  P o r tu g a l in  1 8 3 2 , u n d e r the orders o f. D .  P e d ro , 

Лондонъ, 1832, 2 т. in-8°.— Raimundo Jose de Cunha 

Mattos, M e m o r ia l da cam panha de B .  P e d ro  d 'A l

ca n ta ra , e x -im p era d or do B ra s il, P io -Жанейро, 

1833, 2 t . in-8°.

Luz Soriano, H is to r ia  da g u e rra  c iv i l  e do esta- 

belecim ento do govern o  p a r ia m e n ta r  em P o r tu g a l, 

com prehendendo a  h is to r ia  d ip lom a tica , m i li ta r  g  

p o l it ic a  desie re in o , Лиссабонъ, 1866 —  84, 14 т. 
>п-8°. — Oliveira Martins, P o r tu g a l contem poraneo, 

Лиссабонъ, i895, 2  t .— Bouchot, H is to ire  du P o r 

tuga l, Парижъ, 1854.— Minutoii, P o r tu g a l u nd  seine 

C olon ien . Ш туттгаоть, 1855. —  Macedo, Tragos da 

h is to r ia  con tem poranea . — Goblet d’Alviela, E tublisse - 

m e n t des Cdbourg en  P o r tu g a l, Брюссель, 1869.

Г л а в а  VI .

Револющя 1830 года во 
Францж.

Д о к у м е н т ы  — Неизданные документы: зъ  11а- 

цюнальномъ а р х и в », и въ архивахъ различныхъ 

микистерствъ —  иностранныхъ !&лъ, военнаго 
и проч.

Изданные документы: офишальные акты и пар
ламентская истор!я— въ М о н и т ё р п .— A rch ives  p a r  

lem en ta ires  до тома LX II.— ТекстъХартш — у F.-A. 
НёНе, L e s  C o n s titu tion s  de la  F ra n ce , 1879. — 
Газеты: J o u rn a l des B ib a ts , C on s titu tion n e l; Q u o - 

tid ie n n e , B ra p e a u  b la n c; C o u rr ie r  fra n ga is , Globe;  

N a t io n a l ,  T r ib u n e , Tem ps.— A n n u a ire  h is to r iqu e  

u n iverse l съ 1818 r.

О б щ !я  с о ч н н е ж я . —  Viel-Castel, H is to ire  de 

la  B e s ta u ra tio n , 1860— 1878, 20 t .—  Duvergier de 

Hauranne, H is to ire  d u  gouvernem ent pa rlem en ta ire  

en F ra n c e , 1814— 1830,10 t .— Vaulabelle, H is to ire  

des d eux B estaura tions , 1844, 6 t . —  Nettement, 
H is to ir e  de la  B es ta u ra tio n , 1860— 68, 6 t .—  Ha

mel, H is to ir e  de la  B es ta u ra tion , 1887, 2 t .—  Du- 
laure et Auguls, H is to ire  de la B iv o lu t io n .. .  depuis 

1814 ju s q u ’a 1830, 1834— 38, 8 t .
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М о н о г р а < о !и .— Е. Daudet, L a  T e r re u r  blanche, 

1878,— De Grandmaison, L a  C o n g r iga tio n , 1801 —  
1830, 1889. —  De Riancey, E is to ir e  c r it iq u e  de la  

l ib e r t i de I’enseignement en F ra n ce , 2 t ., 1844. —

E. Pierre, E is to ir e  des assemblies p o lit iq u e s  en  

F ra n c e , 2 t ., 1877. —  G.. Weil, L e s  flection s  legis

la tives depuis 1789, 1895.— Aucoc, Conferences s u r  

le d ro it  a d m in is tra tif, 3 t ., 1878.— Stourm, L e  bud

get, son h is to ire  et son  m ica n ism e, 3 изд., 1896.—  
E. Levasseur, E is to ir e  des classes ouvrieres en  

F ra n c e  depuis 1789, 2 t ., 1867.— Thureau-Dangin, 
L e  p a r t i  l ib ir a l  sous la  E e s ta u ra tio n , 1876.—  Bar- 
doux, L a  B o u rg e o is ie  franga ise , 1886.

Мемуары, письма, р-Ьчи.— Chateaubriand, 
(M im o ir e s  d ’ O u tre -T o m b e ).— Vitrolles, 1883.—  Vil- 
I6le, 1890. —  Hyde de Neuville, 1889.—  Guizot, M i -  

m oifes  p o u r  s e rv ir  a  V h is to ire  de m on  temps, 

1858— 1868, 9 t . —  Pasquier, 1893. —  De Barante, 
1890.— Due de Broglie, 1886.— D’Haussez (въ R evu e  

de P a r is ,  1894).— Do Rdmusat, 1883— 1887, 6 t .—  
BeUgnot, 1866.— Графъ Ferrand, 1897.—  Герцогиня 
de Gontaut-Biron, 1892.— Montlosier, Mdmoire i  con- 
sulter, 1826.—  Paul-Louis Courier, P a m ph le ts .— M e 

m o r ia l de V E 6 te l de V ille , 1830 (анонимно).
П о р т р е т ы .— Armand Dayot, L e s  J o u n c e s  r i -  

vo lu tion na ires , 1 t ., .1897.

Г  Л А В А  V T I.

Царство Польское. Возсташе.
Ц а р с т в о  П о л ь с к о е »  —  Князь Adam Czarto-

ryski, M im o ire s  et correspondance, Парижъ, 1887, 
2 т. —  Oginski, M im o ire s , Парижъ, 1833, 4 т.—  
Графъ Angeberg, R e cu e il des t ra it is ,  conventions et 

actes d ip lom atiques concernant la  P o lo g n e  (1762—  
1862), Парижъ, 1862.— Документы, объясняющге 

uemopito западпо-русск. края и  его от нош еигя къ 

P o c c iu  и  Е о л т и п , Спб., 1865.— Wybicki (1ос.), 
P a m ig tn ik i (1764— 1822), изд. Рачинскимъ, По
знань, 1840, 4 т.— X. Liske, P o ln is ch e  D ip lo m a t ic  

im  J .  1826, Лейпцигъ, 1867 (брошюра).— Fr. Skar- 
bek, D z ie je  ksigsiwa warszaw ckiego, Познань, 2-e 
изд., 1876.— K. Kozmian, P a m ig tn ih i (1780— 1815). 
Познань, 1858.— Trembicka, (Frampoise), M im o ire s  

d u n e  Po lon a ise  (1764— 1830), Парижъ, 1841,2 т.—  
Seb. Ciampi, V ia g g io  in  P o lo n ia  neUa state del

1830, Флореншя, 1831,— H. Harring, M e m o ire n  iiber 

P o le n  u n te r  russischen E e irs c h a ft , „Deutschland*,
1831.

Р у с с к о - п о л ь с к а я  в о й н а » — Генералъ Пу- 
зыревснШ, Еолъско-руссхая война 1831 «., содер
жащая донесеже начальника главнаго штаба Прон- 
дзинскаго, на франц. языкЬ (адресовано Николаю, 
какъ королю Польши; весьма любопытная откро
венность), Спб., 1878, 2 т .— Николай I, П ереписка

съ Дибичемъ о  возсташи Польши, въ Р у со е , ст а 

р и т ь , 1884— 1886.— Е. Knorr, D ie  po ln isch e  A u f -  

staende se it 1830, Берлинъ, 1880.— Von Schmitt, 
Gesch. d . po ln ischen  A u fs ta nd es  1831, Спб., 1863—  
1864 (русск. перев. Квитницкаго).— Kunz, P o ln is ch -  

R ussische K r ie g e , 1891. —  Bruck, Gesch. d. P o ln .  

R e v o lu tio n , 1830— 31, 2-е изд., Гамбургь, 1848.—  
Brzozowski (MapiaHb), L a  g u e rre  de P o lo g n e  en  

1831, Лейпцигъ, 1833. —  L. Mieroslawski, E is t .  de 

la  r iv o lu t io n  de P o lo g n e , 3 т., Парижъ, 1836 и 
1838; тотъ же или почти тотъ же трудъ (на польск. 
яз.), издан. Ledochowsk’aro, Парижъ. 1845— 1868, 
5 т .— Н. Dembinski, S u r  la  campagne de L ith u a n ie ,  

Страсбургъ, 1832; (на н-Ьм. яз )  F f ld z u g  n ach  u n d  

in  L ith a u e n  u n d  R u ck zu g . Лейпцигъ 1832.— Его же, 
P a m ig tn ik , Краковъ, 1877, 3 т. —  Pitkidwicz (Ми- 
хаилъ), L a  L ith u a n ie  et sa d e rn iire  in s u r r . ,  Брюс
сель, 1832.—  Wrotnowski (Феликсъ), В осп ом ин а - 

т я  о  еозст ат и, и пр. (на польск. яз.), Парижъ, 
1835— 38, 3 т.— К. Forster, Pow sta n ie , и пр., Бер
линъ, 1873.— I. Falkowski, U p a d e k . pow sta n ia  p o l -  

skiego w  1831 г . ,  Познань, 1881,— Витнеръ, Х л о -  

п и ц к т  въ битегь п р и  Г роховгь  (1831), въ Р у с с к .  

С т а р., 1879.— Zwierkowski (Валентинъ), E is to ry a  

os la tn ich  zdarzen 1831 г . ,  Парижъ, 1843, и К о г -  

p u s  d ru g i го г .  1831, г  т ару, Парижъ, 1844.— 
Niemojowski (Бонав.), E is to ry a  osta tn ich  zdarzen  

rew o lu cy i p o lsk ie j, Парижъ, 1833.— Генералъ Dwer- 
nicki, P a m ig tn ik i,  Львовъ, 1870.— Von Schmitt об- 
народовалъ подъ загпавхемъ F d d h e r m  S tim m en , 

1858, ц-Ьнныя воспоминания о русскихъ и поль- 
скихъ генералахъ; русск. изд. Квитнкцкаго, Спб., 
1867.

Мемуары о р е в о л н н р и .— Wysocki (П етръ), 
В осп ом ика н ш  о 29. н оября  1830 г . ,  обнародов. въ 
B ib lio tek a  ludow a p o ls k a .— Zaluski (Ioc.), W sp om - 

n ie n ia  о rew o lu cy i p o ls k ie j, Краковъ, 1860.— 1. Gle- 
bocki, W sp om n iem a  z  r .  1830— 31  и пр. —  Moch- 
nacki (Маврикш), P ow sta n ie  n a rod u  p o lsk ieg o , Бер
линъ— Познань, 3-е изд., 1863, 3 т.; рус. пер. въ 
Р у с с к . Ст ар., мартъ, 1890.— Czyi'ski (И в .), N o c  

15 s ie rp n ia  1831 г .  w 'W a rs za w ie ; есть франц. перев. 
Ordyniec’ a, Парижъ, 1832,— Podczaszinski (Мих.), 
L a  n u it  du  2 9  n o v . 1830 a  V a rsov ie , Парижъ, 
1835.— Мемуары католическаго священника Бдт- 
кевича, перев. съ польск., въ Р у с с к . С т а р ., ав
густ. 1858.— Графиня Блудова, Записки  (о  поль- 
скомъ возсташи), въ Р у сск . А р х гт ъ , 1873, т. II; 
В осп ом и н а т я , I b id . ,  1872 — 1875. —  Партизань 
Д. В. Давыдовъ, В оспом инания  въ Р у сс к . С т ар. 

1872.

E io rp a t*> iM .— L. Gadon, K s iq z e  A d a m  C za rto - 

ry sk i podezas pow sta n ia  lis topadow ego, Краковъ. 
1900, 2-е изд.— Ant. Ostrowski, Z in c o t  Tom aeza  

Ostroicskiego  (1795— 1817), Парижъ, 1856.— Kola- 
czkowski (Клименть), Z y c io ry s  g ien ie ra la  P r q d c in -
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tk ie g o , Познань, 1851. —  Карновичъ, Цесаревичъ  

Еонст апт инъ  П авл ош чъ  (1779— 1831), въ Р усое . 

С т а р ., 1877, т. II.— Генералъ Щербатовъ, Г е н е р ,-  

фелъдмаршалъ км. Ласкевичъ , Спб., 1888— 9 4 ,4  т.
Пленные; эмиграц>я; легюны.—Н огат, 

(Викентш), О писанге со б ы т гй ... корпуса  Р а м и р и -  

н о  (на польск. языкЬ), Познань, 1849.— Budzynski, 
(Михаипъ), Q u a tre  a n n ie s  dans la  G a lic ie  a u ir . 

(1833— 3 6 ), p a r  u n  p r is o n n ie r  p o lo n a is , Брюссель, 
1838. —  E. Z. К. P ., В осп ом и н а н ья  осуж денного  

лит овца  (1806— 1834), Познань, 1887 (на польск. 
языкЪ).—  L. Gadon,. S u r  la  v ie  des P o lo n a is  e n  

F ra n c e ,  Парижъ, 1883.— Wysockl -(Ioc.), В о сп о м и -  

n a n ix  о  полъекомъ легюнгь ег B e m p iu  (1848— 1849, 
на польск. языкЪ), Познань 1850.— С. Goehring, 
Gesch. d . p o ln .  V o lkes, 1847— 1850, Лейпцигь,

1851.
Д -Ь л а  К р а к о в а .  —  Николай I, П ереписка  съ 

Еаскееичемъ о краковскихъ дъпахъ, въ Р у со е . 

С т а р и т ь , 1885.— Tessarczyk (Ант.), B zecz P g s p o -  

l i ta  K ra k o w s k a  p o d  p ro te k to ra te m  trzech  panstw  

p o ln o o n y c h , Краковъ, 1803. — Wodzicki (Стан.), 

W s p o m n ie n ia  z  czas&w B zeczy  P o s p o lite j K ra k o w -  

skiej, Краковъ, 1888.— L. Chodzko, L e s  m assacres de 

G a lic ie  et C ra co v ie  co n fisqu ie  p a r  I ’A u tr ic h e , Па
рижъ, 1861.

Г л а в а  V III.

Возсташе въ Бельгш.
Источники.-Сображя документов-!».—

F sq u is s e s  h is to riqu es  de la  E e v o lu t io n  en  B e lg iq u e  

en  1830, Брюссель, 1830. —  A.-R. Falck, B rie v e n , 

(1795— 1843), Гаага, 1857.— H is io i r e  pa rlem en ta ire  

d u  t r a iU  de p a ix  d u  19. a v r i l  1839, 2 t . in-8°, 
Брюссель, 1839.— Huyttens, D is cu s s io n s  d u  congres 

n a tio n a l de B e lg iq u e , 1830— 31, 5 t . in-80, Брюс

сель, 1844— 45.— Lagemans, B e cu e il des tra d es  et 

co n ve n tion s  con c lu s  p a r  le ro y a u m e  des P a y s -B a s  

avec les pu issances  europeennes depute 1813, 10 t . 
in-8°, Гаага, 1858— 90. Lesur et Tens6, A n n u a ire  

l i is to r iq u e , особенно за 1830-^32 гг.— -J. Thorbecke, 
B r ie v e n ,  изд. Принстереръ, in-8°, Амстердамъ, 

8 73 .— Verstolk van Soelen, B e cu e il de p ieces d ip lo - 

vnatiques re la tives  a u x  a ffa ires de la  B e lg iq u e  en  

1830— 3 2 , 3 t . in-8°, Гаага, 1831— 33.

Мемуары и сочинежя современни- 
ковъ.—  Barthels, L e s  F la n d r c s  e t la  B iv o lu t io n , 

beige, Брюссель, 1834.— В. Constant, T a b lea u  p o l i 

t iq u e  d u  ro y a u m e  des P a y s -B a s , Парижъ, 1817.—  
Van der Duyn van Maasdam и Van der Capeilen, S ou 

v e n irs  b iograph iques, Saint-Germain-en-Laye, 1852.—  
Do Gerlache, E is to i r e  du  roya um e des P a y s -B a s  de

p u te  1814 ju s q u ’en 1 830 , 3 t .  in-8°,4-e изд., Брюссель, 
1875 (т. Ill содержитъ документы). —  Генералъ 
Goblet, M & m oires h is to riques , 2 r. in-8°, Брюссель,

1864— 65.— G.-K. van Hogendorp, B rieve n  engedenk- 

sch r ifte n , 4 t . in 8°, Гаага, 1866— 87.— Huybrecht, 
L e  regne de G u illa u m e  I - e r  en  B e lg iq u e  (B e v . t r i -  

m estrie lle , X III): L a  r iv o lu t io n  beige de 1830 (ib id ., 

X IV , X V  и X V II ).—  Keverborg, D u  royaum e des 

P a y s -B a s ...  et de la  crise a ctud le , 2 t . in-8°, Гаа
га, 1835.— J. Lebeau, S ouven irs  personnels et corre- 

spondance d ip lom atique  (1824— 41), изд. Freson, 
in-8°, Брюссель, 1883,— Van der Моего, M em oires, 

in-8°, Брюссель, 1880.— J.-B. Nothomb, E s s a i liisto- 

r iq u e  et p o l it iq u e  su r la  r iv o lu t io n  beige, 1-е изд. 
1833; 4-е изд., 3 т. in-8°, Брюссель, 1876.— К. Ple- 
tin'ckx, S ouven irs  r iv a lu tion n a ires , Брюссель, 1857.—  
L. de Potter, S ou ven irs  personnels , 2 t . in-8°, Брюс
сель, 1839.—  Ch. White, T h e  belgian revo lu tion  

(1835), франц. пер., 2 т. in-12°, Парижъ, 1836.
Б р о ш ю р ы  и  г а з е т ы . —  Ch. Froment, Coup  

d’o e il su r le  ro y a u m e  des P a y s -B a s , 1829; Etudes  

s u r la  r iv o lu t io n  beige, Гентъ, 1834. —  Графъ Ho
gendorp, 12 брошюръ, 1830— 31 г .— Libri-Bagnano, 
L a  v i lle  rebelle on  les B eiges a u  tr ib u n a l de t 'E u 

rope, Гаага, 1831.— De Potter, U n io n  des ca tholi- 

ques e t des lib e ra u x  ('нонь 1829), и пр.
Главными газетами бельгшекой оппозицш въ 

ея борьбЪ противъ голландскаго правительства 
были: C o u rr ie r  des Pa y s -B a s , C o u r t ie r  de la  M euse, 

гентскШ Catholique, люттихсюй P o l it iq u e .— Гол
ландцы защищались главнымъ образомъ въ брюс- 
сельскомъ N a t io n a l и въ гаагскихъ N ed erlam ch e  

gedachten.

К н и г и .— Общ!я и с т о р т . — Abb6 Balau, 70

ans d ’h is to ire  eon tem pora ine de la  B e lg iqu e  (1815—  
84), 4-е изд.,- Лувенъ, 1891.— De Bosch-Kemper, 
S taa tkund ige  geschieden is va n  N ed erlan d  (1815—  

30) in-80, Амстердамъ, 1868.— Gervinus, Geschichte 

des X I X  Ja h rh . —  Hymans, E is to ir e  p o lit iq u e  et 

p a rle m e n ta ire  de la  B e lg iq u e  de 1814 a 1830, in-8°, 
Брюссель, 1869; E is to ir e  pa rlem en ta ire  de la  B e l

g iq u e , (1831— 80), 6 t . in-8°, Брюссель, 1877— 80.—  
Nijhoff, S ta a tk u n d ig e  geschiedenis van  N ed erlan d  

II, Zutphen, 1893.— W.-J.Nuyens, Geschiedenis van  

het N ederlandsche V o lk  von  1810 to t op onze da- 

gen , 4 t . in-8°, Амстердамъ, 1883— 86.— C. Poli- 

mont, L a  B e lg iqu e  depuis 1830 ju s q u ’en  1848, 

in-8°, Брюссель, 1852.

М о н о гр а »* »1 и .— -De Bavay, E is to ir e  de la  revo

lu tio n  beige de 1830. in-8°, Брюссель, 1873.— Discail- 
les, Ch. B o g ie r , d ’apres des docum ents inedits, 

in-8°, Брюссель, 1892.— Th. Juste, L e  soulevement 

de la  H o lla n d e  en 1813 et la  fon d a tio n  d u  royau 

m e des P a y s -B a s , in-8°, Брюсс., 1870; L a  r iv o lu 

t io n  beige de 1830, d’apres des docum ents inedits, 

in-8°, Брюсс., 1872; L e s  fon d a teu rs  de la  m on a r- 

chie beige, 22 т. бюграфш, Брюсс., 1866— 77; L e  

congres n a tio n a l de B e lg iqu e , 2 t . in-8°, Брюсс., 
i880; L e o p o ld  I - e r  et L io p o ld  I I ,  le u r  vie et leur
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гёдпе, in-8e, Брюсе., 1872.— Ch. Lefebvre de Вёсоиг,
L a  B e lg iqu e  et la  re v o lu tion  de ju i l le t ,  in-80, Па- 
рижъ, 1835.— Ihonissen, L a  B e lg iqu e  sous le гёдпе  

de L e o p o ld  I - e r ,  3 t . in-80, Лувенъ, 1861; V ie  d u  

com te F e l ix  de M i r  ode, ibid., 1861; L a  constitu 

t io n  beige a n n o tie , 3-е изд., Брюсе., 1879.— Unge- 
witter, Gesch. d er N ied e rla n d e  u n d  der belgischen 

R evo lu tion , Лейпцигь, 1832.
См. въ R evue des D e u x  M ondes  рядъ статей, 

особенно Сагпё, Laugel’H, Lefebvre de Вёсоиг’а и 
Saint-Ren6 Taillandier.

Г л а в а  I X .

Франтя. 1юльская монарх1я.
. Документы.— См. выше бибшогр. къ гл. VI, 

стр. 330.— L e s  A rch ives  pa rlem en ta ires , т. LX XX V ; 
посл-Ьд-ий выпускъ останавливается на 1834 г.—  
К ъ  газетамъ и перюдическимъ издан'шмъ доба
вить: C h a riva ri, A v e n ir ,  R&form e, U n iv e rs ; R evu e  

des D e u x  M ondes.

Мемуары, письма, р%чи и пр. Casimir 
Perier, O p in ion s  et D is co u rs , 4 t ., 1838. —  Guizot, 
M em o ires  p o u r  s e rv ir  a  V h is to ire  de m o n  temps, 

1858 —  1868, 9 t .—  Due de Broglie, JEcrits et D is -  

cours,  1863, 3 t .; S ou ven irs , 1886. —  Thiers, D is 

cours, I— XII, 1879— 1883.— Tocqueville, Oeuvres et 

Correspondances in id ite s , 2 t ., 1860. —  Odilon Bar- 
rot, M em o ires , 2 t ., 1874— 1875.—  Doudan, C orre - 

spondance.— Lamennais, Oeuvres, въ особенности—  
Gorrespondance, 1873, и R evue de P a r is ,  1897.—  
Montalembert, D u  devoir des catholiques dans la  

question  de la  liberte d’enseignem ent, 1843; T r o is  

discours su r la  liberte de V E g lis e , la  l ib e r t i d ’en 

seignem ent et la  lib e rte  des ordres monastiques, 

1844. —D es  in te r its  catholiques a u  X I X -е  siecle,

1852.— Montalivet, L e  r o i  L o u is -P h il ip p e  et la  liste 

c iv ile , 1851.— R ie n !  D ix  annees de gou vem em en t 

parlem enta ire , 1862.— Ledru-Rollin, M e m o ire  su r les 

evenements de la  ru e  T ra n sn on a in , 1836; D i s 

cours et p la id oyers .— Louis Blanc, L ’o rga n isa tion  

d u  tra v a il, 1839.— Enfantin, Oeuvres, въ соедине
ны съ сочинешями Saint-Simon’a, 14 т ., 1868.—  
Giquel, M em oires  d u n  p re fe t  de p o lice , 1840.—  
Гейне, П исьма изъ Ф ран цги ; Л ю т ец гя  (въ Собра
ны сочиненш).— D-r Мёпгёге, J o u rn a l de la  eapti- 

vite  de la  duchesse de B e rry  a B la ye , 2 t . —  Ta- 
schereau, R evu e retrospective, 1848, re cu e il de docu

ments secrets du gou vem em en t de L o u is -P h il ip p e .

О б щ ш  с о ч и н е н ш .— Thureau-Dangin, H is to ire  

de la  m onarch ic de ju i l le i t ,  7 t „  1887— 1892.—  
H. Г. ЧорнышевскШ, Вольская м онархия, въ С оер ., 

1860, №№ 1, 2 и 3 (изложение Луи Блана —  
H is to ire  de d ix  ans).— H. Hillebrand,G esch ich teF rank- 

reichs, 1830 —  1848, 2 t ., 1877— 1879.— Poxay,

H c m o p in  Ф ран щ и  ona.1814 do 1 8 5 2  t . ,  2  т ., Спб. 
1865.— Грегуаръ, Ж ет оргя Ф ранщ и въ X I X  вт си, 

Москва, 4 т., съ  1893 г.— Elias Regnault, H is to ire  

de h u it  ans, 3 t .  —  De Сагпё, H is to ire  d u  go u v e r- 

nem ent re p r is e n ta t if  en  F ra n ce , 1789— 1848, I t .—  
КарЬевъ, H cm o p ia  Зат. Е в р о п ы  въ новое время, 

т. IV . —  Веберъ, В сеобщ ая Ж ет оргя, т . X V .—  
Файфъ, Ж ет оргя  X I X  в ш а .

М о н о г р а ф и и .— L. de la Hodde, H is to ire  des 

societes secretes et d u  p a r t i  r ip u b lic a in  de 1830 d  

1848, 1850.— Stein, Geschichte der soz ia len  Bew e- 

gu n g  in  F ra n k re ic h , 3 t ., 1850.— Levasseur, H is to i

re  des classes ouvrie res  en  F ra n c e  depuis 1789, 

2 t „  1867.— А. Михайловъ-Шеллеръ, Пролетариата 

во Ф ран щ и , Спб., 1869.— Giraudeau, L a p re s s e  р ё -  

r io d iq u e  de 1789 a  1867. —  E. Pierre, H is to ire  des 

assemblies p o litiqu es  en F ra n c e , 2 t ., 1877.— G. Weil, 
L e s  elections legislatives depuis 1789, 1 t ., 1895.—  
A. Leroy-Beaulieu, L e s  catholiques l ib ira u x  de 1830  

a, nos jo u r s , l  t ., 1885.— De Riancey, H is to ire  c r i t i 

que de la  liberte d’enseignem ent en F ra n ce , 2 t ., 
1844.— D’Haussonville, L a co rd a ire , 1 t „  1895.— Ви- 
контъ de Meaux, M on ta lem bert, 1 t ., 1897. —  Bar- 
doux, L a  B ou rgeo is ie  franqa ise , 1886.— E. Daudet, 
L e  p roces  des m in istres,  1830, 1 t .— General Der- 
moncourt, L a  Vendee e l M a d a m e , 1 t ., 1834.—  
Nettement, L e s  m em oires de la  duchesse de B e r ry ,  

1 t .— Thirria, N a p o leon  I I I  a van t V E m p ire , 1808—  
1851, 1 t .— H). Жуковснш, Жрудопъ и  Л у и  Бланъ, 

1867.— Ch. de Lacombe, V ie  de B e rry e r , 3 t .—  
Barante, R o y e r -C o lla rd , 2 t .

Портреты.— Armand Dayot, L e s  jo u m e e s  revo - 

lu tionn a ires , 1 t . 1897.
Для жизни и нравовъ: шаржъ Louis Regbaud,

Jer&me P a tu re a u  a le recherche d ’une p o s it io n  so- 

cia le .— G. Flaubert, V E d u ca tio n  sentim enta le.

Г л а в а  X.

Граждансшя и военныя учре
ждения Франщи.

I. Документы.— Duvergier, C ollection  gen era l 

des lo is  et decrets, т. X IX  no XLVIII.— Faustin Helie, 
L e s  constitu tions  de la  F ra n c e ,  Парижъ, 1880.—  
Vuatrin и Batbie, L o is  a d m in is tr . franqaises, Па
рижъ, 1876,— De Beauchamp, R ecu e il des lo is  et re -  

glem ents s u r  Venseignem ent s u p erie u r, Парижъ. т. 
I, 1880.— П рот околы  Комиссии народнаго просв%- 
щежя.— Законопроект ы : 1) о преподааанЫ зако- 

нов-ЬдЬтя; 2) о преподаван!и и применены меди
цины и фармацЫ, представленные въ палату пэ- 
ровъ 9 марта и 15 февраля 1847 г. (у  Liard L ’e n s a -  

gnem ent s u p erie u r en F ra n s e , Парижъ, т. II (1894), 
прилож. А  и В ) .— L e  M o n ite u r  un iverse l съ  1814 
по 1848 г.
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II. Книги» —  О б щ !я .  —  С. Dareste, H is to ir e  

de F ra n c e ,  2-е изд., Парижъ, т. IX , 1880.— Vau- 
labelle, H is to ir e  des d e u x  R e s ta u ra t io n , Парижъ, 
1847— 1854, 7 т.— De Lamartine, H is to ir e  de la  

R e s ta u ra t io n , Парижъ, 1861— 1862, 6 т .— Nette- 
ment, H is to ir e  de la  R e s ta u ra t io n , Парижъ, 1860—  
1872, 8 т.— De Viel-Castel, H is to ir e  de la  R e s ta u ra 

t io n ,  Париж ъ, 1860— 1877, 20 т.— Thureau-Dangin, 
H is to ir e  de la  m o n a rch ic  de ju d le t ,  2-е изд., Па
рижъ, 1888—  1892, 7 т. —  Duvergier de Hauranne, 
H is to ir e  d u  g o u v e m . p a r le ih e n ia ire  en  F ra n c e ,  

(1814— 1848), Парижъ, 1857— 1872,10 т .— Chdruel, 

D ie t ,  h is to ire  des in s t itu t .  de la  F r a m e ,  Парижъ, 
1870, 2 т.— Alfred Rambaud, H is to ir e  de la  c iv il is a 

t io n  co n te m p o ra in e  en  F ra n c e ,  3-е изд., Парижъ, 
1896.

С п е ц ! а л ь н ы я . — 1. О бъ административные 
и судебныхъ учрежденшхъ см. выше, т. I, стр. 
309. КромЪ того: Н. Hervieu, L e s  m in is tre s , le u r  

r6 le  e t leu rs  a ttr ib u tio n s , Парижъ, 1893.— De Vau- 
blanc, D e s  a d m in is tr . p ro v in c ia te s  et m u n ic ip a les , 

Парижъ, 1828.— Ymbert, L ’a n  V I I I  e t l ’a n  1838, 

Парижъ, 1838.— De Gerando, In s titu tes  d u  d ro it  

a d m in is tr .  f ra n c a  is , Парижъ, 1840— 1844, 5 т.—  
Macarel, C orn s  de d ro it  a d m in ., Парижъ, 1844—  
1846, 4 т.— Vivien, E tu d e s  a d m in is lra tiv es , Парижъ, 
1845,— E. de Luze, L ’o rg a n is a t. a d m in is tr . de la  

F r a m e  depu is  178 0 , Парижъ, 1884, —  U  Muel, 
P re c is  h ist, des assamblees p a r le m e n t. et des hautes 

to u rs  de ju s t ic e  de 1789 d  1895, Парижъ, 1896.
2. О преобразованы пенитеншарнаго режима:—  

Ch. Lucas, D u  syst. p in it e n t ia ir e  en E u ro p e  et 

a u x  F la ts -J J n is , 1828— 1830. —  De Beaumont и De 

Tocqueville, D u  syst. p e n it .  a u x  F la ts -  U n is  et de 

son  a p p lic a t io n  en  F ra n c e ,  Парижъ, 1833.— Ch, Lu
cas, D e  la  re fo rm e  des pi-isons, 1836. —  Berenger, 
D e s  m oyens p ro p re s  d g e m ra lis e r  en F ra n c e  le 

syst. p in ite n t ia ir e ,  Парижъ, 1837.— L4on Faucher, 
D e  la  re fo rm e  des p r is o n s  (R e v u e  des D e u x  M o n -  

des, 1 февр. 1844).
3 . О военныхъ и морскихъ учреждешяхъ: Гер- 

цогь d'Aumale, L e s  in s titu tio n s  m i l i t .  en  F ra n c e ,  

L o u v o is ,  C a rn o t, G o u v io n  S a in t -C y r  (R evu e  des 

D e u x  M on d e s , 1 марта 1867).— Susane, H is to ir e  

de V in fa n te r ie  fra n g a ise , Парижъ, 1849— 1853, 8 
т.; и H is to ir e  de la  ca va le rie  franga ise , Парижъ, 
1874, 3 т.— Герцогъ d’Aumale, L e s  zouaves e t les 

chasseurs d  p ie d , Парижъ, 1859.— Генералъ Fav4, 
E lu d e s  s u r  le  passe et I’a v e n ir  de V a rtille r ie , Па
рижъ, 1846— 1872,6 т .— Подполковникъ Hennebert, 
L ’a r tiU e r ie , Парижъ, 1886.— Fieffe, H is to ir e  des 

trou pes  H rangeres  a u  serv ice  de la  F ra n c e , Парижъ, 
1854, 2 т.— Старый Сенъ-Сирецъ, H is to ir e  de 

Vecole m i li ta ir e  de S a in t -C y r ,  Парижъ, 1886, 
in-8®.— Pinet, H is to ir e  de V e c o le  p o ly tec lm iqu e , Па

рижъ, 1887.— De la BedolliAre, H is to ir e  de la  garde

n a tion a ls , 1848.— Jurien de la Gravibre, L a  m arine  

d’a u tre fo is  (1830— 1840); и L a  M a r in e  m ilita ire  de 

la  F ra n c e  en 1845  (R evu e des D e u x  M ondes, 15 
авг. и 15 сент. 1864; 1 мая 1845).— Reybaud, D e  

la  m a rin e  de la  F ra n c e  en  1846 (ib id ., 1 марта 
1846).

4. О народномъ образованы: Lamennais, L ’U n i-  

v e rs it i im p ir ia le , 1814.— Cochut, D e  V ins trud ion  

p u b liq u e  en  F ra n c e  (R e v u e  des D e u x  M ondes, 15 
сентября 1838).— V. Cousin, H u it  itnois au  m iniste- 

re  de I’In s t r .  p u b l,  (ib id ., 1 февраля 1841).— A. de 

Quatrefages, R if o r m e  de Venseignem m t sdentifique  

en  F r a m e  les F a c u lt is  (ib id ., 15 мая 1848).—  

De Riancey, H is to ire  c r itiq u e  et legislative de VJnstr. 

p u b liq u e , Парижъ, 1844, 2 т.—-Uard, L ’enseigne- 

m ent s u p ir ie u r  en  F ra n c e , Парижъ, т. 2, 1894.—  
De Barante, V ie  p o lit iq u e  de M .  R o y e r -C o lla r ! , 

ses d iscours, ses ic r its , Парижъ, 1861, 2 т.— Hen- 

rion, V ie  de M - r  F ra y ss in ou s , Парижъ, 1844. 
2 t .— Eon, T o u ll ie r  et son temps, Парижъ, Реннъ, 

1893.— P. Dubois, D is co u rs  d ’ouvertu re  a Vecole 

n orm a le , 4 нояб. 1847.— [Dupuy], N o tic e  su r V E co- 

le n o rm a te  sup&rieure, Парижъ, 1884.— Alex. Che
valier, L e s  F re re s  des ecoles c k r it . et Venseignement 

p r im a ire  apres la  R iv a l . .  (1797— 1830), Парижъ, 
in-80. — P. Lorain, Tab leau  de V instr. p r im a ire  en 

F ra n c e , по изслЪдовашю 1832— 1834 г.— Pothier, 

H is to ire  de V E co le  centra ls , Парижъ, 1887.

Г л а в а  XI.

Французская литература.
Главный издания «*>ранцузскихъ пи

сателей 1815—1847 г.— Chateaubriand, Oeuvres 

completes (1849), Oeuvres completes (1851).— Lamar
tine, Oeuvres com putes (1860— 66), издан, имъ ca- 
мимъ. —  Alfred de Vigny, P o is ie s  completes (1854), 
O euvresposthum es (1864), Oeuvres completes (1880).—  
Victor Hugo, Oeuvres completes, законченное изда- 
Hie, по м-fepb обнародовашя, начиная съ 1889 г.—  
Casimir Delavigne, Oeuvres completes (1851). —  
Beranger, Oeuvres com putes (1857); къ нимъ cn i- 
дуетъ прибавить: M a  b iograph ie  (1857; русск. 
пер. М „ 1861) и Correspondance (1860).— Simonde 
de Sismondi, полнаго собрашя сочиненШ н-Ьтъ; 
H is to ir e  des F ra n g a is  выходила въ Париж-Ь съ 
1821 по 1844 г., L a  l i t t ir a tu r e  d u  m id i de V E urope  

въ Париж-h съ 1823 по 1829 г.— Augustin Thierry, 
H is to ir e  de la  conquete de I’A n g le te rre  p a r  les 

N o rm a n d s , 1845 (есть русск. перев., СПБ., 1859); 
L e ttre s  s u r  I’h is to ire  de F ra n c e , 1827 (рус. nep. 
СПБ., 1901).— Amedde Thierry, H is to ire  des Gaulo is, 

1857; H is to ir e  de la  G au le  soils la  d om in a tion  

rom a in e , 1840 —  1847.—  De Maistre (loc.), Soirees  

de S a in t-P ite rs b o u rg  (1821); Le ttres  et opuscules
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m e d its  (1853), L e tlre s  ine'diies (1858), M dm oires  

p o litiqu es  et correspondanee d ip lom atique  (1858).—  
;De Bonald, Oeuvres completes (1817— 1829). —  Bal- 
lanche, A n tig o n e  (1814), E s s a i s u r les In s t itu tio n s  

socidles (1818), Essais de P a l in g im s ie  (1827), 
O rphie  (1828), V ille  des exp ia tion s  (1831), V is io n  

d 'H ib a l  (1832).— Cousin, L e  V ra i,  le B ea u , le B ie n  

(1858), C orns d’h is lo ire  de la  p h ib s o p h ie  (1840), 
M a d a m e de L o n g u e v il le  (1853), M ad am e de SabU  

(1854), M ad am e de Chevreuse et M ad am e de H a u -  

te fo r t (1856), L a  soc iite  franga ise  a u  X V I l - e  

siecle d’apres le g ra n d  C yrus (1858). -  Royer-Collard, 
V ie  p o lit iq u e  de M .  R oy er-C o lla rd , ses d iscours  

et ses ecrits , издан. M. de Barante (1861). —  Paul- 
Louis Courier, Oeuvres de P a u l-L o u is  C o rn ie r, изд. 
Armand Carrel (1834).— Alfred de Musset, Oeuvres 

completes, съ б1ограф1ей, составленной Павломъ 
de Musset (1879).— Theophile Gautier, Oeuvres com 

pletes (1884).— Lamennais, Oeuvres completes (1836); 
прибавить le L iv r e  du P e u p le  (1827) и np., C or- 

respondance, изд. Forgues (1866), и Oeuvres p os t- 

hum es, изд. Blaize (1866).— Scribe, Oeuvres ch o i- 

sies, T M d tre  (1857 ).—  George Sand, Rom ans et 

N ouve lles  (1876— 1886), H is to ire  de т а  v ie  (1855), 
Correspondanee (1882— 1884). —  Balzac, Oeuvres 

completes, 45 t . —  Stendhal, 19 т,— Charles Nodier, 
Oeuvres de N o d ie r  (1832— 1834).-—Merimee, Oeuvres, 
13 т., R etires  a  гт е in conn ue  (1873), R etires  a une 

a u tre  in conn ue  (1875).— Thiers, H is to ire  de la  R e 

v o lu tio n  franga ise  (1823— 1827), H is to ire  d u  C on - 

su la t et de V E m p ire  (1845— 1862), D iscou rs  p a r le -  

m enta ires  (1879 — 1889). —  Michelet, H is to ire  de 

F ra n ce  (1833 —  1867); полное собраше сочикенш 
печатается. —  Quinet, Oeuvres completes (1857—  
1879).

Труды для изучешя «*>ранцузскихъ 
писателей 1815—1847 г.—Вообще:, Demogeot, 
H is to ire  de la  litte ra tu re  franga ise. —  Lanson, 
H is to ire  de la  li tU ra tu re  franga ise . —• Lintilhac, 

P re c is  h is to riqu e  et c r i t iq u e  de la  lit te ra tu re  f r a n 

gaise.— Nisard, H is to ire  de la .littd ra tu re  fra n ga ise .—  
Sainte-Beuve, Causeries d u  lu n d i, N o u v e a u x  lu n d is , 

P o r tra its  litte ra ires .— Для каждаго писателя от
дельно: Chateaubriand: Sainte-Beuve, C hateau

b r ia n d  et son g rou pe  sous Vem pire ; Vinet, E tu d e s  

su r la  lit te ra tu re  fra nga ise  a u  X I X -е siecle; Col- 
lombet, C hateaubriand et ses ic r i t s ;  De Lombnie, 
G a le rie  des contem pora ins itiustres; Faguet, X l X - e  

siecle. —  Lamartine: De Lombnie, G a le r ie  des 

con tem pora ins illustres ; Ch. de Mazade, L a m a rtin e , 

sa v ie  lit te ra ire  et p o l it iq u e ; Emile Ollivier, L a m a r -  

t in e ; Faguet, X I X -е siecle; Brunetibre, l a  poesie  

de L a m a rt in e  (R e v u e  des D e u x  M ondes, 15 авг. 
1886), E v o lu t io n  de la  poes ie  ly r iq u e  a u  X l X - e  

siecle, лекц'ш III; Rod, L a m a r t in e ; Do Pomairols, 
L a m a r t in e ; Chamboraud de Perissat, L a m a r t in e

in co n n u ; F. Reyssie, L a  jeunesse de L a m a r t in e ;  

Deschanel, L a m a r t in e ;  R e tires  adressees a  L a m a r 

t in e , обнародованный г-жей V .de Lamartine, 1892.—  
Vigny: Anatole France, A lf r e d  de V ig n y ;  Brune
tibre, E v o lu t io n  de la  poes ie  ly r iq u e  en  F ra n c e ,  

лекщя IX; Dorison, A lf r e d  de V ig n y , poe te  p h ilo -  

sophe; Palbologue, A lf r e d  de V ig n y , Faguet, X l X - e  

siecle.— Hugo: Bird, V . H u g o  a van t 1830, V .  H u g o  

apres 1830, V . H u g o  apres 1 8 5 2 ; Ernest Dupuy,
V . H u g o , Vhomme et le poete ; Mabilleau, V ic to r  

H u g o ; Renouvier, V . H u g o , le poete ; Brunetibre, 
E v o lu t io n  de la  poesie ly r iq u e  a u  X I X -е siecle, 

лекц. V  и XI; Faguet, X I X -е siecle. —  Casimir 
Delavigne: Gustave Planche, P o r t r a it s  litte ra ire s .—  
Beranger: Savinien Lapointe, M em o ires  s u r R e 

ranger; I. Janin, B e ra n g e r  et son  tem ps; Arthur 
Arnould, B e ra n g er, ses a m is , ses ennem is et ses 

critiq u e s .— De Maistre: Raymond, E loy e  du com te  

Joseph de M a is tre ; Albert Blanc, In t r o d u d io n  a u x  

M em o ires  p o lit iq u e s ; Cogordan, J .  de M a is tre ;  

Faguet, P o lit iq u e s  d  m ora lis tes. —  De Bonald: 
Henri de Bonald, N o t ic e  s u r  le V -te  de B o n a ld .—  
Ballanche: Sainte-Beuve, C ha tea ubrian d  et Sbn 

grou pe lit te ra ire . —  Cousin: Damiron, E s s a i s u r  

Vhis to ire  de la  p h ilosoph ic  a u  X I X -е  siecle; Pierre 
Leroux, R e fu ta t io n  de V E c le d is m e ; Taine, L e s~ p h i- 

losophes fra n ga is  a u  X I X -е siecle ; Mignot, N o tic e  

h is to r iqu e  su r la  v ie  d  les tra v a u x  de V id o r  

C ousin ; Jules Simon, V ic to r  Cousin . —  Royer- 
Collard: Barante, V ie  p o l it iq u e  de M .  R o y e r -  

C o lla rd ; Adrien Philippe, R o y e r -C o lla rd , sa v ie  p u -  

b lique, sa vie p r iv e e ; Vingtain, V ie  p u b liq u e  de 

R o y e r -C o lla rd ; Cormenin, E tud es  s u r  les o ra teu rs  

p a rlem en ta ires .—  P.-L. Courier: Armand Carrel, 
E s s a i s u r  la  v ie  et les oeuvres de P . - L .  C o u r ie r ;  

Charles Magnin, Causeries, I. —  Musset: Lamar
tine, C ours fa m ilie r  de lit te ra tu re ; George Sand, 
E U e  et L i d  (автобюграфичесшй романъ); Paul de 
Musset, L u i  d  E U e  (ответь на предыдущее); 
M-me Jaubert, S ouven irs ; Arvbde Barine, A lf r e d  de 

M u s se t; Brunetibre, E v o lu t io n  de la  P o e s ie  ly r iq u e  

a u  X I X -е siecle; Faguet, X I X -е siecle.— Theo- 
phile Gautier: Spoelberch de Lovenjoui, -H is to ire  

des oeuvres de Ih eo p h ile  G a u tie r ; Maxime Du Camp, 
Theoph ile  G a u t ie r ;  Richet, 27». G a u tie r , la  v ie , 

Voetuvre; Brunetibre, E v o lu t io n  de la  poesie ly r iq u e  

a u  X I X -е  siecle; Faguet, X l X - e  siecle.— Scribe: 
Doumic, D e  Scribe d Ibsen . —  George Sand: 
Brunetibre, E v o lu t io n  de la  poes ie  l ir iq u e  он X l X - e  

siecle; Caro G eorge S a n d ; Faguet, X I X -е siecle.—  
Balzac: Spoelberch de Lovenjoui, H is to ir e  des 

oeuvres de B a lz a c ; P. Flat, E ssais s u r  B a lz a c ; 

G. Ferry, B a lza c  et ses a m is ; Faguet, X L X - e  siecle; — 
Stendhal: P. Bourget, Essais de psycholog ic co n - 

tem pora in e ; Rod, S tend h a l; Cordier, Stendhal ra co n te  

p a r  ses am is et ses am ies: —  Charles Nodier:
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Francis Way, V ie  de C harles N o d ie r ;  M-me Menes- 

sier-Nodicr, C harles N o d ie r ,  Episodes et souven irs  

de s a -  v ie . —  M erim ie: Augustin Filon, P ro s p e r  

M e r im e e ;  Faguet, X I X - e  s iecle . —  Thiers: Jules 
Simon, T h ie rs , G u iz o t, I te m u s a i;  Paul de Rdmusat, 
A .  T h ie rs . — Michelet: Barb, у d’Aurevilly, L e s  

oeuvres e t  les hom m es d u  X I X - e  siecle, II; Gabriel 
Wonod, I .  M ic h e le t ;  Charles de Mazade, P o r t r a it s  

d’h is to ire  m o ra le  et p o l i t iq u e  d u  tem ps ; CorrGard, 
M ic h e le t ;  Faguet, X I X - e  s iecle .— Uuinet'.Bataillard, 
O eu vre  p h ilo s o p h iq u e  et soc ia le  de M .  E d g a r  

Q u in e t ;  Chassin, E d g a r  Q u in e t, sa v ie  et ses 

oeuvres.

Г л а в а  X I I .

Итал1я.
Крушеше наполеоновскаго влады

чества. —  Bonfadini (R ),  M ezzo  secolo d i  p a t r io t -  

t is m o , Миланъ, in-12°, 1880. —  De Castro (G ), L a  

ca d u ta  del R e g n o  ita l ic o ,  1 т., Миланъ, 1882. Cp. 
по этому же вопросу книгу Helfert’a, составлен

ную по австрШскимъ документам-:» и переведен
ную на итап. яз. въ 1892 г.— D e lle  cause ita lia n e  

delPevasione d e lV im pera to re  N a p o le o n e  datt’E lb a , 

Брюссель, 1829. анонимная брошюра, авторомъ ко
торой последовательно называли Люсьена Бона
парта, De Laugier и Libri Bagnano.— Greco, In to rn o  a l 

te n ta t iv e  d e i c a rb o n a r i d i  C ite r io re  C a la b ria  nel 1813. 

— Guicciardi, R e la t io n  h is to r iq u e  de la  re v o lu tio n  d u  

B o y a u m e  d ’l i a l i e  en  1814, Парижъ, 1822. Сравн. 
по этому же вопросу анонимную брошюру: S u lla  

r iv o lu z io n e  d i  M i la n o  scgu ita  n e l g io rn o  3 0  o p r ile  

1814, Парижъ, 1814. —  De Sassenay, L e s  dern iers  

m o is  de M u r a t ,  1 t . in-12°, Парижъ, 1396. —  S tu d j 

in to rn o  aUa s to r ia  d e lla  L o m b a rd ia  n e g li u l t im i  

3 0  a n n i, анонимная брошюра, приписываемая 

принцессе Христине Бельджойозо; франц. пер. 
Lezat de Pons, Парижъ, 1847. —  Генералъ Zucchi, 
M e m o r ie ,  1 т. in-12°, 1860.

Общая истор!я Италш съ  1815 по 
1 8 4 6  г .  —  Bertolini (F .), S to r ia  d ’l t a l ia  d a l 1814 

a l 1 875 , въ коллекши Vallardi, 1 т. in-t°, 1880.—  
Bianchi (N .),  Storia d ocu m en ta ta  della  d ip lom a z ia  

eu rop ea  in  I t a l ia ,  8 t . in-80, Туринъ, 1865— 1872.—  

Cantu (C .),  C ro n is to r ia  d e ll’ Ind ipen d en za  ita lia n a ,  

3 t . in-4°, 1872— 1877; H is lo i r e  des Ita lie n s , т. XI 

(франц. перев. Lacom be). —  C a rle  segrete ed a t t i  

u f f iz ia l i  d e lla  p o l iz ia  a u s tr ia ca  in  I ta l ia ,  1814  —  

1848, 3 t . in-12°, 1851. —  Gualterio (F.-A.), G li  

u lt im i  r iv o lg im e n li  i ia l ia n i ,  4 t . in-£°, 1850. —  

Giacometti, L a  q u e s tio n  ita lie n n e , p e riod e  de 1814 

a  1 8 6 0 , 1 T. in-12°, 1893,— La Farina, S to r ia  d ’I t a 

l ia  d a l 1815  a l 1 85 0 , 4 t . in-12*, 1850.— Nisco (N .), 
S to r ia  d ’ l t a l ia  d a l 1814 a l 1880, вышли 3 тома

(до 1830 г.), 1881 — 1885. —  Poggi. S to r ia  d’l ta l ia  

d a l 1814 a l 1846, 2 t . in-8°, 1884. —  Reuchlin, 
G eschiehte I ta l ie n s  v on  d er G r iin d u n g  der regie- 

renden  D y n a s t ie n  b is z u r  G egenw art, 4 t . 1859— 
1873.— Stendhal, R o m e , N a p les  et F lo re n ce  e n l8 1 7 ,

1 t ., переиздано съ дополнениями въ 1826 г. — 
Stern (Alfred), Geschiehte E u ro p a s  (1815 — 1871), 
т. II (1820— 1824), Берлинъ, 1897 (содержигь не- 

изданйую дипломатическую переписку).— Tivaroni 

(Carlo), S to r ia  c r i i ic a  del R is o rg im e n to  ita lia n o ; 

I’l t a l ia  d u ran te  i l  d o m in io  a u s tr ia co , 2 t . in-12°, 
1892 (самая полная и самая документальная изъ 
общихъ работъ по современной исторш Италии).

Пьемонтт». — De Beauchamp, H is to ir e  de la  

re v o lu tio n  de P ie m o n t ,  1 t . in-8°, 1822,— Bianchi 

(N.), S a n to rre  d i  S a n ta ros a ; M e m o rie  e lettere in e - 

d ite  (C u r io s i ta  e r ic e rch e  d i s to r ia  su ba lp ina ) ,  

Туринъ, 1877.—■ Costa de Beauregard, L a  jeunesse 

d u  r o i  C h a r le s -A lb e rt, 1 t . in-8°, 1889. —  Nlanno, 

In fo rm a z io n i su l 21 in  P ie m o n te . —  Masi (E.), I  

segreto del re  C a r lo  A lb e rto , 1 t . in-8n, 1890. —  

Perrero (D .), G l i  u l t im i  re a li d i S a vo ia  del ram o  

p rim o g e n ito , 1 т., Туринъ, 1889.—Santorre di San
tarosa, L a  re v o lu tio n  p iem on ta ise , 1 т., Парижъ, 
1822. —  Vayra (P .), C a rlo  A lb e r to  e le p e r f id ie  

austriache, 1 t . in-8°, 1896.
Ломбардо-Венещя.— Andryane (D.), M e m o i-  

res d’u n  p r is o n n ie r  d 'E ta t ,2  t ., 1837.— Arrivabene, 
M e m o r ie  delle m ia  v ita , 2 т,, 1880— 1884.— Bianchi- 

Giovini, L ’A u s tr ia  in  I ta l ia ,  1 t . in-8°, 1853. —  
Confaionieri, M e m o rie , 2 t ., 1890.— Peliico (Silvio), 
L e  m ie  p r ig io n i ,  1 t ., 1832.— P e n s ie r i su ll’I ta l ia  

d i  u n  a n o n im o  lom bardo; 1 t . in-12, 1847.
Герцогства. — Galvani, M e m o ire  storiche in 

to rn o  la  v ita  deU’a rc id u ca  F ran cesco  I V ,  t . Ill, 
1853.— Sforza (G .), L a  reg in a  d’E l r u r ia  (въ N u o v a  

A n to lo g ia ,  1894).

Папсжя владНЬтя. —  Farlni, L o  S ta to R o 

m a n o  d a ll’a nn o  1815 a l 185 0 .— Spadoni, L a  cospi- 

ra z ion e  d i  M a c e ra ta  n e l 1817, 1 t ., 1895.
Неаполитанское королевство. —  Col-

letta (P ), S to r ia  del ream e d i  N a p o l i  d a l 1734 f in  

a l 1825, т. IV, 1834. Сравн. Duca di Lauria, I n 

to rn o  a lia  s to r ia  del ream e d i  N a p o l i  d i  P .  Col- 

le tta , 1877. —  Palma, 11 ten ta tive  costituz ion a le  d i  

1821 a N a p o l i  (въ N u o v a  A n to lo g ia , 1895). —  
Pepe, M e m o r ie  in to rn o  a lia  sua v ita , 2 t ., 1847.

Умственное движете. —  D'Azeglio (Massi
mo), I  m ie i r ic o rd i ,  2 t ., 1867.— Balbo (C .), D e lle  

speranze d’l t a l ia ,  1 t ., 1843.— Faldella (G ), S to r ia  

della  g io v a n e  I ta l ia ,  2  t ,, 1895— 1896. —  Gioberti 
(V .), 11 p r im a io  c iv ile  et m ora le  d eg li I ta l ia n i .  —  
Petruccelli della Gattina, S to r ia  dell’idea  I ta l ia n a ,

1 t „  1882.
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