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П Р Е Д И С Л О В И Е

i.

Русская литература но всеобщей исторш особенно б£дна 
общими нособ!ями, приноровленными къ щйлямъ самообразо- 
ватя и къ потребности большой публики въ научныхъ, но 
въ то же время неболыпихъ по объему и общедостудныхъ 
по изложении историческихъ книгахъ. Особенно мало у насъ 
общихъ трудовъ по исторш отд’Ьльныхъ народовъ, равно 
какъ по ncTopifl отд'Ьльныхъ эпохъ или сторонъ жизни 
(культурной, политической, экономической и т. п.). Для 
устранешя этого важнаго недостатка мнойе pyccKie cneqia- 
листы всеобщей исторш, большею частью университетше 
профессора и приватъ-доценты, предприняли составлеше 

• ц£лой коллекцш небольшихъ (отъ 10 до 12 листовъ) исто- 
рическихъ книжекъ подъ общимъ заглав1емъ — „Исторш 
Европы въ средше вгЬка и новое время по эпохами и стра
нами Такихъ книжекъ-предположено около сорока, йричемъ 
все издаше будетъ делиться на двЪ серш— эпохъ и странъ. 
Каждой эпохи или страна предполагается посвятить по одной 
книжка, за исключен1емъ главнъйшихъ странъ (Англш, Гер- 
манш, Италш и Франдш), роторыя потребуютъ по двЪ и 
даже по три книжки. Отдельные выпуски этой коллекцш 
будутъ составлены учеными, бол'Ье спец1ально занимавшимися 
гймъ или другимъ отд'Ьломъ всеобщей исторш, и всИми ими 
будетъ принято во внимаше, что ихъ читателями явятся 
вообще лица, получивппя образоваше не ниже средняго, но 
вмЬстЪ съ тймъ желаюшдя пополнить и расширить свои 
знашя. Поэтому въ предполагаемыхъ книжкахъ на первый 
планъ будетъ выдвинута внутренняя, т. е. культурная и 
соц1ально-политическая истор1я, и изъ изложешя будетъ 
устранено все, что можетъ им£ть интересъ только для спе- 
д1алистовъ. Общее ведете издашя приняли на себя ниже



подписавпиеся, участвовать же въ составлена отдельныхъ 
книжекъ будутъ: П. Н. Ардашевъ, Г. Е. Аоаиасьевъ, В. П. 
Бузескулъ, А. С. Вязигинъ, В. И. Герье, И. М. Гревсъ, 
А. К. Дживелегову Я. И- КарЪевъ, М. М. Ковалевсм, И. В. 
ЛучицкШ, Я. Я. Любовичу Я, Г. Мижуевъ, Я. Я. Милю
кову Я. В. Молчановшй, В. А. Мякотину Д. М. Петрушев- 
ш й , В. К. ПискорскШ, С. 0. Фортунатову Е. В. Тарле, 
0. И. Уепеншй и др.

Въ настоящее время уже изданы „Истор1я крестовыхъ 
походовъ" 0. И. Успенскаго, „Надеше античнаго Mipocosep- 
цашя" и „Главнейшие моменты въ истбрш средневекового 
папства" М. С. Корелина, „Истор1я Италш въ средн1е века“ 
и „Истор1я Италш въ новое время “Е. В. Тарле и „Нолити- 
ческая HCTopin Францш въ XIX в. Я. И. Карцева-

Н. Каргъевъ.

И. ЛучицкШ.

II.

Авторъ настоящей книжки счелъ удобнымъ ограничить 
характеристику „абсолютной монархши тремя романскими стра
нами— Япшей, Hcnaeiet и Франщей, какъ въ силу тАхъ сооб- 
ражешй, которыя читатель найдетъ во введенш ко второй главе 
(стр. 49 — 50),такъ и потому, что объ абсолютной монархш въ 
германскихъ странахъ удобнее говорить въ связи съ 4. про- 
свещеннымъ абсолютизмомъ“ XYIII в., изучен1е котораго не 
входитъ въ нашу задачу. Въ той же связи удобнее тракто
вать и испанскую монархш въ ХУЯ1 в., а французскую 
монархш после Людовика XIV — въ связи съ HCTopiefi фран
цузской революцш, какъ „введете* въ последнюю: вотъ по
чему авторъ остановился, какъ на заключительныхъхроно- 
логическихъ датахъ для этихъ страну на конце царство- 
в а т я  последняго Габсбурга въ Испаши и Людовика XIV* 
во Францщ.

П. Л ,
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В В Е Д Е НIЕ.
Происхождеше абсолютизма.—I. Возрождеше римской государственной идеи.— 
Феодальный строй, сословная монарх1я и государство воваго времени.— 
Возрождеше римскаго права въ Северной Италш въ X I—X II в,—Ломбард- 
сюе города-республики X II—XIV в.—Императоры Гогенштауфены и учеше 
болонскихъ легистовъ. *— «Конститущя Сицилшскаго королевства» п Фрид- 
рихъ II Гогенштауфенъ.— ОЬверо-итальяшшй принципатъ X IY —ХУ в., какъ 
исторический прототипъ абсолютной монархш воваго времени.-^-Распроетра- 
нен1е возродившейся римской государственной идеи за пределами Италш.— 
II. Разложеше феодальнаго строя.—Разложеше экономическихъ ■ и сощаль- 
яыхъ устсевъ феодализма.—Ростъ городовъ.- Развиие денежнаго хозяйства 
и ростущее влзяше денежнаго капитала.— Развиле государственнаго хозяй
ства.—Феодальное ополчен]е и наемныяармш.—Ростущая политическая сила 
денегъ,— Образоваше компактяыхъ ^государственныхъ территорш.—Ш. Раз
ложеше сословно-представительныхъ учрежденш и его причины. -  Сословный 
антагонизма—Генеральные штаты Францш; право вотировашя субсидш и 
Орлеансше штаты Н39 г.—Неполнота сословнаго представительства.—Созывъ 
сословш, какъ прввилепя короны.—Какймъ образомъ въ Англш сословное 
представительство не только не исчезло, но и развилось въ представитель'

ство нацюнадьное.

Первыя три стол4т!я исторш Западной Европы въ новое 
время отменены, въ политической сфер'Ь, господствомъ той формы 
государственнаго строя, который принято называть абсолюшной 
монаршей или коротко— абсолютизмомъ. Абсолютивмъ состав
ляете такую же господствующую характерную черту политической 
фи 3io но Min X Y I — X Y III  в., чкакою служатъ феодализмъ для 
IX  —  X III в. и сословная моварх!я для X1Y —  X Y  в. Это не 
значите, конечно, чтобы абсолютная монарх1Я господствовала оди
наково на всемъ пространств^ Западной Европы и на всемъ хро- 
нологическомъ протяжения указаннаго пердода; въ этомъ господctb4 
абсолютизма наблюдаютсй болйе или менйе значительные пробелы 
и въ хронологическомъ и въ географнческомъ смыслй: не всюду
въ известный данный моменте и не во вес время въ известной

1
Абсолюта, монарх.
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данной стране господствуетъ абсолютная монарх1я. Но эти частич
ные пробелы не нарушаютъ общаго господствующаго тона картины, 
а этотъ тонъ дается, именно, абсолютизмомъ. Тамъ где мы не на- 
ходимъ абсолютизма въ фактив, мы встречаемся съ нимъ въ 
притязатяхъ, въ стремлетяхъ , въ идеяхъ наконецъ. Аб- 
солютизмъ не только даетъ господствуюпцй тонъ всей политической 
жизни эпохи, но налагаетъ свой отпечатокъ и на умственную, нрав
ственную и экономическую физшномто последней.

Откуда, спрашивается, взялся на пороге новаго времени этотъ 
политически абсолютизмъ, столь чуждый всему предшествовавшему 
средневековому развитие, и какимъ образомъ эта новая форма го- 
сударственнаго строя успела, вытеснить выработанный предыдущимъ 
развитаемъ формы государственности, для того чтобы завоевать себе 
преобладающую роль въ Западной Европе въ теченье цельтхъ трехъ 
столетШ

Общность— можно сказать даже всеобщность— факта застав-
-  «

ляетъ предполагать и некоторыя обпдя причины явлейя. Каковы 
были эти обпця причины?

Одне изъ нихъ лежатъ въ области идей, друпя — въ области 
фактическихъ отношений. Причины первой изъ этихъ двухъ 
категорш сводятся къ тому общему факту, который можно назвать 
возрожденгемъ римской государственной ; причины вто
рой категорш— къ другому, не менее общему факту — разложению 
феодализма и вышедшей изъ него сословной монархги. Къ* 
этимъ двумъ общимъ причинами присоединялись, для отдельныхъ 
странъ, различный более или менее спещальныя причины, йзъ ко- 
торыхъ иныя не лишены также известной степени общности; тако въ, 
напримеръ, фактъ образования крупныхъ государственныхъ терри- 
торй (Франщя, Испанья).

I

/

I.
/

Римская государственная идея умерла'для европейскаго Запада 
вместе съ римскою iiMnepieio, которая ее воплощала въ политиче
ской действительности. Основавпйяся на развалидахъ имперш гер-
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мансыя племена принесли съ собою и совершенно другую обще
ственную организацию, и совершенно иныя понятая, чйм® римская 
государственность и римская государственная идея. Германскимъ 
племенамъ было совершенно чуждо о госу
дарственной организации, основанной на единства неогра
ниченной верховной власти, не зависимой при томъ отъ 
какихъ бы то' ни было частно-правовыхъ отношенгй. 
БыросшШ на занятой германцами римской фе
одальный порядокъ представлялъ собою совершенную ан
титезу римской государственности. Въ самом®, дйлй, основ
ные характерный черты феодальнаго строя заключались, во-первых®, 
въ раздроблети верховной государственной , и во-
вторых® въ пргурочент последней къ землевладгьтю. Стало 
быть, въ феодализм'!; сливались воедино двй строго разграничивав- 
ппяся в® римском® общественном® строй области: область частно,го 
права и область права государственного. Раздйлешя между 
этими двумя областями права не существовало в® феодализм!;— ни 
в® факт,!, ни въ идей. Понятае о государственной ,
какъ власти особого рода, не имйющей ничего • общаго съ вла- 
дйтемъ' землей, н вообще независимой от® какихъ бы то ни было 
частно-правовыхъ отношен!й, было совершенно чуждо феодальной 
эпохй. Въ феодальном® строй, собственно говоря, даже и государ
ства- то нйтъ, а есть лишь нйкоторая система сеньерпг, въ 
нем® нйтъ государей въ собственном® смыслй, а есть лишь сеньеры, 
то-есть землевладйдьцы-помйщики, въ руках® которых® съ владй- 
шемъ землей соединена извйстная власть над® живущим® на ней 
населешом®. Феодальный сеньеръ, это— наполовину государь и на 
половину— подданный; но он® не государь в® строгом® смыслй, 
во-первых® потому, что основа его власти— владгьте землей, 
стало быть— факт® частно-правового порядка, во-вторых®, еще по
тому, что в® большинствй случаев® сеньеръ состоит® въ вассаль
ной зависимости от® другого сеньера, который является его

\

сюзереномъ. Но если сеньеръ не государь в® полном® смыслй, 
•то он® и не подданный по отношенью къ своему сюзерену: он® 
только его вассалъ, то-есть человйкъ, связанный с® своим® сю-
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зереномъ известною зависимостью, основанною на обоюдныхъ обя- 
зательствахъ,— обязательствахъ, которыя, при изв'Ьстныхъ уеловгяхъ, 
мог.утъ быть и расторгнуты. Король феодальной эпохи, это— прежде 
всего крупный сеньеръ. Но онъ не государь въ строгомъ смысле, 
а его королевство не государство, а лишь некоторая система сень- 
epifl. У короля .есть собственная ееньерья, то-есть земля, которою 
онъ влад'Ьетъ на такпхъ же основашяхъ, на какихъ владйетъ своею 
сеньерьей каждый изъ его вассаловъ или полъ-вассаловъ. Въ своей 
собственной сеньерш король, действительно, является какъ бы го- 
сударемъ, но это лишь въ томъ же смысле, въ какомъ каждый 
изъ его вассаловъ является государемъ въ своей собственной сень- 
ерш. Подданными короля можно назвать лишь обывателей (и то 
не вейхъ) его собственной сеньсрш, но опять-таки на такомъ лее 
точно основами, на -какомъ обыватели каждой пзъ вассальныхъ 
соньерш являются подданными своего сеньера. Но подданные коро- 
левекихъ вассаловъ не суть подданные короля. За пределами ко- 
ролевскаго „домена*1, то-есть собственной сеньерш короля, у него 
нетъ подданныхъ въ королевстве, а есть лишь вассалы.

, Единственньшъ евязующимъ элементомъ феодальнаго государ
ства являются, стало быть, узы феодальной зависимости вассала по

I ♦

отношение къ своему сюзерену: нити эти сходятся въ конце кон- 
цовъ въ одной точке, въ одномъ центре, въ лице короля, какъ 
общаго сюзерена надъ всеми сеньерамн королевства. Единство фео-. 
дальнаго государства зиждется исключительно на единстве верхов- 
наго сюзерена.

Таково, въ общихъ чертахъ, феодальное государство, если 
только вообще можно его назвать государствомъ. Легко видеть, 
насколько это quasi-государство далеко отъ государства въ римскомъ 
смысле, съ его основною идеею единой всеобъемлющей верховной 
власти, совершенно свободной отъ какихъ бы то ни было частно- 
правовыхъ отношешй.

Начиная съ конца X II  в. и начала X III в., феодальное 
королевство преобразуется мало по малу въ большинстве западно-

• I

европеяскихъ странъ въ ту форму государственной организащи, 
которую принято называть сословною Сословная мо-
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нархйя, господство которой относится главным® образом® к® X IV —  
X V  в., отличается от® монархги феодальной наличностью но- 
ваго учреждетя, которое, нося в® различных® странах® различный 
наименовангя ( генеральные штаты во Франд1и, ландтаги в® 
Тцттту кортесы в® Испанм, парламентъ в® Англш), пред
ставляет® но существу дела нечто однородное. По своему составу, 
учреждешя эти могут® быть названы сословно-представитель
ными собраньями, так® как® в® состав®. их® входили предста
вители сословш (обыкновенно трехъ), созывавшихся королем® для 
вотировашя субсидйй и для участая в® законодательной деятель
ности короны.

Сословная монархгя представляешь собою шаль впе- 
редъ въ процесса постепенного феодального
государства въ государство въ строгомъ. то-естъ въримскомъ 
смысли. Въ самом® деле, к® чисто феодальной связи, основанной 
на сюзерениптть, здйсь присоединяется новый элемент® государ- 
ственнаго единства: это — так® сказать, земское единство, въ 
лице общаго сословнаго представительства всей ,,землии, независимо 
от® ея феодальных® ячеек®, сеньерш. Присутствйе этого новаго 
элемента государственности, хотя и вышедшаго из® феодальных®

г

отношений, но отмйченнаго уже иным®, не-феодальнымъ, а чисто
государственным® характером®, вносит® существенно новую черту

>

и въ физшюмно короля: наличность окружающаго короле векш трон®
I

обше-земскаго представительства проводит® впервые наглядную и 
резкую черту между королем®, как® главою всей „земли*1, и про
чими сеньерами, его вассалами. Иъ часто феодалънымъ осно- 
вамъ королевской власти присо, такимъ обра- 
зомъ, новый элементу отмшенный иною печатью, пе
чатью государственности. Это был® первый крупный шаг® к® 
превращений феодальнаго сюзеренитета в® государственный сувере
нитет®, и следовательно— к® превращение короля из® феодальнаго

Ч

сюзерена въ государя въ -строгом® смысле.
Тем® не менее, сословная монархйя, выросшая на феодальной 

почвй и из® феодальных® элементов®, была еще слишком® глубоко 
пропитана началами феодализма, чтобы из® нея могло выйти, пу-
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тому— императоры Гогенштауфены. Римская идея объ императорской 
власти какъ нельзя более отвечала ихъ собственнымъ представле- 
тямъ о своей власти. Фикщя „Священной римской имперш“ была 
для нихъ реальною действительностью. Гогенштауфены смотрятъ на 
себя, какъ на дМствительныхъ преемниковъ римекихъ импера- 
торовъ и на дМствительныхъ обладателей всей полноты ихъ 
власти. Этимъ своимъ воззрешямъ и притязашямъ Гогенштауфены 
находятъ теоретическое обосновате въ учеши вышедшихъ изъ 
покровительствуемой ими болонской школы юристовъ („легистовъ").
До представлент летстовъ, ф икщ я римской импорт,
носителями которой были императоры гер
манской нацт  *, имгьла значете реальнаго государственно
правового факта. Императорская прерогативы Фридриха Барба
россы, по ихъ воззрение, те же самыя, что и прерогативы любого 
изъ древнихъ римскихъ императоровъ. Это означало, другими сло
вами, что власть императора неограниченна; она— иеточникъ закона.
Изволете государя имгьетъ силу закона— quod рппсгрг 
placuit, legis habet vigorem; это изречете становится любимою
формулою, излюбленнымъ девизомъ глашатаевъ воскресшаго римскаго 
права. Некоторые изъ нихъ еще подчеркивали ее комментар1емъ: 
государь не связанъ законами—от  выше закона: 
legibus solutus est, supra leges Самому Фридриху
Барбароссе приписывается следующее характерное изречете: дгьлать 
безнаказанно все, что угодно— вотъ что означаешь быть 
государемъ—omnia гтрипе facere, hoc est regem esse. Слова 
эти— первый крикъ новорожденнаго абсолютизма.

Но императорски абсолютизмъ этотъ, какъ основанный на 
простой фикщи и не имевши подъ собой никакой почвы въ кон
кретной политической действительности эпохи, не могъ, конечно, 
иметь болыпаго значения, чемъ какъ простое притязаше. Онъ
любопытенъ, темъ не менее, какъ з намете времени, какъ показа-

\  »

тель жизнеспособности воскресшей вместе съ римскимъ правомъ 
идеи неограниченной власти, власти государя, стоящаго выше зако- 
нбвъ и источника самихъ законовъ —  другими словами —  идеи 
абсолютизма.

-Абсолютная монархи на Запад!;.
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Правда, предпоследнему изъ Гогенштауфеновъ, Фридриху II 
^ 1 2 1 2 — 1 2 6 0 ) , удалось осуществить заветную идею династш, идею 
абсолютной монархш, но полемъ этой попытки была всетаки не 
им перья, а лишь одинъ незначительный въ территорьальномъ смысле 
уголокъ последней. Не какъ императоръ „Священной римской импе
рии", а какъ король своего наследственная Оицилшскагб коро
левства" (оно состояло изъ южной половины Италш и о. Сицилш), 
осуществилъ Фридрихъ II -  впервые въ средневековомъ Mipi-— 
воскресшую римскую идею абсолютной монархш. Изданная имъ въ 
1 2 3 1  г. Еонституцгя Сщил королевства пред-
ставляетъ собою первую со времени падешя. римской имперш 
серьезную попытку перестроить феодальное государство, какимъ тогда

s

было Сицилшское королевство, по тому государственному типу, 
который нашелъ себе впоследствш выражеше въ взликихъ монар- 
хьяхъ X V I— X V ПТ в. Легкость, съ какою Фридриху удалось 
однимъ взмахомъ смести феодальный строй, для. того чтобы на его 
месте возвести здаше по образу и по подобно римская государства,

I
съ абсолютнымъ единствомъ ничемъ н е , ограниченной власти госу
даря, объясняется сравнительною недавностью и непрочностью мест
ная  феодализма: насаженный здесь нришельцами-завоевателями, 
норманнами, при томъ въ сравнительно позднюю пору (въ Х П  в.),

. ’  ч

феодализмъ не былъ здесь, такъ сказать, туземнымъ растетемъ и
не успелъ пустить глубокихъ корней въ чуждой для него почве.

•  .

Это государство Фридриха II было одинаково далеко какъ отъ
‘  v

феодализма, такъ и отъ позднейшая типа сословной монархш. Въ 
немъ рядомъ съ неограниченною властью государя нетъ места для

г

какой бы то ни было иной самостоятельной власти. Любопытно,
/

что въ государстве Фридриха II мы встречаемся въ зародыше со
\

всеми наиболее характерными чертами позднейшей абсолютной монар
хш: съ чиновничьей бюрократгей и административною 
централизацией, съ системою постоянныхъ податей, съ 
ревнивою правительственною опекой надъ народнымъ хозяи- 
ствомъ, съ зачатками таможенной , съ роскошью и
расточительностью двора, съ финансовыми
т ям и и ихъ неизбЬжнымъ следств1емъ—фискальностью. Од-

. А бсолютная, монархи на Западъ.
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ннмъ словоыъ, въ преобразованномъ Сицилшскомъ королевстве Фрид
риха II  мы им'Ьемъ передъ сооои первый въ среднев'йковомъ Mipe 
прим'йръ практическая осуществления, въ конкретной политической 
дМствительности, государетва-монархш въ римскомъ смысле; соз-

N

данное Фридрихомъ государство представляете собою наиболее рант!
прототипъ абсолютныхъ монархШ новаго времени.

ч

Но попытка Фридриха, хотя и удавшаяся, имела лишь очень 
эфемерный характеръ: она слишкомъ опережала свое время и слиш- 
комъ тйсно связана была съ личностью своего творца, для того 
чтобы пережить его. „ Конститущя “ Фридриха пронеслась, какъ 
метеоръ, по политическому горизонту средневековой Европы и ис
чезла безслйдно въ наступившихъ вскоре для Сицилшскаго коро
левства продолжительныхъ и кровавыхъ передрягахъ. Фридрихъ II, 
это— скорее предвгъстникъ абсолютныхъ монарховъ XVI —
ХУНТ в., чемъ ихъ предшественникъ. Если мы хотимъ найти
настоящихъ историческихъ предшественниковъ послЬднихъ, то мы 
должны ихъ искать въ другомъ месте и несколько позднее, а именно—  
въ северно-итальянскихъ князьяхъ XIV — X V  . в.

Мы уже видели, что въ Северной Итал1и впервые началось 
и теоретическое п практическое возрождето римской государствен
ной идеи: теоретическое— въ болонской юридической школе, прак-

/
тическое —  въ городскихъ республикахъ. Но въ X I Y  —  X V  в. 
республики эти начинаютъ, одна за другою, превращаться въ мо
нархи, вследств1е захвата верховной власти предпршмчивыми и 
ловкими людьми, по большей части изъ местныхъ же вльятелъныхъ 
фамилш. Это было какъ бы повторешемъ, только въ другой исто-

I

рической и географической обстановке, исто pi и древне-греческихъ 
тираний: гречесме тиранны, действительно, представляютъ собою 
настояпцй прототипъ итальянскихъ principi X IV  X V  в. Молено 
сказать, что, если ломбардск:я городшя республики Х П  — Х1П в. 
представляютъ собою наиболее раннш миньятюрный образчикъ госу
дарства, свободная оть феодальныхъ основъ, государства въ рим- 
скомъ и въ новейшемъ смысле, то въ северно-итальянскомъ

9

пртципатП) X I V — X V  в. мы впервые въ средневековомъ Mipb 
встречаемъ, опять-такп въ миньятюре, монархическую власть, сво-



А бсолютная монархи на Запад®. 11

бедную какъ отъ феодальных® оеновъ, такъ и отъ ограниченш 
сословной монархи, которая в® эту пору является господствующею 
политическою формою въ Западной Европе. Если оставить въ стороне 
стоящи одиноко пример® Фридриха П Гогенштауфена съ его эфе-

J

мерным® Сищшйскимъ королевством®, то можно сказать, что
италъяпскомъ принципате мы впервые въ средневековомъ 
мгре встречаемся съ абсолютной въ лице
италъяпскаго principe мы впервые дело съ
даремъ въ собетвенномъ смысле. Власть „князя" покоится не

на феодальном® землевладМи, а либо на избрани „народа", либо 
на узурпаци. Но избраше или узупащя, все равно —князь является 
носителем® и обладателем® верховной власти, принадлежавшей до 
т'Ьхъ пор® народу. Власть эта безраздельно находится въ его ру
ках®: она едина. Власть эта не имеет® никаких® правовых® 
границ®: она неограниченна. „Князь" есть государь, и государь 
абсолютный —  миньитюрный прототип® абсолютных® монархов®
X V I - Х У Н Т  в.

Фактическая неограниченность этой единой верховной власти 
не замедлила найти себе и теоретическое обоеноваие въ воскрес
шем® римском® праве местных® „легистовъ", которые съ не мень-

\

шею предупредительностью преподносили теперь пресловутый девиз®—  
quod principi placuit, legis ha bet vigorem —  итальянским® 
,  князьям® — съ какою та же формула предлагалась ими к® услу
гам® „римскаго императора германской нацш". Во между абсолю
тизмом® императоров® Х П — ХПГ в. и абсолютизмом® итальянских® 
„ князей“ была существенная разница: тогда какъ первый был® не 
более, как® притязашомъ, основанным® на некоторой правовой 
фикцш, послфдщй имел® под® собою вполне реальную почву въ 
конкретной политической действительности эпохи. Какъ абсолютный 
монарх®, „римеий император® германской нащи" не более, какъ 
грандшнып фантом®; итальянскш principe, напротив®, хотя и 
миньятюрный, но действительный абсолютный монарх®. Вот® почему 
не в® имперш Гогенштауфенов® следует® искать историческаго 
предка абсолютной монархш X V I — X V Щ  в„ а въ итальянском® 
принципате X IV  —  X V  в. Итальянскт это —

\
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миньятюрный прототипъ абсолютного монарха X V I —
X V I I I  в.

Семена римской государственной идеи, разнесенный во вей 
стороны питомцами болонской шкош, нашли себе почти всюду бла- 
гопр!ятную почву, въ особенности же въ родственных® И та л in по 
крови и по духу романскихъ с где римшя традицш
никогда не были вполне вытравлены пришлым® германским® эле
ментом®. Во Францш уже въ Х Ш  в. нарождается цйлое поколйше 
местных®, нащональныхъ .. легистовъ “ (legist es), которые точно 
также действуют® не только съ каеедры, въ качестве профессоров®, 
но и из® королевских® канцелярш, въ качестве ближайших® со
ветников® и сотрудников® короля ■ въ центрй, въ качестве адми- *
нистративныхъ и судебных® органов®— въ областях®. Они не только 
вносят® новым идеи въ лю дш е умы, но и вводят® новые по
рядки въ королевское управление, перестраивая камень за камнем® 
самую ,, конститущю королевства* въ духе новых® государствен
ных® идей.

То, чем® были для французской монархш легисты, въ дру
гой романской стране, въ Исцанш, были летрады 
подобно своим® запиринейскимъ коллегам®, они точно также рабо
тали, и с® каеедры и из® королевских® канцелярш, над® осущест- 
влешемъ въ своей стране римскаго идеала абсолютной монархии.

Шедшее из® Италш идейное влйяше на сосйдшя европейсш  
страны было тймъ действительнее, что, съ одной стороны, оно 
опиралось не на одни лишь теоретичешо принципы и идеальныя пра- 
вовыя нормы, но также и на живой, практически опыт® совре
менной Италш, дававшей наглядный и поучительный пример® осу-

'

ществлешя этих® идеалов® въ конкретной политической действи
тельности; съ ’ другой стороны, это идейное вл1яшс находило 
благопр1ятную почву для своего практичсскаго проявлешя —  въ 
исторических® услов1яхъ эпохи. Въ чем® заключалась сущность 
этих® условш? На этот® вопрос® можно ответить коротко: въ раз-
ложент феодального строя и сословной монархш.
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Г1.

Говоря о разЛоженк феодальнаго строя, мы им'Ьемъ въ виду 
главнымъ образомъ его политическую сторону, а не сошально-эко- 
номическую. Подъ политическою стороною феодализма мы 
разум’Ьемъ связанное съ нимъ дроблеше государственнаго верховен
ства; подъ социально-экономической стороной— характеризу
ющее феодальный строй соединено крупнаго землевладенк съ мел
ки мъ хозяйствомъ, осложненное юридическою зависимостью массы 
населены —  въ различныхъ видахъ и степеняхъ, до крепостной 
зависимости включительно. Темъ не менее, когда дело идетъ о

\

разложены феодальнаго строя, совершенно невозможно игнорировать 
его сощально-экономическую сторону, съ которою политическая сто
рона была связана живыми, органическими нитями. Въ нашу задачу 
не можетъ входить подробное раземотреше причинъ разложены 
феодализма; для последней вполне достаточно будетъ отметить 
вкоротке главнейппя изъ этихъ причинъ.

*

Разложеше феодализма начинается какъ разъ именно съ его 
сощально- экономическихъ устоевъ. Факторы, подтачиваюшде эти 
основы, начинаютъ особенно сильно давать себя знать начиная 
со второй половины крестоносной эпохи. Подъ влытемъ крестовыхъ

I

походовъ происходить быстрое крестьянства
изъ кртостной зависимости, главнымъ образомъ путемъ вы
купа. Отправляясь въ крестовый походъ, феодальный сеньеръ охотно 
продавалъ свободу своимъ крепостнымъ за наличныя деньги, кото
рый ему. были экстренно нужны для снаряжены въ этотъ дальнш 
походъ. Это— разъ. Другимъ факторомъ является рост города,
вследств1е развиты торговаго и промышленнаго движены, толчокъ

* \  _

которому былъ данъ опять-таки крестовыми походами. Ростъ же 
города имелъ двоякое значеше въ качестве фактора разложены 
феодализма. Во-первыхъ, значеше экономическое. Всяий вновь 
народивппйся или развившыся изъ укрепленнаго местечка город
ской центръ получалъ значеше рынка для более или менее об-

I



ширнаго района. Ближайшимъ следствйемъ появлешя городского
ч

рынка былъ для окружающей территории— поворот въ развиты 
по мшимого хозяйства, этого экономя ческаго фундамента фео
дализма. До появлешя рынка поместное хозяйство жило, такъ 
сказать, только для себя: удовлетворите собственныхъ потребностей 
было конечною целью всего его работооборота, такъ какъ сбывать 
излишекъ продуктовъ на сторону было, за неимйшемъ рынка, не
куда. Разъ, съ появлешемъ рынка, оказалось возможнымъ сбывать 
выгодно продукты сельско-хозяйственнаго производства, ценность 
пос-леднихъ, естественно, возросла, а съ тймъ вместе получилъ 
значеше и мало интересный до тйхъ норъ вопросъ о производи
тельности сельско-хозяйственнаго труда. Забота же объ увеличенш 
этой производительности неизбежно наталкивала помещика на мысль 
объ оевобождевш этого труда, т. е. крепостного крестьянина, въ 
силу той простой опытной истины, что свободный трудъ всегда 
производительнее труда подневольнаго, рабскаго. Это былъ другой 
источникъ раскрепощешя средневекового крестьянства. Раскре
пощено это служило къ обоюдной выгоде и помещика и крестья
нина; последний получалъ если не полную, то по крайней мере, 
условную свободу, вместе съ известнымъ правомъ на обрабатыва
емый имъ учаетокъ; первый получалъ эквивалентъ натуральныхъ 
повинностей--барщины и оброка— либо въ виде единовременной 
выкупной суммы, либо въ виде ежегодной выплаты (,,цензац). Въ

о

конце концовъ, однако, помйщикъ оказывался въ проигрыше, такъ 
какъ ценность труда (рабочихъ рукъ) постепенно возрастала, 

деньги же, наоборотъ, со временемъ все более и более падали въ 
цене. Такимъ образомъ, в р е м я , помимо всякихъ об-

стоятельствъ, работало надъ
скихъ осиовъ феодализма.

Параллельно съ развитаемъ денежнаго хозяйства на счетъ 
натуральнаго, въ связи съ ростомъ городовъ и роетомъ торговаго 
обмена, подъ влйяшемъ— съ одной стороны — этого роста, съ дру
гой— подъ вл1яшемъ международной торговли, развивается и про
мышленность, которая къ концу средиихъ вйковъ начинаетъ 
приобретать характеръ крупного, капиталистического про-

14 А бсолютная монархы на З ападъ.
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изводства,сосредоточивающегося опять-таки в® городах® и все 
болФе й бод'Ье притягивающаго к® последним® деревенское насе- 
леше: одна из® главных® причин® быстраго роста городов® во 
второй половине средних® веков®.

Развийе денежнаго хозяйства на счет® натуральнаго,- разви- 
т!е города на счет® деревни, рост® торговли и промышленности, —■ 
все это вместе взятое создает® новый исключительно городской 
класс®, буржуазно,— класс®, живушдй торговлею и промышлен
ностью и сосредоточивающей въ своих® руках® новую силу: де
нежный капиталь. Въ противоположность капиталу зе
мельному, обладателями котораго были феодальные земле
владельцы, денежный капиталь ростет, а вместе сь 
нимъ ростеть и социально-экономическое 
азги, Последнее ростет® даже въ более быстрой прогрессш, чем® 
сам® денежный капитал®, и это потому, что денежный капи
таль, помимо своего значенгя, экономической силы, \
приобретаешь еще и значенге силы политической. Это по
следнее явлонхе обусловливается развитием® государственнаго . хо
зяйства въ последшя два столМя средних® веков®.

Государственное хозяйство, это — поняие совершенно 
чуждое феодализму. Феодальное государство не знает® иного хо
зяйства, кроме хозяйства „ государя а это последнее было та
ким® же личным® его хозяйством®, какъ и хозяйство- любого фео-

• ч

дальнаго сеньера. Его доходы, как® и расходы, были точно такхе
\

же • качественно, если не количественно,— как® и доходы и рас
ходы любого сеньера-помещика. Все обще-государственныя потреб
ности выполнялись натурой. Главная потребность феодальнаго госу
дарства, apMifl, поставлялась натурою, въ форме феодальнаго опол- 
ченхя; крепости етроились барщинным® трудом®; внутреннее управ- 
леше, включая сюда и отправлсте правоеуда, было пр1урочено 
к® различным® феодальным® правам® и обязанностям®. Но под® 
вл1я1пемъ крестовых® походов®, вместе съ разложешемъ помест- 
наго хозяйства и связанным® съ нимъ раскрепощетемъ крестьян- 
скаго населешя, организащя феодальной армш начинает® расшаты
ваться. Съ другой стороны, вследств1е образовашя во второй по-



ловинй средних® в'Ьковъ крупных® государственных® соединены, 
изменяется и самый характер® войн®: онй получают® неизвестный 
прежде размах®— как® в® отношены размеров® военнаго театра, 
так® и продолжительности войн®. Феодальное ополчеше, разсчитан- 
ное на очень ограниченный театр® войны и на коротки срок®, 
самое большое на несколько месяцев®, оказывалось совершенно не
пригодным® для войны в® новом®, широком® масштабе. До мысли 
об® организации нацынальныхъ армы путем® введения воинской по
винности тогда еще не додумались, да и государство того времени 
было еще не настолько сильно, и нацынальное чувство не настолько 
развито, чтобы подобная идея— явись она— могла бы разсчиты- 
вать на практическое осуществлоше. Выходом® были наемиия 
армги.

Появлеше наемных® армШ двояким® образом® подрывало по
литическое значение господствуюпцаго феодальнаго класса. Оно, съ 
одной стороны, окончательно обезцчънивало этотъ классе, каш  
оплотъ государства противъ втъшней опасности; съ дру

гой стороны, оно выдвигало на первый планъ - финансовый 
вопросъ, а съ птмъ втьстп, поднимало и значете въ го
сударства того класса, въ рукахъ которого сосредоточи
вался денежный капиталь, необходимый для разр%тетя

4

этого финансового вопроса. Так® как® личные доходы короля, 
как® феодальнаго сеньера, были совершенно ничтожны въ сравнении 
съ т'Ьми суммами, которых® требовала война въ новом® масштабе, 
то пришлось подумать о государственныхъ налогахъ. Ни один® 
государь, однако, не решается ввести самовластно столь неслыхан
ное для средневекового общества новшество. Король считает® нуж
ным® заручиться предварительным® соглашемъ на то со стороны
„ сословы“. Так® как®, по одному из® общепризнанных® принци-

. »

повъ среднев'йковаго правосознашя, нельзя было никого заставить 
платить без® его соглае1я, то на ряду с® представителями двухъ 
господствующих® классов® средневйковаго общества, духовенства и
дворянства, призываются также и представители городов®, кото-

/ 1

рым®, как® главным® обладателям® денежнаго капитала, пред
стояло . сделаться и главными плательщиками новых® налогов®.

16 А бсолютная монархи на З апад®.
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Такъ было положено начало сословно-предетавительнымъ учрежде- 
шямъ. Для насъ, въ интересующем® нас® вопросе этот® факт® 
интересен® главным® образом® тем®, что со времени возникио- 
венгл для государства финансовог вопроса, господ

ствующими сословгямъ феодальнаго общества приходится 
дгьлишъся своимъ политическим влгятемъ съ „ третъимъ 
сословгемъ ,̂ съ буроюуазгей. Вскоре въ среде буржуазш обра

зуется как® бы своего рода аристократия, денежная аристо- 
Kpamin, благодаря скопление крупных® наличных® капиталов® в® 
руках® отдельных® капиталистов®, главным® образом®, всл'Ьдеттае 
развитая кредитных® операцш. Вскоре эта денежная аристократа 
выдвигается въ качестве первостепенной политической силы. Про
исходит® это всл'йдств1е возникноветя государственного кре
дита. В едете воины въ новом® обширном® масштаба требовало 
быстрой реализащи таких® огромных® сумм®, которыя много пре
вышали обыкновенные доходы короля, даже и увеличенные госу
дарственными налогами. Здесь лежит® начало государственнихъ 
займовъ. И вот®, въ операщяхъ этих® займов® и начинает® осо
бенно наглядно обнаруживаться Политическая сила денегъ и  
депежныхъ людей. Новая денежная аристокрашя начинает® за
слонять и затмевать собой ариетократш феодальную. И не мудрено. 
Сила государства измерялась, ведь, главным® образом® количеством® 
солдат®, а это последнее зависело в® прямой’ пропорцш от® ко
личества ливров®, дукатов®, флоринов®, которыми располагала въ 
данную минуту королевская казна; количество же этих® послед
них® зависело въ самой существенной степени от®' доброй воли 
крупных® капиталистов®, которых® в® те времена было еще малоз 
до устройства же правильных® государственных® займовъ при по-

£оиржи тогда еще не додумались.
Политическая сила новых® денежных® магнатов® впервые съ 

особенною силою и наглядностью проявилась въ начале X V I в„ въ 
эпоху борьбы за императорскую корону между Карлом® Габсбур
гом® и французским® королем® Франциском® I . Известно, что за
кулисная сторона этой борьбы состояла, кроме дипломатических®
интриг®, также-— и главным® образом®— въ под

Абсолют, ыона£х.
1 ъ Ус тс и о за адукацу!’
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князей-избирателей („курфюрстовъ"), при чемъ цены, благодаря 
решительной конкурренщи обоихъ соперниковъ, были вздуты до 
неслыханныхъ дотоле размйровъ. Подачка курфюретамъ, которой 
стоила Карлу V - е г о  императорская корона, обошлась ему въ 
8 5 0 .0 0 0  флориновъ. Эта колоссальная по тому времени сумма 
была цйликомъ реализована посредствомъ займовъ у несколькихъ

аугсбургскихъ 
времени. Глава 
несколько летъ

Къ1?

капиталистовъ-банкировъ и главньшъ образомъ у 
Фуггеровъ, самыхъ крупныхъ банкировъ своего 
этого банкирскаго дома, Яковъ Фуггеръ, могъ, 
спустя ( 1 5 2 3 ) ,  писать императору Карлу У  тагая строки: 
тому же известно и очевидно, что безъ моей помощи Ваше 
Императорское Величество не могли получить рим
ской короны11. Фуггеръ могъ прибавить впоследствии, что ему 
же на-ряду съ некоторому другими банкирами, обязанъ былъ импе- 
раторъ не однимъ изъ своихъ военныхъ успеховъ. Были, наобо- 
ротъ, моменты, когда отсутств1е доброй воли у банкировъ ставило 
въ немалое затруднеше повелителя „имперш, въ которой не захо
дило со л н ц е . Новая сила, сила денежнаго капитала, играетъ въ 
лице своихъ главныхъ представителей, съ Фуггерами во главе,

i

настолько серьезную — хотя и закулисную — роль въ международной 
или даже скажемъ — м1ровой политике эпохи, что некоторые изъ 
историковъ считаютъ возможнымъ говорить объ этомъ времени, какъ 
объ „ эпохе Фуггеровъ “ (E h ren b erg ).

Сила денегъ давала себя чувствовать, г л а в н ь ш ъ  образомъ, ко
нечно, во время войнъ или такихъ чрезвычайныхъ обстоятельству 
какъ избирательная борьба за корону; но въ менее острой форме 
сила эта сказывается постоянно, таку сказать хронически, и 
это, во-первыхъ, благодаря прогрессивному 
дарственнаго механизма , связанному съ появлешемъ чиновни
чества и развитаемъ бюрократа,— во*вторыхъ, вследсгш е  постоянно 
и быстро ростущихъ издержекъна содержите , 
такъ какъ, параллельно съ усилешемъ королевской власти, всюду 
возрастаетъ и значеше королевскаго двора и придворной, жизни. 
Вотъ почему, и помимо экстренныхъ случаовъ, государямъ все чаще 
и чаще приходится обращаться какъ къ регулярнымъ займамъ, такъ
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и къ различнымъ экстреннымъ ссудамъ со стороны наиболее де-
N

иежныхъ людей изъ своихъ подданныхъ —индивидуально ли, или 
коллективно, т. о. со стороны городовъ и различныхъ торговыхъ 
и промышлонныхъ корпорапш. Естественно, что при этомъ на 
каждомъ шагу сказывается политическое значеше новаго денежнаго

1 *  • ' V

дворянства, буржуазш; сказывается это вльянш, конечно, въ уьцербъ 
дворянству феодальному. Наглядное выраженье находить себА это 
положенье дЪлъ въ томъ фактй, что дворянская аристокра- 
тгя все болт  и болт вытисняется, кат  изъ централъ- 
наш правительства, такъ и изъ областной администра- 

цт , людьми изъ „третьяго сословгя“, буржуазш, въ лиц-fc 
ли образованныхъ правовйдовъ, „ легистовъ “ и „летрадовъ“, въ 
лиц'Ь ли денежной аристократш.

Мы указали на разлагающее для феодализма вл1яше города 
и городского класса, какъ жономич фактора. Но это 
лишь одна сторона Д’Ьла; другая сторона заключается въ значенш
города, какъ политической силы.

На одну сторону значенья города, какъ политической силы,, 
было уже указано по поводу итальянскихъ городовъ-республикъ, 
которыя впервые въ средневйковомъ м!рй осуществили идею госу
дарства въ новомъ, не-феодальномъ смыслй. Подобное же явлете 
видимъ мы, хотя и въ менйе рйзкихъ формахъ, и въ другихъ 

.. западно-овропейскихъ странахъ въ посл'Ьдтя времена сродневй- 
ковья. Въ Гермааш города, высвободивш1еся изъ-подъ феодальной 
зависимости, образуютъ соьозы, нйчтр въ родй федеративныхъ госу- 
дарствъ, каковы Ганза— для болйе ранней эпохи, Шмалькальденшй
союзъ— для времени болйе поздняго. Въ другихъ странахъ, какъ

\ ■

во Францш, города но образовали ни миньятюрныхъ городскихъ 
государствъ, по подобно ломбардскихъ городовъ-реепубликъ, ни 
федерати вныхъ quasi-государствъ, какъ въ Германш;. за-то во 
Францш они сыграли’ роль одного изъ важнМшихъ факторовъ 
созидатя нащональнаго государства, и именно— въ формй абсо
лютной монархш: въ городахъ, какъ известно, французше короли 
находили себ1> твердую опору въ своей борьбй съ феодалами.

Это— одна сторона политической роли городовъ въ д’Ьлй раз-
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ложетя феодализма. Другая сторона заключалась въ той роли, 
какую сыграли города въ процесс^ перехода феодальнаго королевства 
въ сословную монархно. На ряду съ представителями феодальнаго 
строя, на ряду съ духовными и светскими сеньерами, представители
городовъ, начиная съ конца X II  в. и начала Х Ш  в., являются
• «

въ качеств!» особаго „ сословьяu или „чина" на сословно-предста- 
вительныхъ собраюяхъ, игравшихъ столь важную роль въ разру
шенья политическаго феодализма.

Мы указали на т'Ь, чуждыя феодализму силы— экономичешя 
и политичешя,— которыя мало-по-малу подкапывали его устои въ 
последнюю пору средиев^ковья и въ начала новаго времени. Но 
не нужно упускать изъ вида того факта, что въ значительной 
степени феодальное право- само въ заключало задатки
разруш ет я феодализма. Въ самомъ д'Кй, однимъ изъ важ- 
нМшихъ факторовъ созидашя новаго государственнаго строя на 
феодальной почв’й было образоваше значительныхъ государственныхъ
территорш, которыя давали нарождающейся государственной власти

*

королей прочную реальную подкладку, въ особенности когда, единство 
территор1альнон подчеркивалось, какъ во Франщи, и единствомъ 
нащональнымъ. Ничто въ такой степени не способствовало усиленно 
королевской власти во Франщи и отрешенно ея отъ первоначаль- 
ныхъ феодальныхъ основъ, какъ это постепенное „собираш.е“ 
Франщи вокругъ ея первоначальнаго ядра, королевской сеньерш. 
Между тймъ, „собираше“ это, въ большей части случаевъ, совер
шалось въ силу не иного чего, какъ, именно, того же феодальнаго 
права: либо въ силу феодальнаго права насл'Ьдовашя выморочныхъ 
„фьефовъ", либо въ силу феодальнаго же права конфискащи вла- 
дЬнш „фелона", то-есть провинившагося въ чемъ-нибудь противъ 
феодальной „ верности“ вассала, либо въ силу частной полюбовной 
сделки, опять-таки на основами феодально-правовыхъ нормъ. Можно 
сказать, такимъ образомъ, что феодальное право само рабо
тало надъ разругиетемъ феодальнаго строя.

А бсолютная монархи на Западе.



А бсолютная монархи на Запади. 21

4

I I I .

Если феодализмъ заключали въ самомъ себй начало разло- 
жешя, то то же самое, m utatis m utandis, можно сказать и про 
сословно-представительныя учреждошя,, тамъ гд!> они успели воз
никнуть, какъ переходная ступень отъ политическаго феодализма 
къ монархическому абсолютизму. Главною причиною постепен- 
наго упадка этихь учреждены была, , ихъ
ность, то-есть сословная организащя представительства. Сословное
представительство состояло обыкновенно изъ депутатовъ трехъ

%

сословш или ,,чиновъ“ : духовенства, дворянства и горожанъ или 
„третьяго сослов!я“ , при чемъ депутаты каждаго изъ сословш 
составляли отдельную палату. Подобная организащя, естественно, 
не только давала удобное выражете существующему антагонизму 
между сословьями, но и способствовало его обострению. Въ эпоху, 
когда горожане, обладатели постоянно ростущеи новой силы денеж
н ая  капитала, завоевываютъ себй все болйе и болйе вл1ятельнуго 
роль какъ въ сощально-экономическомъ, такъ и въ политическомъ 
отношенш, и это —  на счетъ феодальнаго дворянства, чувства 
последняя по отношенш къ городскому соеловш, естественно, не

•  f

могли отличаться особенной нежностью. Поучительный примйръ въ
этомъ' отношенш представляютъ французше генеральные штаты
(ctats денегаих): антагонизмъ между дворянствомъ, къ которому
обыкновенно примыкаетъ и другое привилегированное' сословье,

%

духовенство, и третьими сослов1емъ красною нитью тянется черезъ 
всю ихъ болйе, чймъ трехсотлетием, йсторш. Въ этомъ между- 
сословномъ антагонизме лежала главная причина и бевмшя штатовъ 
и постепенной утраты ими значеия, какъ политической силы. Поль
зуясь этими антагонизмомъ, короне удалось добиться отъ Орлеан-

I

скихъ штатовъ 1 4 3 9  г. направленная противъ феодальныхъ сенье- 
ровъ постановленья, въ силу котораго королю предоставлялось исклю
чительное право содержать войско п взимать налоги на его содер- 
жаше. А такъ какъ для фактическая осуществлена этого поста-
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новлешя, которое неизбежно должно было вызвать сопротивлете со 
стороны феодаловъ, являлась необходимою постоянная вооруженная 
сила въ рукахъ короля, иначе говоря— постоянная королевская 
арм1я, то отсюда съ логическою необходимостью вытекала необхо
димость и постоянныхъоке налоговъ для ея содержашя. Такъ,
по крайней м’Ьр'Ь, стали толковать это постановлеше штатовъ сами 
короли, и съ тйхъ поръ франдузше генеральные штаты утрачи- 
ваютъ фактически свое единственное политическое право— право 
вотировать налоги, а вмгЬстй съ гЬмъ упускаютъ изъ своихъ рукъ 
то, что могло служить единственною серьезною сдержкою противъ

I _

королевскаго абсолютизма. Въ лидЬ Орлеанскихъ штатовъ 1439 г.,
генеральные штаты Франдш фактически отказались— и отказались

«

безвозвратно— отъ того права, на которомъ, какъ на краёутольномъ
камнй, воздвигъ англШскш парламентъ грандюзное здан1е „вольностей 
англщскаго народа".

Д ругая причина непрочности и постепениаго упадка
■

сословнаго представительства заключалась въ неполнотп»
\

послтьдняго, такъ какъ то, что не принадлежало къ духовенству, 
къ дворянству и къ городскому . сословие, стало быть огромное 
большинство народныхъ массъ, было исключено изъ этого предста
вительства. д а  и само городское сословье оыло далеко неполно 
представлено, такъ какъ далеко не веб города— въ шбкоторыхъ 
странахъ даже меныпи'нство ихъ— пользовались правомъ посылать 
своихъ депутатовъ. Однимъ словомъ, сословное представитель
ство было въ сущности лишь меньшинства
и  часто незначительнаго лишь меньшинства. Отсюда—

*  •

равнодушие народныхъ массъ къ судьбю сословно-пред- 
ставительныхъ учрежденгй.

Не нужно также упускать изъ вида того элемента извращенгя,
/ I

который мало-по-малу былъ внссенъ въ представительство городовъ 
обычаемъ, превратившимся въ обязательный порядокъ, посылать, въ 
качеств* депутатовъ отъ городовъ, только лидъ, етоящихъ во глав* 
городского управлешя: меровъ, скабиновъ, городскихъ ,
совптниковъ и т. д. Но д*ло въ томъ, что сами эти город- 
CKie ,,магистраты", первоначально выборные, превра-
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шились мало-по-малу въ кор по
назт чемю  короны.

Наконецъ, не последнюю роль въ упадке сословно-предста- 
вительныхъ учрежден^ играло отсутствие обязательности 
созыва послпднихъ въ известные определенные сроки.
Созывъ ихъ былъ предоставленъ усмотрйшю короны, которая могла 
ихъ созывать чаще или р'Ьже и даже вовсе перестать созывать, 
какъ это, действительно, и случилось съ французскими генеральными 
штатами: они исчезли не будучи отменены никакимъ законодатель- 
нымъ актомъ— ихъ просто перестали созывать.

Если А нш я, единственная изъ всехъ великихъ монархш 
Западной Европы, не только сохранила свое сословное представительство 
въ лице парламента, но и развила его въ настоящее национальное 
представительство, то этимъ она обязана была ‘прежде всего 
отсутствдо рйзкаго соеловнаго антагонизма, вследств1е чего сослов1я 
действовали солидарно всякш разъ, какъ имъ приходилось отстаи
вать права парламента противъ абсолютистскихъ стремленш коро-

\  * •

левской власти. Между прочимъ, парламентъ всегда ревниво обере- 
галъ свое право вотировать налоги (всегда на определенный срокъ 
или въ известномъ размере), совершенно справедливо видя въ 
немъ краеугольный камень своего политичсскаго значенья. Именно, 
при помощи этого своего права парламентъ постоянно 
держалъ корону въ зависимости, ставя ее въ матергаль- 
ную необходимость созывать парламентъ всякш разъ, 
какъ королю нужны были деньги. Держа въ своихъ рукахъ 
ключъ отъ нащональнаго сундука, парламенту, при солидарномъ 
действш сословй, не трудно было расширить мало-по-малу свои 
политичешя права. Важнымъ преимуществомъ аншйскаго парла
мента, сравнительно съ сословно-представительными учреждешями 
континента, было еще то обстоятельство, что, начиная съ второй 
половины X III в., въ немъ на ряду съ чисто сословными элемен
тами, является и элементе представительства земскаго, 
безсословнаго, или лучше сказать общесословнаго, въ лице депута- 
товъ отъ графствъ или „рыцарей графствък, какъ ихъ назы
вали. Присутств1о этого земскаго элемента въ парламенте было

А бсолютная монархгя на Западъ.

N
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юднйжъ изъ обстоятельствъ, воепрепятствовавшихъ развито между - 
сословнаго антагонизма внутри парламента; еъ другой стороны, этотъ 
же земсюй элементъ облегчилъ парламенту постепенное превращеше 
его изъ сословнаго представительства въ представитель
ство общеземское, нацгональное. Вотъ почему
была единственною изъ всгьхъ великихъ Западной
Европы, гдп> сословно-представительная монархш  перешла
непосредственно, хот я и пост, въ 
ституцгонную, а не въ абсол, какъ это им ш о  

мгьсто па континенты. Нельзя сказать, чтобы Англгя оста
лась совершенно не затронутою абсолютистскими течойемъ, которое 
широкою волною пронеслось по Западной Европе. Действительно, и здесь 
мы встречаемся съ абсолютистскими тенденщями— и въ идее (въ  
теортяхъ Фильмера п Гоббза), и въ практике (въ абсолютистскихъ 
стремлешяхъ и деспотическихъ замашкахъ Тюдоровъ и Стюартовъ); 
но ни то, ни другое— ни теортя, ни практика абсолютизма —  не 
нашли себе благопр1ятной почвы въ Англш; абеолютизмъ не успелъ 
здесь организоваться, отлиться въ сколько-нибудь прочныя государ- 
етвенно-правовыя формы. Если политика Тюдоровъ успела временно 
низвести парламентъ на степень послушнаго оруд!я королевскаго 
произвола, то это не помещало ему, съ переменою обстоятельствъ, 
снова возродиться, воспрянуть и окрепнуть настолько, чтобы объ 
его твердыню разбились последте натиски абсолютизма, въ лице 
Стюартовъ.
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I

Раннш абсолютизмъ (итальянсш  принципам)-
Общш характеръ итальянскаго принципата, какъ абсолютной монарх1и. — 
Вл1яше итальянскаго абсолютизма на внй-итадшсшя монархш.— Три типа 
итальянскихъ «князей». — !. Раншй итальянсгай принципатъ. — Висконти въ 
Милана.—П. Князья-кондотьеры въ XY в.—«Новые люди» на исторической 
■сценй.—«Доблесть» эпохи возрождешя.—Франческо Сфорца. — Ш. Денежный 
капиталь, какъ политическая сила, и Медичи во Флоренцш.-- Козимо и Ло
ренцо Великолепный.—Государь въ скрытомъ состоянш. -Диеаст1я Медичи, 
какъ банкирски домъ.—IY. Цезарь Боряаа.—ВДли и средства его политики.— 
«Итал1я, склеенная въ одинъ кусокъ». — «ВеликШ тираннъ возрождешя . — 
Историческое значеше личности Цезаря Борж1а. — Y. Принципатъ Цезаря 
Борж1а и политическая философ!я Макиавелли.—Первый опытъ теорш новаго 
государства.—Адоееовъ государства и государственной власти,—Идея монар-

хическаго абсолютизма въ ученш Машавелли.

Не смотря на почти двухвековое существоваше абсолютизма 
въ Италш, последшй отмеченъ зд'кь характеромъ эфемерности и не
прочности. Онъ выставилъ много неболынихъ, часто крошечныхъ 
деспотш и множество отд'Ьлышхъ князей-тиранновъ, изъ которыхъ 
иные успели упрочить на более или менее продолжительное время

I

своимъ потомкамъ случайно доставшшся престолъ. Но это были,
/  9

такъ сказать, псево-динаспи, которымъ не доставало ни прочности, 
ни веры въ свою прочность, и понятно, почему: у нихъ не было 
ни одного изъ главныхъ услов1й прочности всякой динасии: ни 
правовыхъ устоевъ, ни сколько-нибудь глубокихъ корней въ тради- 
щи, ни популярности среди ихъ собствонныхъ „народовъ“ . Еще 
важнее то обстоятельство, что у итальянскаго абсолютизма не до
ставало двухъ главныхъ }слов1Й прочности государства: нащональ- 
наго и территчральнаго единства. Итальяншй абсолютизмъ былъ



мелокъ и мелоченъ. Государственное начало нашло cedi здесь
выражете во множестве территор1альныхъ и нанДональныхъ лоскут
ков®, на которые была разодрана средневековая Йтал1я; абсолю
тизм® нашел® себе здесь конкретное воплощете во множестве 
мелких® „князей". В® Италш мы видим® множество каррикатуръ 
на монархш и ни одной настоящей монархи, -  множество мелких® 
князей-тиранновъ и ни одной крупной фигуры, н  ̂ которую бы можно 
было указать, как® на политическое воплощете эпохи.

При всем® том®, итальянски абсолютизм® X I V — X V I в. 
представляет® серьезный исторически интерес® не только потому, 
что в® итальянских® деспотиях® мы имеем® дело съ истинными
предшественниками великих® абсолютных® монархи следующих®

'  *

веков®, но еще и потому, что последтя еложились не без® вл!я- 
шя— прямого или косвеннаго— первых®. Не нужно забывать, что 
йталгя в® конце средних® веков® и в® начале новаго времени 
была передовою, наиболее развитою в® культурном® отношенш 
страною Западной Европы. Она была, можно сказать, главным® 
очагом® культурных® вл1янп для всей тогдашней Западной Европы. 
И Biiame это не ограничивалось лишь сферою науки, литературы 
и изящных® искусств®. Последнее представляет® лишь одну сто
рону вл1ятя Италш, итальянскаго я возрожденьяw на остальную 
Европу, другая сторона, это — область права и политики.

Мы уже отметили выше вл1яше „воскресшаго* в® Италш 
римскаго права на остальную Европу. Было указано, каким® об
разом® семена римских® государственно-правовых® идей, разнесен
ный вышедшими из® болонской школы правоведами разных® на- 
пдональностей, нашли себе благощлятную почву и далеко за пре
делами Италш. Было, далее., вскользь отмечено, каким® образом® 
эго шедшее из® Италш вльяте римских® правовых® идей служило 
не только к® перевоспитанию. умов®, но также и к® постепенной 
перестройке политических® учреждены!. Вл(ят е Италш въ 
этомъ послгьднемъ направлены усугубилось съ тгьхъ поръ, 
какъ римская государственная идея нашла себгь конкрет
ное выражете вг итальянскомъ принципатгь. Съ этих® 
поръ Италгя начинает® влгять не только идеями, но и наглядным®
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прим-Ьромъу— не только Teopieio, но и живою практикою,— не только 
силою правового принципа, но и мощью конкретнаго факта. Поли
тическое положеше итальянскаго „князя", не связаннаго никакими 
феодальными путами или ограничешями сословнаго представитель
ства,— фактически вопложающаго въ своемъ лице римскш правовой 
девизъ объ „изволоши государя“ , какъ источнике закона („quod  
princip i p lacu it, le g is  habet v ig o rem " ), — положеше это стано
вится и получаетъ значеше живого идеала, къ которому стремятся 
приблизиться nponie государи, въ особенности тб изъ нихъ, кото
рыми, въ силу ли семейныхъ связей, въ силу ли политическихъ 
обстоятельствъ, приходилось ближе соприкасаться съ представителями 
итальянскаго абсолютизма. Абсолютистская замашки Людовика X I  
объясняются вл!яшемъ, шедшими изъ Италш въ номеныпей, быть
можетъ, степени, чймъ и личными характеромъ короля,— характеромъ,

«

который опять-таки сложился въ значительной степени поди итальян
скими вл1яшемъ. Не даромъ булущш французсшй деспотъ выросъ въ 
тени Альпъ, въ соседней съ Ятал1ей области Дофинэ, и были
женатъ на савоярдкй, итальянке по крови и воспитанию, научившей

!  ■ '•

его не только зачитываться Боккачм, но и твердить вывезенную 
ею съ родины Маиавелли поговорку: „qui n esc it d issim ulare, 
n esc it  reg n a re" — „кто не умйетъ притворяться, не умнеть цар
ствовать". И. не даромъ Людовики X I  дружили со многими изъ 
итальянскихъ „князей", а для борьбы съ „лигой общественнаго 
блага* искали помощи у итальянскихъ кондотъеровъ (команди- . 
ровъ наемныхъ дружинъ). Не даромъ Францискъ I, котораго одинъ 
изъ новМшихъ историковъ (H an otau x) называетъ „первыми аб- 
солютнымъ монархомъ во Францш", были решительными поклон-

\

никомъ всего итальянскаго, начиная съ абсолютизма итальянскихъ 
„князей", продолжая пышностью ихъ дворовъ и кончая итальянскими 
искусствомъ и даже итальянскими модами. Они и всю свою жизнь 
рвался въ Италш, ратоборствуя за обладаше этой „прелестной 
страной", которая еще Карлу YHI показалась „такой восхититель
ной, что не доставало только Адама и Евы, чтобы ей стать ра- 
емъ". Не даромъ въ X V I и слйдующихъ столйияхъ мы встрЪ- 
чаемъ во многихъ странами, въ качестве вл1ятельныхъ государственными
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людей, либо итальянцев®, либо людей, воспитанных® на итальянских®
ч \

идеях®. Гранвелла при Карле V, Альберони при Филиппе V , Ма- 
зарини и Партичелли д‘Эмери в® малолетство Людовика X IV , это—  
все итальянцы. В® разныя времена и в® разных® странах® они 
проводят® одни и тй же политическое принципы: принципы абсо
лютизма. Сюда же можно причислить и Томаса Кромвеля, англи
чанина по крови, но итальянца по духу. Воспитанный на идеях® 
абсолютизма п на живых® примерах® послйдняго, виденных® им® 
в® Италш, где он® провел® значительную часть своей юности, 
Томас® Кромвель • еъ неменыпимъ усерд1емъ, чймъ настоящее италь
янцы, Гранвеллы, Мазарини, пытается пересадить на почву Ан- 
глш X V I в. абсолютизм®, выросжш на родине Маюавелли и 
Цезаря Борж1а. „Итальянское государственное искусство, со всей 
его стремительностью и безпощадностью в® достижеши целей, съ 
его размашистыми взглядами на жизнь и людей, съ его изумитель
ною дальновидностью в® стремлешяхъ и способностью к® политичес
ким® комбинащямъ, сделалось при Кромвеле настоящею стихйей 
англшской политики. Действительно, это был® первый из® англш- 
скихъ министров®, у котораго во все время его управлешя делами 
мы можем® прослйдить настоящую идею, руководившую его деятель
ностью: идею— создать абсолютную власть короля на развалинах® 
всйхъ государственных® сил®. Сочинете Маюавелли о „Государе" 
было его настольною книгою. Еще в® то время, как® он® был® 
слугою Вольсея, он® смутил® будущаго кардинала Реджинальда 
Поля, посоветовав® ему взять, в® качестве руководства политики, 
„Государя" Маюавеллиu (G reen ).

Помимо указанных® п подобных® им® фактов® болйе непо-
средственнаго и, так® сказать, конкретнаго вл!ящя итальянскаго

1

абсолютизма на остальную Европу, мы находим® в® нем®,, отчасти 
в® зачаточном®, отчасти уже в® болйе или менее развитом® со- 
стояшп, инопя из® таких® черт®, которыя потом® становятся 
характерными атрибутами абсолютной монархк в® эпоху наивыс- 
шаго р а зв и т  последней, какого она достигла во Францш при 
Людовике X IV .

Вот® почему, для историческаго понимашя абсолютной монархш
I



въ пору ея расцвета, далеко нелишне познакомиться нисколько по
ближе съ ея раннимъ историческимъ прототипомъ въ итальянекомъ 
принципате XIV*— X V I в.

Итальяншя деспотш X IV — X  VI в. напоминаютъ, по своему 
происхождение, отчасти гречесшя тирании, отчасти римски прин- 
ципатъ: въ основе ихъ лежитъ захватъ верховной власти, либо 
такъ сказать моментальный, путомъ вооруженнаго переворота, либо 
медленная, постепенная узурпация фактической власти, съ сохране- 
иемъ прежнихъ республиканскихъ формъ. Основателями „княже-
скихъ" динасий являются либо главы наиболее влгятельныхъ фа-

\

мили въ среде мйстнаго гражданства, либо счастливые предводи
тели наемныхъ дружинъ, кондотьеры,— либо, наконецъ, папше 
„племянники", „непоты“, т. е. протежируемые папами ихъ бли
жайшее родственники и прежде всего ихъ же собственный незакон
ный дети. Первымъ изъ этихъ трехъ видовъ тирании характери
зуется преимущественно более ранняя эпоха принципата, X IV  в.; 
въ слйдующемъ столйти къ нему присоединяются два другихъ. 
Наиболее видными представителями перваго типа являются милан- 
сйе Висконти въ X IV  в. и флоренпйспе Медичи въ X V  в,; 
представителями второго типа — фамил!я Сфорца въ Милане; на
конецъ, блестящаго представителя третьяго типа мы находимъ въ 
лице знаменитаго въ своемъ роде Цезаря BopKia. въ Церковной 
или Папекой области.
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Наиболее типичнымъ представителемъ итальянской тирании 
более ранняго перйда является Бернабо Висконти въ Милане (во 
второй половине X IV  в .). Въ его лице мы встрйчаемъ одно изъ 
наиболее грубыхъ воспроизведен!! античной тирании въ ту, внйш- 
нимъ образомъ блестящую, но въ сущности глубоко грубую эпоху. 
„Главною заботою этого государя была охота на кабановъ. Кто 
осмеливался превзойти его въ этомъ искусстве, былъ безчеловечно 
казненъ. Народъ долженъ былъ прокармливать „князю® пять ты-



сячъ собаки, поди строгою ответственностью за доброе здоровье 
каждой. Подати выжимались изп народа путемъ репрессивныхъ 
мери. Семь дочерей Бернабо получили по сту тысячи золотыхи 
приданаго; сверхи того, ими скоплены были на черный день огром
ный сокровища. По случаю смерти его жены, подданными было 
предписано, ви знаки выражешя печали, носить траури ви тече
т е  годаа (B u rck h a rd t). На примере Бернабо Висконти мы мо- 
жеми наблюдать, ви грубой правда форме, ту зарождающуюся 
фискальность и ту эксплуатацш страны двороми, которыми, ви 
большей или меньшей степени, характеризуется режими всйхи ве- 
ликихи абсолютныхн монархш западной Европы ви X V I — X V U I в. Эта 
сторона дела еще более подчеркивается при преемникахи Бернабо. 
При племяннике Бернабо, Джтангалеаццо (1 3 9 5  — 1 4 0 2 ) , достиг
шими власти путеми заговора, приведеннаго ви неполноте си ха
рактерною для эпохи кровавою жестокостью, фискальный гнети уве
личивается вместе си ростоми расточительности и роскоши двора, 
которая начинаети развиваться ви особенности си того момента, 
каки Дж1ангалеаццо удалось добиться оти короля Бенцеслава гер
цогской короны. При неми была окончена начатая до него по
стройка роскошнаго дворца, который ви то время были лучшею изи 
всехп королевскихи резиденщй западной Европы.

Сынп и преемники Дж1ангалеаццо, Джкжанни-Mapia ( 1 4 0 2 —  
1 4 1 2 ) , „известени были не охотничьими собаками, а другими жи
вотными, назначете которыхп было— истреблять не зверей, а 
людей. Клички ихи переданы нами истор!ей, каки клички медве
дей императора Валентина. Когда ви мае 1 4 0 9  г., во время 
разорительной войны, голодный народи кричали на улицахи, при 
проезде государя: расе! расе! миръ! / , — герцоги выслали 
противи толпы своихи наемникови, которые бези дальнейшихи око
личностей перебили до двухсотъ человеки. Вследп затени было

*

запрещено, поди страхоми виселицы, произносить слова расе и 
диегга, т. е. миръ и война, таки что священниками, вместо 
извеетныхн слови молитвы дай миръ, dona nobis pa-  
сет, приходилось читать: дай намъ тишину, dona nobis 
tranquilUtatem“ (B u rck h ard t).
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Филишю-Mapia (1 4 1 2 — 1 4 4 7 ) , послЬднш представитель дома 
Висконти, интересен®, какъ миньятюрный прототип® полупивпгаго 
впослйдств}и грандшное воплощете, въ лице Людовика X IV ,

f fi  *

отождеетвлен1я государства съ личностью государя. „Вей силы и 
средства государства соединены были имъ для охраны своей соб
ственной особы. Въ сильно вооруженном® миланском® замке, окру
женном® великолепными садами, крытыми аллеями и площадками 
для гимнастических® упражнешй, жил® он®, не выезжая по не- 
скольку лет® въ город®. Если он® предпринимал® поездки, то 
лишь для посИщетя своих® замков®. Для этой цели, на прове
денных® к® ним® каналах® содержалась целая флоташя судов®, 
которая была необходима для того, чтобы переезд® мог® совер
шаться съ соблюдешемъ всех® требовашй придворнаго этикета. 
Всякш, кто переступал® порог® герцогскаго замка, подвергался са
мому мелочному надзору. Целая искусная система предваритель
ных® испытанш была установлена для людей, которые имели 
вступить въ б лижа if ппя служебная отношешя к® герцогу, шло ли 
дйло о высших® дипломатических® должностях®, или же о лакей
ской службе: и то и другое считалось одинаково почетным®“ 
(B u rck h ard t). Любопытно отметить эту последнюю черту, пред
восхищающую, за два съ половиною столетья, придворное Mipo- 
созерцаше эпохи Людовика X IV .

I *

% i

11.
f I

Въ X IV  в. коидотъеръ— слуга, хотя и вольный, „ князя
или вернее — князей, так® какъ кондотьер® служит® кому угодно, 
сегодня одной из® воюющих® сторон®, завтра— другой: все дело 
решалось большею или меньшею выгодностью „дела4*. Князья при
выкают® смотреть на кондотьеров® исключительно, какъ на оруд1я 
для достижешя своих® целей, п по достижсши цели, разделы
ваются съ ними съ полнейшею безцеремонностыо. Если кондотьер® 
оказался неудачливым® полководцем®, ему мстят®; если он® увен
чал® себя лаврами победителя, от® него спешат® поскорее отде-
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даться, какъ от® человека опаснаго. Такъ, известный кондотьеръ 
Малатеста, былъ убит® тотчас® после победы, одержанной имъ 
для папы.Л

Въ следующем® стол'Ьтш дело принимает® совершенно другой 
оборот®. Кондотьеръ настолько оперяется, что уже сам® начинает® 
метить въ князья", что ему нередко и удается, с® помощью ли 
вооруженной силы, съ помощью ли хитрости й изворотливости, или 
же всего чаще— при помощи того и другого вместе. Франческо 
Сфорца представляет® собою, быть может®, наиболее яркую фигуру 
среди удачливых® кондотьеров® последней категории Въ его лице 
кондотьеретво отомстило принципату за' долпя обиды былых® 
времен®.

Сын® зажиточнаго крестьянина из® области Романьи, превра- 
тивпийся въ неограниченная государя одного из® наиболее зна
чительных® г княжеств®" Италш и положивши начало, хотя и 
недолговременной, династш,— Франческо Сфорца представляет® со
бою блестящую иллюстращю сделанная одним® современником®,

Щ

папою Шемъ замечаия, что „въ стране, влюбленной въ новизну 
и перемены, конюху не трудно сделаться государемъ“ . Личность
Сфорцы является иллюстрацией еще и другого общего факта, ко
торым® отмечена эпоха перехода от® средневековья к® новому 
времени; этот® обпци факт® можно коротко характеризировать въ 
двухъ словах®: пробуждете личности. Личность начинает® 
стряхивать съ себя те путы, под® игом® которых® она долго дре
мала: путы феодальных® оков® и корпоративных® привилегш, путы 
релипознаго и умственнаго гнета, гнета традищй и предразсудковъ. 
Личность выступает®, выпрямляется во весь свой рост® и начи
нает® сама, своими собственными усшшми, своим® индивидуаль
ным® гешемъ, прокладывать себе дорогу въ жизни через® чащу 
воздвигнутых® вокруг® нее средневековым® развииемъ преград®, 
нещадно ломая их® на своем® пути и съ ожесточешемъ попирая 
всяия традицш и условности исторически сложившагося общежиия. 
Сила пробуждающагося индивидуализма сказывается особенно' ярко 
въ новыхъ людяхъ, которые шумно врываются на историческую
сцену, безцеремонно сталкивая съ насиженных® позищй их® тра-



дищонныхъ обладателей. Время индивидуализма par ex ce llen ce , 
эпоха возрождетя есть главным® образом® время новыхъ людей, 
людей, которые но получаютъ свою роль, как® благопршбр4тен- 
ное наследство от® своих® отцов® и дедов®, а ее
себе своими руками. Новый человг это— более, чем® кто- 
либо, в® полном® смысле—fortunae suae ipse faber, „сам® 
кузнец® своего собственнаго счастья, своей судьбы®. Сила и зна
чите новаго человека коренятся не в® историческом® праве, не 
в® незапамятной традищи, не в® вековой привилегш, не в® по
желтевшем® от® времени пергаменте, а в® личных® усил1яхъ, 
в® Дичной энерии, в® личном® таланте, и— надо также приба
вить— в® личном® пронырстве, изворотливости и хитрости, при 
случае— даже жестокости: одним® словом®— в® том®, что на языке 
эпохи называлось доблестью, virtu. Известно, что слова также 
имеют® свою истордо; слово доблесть на языке людей эпохи 
возрождетя имеет® очень мало обшаго съ тою совокупностью по- 
нямй, которыя мы привыкли съ ним® соединять. Доблесть эта 
в® гораздо меньшей степени сш ош мъ чести и честности, чем® 
их® антитеза. Доблестный человгькъ, „совершенный virtu
ose,— деспот® до жестокости, коварен®, до самой подлой плутни. 
Доблесть требует® лишь деянш блестящих®, трудных®, тер
пеливо Подготовленных® и хладнокровно выполненных®, с® спо
койной душой и ясным® лицом®, съ каким® бы тяжким® престу- 
плетемъ ни было сопряжено это выполнете. Побежденный, без®
всякой надежды на спасете в® перспективе, доблестный чело-

\

вшъ  не склонит® своей выи. Съ него довольно быть хотя на
/Г

один® день едгтственнымъвъ своемъ родгь, иото singolare,
н вызвать изумлетв' эпохи. Под® топором® палача юный Ольд- 
ж1ато, убйца Галеаса Сфорцы, восклицает®: смерть жесто
кая, слава вт н а я / И въ ожиданш славы въ потомстве, vir-

• У  "

tuoso находит® себе поддержку въ настроенш своих® современ
ников®. Папа Павел® . II говорил® про скульптора Бенвенуто Чел
лини, которому иногда случалось производить убшства на улицах® 
Рима: „Тате гешальные художники, как® Бенвенуто, стоят® выше 
общепризнанных® законов® “ (G ebhardt).
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Появлешо на политической арене „новыхъ людей“ опять- 
таки предвосхищаетъ одну изъ характерных® черть ■ позднейшаго 
абсолютизма. Если, съ одной стороны, абсолютизм® подавлял® лич
ность, то —  съ другой стороны -  он® выдвигал® „ новыхъ людей
в® ущерб® представителям® правовых® традищй и исторических®'

*

привилегш. И  понятно, почему: для окончательна™ своего торже
ства, абсолютизму необходимо было сломить многочисленныя пре
грады, которыя центральная власть встречала в® исторически сло
жившихся традищяхъ и исконных® привилепяхъ, а носителями этих® 
последних® были главным® образом®, именно, представители наслЪд-
ственно-привилегированныхъ сословш, преимущественно—  феодальной 
аристократш. Вот® почему центральной власти приходилось волей- 
неволей искать себе оруддя среди „новых® людей", людей без® 
роду без® племени, людей не связанных® никакими традищями и 
привилепями. Вот® почему, начиная съ Ришелье, французская ко
рона систематически окружает® себя советниками изъ „подлой бур- 
жуазш" ( ,d e  la  v ile  b o u rg eo isie  “ —  выражеше герцога Сенъ- 
Симона); по той же причине, стремивппйся к® абсолютизму Ген- 
рихъ V III А н ш й ш й  любплъ окружать себя . „проходимцами без®
роду, без® племени как® ворчали оттесненные ими в® тень старые 
магнаты. И  действительно, все наиболее выдающееся государственные 
люди эпохи абсолютизма — как® Вольсей и Оливер® Кромвель в® 
Англш, как® Ришелье и Мазарини во Францш, как® Альберони 
в® Испаши, не говоря уже о массе второстепенных® деятелей,—
принадлежат®/все к® числу „новыхъ людейл.

^  *

В® Италш, в® эпоху возрождешя, люди „без® роду без® 
племени “ не только окружают® государей, но и сами при случае 
становятся государями. Как® и каким® образом®, это можно видеть 
на примере уже упомянутаго выше Франческо Сфорцы.

По смерти последняго Висконти ( 1 4 4 7 )  Милану пришлось 
отбиваться от® многочисленных® претендентов® на милансюн пре
стол®: от® короля Неаполитанскаго, от® герцога Орлеанскаго, брата 
французскаго короля, от® герцога Савойскаго. Застигнутый врас
плох®, город® Милан® нанял®, в® качестве своего защитника, 
Франческо Офорцу, который уже успел® к® тому времени создать

т
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■себе настолько прочную карьеру кондотьера, что его удоетоила 
породниться, фа&ншя Висконти: онъ быль женать на дочери по- 
•следняго представителя этой фамилй. Въ качестве вознаграждешя, 
Милан® обещал® Сфорце города Врежш и Верону. „ Кондотьер® 
принял® ycioeifl-— разсказиваетъ Машавелли— и ничто еъ этой ми
нуты не удерживало его: ни страх®, ни стыд® клятвопреступлошя,
-потому что онъ зиалъ, какъ есть велики люди, что об- 
маномъ стыдно лишь потерять, а не Сфорца

(выполнил® добросов'йтно и успешно взятое на себя дело, прогнал®
\

съ миланской территории французшя и венещансшя войска, заклю
чил® мир® съ Венещей и — поворотил® съ своим® войском® к® Ми
лану, для того чтобы занять герцогскш престол®. Подданные Ми
лана, города Пьяченца, Тортона, Aлeкcaндpiя, встретили победи
теля съ распростертыми объятаями. Миланцы напрасно искали спа-

I

■сешя .у другого кондотьера, Карла Гонзаги, —  им® пришлось в® 
конце концов® отворить ворота счастливому победителю.

Какъ гоеударь, Франческо Сфорца ( 1 4 5 0 — 1 4 6 6 )  выделяется
выгодным® образом® среди большинства даже более „ законных® “ 
жнязей тогдашней Италш, так® же, какъ и — своих® преемников®, 
которым® удалось продлить „данастаю “, съ некоторыми перерывами, 
до 1 5 3 5  г. Уже его сын® Галеаццо (1 4 6 6  - “  1 4 7 6 ) блещет® 
-более отрицательными, чймъ положительными сторонами итальян- 
•скаго принципата. „Блеск® двора онъ заменил® расточительностью,
воинскш дух®— парадом®, правительственный авторитет® — тиранией,

»

•бдагоразуМе въ политике —  мелким® задором®, сдержанность в®
- частной жизни — распущенностью. Онъ, делал® не мало смотров® и 
ни разу не командовал® въ битве. Любя удовлетворять свои страсти, 
-он® еще более любил® предавать публичному позору семейную 
■честь своих® подданных®. Для своих® жертв® он® изобретал® 
истязаия гнусныя и отталкивающая, и при их® исполненш присут
ствовал® лично, какъ художник®, желающш судить о достоинстве 
-своего ироизведетя" (Z e ller ).
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III .

Принцийатъ Медичи во Флоренщи представляетн интересъ 
главными образомъ въ двухъ отношешяхъ. Съ одной стороны, 
здесь мы имйемъ передъ собой живую и яркую иллюстрац]’ю уже 
выше отийченнаго общаго факта, которыми характеризуется по
следняя пора средневековья, а затемъ и все последующее время: 
этотъ обпцй фактъ —  политическая, сила денежнаго кат -

t

тала. Если Сфорца достигъ политической власти, какъ кондотьеръ, 
при помощи вооруженной силы, то Медичи достигъ того же, какъ 
банкиръ, при помощи силы денегъ. Первый были „счастливый 
кондотьеръ“ , последшй —  „счастливый банкиръ11. Козимо Медичи 
(1 4 2 9  — 1 4 6 4 )  сделался самыми могущественными человекомъ во 
Флоренщи потому, что онъ были самыми богатыми и потому— са
мыми полезными, самыми необходимыми изъ всехъ гражданъ; къ 
этому надо прибавить еще ловкость и щедрость Козимо. Они не 
жалея раздавали деньги направо и налево, создавая вокруги 
себя ■ плотную толпу людей, изъ которыхи одни были его должни
ками, друйе просто людьми ему обязанными, третьи желали попасть 
въ одну изъ этихъ категорш. Таки или иначе, большая часть 
флоренщи состояла вскоре изъ его юйентовъ. Въ то же время 
Козимо сделался самыми необходимыми гражданиномъ для государ
ства. Открывая или закрывая свой кредитъ, онъ моги вл1ять на
исходи вой ни между самыми могущественными государями 
Когда король Неаполитансюй заключимъ съ Венещей союзъ противъ 
флоренщи, банки Медичи отказали союзниками въ кредите, и ими 
пришлось просить мира, не смотря на свой перевесъ въ военномъ 
отношенш. Банкирски домъ Медичи, съ его безчисленньшн раз- 
ветвленьями, охватывавшими всю Европу, представляли собою пре
восходную дипломатическую организацш. „Эта финансовая дипло
майя делала и затишье и бурю, мири и войну, смотря по тому, 
облегчали или теснили Козимо банки въ Неаполе, въ Венецш, въ 
Милане и въ другихъ местахъ‘; (Z e lle r ) .
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Благодаря банку Медичи, Флоренция получила такой в£съ 
въ международной политик'!» эпохи, на который отнюдь не могло, 
само по себе, претендовать государство столь незначительных® 
размеров®. Один® из® могущественнейших® государей эпохи, Лю
довик® X I Французски выходит® встречать послов® флорентщской 
республики, съ блестящей свитой, за дв£ версты от® города и 
снимает® свою шляпу, лишь только снял® свою посол®.

Правлете Медичи было
томъ съ сохранетемъ внтиности , на подоб1е
принципата Августа в® Рим£. Государь въ скрытом® состояны, 
Еозимо продолжал® сохранять внешность и манеры простого граж
данина. „Он® был® все так® же учтив® и предупредителен®; сам®
человек® уже пожилой, он® на улиц£ всегда уступал® дорогу лю
дям® старше себя. Живя больше на вилл£, он® по утрам® рабо
тал® въ своем® виноградник!» или фруктовом® саду, сам® приви
вал® и подрезывал® деревья и толковал® съ мЬстныни крестьянами 
о разных® хозяйственных® д£лахъ“ (Покровскщ). Но это отнюдь 
не м'Ьшало Козимо быть на д£л£-почти неограниченным® монархом®.
Правительственная коммисшя, состоявшая из® его креатур® и про-

1

теже, собиралась на заеЬдашя въ его дом£; никакое государственное 
д£ло не решалось иначе, как® согласно съ его желашями, а ино
странную политику Флоренщи он® вел® совершенно единолично и 
самовластно, и въ глазах® иностранной дипломами имя Медичи 
значило болйе, ч£мъ имя флоренщи.

Принципат® Медичи, правда, по прежнему не оформленный 
юридически и продолжавши уживаться съ республиканскими фор
мами , достиг® своего полнаго расцвета при втором® преемнике и 
внуке Козимо, знаменитом® Лоренцо Великолепном® (1 4 6 9 — 1 4 9 4 )-  
Не удавпцйся заговор® на жизнь Лоренцо послужил® только к® 
окончательному упрочешю его властнаго положешя. Съ этого мо
мента (1 4 7 8 )  он® заводит® гвардш для охраны своей безопасности 
и начинает® усваивать замашки настоящего государя. Он® лично 
ведет® переговоры съ королем® Неаполитанским® и заключает® съ 
ним® союз®, в® силу котораго обе стороны гарантировали „не
прикосновенность своих® государств®«. Лоренцо вводит® въ пра-
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вительственную организацию тагая изменешя, который окончательно' 
превращают® последнюю ,въ орудье единовластия Медичи. После по- 
кушешя Лоренцо усилил® свой надзор® за наиболее вл1ятелышми 
гражданами. „Бдителдный надзор® не ограничивался одною полити
ческою сферою, но захватывал® и частный, даже семейныя дела:, 
ни одна крупная сделка, ни один® брак® не совершался без® раз- 
реш етя Медичи. Их® сторонники, даже занимая выснпя государ
ственный должности, не смели забывать, что они только орудья в® 
руках® Лоренпо44' (Покровсый). Одним® словом®, >вь лицп> Ло
ренцо В еликолш паго Флоренция превращается въ при
крытую республиканскими формами 
пархт .\,Ш ъ  всех® итальянских® князей, наиболее трудолюбивый, 
наиболее балгоразумныи, пользующейся наилучшею репутащей, он® 
обладает® наибольшею ловкостью в® современной дипломатической 
игре. Этим® путем® он® пртбретаетъ почет® со стороны всей 
Италш, со стороны Людовика X I  и самых® отдаленных® государей. 
Спаситель герцога Феррарскаго, короля Фердинанда Неаполйтанскаго, 
союзник® Милана, располагаюпцй папой Иннокениемъ V III, пове
литель народа безпокойнаго и свободолюбиваго, хотя и неизменноI
покорнаго, он® выдает® свою дочь за сына папы, одного из® свои хъ- 
сыновей женит® на дочери одного из® римекихъ Орсини, другого-
на одной из® принцесс® королевскаго дома францш; наконец®, для 
младшаго своего сына добывает® кардинальскую шапку съ бенефи- 
ндями во Франщи и в® Неаполитанском® королевстве в® придачу, 
Европа за ним® ухаживает®, его осаждают® своею предупредитель
ностью послы императора Фридриха I I I  и короля Испаяскагоу он® 
состоит® в® дружеской переписка съ Корвином® Венгерским® и с® 
Иваном® I I  Португальским®, ведет® дружбу съ Людовиком® X I  
Французским®, который величает® его в® своих® письмах® „своим® 
дорогим® и великим® другом®44 (,,m on  ch er e t  gran d  a m i44). »  
обменивается подарками съ султанами Египта и Константинополя44 

(Z e lle r ). ‘ ■
Принципат® Лоренцо Великолеинаго представляет® интерес®

*

еще в® том® отношении, что в® его лице нашла себе наиболее- 
блестящее воплощете одна более или . менее общая черта италъ-
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янскаго принципата,—-черта, которая съ известными видоизмене-
шями повторяется впоследствии въ качеств!; почти неизменнаго
аттрибута абсолютной монархш: черта эта — меценатство, „по-

i

кровительство науками и искусствами". Въ вйкъ меценатства, ка
кими была эпоха возрождетя, Лоренцо является меценатомъ par 
e x c e lle n c e . Меценатство было настолько же фамильною традищей

9

Медичи, насколько и традлд1ей местной, городской. Флоренщя не 
даромъ слыла колыбелью возрождешя и была родиной его пред
течи— Данте, а основанный городами, въ половине X IV  в., уни
верситета сделался одними изъ очаговъ гуманизма. Туманисто въ 
здесь холило и государство, вербовавшее въ ихъ среде своихъ 
„канцлеровъ" и „ораторовъ“ для заграничныхъ Посольствъ; ихъ 
ласкала и флоренмйская знать, въ домахъ которой они поддержи
вали литературные и художественные вкусы. Поджш, Марсуппини, 
Никколи были своими людьми въ доме Медичи. НКкоторыя изъ 
крупныхъ литературныхъ работъ обязаны своимъ происхождетемъ 
почину Медичи. Въ самой семье Медичи оказались поэты и лите
раторы. Невестка Козимо и мать Лоренцо Лукрещя была авторомъ 
многихъ стихотворешй религьознаго содержанья. Сами Лоренцо не 
прочь былъ поавторствовать и въ поэзш и въ искусстве. Когда 
городъ объявилъ конкуреъ на проекта фасада одной церкви, 
въ числе конкуррентовъ оказался,и Лоренцо. Литературные и ху-

Г

. дожественные интересы прмбрйтаютъ при Медичи во Флоренщи 
господствующее значенье. „Издаше или переводи древняго автора, 
выходъ въ свйтъ латинской или итальянской поэмы,. находка древ
ней статуи— вотъ главныя собыия во Флоренщи. Наука и поэзья, 
едблавьтяся теперь государственными дйломъ, ведутъ ко всему,

ь -

Бенедетто Аккольти и Бартоломео Скала получаютъ должность* 
канцлеровъ республики; наиболее красноречивые среди литераторовъ
служатъ послами. Если бы по собственной воле Флоренщя реши-

•  '  «

лась угрожать политическому равновйсью Италш, то [разве только 
изъ-за литературнаго самолюб1я. Миланскьй ученый Мерула раскри
тиковали Miscellanea флорентайскаго гуманиста Полищано. Воз
горелась ожесточенная полемика, между обоими городами, и обоими

I ' »

государямъ пришлось вмешаться въ дело “ (Z e ller ).
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Принципатъ Медичи, какъ мы видели, былъ созданъ силою 
денегъ; династия Медичи была банкирскимъ домомъ. И динасп'д 
продолжалась до тйхъ поръ, пока продолжалась финансовая устой-

uчивость фирмы. Подъ внешнимъ блескомъ „ великолйпнаго прин
ципата скрывались уже серьезныя, финансовыя прорехи, которыя 
все труднее п труднее становилось зачинивать. Отъ окончательна™ 
краха, подъ конецъ жизнь Лоренцо, банкъ Медичи былъ спасенъ 
лишь поддержкой со стороны городскихъ финансовъ. Смерть Л о
ренцо была концомъ династш Медичи. Сынъ его Пьеро принужденъ 
былъ, после сдачи французамъ, бежать изъ Флоренщы. Не разъ 
потомъ возвращались Медичи во Флоренщю, но не въ силахъ уже 
были снова утвердить здесь свое господство, которое капиталомъ 
создалось,' съ капиталомъ же и рушилось.

IV*.

Принципатъ Цезаря Бор aria, представляюпцй собою тотъ типъ 
послйдняго, который связанъ съ папскшаъ непотизме мъ, инте-

к

ресенъ главнымъ образомъ въ двухъ отношешяхъ. Съ одной сто
роны, Цезарь Борж1а представляетъ собою наиболее полное и яркое 
воплощеше топ политики и тйхъ политическихъ нравовъ, которые 
нашли себе теоретическое выражеше въ учеши Машавелли, и подъ 
имёнемъ дМашавеллизма* . были унаследованы позднейшею политикой 
и липло майей. Съ другой стороны, Цезарь Борж1а является пред- 
ставителемъ— и до известной степени создателемъ -  - той территорь

округлешя* и „исправлешя границъ “, котораяальной политики
опять - таки находить себе дальнейшее развито и

I

только въ гораздо болыпемъ масштабе, въ политике великихъ мо- 
нархй X V I— Х У Ш  в.

Цезарь Bopmia былъ третьимъ изъ многочисленныхъ незакон- 
ныхъ детей папы Александра VI ( 1 4 9 2 — 1 5 0 3 ) . Итальянсше 
нравы эпохи были таковы, что папа могъ, не скандализируя об- 
щественнаго мнешя, воспитывать публично своихъ незаконныхъ 
детей и устраивать торжественную встречу возвращавшейся изъ 
французскаго плена своей любовнице.
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Среди хаоса мелких® „княжеств®", на который распадалась 
в® то время северная и средняя И та л in, Александр® хотйлъ соз
дать новое государство, которое было бы удйломъ фамилш Борж1а,

*

и опираясь на церковь, могло бы завоевать себ'Ь гегемонш над® 
всей Идтшей. Основателя предполагаемой династш Александр® на
метил® в® своем® втором® (пбслй смерти старшаго) сын^, Д ж ь

I

ованни, которому для напала он® отдал® „вотчину св. Петра" 
(patrim onium  Sancti P etr i) и объявленные конфискованными лены 
папских® вассалов® Орсини (в® наказаие за их® измену папЬ во 
время HainecTBifl Карла VIII Французскаго). Начало было не осо
бенно удачно, так® как® Орсини отстояли съ оружием® в® руках® 
свои владйшя. Глядя на неудачу своего старшаго брата, Цезарь
не мог® удержать своей досады, „дхъ , воскликнул® он® съ серд
цем® в® разговор^ съ своим® пр!ятелем® испанцем® Михелотто, 
отчего я не родился первым®,— я бы уешйлъ уже оборудовать себЬ 
хорошенькое княжество в® Италш “ . Цезарь ‘ настолько обладал®
начитанностью в® древних®-авторах®, чтобы припомнить по этому

*

случаю историю Ромула создавшаго свое единовластие братоубШствомъ. 
Вскорй послй этого (1 4  шня 1 4 9 7  г.) Цезарь провел® вечер®
вмйст'Ь съ старшим® братом® у своей матери в® подгородной виллй.

4 _

Около полуночи братья возвращались верхом® домой. Цезаря со
провождал® его обычный замаскированный спутник®. На другой 
день напрасно ожидали Джюванни в® Ватикан^, гдй была его 
квартира. Еще день спустя лодочники нашли в® Тибрй труп® Дяа- 
ованни съ израненными шеей н руками и нетронутым® кошельком® 
съ деньгами. Общш голос® сейчас® же назвал® имя убШцы. „Это 
Цезарь велйлъ бросить брата в® Тибр® съ перерйзаннымъ гор
лом® “, писал® венещаншй посол® Капелло. „Это великш ма-

ч

эстро“ , писал® о нем® же флоремййсюи посол®. Многообещающему 
„маэстро" было в® это время двадцать пять лйтъ.

Ч

Папа, видимо, был® поражен®, заперся у себя в® комнатй, 
три дня не выходил® и не принимал® пищи, потом® утешился и 
отослал® Цезаря в® Неаполь, в® качеств^ своего представителя, 
на торжество короноващя короля Фердинанда (послйдняго Неаполи- 
танскаго короля из® Арагонскаго дома). По возвращенш сына,

ч
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Александр® принял® его в® засбданш консисторш, молча обнял®
• •

и молча же удалился. Вечером® того же дня Цезарь пошел® от
праздновать свое благополучное возвращеше к® своей матери.

г

„Съ этих® пор® начинается скрытное царство Цезаря. Отныне 
роль Александра сводится к®, роли оруд1я колоссальнаго честолкйя 
своего сына, на котораго он® смотрел® съ смешанным® чувством® 
удивлетя и страха". Александр® V I, „эта буйная душа, всецело 
отдающаяся порыву минутной страсти, в® одном® лишь проявлял® 
неизменное постоянство,—  это в® нужном® чувстве, смешанном® съ- 
чувством® страха, к® Цезарю, да еще в® честолюбивой мечте—  
отдать в® добычу своему сыну АппенинскЩ полуостров®, „склеить 
И талж в® один® кусок® “ , по живописному выраженью своего со
временника" (G eb h a rd t). Дело шло, действительно, уже не о геге--

♦ О иионит надъ и т а л ш , а о соединенш „въ одинъ кусокъ;* подъ 
властью . Цезаря, если не всей йталш , то наявозможно болыпаго

•  г *количества территорш вокруг® центральнаго ядра, „вотчины св. 
Петра*.

Средства для достижешя этой цели были, кроме ловкости,, 
коварства И дипломами-—что означало одно и то же в® те вре-

.  i

мена, —  вооруженное нападете, индивидуальныя и коллективны® 
убшетва, отравлешя и т. д. Всего лучше это видно будет® изъ- 
несколькихъ конкретных® примеров®.

Цезарь уже трижды заставлял® свою юную сестру Лукрецш- 
развестись и трижды выйти замуж®, сообразно съ политическими 
надобностями мунуты. Третш муж® ея, Альфонс® Неаполитански, 
оказался вскоре также помехой для дальнейших® политических® 
планов® Цезаря. Нужно было сблизиться съ д‘Эстэ Феррарскими, 
и хорошо было бы съ ними породниться, выдав® Лукрецш за сына 
герцога Феррарскаго. На беду, муж® Лукрецш был® в® добром® 
здоровье, и, что всего хуже, пользовался привязанностью жены,, 
как® и самого папы. Развод® при таких® услов1яхъ оказывался 
мало пригодным® средством®, — следовало принять иныя меры. В® 
один® прекрасный день, в® то время, как® Альфонс® поднимался
по ступенькам® собора св. Петра, на него напали несколько воору-

\

женныхъ замаскированных® людей; Альфонс® упал® обливаясь кровью.
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В'ь таком® видЬ онъ быль найдонъ и перенесен® в® Ватикан®, 
Папа и Лукрещя лично ухаживали за раненым®, который скоро 
начал® поправляться. Пего добраго, онъ мог® выздороветь, что 
совсем® не соответствовало планам® Цезаря. В® один® прекрасный 
день последим является съ своим® неизменным® приспешником® 
Михелотто в® комнату выздоравливающаго и выпроваживает® оттуда 
сидевшую там® Лукрещю. Когда Цезарь удалился, Альфонс® ле
жал® бездыханным®: ой® был®: задушен® Михелотто.

Народный ропот® Цезарь старался заглушить террором®. Зло--
л

язычные люди, светш е ли или духовные/ подвергались тюрьме,
0

отраве, потопленш в® Тибре. „Почти дня не проходит®, чтобы 
не находили трупов® въ Тибре", передает® венещанскш посол®.

I

Отделавшись от® помехи в® лиде третьяго мужа Лукрецш,
\

которая вслед® за тймъ была отправлена въ один® уединенный за
мок® 3 „для успокоетя после пережитых® волнещй“ , Цезарь при
нялся за завоевайе Романьи. Это оказалось делом® не из® особенно 
трудных®, въ виду того, что мелгае тиранны, которыми кишела об- 
ласть, были между.; собою на ножах® и сами помогали Цезарю уни
чтожать друг® друга;; к® тому же большинство этих® мелких® де
спотов® были предметом® ненависти со стороны своих® подданных®, 
которые сплошь да рядом® встречали завоевателя, как®' желаннаго 
освободителя. Только Фаэнца оказала упорное сопротивлете. Вла
детель Фаэнцы, восемнадцатилетнш Манфредй, любимый своими под
данными, продержался целую зиму ( 1 5 0 0 — 1 5 0 1 )  против® бои- 
бардировокъ, против® аттакъ кондотьеров®, против® дипломатичо-. 
ских® уловок® Цезаря; однако под® конец® сдался, выговорив® 
себе ycjoeieM® сохранеше жизни своей и. всех® осажденных®. Едва 
была подписана капитулящя, Манфредй был® схвачен®, отведен® 
въ Рим®, где брошен® въ тюрьму, а оттуда ■— съ камнем® на

I

шее— в® Тибр®. ■
Несколько иначе поступил® Цезарь съ городом® Урбино, съ 

владетелем® котораго Убальдо Цезарь был® въ пр1ятельскихъ от- 
ношешяхъ. Кроме всем® известной дружбы Цезаря к® владетелю'
Урбина, безопасность последняго, казалось, была обезпечена еще и. 
великолепной артиллер1ей, грозно смотревшей со стен® и башен®
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урбинскаго замка. Въ Риме поэтому были не мало поражены неожи
данною вестью о томъ, что Урбино взятъ Цезаремъ. Какимъ об- 
разомъ могло это случиться? Очень просто. Цезарь до-пргятельски 
обратился къ Убальдо одолжить ему на нисколько дней свою пре
красную артиллерш, для приведешя въ покорность городка Каме- 
рино. Убальдо по-ир1ятельски же одолжилъ то, чего у него про
сили, и даже велели нисколько сравнять откосы крепостного вала, 
для того, чтобы удобнее было свезти орудая. Взявъ артиллерио 
Урбино, Цезарь быстро привели въ покорность Камерино, после 
чего подошелъ къ Урбино на разстояте путечнаго выстрела и на
вели орудая своего пргятеля на его замокъ. Убальдо ничего не 
оставалось, какъ спасать свою жизнь бегствомъ, а Урбино со всей 
артиллер10й, съ замкомъ и съ массою фамильныхъ драгоценностей 
оказался въ рукахъ Цезаря.

ЛЬтомъ 1 5 0 2  г. Орсини, вместе съ несколькими изъ обез- 
доленныхъ Цезаремъ феодальныхъ сеньеровъ, при участии несколь- 
кихъ офицеровъ самого Цезаря, составили заговори, съ целью сверг
нуть тираншю герцога Романьи (это былъ оффищальный титулъ 
Ц езаря). Проведавъ о томъ, Цезарь приглашаетъ Орсини въ Си- 
нигалью, поди предлогомъ секретныхъ переговоровъ. Какъ только 
приглашенные вошли въ залу городской ратуши, где было назна
чено свидаше, ихъ схватили и немедленно задушили. Это было въ 
ночь на новый годъ (Т 5 0 3 ) , а 3 января имело место следующее 
дейстще драмы. Накануне напа получили извесие о событш 3 J 
декабря и провели. ночь въ приготовлешяхъ къ тому, что имело 
произойти на утро. Съ утра кардиналъ Орсини и друйе церков
ники этой фамилш были приглашены въ Ватлканъ. Здесь они были
все схвачены и умерщвлены'. Въ изданномъ но этому случаю папою

*

бреве предписывалось Цезарю действовать безъ всякой пощады по 
отношенш къ остатками фамилш Орсини, „не щадя ни женщинъ, 
ни детей". Въ одномъ частномъ разговоре папа высказали: „мы 
такъ далеко зашли въ деле преследоватя Орсини, что нами не
обходимо теперь покончить со всеми, чтобы самими не потерпеть 
отъ нихъ“ . Александръ въ данноыъ случае лишь применяли на

t

практике то правило, которое несколько лети спустя было форму-
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лировано Машавелли: „сильныхъ людей лучше не трогать, а если
• * '  •

иначе нельзя, то непременно убивать Про Орсини тотъ же Маша- 
велли напишетъ потомъ:” ,,Они имели глупость отдать себя такимъ 
образомъ въ руки Цезаря “ , а про самого Цезаря одобрительно за
метить, что „истребивши главарей заговора, герцогъ по ложи лъ 
прочное основагае своему могуществу*.

Въ 1 5 0 3  г. умеръ папа Александръ V I. Четыре года спустя 
послйдовалъ за нимъ въ могилу и Цезарь, этотъ „велишй тираннъ 
возрождетя* и одна изъ наиболее яркихъ фигуръ эпохи. Никто, 
быть можетъ, не воплотилъ въ большей полноте идеалъ „доблести“ , 
какъ ее понимала тогдашняя Итал!я. „Сопоставляя вместе, гово-
ритъ Машавелли, все дЬятя герцога (Цезаря), я  не знаю, въ 
чемъ бы можно было его упрекнуть; мне кажется, напротивъ, 
что онъ долженъ служить примеромъ п образцомъ для всякаго, кто 
достигъ верховной власти съ помощью чужого оруяйя. При его воз
вышенной душе и техъ великихъ целяхъ, который онъ преследо-
валъ, его поведете и не могло быть инымъ*.

»  •

Деятельность Цезаря Ворж1а не оставила сколько-нибудь проч- 
ныхъ следовъ въ ncTopin; „склеить И талт въ одинъ кусокъ* ему
не удалось, и даже тотъ, не особенно большой кусокъ, который

%

ему удалось слепить при помощи железа и крови, разсыпался съ 
его смертью. Но „велишй тираннъ возрожден!я* оставилъ другой, 
болйе прочный следъ, э т о -  въ политической философы М а
киавелли, которая въ значительной мйрй представляетъ. собою лишь 
теоретическое обобщеше тон „политики“ , которая нашла себеконкрет-

X ф

ное выражеше въ деятельности Цезаря Bopnia. Своимъ историче- 
екимъ значетемъ Цезарь обязанъ , не столько своей конкретной 
исторической роли, сколько политической философш Машавелли, со- 
чпнеше котораго „о Государе* надолго сделалось настольною кни
гой государственньдъ людей. Другими словами, Цезарь имп>етъ 
значенге въ ucmopiu болгье, какъ образецъ и , чгьмъ

X

какъ конкретная историческая личность. Значете это прямо 
пропорщонально той роли, которая выпала на долю политической 
философш Машавелли. Цезарь Борж!а продолжалъ жить истори
чески, пока жилъ машавеллизмъ. * 1
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Политическая философгя М атавелли представляешь 
собою такое же яркое отражете эпохи въ области , 
какимъ личность Цезаря Боржга является вь области 
т и ч е с к и х ъ о т н о ш е н г й .  Учете Матавелли, это —  въ значительной 

степени лишь теоретическое обобщ ете современной автору политической
действительности, „простое экспериментальное описате политики

»

итальянскаго принципата" по выраженш одного изъ новМшихъ 
историковъ итальянскаго возрождетя (Ж ебара). Съ этой точки зрй- 
шя, * Государь" и „Беседы о Тите Ливш“ Матавелли имеютъ 
значете ценнаго историческаго источника для характеристики п о -  
литическихъ отношенШ и нравовъ эпохи. Но для нашей задачи 
уч ете Матавелли интересно главнымъ образомъ другою своею сто
роной, а именно, какъ первый опытъ meopiu государства въ 
современномъ смыслю,— meopiu одинаково свободной какъ 
отъ феодально-правОвыхъ тратакъ и отъ какихъ 

бы то ни было богословскихъ мотивовъ. Элементы, изъ ко-
торыхъ слагается политическая теорзя Матавелли, одинаково чужды

*

обеимъ этимъ категор1ямъ идей: это, съ одной стороны, наблюде-
*

шя надъ политическою действительностью современной автору Ита- 
лш, съ другой— примеръ античныхъ государствъ, въ особенности—  
Рима, исторда котораго Матавелли основательно изучили по Титу 
.Л т ю . Матавелли полонъ античныхъ представлены о государстве. 
Государству, совершенно. въ духе античныхъ идей, онъ приноситъ 
пъ жертву все: и личность, и. свободу, и все nponie интересы.

4

Центръ тяжести всей философы М атавелли лежитъ 
■въ аповеозю государства и государственной власти.
Государственный интёресъ для него высшгй въ
полит иш . Государственный интересъ выше всякихъ моральныхъ 
требованш и этическихъ соображены; въ угоду государственному 
интересу позволительно все: обманъ, клятвопреступлрте, измена, 
убйство, однимъ словомъ— всякое преступлете, потому что то,
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что представляется преступлетемъ съ точки 
чаш ны хъ отношенгй между людьми, есть лишь государ
ственная мудрость съ точки зрп>нгя государственнаго
интереса. „Хоронйй результатъ всегда оправдываетъ дйло: та- 
ковъ случай Ромула и Рема“. „Насилйе заслуживаетъ порицанья 
лишь тогда, когда къ нему прибегаютъ для дурного дела, а не 
для хорошаго". „Кто хонетъ достигнуть великаго, долженъ изучить 
искусство обманывать". „Вероломство необходимо для всякаго, кто 
хочетъ усилить свою власть". Однимъ словомъ, цгьль оправды
ваетъ средства. Въ этомъ — сущность того, что получило впо- 
слйдствш дальнейшую разработку, и теоретическую и практическую, 
подъ именемъ машавеллизма,— и что, съ другой стороны, нашло 
себе практическое примемте въ морали 1езуитскаго ордена: ie3yn-

*тизмъ представляетъ сооою лишь обращенный въ католичество ма- 
тавеллизмъ. Но не въ этомъ „матавеллизме “, какъ уже было за
мечено, лежитъ дентръ тяжести политической философш Матавелли,
а именно— въ кульпт нового свгьтскаго государства. И  въ

\

этомъ отношен in „Государь" Матавелли, сделавппйся настольною 
книгой государственныхъ людей въ X V I — X V III в., оказалъ огром-

t

ное вл!ято на позднейшую политику. Культъ государственнаго 
интереса (  raisond’M at, Staa) , составлявший одну
изъ наиболее характерныхъ чертъ этой политики, ведетъ свое на
чало отъ философш Матавелли. Съ другой стороны, Матавелли, 
быть можетъ, отчасти противъ своего желанья, сыгралъ роль одного 
изъ наиболее вл1ятельныхъ поборниковъ монархнческаго абсолютизма. 

Д ел о въ томъ, что хотя Матавелли имеетъ въ виду не одну лишь
I

Ч

монархическую форму государства, и даже не скрываетъ своей сим- 
патш къ республиканской свободе, но тамъ, где ему приходится 
говорить о монархш, государственный интересъ у него сплошь да 
рядомъ отождествляется <уь интересомъ государя, государственная 
.власть— съ властью государя. Если учете Матавелли не исчерпы
вается философ!ей монархическаго абсолютизма, то во всякомъ слу
чае такая философ!я въ немъ заключается, какъ часть въ целомъ, 

щ , эта-то часть и пришлась особенно по вкусу позднейшимъ побор- 
,никамъ абсолютизма. Оочинете Макгавелли сдиьлалось въ
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X  VI— X  У Д  в., можно сказат, полити
ческою деспотизма въ его наиболее — въ
фор ми» отождествления государственного интереса съ 
интересомъ государя, и государства — съ личностью го
сударя. Приписываемое Людовику X IY  изречете I’E ta t, c’est moi— 
государство, это я  уже заключается въ скрытомъ состоянш въ 
политической философш Матавелли.
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• Испанско-габсбургстй абсолютизма
>

,  - '
Абсолютная MOHapxia, какъ явдеше романскихъ странъ par excellence.—
I. Кастодия, какъ колыбель испанская) абсолютизма.—Постепенный упадокъ со- 
словнаго представительства п ростъ королевской власти въ Кастилш.- Фер- 
динандъ и Изабелла; заложеше основъ абсолютной монархш въ Испанш.— 
Ограничеше политическаго вл1ятя всЬхъ трехъ сословш.—0рганизад1я коро
лев скаго абсолютизма. — Инквизищя, какъ орудГе королевской власти. —
II. Карлъ Y.— ДальнейшШ прогрессъ королевской власти въ Испанш.—Столк- 
HOBeHie съ кортесами и «возстан1е коммунеровъ». — Победа космополитиче
ская) абсолютизма надъ нащональными вольностями Кастилш.—Союзъ между 
королевскою властью и католическим!» правовйр!емъ. — Политика вйроиспо- 
в^дной исключительности и предсмертный отеческая наставлен1я сыну.—При- 
тязашя на м1ровую гегвмонпо и космополитическая политика.-- Во что она 
обошлась Испанш?—Ростъ фискальности,—Результаты царствовашя Карла Y 
для Испанш.—III. Филиппъ II, какъ прямой продолжатель Карла Y .—Личный 
абсолютизм!, доведенный до геркулесовыхъ столбовъ. — Торжество королев- 
скаго абсолютизма въ Aparont. — Обострен1е вероисповедной нетерпимости, 
осложненной над!ональною исключительностью,—Изгнате ыавровъ.—Итоги «ка
толической» политики Филиппа II. — М1ровая политика Филиппа II. - Фи- 
липпъ II въ роли предводителя всйхъ силъ воинствующаго католицизма.— 
Прогрессъ фискальности и его причины. — Войны, и ростущая расточитель
ность двора.—Итоги дарствован1я Филиппа II. - Преемники Филиппа I I .—

ч

«Великое дело» царствовашя Филиппа III. — Теоретически и практически
%

культъ королевской власти. — Рсстъ двора, чиновничества и бю рократ. — 
Ростъ привилегированныхъ сосдовШ,—Экономически, культурный и полити

чески упадокъ Испанш при яоследнихъ Габсбургах!.

Идейная основа абсолютной монархш новаго времени восхо
дить ' исторически къ римскимъ государственно-правовымъ традшцямъ. 
Въ конкретной исторической действительности принципъ абсолютизма 
находить себе практическое осуществлеше прежде всего и полнее 
всего въ техъ странахъ, где римская традищи коренились въ самой 
почве и гнездились въ крови населешя, т. е. въ странахъ роман-

лАбсолютн. монарх.
«
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скихъ. За Илтшей, гдй абсолютизмъ впервые зародился, идетъ 
Исйашя, гдй онъ взросъ, затймъ Франщя, гдй онъ окончательно 
возмужали. Вйкъ итальянскаго абсолютизма, это по преимуществу 
пятнадцатый и начало шестнадцатаго: шестнадцатый вйкъ, это по 
преимуществу вйкъ испанскаго абсолютизма, какъ семнадцатое и 
восемнадцатое столМ я— вйкъ абсолютизма французскаго. Вей ори
гинальные типы западноевропейскаго абсолютизма нашли себй во- 
площете въ романсвомъ MipB, и только въ романскомъ. Только 
здйсь абсолютизмъ были туземными растетемъ, продуктомъ мйстной 
почвы и ' атмосферы. Въ странахъ германскихъ, включая .иода и 
Англш, абсолютизмъ былъ,. напротивъ, продуктомъ привозными, 
искусственно пересаженными иноземными растетемъ, которое либо 
вовсе не привилось ки чуждой ему почвй, какъ въ Англш, либо, 
если и привилось, какъ Германш, то не успйло пршбрйсти здйсь 
туземнаго характера, характера оригинальности, —  печать заимство
вания сохранилась въ немъ до конца. РомстскШ абсолютизмъ 
отмчьченъ печатью оригинальности и , абсо
лютизмъ гермаь скгй — печатью заимствоватя и подра- 
жангя.

I.
• с

До соединетя королевствъ Еастилш и Арагона въ концй 
X T  в., Пиренейшй полуостровъ распадался политически на четыре 
главный части. Еромй Еастилш и Арагона, которые вмйстй зани- 
мали около трехъ четвертей всего полуострова, самостоятельными 
политическими тйлами были —  Португалтя на западй и Гренадскш 
халифатъ на югй.

Зарож дете абсолютной монархш въ Испанш —  такъ стали
называть соединенное Кастильско-Арагонское королевство, увеличенное

__  %

вскорй ( 1 4 9 2 )  присоединен1емъ Гренадскаго халифата— совпадаетъ 
хронологически съ отмйченнымъ выше территор1альнымъ объедине- 
шемъ. Последнее двоякимъ образомъ благопр1ятствовало усиленш 
королевской власти. Съ одной стороны, благодаря взаимному анта
гонизму между обйими частями королевства, которыя продолжали
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сохранять свою политическую о’собность и ' после ихъ еоединетя 
подъ одною короной, не говоря уже объ особности нащонально- 
культурной, которая не вполне исчезла и до нашихъ дней, ко
рона имела возможность опираться на силы Арагона для увели- 
чешя своей власти въ Каотилш и наоборотъ. Это— разъ. Съ другой 
стороны, увеличите внЬшняго могущества короны, вслйдсатае уве- 
личешя государственной территорн, естественно, не могло не спо
собствовать увеличена королевскаго престижа и внутри страны.

Колыбелью Испанскаго абсолютизма была 
Не смотря на старинную давность своей сословно-представительной 
организащи, кортесовъ (они возникли еще въ конце X II  в.), 
последняя не отличалась особенной прочностью и устойчивостью. 
Исторгя Кастильскихъ кортесовъ, начинал съ половины 
X I У  в., есть исторгя постепен упадка ихъ поли
тического значенья въ пользу р королевской .
Усилетю последней способствовали главными образомъ два обстоя
тельства. Это, съ одной стороны, победоносная борьба съ маврами,' 
съ другой —  распространеше римской государственной идеи подъ

t

вл1ян1емъ вышедшихъ изъ болонской школы туземныхъ легистовъ
С*

или летрадовъ (M rados), какъ ихъ здйсь называли. „Идея о 
королевской власти, какъ источнике законодательства и права, npi- 
обретаЛа все больше стороннйковъ, и въ 1 3 4 8  г., въ кортесахъ 
Алькала-до - Энаресъ уже возможно было объявить законодательный 
сборники Альфонса X (1 2 5 2  — 1 2 8 4 ) , составленный подъ силь
ными вл1яшсмъ римскихъ юристовъ, кодексомъ действующаго права*

л

(Пискорсмй). Нс мало способствовало постепенному-упадку кортесовъ 
падете муниципальной автономш городовъ, которая служила основой

0

для представительства третьяго сослов1я въ кортесахъ. Уже въ 
X IY  в. городское самоуправлете было поставлено подъ опеку ко
ролевской власти и подъ контроль особыхъ королевскихъ чинов- 
никовъ, коррехидоровъ (corregidores). Перемена динаспи въ 
конце X 1Y  в. дала возможность кортесами поднять свое упавшее

ч

значеше лишь на короткое время. Въ следующемъ сто лепи, когда 
„положоше повой динаетш было упрочено, процессъ разложенья 
началъ сословной монархш возобновился съ новою силой. Въ цар-



ствшийо Хуана II ( 1 4 0 6 - — 1 4 5 4 ) , но смотря на безпрестанныя 
смуты, монархическая идея все более кр'Ьпнетъ, благодаря образо- 
ванш королевской партш, стоявшей независимо отъ сословныхъ 
ннтересовъ. Ограниченная монархи постепенно обращается 
во абсолютную. Ничто не могло остановить процесса разложешя 
средневековыхъ учрежден^ и нарождешя новаго порядка вещей, и 
лпчныя свойства королей, занимавшихъ престолъ Кастил is въ течеше 
большей части X V  в., именно ничтожность Хуана I I  (1 4 0 6 '— 1 4 5 4 )  
и полная неспособность къ правлешю Генриха IY  ( 1 4 5 4 — 1 4 7 4 ) ,  
нисколько не помешали королевской власти достигнуть полнаго тор
жества надъ оппозищонными элементами въ царствоваше „католи- 
ческихъ королей41, Изабеллы и Фердинанда. Кроме общихъ при
чину способствовавшихъ упадку парламентскаго строя Каетилш въ 
течен1е X Y  в., были и частныя, заключавшаяся въ недостаткахъ 
регламентацш правъ и организащи народнаго представительства, въ 
отеутствш солидарности интересовъ не только между отдельными 
чинами, входившими въ составъ кортесовъ, но даже и въ среде 
средняго сослов1я, которому принадлежало тамъ преобладающее зна- 
чен!е, и которое сделало изъ права голоса въ кортесахъ приви
легий лишь восемнадцати городовъ. Этими слабыми сторо
нами парламентскаго строя носители монар
хической идеи искусно пользовались для установления 
въ страть королевскаго абсолюти, следуя въ этомъ отно
шены общему течение эпохи “ (Пискорш й).

Время Изабеллы (1 4 7 4  —  1504)иФ ердинанда( 1 4 7 9 - 1 5 1 6 )
это—  время заложешя основъ абсолютной монархш въ Иепанш, на

*  » •

почве, подготовленной предшествующимъ столеНемъ съ четвертью. 
Н о, въ известной степени, это было также и время, такъ сказать, 
реставращи королевской власти. Дело въ томъ, что начало цар- 
ствовашя Изабеллы въ Каетилш ознаменовалось спорами за пре- 
столонаследде, грозившими совершеннымъ ослаблешемъ не успев
шему еще окрепнуть авторитету короны. Магнаты, фрондировавшие

I

при слабомъ Генрихе IV , которому теперь наследовала его сестра
Изабелла ( 1 4 7 4 ) ,  направили теперь свою фронду противъ этой

-

последней, выставивъ ей конкуррентовъ по престолонаследие въ лице
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Альфонса V  Португальскаго и сомнительной дочери умершаго ко
роля. Провинщи проявляли сепаратистская стремлетя и отказывали 
въ повиновенш центральному правительству. Феодальные сеньеры 
спешили воскресить свое былое право частной войны п вооруженною 
рукой оспаривали другъ у друга земли, укрепленные замки и по
литическое ш я ш е . Въ городахъ враждебныя парии решали свои 
споры настоящими битвамя на улицахъ и площадяхъ. Массовое 
разбойничество, держало города почти въ осадномъ положении Одна 
шайка завладела крепкимъ замкомъ Кастронунъо, откуда произво
дила свои кровавые набеги на окрестную торрпторш. Мнопе изъ 
мелкихъ дворянъ становились настоящими бандитами; они грабили 
церкви, отбирали себе церковный земли, при случай предавали 
пожару и разграбленш цйлыя селешя.

Но эта вспышка фрондерства и анархш не могла надолго 
задержать прогресса королевской власти. Эта мимолетная вспышка 
соелужила даже службу делу упрочешя королевскаго авторитета, 
такъ какъ вызвала въ массахъ глубокую ненависть къ существу
ющему безначалпо и заставила ее ожидать водворешя порядка и

t
общественной безопасности о-тъ центральной власти. Оъ. своей сто
роны, анархия и фронда не могли найти себе почвы въ стране. 
При первой же возможности королевская власть приступила къ во- 
дворешю общественнаго порядка при помощи мйръ, суровость кото- 
рыхъ вполне гармонировала съ нравами эпохи. Вей захваченные 
виновники смуты были преданы смертной казни; до полусотни укреп- 
ленныхъ замковъ ' были срыты до основами. Въ Севильй королева 
лично председательствовала въ судй надъ мятежниками. Вслйдъ за 
суровою ponpeccieft были приняты положительныя мйры для органи- 
зацш общественной безопасности. Королева воспользовалась для этого
одною уже ранее существовавшею организащей. Еще начиная съ

/
X I  в. каетильше города начинаютъ составлять между собою союзы 
для взаимной защиты — главнымъ образомъ противъ феодаловъ, а 
при случай и противъ короля. Такие союзы н о с и л и  назвате  
(hermandad). По почину Изабеллы вей города Кастилш были 
объединены въ одно Священное Братство, подъ покровитель- 
ствомъ, то-ость въ сущности подъ контролемъ короны. Для поддер-
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ж айя безопасности путей сообщейя, для подавлейя разбойничества, 
для обуздайя евоевол1я феодаловъ, Священное Братство должно 
было содержать полпцейекш корпусъ въ 2 0 0 0  чрловекъ. Священ
ное Братство имело свой судъ, похожи на военно-полевой. Между 
арестомъ и казнью промежутокъ былъ не более трехъ дней. Нака- 
зай я  были жестойя. „Рубили руки, ноги, плеча, головы безъ 
всякой пощады, ничймъ не маскируя суровости правосуд1я “, гово
рить одинъ современникъ.

Безпощадная расправа Изабеллы съ своевольными феодалами 
нанесла решительный ударъ феодальной знати, — ударъ, отъ кото- 
раго она уже потомъ никогда не могла оправиться. При содМствш 
созванныхъ королевою въ 1 4 8 0  г. кортесовъ ей удалось довер
шить победу королевской власти надъ феодальными привилепями 
грандовъ. У нихъ было отнято право частной войны, право чека
нить свою монету и различная друпя права феодальнаго верховен
ства. Такъ, имъ было запрещено изображать на своихъ гербахъ 
корону и носить при себе обнаженную шпагу; они принуждены были 
отказаться навсегда отъ употреблейя въ своихъ письменныхъ актахъ 
традипдонныхъ пышныхъ и притязательныхъ формулъ въ роде: 
Ms mi merced, S o  репа de la merced таково мое из- 
воленге, подъ страхомъ моей немилости: подобный формулы 
оставались отныне въ качестве исключительной при вилепи королев
ской короны. Расхищенный знатью при слабомъ предшественнике 
Изабеллы, подъ видомъ различныхъ королевскйхъ милостей, коро- 
левсйя иыейя было предписано кортесами 1 4 8 0  г. возвратить

I

короне: мера, которая, кроме политическаго результата— ослаблейя 
знати— имела и немаловажньтя финансовыя следств1я, такъ какъ, 
благодаря указанному расхищейю королевскйхъ доменовъ, доходы 
короны упали было до 3 0 .0 0 0  дхкатовъ въ годъ: доходы многихъ 
грандовъ во много разъ превосходили эту сумму. Н е . менее реши
тельный ударъ политическому значейю знати былъ нанесенъ тймъ, 
что Изабелла отняла у ней управлейе военно-рыцарскими орденами, 
сделавъ своего мужа Фердинанда великимъ магистромъ всехъ трехъ 
орденовъ Кастилш, и добившись отъ папы особой буллы, въ силу 
которой все три гроссмейстерсйя должности навсегда связывались
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съ кастильскою короной. Это было новымъ немаловажными придат- 
комъ къ королевскому авторитету, въ особенности въ виду того, 
что съ этой поры все доходы орденовъ, бол'Ье полутораста тысячъ 
дукатовъ въ годъ, поступали,въ распоряжейе короны. Политиче
ская сторона этого факта заключалась главнымъ образомъ въ томъ, 
что связанное съ нммъ улучшете финансовъ
ставило корону въ болт независимое положенге по от- 
ношетю къ кортесамъ, самый созывъ которыхъ, завиеЬвппй 
отъ королевской воли, обусловливался по большей части нуждами 
королевской казны (которая въ ту пору не отделялась отъ казны 
•государственной), не говоря уже о томъ могучемъ орудш, которое 
королевская власть прйбрйтала въ праве располагать множествомъ
почетныхъ и доходныхъ должностей въ орденахъ.

%

Систематически разрушая политическое з начете знати, коро
лева не скупилась для нея на различные более или менее громюе 
титулы и почетный званья безъ всякаго политическаго значешя. 
Этими „королевскими милостями* она старалась привлечь знать ко 
двору, чемъ достигался двойной результатъ: съ одной стороны,
увеличивался блескъ трона, съ другой— въ практике придворнаго

!

этикета спееивая знать пр1учалась мало-по-малу къ покорности и 
подобострастно, подготовляя тотъ культъ королевской власти, кото
рому предстояло достигнуть своего полнаго развитая несколько

* *

позднее; по отношенш къ*самой аристократы!, конечною целью и 
результатами этой политики было превращение полной традищями 
политической независимости феодальной знати въ покорную и рабо
лепную придворную аристократаю. Изабелла и Фердинандъ сломили 
политическую силу феодальной знати, опираясь отчасти на города.

f * *

Это не помешало, однако, „католическими королями1 принять меры 
къ усиленно' королевской власти также и на счетъ городской авто- 
номщ. Какъ выше было замечено, еще въ X IV  в. городское еа- 
моуправлейе было во многихъ местахъ поставлено поди правитель-

ч

ственную опеку при помощи особыхъ королевскихъ чиновниковъ, 
тррехидоровъ. При „ католичс скихъ короляхъ “ этотъ порядокъ 
были распространенъ на всп> города Кастил in.

Такими образомъ, и дворянство п города, и второй и третай
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чинъ , должны были поступиться каждый своими традищонными воль
ностями въ пользу ростущей королевской власти. Н е остался не 
тронутымъ и первый чинъ., духовенство. „Католическимъ королямъи 
удалось добиться отъ папы, которьщ издавна пользовался пра- 
вомъ назначетя на вей епископш я и д р у г а  наиболее важныя 
дерковныя должности въ Кастил in, уступки въ пользу ка
стильской короны. Именно, въ силу заключеннаго „католическими 
королями1 конкордата ( 1 4 8 2 ) ,  за кастильской короной было при
знано право представленья кандидатовъ на дерковныя ваканеш, —  
право, которому фактически очень нетрудно было превратиться въ 
право назначетя. Кастильская корона, такимъ образомъ, всту
пала фактически въ права римской курш, прйобрЬтая тймъ въ 
свое распоряженье ту могучую политическую и въ особенности эко
номическую силу, какую представляла. собою кастильская церковь.

Въ конце концовъ, стало быть, ест три чина пастиле- 
скаго королевства принуждены были поступиться болте 
или менте существенною долею своихъ былыхъ „ и 
в о л ь н о с т е й “— въ пользу королевской власти.

Перемена эта, естественнымъ образомъ, не могла не отозваться 
самымъ сущесгвеннымъ образомъ и на сословномъ представительстве 
страны, на кортесахъ. Политическое значеше кастильскихъ корте- 
совъ, казалось, поднялось со времени вступлсшя на престолъ И за- 
беллы, право которой на корону было основано исключительно на 
реш ети кортесовъ, измйнившихъ въ пользу Изабеллы свое прежнее 
постановленье, которымъ наследницей престола признавалась дочь 
Генриха IV . При содййствш кортесовъ же удалось королеве про
вести указанный выше решительный меры противъ влиянья знати 
и въ пользу королевской власти. Съ своей стороны, представители 
трехъ соеловш въ начале новаго дарствовашя были полны созна- 
тем ъ своего значетя. Отъ новыхъ монарховъ они требовали коро- 
лезскаго слова и клятвы въ томъ, что не будетъ создано новыхъ 

■ должностей. „Отъ имени вашего королевства мы просимъ и проте- 
стусмъ противъ41... такъ говорили, обращаясь къ „католическимъ 
королямъ“ , представители трехъ соеловш. Эти гордый рйчи были, 
однако, лебединою песнью кастильскихъ кортесовъ. Утвердившись на
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трон'Ь и упрочивши свои финансы, „католичесгае короли" стали 
созывать кортесы реже прежняго. Последив были, кроме того, 
поставлены въ зависимость отъ короны при посредстве новаго орудгя 
королевской власти, такъ называемаго
Юстщги. Председателю этого Оовйта, назначаемому короной, 
принадлежало также и председательство въ кортосахъ. Подъ конецъ 
своего царствованя Фердинандъ даже нанесъ серьезный ударъ сво
боде слова въ заседатяхъ кортесовъ, обязавъ ихъ сообщать ому 
о содержании происходящихъ въ нихъ прети; до той поры тайна 
совещании кортесовъ признавалась одною изъ основныхъ привилегш 
сословнаго представительства и наиболее надежною гаранпеи противъ
давления со стороны короны.

При И забелле и Фердинанде только заклады
ваются фактическая основы королевского абсолютизма
въ Каст илы , но и делается первая серьезная попытка 
упрочить его посредствомъ соответствующей правитель
ственной организации. Уже и до „католическихъ королей* 
королевской власти не разъ удавалось поднимать свое значение до 
степени абсолютизма; но за этими, такъ сказать, мимолетными вспыш-

И

ками абсолютизма неизменно следовала каждый разъ реакции, низ-
и

водившая корону до степени иногда жалкаго безсшйя. Причина 
была та, что королевской власти не доставало— ни въ центре, ни 
въ областяхъ— соответствующихъ органовъ. При Фердинанде и 
Изабелле была решена, по крайней мере, первая половина задачи:
организащя центральныхъ органовъ королевской власти. До сихъ
аоръ король былъ окруженъ Совет, где главная- роль при
надлежала знати, занимавшей все выснпя должности въ управлеши 
и въ армш, и передававшей последняя изъ рода въ родъ, какъ
фамильное достояие. Слишкомъ очевидно, что тате советники и 
исполнители были мало пригодными органами претендовавшей на 
абсолютизмъ королевской власти. Не решаясь слишкомъ круто по
вернуть дело, „ католичесие короли" прибегли къ тому самому 
средству, которое съ неменыпимъ успехомъ столейемъ позднее было 
применено, въ техъ же самыхъ видахъ, „хрисианнейшими коро
лями"., Способъ этотъ заключался въ томъ, что за грандами оыли
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оставлены нрежше громше титулы и сановныя должности коро
левских» соемпниковъ, коннетаблей, и т. д .,
со всйми связанными съ этими звашями почетными привилейями, 
действительный же функщи перенесены были мало по малу на но
вых®, мало заметных® чиновниковъ; назначаемых® и смещаемых® 
королем®. Это были все „новые люди“ , неродовитые, несановные, 
преимущественно „летрады“, воспитанные на римском® праве и 
преданные королевскому абсолютизму и в® теорш и в® практике. 
Л о прежнему были коннетабль ж — и тот® и другой
важные гранды,— но адмиралъ не командовал® больше флотом®, а 
коннетабль apMiefi: эти функцш находились уже в® руках® новых®, 
назначаемых® королем® чиновников®. Гранды продолжали съ своими 
пышными титулами заседать в® королевском® совете, но от® дело
вой роли в® них® они были теперь избавлены особыми королевскими 
чиновниками, конфирмадорами. В® начале царствовашя Иза
беллы и Фердинанда, гранды составляют® большинство в® королев
ском® Сов'МЪ; нисколько л'Ьтъ спустя большинство принадлежит® 
уже „летраданъ Эти легиеты, вышедппе по большей части из® 
средняго городского сословья и пропитанные идеалами абсолютизма, 
мало-по-налу пршбретаютъ значеше п -.оящаго правительственнаго 
класса. „Католичеше короли, пишет® один® наблюдательный совре
менник®, . передали управлегае п суд® в® руки легистовъ, людей 
занимающих® середину между грандами и простолюдинами, и не 
могущих® возбудить зависти ни в® тйхъ, ни в® других®. Их® 
исповфдаше веры заключалось в® уваженш к® законам®, в® скром
ности, сдержанности и справедливости; ни искательства, ни взяточ- 
"""''"тва, ни кумовства, ни расточительностиЭ ти „скромные 

“ этолюди грядущая сила, это— нарождающаяся армья королев-
скагс абсолютизма, перед® которой должны будут® капитулировать 
вей традищонныя „права и вольности*— сословныя, корпоративный, 
феодальный*

Не последняя роль в® исторш королевскаго абсолютизма в®
*

Испаши выпали на долю инквизицш Учреждеше это возникло 
в® Испаши на почве еврейскаго вопроса. Под® влтяшем® першди- 
чеекихъ изб1ен!й евреев®, мнойе из® них®, страха ради, приняли
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христианство, но по больше! части, конечно, чисто вн'Ьшнимъ обра- 
зомъ, продолжая на Д’Ьл'Ь практиковать все обряды йудейскаго 
вЬроиспов'Ьдатя. Противъ этихъ-то ,,1удействующихъ“ , противъ этой 
„великой е р е с и Х У  в. въ Испаши, и былъ, по настояшю доми- 
никанцевъ, учрежденъ въ 1 4 8 0  г. первый въ Испаши инквизи
ционный трибуналъ, въ Севилье. Несколько л’Ьтъ спустя число 
инквизищонныхъ трибуналовъ возросло до тринадцати, и во главе 
ихъ поставленъ былъ, по представлешю Изабеллы, папою Великгй 
инквизиторъ Еастилт и ; въ лице знаменитаго 

Торквемады. Уличенныхъ— подозрМе считалось, впрочемъ, -почти 
всегда достаточной уликой— въ ,,iyдействующей ереси* подвергали 
смертной казни чрезъ сожжете (auto-da-fe), а имущество посту
пало въ пользу королевской казны. Кругъ деятельности инквизищи 
расширялся съ поразительной быстротой. Направленное первоначально 
противъ однихъ лишь „ i}7(ef ствующихъ “, преследовате распро
странилось скоро и на не крещеныхъ евреевъ, въ виду того, что „въ 
ихъ среде находила себе пищу превратная моисеевская ересь 
Съ завоевашемъ Гренадскаго халифата ( 1 4 9 2 ) ,  поле деятельности 
инквизищи получило новое расширеше: преследоваше было распро
странено также и на „ересь мусульманскую*. Мавры-мусульмане 
подвергались всяческими гонещямъ, а т е , которые страха ради 
крестились, подпадали ревнивому надзору инквизищи. Первоначально 
и въ принципе чисто вероисповедное гонеше мало-до-малу получило 
характеръ гонешя противъ всехъ инородцевъ, что было какъ нельзя

I

более въ порядке вещей въ стране, где католицизмъ такъ тесно, 
органически сросся съ нащ о на льностыо, какъ въ Испаши. Этимъ 
обстоятельствомъ объясняется н тотъ своеобразный характеръ и та 
выдающаяся политическая роль, которую прибрела инквйзищя въ 
Испаши. Охранительница релииознаго единства и поборница веро
исповедной исключительности, она, въ силу непреоборимой логики 
вещей, становится здесь также охранительницей нащональнаго 
единства и поборницей нащональной исключительности. Здесь же 
следуешь искать и разгадки той популярности, которою пользовалось
въ Испаши это мрачное учреждеще.
»

Уже въ только что отмеченной черте сказывается -
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ческШ характеръ испанской инквизищи,; еще ярче прояв
ляется онъ въ тон роли, какую стала играть испанская инквизищя 
по отношение къ королевской власти. Съ самаго же начала 
своею существоватя она становится полити
ческим?, орудгемъ въ рукахъ короны. В се  инквизиторы, не
исключая и „великаго“ , назначались короной: они были ея креатуры, 
ея  прямые агенты. В ъ  деятельности инквизищи корона была 
заинтересована уже теми, что конфискованныя имущества осужден- 
ныхъ поступали въ королевскую казну. Еще важнее было то 
обстоятельство, что судомъ инквизищи, столько же безконтрольнымъ, 
сколько и пропзвольнымъ ~~ онъ былъ лишенъ всякихъ юридическихъ 
гарантш для подсудимаго и былъ безусловно еекретнымъ— „католи- 
чесше короли “ и ихъ преемники стали пользоваться, какъ средствомъ 
для подавлешя всякой оппозицш, которую трудно или неудобно 
было сломить инымъ путемъ. Всякш не угодный королю человеки, 
противъ котораго неудобно было действовать открыто, могъ быть 
легко уничтоженъ при помощи услужливой инквизищи. Ннквизищя 
въ Испаши являлась драгоценнымъ и ничймъ незаменимыми ору— 
д!емъ въ рукахъ королевской власти еще потому, что ннквизищя 
была единственными трибуналомъ, для котораго не было никакихъ 
прегради— ни въ областныхъ привилепяхъ, ни въ привилеияхъ 
сословныхъ или корпоративныхъ.

I I .

Въ продолжительное царствование К арла 1  (1 5 1 6  — 
1556), болйе извйстнаго въ исторш въ качестве императора 
Карла Y , абсолютная монархия окончательно упрочи
вается въ Испаши. В м ест е съ окончательно уст а
навливаются тп> характерный четны 
скаго абсолютизма, съ которыми мы встречаемся и въ
следующее царствовате (Филиппа И ) ,  представлющее собою 
кульминащонную точку развипя абсолютной монархи въ Испаши. 
Именно, при К а р ле  испанскт абсолютизмъ пргобретаетъ, 
съ одной стороны, т е притязания па мировую гегемотю,
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сь которыми мы встречаемся и въ следующее царство- 
вате,— съ другой стороны — онъ получаешь ту яркую ве 
роисповедную окраску, которой следующее 
придало еще более яркгй оттенокь. И та и другая изъ 
этих® черт® были, какъ припомним®, совершенно чужды итальянскому 
абсолютизму.

Царствовайе Карла дебютировало открытым® столкновейемъ 
между короной и кортесами,— столкновейемъ, которое разрешилось 
въ настоящее возстайе кастильских® городов®. Результатом® того 
и другого было— дальнейшее ограничейе, какъ политическаго зна- 
ч ей я  кортесов®, так® и городской автономш.

Отолкновейе Карла съ кортесами произошло столько же на 
почве сословных® привилегй, сколько на почве нащовальнаго 
чувства. Дело въ том®, что Карл® был® въ глазах® испанцев® 
чужестранцем®, и уже одно это обстоятельство предрасполагало не 
въ пользу юнаго монарха привыкших® к® своим® туземным®, 
найональньшъ королям® испанцев®. Действительно, за исключейемъ 
той части испанской крови, которую Карл® получил® от® своей 
матери, 1оанны Безумной (дочери Изабеллы), въ нем® не было 
ничего испанскаго. Родиною его была Бельпя, Брюссель, где онъ 
и родился и провел® свое детство и получил® воспитайе, въ 
котором® всего менее было испанскаго.

В® 1506 г. умер® Филипп® Красивый, соединявши въ своих® 
руках® две короны: Бургундскую—по своей матери (съ 1482 г.) 
и Кастильскую— по своей жене (съ 1504 г.); его шестилетии 
сын® Карл® сделался наследником® обоих® владейй. Но и после 
того, что въ 1507 г. Карл® был® офийально провозглашен® 
королем® Кастилй, его воспитатели так® мало думали о внесейи 
соответствующая элемента въ воспитайе подроетающаго будущаго 
повелителя Испайи, что когда, въ 1517 г., Карл® явился въ 
йспайю, для того чтобы занять престол® Изабеллы и Фердинанда, 
то ему пришлось объясняться со своими новыми подданными при 
посредстве переводчиков®.

Окружавппе Карла фламандцы и бургундцы точно нарочно 
делали все, для того чтобы усилить предвзятую непопулярность

А бсолютная монархи на Запад®.
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юнаго гос} даря въ Испаши. Титу ль „короля Кастилий1, который 
ноеилъ Карлъ, съ семилйтняго возраста, безъ ведома и согласья 
кастнльскихъ кортесовъ, являлся живьшъ свид'Ьтельствоыъ того, 
какъ мало могли въ Испаши разсчитывать на уважеше къ своимъ 
нащовальнымъ тратгитпямъ со стороны этого короля-иноземца, не 
спешившаго вдобавокъ показаться своимъ новымъ подданными. 
Фердинандъ умеръ въ январе 1516 г .; лишь въ сентябре сл'Ьдующаго 
года прибыль Карлъ въ Испанйо. . Въ январе 1518 г. были 
созваны каетильсше кортесы въ Вальядолиде. Нужно было воти
ровать субсидш и санкщонировать титулъ „короля Кастилш“. Въ 
посл’Ьднемъ Карлъ и его фламандСко-бургундсше советники видели 
одну пустую формальность. На этой почве и возникло первое 
столкновеше между молодымъ королемъ и нащонально-еословньшъ 
представительством^ Хотя фактически кастильская корона была 
издавна наследственною, гЬмъ не менее кортесы крайне дорожили 
своимъ традищоннымъ правомъ „признанья" всякаго новаго монарха,— 
правомъ, которое давало имъ случай высказать отъ лида страны
различный жалобы и пожелашя и заручиться торжественнымъ

*

подтверждешемъ своихъ исконныхъ „правъ и вольностей". Въ конце 
кондовъ Карлъ нашелъ себя вынужденньшъ уступить передъ настой
чивостью кортесовъ и въ торжественномъ засйданш 5 февраля 
прочелъ предложенный ему текстъ присяги: поддерживать привилепи 
и вольности городовъ, охранять законы и обычаи страны, не 
допускать иноземцевъ до правите льственныхъ должностей и т. д. 
Дальаейппй образъ действ1й Карла показалъ, что на эту присягу 
онъ смотрели, действительно, какъ на пустую формальность, какъ 
на церемонно, которая ни къ чему не обязывала, но на которую 
надо было согласиться для того, чтобы поскорее добиться отъ 
кортесовъ вотировашя субсидШ,— что и было достигнуто.

Каетильсше кортесы были, однако, самыми тихими и покор
ными изъ всехъ испанскихъ кортесовъ; Карлъ и его фламандско- 
бургундеше советники не замедлили убедиться въ этомъ, какъ 
только изъ Вальядолида передвинулись въ столицу Арагона, Сара- 
госсу, где собрались въ это время арагонеше кортесы. Последше 
начали съ того, что наотрезъ отказались признать за Карломъ
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титул® короля Арагонскаго при жизни матери. Целцхъ восемь 
месяцев® пришлось провести Карлу въ СарагоссЬ, чтобы въ конце 
концов® добиться отъ кортесов® признашя своего королевскаго 
титула и вотироватя субсидш; последтя были, впрочем®, вотиро
ваны. въ таких® скромных® размерах®, что не покрывали расхо
дов® на это принудительное восьмимесячное пребываше двора въ 
столице Арагона.

Каталошя продолжала также сохранять свое особое сословное 
представительство. Пришлось поэтому считаться и съ каталонскими 
кортесами, которые вслед® за арагонскими собрались въ столице 
Каталонш, Барцелоне. На предложеше вотировать субсидш сословия 
Каталонш ответили королю длинным® списком® жалоб®. Пришлось 
пробиться Карлу целый год® съ неподатливыми кортесами, для 
того чтобы добиться еще более скромнаго результата, чем® въ 
Арагоне. Теперь предстояло еще иметь дело съ кортесами Валенцш. 
Между тем® въ Барцелоне Карл® получил® давно желанную весть
об® избранш его императором®. Спеша въ Германш, Карл® счел®

\

возможным® обойтись без® личнаго своего присутств1я на кортесах® 
Валенцш, которым® он® прислал®, въ качестве своего представителя, 
одного из® своих® фламандских® советников®, кардинала Адр1ана 
Утрехтскаго. Это вызвало бурные протесты въ особенности со стороны 
местнаго дворянства. Дело дошло до кровавых® столкновенш, едва 
не разыгравшихся въ настоящую междоусобную войну, так® как®, 
въ своем® безсилш, Адр1анъ не видел® для себя иного спасенья, 
как® въ том®, чтобы раздуть пламя междусословнаго антагонизма

ч

въ Валенцш и вооружить городской пролетар1атъ против® „ кава
леров® “, то-есть дворян® и зажиточных® буржуа.

Между тем® и въ Кастилш Карлу, по пути в® Германш 
пришлось на каждом® шагу встречать признаки брожешя и нескры- 
ваемаго недовольства, предметом® котораго был® он® сам®. Въ Ис
паши, и въ особенности въ Кастилш, были решительно недовольны 
тем®, отъ чего Карл® был® въ восторге, т. е. его избрашемъ въ 
императоры. Здесь предпочли бы иметь своего, нащональнаго госу
даря, а не того космополитическаго монарха, в® какого —как® опа
сались и опасались совершенно основательно, как® показало бу
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дущее — обйщалъ превратиться Карлъ-пмператоръ. Ещ е въ то время, 
когда испанцы послали въ Брюссель депутацш къ Карлу, прося ого 
о скорейшем® прибытш въ Испанио, они высказывали, какъ своо 
задушевное желанье, чтобы „онъ сдйлалъ Испанш владычицей надъ 
многими землями, для того чтобы йспаш я, въ свою очередь, с д е 
лала его владыкою Mipa“. Съ превращешемъ Карла въ императора, 
йспаш я, вместо того чтобы стать „владычицей Mipa“, не рис- 
куетъ ли снизойти на степень одной изъ окраин® той великой 
космополитической державы, которая соединялась теперь подъ ски- 
петромъ Карла?

Теперь отъ имени кастильских® городов® была подана Карлу
петпщя, въ которой заключались три пожеланья: чтобы Карлъ не
покидалъ Кастилш; чтобы былъ положенъ конецъ вывозу золота
за-границу, п чтобы иностранцы были удалены отъ правительствен-
ныхъ должностей. Петищя была оставлена безъ послйдствш. Карлъ
продолжалъ свой путь на сйверй и созвалъ кастильш е кортесы въ
Сантъ-Яго, на самой окраинй королевства, невдалекй отъ порта
Коруньи, гдй онъ разсчитывалъ сйсть на корабль для отмытая въ
Гермаюю. В ъ  этотъ портовый городъ были потом® переведены и
кортесы изъ Сантъ-Яго. Последним® было предложено немедленно
вотировать необходимый для путевыхъ издержекъ короля-императора
субсидш. Требоваше это было незаконно, такъ какъ еще не истекъ *
трехлйтнш срокъ предыдущихъ субсидш, вотированныхъ вальядо
лидскими кортесами. И  Кортесы отказали въ субсидш, тймъ болйе, 
что, по ихъ мнйнш, предполагаемый отъйздъ Карла былъ проти- 
венъ освовнымъ законамъ Кастилш, воспрещавшимъ королю поки
дать страну. Вмйстй съ тймъ Карлу былъ представленъ длинный 
списокъ жалобъ и ходатайствъ, воспроизводившихъ по, большей 
части прежшя пожеланья: чтобы иностранцы не допускались къ 
гоеударственнымъ должностям®, чтобы были прекращены на будущее 
время п явные и замаскированные подкупы депутатов® правитель
ством® и т. д. Въ концй концов® Карлъ не нашел® иных® спо
собов® сломить жестоковыйность кортесов®, какъ прибегнув® частью 
къ подкупам®, частью къ явному насилпо (некоторые изъ наиболее 
оппозищонныхъ депутатов® были насильно удалены изъ залы), для
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того чтобы склеить кое-какъ послушное большинство, которое и 
вотировало требуемыя субсидм, наперекоръ категорическимъ нака- 
замъ своихъ избирателей, за что большинству этихъ депутатовъ 
пришлось нотомъ дорого поплатиться.

Цолучивъ деньги, Карлъ отплылъ въ Германш (въ Mat 
J520 г.) оставивъ въ Испаши, въ качеств'!; своего наийстника, 
AipiaHa Утрехтскаго, то-есть иноземца. И это—посл'й того все- 
общаго раздражешя, которое усшЬли уже вызвать противъ себя 
ватагой нахлынувппе въ Испаню всл'йдъ заКарломъ фламандцы и 
бургундцы, плотною ст'Ьной окружавппе короля и систематически 
эксплуатированные страну,—не говоря уже о томъ, что было обид- 
наго въ этомъ положенш дйла для нащональной гордости испан- 
цевъ. Это было уже слишкомъ, и долго сдерживаемое раздражеше 
вырвалось наконецъ наружу. Началось такъ называемое 
коммунеровъ Кастилш.

Движете началось въ городахъ. Первыми жертвами были 
возвративппеея изъ Коруньп депутаты, вотированные субсидш во
преки категорическимъ наказамъ своихъ избирателей; немнопе изъ 
нихъ спасли свою жизнь б'Ьгствомъ, друпе подверглись жестокой 
pacnpaet со стороны разъяреннаго народа. Въ ш&которыхъ горо
дахъ народная ярость обрушилась также на непопулярныхъ „корре- 
хидоровъ Но посл'Ьдше, какъ и депутаты, были въ сущности 
лишь козлищами отпущешя за rptxn „дурныхъ министровъ “, 
какъ называлъ народъ окружавшихъ Карла сов'Ьтниковъ-иноземцевъ. 
Движете, дtйeтвитeльнo, было направлено не столько противъ ко
роны, не столько даже лично противъ Карла, сколько именно про
тивъ его иноземныхъ сов'йтниковъ, которымъ народный голосъ при- 
писывалъ все, что было въ дМств!яхъ правительства H a^^te не
популярная). „Ца здравствуетъ король и— смерть дурнымъ мини- 
страмъ! •i—таковъ былъ бранный кличъ возставшихъ „коммунеровъ". 
BcKopt повстанцы овлад'Ьли городомъ Тордезильей, гдб находилась 
королева 1оанна (мать Карла), отъ -которой имъ не трудно было 
добиться приняшя движешя подъ свое покровительство. Около нея
образовалось импровизированное правительство изъ депутатовъ воз-

\

ставшихъ городовъ, подъ именемъ „священнаго союза". У посл'Ьд-
Абсолюта. монарх.
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няго явилась и организованная арапя, составившаяся изъ прислан
ных* отдельными городами отрядов*. „Коммунеры* были хозяе
вами Кастилш. Правительство Карла, в* лиде испанскаго намест
ника, кардинала Адр1ана, было в* совершенно безпомощномъ по- 
ложенш. Изъ этого состояшя безпомощности позаботились его вы
вести прежде всего сами же „коммунеры". Изъ Тордезильи „свя
щенный союз*“ отправил* к* Карлу, в* Германйо, депутацш съ 
робким* ходатайством* об* удовлетворен^ тйхъ петицш, который
ему были безуспешно представлены последними кортесами в* Сантъ-

%

Яго и в* Корунье. Недальновидность „коммунеровъ* проявилась 
в* особенности в* том*, что они не съумели воздержаться от* 
враждебных* действШ против* дворянства. Последнее первона
чально держалось в* стороне от* движетя, которому, быть мо
жет*, даже сочувствовало, так* как* вполне разделяло отрица
тельное отношеше коммунеровъ. к* „дурным* министрам*“. Враж
дебный действ1я коммунеровъ против* дворянства были как* нельзя 
более на руку Карлу. Теперь он* мог* не церемониться съ ними. 
Изъ явившихся к* нему в* Вормс* депутатов* „евященнаго со
юза “ один* был* брошен* в* тюрьму, другой только бегством*
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спасся от* ожидавшей его виселицы. После того, что случилось, 
Карлу не стоило особеннаго труда привлечь на свою сторону ка
стильское дворянство, для того чтобы направить его силы против* 
возставшихъ городов*. В начале движете
тивъ гшоземнаго деспотизма , такимг
зе мьь въ самоубгйственную резню между двумя сословиями.
В* конце концов* коммунеры потерпели решительное поражеше въ

i

кровопролитной битве при Вильяларе (23 апреля 1521 г.) от* 
соединенных* королевских* войск* и дворянскаго ополчетя.

Это была победа дворянства над* горожанами, но еще въ 
большей, быть может*, степени— победа космополитическаго 
абсолютизма надъ нацгональними вольностями 
лги. День 23 апреля 1521 г. отмечает* собою важную дату въ 
исторш Кастилш, а следовательно и всей Испанш: он* отмечает* 
собою окончательное торжество абсолютной 
надъ последними остатками сословно-представительнихъ
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учреждетй страны. Кортесы Кастилы, правда, не были унич
тожены, но у них® былъ отнять характер® обще-сословнаго пред
ставительства, такъ какъ они были, такъ сказать, урезаны и пре
вратились въ односословную д еп у  да и то не 
Rctob, а лишь незначительной части ихъ. Къ тому же и это уре
занное односословное представительство подверглось существенному 
искаженно съ тйхъ поръ, какъ после вильяларскаго погрома дво
рянство успело и въ городахъ создать преобладаю
щее положеше. Это явствует® уже изъ того - характерная) факта,
что въ качестве депутатовъ отъ городовъ въ кортесы являются 
сплошь да рядомъ, иногда даже въ большинстве—дворяне. Такимъ 
образомъ, и это, казалось бы, специально городское представитель
ство фактически перестало представлять городское сослов1е и его 
интересы. Легко понять, къ чему сводилось при такомъ положены 
делъ, важнейшее право кортесовъ—право вотировашя субсидй: суб
сидии эти вотировались deny татами-дворянами, которые, 
въ силу своихъ сословныхъ пр пользовались сво- 
б  одой ощъ податей. Легко видеть также, насколько мало не
удобств® представляли для королевской власти тате кортесы.

Выше было замечено, что при Карле У  абсолютная монар- 
xin въ Испаны прыбретаетъ некоторую вероисповедную окраску. 
Въ этом® отношены Карлъ У является настоящим® предшествен
ником® Филиппа II. Реформащя въ Германы резко выдвинула

I

вероисповедный вопрос®. Карлъ, какъ известно, сразу стал® ре
шительно на защиту католической церкви против® „лютеровой ереси*.
Съ техъ поръ тесный союзъ между королевскою властью
и католичехкимъ правовергемъ делается неизменной тра
дицией въ фамилт Габсбурговъ, какъ въ Германы, такъ и
въ Испаши.

Въ Испаши Еарлъ нашелъ для своей политики 
вероисповеоной исключительности вполне благопргятную 
почву— въ католическомъ фанатизме населетя, воспитан
ном® целыми веками непрерывной борьбы, съ „неверными*. Здесь 
къ услугам® такой политики было налицо и вполне гото
вое оруд1е— в® лице инквизицы. Вызванное въ жизни борьбою съ

. 5*
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неверными. учреждеше это какъ разъ пригодилось теперь для иско- 
ренешя новой „германской ереси", которая, не смотря на искон
ную приверженность массъ къ католичеству, и здесь находила себе 
последователей. Карлъ не только деятельность 
испанской гшквизицт,но и ра
цги. Такъ, въ J521 г. ей была передана цензура надъ всеми 
печатными произведешями, не только релипознаго, но и св'Ьтскаго 
содержашя; вместе съ темь, простое обладаше всякой запрещенной 
книгой объявлялось преступлешемъ, влекущимъ за собой смертную 
казнь по приговору инквизищи. Въ своемъ завещанш, въ своихъ 
наставлетяхъ сыну и преемнику, будущему Филиппу II, Карлъ 
особенно настаиваетъ на необходимости всячески поддерживать и 
защищать католическую веру, рекомендуя ему, какъ наилучшее 
средство къ тому— истреблеше еретиковъ. Ниже мы увидимъ, на
сколько близко къ сердцу принялъ эти отечесие советы сынъ и 
преемникъ Карла V на испанскомъ престоле.

Что касается притязанШ на 
т ория принесъ съ собою Карлъ на трот то
они перешли целикомъ и къ его преемникамъ и надолго 
сделались не только династическою, но и нацгональною 
традицией, надолго переокивъ действительную мощь 
Испати.

И  въ этомъ случае Карлъ точно также нашелъ 
какъ нельзя более благопргятную почву въ характ ере и 
настроены самой нацш , которой и до того, какъ мы видели, 
были ве чужды мечты о томъ, чтобы „Карлъ сделалъ Йспанш 
владычицей надъ многими землями, для того чтобы Испашя могла 
его сделать владыкою Mipa“ . Испанцы только ошиблись на счетъ 
той роли, которую предстояло играть ихъ родине въ шровой поли
тике ихъ новаго монарха. О центральной роли йспанш въ этой 
космополитической политике не могло быть и речи, йспанш я дела, 
во всякомъ случае, не занимали перваго места среди заботъ Карла, 
который и большую часть своего царствовашя провелъ вне Испа- 
нш, а именно въ Германш, где и лежалъ собственно центръ тя
жести его политики. Испашя, въ частности Кастшпя, интересовала
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его главным® образом®, как® одна из® наиболее аккуратных® по
ставщиц® денег® для его казны и солдат® для его армш, а в® 
т'Ьхъ и других® одинаково нуждался король-император® в® течете 
всего своего продолжительнаго царствования. Испания, в® его шро- 
вой политике, была скорее средством®, чем® целью. Политика 
Карла была всего менее •испанская политика.
политическаяу мгровая политика, въ основгь которой ле
жала мечта о возстановлети мировой импорт Карла 
Великаго.

Политика эта подсказывалась, впртемь, не столько 
личными воззргьтями и личнымь настроетемъ Карла, 
сколько самою силою вещей. А сила вещей эта слагалась из® 
двухъ капитальных® фактов®. Первый факт®, это—то, что монар- 
х1я Карла съ самаго начала имела космополитически п до изве
стной степени м1ровой характер®. Другой факт®, это — прйбщете
Карла к® „священной империй в® основе которой лежала идея

#

всезйрной монархи.
Въ самом® дйлй, соединившаяся под® скипертомъ Карла, еще 

до избрашя его въ императоры, влад'Ьшя кастильской, арагонской 
и бургундской корон® состояли из® многочисленных® болйе или 
менее крупных® территор1альныхъ и нащональныхъ тел®, взаимно 
друг® другу чуждых®, разобщенных® как® географически, так® и • 
этнографически п даже политически, и единственною общею связью 
между ними была личность монарха. Почти весь Пиренейски полу
остров® (за исключетемъ Португалш), южная половина Апеннин- 
скаго съ о. Сищшей п Сардишей, Нидерланды и Бургунд1я—в® 
Европе, и огромныя, еще не измеренный, новооткрытыя земли за 
океаном® (Америка) -  все это входило въ состав® той гигантской 
космополитической державы, въ которой въ буквальном® смысле 
„никогда не заходило солнцеСтало быть, еще до прмбрйтетя 
Карлом® императорской короны, его MOHapxia представляла черты 
космополитическаго и MipoBoro характера, съ чймъ, к® тому же, 
как® нельзя лучше гармонировал® такой же космополитически ха
рактер® самого Карла, въ жилах® котораго текла смешанная кровь 
кастильская и арагонская по матери, бургундская и габсбургская по
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отцу. Это фактическое положеше вещей нашло себе идейное, а от
части и правовое додкреплеше, когда къ Карлу перешла корона 
„священной римской империи* съ связанными съ нею широкими 
правами и еще более широкими притязаниями на MipoBoe влады
чество.

Отсюда— эта притязательная и размашистая по
лит ика мегаломати, имт ш ая своимъ непосредственнымь 
слпдствгемг нескотаемыя и разорительный войны (глав
ными образомъ съ Франщей); войны же эти, вместе съ борьбою 
противъ реформацш въ Гермати и Нидерландахъ, какъ и въ са
мой Испаши, поглощаютъ, можно сказать, все внимаше и всю дея
тельность Карла, а вместе съ теми и—все его средства. Отсюда— 
еще одна черта, которая, съ легкой руки Карла, становится въ число 
традищонныхъ неизменныхъ аттрибутовъ испанско - габсбургскаго 
абсолютизма, это— его фискальность.

Война была настоящею бездонною пропастью, куда безследно 
уходили все деньги, едва успевъ поступить въ императорскую казну. 
Этотъ могущественнейшш изъ монарховъ, обладатель имперш, „въ 
которой никогда не заходило солнцеоказывается вечно въ нужде, 
вечно въ долгахъ и вечно въ поискахъ за деньгами. Въ поеланш 
своемъ къ кастильскими кортесами въ 1538 г. Карлъ жалуется 
на то, что „расходы правительства таки велики, что на покрыпе 
ихъ не хватаетъ королевскихъ доходовъ съ Испанш и съ другихъ 
странъ, ни чрезвычайныхъ посту плени, ни доброхотныхъ жертвъ 
св. отца (папы), такъ что оказалось необходимыми распродать или 
отдать въ аренду значительную часть коронныхъ имени и подат- 
ныхъ статей, и всего этого оказывается всетаки недостаточными: 
задолженность и невозможность выплатить долги обусловливаете не
обходимость уплачивать проценты по нимъ, которые возраставши 
вместе съ долгами къ великому ущербу казны. Если даже продать 
и заложить все еще оставшийся свободными доходныя статьи, то 
и этого все же не будетъ достаточно. Вами должно быть известно, 
что коронныя имешя и доходы отъ податей сократились до такой 
степени, что того, что остается, не только не хватаетъ на по- 
крысте различныхъ чрезвычайныхъ расходовъ, но даже и на еже-
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дневныя издержки по содержант двора, министровъ, гварлди“ и 
т. д. Таил, описываотъ свое финансовое положете могущественнМ- 
niift монархъ въ свете. Что оно не улучшилось со временемъ, это 
можно видеть изъ того, что нисколько л'Ьтъ спустя (1550) со
стоите финансовъ Карла представляется въ такомъ вид!: изъ
820.000 дукатовъ обыкновенныхъ доходовъ съ Кастилш 800.000 
оказывается заложенными кредиторами короны; изъ 800.000 ду
катовъ доходовъ съ Неаполя и Сицилш —  заложено 700.000 и

г

400.000 дукатовъ съ Милана—заложены цйликомъ (Baumgarten). 
Къ войнами, въ качеств'! другого источника хронической фи

нансовой анемш, сл'Ьдуетъ прибавить также непомеърно возра
стающее расходы на содержите королевскаго двора. Въ
начал!; царствовашя инсуррекщонный „священный союзъ“, между 
прочими, жаловался на то, что на содержите одного лишь коро
левскаго стола тратится ежедневно до полутораста тысячи мараведи, 
между гймъ какъ Фердинандъ и Изабелла довольствовались две
надцатью-пятнадцатью тысячами. Эти жалобы отнюдь,' впрочемъ, 
не остановили быстрой прогрессш придворныхъ расходовъ. Въ
1536 г. расходы на императорстй столъ достигали до 216.000

*

дукатовъ въ годъ или До 2 2 0 .0 0 0  мараведи въ день.
4 -

Тяжесть фискальнаго бремени падала главными образомъ на 
Кастилш, благодаря тому, что королевская требоватя не встречали 
здесь серьезнаго сопротивлетя, после того, что сословно-предста- 
вительныя учреждешя потеряли здесь значете сдержекъ противъ 
королевскаго производя.

Тяжесть этой фискальности для страны сказывалась не только 
въ прогрессивномъ росте абсолютными размеровъ податного бремени, 
но также и вообще во внутренней политике правительства, въ осо
бенности въ Кастилш. Такъ, одною изъ язвъ, подтачивавшихъ въ 
корне благосостояте народа, было постоянное, возрастите церков- 
наго землевладен1я, отзывавшагося крайне неблагопр1ятно на земле- 
делш, главномъ источнике народнаго богатства. И действительно, 
кортесы, какъ ни мало они выражали интересы страны, не пере- 
стаютъ указывать въ своихъ жалобахъ на это ростущее нащональ-

Ч>

ное бедств1е. Ио правительство Карла остается глухо къ этими
I
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жалобамъ. Глухо остается оно потому, что для королевскаго фиска 
было выгодно прогрессивное расширите дерковнаго домена, такъ 
какъ корона сама пользовалась значительною частью церковных® 
доходов®, в® виде ли регулярных® сборов®, в® виде ли чрезвы
чайных® доступ л ен и . А что такой порядок® вещей мог® быть па
губен® для народнаго благосостояшя, это был® другой вопрос®, 
который во всяком® случай должен® был® отступить перед® „госу
дарственным® и н т е р е с о м ® а  „государственный интерес®" совпа
дал® для Карла с® интересами его Кировой политики.
вой полит ит  Еарлъ безжалостно прим еш ь вь жертву 
благосостолте Испаши. Всего печальнее для Испаши было 
то, что политике этой предстояло сделаться какъ бы неизменною 
фамильною традищей Габсбургской динасы и.

А бсолютная монархи на Запад®.

Ш.

Абсолютизм® Карла Y  был® по преимуществу -
тическт; абсолютизм® Филиппа II (1556— 1598) носит®, на
против®, внолнй национальный. испанскш отпечаток®, как® и 
сам® Филипп®, в® противоположность своему отцу-космополиту, 
является истым® испанцем® и в® полном® смысле нащональнымъ 
испанским® королем®. Съ отпадешемъ от® испанской короны ея 
временнаго придатка в® виде „священной импорт*4 (1556), Ис- 
пашя становится настоящим® центром® монархш, какъ Кастюпя, 
в® свою очередь—была и остается— центром® Испаши, и испан
скш король есть прежде всего—кастильскш король. Если Карл® 
лишь найздом® показывался в® Испаши, где не имел® даже опре
деленной резиденцш, проживая то в® Толедо, то в® Вальядолиде, 
то в® Сантъ-Яго, в® Сарагоссй, в® Барцелонй,—то Филипп®, напро
тив®, не покидает® Испанш, гдй он® и родился и вырос®, во все

/
свое продолжительное царствоваше, и Мадрид®, в® центре Еасти- 
лш, становится при нем® постоянною резиденщею двора и прави
тельства и стало быть— столицею Испаши, одно время даже сто
лицею всего Пиренеискаго полуострова (1581— 1 640), когда Пор- 
тугалья была соединена съ Исиашен.
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Но, за иеключешсмъ отм'Ьченнаго, правда, довольно сущеетвен- 
наго различ1я, во всемь осталъномъ Ф илипы Д  является 
прямымь продолоюателемь своего отца.

Королевски абсолютизм® делает® при нем® новый шаг® впе
ред® и достигает® своего апогея.

В® противоположность Карлу, который в® Испаши только 
царствовал®, но не управлял®, предоставляя дгЬло управлешя своим® 
наместникам® и министрам®, — - Филипп® не только царствуешь, 
но и править, не только править, но и управляешь, всюду 
внося свой личный почин® и свою властную волю, не упуская из® 
вида даже мелочей. Филипп® мог® съ полным® правом® сказать 
про себя, что он® был® сам® своим® первым® министром®. У него, 
действительно, не только не было перваго министра, но не было 
собственно говоря и министров®, а были лишь секретари, которым® 
он® диктовал® свои решешя. Это быль личный абсолютизмь, 
доведенный до своихъ геркулесовых столбовъ. „Работа, ко
торую он® себе задавал®, невероятна... Отправляясь из® Мадрида, 
он® вез® съ собою вороха бумаг®; он® читал® и делал® заметки, 
даже сидя в® походном® кресле, в® котором® он® путешествовал®. 
Вдали от® двора, он® всецело отдавался этой страсти к® работе, 
делающей ему честь и составлявшей, можно сказать, его постоян
ную слабость... Он® без® устали читает®, пишет®, отдает® распо- 
ряжешя, издает® правила. Если он® едет® в® Прадо или в®
Эскур1алъ, то вовсе не для того, чтобы отдохнуть от® дел®, а

\

для того, чтобы продолжать и здесь работать вдали от® придвор
ных® празднеств® и удовольствш, от® обязанностей этикета, в® 
деревенской тишине. Он® интересуется не целым® только, но и 
деталями. Он® знает® поименно всех® видных® людей в® каждом® 
городе; он® знает®, какой клирик® годится для занятая открыв
шейся церковной ваканщи; он® держит® в® своой голове каталог® 
людей и вещей своей имперш“ (M ariejol).

Что касается кастильских® кортесов®, то Филипп® оставил® 
их® в® том® виде, как® их® унаследовал® от® своего отца: они, 
как® мы видели, уже давно потеряли всякое политическое значеше.
Что касается кортесов® арагонских®, то при Карле они сохранили

\
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свою исконную „ конституции “ , по крайней мере, внешним® образом®. 
Филипп®, скрипя сердце, тоже терпел® первое время традищонныя 
арагонская „вольности“ (faeros), но в® конце концов® не выдер
жал®. Одною. из® исконных® вольностей Арагона был® независимый 
от® короны суд®, в® лице несменяемая верховнаго судьи (jus- 
iicia mayor). Раз® Филиппу пришлось столкнуться съ этим® не
зависимым® судом®. Насшйе, к® которому прибегнул® по этому 
случаю король, вызвало в® стране вспышку возсташя, быстро впро
чем® затушенную. Этим® случаем® и воспользовался Филипп® для 
того, чтобы покончить раз® навсегда съ последними остатками ара
гонских® вольностей. Верховный судья был® лишен® своего преж- 
няго значешя, превратившись в® простого королевскаго чиновника, 
королем® назначаемаго и по его мановешю смещаемая. Политическое 
значеше арагонских® кортесов® было урезано. Короне было предо
ставлено широкое вл1яте на выбор® депутатов®. Необходимость 

■ личнаго присутствия короля при открытая кортесов® отменялась. 
Назначаемый короной вице-король Арагона мог® быть отныне и не 
арагонцем®. Наконец®, в® довершеще всего, возле Сарагоссы, сто
лицы Арагона, была воздвигнута цитадель, куда помещен® кастиль- 
екш гарнизон®. Отнытгь Арагонъ становился же

доменомъ королевскаго абсолют, уже давно
была ИСастилгя.

Завещанный Карлом® V католико - вироисповгьбный 
характеръ испанскаго абсолютизма получил®, как® ужо было за

мечено, еще более яркую окраску при Филиппе I I . Объясняется 
это не только— и даже, быть можетъ, не столько — 
личными воззргьнгями и наст сколько
характером^ историческаго момента. Это был® разгар® так® 
называемой католической реакцги.

Это была эпоха высшаго подъема католическая духа и край- 
няго напряжен 1я всех® сил® воинствующаго католицизма, ополчив- 
шагося на борьбу не на живот®, а на смерть против® протестант
ской реформащи во всех® ея видах® и формах®. Этотъ воин
ствующей католицизмъ нашелъ себгь блестящее и наиболее 

полное выражете въ Ф илиппа 11, личный характеръ и
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настроете котораго какъ нельзя лучше гармонировали съ
этимъ „ духомъ времени1,1,, ко, свою , со
вершенно совпадала съ фанатиче
строетемъ испанскаго народа.

Начало царствовашя Филиппа ознаменовалось открыпемъ про
тестантской ереси въ Севилье, которая долгое время ускользала 
отъ бдительности инквизицш, благодаря осторожности проте- 
стантовъ. Последовали массовые аресты. Папа приелалъ вели
кому инквизитору буллу, въ которой рекомендовалъ „предать въ 
свйтшя руки" (т, е. казнить) вейхъ еретиковъ, не исключая и 
тйхъ, которые отрекутся отъ ереси,—-въ случай если отречеше это 
будетъ „ не отъ всего сердца и не отъ чистаго двджешя совести “ . 
21 мая 1 5 5 9  г. имело мйсто первое въ новое царствоваше auto- 
d a -fe , въ Вальядолиде. Изъ тридцати „преданныхъ въ руки свет
ской власти" еретиковъ шестнадцать были отведены въ тюрьму на 
вечное заключеше, остальные— преданы сожжешю на костре, въ 
присутствш короля, двора и двухсотъ-тысячной толпы народа. Пе- 
редаютъ, что одинъ изъ осужденныхъ, проходя мимо короля, вос- 
кликнулъ съ упрекомъ: „Зачймъ отправляете вы меня на костеръ? “ —  
„Если бы, отвечалъ Филиппъ, мой собственный сынъ оказался 
такими же нечестивцемъ, какъ ты, то я первый бы принеси дровъ 
на его костеръ".

Съ тйхъ поръ костры не переставали зажигаться то тамъ, то 
сямъ, поди скипетромъ „католическаго короля", ad majorem Dei 
gloriam. До какой степени, однако, это релишозное изуверство 
было въ духе времени и въ духе самой нацш, объ этомъ можно
судить по той популярности, какою пользовались въ Испаши ауто-
да-фе, сделавнпеся любимейшимъ народными зрелищемъ, можно ска
зать народными развлечешемъ, почти -нащональнымъ праздникомъ.

Травля еретиковъ дошла при Филиппе до того, что даже ду
ховное зваше не спасало отъ подозрительности инквизицш. По 
обвинение въ ереси привлекаются сплошь да рядомъ наиболее вид
ные представители католическаго духовенства— аббаты, епископы,
арх1епископы. Въ одинъ прекрасный день по приказу великаго ин
квизитора былъ арестованъ сами примасъ испанской церкви, apxi-
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епископъ Толедскш, въ одномъ изъ сочинений котораго была усмо
трена ересь, и просидел® девять летъ въ тюрьме инквизицш. 
Релииозная нетерпимость, къ которой, впрочем®, сплошь да рядом® 
примешивались подитичеше и различные закулисные мотивы, при
нимала под® чае® прямо болезненный, психопатически характер®. 
Что она при этом® шла об® руку съ крайним® обскурантизмом®, это 
само собою понятно и естественно. Страх® перед® судом® инкви
зиции —съ одной стороны, цензура той же инквизицш— съ другой, 
держали мысль въ состоянш полной пришибленности и заморожен- 
ности, парализовали всякое движете мысли, вытравляли всякое 
стремление к® научному знанш, подавляя въ корн Ь дух® изследо- 
вашя, без® котораго нет® научнаго знатя. Страх® инквизицш, 
цензура инквизицш: всего этого казалось Филиппу еже недостаточно 
для охраны католическаго правовер1я; он® запретил® своим® под
данным® ездить учиться за-границу, а тем®, кто находился за гр а 
ницей, предписал® немедленно. возвратиться восвояси. Он® хотел® 
изолировать Нспанж въ умственном® отношенш, отгородить ее ки
тайскою стеной от® остального культурнаго мьра, чтобы предохра
нить ее от® тлетворнаго влйянйя не заглохшей еще то там®, то 
сям® живой мысли, столь опасной для чистоты католической веры.

Еатолицизмъ въ Испаши до такой степени сросся 
съ нацюнальностью, релгтозноеединство — съ единствомъ
нацгоналънымъ, что ' религиозный фанатизмъ 
образомъ должепъ быль получить здгьсь 
окраску, и вспышка вероисповедной нетерпимости— сопровождаться 
взрывом® нащональной исключительности. Стихшную силу этого 
двойного фанатизма суждено было испытать гренадским® маврам®. 
Насильно крещеные, они только числились католиками, продолжая 
на деле жить по-прежнему, соблюдая свои традищонные нащональ- 
ные обряды и обычаи. Навязанная им® победителями релипя про
должала оставаться дли них® столь же чуждой, как® их® язык®, 
их® правы и костюмы. Одним® словом®, мавры упорно продолжали 
оставаться тем®, чем® были, не выказывая ни малейшей склон
ности ассимилироваться съ своими победителями. Д ля' испанской 
нащональной гордости это было по меньшей мере столь же невы-
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носимо, какъ и для испанской католической ортодоксальности. Нужно 
еще присоединить сюда известную долю завистливаго недоброжела
тельства къ трудолюбивым® и в® значительной степени зажиточным® 
маврам® со стороны гордаго въ своей праздной нищей испанскаго 
гидальго. Во всяком® случай, заслуживает® вниматя тот® факт®, 
что въ дгьлгь травли мавровъ починъ исходилъ отъ
ства, а не отъ правительства; въ лице Филиппа II  первое 
нашло себе лишь вйрнаго истолкователя своих® желашй и усерд-

я

наго их® исполнителя. Нервыя меры против® мавровъ начались по 
„ходатайству" кортесов® 1 5 6 0  г, Маврам® было воспрещено дер
жать рабовъ-негровъ, под® предлогом®, что господа могли совра
щать их® въ мусульманство; займ® им® запрещено было держать 
у себя opyjicie без® разрйшешя властей. Духовенство, съ своей 
стороны, не переставало напоминать королю о необходимости стро
гостей против® „еретиков®". Папа даже укорял® Филиппа въ гре
ховном® бездействие .указывая ему на ложащуюся на него ответ
ственность за гибвупця, по милости этого бездййайя, мавританшя 
души. Филипп® кончил® й м ъ , что назначил® особую коммисио для 
выработки проекта соответствующих® мйръ против® мавровъ. Вы
работанный коммишей проект® получил® въ ноябре 1566  г. коро
левскую санкндю и стал® законом®. Этим® законом® маврам® пред
писывалось отказаться отъ их® нащональнаго костюма и нащональныхъ 
обычаев®, как®, например®, омовенш и бань. Въ видах® контроля, 
предписывалось даже семейные праздники справлять публично. Въ 
день свадьбы, например®, двери дома должны были быть открытыми 
для всех® и каждаго. Женщинам® воспрещалось показываться на 
улице съ закрытым® лидом®. Наконец®,-маврам®-предписывалось -  
забыть свой нащональный язык® и научиться говорить исключи
тельно по-испански: на это им® давался трехлетий срок®.

Предписана эти привели въ ужас® даже испанскаго губерна
тора Гренады. Мнопе из® местных® испанских® сеньеровъ, кото
рые были заинтересованы в® благосостояии края, хорошо понимая, 
къ чему клонился этот® ряд® фактически совершенно неисполни
мых® нредписашй, съ своей стороны, ходатайствовали перед® пра-
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вительствомъ об® их® отмене. Филипп® ответил®, что это— дело 
его совести, и законъ должен® получить исполните.

Но мавры не стали дожидаться последняя» и массами подня
лись против® ненавистных® поработителей. Первыми жертвами на- 
роднаго возсташя пали т4 из® испанцев®, которые жили небольшими 
кучками среди сплошного мавританскаго наеолешя. Сжегши, таким® 
образом®, свои корабли, повстанцы ушли в® неприступный горы Гре
нады и съ мужеством® отчаяшя выдерживали около двухъ лйтъ на
тиски правительственных® войск®. Наконец®, после взятая укрйплен- 
наго центра, г. Галеры, возсташе было окончательно сломлено (Г 5 7 0 ) .  
Все принимавшее участие в® возстанш мавританское населеше было 
приговорено к® поголовному изгнашю из® Испанш. Это было на
стоящее переселение цйлаго народа: около полумшшона мавритан
скаго населешя было выброшено из® страны и перевезено на афри- 
канскш берег®. Иепашя потеряла таким® образом® полмшшона 
трудолюбиваго, промышленная и по большей части зажиточнаго на
селешя, а вместе еъ ним® лишилась, стало быть, и одного из® 
источников® благосостояшя всей страны.' Одна из® наиболее цве
тущих® провинщй Испаши, Андалуз1я, превратилась наполовину в® 
пустыню. Филиппу не даром® приписываются слова: „я предпочитаю 
царствовать в® пустыне, чймъ в® стране, населенной еретиками®. 
Но таково было настроеше эпохи и этой фанатичной на.цш, что 
среди нея находились люди, которые упрекали Филиппа в® недо
статочном® усердш в® дйле очищешя страны от® еретиков®. По 
крайней мере, когда несколько лйтъ спустя над® Испашей разра
зилась гроза в® виде гибели „непобедимой армады“ , то духовен
ство не стеснялось в® публичных® проповедях®— и даже в® лицо 
самому Филиппу—  истолковывать эту катастрофу, как® знамеше гнева 
Бозчя за проявленный королем® недостаток® ревности по вере в® 
деле мавров®. „Король впал® в® Саулов® грех®, говорил® один® 
проповедник® в® присутствш короля: Бог® послал® ему пророка, 
чтобы повелеть ему истребить амаликитянъ, не оставивши в® жи
вых® ни жен®, ни детей, ни даже младенцев® у материнской груди. 
И Саул® не истребил® всего, и гнев® Божш поразил® его‘‘ (М а- 
r ie jo l).
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Какъ бы то ни было, политика вероисповедной исключитель
ности могла торжествовать свою победу въ Испаши. Другой во
прос®, какою ценою было куплено это торжество. Еще дороже 
обошлась Испанш эта политика за пределами Пиринойскаго полу
острова, при чем® этою сугубо дорогою ценою было там® куплено 
въ конце концов®— не торжество, а решительное поражеше. Воз- 
стате протестантских® Нидерландов® (1 5 6 6 ) , вызванное этою по
литикою, привело въ конце концов® к® отторжению по крайней мере 
половины нидерландских® владенш Испанш, не говоря уже о мно
жестве других®— прямых® и косвенных® —  пагубных® последствш 
для Испанш той тяжелой, почти восьмидесятилетней, кровавой, из
нурительной и разорительной войны (1 5 6 6 — 1 6 4 7 ), которая была 
непосредственным® результатом® „нидерландской революций.

Таковы были важнейппе итоги „католической политики41 Фи
липпа II .

Держава Филиппа II была уже въ значительной степени менее 
космополитична по сравненйо съ державой Карла Y , при котором® 
ойа была связана съ „священною римскою импер1ей“. Въ силу 
этого, казалось бы, Филипп® мог® быть свободен® от® тех® шро- 
вых® притязанш, которыя привносила съ собою императорская ко
рона. Тем® не менее, и въ этом® отношенш мы напрасно стали бы
искать сущоственнаго различья между Филиппом® ’и его отцом®.

*

Различ1е, конечно, есть, но оно скорее количественное, чем® ка
чественное. Дело въ том®, что и после разлучешя корон® Испаши 
и Имперш, держава Филиппа, продолжала оставаться в® значительной 
мере космополитическою, так® какъ, кроме австршкихъ земель, 
оставшихся въ удел® младшему брату Филиппа, территор1альный и 
этнографы ческш состав® ея остался тот® же, что и при Карле. Съ 
другой стороны, хотя у Филиппа и не было для широких® Mipo- 
выхъ притязанш всех® тех® основанш, которыя имел® к® тому 
Карл®, между прочим® въ „правах® священной имперш“, —  тем® 
не менее это не мешало Филиппу заявлять такого рода притязашя 
уже потому, что онъ ниходилъвполшь
ную почву въ с а м о м ъ п о л о ж е т и  вещей. Въ обще это
полоэюенге вещей сводилось къ решительному
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скому перевгьсу Испати въ меж
Съ тйхъ поръ, какъ объединенная Фердинандомъ Испания усилилась 
влад’Ьшями, привнесенными Карломъ V ,  это была самая крупная 
пзъ всЬхъ европейскихъ державъ. Она сохранила это выдающееся 
положеше и после разъединения съ minepieir. Держава австршскихъ 
Габсбурговъ далеко не могла пойти съ ней въ сравнеше. Импе|ля, 
какъ государство, представляла собою скорее фикдш, ч’Ьмъ нечто 
реальное. Фрашця, выдвинувшаяся было въ первой половишЬ X V I  
в. благодаря своему территор1альному и нащональному объединенш, 
переживала во второй половине этого стол'Мя тягостную эпоху 
внутреннихъ смутъ, вызванныхъ „ релипозными войнами", по милости 
которыхъ она не только утратила свое былое влйяше въ междуна
родной политике, но даже и во внутреннихъ своихъ делахъ сде
лалась полемъ для соперничества различныхъ иноземныхъ вл1ятй3 
Англ1я тогда только что начинала выдвигаться въ качестве великой 
державы. Б  о своему населенш европейская владетя Филиппа (И с- 
п атя , Португал1я, Неаполь, Сицилтя, Миланъ) значительно превы
шали взятое вместе населеше Франдш и Англш, не говоря уже 
объ обширныхъ заокеанскихъ владЬшяхъ Испаши. Никакое другое 
государство не располагало такими огромными матер1альными сред
ствами, какъ Испашя, съ тйхъ поръ, какъ она сделалась облада- 
тельнидей богатейшихъ въ Mipe золотыхъ и серебряныхъ рудниковъ 
(въ Америке). Наконедъ, Испашя располагала лучшими въ Mipe 
apMiefi и флотомъ. Итакъ, во второй половине XVI в. Испашя да
леко превосходила своимъ могуществомъ вей nponia державы; роль 
вершительницы судебъ въ международной политике ей диктовалась, 
стало быть, самою силою вещей, темъ более, что разношерстность

4

и разбросанность испанскихъ владенш неизбежно приводила ее на 
каждомъ шагу въ соприкосновеше и столкновеше со всеми другими 
державами.

Филиппъ, съ своей стороны, какъ нельзя лучше го
дился для выполнемя этой роли, какъ по своимъ лич- 
нымъ склонностямъ, такъ и въ силу династическихъ 
традицт, наконецъ —  въ силу отличенной выше нацго- 
нальпой испанской тенденции, мысль о томъ, что призваше
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Испаши быть „владычицей Mipa“ отнюдь не утратила со времени 
Карла своихъ чар® надъ умами тщеславных® испанцев®. Ко всему 
этому присоединялось еще одно важное обстоятельство. В® охрана 
католическаго правовая, в® искоренении ереси Филипп® видел® 
главную задачу своего царствовашя, можно сказать —  задачу всей 
своей жизни. Но вароисповадной вопросе уже 
быть въ ту пору вопросомъ внутренней политики; от  
сделался въ значительной степени вопросомъ междуна
родным.ъ, мгровымъ. Борьба между католическою церковью и 
протестантской ересью стала борьбою международною, м1ровою.
Искоренял протестантство у  себя дома, Филиппе тльмъ 
самыме объявляле войну протестантамъ всего мира, а 
его положете, какъ самого могущественного государя въ 
Европа, естественныме образомъ диктовало ему роль 'пред
водителя всахъ католическихе силе въ этой мгровой 
борьба. Отсюда — вмешательство Филиппа во внутреншя дела Фран- 
цш, где он® всячески поддерживал® католическую партк, не от
ступая перед® прямым® давлешемъ на французское правительство, 
стимулируя его усерд1е въ „защите веры“ . Отсюда же— его кос
венное вмешательство въ вероисповедный дела Анши: въ своихъ 
нидерландских® владешяхъ он® основал® католическую семинарно 
для англш скихъ католических® священников®, получавших® здесь 
воспиташе въ духе воинствующаго католическаго фанатизма и ио- 
томъ возвращавшихся в® Англио затем®, чтобы подогревать здесь
католическую оппозищю против® подвергшейся папскому отлучешю

_ . % _

новой 1езавели“ , какъ честили они свою королеву Елизавету.
. Одним® из® наиболее непосредственных® результатов® этой 

м1ровой католической политики было вооруженное столкновеше Ис- 
паши съ Анш ей, • етолкновев1о приведшее к® разгрому „непобеди
мой а р м а д ы (1 5 8 8 ) ,  вместе съ которой безвозвратно рушилось 
первенствующее положенье Испаши, какъ морской державы. Игро
вая политика Филиппа вела— другими путями— кетому 
же конечному результату, что и политика религгозно- 
вароисповадной исключительности; на служба этой габс-
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бургской полит иш  Испангя шла быстрыми шагами 
политическому, экономическому и культурному упадку.

Что касается фискальности, то она сделала при Филиппе 
новый ‘крупный шагъ вперед®, так® как® финансы не только не 
улучшились съ новым® царствовашемъ, а подверглись еще боль* 
тему разстройству.

Начать съ того, что Филипп® получил® в® наследство от® 
отца тридцать пять мшшоновъ государственнаго долга, который 
поглощал®, по уплате процентов®, значительную часть государствен
ных® доходов®, в® то время, как® денег® не хватало на удовле- 
творете текущих® нужд®. Отсюда— целый ряд® фискальных® мер®. 
Новое царствовате дебютировало' перечеканкой монеты, которая 
была уменьшена в® весе, при сохранена прежней номинальной
ценности. Другая мера заключалась в® том®, что все золото и

%

серебро, привозимое частными промышленниками из® Америки, пред
писано было отбирать в® казну в® обмен® на билеты съ низким® 
и изменчивым® курсом®. Д алее— целый ряд® новых® налогов®, по 
большей части более разорительных® для плательщиков®, чем® вы
годных® для фиска. Так®, была установлена довольно высокая вы
возная пошлина на шерсть, составлявшую главный предмет® вывоза 
из® Каста лш. Результатом® было, естественно, сократите вывоза, 
а вместе съ тем® и сократите производства, т. е. упадок® одной 
из® наиболее производительных® отраслей нащональной промышлен
ности, а следовательно и уменьшите одного из® источников® на- 
роднаго богатства, а косвенным® образом®— и источников® государ
ственных® доходов®. Этот® пример® может® служить иллюстрацией 
той фискальной политики Филиппа, которая подрубала дерево, для 
того чтобы достать съ него несколько плодов®.

Вскоре, съ началом® турецкой войны и начавшагося одновре
менно возстатя в® Нидерландах® ( 1 5 6 6 ) ,  открылись разом® две 
крупный статьи расходов®, а между тем® в® то же время изсякъ 
один® из® наиболее обильных® источников® доходов®: пришлось 
вычеркнуть Нидерланды из® числа доходных® статей. Нидерланды, 
эта богатейшая из® областей, входивших® в® состав® испанской 
державы,— служивппя до сих® пор® одним® из® главных® поставит-

/
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'ковъ королевская фиска, становятся теперь главным® источникомъ 
расходов®. По вычислешю позднейших® финансистов®, зосьмидесяти- 
л'Ьтняя борьба съ возставшими Нидерландами (1 5 6 6 — 1 6 4 7 )  обо
шлась .испанской казне около двухъ милл1ардовъ ливров®. Новые 
налоги, новыя пошлины, как® ввозныя, так® и вывозныя, новыя 
.королевами монополш на различные предметы потреблешя, налог® 
даже на торговый сделки (сначала в® размере десяти, потом® 
■пятнадцати процентов® съ цены всякой проданной вещи), наконец® —
.принудительные займы, наложенные на всех®, съ кого представля-

*

лось возможным® сорвать болйе или менее крупную сумму,— все 
• было пущено в® ход®. „Никакая нащя в® Mipt, пишет® про Испа- 
iHiro в® это время один® иностранный дипломат®,— не несет® такой 
фискальной тяжести “ . Даже столь обыкновенно покорные кортесы

I

Кастилш, и тй поднимают® наконец® голос®, заявляя королю, что 
стране становится наконец® не под® силу жить. Дело дошло до
■того, что, не видя никакого выхода из® финансовая тупика, Фи-

%

липпъ объявил® государственное банкротство. Эта отчаянная мера 
временно поправила испансгае финансы на счет® кредиторов®, а 
вскоре, съ присоединешемъ Португалш к® испанской короне (1 5 8 1 ) ,  

-открылся и новый источник® государственных® доходов®. Съ по
мощью новых® займов® удалось сколотить необходимый суммы для 

■ организацш колоссальной экспедищи против® Англш, так® называе
мой „непобедимой армады" (1 5 8 8 ) , потребовавшей, впрочем®, сверх® 
того огромная 'экономическая напряжетя страны, так® как® ко
лоссальный запас® npoBiaffira для тридцатитысячнаго экипажа „ар- 
мады“ был® составлен® путем® взносов® натурой: так®, Севилья 
должна была поставить шесть тысяч® бочек® вина, Галищя столько 
же бочок® соленаго мяса, Андалуз1я двенадцать центнеров® луку 
и т. Д. Если бы, по крайней мере, все это колоссальное напряже
т е  страны к® чему-нибудь послужило. Но, ведь, все, что только 
удалось выжать из® неяv на организацш этого гранд1ознаго пред- 
пргяия, все это погибло в® волнах® океана вместе съ сотней 
военных® судов®, съ двумя тысячами пушек® и большей частью
тридцатитысячнаго экипажа...

А казна была снова пуста. Об® увеличены! налогов® нечего
в*

I
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было и думать, такъ какъ они и безъ того уже далеко превы
шали платежный силы населешя. Кортесы 1 5 9 4  г. меланхолически 
жалуются на упадокъ промышленности и торговли, по милости не
померно ст4снительныхъ налоговъ на промышленный и торговый 
предщняшя; по ихъ вычислетямъ, на каждую тысячу дукатовъ 
капитала коммерсанту приходилось уплачивать до трехсотъ дукатовъ 
разныхъ налоговъ.

Въ 1 5 9 6  г., за два года до своей смерти, Филиппъ вто
рично объявилъ банкротство державы, „во влад'Ыяхъ которой не 
заходило солнце И не смотря на это вторичное банкротство, 
Филиппъ всетаки оставилъ въ насл’Ш е своему сыну и преемнику 
долгъ, почти втрое превышавши тотъ, что онъ получилъ отъ 
своего отца (около ста миллйновъ дукатовъ).

Таковъ былъ финансовый итогъ царетвовашя могущественнМ- 
шаго изъ государей Иепанш.

Плачевное состояние государственнаго хозяйства при Филиппе 
имело своею главною причиною войны,, въ особенности же продол
жительная война въ Нидерландахъ и злополучная экспедищя про- 
тивъ Англш („непобедимая армада"). Не последнюю роль въ деле  
разстройства финансовъ играла также постоянно возраставшая рас
точительность двора. При Филиппе дворъ поглощалъ почти 
десятую часть всего государственнаго дохода. И это независимо 
отъ постройки колоссальнаго дворца-города Эскуршла, поглотив
шей, въ течете двадцати лйтъ (1 5 6 3  —  1 5 8 2 ) ч до шести мил- 
лоновъ дукатовъ,— сумму значительно превышавшую годовой до- 
ходъ государства.

' I

Кроме увеличения расходовъ— и расходовъ по большей части 
непроизводительныхъ,— разстройство испанскихъ финансовъ въ цар- 
CTBOBaHie Филиппа обусловливалось также и сокращвшемъ раз- 
личныхъ статей доходовъ. Одна изъ такихъ статей уже была 
выше отмечена: доходы съ Нидерландовъ пришлось вычеркнуть изъ 
бюджета со времени возстатя ( 1 5 6 6 ) .  Затемъ, еъ изгнатемъ мав- 
ровъ ( 1 5 7 0 ) ,  пришлось вычеркнуть другую статью доходовъ, 
техъ доходовъ, которые доставляло казне полумиллшнное трудолю
бивое мавританское населен]о. Далее, мнопя отрасли промышлен-
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ности и торговли, служивши источниками государственныхъ дохо- 
довъ, либо пришли въ упадокъ, либо совсЬмъ исчезли, благодаря 
варварской фискальной политик!» правительства. Наконецъ, благо
даря этой же фискальной политике, а отчасти, конечно, и вообще 
какъ внутренней, такъ и внешней политике Филиппа, было въ 
корне подорвано матер1альное благосостояше населешя, сопровож
давшееся и численньшъ уменынешемъ последняго. Всего тяжелее 
отозвались пагубныя послгЬдств1я политики Филиппа на той части 
Испаши, где королевская власть находила себЬ наименее преградъ: 
на К астой ; благодаря последнему обстоятельству, К аш ш я несла
пропорщонально гораздо большую какъ фискальную, такъ и военную

*
тяжесть, чймъ, наприм'Ьръ, Арагонъ.

Экономическое истощеше страны всл'Ьдств1е фиекальнаго гнета, 
умственное опфпен'Ые и культурный упадокъ вслйдств1е гнета мо- 
ралыгаго, — вотъ къ чему сводится конечный итогъ „великаго цар- 

■ ствовашя" для Испаши. Этотъ внутреннш упадокъ не могъ ко
нечно не отозваться и на международномъ положеши страны, т'Ьмъ

4

более, что онъ сопровождался дблымъ рядомъ военныхъ и дипло- 
матическихъ неудачъ, испытанныхъ политикою Филиппа во вторую 
половину царствовашя: неудачи въ Нидерландахъ, где отложив- 
ппЯся провинцш расширяютъ, въ восьмидесятыхъ годахъ, свои вла- 
дйшя на счетъ техъ, что остались въ рукахъ йспанш; неудачи 
въ войне съ А н т е й — гибель „непобедимой а р м а д ы а  затемъ 
несколько летъ спустя - новый разгромъ испанскаго флота англи
чанами, на этотъ разъ уже у самыхъ береговъ Испаши; далее —неудачи 
во Франки, где поддерживаемая Филиппомъ католическая пария
терпитъ поражеше; наконецъ, неудачи въ самомъ Риме, где подъ

\

конецъ своей жизни Филиппу пришлось съ грустью видеть, какъ 
глава католичества, ради торжества котораго онъ принесъ въ жертву 
благосостояше и, быть можетъ, всю будущность Испаши, протяги
вали руку враждебной Филиппу политике Франщи.

Три задачи преследовалъ Филиппъ II въ продолжеше своего 
почти полувекового царствовашя. Задачи эти были: дать оконча
тельное торжество королевскому абсолютизму надъ остатками тради-

Ч

щонныхъ вольностей, уцелйвшихъ отъ сословной монархии въ Исла-
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ши; дать торжество Испаши надъ ипромъ и торжество католиче
скому правоверно надъ протестантскою ересью.

Изъ этихъ трехъ задачъ Ф илиппу удалось выпол
нить лишь первую: королевскт абсолютизма въ Испанги 
достигаешь при Ф илиппе своего апогея. Что касается осталь
ных® двухъ задачъ, то оне были выполнены лишь отчасти. Если?

%

Филиппу и не удалось создать мьровую гегемонш Испаши, то во 
всякомъ случае испанская держава играла при немъ безусловно пре
обладающую роль въ MipoBoft политике,— хотя справедливость тре- 
буетъ прибавить, что этою исключительною ролью Испашя была, 
обязана совокупности многочисленныхъ обстоятельству совершенно, 
нозависимыхъ отъ чьей бы то ни было личной воли, не исключая 
и воли Филиппа. Наконецъ, что касается католической реакцш 
противъ протестантской реформащи, то Филиппъ достигъ полнаго 
торжества пррвой надъ последней только въ Испаши, и ему не 
удалось достигнуть того же желаннаго результата для остального 
католическаго Mipa, хотя усилья его, безспорно, задержали во мно- 
гпхъ случаяхъ успехи протестантства.

Мы уже видели, какою ценою заплатила Испашя за эти 
„ успехи1“ Филиппа II . Безпримерное въ человече
ства по своей быстроте и глубине политическое и куль
турное падете Испании въ новое время представляешь 
собою загадку, разгадку которой следуешь искать
иымъ образомъ въ царствованги Филиппа I I .

Истор1я Испаши после Филиппа есть HCTopin ея постепеннаго- 
упадка. Первенствующая роль— и въ политической и въ культур
ной сфере— постепенно переходитъ отъ Испаши къ Франщи и 
А н т и , изъ которыхъ последняя мало по малу завоевываетъ у- 
первой роль первенствующей морской державы.

Въ ли ц е  Филиппа I I  потерпела та по
лит ика, которая нашла въ немъ свое наиболее полное 
воплощете: политика католической реакцш въ соединены 
съ политическимъ абсолютизмомъ во внутренней и съ- 
мегаломатей во внешней политике.
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IV.N

Преемники Филиппа II унаследовали вей отрицательныя стороны
#

традиционной политики Габсбурговъ—  деспотизмъ, вероисповедную 
нетерпимость, фискальность,— но не переняли тйхъ положительныхъ 
сторонъ, который она имела при Филиппе: трудолюб1е монарха, вни- 
нательное отношенье къ дйламъ внутренняго управлешя и внешней 
политики. Ближайшие преемники Филиппа были люди ленивые и 
неспособные. Правительственною властью совершенно завладели раз
ные фавориты, которые тймъ ревнивее оберегали неприкосновенность 
королевскаго абсолютизма, чймъ более королевская власть служила

V

въ ихъ рукахъ оруддемъ эксплуатацш. страны въ евою пользу и въ 
пользу разныхъ своихъ родныхъ человйчковъ и прочихъ безчислен- 
ныхъ приспешниковъ. Всесильный при Филиппе III  (1 5 9 8 — 1 6 2 1 )  
герпогъ Лерма сколотилъ себе за кулисами трона соетояше въ 
4 4 .0 0 0 .0 0 0  дукатовъ, а его любимецъ, изъ пажей иревратявшШся 
въ графа Оливу, получилъ такое положеше, которое ему давало
6 0 0 .0 0 0  ливровъ ежегоднаго дохода,— и это въ то время, какъ 
народъ нищалъ со дня на день, а финансы чахли отъ неизлйчи-

I

маго дефицита. Младпйе, разумеется, старались не отстать отъ стар- 
шихъ. Подарки  ̂ брали все, кто окружалъ короля, начиная съ 
его духовника, продолжая министрами и кончая последнимъ писцомъ. 
Это дало впоследствии поводъ национальному сатирику сказать про 
Филиппа III. что „онъ умеръ, какъ Христосъ: среди разбойниковъ’4.

Самымъ „великимъ дйломъ“ этого царствовашя, по оценке 
самихъ современниковъ, было завершеше начатаго Филиппомъ II  
„очшцешя“ Испаши отъ мавровъ. Все оставшееся после погрома 

'1 5 7 0  г. мавританское населеше — около полумшшона душъ— было 
перевезено на судахъ на африканскш' берегъ, где значительная 
часть ихъ погибла отъ голода и болезной ( 1 6 0 9 — 1 6 1 0 ).. До
4 0 .0 0 0  мавровъ съ оруж1емъ въ рукахъ пытались оказать' сопро- 
тивлеше въ горахъ Валенщи; вей они погибли: тй, кого поща
дило испанское оруж1е и естественная смерть, были въ конце 
концовъ забраны пленниками и проданы въ рабство, за пределы 
Испаши.
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Это былъ едва ли не наиболее популярный въ Испаши актъ 
этого царствовашя. Сервантесъ готовъ видеть въ немъ „божеское 
внушеше, героическое р еш ете , а историки Новоа патетически вое - 
клицаетъ: „Счастливъ государь, на долю котораго выпалъ подоб
ный подвигъ!...“

Если по смерти Филиппа III , его юный преемникъ Филиппъ IV  
( ]6 2 .1  — 1 6 6 5 )  выказалъ было первое время желаше лично зани
маться делами управлешя, то дальше словъ дело не пошло. Явился 
новый всесильный любимецъ, въ лице графа Оливареса, который 
свое вступлеше во власть ознаменовалъ нещадной расправой съ 
высокопоставленными грабителями предшествующаго царствовашя, 
для того лишь, впрочемъ, чтобы очистить место для себя и своихъ 
многочисленныхъ приспйшниковъ. Осыпанный королевскими милостями, 
онъ не замедлилъ обогатить себя и своихъ благотворителей, а 
чтобы король не мйшалъ ему править страной, всячески поощрялъ 
вкусы послйдняго къ роскошнымъ праздникамъ и дорогимъ по- 
стройкамъ.

Въ то время, какъ, по живописному выражешю одного исто- 
рика (Минье), „монархия угасала въ безсилши, внешни блескъ 
короны усиливался, какъ усиливались и абсолютистшя притязашя 
последней: и то и другое было въ интересахъ т4хъ лицъ, для 
которыхъ королевешй тронъ служилъ . лишь декоративною ширмой 
для прикрытия ихъ личныхъ интересовъ и вожделйнШ, имйвшихъ 
столько же мало общаго съ интересами страны, какъ и съ инте
ресами самой короны. Абсолютизмъ возводится въ догматъ, рабо
лепство въ добродетель. „Король получилъ отъ пеба власть поста
новлять реш етя, 'не обращаясь ни къ чьему совету, кроме своего

\  «
разумешя. Его капризъ— законъ. Онъ (испанскш король) среди 
другихъ • государей то же, что фениксъ среди птицъ, и выше Его 
Величества одно лишь Небесное Величество'1. Такъ поучаетъ одинъ 
изъ наиболее авторитстныхъ писателей эпохи, вторя всемогущему 
Оливаресу, по словамъ котораго ..души принадлежать Богу, а тела—  
королю*. „Университеты провозглашаютъ Филиппа IV  
королей; священники съ церковной каеедры говорятъ объ обя- 
занностяхъ по отношетю къ двумъ Величествамъ—Бо-
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жескому и Королевскому. Придворные иснрашиваютъ у короля, 
точно у Бога, добраго здоровья и долголетней жизни14 (B oissonnade).

Ка ряду съ теоретическимъ культомъ королевской 
власти и королевской личности создается и культъ прак- 
тическгй: это—придворный этикетъ. „Строги, торжественный, 
подчасъ странный этикетъ отдЬляетъ короля съ его семьей отъ 
прочихъ людей, точно какого-то полубога. Этикетъ окружаетъ ко
роля обрядностью какъ бы 1ератической особы. Если король пока
зывается разъ въ неделю своими подданными, для принятая отъ 
нихъ челобитш, то не иначе, какъ въ неизменяемой, застывшей 
позе, съ неподвижными лицомъ, „не'двигая ничемъ, кроме глазъ 
и языка". Когда къ нему являются гранды на поклонъ, то поря- 
докъ и сосредоточенное бозмолв!е, которые при этомъ соблюдаются, 
напоминаютъ религшную церемонию. Все, какъ мужчины, такъ и 
женщины, коленопреклоненно прикладываются къ его руке. На 
прогулке, при встрече съ королевскою колесницей, все экипажи 
затягиваютъ свои фартуки, какъ передъ Божьимъ образомъ. Въ 
жизни короля все урегулировано, все размерено: вставание отъ сна 
и отходи ко сну, столъ, молитвы и посты, путешестапя, одежда, 
слова, даже удовольствия, и вплоть до церемотала супружескихъ

<г

обязанностей включительно. Все предусмотревшей этикетъ граничить
подчасъ съ уродливостью. Когда король идетъ ночью къ коро-

\

леве, этикетъ требуетъ, чтобы онъ были обутъ въ туфли, а на
•  \

плечахъ имели черный плащи, держа щитъ въ одной руке и шпагу 
въ другой, между теми какъ впереди его шествуетъ старшая фрей
лина королевы (cam arera m ayor), неся факель , и бутыль, 
„которая-— поясняетъ современный эпохе документа - -  не для 
питья, а для совершенно противоположной надобности" (B oisson
n ade).

Вмгьстгь съ новымъ культомъ, культомъ королевской 
власти и королевской личности, ростетъ и королевскгй 
дворъ. Можно сказать, что именно теперь, съ упадкомъ монархи, 
начинается настоящш раз цвети придворной жизни. Преемники Фи
липпа покидаютъ мрачный Эскуралъ, одновременно напоминавши 
собою монастырь и тюрьму. Дворъ переселяется сначала въ Валь-
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ядолидъ, потом® — въ Мадридъ, который окончательно становится 
съ тйхъ поръ королевскою резиденщей и столицей Испаши. Про
должая традицш Изабеллы, короли стараются привлекать ко двору 
знать, осыпая ее милостями и щедротами. „Дворъ становится глав
ным® центром® удовольствш, но в® особенности главным® рынком® 
почестей, пенспь и доходных® мест®" (Boissonnade). За недостат
ком® деловых® м'ктъ, создаются синекуры, по большей части раз- 
личныя придворныя должности, без® всяких® действительных® 
функцш, но съ звучными титулами и бол^е или менее роскошными 
доходами. Придворный штат® короля и королевы, разростается до 
небывалых® размеров®. Еъ половине XVII в. число лиц®, так® 
или иначе живущих® на счет® двора, доходит® до десятка ты
сяч®. Вместе съ тем® ростутъ, естественно, и доходы на содер
жите двора. Въ 1 6 6 0  г. они достигают® 1 .7 0 0 .0 0 0  дукатов® 
(приблизительно около 3 0 .0 0 0 .0 0 0  рублей на наши деньги),, 
сумма, превышавшая почти во сто раз® издержки двора при Фер
динанде.

Значительно возросла и другая статья государственных® рас
ходов®, именно— на содержаще чи, которое страшно

размножается при преемниках® Филиппа II, благодаря главным®
*

образом® двум® обстоятельствам®. Во-первых®, съ устранешемъ 
короля от® личнаго участья въ делах® управлешя, а также съ 
усложнешемъ последняго, центральная администрация, а за 
нею и адмгтистрацгя провинщал все
болте и болте бюрократический, канцелярстй характера
неизбежное свойство котораго— плодит® чиновничество, плодя бу
мажное делопроизводство, и плодит® бумаги, плодя чиновников®. 
Другая причина заключалась въ системе фаворитизма и неразлучно 
съ ним® связаннаго непотизма, —  системе, которая съ администра
тивных® верхов® стремится постепенно проникнуть и въ администра
тивные низы. Места плодились не столько потому, что дело того 
требовало, сколько потому, что нужно было вл1ятельным® людям® 
пристроить разных® своих® родных® человечков®. Въ одной Ка
с т о й ,  въ половине X V I I  в., насчитывается до 6 0 ,0 0 0  админи
стративных® должностей и до 1 5 0 ,0 0 0  мЬстъ по финансо-
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вому ведомству; если сюда прибавить еще 2 0 ,0 0 0  альгвасиловъ 
(полицейскихъ) инквизищи, то окажется, что чиновничество со
ставляло въэто время около двадцати всего
населетя страны. .

Эта колоссальная арм1я чиновничества представляла могучее- 
opyjiie деспотизма и эксплуатации въ рукахъ влад!вшихъ, отъ имени 
короны, правительственною властно времснщиковъ, которымъ, конечно, 
было мало д!ла до того, что арм!я эта грозила вконецъ раздавить 
и безъ того пришибленны! морально и угнетенный. матер1ально на- 
родъ. А народъ этотъ должеиъ быль еще, сверхъ того, выносить 
на своихъ плечахъ привилегш многочисленныхъ привилогированныхъ 
въ лид1!  духовенства и дворянства,— двухъ еословй, которыя, бу
дучи самыми зажиточными, пользовались однако свободой отъ по
датей: вся тяжесть посмьднихъ ложилась на непривиле
гированную массу народа, и податное то становилось, 
естественно, тгьмъ тяжелгье, чгьмъ болт размножалось 
привилегированное меньшинство. Размножеиге духовен
ства и дворянства было настоящимъ бичемь Испанги, 
но правительство смотрело сквозь пальцы на эту язву, подтачивав
шую въ корн! благосостояте страны.

Еще при Карл! У, какъ мы видели въ своемъ м!ст!, кор
тесы неоднократно обращали внимаше правительства на опасность, 
проистекавшую изъ прогрессивнаго роста церковнаго землевлад!тя. 
ГГравительствомъ, однако, не было съ той поры принято никакихъ 
м!ръ для задержки или остановки этого процесса, и въ результат!—  
мы видимъ къ половин! Х У Д  в. около пятой части всей терри- 
торш королевства въ рукахъ духовенства,—  а въ н!которыхъ про- 
винщяхъ —  даже до одной трети. Вм!ст! съ т!мъ, доходы 
духовенства, въ лиц! высшихъ его представителей— епископовъ, 
абатовъ, монастырей,— достигаютъ колоссальныхъ разм!ровъ. При- 
масъ Испаши, арх1епископъ толедскш, получаетъ до трехсотъ 
тысячъ дукатовъ въ годъ (около четырехъ съ половиною миллншовъ
рублей на наши деньги), доходы остальныхъ епископовъ варьи-

1

руются отъ 4 0  до 6 0  тысячъ дукатовъ въ годъ. Монастыри 
могутъ поспорить съ епископскими каеедрами своими богатствами;
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такъ, монастырь св. Бенедикта въ Вальядолид^ имйетъ до 4 0 0 .0 0 0  
дукатовъ (около шести миллмновъ рублей) годового дохода. Въ 
общей сложности доходы духовенства въ одной лишь Кастилии 
достигаютъ въ это время до десятка миллйновъ дукатовъ (около 
1 5 0  миллшновъ рублей). По мп>рп> скоплены въ
рукахъ Церкви, естественно, возрастала и притягательная
сила последней, не говоря уже о притягательности почета 
и птвплегированнаго положетя, которое было связано съ 
духовпымъ зватемъ. Кортесы опять-таки не перестаютъ указы
вать правительству на необходимость положить пред'Ьлъ не прекра
щающемуся бегству населенья въ духовное зваше и размножение 
монастырей, „этихъ уб'Ьжищъ л$ности“ . Правительство, однако, 
остается неизменно глухо къ этимъ напоминатямъ. Ежегодно до 
шести тысячъ душъ уходятъ въ монастыри. Въ половинй X V II в. 
Испашя насчитывала уже до 2 0 0 .0 0 0  священниковъ въ шести
десяти восьми епархьяхъ, при 1 2 0 .0 0 0  церквахъ и часовняхъ, не 
считая девяти тысячъ мужскихъ монастырей съ ихъ населешемъ 
въ 7 0 .0 0 0  человйкъ и трехъ тысячъ. женекихъ монастырей съ 
2 5  или 3 0  тысячами монашекъ. Сами современники поражались 
необыкновенною массою лицъ духовнаго звашя; по вычисление - -  
быть можетъ нисколько преувеличенному —  одного современника 
Филиппа ПГ, одна треть или • одна четверть всего взрос
лого населетя страны принадлежала къ духовному
сословт.

И  это въ то время, какъ пятая или шестая часть 
всего населетя поголовно принадлежала' къ другому при
вилегированному сословт, къ дворянству. Последнее тоже,
хотя, конечно, и въ ненйе быстрой прогресии, ч'Ьмъ духовенство, 
размножается не только абсолютно— въ силу естественнаго при
роста,— но и относительно— благодаря постоянному пршбщешю къ 
дворянству лицъ недворянскаго происхождешя —  либо въ силу 
королевскаго пожаловашя, либо путемъ покупки (въ интересахъ 
фиска былъ введенъ и этотъ способъ прьобрйтешя дворянскаго 
звашя), либо, наконецъ, посредствомъ самовольнаго присвоешя, 
узурпации дворянскаго зван1я; въ виду отсутств1я бдительности со
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стороны правительства, этотъ посл'Ьдтй путь не представлялъ 
особыхъ трудностей. Дошло до того, что въ шкоторыхъ 
областяхъ дворяне составляли треть и даже половину 
всею населетя. Только незначительный верхшй слой испанскаго 
дворянства, гранды, были богаты, масса же дворянства, гидальго, 
была небогатою и въ значительной своей части состояла прямо изъ 
б'Ьдняковъ. Но уже въ силу своей многочисленности, дворянство 
представляло собою тяжелое бремя для остального населетя, которое 
принуждено было выносить на своихъ плечахъ всю податную тяжесть.

Было бы удивительно, еслибы результатъ подобнаго положетя 
вещей былъ иной, чймъ совершенное обнищате массъ и полное 
экономическое иетощете страны. Удивительно то, что государство 
продолжало еще существовать въ подобныхъ условьяхъ. Действи
тельно „безъ Америки, безъ тйхъ мшшоновъ, которые выколачи
вали изъ всйхъ областей государства испансше вице-короли, губер
наторы, коррехидоры, алкады, генералы и солдаты,— наконецъ, 
безъ плодород1я почвы и благодатнаго южнаго климата, сокращав
шего потребности человека до нопостижимыхъ для северянина раз- 
меровъ, — безо всего этого подобный хозяйственный порядокъ не 
просуществовалъ бы и двухъ десятковъ летъ“ (B au m garten ).

Промышленность и торговля страны приходитъ въ упадокъ. 
Шерстяныя и шелковыя фабрики, насчитывавния въ былое время 
до 6 0 .0 0 0  станковъ при 1 8 0 .0 0 0  рабочихъ, падаютъ къ 1 6 6 0  г. 
до 1 6 .0 0 0  станковъ; въ Севилье, одномъ изъ наиболее промыш- 
ленныхъ центровъ Испанш, фабричное производство сокращается
вдесятеро. Когда-то бойшя ярмарки Медины, Бургоса, Сеговш,

\ ^

Вальядолида, Сарагоссы влачатъ жалкое существовате. Торговый 
флотъ Испаши, насчитывавши! при Филиппе II до четырехсотъ 
судовъ, падаетъ до несколькихъ десятковъ. Девять десятыхъ испан
ской торговли еъ Вестъ-Инддсй пореходятъ въ руки иностранцевъ, 
забирающихъ, сверхъ того, въ свои руки.до половины всей внутренней 
торговли страны,— между тЬмъ какъ страна, которая въ течете 
столетья получила изъ Америки баснословное количество золота и 
серебра, все более пустела, а постоянно уменьшавшееся населеше, 
все болЬе я более приближалось къ состоявiio полной нищеты.

А бсолютная монархи на Запада.
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Оставляя въ сторон^ массовое изгнаше мавровъ, оставляя также въ 
сторон^ упадокъ вообще экономическаго благосостояшя страны, какъ 
неблагопр1ятное для роста населенья у ш ш е, былъ и цйлый рядъ 
другихъ причннъ, обусловлпвавшихъ прямое численное уменыпеше 
послйдняго. Это, во-первыхъ, войны, который въ течете лишь 
тридцати лйтъ унесли до милльона человйческихъ жизней; затймъ—• 
убшственныя эпидемш, находивпйя для себя какъ нельзя болйе 
>благопр1ятную почву въ истощенномъ плохимъ питашемъ и дурными 
услов1ями жизни населенш; наконецъ —  эмигращя въ Америку, 
отнимавшая у страны до 4 0 .0 0 0  душъ ежегодно; и все это въ 
то время, какъ, благодаря сокращешю числа браковъ и уменьшение
'Числа рождешй, вмйстй съ параллельнымъ возрастатемъ смертности—  
■обычное явлеше при угнетенш)мъ экономическомъ состоянш насе- 
лешя,— совершенно прекратился естественный приростъ послйдняго. 
Удивительно ли нослй этого, если населеше Испаши, достигавшее 

шъ концй . царствовашя Филиппа II восьми миллшновъ съ четвертью, 
къ концу слйдующаго царствовашя, то есть лйтъ двадцать пять-трид
цать спустя, сократилось почти до шести мшшоновъ. Страна 
пустйла, такъ сказать, на глазахъ у вейхъ. Богатый и населенный 
городъ Медина при Карлй V , насчитываетъ при Филиппй IV  
всего лишь до шестисотъ жителей. Въ городахъ, въ деревняхъ, на 
каждомъ шагу бросались въ глаза брошенные, полуразваливппеся, 
либо недостроенные и оставленные дома; иногда цйлые кварталы 
въ городахъ, цйлыя мйетечки представляли сплошную кучу разва
лишь. Въ Новой Каетилш насчитывалось до двухсотъ, столько же

N

въ провинти Толедо, а въ Старой Каетилш болйе трехсотъ 
мйстечекъ и селенш, совершенно покинутыхъ населешемъ. „Была 
пословица: если жаворонокъ хочетъ пуститься въ п\ть по Каетилш, 
ъо онъ долженъ брать себй кормъ въ дорогу. Эстремадура похо
дила на большую пустыню; треть земель въ Алавй лежала запу
щенною; въ благословенной Андалузш можно было пройхать пять- 
шесть миль, не встрйтивъ ни одного живого дома, ни одного 
■вспаханнаго поля. То же самое— въ Машей и въ Каетилш. Cieppa- 
Морена, послй изгнашя мавровъ, въ течете полутораста лйтъ 
-оставалась населенною лишь разбойниками да дикими звйрями1*.



„Если это положите дела продлится, меланхолически заяв- 
.ляютъ кортесы, —  то скоро некому будетъ более пахать землю... 
Невозможно, чтобы королевство просуществовало еще хотя бы одно 

•стоящие к.
Въ такомъ положены! находилась страна при первыхъ двухъ 

преемникахъ Филиппа: та страна, ..во влад-Ьшяхъ которой никогда 
■не заходило солнце". „Для того чтобы поднять эту монархш изъ 
■состоят з упадка, необходимъ либо велиши король, либо велиюй

. I

министръ", говорилъ одинъ умный наблюдатель-современники. 
Вместо великаго короля или великаго министра, Испаши предстояло 
■пережить длинное царствовате еще одного Габсбурга и сделавшееся 
традивдей династш— правлеше фаворитовъ-временщиковъ. Послйднш 
представитель габсбургской династы въ Испаши, Карлъ II ( 1 6 6 5 —  
1 7 0 0 ) , своимъ ничтожествомъ, своею умственной, моральной и даже 

■физической немощью, превосходили обоихъ своихъ ближайпшхъ 
предшественниковъ. „Въ его лице нашло свое завершете замеча
тельное прогрессивное вырождете этой динасии, а въ его прав
лены — прогрессивный упадокъ страны, который достигаетъ въ это 
царствовате границ! возможнаго“ (B au m garten ).

Финансы въ начале этого царствоватя находятся въ еще 
■более плачевномъ положены, чемъ прежде. Не смотря на новое 
частичное банкротство, не смотря на сокращеше пенсы на-поло- 
кину, не смотря, наконепъ, на повышешо пошлинъ, казна оста
валась пустою, и денегъ не хватало на удовлетворен1е самыхъ на- 
сущныхъ государственныхъ потребностей. Дело дошло до того, что 
.королева писала собственноручно жалостныя письма къ разными 
богатыми людями съ просьбою о вспомощоствованы королевской
казне, но толку отъ этого было мало, тВмъ более что и число

• <*
■богатыхъ людей сократилось до крайности. Истощете страны все. 
более и более давало себя чувствовать и высшими, наиболее со
стоятельными слоями привилегированяыхъ сословы. Монастыри при-

, I ,

нуждены были распродавать свою драгоценную утварь, гранды—  
распродавать свою дорогую мебель, закладывать свои фамильныя

I •

.драгоценности. После того, что изъ страны утекли за-границу 

.миллиарды американскаго золота и серебра, туда же начинаютъ те-
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порь уходить изъ Исианш разные старинные предметы роскоши, 
произведенья искусства, различный драгоценности. Король находился
не въ лучшемъ положены, для  уплаты жалованья солдатам®, при
ходилось продавать обстановку королевских® замков®. При таком® 
положены финансов® нечего было и думать вести войну съ кем® 
бы то ни было. И вот®— пришлось махнуть рукой на отклонив
шуюся Португалш (1 6 4 0 ) ,  пришлось с крепя сердце примириться 
съ потерей одной изъ лучших® подвластных® земель, области 
Франшъ-Контэ, которую захватил® m aim  m ilitar i французски 
король ( 1 6 7 4 ) .  До какой степени доходило королевское безде
нежье, показывает® тот® факт®, что для того, чтобы отдарить 
приличным® образом® московское чрезвычайное посольство, при
шлось прибегнуть к® повышению налога на мясо, для выручки не
обходимой на это суммы. Поставщики, наученные горьким® опытом®, 
отказывались поставлять ко двору въ кредит®. Придворную при
слугу приходилось держать под® зорким® надзором®, так® как® 
были случаи, что придворные лакеи и конюхи убегали, отчаявшись 
когда-либо получить причитающееся им® жалованье. Королеве™ 
гвардейцы вместе съ нищими выпрашивали милостыню у монастыр
ских® ворот®. Курьеры, иногда съ самыми экстренными депешами, 
застревали по дороге, не получая прогонных®. Населеще продол
жало неудержимо сокращаться. К® концу царствоватя Карла оно 
падает® до пяти и даже, по'другим® вычислешямъ, до четырехъ 
миллтновъ, то есть сокращается почти вдвое сравнительно со вре
мен® Филиппа II .

Вмгьстгь съ постепеннымъ прогрессивнымъ экономи- 
ческимъ v, кулътурнымъ упадкомъ И сш ми , естественно, 
падаешь постепенно и- ея знач, какъ первенствующей 
военной дерэюавы. Численность армы сократилась въ несколько 
раз® сравнительно со временем® Филиппа II: не на что было со
держать. Крепости стояли полуразрушенный и невооруженный; не 
на что было их® ремонтировать и оборудовать. Въ 1 6 7 5  г. Фран
цузы могли вторгнуться въ Каталонш, не встретив® никакого со-

/

противлешя. Въ 1 7 8 0  г. маршал® Вилларъ доносил® Людо
вику XIV*, что в® пограничных® съ Франщей крепостях® Санъ-

Г
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Себаспан'Ь, Пампелуне, Фуэнтарабш жйтъ ни гарнизоновъ, нн ам- 
мунищи, а арм1я Испаши такова, что въ общей своей совокуп
ности не могла бы помещать французскому корпусу въ 1 5 .0 0 0  
завоевать въ одинъ мйсяцъ всю Наварру. Въ 1 6 8 9  г. графъ 
Ребенакъ писалъ французскому королю, что во всей Испаши на
берется не более 1 0 .0 0 0  пехоты и 3 .0 0 0  конницы. Дело дохо
дило до того, что мнопе въ Испаши не на шутку опасались новаго 
нашес'ыня невйрныхъ, то-есть тйхъ самыхъ мавровъ, которые были 
выброшены изъ Испаши двумя Филиппами.. Когда въ 1 6 8 8  г. 
Барбарески осадили Оранъ (въ Алжире), то въ Мадрид!; была 
почти паника.. „Еели, пишетъ графъ Ребенакъ 7 октября 1 6 8 8  г., 
Испанцы потеряютъ этотъ укрепленный пунктъ и некоторые дру- 
rie, то маврамъ теперь легче будетъ вторгнуться въ Испашю, 
чемъ тысячу летъ тому назадъ. Страна такъ обезлюдела на юге, 
а порядка всюду такъ мало, что о серьезномъ сопротивлеши нечего 
и думать, и наиболее проницательные люди не скрываютъ своихъ 
опасенш на этотъ счетъ“ . Опасения эти имели темъ более осно- 
вашй, что Испашя когда-то грозная своимъ флотомъ, была совер
шенно беззащитна на море. Весь иепансшй флотъ при Карле П  
состоялъ изъ двухъ-трехъ десятковъ плохо вооруженныхъ судовъ, 
не говоря уже о пустоте арсеналовъ. Флота этого не хватало даже
для охраны торговыхъ судовъ отъ пиратовъ въ Средиземномъ море,

1 ___

не говоря уже объ американскихъ водахъ. „ Трудно 
ставить., яишетъ въ конце царствовашя Карла II графъ Ребе- 
нокъ,— до какой степени слабости довело дур
ное управлетеа.

Совершенное истощенге , выразившееся въ
экономическомъ икулътурномъ упадш вмпстгь съ 
сленнымъ уменьшетемъ населетл —  съ одной ,

упадокъ ел международного политического гг военного 
значетя—съ другой: вотъ тотг двойной , къ

которому сводится боте, чгьмъ новой гнете
габсбургскаго абсолютизма въ Испант.

Куплено ли было этою тяжкою ценой, по крайней мере, по-
✓
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литическое и нащональное объединен] е страны? На вопросъ зтотъ 
приходится ответить отрицательно. Не говоря уже о потерь ни- 
дерландскихъ владЬтй, связь которыхъ съ Испатей была чисто 
искусственною, другимъ болЬе важнымъ послЬдств1емъ габсбургской 
политики было отторжете возсоединившейся было съ Испатей Пор
ту га лш, которая и природою страны и расовымъ родствомъ насе- 
л ет я  съ собственною Испатей, казалось, предназначена была 
слиться съ последнею въ одно плотное политическое и нащональ-

I

ное тЬло. Едва то же самое не случилось и с ъ , другою, уже из
давна связанной съ испанскою короной областью, Каталотей, ко
торая точно также подняла было знамя возсташя противъ невыно- 
симаго эксплуататорскаго деспотизма преемниковъ Филиппа II. Въ 
течете цЬлыхъ двенадцати лЬтъ (1 6 4 0  — 1 6 5 2 )  отстаивали ката
лонцы свою „родину* противъ правительственныхъ войскъ. Въ 
концЬ концовъ Филиппу IV  пришлось-таки сделать уступки ката- 
лонцамъ и признать за Каталошей извйстныя областныя „привиле- 
гш и вольности*, которыми ограничивался королевскШ абсолютизмъ. 
Не трудно себе представить, насколько эта двенадцатилетняя 
братоубШственная война могла послужить къ нащональному сплоче
нно Каталонш съ прочей Испатей. И  изъ другихъ областей Ис- 
панш каждая, у которой оставались еще каие-либо остатки бы- 
лыхъ привилегш, стала крепче, чЬмъ когда-либо, держаться за 
нихъ, какъ за последим, хотя бы и слабый, оплотъ противъ 
эксплуататорскаго абсолютизма центральной власти. Въ итоге, болйе 
чймъ полтора столЬня габсбургскаго абсолютизма не только не 
подвинули ни на шагъ нащональнаго объединешя Испагаи, а, на- 
противъ, даже подогрели исконный областной сепаратизмъ и обо
стрили взаимный антагонизмъ между отдельными частями страны. 
То, что произошло по смерти последняя испанскаго Габсбурга 
( 1 7 0 0 ) ,  когда открылся роковой вопросъ объ испанскомъ престоло- 
наслЬдш, служитъ тому красноречивымъ доказательствомъ: на ру
беже X V II и XV TII в. Кастшпя и Арагонъ вступаютъ въ бой 
другъ противъ друга еще съ болыпимъ ожесточешемъ, чймъ это 
имъ случалось въ пору ихъ раздельная политическаго существо-



А бсолютная монархи на З апад® . 99

вашя— въ средше в'Ька. Въ концй кондовъ, Испатя не только 
не упрочила своего нащональнаго единства, но и едва не попла
тилась своею политическою независимостью („нйтъ болйе Пири- 
неевъ!...“) и во всякомъ случай надолго нодпала политическому 
вл1яшю своей сосйдки— Францн.

\
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Абсолютная м о н а р т  во Францш.
I. Постепенный ростъ королевской власти во Францш.—Территор1аль- 

ное «собиран!е» Францш и государственно-правовой процессъ дефеодализацш 
королевской власти. -И дейная реставращя неограниченной власти государя; 
легисты, Бодэнъ. Постепенное фактическое отрйшеше королевской власти 
отъ ея феодально-правовыхъ основъ.—Франциекъ I, какъ первый абсолютный 
монархъ во Францш.—Чего недоставало абсолютной монархш во Францш?— 
Религюзныя войны и попытки новой феодализации. — Реставрац1я королев- 
скаго абсолютизма при Генрих^ IT  и ея новый характеръ. — Идея о боже
ственности королевской власти,—Опекающш характеръ монархш.—Слабость 
монархической организацш— II. Малолетство Людовика XIII и пробуждеше 
враждебныхъ королевскому абсолютизму силъ.—Ришелье.—Его мЪрыпротивъ 
дворянства и его дворянетя тенденцш. — Конецъ про'хестантскаго государства 
въ государств^.—Парламенты, генеральные и провинщальные штаты.—Поло
жительная сторона внутренней политики Риш елье.- Организащя абсолютной 
монархш во̂  Францш.—Органы королевской власти въ центра и въ области.— 
Статсъ-секретари, главнокомандующие въ провинщяхъ и интенданты. — III. 
Людовикъ X IT  п-апогей абсолютной монархш во Францш.— Закр£плен1е по
литическая абсолютизма посредствомъ административной централизацш.— 
зародышъ позднййнгихъ мннистерствъ. — Генералъ-контролеръ и ростъ его 
правительственнаго значешя. -  Превращеше интендантства въ обще-государ
ственное учреждете и заверш ете административной централизащи.-Учреж- 
дешя ростущ!я и умираюпая.—Роль генералъ-губернаторовъ, финансовыхъ 
присутствш и провинщальныхъ штатовъ. — Правительственная опека надъ 
городскимъ и сельскимъ самоуправлсшемъ.—Фискальная эксплуатащя горо- 
довъ.—Ростъ фискальности, ея причины и сл^дCTBin. — Внешняя политика 
мегаломаши.-Дворъ; культъ королевской власти и королевской особы. — Лю
довикъ XIV, какъ теоретикъ монархическаго абсолютизма.—Богословско-по
литическая философ1я Боссюэта.—Теор1я и ея практически слъдств1я.— 
Итоги царствовашя Людовика XIY для внутренней исторш Францш.—«Ста
рый порядокъ» и револющя.

Наиболее полное, наиболее яркое и вмгйстй съ тймъ типич
ное выражеше нашелъ ееб'Ь политически абсолютизмъ во француз-

✓  /

ской монархии X V I I — X V III  в. Недаромъ Людовикъ X IV , въ 
наиболыпеиъ совершенств й воплотивши французски абсолютизмъ, - 
надолго сделался образдомъ и идеаломъ для всйхъ европеискихъ 
монарховъ, стремившихся насадить абсолютизмъ въ своихъ государ- 
ствахъ. Абсолютная MOHapxia во Францш заслуживает^ поэтому 
того, чтобы на ней подолЬе остановить наше внимаше.
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Хотя установлено абсолютной монарх1и во Францш связано 
главнымъ образомъ съ именами кардинала Ришелье и Людовика X IY , 
тЬмъ не меибе нельзя сказать, чтобы она была ихъ создашемъ.
Они только достроили то здате, которое постепенно 
созидалось въ течете тьсколькихъ столгьтт. Бросимъ бег
лый взглядъ на эту продолжительную созидательную работу.

Росте королевской власти во Францш  
нымъ образомъ связат съ постепеннымъ территоргалъ- 
нимъ и нацюнальнымъ объединетемъ страны,— съ ея по
степеннымъ , собиратемъ вокругъ ея первоначальнаго ядра, коро
левской сеньерш, или домена, обнимавшаго первоначально (при пер- 
выхъ Капетингахъ) лишь ту область, которая впосл'Ьдствш носила

Иль-де-Франса (I le -d e -F r a n c e , „островъ Францш“ ). Не 
будемъ останавливаться на длинной исторш этого ,, собираши Фран
ции”— путемъ наслйдовашя короной выморочныхъ „ фьефовъu, пу- 
темъ конфискащй и завоеванш, путемъ брачныхъ союзовъ и полю- 
бовныхъ сдйлокъ. Съ изгнашемъ англичанъ посл'й столетней войны 
(1 4 5 3 ) ,  загЬмъ—  съ раздЬломъ эфемернаго государства Карла 
См'Ьлаго ( 1 4 7 7 ) ,  наконецъ - съ присоединешемъ къ коронй по- 
сл'Ьднихъ крупныхъ феодальныхъ „фьефовъ” при ЛюдовикЬ X I

назваше

( 1 4 6 1 — 1 4 8 3 ) , и территор1альное и нащональное объединеше Фран
цш представляетъ, къ концу X T  и началу X Y I  в., совершив- 
ппйся фактъ. B et части будущей „французской нацш“ объеди
няются во владМяхъ „сеньера-короля '■: вся Францш стала какъ 
бы его доменомъ.

Это территоргальное объединеше обособленныхъ перво
начально феодальныхъ территорш въ королевскомъ доменЬ способ
ствовало, естественнымъ образомъ, и сплочент национальному; 
ш то и другое вм'Ьстй способствовали упрочетю королевской 
власти. Королевская власть работала надъ объединетемъ 
Францш; объединенная Францгя работала надъ упроче- 
темъ королевской власти. Объединенная въ рукахъ короля
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Ф ранщя давала прочную реальную опору королевскому 
могуществу и тгьмъ самымъ облегчала и ускоряла 
цессъ дефеодализацт королевской то-есть про
цессъ постепеннаго отрешетя ея отъ ея средневйковыхъ феодаль- 
ныхъ основъ и утверждешя ея на новыхъ началахъ, началахъ го-

*  k

сударственно-правовыхъ. Государственно - правовой процессъ 
этотъ былъ, следовательно, не только параллеленъ процессу тер- 
ритор1альному, но и связанъ съ последнимъ самою тесною при
чинною связью.

Въ чемъ заключался этотъ государственно-правовой про
цессъ дефеодализацт королевской власти во

Въ этомъ процессе мы можемъ различать две струи, два па- 
раллельныхъ процесса: процессъ въ области идей —  съ одной 
стороны, процессъ въ области фактическихъ отношент—
съ другой.

Исходнымъ пунктомъ первого процесса во Францги, 
какъ и всюду, является возрождение римского права съ сопут
ствующей ему идейнойреставращей неограниченной власти 
государя. Итальянское возрождеше римскаго права скоро нашло 
себе отголосокъ и во Францш. Уже при Филиппе Августе (1 1 8 0  —  
1 2 2 3 )  Франщя имеетъ своихъ нащональныхъ легистовъ, кото
рые съ той поры пршбрйтаютъ все более и более влхяйя, въ осо
бенности при Людовике Святомъ ( 1 2 2 6 —  1 2 7 0 )  и потомъ при 
Филиппе Красивомъ ( 1 2 8 5 — 1 3 1 4 ) . Время последняго было на- 
стоящимъ царствомъ легистовъ. Французски языкъ, начиная съ 
X I I I  в., обобщается целымъ рядомъ новыхъ выражешй, получаю- 
щихъ съ техъ поръ, такъ сказать, каноническое значеше, и пред-
ставляющихъ по существу лишь вольный переводъ излюбленныхъ 
формулъ болонскихъ юристовъ, вроде: veut le roi, s i vent
la loi (=quod principi placuit, legis habet про
короля начинаютъ говорить,- что онъ— la loi vivante, живой 
конь. Принципы эти находятъ себе соответствующее оффищальное 
выражеше; со времени Карла V III ( 1 4 8 3 — 1 4 9 8 )  начинаетъ 
встречаться, а со времени Франциска I  ( 1 5 1 5 — 1 5 4 7 ) входитъ 
въ постоянное употреблеше, въ качестве стереотипной заключитель-

\
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ной формулы королевскихъ ордоннансовъ, выражеше: car tel est 
noire plaisir— поелику таково наше изволете.

Эпоха „релипозныхъ войнъ" ( 1 5 6 0 — 1 5 9 4 ) , ознаменовав
шаяся резкою феодальною реакщей, въ значительной м'Ьр* задер
жала прогрессъ королевской власти во Франщи. Въ области идей 
эпоха эта вызвала къ жизни даже какъ разъ противоположное дви- 
жеше, въ учетяхъ такъ называемыхъ монархомаховъ, у кото- 
рыхъ самымъ причудливымъ образомъ переплетались отживаюшдя 
идеи феодализма съ идеями совершенно новаго порядка, предвосхи
щавшими до известной степени идеи револющонной демократш буду-

\

щаго. Эпоха релипозныхъ войнъ была вообще временемъ глубокаго 
упадка авторитета короны и временемъ подъема всйхъ враждебныхъ 
ей силъ. Антимонархическая реакцгя въ области идей 
самымъ существеннымъ образомъ обусловливалась реакцгей 
противъ королевской власти въ области фактическихъ 
отношетй.

Съ окопчатемъ релшгозныхъ войнъ, въ X  в., 
наступаешь новый подъемъ королевской власти, и вместе 
съ темъ замечается решительный поворотъ въ области
политическихъ идей. Прерванный на время прогрессъ полити
ческой мысли въ направлены!, нам'Ьченномъ итальянскими юристами 
и политиками „ возрождетя ", а затЬмъ французскими легистами, 
снова вступаетъ въ свои нрава. Выразителемъ этого идейнаго по
ворота является знаменитый Жанъ Водэнъ (Jean  Bodin, 1 5 3 0 —  
1 5 9 6 ) , одинъ изъ зам*чательн*йшихъ мыслителен своего в*ка. Въ 
своемъ сочпненш О республике {Be la , 1 5 7 6 )
Водэнъ, въ противоположность монархомахамъ, снова возвра
щается къ римскому пониматю государства и государственной 
власти. Сущность государства заключается, по его представлению, 
въ верховной власти, souverainete, которая обладаетъ тремя 
главными атрибутами: постоянствомъ,неограниченностью и 
безусловнымъ единство мъ. .Она постоянна, потому что всякая 
временная власть уже потому самому не есть верховная. Не вер
ховная же она, если она ограничена известными условиями. Она 
едина, и потому— неделима; она не можетъ быть поделена, напри-
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м4ръ, между монархомъ и народными представительством1]). На этомъ 
основанш Бодэнъ но допускаетъ смЬшанныхъ государственныхъ 
формъ, а признаетъ лишь чистыя формы: чистую монархно, чистую 
аристократш, чистую демократш. Съ особенною настойчивостью под
черкивая единство верховной власти, Бодэнъ, какъ и следовало 
ожидать, отдаетъ решительное предпочтете монархи, п именно— 
монархи наследственной, которая представляетъ самую прочную изъ 
всехъ государственныхъ формъ.

Въ политическомъ ученги Бодэна находишь пер
вую цельную  и законченную чистого абсолю
тизма, абсолютной монархт (теорйо его идейнаго предшест
венника Машавелли нельзя назвать цельною п законченною). 
Съ точки зретя умственнаго движешя второй половины XVI в., 
въ политической сфере, теор1я Бодэна представляетъ собою конеч
ное выражеше техъ результатовъ, къ которыми пришло большин
ство мыслящими людей къ концу этого столеия. А  результатъ 

этотъ, въ свою о ч е р е д ь ,не быль лишь 
скимъ построетемъ: онъ выш, напротивъ, изъ непо-
средственныхъ наблюдетй падь современною политическою 
действительностью и быль подсказанъ вызваннымъ этими' 
наблюдетями сознатемъ настоятельной потребности въ 
единой и сильной государственной власти, которая бы вы
вела страну изъ того еостоянья анархш и кулачнаго права, въ 
которое она была повергнута тридцатью годами внутренней усобицы. 
Разсматривая учете Бодэна съ точки зрйшя тогдашней полити
ческой действительности, мы найдемъ, что оно отразило на себе не 
столько фактичеетя отношенья политической действительности ми
нуты, сколько те desiderata, которыя вызывались последними. 
Можно поэтому сказать, что теор1я Бодэна рисовала не действи
тельность, а идеалъ; но идеалъ, которому предстояло скоро стать 
действительностью.

Для того чтобы видеть, какими образомъ этотъ идеалъ по
степенно воплощался въ действительность, нами необходимо теперь, 
после того что мы проследили процессъ дефеодализацш королевской 
власти въ области идей, бросить взглядъ на параллельный ему

I
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процеесъ такой же дефеодализащи области 
отношетй.

Одинъ изъ главнейшихъ факторовъ дефеодализащи королев
ской власти во Франщи крылся въ самихъ же феодальныхъ отно- 
шешяхъ, поскольку последил способствовали территор1альному объ
единена страны (на что было уже выше указано).

Другимъ сущеетвеннымъ факторомъ интересующаго насъ про
цесса была постепенная победа начала наследственности 
надь начало мъ избирательности въ порядке передачи 
королевской короны. Не слйдуетъ забывать, что первоначально 
капетингская монарх1я была не наследственною, а выборною. Вы
бирая Гуго Капета въ короли Франщи (9 8 7 ) ,  феодальные с'ень- 
еры отнюдь не имели въ виду создавать Капетингскои динаетш, —  
они далеки были отъ мысли отказаться отъ своего права избирать 
и впредь своихъ королей. Если, тймъ не менее, фактически Гуго 
Капетъ сделался родоначальникомъ динаетш, а королевская корона 
изъ избирательной превратилась въ наследственную, то это— благо
даря целой совокупности множества обстоятельствъ, изъ которыхъ 
наиболее существенную роль играли: во-первыхъ, непрерывность 
мужской линш въ капетишской фамилги въ течете по
чти, трехъ съ половиною столетт ( 9 8 7  —  1 3 2 8 ) ,  во- 
вторыхъ, общая феодальному порядку тенденщя къ на
следственности всякаго рода функцгй (въ наследственности,
вйдь, и заключалось жизненное начало феодализма); въ-третьихъ,

• /

дальновидная политика самихъ Лапетингскихъ ,
которые искусно умели воспользоваться, въ видахъ упрочешя своей 
динаетш, обоими отмеченными обстоятельствами. При наличности 
этихъ последнихъ, каждому изъ королей не стоило особеннаго 
труда склонить феодальныхъ сеньеровъ къ „ избранно “ своего стар- 
шаго сына, какъ предполагаемаго наследника престола. Вплоть до 
Филиппа Августа ( 1 1 8 0 — 1 2 2 3 ) короли систематически заруча
лись такимъ предварительнымъ „избраиемъи. Начиная съ Филиппа 
Августа, эта практика прекращается: она становится уже излиш
нею формальностью. Въ силу длиннаго ряда прецедентовъ, фактъ 
усшЬлъ уже прибрести значеие права. Съ другой стороны, со-
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единивъ въ своихъ рукахъ бЬлыпую часть крупных® феодальных®
Ч Zh

„фьефовъ“ Францш, король и не нуждался уже бол'Ье въ согласи 
сеньеровъ на передачу короны своему сыну: кто стал® бы теперь 
оспаривать ее у него?

Благодаря окончательно утвердившемуся принципу 
наследственности короны— одной стороны, благодаря 
территориальному усилетю короля— съ другой, при Фи
липпе Августе французская монархия дплаетъ первый 
решительный шагъ къ фактическому отрешент королев
ской власти отъ ея первоначальныхъ феодально - правовыхъ 
основъ. Характерен® въ этом® отношенш сл'Ьдующш эпизод®. Между 
прочим®, Филипп® Август® присоединил® къ своему домену графство 
Амьенское и, въ силу феодальнаго обычая, принял® титул® графа 
Амьенскаго. .Но графы Амьенскге состояли в® вассальных® отноше- 
шяхъ къ епископам® Амьенским®, сюзеренамъ Амьенскаго графства. 
Становясь графом® Амьенским®, Филипп® Август® делался, въ 
силу феодальнаго права, вассаломъ епископа Амьенскаго, кото
рому, как® своему сюзерену, он® должен® был®, въ силу того 
же феодальнаго права, принести присягу верности (hommage). 
Епископ® Амьенсюй стоял® поэтому вполне на почве права, когда

I

потребовал® отъ короля такой присяги. „Я не могу, я не должен® 
никому давать присяги", ответил® король. По какому праву отка
зался Филипп® Август® отъ исполнешя одного из® категорических®

/

предписашй феодальнаго права? Ответь может® быть только один®: 
по праву короля. Въ лице Филиппа Августа, французская ко
рона заявляет®, таким® образом®, решительное притязаше стать вне 
феодальнаго права, выше его. Рядом® съ ветхим® здатемъ фео
дальнаго права корона воздвигает® новое здаше, здаше 
права королевскаго, то-есть права государственного. Над® 
феодальнымъ верховенствомъ (сюзеренитетомъ)  выроетаетъ 
верховенство государственное (суверенитетъ).

Было много различных® обстоятельств®, которые прямо или 
косвенно помогали французским® королям® въ этой постройке. Сюда 
принадлежат®: крестовые походы, которые во Франщи более, 
чем® где-либо, расшатали экономичеше и политичееше устои фео-
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дализма; ростъ городовъ,въ которых® корона находит® се64 ц4н-
наго союзника въ> борьбе съ своим® общим® врагом® —  феодализ
мом®; столгьтняя войт, нанесшая решительный удар® и ма- 
тер1альному и военному значенш феодальнаго дворянства, а съ 
другой стороны подчеркнувшая значете короля, как® живого олице- 
творетя нащональнаго единства; переворотъ въ военной т ех
ники всл4дств1е изобрйтешя огнестрельная оружья. Но особенно 
решающее значете для усилетя государетвеннаго значенья н фак
тическая могущества короны имели два обстоятельства, связанныя 
съ Орлеанскими генеральными штатами 1 4 3 9  г. (о которых® нам® 
уже приходилось упоминать по поводу упадка сословно-представи
тельных® учреждены). Обстоятельства эти были: введете постоян
ной армт под® командой короля и введете постоянной по
дати (tattle) въ пользу королевской казны. Если первое давало 
короне новое и могучее оруд1е власти, перед® которым® должно 
было пасовать всякое сопротивлете, то второе, съ одной стороны, 
обогащало корону новыми матер1альными средствами, а съ другой—
и это главное -  фактически освобождало королевскую власть 
отъ контроля сословнаго представительства.

Так® или иначе, но къ началу X Y I  в., то-есть ко 
времени, когда завершилось
Францт, заканчивается и государственно-правовой про- 
цессъ дефеод ализацт  королевской власти во Францт. 
Франциск® I ( 1 5 1 5  —  1 5 4 7 )  представляет® собою уже государя 
въ новом®,' не-феодальномъ смысле, въ смысле государственно-пра
вовом®. Его власть покоится не на землевлад4ти и не на вер
ности „ вассалов® не на избраны, наконец®. Он® — государь Бо- 
жгею милостью (par la grace de DieuJ, управляющей госу
дарством® посредством® своих® людей, чиновниковъ (gens du
roi, officiers du roi),— командуюьцы всеми вооруженными силами

 ̂ \
королевства,— держаьцы въ своих® руках® верховный суд® и зако
нодательную власть,— не знающш бол4е никаких® правовых® огра
ничены своей власти: одним® еловом®, он® — государь и государь 
абсолютный. Не существует® болйе никакой власти въ государ
стве, которая могла бы конкуррировать съ короной. Политически

А бсолютная монархи на Запад®.
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абсолютизмъ представляешь собою совершившийся факта. Самъ па
рижски парламента тотъ самый парламента, который столМе спустя 
сделается ярымъ антагонистомъ крроны, теперь не обинуясь про
возглашаешь во всеуслышаше неограниченность королевской власти, 
какъ одно изъ основныхъ началъ государственнаго строя Франщи. 
„Мы хорошо знаемъ— говорилъ, обращаясь къ Франциску, отъ 
имени парламента его президента, -  мы хорошо знаемъ, что вы 
выше законовь, и ордоннансы не имгьютъ для васъ при
нудительной силы''. Венещански посолъ при дворе Франциска 
пишешь: „Отныне королевская воля— все, даже въ д М  правоеу- 
д1я: никто не осмелился бы слушаться своей совести, если бы для 
этого пришлось ослушаться государя Сравнивая настоящее еъ 
'былымъ, старые вельможи меланхолически вздыхали: „Когда-то 
наши короли именовались г eyes Francorum („короли надъ сво
бодными людьми “) , теперь имъ следовало бы называться reges 
■servorum“ („короли надъ рабами “ ). При Франциск!), котораго 
•одинъ изъ новМшихъ историковъ (H anotaux) совершенно спра-

4
ведливо называетъ „первымъ абсолютным!» государемъ во Франци", 
какъ было выше замечено, впервые зходитъ въ постоянное упо- 
треблен!е заключительная формула всЬхъ королевскихъ ордоннансовъ:
car tel est noire plaisir —  поелику таково наше изволе-
нге, —  формула, сделавшаяся, такъ сказать, сигнатурой „ стараго 
порядка" во Францш.

*

Совершившаяся политическая перемена находишь себе внешнее 
наглядное выражеше въ королевскомъ дворп>, получающемъ ■ новую 
■физиномш; появляется многочисленный и блестящи придворный 
штата съ более или менее звучными титулами и Громкими име
нами,— именами знатныхъ феодальныхъ фамшпй. Францискъ 1
уже полагаешь начало той которой полнаго
разцвгьта предстояло достигнуть при Людовики,
политике лривлечешя феодальной знати къ королевскому двору, чемъ

Г

достигался тотъ же двояки результата, который намъ пришлось 
отметить выше, по поводу подобной же политики Изабеллы въ 
Испаши: усилите внешняго блеска п представительности королев
ской власти - съ одной стороны, съ другой —  постепенное превра-
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щеше своевольной и непокорной феодальной знати ви дисциплини
рованную и раболепную придворную аристократка При Франциске 
же мы находимп и первые зародыши того придворнаго этикета' 
и церемотала, которыми предстояло разцвйсти столь пышнымн- 
цвйтомъ при дворй „короля-солнца‘\.

Итаки, уже при ФранцискЬ I, то-есть более тЬмъ за столетне 
до Людовика XIV*, мы видимъ процесси фактической дефеодали- 
зацш французской монархш законченными, королевски абсолютизмп- 
со всеми его аксессуарами—-совершившимся фактоми.

Но этому королевскому абсолютизму недоставало кое-чего, и 
кое-чего весьма существевнаго: ему недоставало прочной ор
ганизации Восполнить этоти пробели — организовать абсолют
ную монархт во Францт— выпало на долю следующаго сто- 
леия. Этими, впрочеми, не исчерпывалась предстоявшая семнадца
тому веку задача: ему предстояло не только организовать 
абсолютную монархш,. но еще и возсоздать ее предварительно. 
Ви самоми деле, семнадцатому веку пришлось ви значительной 
мере переделать сызнова то дело, которое, казалось, уже было- 
окончено ви первой половине шестнадцатаго. Дело ви томи, 
что во второй половине , X V I в. произошла резкая феодальная 
реашця,5 которая, казалось, поставила крести нади всеми результа
тами, достигнутыми королевскою властью ви предыдущая пять сто- 
летш. Наступала каки бы новая феодализащя. Причины этой ре- 
акцш были двоякаго порядка: одне —  длительныя, бравппя свое- 
начало ви предшествуюшеми развитая, друшя— моментальныя, ско- 
ропреходянця.

Причины первой категорм сводятся ки тому общему факту,, 
который только что были отмеченп: этоти факти — отсутствие проч
ной организащи абсолютной монархш, или скажеми б о лее опреде
ленно —отсутствге такой административной организации 
которая бы соответствовала потребностями королевской 
власти, претендующей на абсоКоролевская власть
была абсолютна, всесильна ви томи смысле, что не было более-

\

иикакнхи сили, которыхп она не могла бы сломить, не было та- 
кихъ барьерови, черези которые она не могла бы перешагнуть; но-

Абсолютная монархи на З апади.
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этой всесильной власти недоставало органовъ, которые бы служили 
постоянными, ежедневными проводниками ея отъ центра до самыхъ 
отдаленныхъ окраинъ королевства. Правда, ни въ центра, ни въ 
провинцш не было недостатка въ королевскихъ людяхъ, коро
левскихъ чиновникахъ ( gensofficier § du roi): одни
изъ нихъ назывались генералъ-губернаторами (gOuverneurs 
д ё п ё г а и х ), друие казначеями Францт ( tresOriers de France), 
третьи королевскими судьями (juges гоуаих), разныхъ раи- 
говъ и наименованш; наконецъ, парламенты— парижски и ни
сколько провинщальныхъ— точно также состояли изъ „королевскихъ 
людей*1. Насколько, однако, вей эти „королевше люди" были 
годны въ качестве органовъ королевской власти?

Начнемъ съ парланентовъ.
Первоначально парламенту сделавшись органомъ ле- 

гистовъ. быль усерднымъпроводникомъ королевского абсо
лютизма. И  корона мирволила ему и охотно содействовала рас
ширенно его компетенщй и упроченио его авторитета. Еъ числу 
такихъ знаковъ королевскаго благоволетя относится и та мера, 
благодаря которой парламентъ сталъ въ независимое положете по 
отношение къ самой королевской власти: мы разум Ьемъ несменяе
мость членовъ парламента, признанную короной въ 1 4 6 7  г.,
и сделавшуюся съ тйхъ поръ одною изъ основныхъ „привилегий11 
парламента. Существо дела не изменилось, когда вскоре после того, 
со введетемъ продажности парламентских^ должностей, 
последтя сделались неотъемлемою 
и наследственною собственностью своихъ обладателей.
Ставъ, благодаря этому, въ независимое положете отъ королев
скаго „изволешя парламентъ не замедлили переменить роль по-
слушнаго орутя короны на роль самостоятельной власти, заявлявшей 
притязате контролировать корону. Фактическая утрата генеральными 
штатами ихъ политическаго значешя (после 1 4 3 9 ' г.) какъ бы 
подсказывала парламенту его новую роль— роль противовеса коро
левскому абсолютизму. Формальною основой для притязаете парла
мента послужило старинное право регистрами (enregistrement). 
Въ качестве присяжнаго „хранителя законовъ королевства", парла-
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мент* велъ особые реестры, куда вписывался текстъ всякаго новая  
королевскаго. ордоннанса, при чемъ, въ силу исконнаго обычая, 
прйбр'Ьвшаго силу обязательнаго правила, никакой новый ордон
нансъ не получал* силы закона, прежде чем* был* вписанъ въ 
парламентше реестры. Логическим* выводом* из* этого права ре
гистрами было право ремонстрацт. Если парламент* нахо
дил* известный новый ордоннансъ противоречащим* „основным* 
законам* королевства", то он* обращался к* королю съ соответ
ствующими представлетлми (reобъ измененш или
совершенной отмене даннаго королевскаго акта. Если „представ-

✓

летя “ оставлялись королем* без* последствШ, то парламент* отка
зывал* такому ордоннансу въ „ регистрации “ . Правда, корона ни
когда не признавала этого присвоеннаго парижским* парламентом*,—  
а за ним* и провинщальными— права, почти равносильнаго законо
дательному veto, — и всегда могла прибегнуть, въ крайнем* случае, 
к* принудительной регистрами посредством* так* называемая lit 
de justice, т. е. торжественнаго засйдатя парламента въ присут
ствия самого короля. Тем* не. менее, фактически королевской 
власти приходилось серьезно считаться съ сопротивлением* парла
мента, въ особенности съ тйхъ пор*, как* последит начал* на
ходить себе живую поддержку со стороны нарождавшаяся обще
ственная мвгЬшя,— и нередко правительство предпочитало брать 
обратно забракованный парламентом* ордоннансъ или вносить въ 
него соответствуюпця поправки, чем* вызывать открытый конфликт* 
съ парламентом*.

Что касается „королевских* судей", „казначеев* Францш“ 
и других*' многочисленных* финансовых* чиновников*, то все они 
начиная съ первой половины X Y I в., превратились, одни за дру
гими, въ таких* лее наследственных* обладателей своих* благо- 
пртбретенныхъ должностей, какими были и члены парламентов*, 
и следовательно фактически были независимы отъ цен
тральной власти, органами которой они номинально счи
тались.

Оставались еще генералъ - губернаторы. Как* регулярное 
' учреждеше, они. ведут* начало со времени Франциска I: до той
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поры генералъ-губернаторы назначались лишь временно и исключи
тельно въ пограничныхъ областяхъ. При Франциске впервые все 
королевство было разделено на двенадцать генералъ-губернаторствъ, 
съ генералъ -  губернаторами во главе, въ качестве непосредетвен- 
ныхъ представителей и органовъ королевской власти въ области. 
Для того, чтобы эта новая, делегированная въ провинщю власть 
могла съ успехомъ выполнить свою задачу въ обществе, въ кото- 
ромъ феодальная знать имела еще много веса, на должность гене- 
ралъ-губернаторовъ необходимо было назначать людей,, которые бы 
могли пользоваться, авторитетомъ въ глазахъ этого общества по 
своему сощальному положенно. Вотъ почему генералъ-губернаторы 
назначались обыкновенно изъ представителей наиболее знатныхъ 
феодальныхъ фамилш, нередко изъ принцевъ королевскаго дома. 
Но что же вышло? Благодаря своему независимому сощальному 
положенью, благодаря своему личному вльяшю, а также наслед- 
ственнымъ навыкамъ самовластья, эти знатные сеньеры оказались- 
мало пригодными для роли послушныхъ орудш королевской власти. 
Действительно, скоро генералъ-губернаторы начинаютъ разыгрывать 
въ своихъ обширныхъ ген.-губер наторствахъ роль маленький. королей. 
Они начинаютъ окружать себя придворною помпой; начинаютъ дей
ствовать самовластно, мало обращая вниманья на идупце отъ цен
тральной власти приказы и инструкции; однимъ словомъ, обнару
ж иваю т замашки былыхъ феодальныхъ владетелей и даже на свои 
области начинаютъ смотреть, какъ на свои наследственные „ фьефы “.  
И  действительно, феодальный наследственности
общественныхъ должностей, далеко не 
жизнеспособности, съ новою силой возрождается въ 

учрежденги. Генералъ-губернаторъ обыкновенно при жизни своей 
спешитъ заручиться еоглайемъ короля на передачу генералъ-губер- 
наторства своему сыну или другому ближайшему „ наследникуи, и 
иной я генералъ - губернаторства становятся съ течейемъ времени 
какъ бы фамильнымъ достоятемъ различныхъ феодальныхъ „до- 
иовъ •'; возникаьотъ какъ бы генералъ - губернаторши династьи, 
нечто въ роде былыхъ феодально-владельческихъ фамилий. Однимъ 
словомъ, въ лице г.-губернаторовъ началась какъ бы новая
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феодализация. Въ разгаръ феодальной реакцш, въ эпоху рели- 
йозныхъ войнъ, въ средЬ генералъ-губернаторовъ находились лица, 
которые не обинуясь предлагали ни бол'Ье, ни мснЬе, какъ „что
бы, т%, кто владпетъ г.-губернаторствомъ въ силу коро
левского поручетя, были бы уполномочены сохранить 
свои г.-губернаторства на правахъ полной собственности, 
подъ условгемъ феодальной присяги на верность 
то-ееть, другими словами, предлагалось ни бол'Ье, ни менЬе, какъ 
однимъ разомъ возвратиться къ тому положенно вещей, на борьбу 
съ которымъ французская монархия потратила нЬсколько вЬковъ 
безпрерывныхъ у си л и .

Слабость монархической организащи не замедлила обнаружиться 
самымъ чувствительнымъ образомъ въ эпоху релийозныхъ войнъ:

f

эти послЬдтя и пред ста вляютъ собою вторую изъ двухъ выше-
упомянутыхъ категорм причинъ феодальной реакцш, которою отмЬ-

\

чена вторая половина X V I в. во Францш. Въ эту пору мнойе 
генералъ-губернаторы „ведутъ себя, какъ настояние к о р о л и п о  
словамъ одного современника. Они уетанавливаютъ и собираютъ въ 
свою пользу подати, набираютъ войска, ведутъ переговоры и за-
ключаютъ союзы— все это не только безъ соглайя и вЬдома ко-

\

роля, но сплошь да рядомъ и прямо противъ него, Когда на долю 
Генриха I V  выпала задача умиротворешя и ликвидацш внутренней

* I

усобицы, ему пришлось вести настояние дяпломатн ч е т е  переговоры 
съ непокорными мятежными генералъ-губернаторамп и дорогою цЬ- 
ной выкупать у нихъ области, на которыя они уже смотрЬли, 
какъ на свою полную собственность.

Такимъ образомъ, объединенная вЬковыми усшпями въ рукахъ 
короля государственная власть снова разсыпается, дробится и уплы- 
ваетъ изъ рукъ короля, захваченная въ центрЬ парижскимъ парла- 
ментомъ и главарями обЬихъ борющихся парий, въ областяхъ—  
провинщальными парламентами и генералъ-губер'наторами. Результатомъ 
всего этого было то, что когда смута наконецъ прекратилась, то 
коронЬ пришлось почти сызнова начинать то дЬло собирашя госу
дарственной территорк и государственной власти, которое, казалось, 
было закончено еще въ первую половину X V I вЬка.
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Д'Ьдо реставрации королевской власти пошло, впрочемъ,' 
гораздо быстрее, ч£мъ шло д'Ьло ея созидашя. Объясняется это, 
прежде всего, успехами нащональнаго объединешя, —  т£мъ, что 
чувство нащональнаго единства, нахолившаго себ'Ь наглядное вопло- 
щеше въ короле, усп£ло къ тому времени настолько развиться и 
окрепнуть, чтобы воспрепятствовать осущеетвленш всякихъ попытокъ 
новаго феодальнаго раздроблешя; какъ ни далеко зашли некоторые 
изъ г.-губернаторовъ въ своихъ сепаратистскихъ поползновешяхъ, 
они не находили себе твердой почвы ни въ настроена своихъ 
ваесаловъ, ни въ настроенш народныхъ массъ. 
свою силу феодальная реакщя черпала въ смутЬ, парализовавшей 
центральную власть: съ прекращешемъ смуты, реакщя потеряла 
подъ собою почву, т£мъ бол£е, что всеобщее чувство утомлешя 
отъ продолжительной усобицы и сопровождавшей ее неурядицы

дал£е, главную

вызвало столь же всеобщую жажду умиротворешя и порядка, кото- 
раго вс£ ожидали— и не откуда было бол£е ожидать — отъ королевской 
власти. Стало быть, помимо реальпыхъ усло
вий, и общественное настроете, въ б., было
благоприятно для монархической реставрацт, для рес- 

таврацги королевского абсолютизма. Личность Генриха I 
( 1 5 8 9 — 1 6 1 0 ) ,  на долю котораго выпало д£ло умиротворешя 
страны, была какъ нельзя бол£е подходящею для выполнешя этой 
задачи. Генрихи IV* лично былъ настроенъ въ пользу короловскаго 
абсолютизма и не скрывалъ этого. „Не требуютъ отчета у госу
даря, заявляетъ какъ-то онъ парламенту,— я король и хочу, чтобы 
мне повиновалисьи. Воля государя, такимъ образомъ, снова провоз
глашалась, какъ выспий критерш государственнаго порядка. Но въ 
эту возрождающуюся идею легистовъ вносится теперь 
одинъ новый, совершенно незнакомый „ “ эле-

. ментъ: это —идея о божественности королевской власти. 
Идея эта была, очевидно, результатами релипозныхъ войнъ, въ 
горниле которыхъ вопросы политичеше и релипозные усп£ли 
сплавиться въ одну нераздельную массу. „Кто сказали, нишетъ 
одинъ изъ политиковъ-богослововъ эпохи,— кто сказалъ, что они 
(государи) боги на земл£ и сыны ВсевыШняго, тотъ сказалъ сущую
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правду“ . Любопытно отметить въ устахъ современника Генриха ТУ 
эти слова, который потомъ будутъ повторены, еще съ болйе закон- 
ченнымъ и краснорйчивымъ комментар1емъ, въ сочиненк знаменитаго 
современника Людовика Х1У, епископа Боссюэта.

Свои идеи о королевской власти— онй были въ значительной 
мйрй и идеями его современниковъ, стоить лишь припомнить Бо-

I ,

дэна— Генрихъ IY  проводить, по мйрй возможности, н на практикй. 
Начать съ того, что, вопреки многочисленнымъ предедентамъ и

ь

ожидашямъ многихъ, Генрихъ, по вступленш на престолъ, не счелъ 
нужнымъ созывать генеральныхъ штатовъ, а ограничился лишь 
созывомъ именитыхъ гражданъ (notables) въ Руанй ( 1 5 9 6 ) ,
для простого „ совйщатя “. Не особенно щадить Генрихъ и муни
ципальный вольности городовъ, замйщая при случай выборный 
городски долж ности  по своему усмотрйнго. Нельзя сказать также, 
чтобы онъ относился съ' неизмйнньшъ уважетемъ и къ традищонной 
независимости суда, не отступая при случай передъ личнымъ вмй- 
шательствомъ въ дйло правосудия,— что, впрочемъ, не противорйчило 
тогдашнимъ правовымъ поняиямъ, по которымъ король быль вер- 
ховнымъ судьею въ королевствй. Не особенно церемонился Генрихъ 
и съ вольностями галликанской цоркви“ , назначая, гдй нужно, 
епископовъ по своему усмотрйнпо, и не особонно ётйсняясь кано
ническими правилами.

Однимъ словомъ, Генрихъ ведетъ себя совершенно, какъ абсолют-
\

ный государь, и во все продолжеше своего царствования ни разу не
____ i

созываетъ генеральныхъ штатовъ. Единственнымъ ограничешемъ 
королевекаго абсолютизма является при немъ личная умйренность и 
тактъ самого короля, считавшаго за правило, что „король не 
долженъ дйлать всего, что можотъ.

ВозродившШся при Генриха 1У' абсо-
лютизмъ получает ещё ту новую , которая съ
течетемъ времени пргобргьтаетъ все болт и болт 
тенсивности, придавая французской ха

рактерный о т п е ч а т о к ъ , к о т о р ы м
какъ отъ итальянского абсолютизма эпохи Возрожденгя, 
ттъ и отб э к с п л у а т а т о р с к а

8*
\



габсбургскаго. Эта особенность абсолютной монархи во Ф ран щи —  
особенность эта сделалась потомъ также достояшемъ „просв'йщен- 
наго абсолютизма “ въ X V III в.— состоитъ въ томъ, что можно 
назвать правительственной опекой (терминъ этотъ появляется 
гораздо позднее, не ранее второй половины X V III в.).

До той поры королевская власть смотрела на страну лишь, 
какъ на одно большое им'Ьше, какъ на источникъ доходовъ для коро
левской казны. Задачи, которыя преследовало королевское управлеше 
этою обширною доходною статьею, исчерпывались извлечешемъ изъ 
нея наивозможно большихъ выгодъ да поддержашемъ внйшняго 
порядка; и органы королевской власти въ провинщи были, съ 
одной стороны, агенты фиска, сь  другой— судьи и полицейшя. 
власти. Начиная съ Генриха 1 V, отношете королевской 
власти къ страмь существенньшъ
Кроме интерееовъ королевскаго фиска и поддержашя внешняго 
порядка, правительство начинаетъ интересоваться и самимъ наро- 
домъ, начинаетъ принимать во внимаше интересы населешя..
Дравительственныя заботы уже не ограничиваются 
фискальными и судебно-по лицейски ми интересами: пра
вительство начинаетъ заботиться о самомъ населети, 
начинаетъ опекать народъ.Конечно тоже прежде всего съ 
точки зрешя интерееовъ государства, даже скажемъ— просто съ 
точки зрешя королевской казны,— только интерееовъ более широко 
понятыхъ. Правительство начинаетъ понимать, что благосостояше 
государства и процветаше государственныхъ финансовъ (или коро
левской казны, что было одно п то же въ те времена) зависитъ 
оть благосостояшя народа и процветашя народнаго хозяйства.
От лода— прежде всего забота королевской власти о народномъ

/

благосостоянш. Такъ зарождается правительственная опека 
надъ нарэднымъ хозяйствомъ. Правительство начинаетъ забо
титься о развиты! и процв'йтати. земледелия и скотоводства, тор
говли и промышленности. Делаетъ оно это на первыхъ порахъ— , 
и не , только, впрочемъ, на первыхъ— сплошь да рядомъ неуклюже 
и неумело, нередко даже прямо вредитъ делу своимъ неудачнымъ 
вмешательствомъ, но важно то, что государственная власть
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дшаетъ первый сознательный тагъ къ тому, чтобы 
шйти изъ традицюнной узкой сферы фискально-поли- 
цейскихъ штересовъ. Это был® первый шагъ въ том® движенш, 
которое съ тЬхъ поръ не прекращается, и результатом® котораго 
■было постепенное превращеие того фискально-полицемскаго госу
дарства, образцы котораго мы встречаем® п въ итальянских® 
деспотаяхъ эпохй Возрождешя, и в® испанской монархи Габсбур
гов® и в® самой Францш до Генриха I V ,— превращено этого 
фискально-полицейскаго государства въ государство куль
турное  ̂ которое потом® найдет® ееб-fe более' полное выражеше —  
■сначала въ той же Франки, в® эпоху Кольбера, затем®— въ 
„просвещенных® деспошяхъ44 X V III в., и наконец®— во всВхъ 
современных® государствах® цивилизованная м!ра.

На первых® порах® сфера попеченш нарождающагоея куль
турная государства ограничивается, естественно, лишь областью 
матер!альныхъ интересов®, областью народнаго хозяйства и прежде 
■всего— хозяйства сельскаго. Сельское хозяйство в® ту пору было 
главным® источником® народнаго богатства. По характерному выра
жение Сюлли, одного изъ главнейших® сотрудников® Генриха I V ,  
„земледел1е и скотоводство во Францш, это— два сосца, которыми 
питается страна14. Отсюда —  прежде всего опека над® сельским®

I

хозяйством® и забота о сельском® хозяине, преимущественно хозя-
ине-пахаре, крестьянине. Получив® раз® изввсНе, что въ Шам-

*

пани крестьяне подвергаются грабежам® со стороны своих® же сол
дат®, Генрих® немедленно отправил® гонцов® съ приказом® „водво
рить порядок®“. „Если разорят® мой народ®, прибавил® он®, обра
щаясь къ окружающим®, кто будет® меня кормить? кто будет® 
нести государственный повинности? кто будет® оплачивать ваше 
жалованье и понсш? Боже сохрани! Кто обижаетъ мой народь, 
тотъ меня обижаетъ*. Генрих® принимает® меры къ огра
ждение земледельца не только от® произвола сейьеровъ (например®, 
•сеньерамъ было запрещено взимать съ своих® крестьян® каше-бы 
то ни было поборы и привлекать их® къ барщине (co rv ee ) без® ведома 
и разрВшешя короля), но и от® самого королевскаго фиска (было 
воспрещено отбирать у крестьян® домашнюю утварь, земледельческая
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орудья и работа! скотъ за неуплату податей). Но довольствуясь 
отрицательными мерами охранения, Генрихи принимаешь и цЬлый 
рядъ мЬри положительныхн, ■ направлонныхн къ поощретю и раз
витая) сельскаго хозяйства: разрешается свободная торговля хлЬбомн 
внутри королевства и свободный вывози его за-границу; по почину 
и на счетп короля осушаются болота; принимаются мЬры ки охра-

У

ненш лЬсовн оти истреблон!я и т. д. Если и не сбылось букваль
ными образоми приписываемое Генриху пожеланье, чтобн „у каж- 
даго крестьянина по воскресеньями была курица ви супЬ“ , то во

N

всякоми случай благожелательныя мЬры этого короля не остались 
бези положительныхп результатовн. Надломленное ви эпоху рели- 
позныхн войни благосостояше крестьяни настолько поправилось при 
неми, что одини современники моги сказать про нихи, что „они 
имели достаточное нропиташе, утварь и даже постели для сна1.

Далйе, цйлый ряди мЬри принимается Генрихоми для развитая 
разлнчныхи существующихп ви зачаточноми состоянш отраслей 
промышленности, а также для насаждешя новыхн. И ви обшеми 
мЬры эти были настолько плодотворны, что нЬкоторыя изи отраслей 
промышленности во Франщи могути считать Генриха своими осно- 
вателемн. Слава .Шона и Тура, каки центрови шелковой мануфак
туры, ведети свое начало оти Генриха, по почину котораго здЬсь 
возникли первыя во Франщи шелковыя фабрики, при чеми одно
временно было положено начало и шелководству; были произведены 
обширныя насаждешя тутовыхп деревьевп ви разныхп частяхи 
Франщи, преимущественно на югЬ. СЬмена тутоваго дерева раздава
лись всЬми желавшими безплатно. Генрихи пытался привлечь ки 
шелководству не только сельскихи хозяеви, но также и духо
венство— монастыри, сельскихи священнике ви. Если ви сЬверной и 
средней Франщи шелководство не привилось по климатическими 
условьями, то на югЬ оно пустило настолько прочные корни, что 
до сихи пори продолжаети составлять одну изи важныхп отраслей 
народнаго хозяйства. Генриху же обязаны своими началоми и та- 
и я — до сихи пори процвЬтаюшдя— отрасли французской промышлен
ности, каки производство хрусталя и зеркалп, разныхп еортовъ

»

цвЬтныхп кожи, писчей бумаги, шелковыхн коврови (знаменитая



*

фабрика гобелеповъ была основана при Генрихе однимъ частным® 
предпринимателем® съ крупной еубсилдей от® казны). Вообще, можно 
сказать без® преувеличешя, что французская промышлен
ность въ значительной мпргь седеть свое начало отъ 
Генриха IY .  Его же можно считать и настоящим® родоначаль
ником® той хозяйственной политики, которой, под® именем® покро
вительственной системы или , суждено было
впослйдствш — я вплоть до наших® дней— играть столь важную 
роль. Ради покровительства зарождавшимся и вновь насаженным® 
отраслям® промышленности, был® воспрещен® вывозъ некоторых® 
сырых® продуктов® (как® шелка, сырца, шерсти), съ другой сто
роны ввозъ соответствующих® категорш фабричных® издйлш изъ-

' ч

заграницы был® либо вовсе запрещен®, либо затруднен® более или 
менее высокими ввозными пошлинами. Таким® образом®, впервые 
таможенный тарифь является opynieM® экономической политики 
въ руках® правительства, именно въ качестве одного изъ главных® 
средств® покровительства отечественной промышленности (до тех® 
пор® ввозньтя и вывозныя пошлины разсматривались исключительно 
съ фискальной точки зрЬшя, то-есть лишь как® один® изъ видов® 
казенныхч. доходов®). К® этому же времени относится и первая 
таможенная или тарифная война— одно изъ роковых® по- 
следствш протекщонизма. Въ ответ® на повышеше ввозных® пошлин® 
в® Испаши (одном® из® главных® рынков® Франщи), Генрих® IY  
повысил® пошлины на испансше товары, и .''началась „таможенная 
войнаОдинаково невыгодная для обеих® сторон®, она закончи
лась вскоре торговым® договором®. Подобным® же торговым® дого-

■ j

вором® съ Анг.йей улажены были аналогичный пререкатя, вызван
ный таможенною политикою Генриха съ этою страной.

Съ тех® пор® торговые договоры становятся все более 
частыми и пршбретаютъ все более и более важное значеше въ 
международной политике. Въ торговых® договорах® покровитель
ственная политика находила себе практически корректив® против® 
крайностей протекщонизма,

Неразрывно связанные съ интересами земледелия и промышлен
ности, интересы торговли точно также входят® въ круг® опекаю
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щей политики Генриха. Принимаются впервые серьезный мбры къ 
улучшешю внутренних® путей соОбщетя. Грунтовыя дороги въ
смутную пору рели Лозных® воин® были совершенно запущены и

♦

сделались по большей части непробздньши; судоходный рбки, кото- 
рыя, при тогдашнем® бездорожьи, играли очень важную роль въ ка- 
чествб путей сообщешя, сделались тоже мало доступными, частью 
вел6дств1е запущенности, чаетью вслбдстьйе размножешя так® назы
ваемых® пеажей (peages). Так® назывались ручные сборы, взи- 
мавппеся съ проходивших® по рбкб судов® прибрежными сеньерами. 
Въ смутную’ пору феодальнаго своевол1я, разыгравшагоея въ осо
бенности во время религызныхъ войн®, мноше сеньеры самовольно 
устроили на рбкахъ .заставы и присвоили себ'Ь право пеажей; 
поелбдше въ концб концов® до такой степени размножились, что 
нбкоторыя из® судоходных® рбкъ сделались почти недоступными 
для торговли. Генрих® отобрал® у сеньеровь самовольно захвачен-, 
ные пеажи, а также принял® мбры къ урегулирование и углуб
лены! рбкъ, съ цблыо сдблать их® судоходными. Наконец®, он® 
же впервые положил® начало соединенно ручных® систем® искус
ственными каналами. Его заботами был® сооружен® соединивши 
Сену с® Луарой знаменитый BpiapcKii канал®, который послужил® 
потом® образцом® для подобных® же сооружены въ остальной 
Европб. При Генрих-6 же начато было сооружеше грандеознаго 
Бургонскаго канала, оконченнаго лишь въ концб Х Е Ш  столбтая. 
При нем® же было задумано другое еще болбе грандызное еоору- 
ж ет е  Южнаго или Лангдокскаго канала, осуществленное опять-таки 
лишь въ Х Е Ш  в. Для завбдыванья путями сообщетя Генрих® 
учредил® особое дорожное ведомство, съ Великимъ дороою- 
ничимъ Францт (Grand voyer de la France) во главб и 
съ постоянным® бюджетом® въ миллшнъ ливров® — сумма очень 
крупная по тому времени.- В® этом® учреждены был® зародыш® 
будущаго Главного управлетя мостовъ и дорогь (Admini

stration generate des Fonts d
Наконец®, втьшняяторговля точно также не ускользает® 

от® „опекающего" вниманья Генриха. Открьте Америки и морского 
пути въ Индио разом® широко раздвинуло рамки международной
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торговли: оно создало мгровую торговлю въ настоящем® смысла 
слова. Этим® новым® положешемъ вещей воспользовались прежде 
всего Испашя въ Вестъ-Индш и Португалгя въ Остъ-Ишци; 
всл1)Д® за ними на том® же поприщ! выступают® Голлащця и 
А нш я и наконец® —  Франщя. Первые шаги Франщя ■ на этом® 
поприщ! относятся еще к® началу X V I в., но они были задер
жаны сначала континентальною политикою Франциека I, а зат!мъ /
наступившею во второй половин! X V I в. внутреннею усобицей. 
При Генрих! IV , вм!ст! съ подъемом® экономическаго благосо
стояния страны и развитей® промышленности и внутренних® 1 путей 
сообщешя, Франщя д!лаетъ первый серьезный шаг® к® завоевандо 
себ! одного из® видных® м!стъ среди торговых® нащй Европы. 
Генрих® старался, съ одной стороны, привлечь иностранный суда во 
французсше порты, понижетемъ портовых® сборов®, съ другой сто
роны
дворянства,

привлечь к® занятно морской торговлей зажиточную часть 
отменив® существовавшее законоположенте, въ сила

котораго дворянин®, занимавшшся торговлей, лишался дворянскаго 
звашя. Генрих® предвосхитил®, между прочим®, идею Кольбера, учре
див®, • но образцу голландской торговой компанш Остъ-Индской, 
такую компанш французскую; только м!ра эта так® и осталась на 
бумаг-!: очевидно, Франщя не была еще въ достаточной степени 
богата капиталами и предпршмчивыми людьми. Заслуживает® также 
быть отмеченным® тот® факт®, что при Генрих! IV  Франщя ста
новится впервые и колотальною державой. При нем® была 
основана первая французская колотя въ Северной Америк! (Ка
над!), получившая назвате Новой Францги (la Nouvelle 
France). Тогда же были сд!ла,ны первыя попытки— осуществлен
ный лишь при Ришелье— основать французскую колошю в® Гв1ан!.

Результатом® хозяйственной политики Генриха IV  было упо
рядочение финансово уменьшете податного бремени и 
подьемъ народнаго благосостоятя. Порядок® и бережливость, 
внесенные Сюлли въ государственное хозяйство, позволили ему зна
чительно уменьшить (съ 2 0  мшшоновъ до 1 4 )  наибол!е тяжелую 
подать {талью), ложившуюся исключительно на непривилегиро
ванную массу населен 1Я и преимущественно на крестьянство, и не



смотря на такое сокращете— оставить еще довольно значительным 
сберожетя. Въ этомъ послгьдпет отношети Францгя 
переживала единственный моментъ въ исторги: съ тЬхъ 
поръ податная тяжесть не только никогда болЬе не сокращается, 
а, напротив'ь, не перестаетъ постоянно возрастать; на мЬсто бережли
вости, все болЬе и болЬе входитъ въ практику расточительность, а 
на м'Ьсто сбереженш являются съ непомерной быстротой ростущ!е 
долги. Генрихе* I V  былъ послг
королей, который оставилъ своему преемнику запасный 
фондъ: послЬдуюшде короли неизменно завЬщаютъ своимъ преем- 
никамъ долги, размеры которыхъ увеличиваются съ каждымъ 
царствовашемъ.

Генриха IV  можно назвать вполнЬ абеолютнымъ монархомъ. 
Но абсолютизмъ этотъ былъ слишкомъ тЬсно связанъ съ лич
ностью самого монарха и съ конкретными' условиями историческаго
момента. Абсолютизму этому попрежнему недоставало
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сколько-нибудь прочной оршнизацт: у  королевской власти 
по-прежнему не было постоянныхъ и послушпыхъ орга- 
новъ. Органы королевской власти продолжали оставаться все тЬ 
же, что и прежде; то-есть, въ существе дЬла, королевская власть 
продолжала оставаться безъ органовъ, — безъ такихъ учреждетй, 
который бы давали ей возможность повседневнаго и повсюднаго 
проявлетя и сообщали бы ей ту устойчивость, которой ей до сихъ 
поръ недоставало.

Выполнете этой задачи было дЬломъ X V II в.; оно связано
главными образомъ съ двумя именами: кардинала Ришелье и ко-

%

роля Людовика X IV .
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Слабость монархической организащи обнаружилась тотчасъ 
послЬ смерти Генриха IV , когда королевская власть, за малолЬт- 
ствомъ Людовика Х Ш  ( 1 6 1 0  —1 6 4 3 ) ,  оказалась въ слабыхъ 
рукахъ къ тому же довольно недалекой женщины, Марк Медичи, 
объявленной „опекуншей" своего малолЬтняго сына. Все, что,

I
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скрйпя сердце, склоняло свою голову подъ мощной десницей Ген
риха IV , теперь снова подняло голову.

Подняли голову могнаты. „Король малолйтнш— будемте со
вершеннолетними “ , говорили они. И  чтобы доказать свое совер- 
щеннолеше, затеяли возсташе против® регентши ( 1 6 1 4 ) .  Так® 
как®' никаких® серьезных® целей возсташе но преследовало, то 
фрондируюпце магнаты тотчас® согласились положить оружхе, как® 
только им® было предложено то, чего они желали: Конде полу
чил® из® королевской казны 4 5 0 . 0 0 0  ливров®, Майеннь—  
3 0 0 . 0 0 0  ливров® „на свадебные расходы",, Лонгвилль— 1 0 0 .ООО 
и т. д., каждый соответственно съ своим® весом®, Операщя на
столько пришлась по вкусу благородным® сеньераыъ, . что они не 
могли себе отказать в® удовольствш возобновить ее два года 
спустя ( 1 6 1 6 ) ,  и на этот® раз® съ неменыпимъ успехом®: Конде 
получил® целых® полтора мшшона, его „союзники8 —  в® соответ
ствующей пропорщи, при чем® регеншта должна была оффищально 
объявить от® имени короля, что благородными сеньерамп „не было 
сделано ничего такого, что бы не было вполне благоугодно его 
величеству8 . Как® ни много потеряли своей былой мощи феодаль
ные сеньеры, у них® все еще оставалось достаточно силы, для 
для того чтобы прп случае наделать хлопот® правительству и 
напустить страху на центральную власть, в® особенности когда 
последняя находилась в® слабых® руках®. Окруженный своими 
многочисленными „родственниками", вассалами и приспешниками, 
иной сеньеръ ног® бравировать местнаго представителя королев
ской власти, генералъ-губернатора; а стоило нескольким® таким® 
сеньерамъ стакнуться устроить „фронду8, и съ ними приходилось 
серьезно считаться центральной власти. Когда герцог® Ларошфуко 
подъ Ларошелью представлял® королю свою „свиту" в® несколько 
сот® человек®, он® съ гордостью заявил®: „Государь, в® числе 
их®, нет® ни одного, который бы не приходился мне родственником®. 
Все эти' „родственники8 были дворяне, частью сами сеньеры, у 
которых® были тоже свои „свиты8, свои вассалы и своя болЬе 
или менее многочисленная челядь; все это взятое вместе могло 
составить по тогдашнему времени маленькую армш. Сегодня она



была къ услугам® короля, завтра-— против® него, к® услугам®
„ фронды “, н нисколько подобных® apsiifl, соединенных® вместе,
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было достаточно, чтобы перевернуть вверх® дном® вее королевство. 
Опыт® Марш Медичи не был® первым®, как® не был® и послед
ним®: армгя „фрондыu ( 1 6 4 8  — 1 6 5 3 )  составилась из® таких® 
„свитъ;‘ феодальных® сеньеровъ съ их® вассалами н челядинцами.

Но и оставляя в® стороне случаи форменнаго возсташя, 
которыми так® богато столеюо от® середины X V I до середины 
X V I I  в., феодальная знать во всяком® случае представляла со
бою элемент®, так® сказать, хроническаго мятежа. По своим® со
словным® традищямъ, по своим® наследственным® навыкам® и 
замашкам®, класс® этот® представлял® собою живое отрицаше вся-
каго государственная порядка. Грубая сила, возведенная в® прин-
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ципъ, и личная саморасправа, возведенная в® правило, вместе съ 
убежденным® презрешемъ ко всякому праву— вот® основныя черты 
общественной этики тогдашней феодальной знати. Герцог® д’Эпер- 
нонъ, „немножко тяжелый на-руку “ , по выраженш очевидца, раз- 
сказывающаго этот® эпизод®, —  встретившись съ арх1епископомъ 
Бордоским®, с® которым® у него были каше-то личные ечеты, 
начинает® бить его палкой приговаривая, что „только уважеше къ 
духовному сану мешает® ему повалить его, арх1енископа, на-земь“ . 
На одном® из® парижских® мостов® через® Сену был® одно время 
установлен® незначительный сбор® съ проезжавших® экипажей, 
отданный на откуп® одному арендатору; последнему, однако, при
шлось скоро отказаться от® взимашя сбора, в® виду того, что 
„каждодневно ому приходилось подвергаться брани и побоям® со 

•стороны различных® знатных® сеньеровъ, которые отказывались 
платить сбор®". Когда герцог® Шеврезъ, разеказывает® один® 
-современник®.— устраивал® свой парк® в® Дамяьере (близ® Па
рижа), он® прихватил® къ нему и некоторые из® принадлежа
щих® соседям® участков®; чтобы успокоить их® владельцев®, он® 
обещал® выдать каждому из® них® ключ® от® парка, да так® г  
остался при одном® обещанш”. В® одном® оффищальнОмъ акте 
королевская совета 1 6 2 9  г. между прочим® читаем®, что „коро
ле всше пристава не отваживаются приводить в® ислолнеше исйол-
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нитольные листы против® дворян®, сеньеровъ и вообще влиятель
ных® людей". „Искать управы и правосудия против® знатнаго 
сеньера— дело, представляющее мало шансов® на успех®*, мелан
холически замечает® один® современник® Людовика XIII.

При такой легкости насилья, при такой ежеминутной готов
ности прибегнуть к® саморасправе, самая ничтожная ссора грозит® 
кровопролипемъ, тймъ более, что дворяне на дгЬлй всегда поль
зовались своим® исконным® правом® постоянно носить прн себе 
орудие. Это право не было привилегией одной лишь знати, оно 
было правом® всех® дворян®. Не был® исключительною привиле- 
riefi знати и дух® нас юля и культ® саморасправы: он® был®- 
также достояшемъ всего дворянскаго сослов!я, от® знатнаго маг
ната до послйдняго захолустнаго сеньера или дворянина-бобыля. 
включительно. В® Беарне чуть было не возникла настоящая междо
усобная война среди мйстнаго дворянства, разделившегося на два-
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лагеря изъ-за двухъ похищенных® одним® сеньеромъ у другого- 
гусенятъ. В® Провансе чуть не разыгрывается кровавая драма и зъ -  
за подстрйленнаго одним® сеньеромъ павлина в® саду другого сень
ера. Родственники и друзья потерпевшая вооруженной толпой от-

V

правляются на помощь к® своему родичу, и только предусмотри
тельность и распорядительность местная генерал® - губернатора,.. 

_ разставившаго вооруженные пикеты на всех® переправах® черезъ -̂ 
реку Дюране®, которую надо было перейти этой экспедицш, пре
дотвратила кровопролипе. От® кулачной, палочной, а при случае- 
и кровавой расправы со своим® обидчиком®, не далеко до прило-
жешя своих® воинственных® наклонностей к® первому встречному.
_  /
Так®, один® дворянин® „имйлъ обыкноветс выходить под® вечер®, 
на улицу и изъ-за угла нападать на перваго встречная, нанося, 
ему удары шпагой, и это ради простой шалости"; другой
дворянинъ-бобыль, не имея возможности содержать слугу, выхо
дит® вечером® на улицу, останавливает® перваго встречнаго из® -

*

„ простых® “ , и урожая ему пистолетом®, заставляет® его разуть- 
и уложить в® постель. Отсюда— до форменная грабежа на боль- - 
жой дороге один® небольшой шаг®, и этот® шаг® делало не мало- 

.дворян® из® числа обездоленных® младших® сыновей дворянских®.
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семей. Ш ампаншй дворянинъ Клэншанъ, получивши въ свое ко
мандовало армейски корпусъ, а до той поры снискивавши себе 
средства къ еуществованш на большой дороге, не составляли исклю- 
четя. Иногда карьера рыцаря большой дороги оказывалась на
столько блестящей, что -  по крайней мере на время —  доставляла 
иному захудалому и обездоленному дворянчику положена настоя- 
щаго феодальнаго потентата былыхъ времени, каки это можно 
видеть на примере бретонскаго дворянина Гильри. Набравъ себе 
„ свиту“ до 4 0 0  человйки, частью изи такихп же дворянъ-бобы- 
лей, каки и они сами, частью изи оставшихся после войны не 
у дйлъ солдати, они находити укромный уголокъ въ глухихъ лЬ- 
сахи на границахъ Бретани и Пуату и строитъ здесь „замокъй 
окруженный чаетоколомъ и рвами си подъемными мостами, —  обо
рудованный затймъ артиллер1ей, мушкетами, аркебузами, гранатами,
петардами и всякой анмунищей. Отправляясь съ своею удалою дру
жиною въ экспедицно, Гильри всюду оставлялъ но пути на де- 
ревьяхъ и столбахъ лаконическую надпись, въ которой онъ объ- 
являлъ ямиръ дворянами, смерть жандармами “ и только у купцовъ 
просили ихъ ,,кош елекъО бодренны й успехами первыхъ экспеди-
ц й , Гильри расширили театръ своихъ операци на югъ и востокъ
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вплоть до Гюэни и Ллоннэ. Скоро ни одинъ купедъ не отважи
вался болйе торговать въ этихъ облаетяхъ. Правительство вынуж
дено было выслать противъ Гильри целый корпусъ въ четыре съ 
половиною тысячи солдатъ,— которому не безъ труда удалось овла
деть замкомъ Гильри.

Одними словом^ сверху до низу феодальное дворянство 
было пропитано въ изучаемую эпоху тенденцгями и на
выками, совершенно несовместимыми съ какимъ бы то 
ни было государственнымъ порядкомъ. Вслйдъ за высшей 
знатью и все остальное дворянство стремится къ эмасипаци ото 
всего, что таки или иначе могло стеснять его „ свободуй, а каки 
понимало оно свою свободу, это мы сейчасъ видели. Кардиналъ 
Ришелье, сами принадлежавши по своему рождение къ дворянскому 
сословш и имевши возможность хорошо изучить его,1 говорить въ 
одномъ месте: „Дворянство не признаетъ иной свободы, кроме



свободы чинить безнаказанно всяия лихья дела; на . всякую по
пытку удержать его въ пределах*, предписываемых* справедли
востью, оно смотрит*, как* на ст'Ьснеше своей свободы".

Для кардинала Ришелье, у котораго на первом* плане стоял* 
государственный интересъ (laraison d’etat), заюночавшшся 
въ ту пору главным* образом* въ водворенш внутренняго порядка 
и упрочешя государственной власти, важно было „реформировать" 
дворянство, поскольку оно являлось отрицательной, противогосудар
ственной силой. Поэтому первым* дйломъ Ришелье, после того, 
как* он* получил* свое властное положеше (1 5 2 4 ) ,  было—-сло
мить господствовавши в* дворянстве дух* своевол1Я и щлучить 
его к* повиновении государственной власти. Отсюда— ряд* суровых* 
мйръ. Нескольким* ‘ мятежным* магнатам* пришлось сложить свои 
головы на плахе, друпе должны были доживать остаток* дней 
своих* въ мрачных* казематах* Бастилш. Затем*, въ 1 6 2 6  г. 
вышел*, по его инищативй, королевски эдикт*, предписывавши 
„сравнять съ землей вей укрепленные замки, не находяшдеся вблизи 
границ* “. Въ течете нискольких* лйтъ один* за другим* взле
тали на воздух* и падали грудами развалин* вйковыя стены 
старинных* феодальных* замков*, долго служивших* очагами сопро- 
тивлетя и опорами мятежей против* королевской власти. Не 
столько, впрочем*, действительная опасность для короля— большинство 
этих* замков* не представляли болйе никакого стратегическаго 
значешя— были настоящим* мотивом* этой разрушительной работы, 
сколько то символическое значете, которое было связано съ 
этими живыми памятниками еще не забытых* феодальных* „ воль
ностей “ . Снесете замков* имйло значете не столько фактическаго,
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сколько символическаго сокрушетя феодальной знати. Наконец*, но 
почину же Ришелье, был* издан* королевски эдикт*, против* 
дуэлей, под* страхом* смертной казни. Дуэли были настоящею 
казнью, въ которой дворянство играло одновременно роль палача 
и жертвы. Онй были не только до крайности часты, но и крайне 
кровопролитны и граничили иод* - час* съ настоящими битвами. 
Дуэль того времени, это не был* уединенный, ирячущшея от* 
нескромных* взоров* поединок*, обставленный множеством* ритуаль-
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иыхъ формальностей. Дуэль была такая же драка, какъ и всякая 
другая, только съ оруж!емъ въ рукахъ. Дуэль возникала тамъ же* 
и въ тотъ же моментъ, где и когда возникалъ къ тому поводъ:' 
въ трактире, на площади, на улице, среди бела дня. Если деру- 
пцеся были не одни, то и ихъ друзья, ихъ случайные спутники 
принимали у чаш е въ общей свалке. Дуэль сплошь да рядомъ- 
превращалась въ форменную баталш, въ которой съ топ и съ другой 
стороны принимали участае по десяти, по двадцати, по тридцати 
противниковъ и более. Дуэль носила всгь признаки частной
войны, „переживанге“ которой она собой представ-

\

л-яла. Дворянская дуэль продолжала, подобно частной войне, 
служить поеТояннымъ элементомъ усобицы въ стране. Вполне по
нятна та решительность, съ которою ополчился противъ этой стороны 
дворянскихъ нравовъ Ришелье. Суровыя меры, впрочемъ, не оправ
дали его ожиданий , Навыки наиш я и саморасправы были еще 
елишкомъ сильны, традшцп частвыхъ войнъ слишкомъ живучи, а 
правовое сознаше слишкомъ мало развито въ тогдашнемъ дворян- 
скомъ сословш, чтобы можно было искоренить зло одними предпи- 
сатями и строгостями. Запрещенная дуэль щлобр'Ьла лишь новую 
привлекательность запрещеннаго плода и связаннаго съ нею1 сугу- 
баго риска. Графъ Бутвилль, приговоренный къ смертной казни за 
дуэль, спасается въ Вельгйо, потомъ несколько времени спустя 
возвращается тайкомъ въ Парижъ и здесь, въ центре города, на 
Королевской площади, среди бела дня вступаетъ въ новую дуэль—  
трое на трое. Одинъ изъ „секундантовъ“ Бутвиля падаетъ мертвый; 
самого Бутвилля вместе съ другимъ „ секундантомъ арестуютъ,
судятъ, приговариваютъ къ смертной казни, и приговоръ немедленно- 
приводится въ исполнеше,—  „для примера1*. „Примерь“ не имелъ, 
однако, ожидаемаго действ1я; дуэли не прекращались— дрались. 
чуть не на глазахъ самого короля, подъ окнами дворца,— и въ 
конце концовъ правительство махнуло рукою и стало смотреть 
сквозь пальцы на ежедневное нарушеше драконовскаго закона, темъ 
более что Ришелье, самъ принадлежавнпй и по рожден1ю и по 
воспитанш, къ дворянскому сословие, въ душе раздЬлялъ взгляды 
и вкусы последняго (въ своихъ мемуарахъ Ришелье не скрываетъ-;
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своего восхищешя передъ Бутвиллемъ). Вотъ почему, сокрушая 
(пли, по крайней мйрй, пытаясь сокрушить) дворянство, какъ поли
тическую силу, Ришелье былъ далекъ отъ мысли— подкапываться 
подъ его сощальное и экономическое поможете, какъ привилегиро- 
ваннаго сословья. Напротивъ, онъ озабоченъ тймъ, чтобы поддер
жать, насколько возможно, это привилегированное поможете, охра
нить его отъ тйхъ новыхъ силъ, которыя начинали его подтачи
вать. Ришелье даже высказывалъ сожалМе, что дворянство ,.съ 
нйкотораго времени такъ унижено, благодаря размножение недво- 
рянскихъ должностей, возникшихъ къ его ущербу4', и считалъ 
нужнымъ „поддерживать дворянство противъ этихъ людей “ . Поэтому, 
въ своемъ Лолитическомъ затщанги (Testament politique) 
Ришелье рекомендуетъ, напримйръ, предоставлять офицерши долж
ности исключительно дворянамъ. Эта дворянская тенденция 
Ришелье особенно заслуживаешь быть отмененною , не
столько впрочемъ потому, что она шла въ разрйзъ съ абсолютист
скими тенденщяии его внутренней политики, сколько потому, что 
тенденщя эта становится съ птхъ порь однимъ изь 
неизменныхъ руководящихъ принциповъ старой ф ранцуз
ской м онархщ  вплоть до поелгъдшхъ лгьть „старого 
;порядка“. Съ утратой своего политического значенья, 
французское дворянство не только не теряешь своего 
привилегированного положетя въ соиралъномъ и экономи- 
ческомъ отношенгяхъ, но можно сказать, что его со- 
цгальныя и э к о н о м и ч е с т я п р  возрастають по
м ере того, какъ падаетъ его значете, какъ политиче
ской, силы. Такъ или иначе, Ришелье оставидъ во всей ихъ

I

неприкосновенности тй изъ дворянскихъ привилегш, которыя не 
пмйли чисто полйтическаго значешя. Такъ, за дворянекпмъ сосло- 
в1емъ была сохранена иеконная привилешя не платить тальи, 
королевской подати, хотя въ это время оно фактически уже не 
несло на себй тяжести воинской повинности, которою прежде оправ
дывалась эта привилешя. Не говоря о множоствй различныхъ пи- 
четпыхъ правь (droits honor)fiques), Ришелье не тропулъ л 
массы: чисто хоз яйствепныхъ правь (droits utiles) помйстнаго
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дворянства въ отношен!и къ крестьянскому населенно ихъ сеньерш, 
хотя, опять-таки, права эти и перестали уже оправдываться поло- 
жемемъ дйлъ, такъ какъ сеньеры въ это время уже не несли на 
себе тягости м'Ьстнаго управлешя, отъ котораго ихъ освободили 
мало-по-малу королевсше чиновники, и въ особенности нарождаюпцеся 
провинщальные интенданты, съ ихъ субделегатами (о которыхъ 
намъ придется говорить обстоятельнее ниже). Наконецъ, ветрону- 
тымъ остался и сеньергальный судъ, который служилъ одною
изъ наиболее прочныхъ основъ нривилегированнаго сопдальнаго

. \

положен1я дворянства, такъ какъ, помимо той вл1ятельности, которая
\

была связана съ правонъ суда, последнее сопряжено было и съ 
более или менее значительными матер1альными выгодами для его 
обладателей.

Н а ряду съ феодальнымъ дворянствомъ, на рубеже X V I и 
Х Т П  в. выдвигается новая политическая сила, съ которой прихо
дится серьезно считаться королевской власти: это— протестанты.

Пользуясь теми широкими полномоч1ями, которыя были даны 
протестантамъ Нантскимъ эдиктомъ ( 1 5 9 8 )  не только, какъ 
церкви, но и какъ политической общине, они, по смерти Генриха IV*, 
спйшатъ внести и свою долю актйвнаго участЗя въ вспыхнувшую 
общую реакцию противъ королевской власти, тЬмъ более, что съ 
переходомъ королевской власти въ руки матери малолетняго короля, 
протестанты опасались новаго поворота правительственной политики 
въ сторону католической реакщи. На общемъ сыьздгь (asscmblee 
денег ale) протестантскихъ депутатовъ королевства въ- Сомюре 
( 1 6 3 1 )  вырабатывается новая, более сплоченная организащя 
французскихъ протестантовъ, не только какъ вероисповедной, но 
и какъ политической общины. Помимо церковной организащи,, въ 
по’литическомъ и военномъ отношетяхъ, ьсе королевство разде
лено на округа, каждый подъ управлешемъ выборного собра- 
шя; центральное управлеше протестантскою общиною всего 
королевства находится въ рукахъ общаго собраны (assembled 
денег ale) изъ протестантскихъ депутатовъ всего королевства. 
Протестанты не только не думаютъ о возвращенш королю своихъ 
двухсотъ укрйпленныхъ месть, которыя по Нантскому эдикту были
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временно оставлены въ ихъ рукахъ, но и принимаюсь, наоборотъ, 
M i p u  къ дальнейшему упрочетю своей военной силы. Для - содер
жала своихъ „губернаторевъ“ (комендантовъ) и гарнизоновъ, они 
взимаюсь въ свою пользу часть королевскихъ податей и сверхъ 
того устанавли ваютъ спещальный налогъ на своихъ единов'Ьрцевъ.
Однимъ словомъ, дчьло идешь пи болт , ни метье, кань 
об6 организацги настоящего государства въ государства: 
протестантской республики въ католическомъ королев- 
ствгь. Протестанты до такой степени буквально понимаюсь значеше 
своей общины, какъ особаго государства, какъ самостоятельной, 
суверенной державы, что вступаюсь въ дипломатичеше переговоры 
съ Англией, съ ГолландЫ, съ протестантской Гермашей. И эта 
протестантская республика уже настолько сильна въ начале ХУ П  в., 
что она въ состояши серьезно соперничать съ французской 
M O H a p x ie f i . Въ числе находящихся въ рукахъ протестантовъ кре
постей имеются первоклассный, какъ Монтобанъ, Монпелье, Ларо- 
шель, — не уступаюпця лучшимъ королевскимъ крепостямъ. Ихъ  
арм1я можетъ поспорить съ королевскою, а военный флотъ съ своею 
укрепленною гаванью въ Лароше ли не уступаетъ королевскому.

И вотъ, когда въ 16 2.0 г. Людовикъ Х Ш  . (уже достигши 
совершеннолетия) захосЬлъ привести въ исполнение данное его

ч

отцомъ папе обещашо возстановить свободу католическаго богослу- 
жешя въ протестантской области Беарне, тогда общее собрате 
въ Ларошели объявило королю войну, во имя „основного закона 
республикиреформировапныхъцерквей Францги и Беарна*. 
Протестанты не скрывали более намереюя организоваться въ неза
висимое государство, въ республику (самое слово было наконецъ 
сказано) по образцу протестантской Голландш, успешная борьба 
которой противъ католическаго правительства Испанш не могла не 
действовать, какъ ободряюнцй примерь, на французерхъ проте
стантовъ. Около трехъ летъ держались протестанты протпвъ коро
левской армш, которой не разъ наносили поражешя. Но въ конце 
концовъ протестантамъ, которыхъ покинули ихъ наиболее видные 
вожди, перешедппе въ католичество, пришлось пойти на уступки. 
По миру въ Монпелье (1 6 2 3 )  въ рукахъ протестантовъ были

9*
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оставлены только две крепости, при чемп были подтверждены всё 
остальныя гарантированный протестантами Нантскими эдиктоми воль
ности. Эти услов1я мира, равно какн и самый факти мирнаго 
договора, достаточно свидЪтельствуюти о томи, что победа монар
хической Франщи нади протестантскою республикою далеко не была 
полною: протестантское государство ви государстве продолжало 
оставаться, хотя и ви значительно урйзанноми виде.

Пока существовали этоти порядоки вещей, о единстве госу
дарственной власти, ви возстановленш и упрочеши которой Ришелье

»

видели задачу своей жизни, не могло, разумеется, быть и речи. 
Ришелье не удержала даже перспектива неизбежной новой междо
усобной войны. Сопротивлете— последнее и потому отчаянное— было 
окончательно сломлено после продолжительной и убшственной для 
обйихп сторони осады Ларошели, послйдняго оплота протестантской 
независимости (1G 28), и это быль конецъ протеста,нтскаго 
государства въ государства. З а  протестантами были 
сохранены всгь втроисповтдныя вольности и гражданств 
права, гарантированным Нантскимъ эдиктомъ, но поли
тическая и военная организация протестантской общи
ны была безвозвратно уничтожена. Это были акти государ- 
ственнаго человека, какими и были Ришелье до мозга костей,—

ч

но это не были акти релипознаго фанатика, какими никогда не 
были Ришелье. Они доказали это не только своею внешнею поли
тикой, поддерживая германскихп протестантови противи католичс-

■

скаго правительства Габсбургови, но и во внутренней политике, 
назначая на самый важныя и ответственный государствовныя и во
енный должности безразлично католиковп и протестантови. Въ этомъ 
отнощети политика Ришелье самымъ существеннымъ 
образомъ отличается отъ позднпйшей политики 
цузского правительства, проникнутой духомъ религюзной
нетерпимости въ духт Филиппа I I  Испанского. Поли
тика Ришелье не имтла ничего обгцаго съ католическою 
реакцгей: на его „эдиктп милости" (edit de grace) —• таки 
назывался законодательный акти, рогулировавппй положеше проте
стантови после взяия Ларошели-— никоими образоми нельзя смо
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треть какъ на историческое предисловёе къ „ эдикту отмены “ (от-
\ "

м'Ьны Нантскаго эдикта— при Людовике XIV*).
Парламента, неохотно сносивши! повелительный тонъ Ген

риха IV*, точно также поднял® голову, лишь только послйднШ 
навеки закрыл® глаза. Парламент® нашел® тймъ более благопрь 
ятную почву для своих® притязанш на значев1е политической силы, 
что вслйдствье малолетства наследника престола, на долю парла
мента выпала важная политическая мисшя— назначить „опеку* над® 
королем®. Правительница Мар]я Медичи, в® качестве „ опекунши “ , 
являлась, таким® образом®, ставленницей парламента. Насколько 
ему удалось снова завоевать утраченное было вльятельное положеше 
и упрочить свой контроль над® короной в® дйлй законодательства, 
можно судить по тому, что сам® Ришелье в® начале своего пра- 
влешя находил® нужным® сопровождать посылаемые парламенту

9

для регистрами королевше ордоннансы препроводительными при
писками такого рода: „для дальнейшая движешя, если он® (пар
ламент®) найдет® их® (данные ордоннансы) полезными, или для 
их® уяичтожешя, если это будет® им® признано за лучшее “ . Съ 
точки зрЬшя того идеала монархическаго абсолютизма, который 
преследовал® Ришелье, подобный порядок® вещей был®, очевидно, 
недопустим®. Его можно было терпеть лишь какъ неизбежное зло, 
й только временно — впредь до перваго удобнаго случая. Какъ только 
такой случай представился, Ришелье поступил®, по своему обыкно
венно, решительно, категорично и быстро. „У вас® нет® иной 
власти— так® говорит® кардинал®, обращаясь къ парламенту в® 
1 6 3 6  г. — у вас® нет® иной власти, кроме той, которая вам® 
дана королем®, ни иных® полномочш, кроме тех®, которыми он®

I

вас® облекъ“ . Парламенту было решительно поставлено на вид®, 
что его дЬло —судъ, что вопросами правосуда исчерпываются его 
полномоч1я, а „политика и администращя“ его веденью отнюдь не 
подлежат®. На этом® основами парламенту от® имени короля пред
писывалось— все эдикты, касаюшдеся „политики и администрацш “, 
вписывать в® свои реестры без® дальнейших® формальностей: вся
кая рода „представлешя“ по их® поводу строго воспрещались.

I

Последшя разрешались впредь лишь по поводу „финансовых® эдик-
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товъ“ , но съ тймъ ограничошем у  что въ случай, еслибы „прод- 
ставлетя" парламента оставлены были королемъ безъ послйдствШ, 
то эдикты подлежали немедленной регистра щи безъ дальнййшихъ 
околичностей. Самыя представлетя должны были иметь форму хо
датайству почему впредь воспрещалось употреблеше такихъ притя- 
зательныхъ формулъ, какъ „мы не можемъ и не должны", nous 
не pouvons n i n e  devons (заносить въ реестръ тотъ или другой 
эдиктъ), „какъ оскорбительныхъ для королевской власти".

Нужно заметить вообще, что, начиная съ первой половины 
X Y II  в., борьба между короной и парламентомъ пртбрйтаетъ бол’be 
острый и болйе постоянный характеру Объясняется это главны мъ 
образомъ тйму что тогда какъ ранее парламента былъ лишь одною 
изъ оппозищонныхъ преградъ королевскому абсолютизму, теперь, 
съ первой половины X  VII в., от становится главною, 
можно даже сказать —  единственною преградою, и въ 
качества таковой, отныне парламентъ концентрируешь 
въ себе все остающееся въ стране элементы сопроти
вления королевскому абсолютизму. Особенно важное значете 
въ дЭнномъ отношенш имйлъ факта прекращетя сословнаго пред
ставительства въ лице генеральныхъ штатовъ: съ тйхъ поръ какъ 
въ марте 1 6 1 5  г. были распущены собравшиеся въ октябре пре
дыдущего года генеральные штаты, послйдте не созывались болйо 
вплоть до „генеральныхъ штатовъ", созванныхъ въ май 1 7 8 9  г. 
и превратившихся въ шнй въ „нащональное собрате". Съ пре- 
кращенгемъ генеральныхъ штатовъ, парламентъ начинаешь 
смотреть на себя, какъ на моральнаго заместителя 
и преемника ихъ въ роли выразителя „общаго мнетя“ 
страны, которое, действительно, не имйло никакого иного органа 
для своего выражетя, въ особенности же для выражешя оппози- 
щоннаго настроетя противъ центральной власти. Въ своей сш- 
нозищи противъ правительства парижшй парламентъ находилъ 
себе поддержку со стороны провинщальныхъ п арлам ен ту изъ 
которыхъ некоторые находили для себя спещальные мотивы 
для самостоятельной оппозищи противъ центральной власти. 
Дело въ томъ, что, кроме обще-земскаго представительства въ
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генеральных® штатах®, мнопя изъ областей им£ли также свое 
местное сословное представительство въ лиц-is провинцтльныхъ 
штатовъ {etats provinciaux), обладавших® бол£е или мев£е 
обширными „правами и привилепями “, основанными либо на ста
ринных® „грамотах® “, либо на договорах®, либо, наконец®, на 
незапамятном® обычае. Самым® важным® изъ этих® прав® было 
право вотировали субсидш королю от® области, обыкновенно въ 
форме и под® именем® добровольнаго дара (don gratuit). Съ 
подобным® порядком® вещей, разумеется, трудно было мириться 
центральной власти, стремившейся к® абсолютизму и централизащи. 
Начиная со времени .Ришелье, центральная власть ве
дешь систематическую аттаку противъ этихъ провин- 
щалъныхъ вольностей, либо ограничивая права 
иыхъ провинцгальныхъ штатовъ, либо, при .случать,
уничтожая тате штаты въ отдельныхъ областяхъ. 
По отношенш к® областным® парламентам®, уничтожете местных® 
провинщальпыхъ штатовъ им£ло приблизительно такое же значеше, 
как® прекращете генеральных® штатов®— для парижскаго парла
мента, т. е. провинциальные парламенты стремились играть
роль преемииковъ и заместителей исчезнувшаго сослов-

%

наго представительства областей, въ особенности въ т£хъ 
случаях®, когда д£ло шло об® увеличены предъявляемых® фиском® 
к® области требование

Как® бы то ни было, провинщальные парламенты, естественно, 
разделяли судьбу своего старшаго собрата, парижскаго парламента: 
их® право „представлен^ “ было точно также ограничено при 
Ришелье.

Мы познакомились, таким® образом®, съ тою стороною вну
тренней политики Ришелье, которую можно назвать отрицатель
ною, поскольку Ришелье имел® въ виду парализовать или сломить 
силы, противодействовавших абсолютизму центральной власти: дво
рянство, протестанте въ, парламенты, остатки сословно- 
представительныхъ учреждены. Теперь нам® необходимо 
бросить взгляд® на другую, положительную сторону его дея
тельности, так® сказать созидательную, именно —  поскольку она
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им!; л а въ виду создать то, чего до сихъ поръ не хватало коро
левской власти: соответствующую административную орга- 
н изацт .

Нужно заметить, что организаторская 
Ришелье въ данномъ направлены не имела характера
единой планомерной реформы, выработанной
и проведенной путемъ ряда законо-
дательныхъ мерь. Въ этомъ отношенш Ришелье былъ вйрнымъ 
продолжателемъ традищонныхъ щнемовъ французскихъ королей,

I

потихоньку возводившихъ новое здаше рядомъ со старымъ, не 
столько ломая последнее, сколько предоставляя ему разрушаться 
отъ собственной ветхости. Слйдуя этой традищонной политик ,̂ 
Ришелье вовсе не думалъ создавать tabulam rasam на мйстй 
существующнхъ учрежденш, чтобы очистить мйето для своей по
стройки. Воздвигая новое здаше рядомъ со старымъ, онъ старается, 
насколько возможно, пользоваться старымъ же, имеющимся подъ 
рукой, матер1аломъ. Въ результат!; получается коренная перемйна 
въ существ!; дйла, мало однако заметная по внешности. - Прежшя 
учреждешя, прежшя должности почти вей продолжаютъ существо
вать, и поверхностный взглядъ можетъ даже не заметить новыхъ 
учрежденш и должностей. Но если пристальнее присмотрйтъся къ 
дйлу, то окажется, что одни изъ этихъ старыхъ учрежденш утра
тили свое прежнее значеше, не пршбрйтя взамйнъ его новаго,—  
друпя, не потерявъ прежняго, пршбрйли вдобавокъ такое новое 
значеше, которое въ сущности дйлаетъ изъ нихъ нйчто уже совер
шенно новое по существу.

Къ числу учрежденш первой изъ двухъ вазванныхъ катего- 
pifl принадлежав такъ называемые высшге коронные чины 
(grands o ff iciers de la couronne) -  въ центр!;, генералъ-губер- 
наторы (gouverneurs generaux) и ирису т-
cmein (bureaux des finances)— въ области; къ учреждеюямъ 
второй категория— королевскт советь (conseil du roi) ■ и 
статсъ-секретари (secretaires d’etat)— въ центр!; ж интен
данты (intendants) съ подчиненными имъ субделегатами 
(subdelegues) въ области.



Должности высшихъ коронныхь чиновг, въ рукахъ кото
рых! сосредоточивались различный отрасли внутрснняго управлешя, 
фактически сделались яо большей части наследственным!, фамиль- 
нымъ достояшем! различных! знатных! „ домов! “ и з! феодальной 
аристократы. Ясно, насколько подобные „чины" были пригодны 
в! качестве органов! королевской власти. При Ришелье про
исходит! существенная перемена в ! положены делгь, хотя пере
мена эта была в ! значительной степени следств1емъ независимая 
от! личнаго почина Ришелье процесса; Ришелье лишь способство
вал! ускоренш этого процесса, который до него начался и после 
него продолжался. Сущность этого процесса заключается в ! постепен- 
ном!, так! сказать, выветриваны учрежденья высших! коронных! 
чинов!, которые мало-по-малу утрачиваютъ свою действи
тельную правительственную роль, постепенно превра
щаясь въ придворный синекуры съ болт или менее гром
кими титулами, но безъ вся реальныхъ 
последтя мало - по - малу переходить къ королевскому 
совету и къ статсъ-секретарямъ.

Уже до Ришелье королевский советь начинает! заслонять 
собою ebtcwie коронные чины. Все важшЬйпйе законодательные 
и административные акты подготовляются советом! и большая часть 
актов! королевской воли издаются от! имени „короля в ! своем! 
совете" („1е ro i en son co n se ilu). Советь становится какъ 
бы безличнымь воплощенгемь высшей правительственной 
власти. Ришелье не внес! никакой существенной перемены в !  
это поможете дела; только онь сделалъ советь более по- 
слушнымъ орудгемъ королевской , сократив! число
независимых! членов! его, заседавших! не в ! силу королевская 
назначенья, а по праву рождешя или в ! силу привилегш сана,—

г

и наоборот!, увеличив! число „советников!" по назначению короны.
Фактически совет! при Ришелье наполнился креатурами первая

\

министра и был! его послушным! оруд1емъ, почему Ришелье не 
только -не пытался с!узить правительственную деятельность совета, 
а даже благоприятствовал! ея расширению. Благодаря этому роль 
совета после Ришелье —- со смертью котораго он! освободился
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отъ его властной ферулы— становится еще болйе важной, чймъ 
до него.

Расширьте правительственной деятельности и вол - 
вышете правительственного королевскаго совета
должно было, естественнымъ образомь, отразиться и на
роли его ближайшихъ органовъ, статсъ-секретарей. Спштсъ- 
секретари {secretaires d’etat), это первоначально были кан- 

целярш е чиновники, состоявнпе въ распоряженш совета. Через® 
ихъ руки проходили „депеши", адресованный совйту, на нихъ же 
лежала обязанность составлять, по поручение совета, различныя 
„депеши" и отправлять ихъ по назначешю. Однимъ словомъ, это 
были простые канцелярсюе посредники между советом® и прочими 
административными учреждешями. Оъ постепеннымъ . расшире- 
нгемъ правительственной деятельности совета и услоою- 
ненгемъ административнаго делопроизводства, статсъ-сек- 
ретари прюбретали все более и более активную роль въ 
становившейся все более и более бюрократическою дея
тельности совета. При Ришелье, который был® не только 
первымъ, но въ сущности единственнымъ министром® (который и 
королевски совйтъ держалъ въ своих® рукахъ), статсъ-секре- 
тари стали въ ближайшую зависимость отъ перваго министра, и 
эта зависимость была, можетъ быть, даже болйе йеною и непо
средственною, чймъ традищонная зависимость ихъ отъ совйта. Эта 
частичная эманеипащя отъ королевскаго совета успйла за долгое 
время правлетя Ришелье ( 1 6 2 4 — 1 6 4 2 )  пршбрйсти значете как® 
бы правовой нормы. Когда сверх® этой освященной давностью л 
фактически упрочившейся независимости по отношенпо къ совету, со 
смертью кардинала, статсъ-секретари освободились и изъ-подъ власт
ной ферулы перваго министра, они тймъ самым® прюбрйли еще

t

болйе самостоятельности: изъ канцелярскихъ чиновниковъ они 
превратились почти въ министровъ. Въ нихъ, действи
тельно, можно видеть историческихъ предшественниковъ 
позднейшихъ министровъ.

Въ статсъ-секретаряхъ, этих® назначаемых® короной и по 
королевскому мановешю смйщаемыхъ чиновниках®, Ришелье приго-
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товилъ— въ значительной мере безсознательно - то гибкое и по
слушное opyflie королевской власти, котораго она не могла найти 
ни въ прежнихъ, слишкомъ независимыхъ „высшихъ коронныхъ 
чинахъй, ни въ слишкомъ иеповоротливомъ совете.

Исторя статсъ - секретарей Ришелье есть
ш

чсторгя постепенного и безпрерыв роста ихъ
тельственнаго значетя. При Людовике X IV  ихъ будутъ уже 
величать монсетерами (monseigneur) —  титулъ, остававшейся 
до т'Ьхъ поръ исключительною привилепей приндевъ крови да 
высшихъ коронныхъ чиновъ. По отношешю къ совету они отъ 
скромной роли агеитовъ-исполнителей постепенно переходятъкъ 
роли руководителей, а подъ конецъ стараго порядка весь центръ 
тяжести всей правительственной деятельности перемещается изъ 
совета въ министерства (считая въ числе ихъ генеральный кон
троль, о которомъ речь впереди), а королевски совйтъ становится 
до известной степени оруд!емъ въ рукахъ министровъ. Мы сочли 
нелишнимъ бросить этой беглый взглядъ въ перспективу будущаго, 
для того чтобы подчеркнуть тотъ фактъ, что совершившаяся 
при Ришелье метаморфоза въ роли совгьта и статсъ-секре- 
mapiama отмшаетъ собою исходный пунктъ очень про-  
должительнаго и очень важного процесса во внутренней 
ucmopiu старой

¥яжшъ со статсъ-секретарями выдвигается постепенно еще 
одинъ высшш чиновники, который вскоре даже заслоняетъ собою 
статсъ-секретарей: это —  суперинтендатъ финансово (surin- 
iendant des finances). Первоначально онъ занинаетъ одно изъ 
второстепенныхъ мести въ центральной администрацш; но вместе 
съ финансами постепенно ростетъ и его значеше; по мгьргь того, 
кат финансовые вопросы прШртпаютъ вее болт и бо
лт  важное значьте въ государственной жизни, посте
пенно выдвигается впередъ и первый финансовый чинов- 
иикъ, суперпнтендантъ. Онъ даже обгоняетъ въ этомъ отнб-
шенш своихъ ближайшихъ коллеги, статсъ-секретарей. Передъ 
последними онъ имеетъ то немаловажное преимущество, что, держа 
въ своихъ рукахъ ключи отъ казеннаго сундука, онъ доржитъ до
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известной степени въ своей зависимости статсъ-секретарей, самъ 
однако ни отъ кого не завися, кроме короля (да перваго мини
стра— во время Ришелье). Ростъ правительственнаго значетя су
перинтенданта продолжается н при Ришелье, безъ всякаго, впрочемъ, 
активнаго содействия со стороны послйдняго, а просто въ силу без- 
сознательной „эволющи® фактическихъ отношений. Ростъ этотъ возбу- 
ждаетъ даже некоторое неудовольств1е кардинала, по словамъ кото- 
раго, „когда суперинтендантъ является въ зас'Ьдашо совета, то, 
вместо того, чтобы представлять отчетъ въ управленш финансами, 
разыгрываетъ тамъ роль перваго министра, и вей nponie, действи
тельно, зависятъ отъ него, потому что онъ держитъ въ своихъ 
рукахъ шнурокъ отъ казеннаго кошелька, и всегда дйлаетъ то, 
что ему угодно14 (A v e n e l) .  Выходъ изъ этого несимпатичнаго для 
перваго министра порядка вещей Ришелье нашелъ въ томъ, что 
принялъ за правило замещать должность суперинтенданта людьми, 
обладавшими двумя непременными достоинствами: своимъ личнымъ 
ничтожествомъ и беспрекословною покорностью кардиналу.. Сила 
вещей была, однако, такова, что уже въ начале следующаго цар- 
ствовашя суперинтендатъ решительно затмеваетъ собою прочихъ 
министровъ.

Номинальными органами центральной власти въ области были, 
къ началу X V I I  в., генералъ-губернаторы и финансовым при-
сутствгя. Первые сосредоточивали въ своихъ рукахъ военное 
командованье вместе съ военнымъ управлешемъ и полищей безо
пасности и -съ высшимъ надзоромъ за всеми местными властями; 
финансовый присутслшя стягивали въ своихъ рукахъ все нити 
хозяйственнаго управлешя, какъ домамальнаго, такъ и податного, 
а также полицейскую и судебную власть по относящимся сюда 
дйламъ. И  теЬ другье ихъ этихъ органовъ 
королевской власти не былщ однако, таковыми въ дей
ствительности. Финансовая присутствья— потому, что ихъ члены 
(они титуловались казначеями Францт, tresoriers 
сделались въ X V I в., по примеру большинства „королевскихъ 
людей4 , пожизненными и наследственными собственниками своихъ
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должностей; генералъ-губернаторы— по трмъ причинами, который 
были уже ранРс отмРчены.

Ришелье не у  ничто жиль гепераль - губ ерь аторства, 
какъ учреждетя, но от положилг начало той политиш , 
конечною целью и результатомъ которой было превра- 
щете должности генералъ-губернатора въ почетную и 
доходную синекуру для придворной знати, —  въ пышный 
титулъ безъ всякихъ дРйствительныхъ функшй. Всятй рази, какъ 
являлась къ тому фактическая возможность, „въ помощь* г.-губер-
патору посылался генералъ, на котораго возлагалось временно воен-

#

ное командоваше въ области въ отсутствш г.-губернатора. Отсут- 
C T B ie  г.-губернаторовъ изъ области не только но возбранялось, а, 
напротивъ, всячески поощрялось. Г.-губернаторы мало - по - малу 
привыкали къ такому порядку вещей, который позволяли имъ но
сить пышный титулъ и получать связанные съ ними бол Ре или 
менРе роскошные доходы, не обременяя себя никакими служебными 
заботами. Такъ, мало - по - малу военное
командоваше съ его аттрибутами перешло въруки главно- 
командующихъ въ провинцгяхъ (commandants 
les p r o v i n c e s ),которые изъ ’
г.-губернаторовъ превратились, съ течетемъ времени, въ по- 
стоянныхъ непосредственныхъ агентовъ королевской власти, 
назначаемыхъ королемъ не пожизненно, а временно —  
впредь до дальнейшаго усмотретПослушность этпхъ но- 
выхъ агентовъ королевской власти обезпечивалась, помимо ихъ 
смРняемоети, еще и тРмъ, что, въ противоположность г.-губерна
торами, главнокомандующге назначались обыкновенно изъ не- 
знатныхъ и небогатыхъ дворянъ, добившихся продолжительною 
службою генеральскихъ чиновъ, и не могшихъ потому не дорожить 
своею должностью, дававшею имъ, кромР виднаго служебнаго и обще- 
ственнаго положешя, также н матер1альное обезпечешс.

СпРшимъ оговориться, что этотъ продессъ вытРснешя г.-гу
бернаторовъ главнокомандующими совершался съ большою по
степенностью и медленностью и настолько незамРтно, что они 
ускользнули даже отъ внимашя большинства историковъ (мнопо



самый титу.ть главнокомандующаго ошибочно
принимают® до сихъ пор® за эпитет® -
вполне закончился указанный процесс® не ранее второй половины 
X V I I  в., и Ришелье принадлежит® лишь честь инищативы в® этом® 
Д’Ьл’Ь .

Что касается финансовыхъ (bureaux dcs
finances), то Ришелье не пытался ни уничтожить, ни реформи
ровать это учреждеше в® видах® превращешя его в® более по
слушное оруд!е центральной власти: для этого пришлось бы вы
купить у „казначеев® Франщи“ их® благолршбр'Ьтенныя должности, 
для чего потребовалась бы колоссальная сумма, для реалйзацш ко - 
торой у правительства не было средств®. В® этом® случай Ри - 
шелье предпочитает® идти по излюбленному им® пути: создавать по
степенно на-ряду съ .существующим®, но не отвечающим® более 
своему назначение, учреждешемъ, новое, более удобное в® качестве 
орудая центральной власти. Подобно
циатив^, рядомъ с г, генералъ-губер 

постепенно его вытпхняющШ изъ области главнокоман
дующий, такъ рядомъ съ финансовымъ присутствуешь вы
ростаетъ постепенно его заслоняющт провищгальный 
интендантъ.

Интендантство не было учреждено какимъ - либо
законодательнымъактомъ (как® это долгое время думали), 

а возникло и развилось постпенно, путемъ правтпель- 
ственной практики. Именно, в® X V I в. начинает® входить
в® правительственную практику обычай посылать время от® вре-

* 1
мени то в® те, то в® друпя области секретарей королеескаго 
совтьта (mattres des requetes). Мисшя их® поразительно напо
минает® „государевых® посланцев® “ (m issi d o m in ic i)’ Карла 
Великаго (хотя первые и не имеют® никакой исторической связи 
съ последними): и те и друпе, это прежде всего— „очи и уши 
государевы", а в® известных® случаях® также и „десница госу
дарева “ . Съ одной стороны, это— агенты освгъдомлетя и - 
блюденгя центрального правительства, съ другой— агенты- 
исполнители королевской воли. Начиная со второй половины

1 42 А бсолютная монархи на Запад® .
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X V I в., посылка этихъ королевскихъ(
du roi) становится регулярною: именно, ежегодно шестеро секретарей 
совета должны были „объехать w все королевство, каждый въ 
своомъ округ!;. Независимо отъ ежегодныхъ „объйздовъ “ провишдп

9

секретарями совйта, правительство продолжало посылать время отъ 
времени спещальныхъ агентовъ въ те или дpyrin провинцш по 
случаю различныхъ чрезвычайныхъ обстоятельствъ, требовавшихъ 
бол'Ье прямого вмешательства королевской власти.

Эти чрезвычайные агенты, которыхъ правительство назначало 
либо изъ числа гйхъ же секретарей совета, либо изъ числа с о - 
ветниковъ“ послйдняго, либо, наконедъ, изъ членовъ парламентовъ 
и другихъ высшихъ трибуналовъ,— не имйютъ еще вполне устано- 
вившагося оффиц1альнаго титула: чаще всего они титулуются ин
тендантами или суперинтендантами surin-
tendant) съ различными эпитетами, указывающими въ каждоыъ 

данномъ случае на ихъ спещальную мисспо (интендантъ юсти- 
цги, интендантъ фшансовъ, интендантъ армейстй и т. д .).

Эти королевскге коммиссары и интенданты второй 
половины X  V I  в. и послужили тпмъ матергаломъизъ 
котораго Ришелье создалъ
интендантства,— или скажемъ точнее: началъ создавать, 
потому что окончательно учреждеше провинщальнаго интендантства, 
какъ учреждеше регулярноое, сложилось лишь во второй половине
X V II в. То, что въ лиде коро съ 
одной стороны, въ лиде различныхъ интендантовъ съ другой, 
представляло собою, такъ сказать, вспомогательную правительственную 
меру, тб, начиная со времени Ришелье, постепенно превращается 
въ постоянное и регулярное административное учреждеше.

Процессъ, путемъ котораго происходило это превращеше, 
заключался въ томъ, что поручеши (commissions), которыя дава
лись „ интендантамъ,v сначала лишь на очень ограниченный срокъ, 
на годъ, на два, много на три, стали возобновляться на новые
сроки, а нотомъ стали даваться и безсрочныя „порученья “ , и

/

такимъ образомъ временная должность превращалась 
по-малу въ постоянную, временный аген'тъ центральной

А бсолютная mohapxik на Западъ.
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власти превращался въ остдлаго администратора. Вмйст!,
еъ тймъ сама собою исчезла надобность въ ежегодныхъ объйз-

//

дахъи оеобыхъ коммиссаровъ, функщи которыхъ вполнй могли 
теперь выполнять и „интенданты", какъ постоянные агенты цен
тральной власти въ области. Такимъ ,
интендант , сдгьлавшисъ постоянными администратором^ 
соединила въ своемъ л-ицп дет до ттхъ поръ уже суще- 
ствовавшгя отдтлъно временния : „королевскихъ
коммиссаровъ® и различньтхъ спещальныхъ „интендантовъ". и слйдъ 
этого происхожденья провинщальнаго интендантства сохранился на
всегда въ двойномъ оффищальномъ титулй провинщальныхъ интен
дантовъ: интендантъ юстицт, полицт и финансовъ и 
коммиссаръ для исполнетя королевскихъ повелпнт {in- 
tendant de justice, police etfinances et commissaire departi 

pour Vexecution des ordres du roi). Впервые чиновников® съ 
такимъ титуломъ мы встречаем® въ первые годы правлешя Ришелье. 
Но много еще времени прошло, прежде чфмъ интендантство полу
чило значете общегоеударственнаго учреждешя: интенданты вводи
лись мало-по-малу, сначала въ областях®, гдй не было провин- 
пдальныхъ штатов®, затЬмъ постепенно и во всйхъ остальныхъ,—  
процессъ этотъ закончился уже при Людовикй X IV .

С ъ у ч р е ж д е т е м ъ  главноком въ провин- 
.цгяхъ и провитщалъныхъ интендантовъ было положено 
начало той административной централизации} которая 
составляетъ характерную черту абсолютной монархт 
во Францт, — черту, которая, между прочимъ, была перенята и

• ,.просв1щеннымъ абсолютизмомъ“ X Y H I в. Ришелье можешь
I

съ полнымъправомъ считаться основателемъ
этой централцзацт. Людовикъ X IV  является въ этом® отно- 
шенш, какъ, впрочем®, и во многих® другихъ, лишь продолжате
лем® д4ла, начало которому было положено Ришелье.

А бсолютная монархи на Запад®.
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t.

III.

Царствование Людовика {1 6 4 3 — 1714) пред
ставляешь дальнейшгй и последит шагь впередъ въ
упрочетя и закрепления политического абсолютизма во 
Францт путемъ развитгя административной 
лизацт.

По смерти Ришелье ( 1 6 4 2 )  й вскоре за нею последовавшей 
смерти Людовика Х Ш  (1 6 4 3 ) ,  произошла — по обыкновенно—  
новая реакщя против® королевскаго абсолютизма. Фрондирующая 
феодальная знать поднялась, чтобы возвратить свою былую сво
боду^ (о которой говорил® Ришелье); поднялся парламентъ, чтобы 
возвратить себе былое политическое вльяше. Но быстрое и полное 
ф!аско этой двойной фронды ( 1 6 4 8 — 1 6 5 3 ) — дворянской и 
парламентской— представляет® собою лучшее и вполне наглядное 
свидетельство успехов®, сделанных® королевскою властью въ нрав- 
лете Ришелье.

Отмененное было по настоянго фрондирующих® парламентов®, 
новое могучее орудде центральной власти, въ лице лровинщальныхъ 
интендантовь ( 1 6 4 8 ) ,  было немедленно возстановлено по окон- 
чаши фронды. И не только возстановлено, но теперь-то оно 
и получаешь то дальнейшее въ силу которого
оно окончательно получаешь -
наго учреждения. Къ концу ХУIIв., после того какъ 
было учреждено интендантство вь Бретани ( 1 6 9 6 ) ,  не 
оставалось более'ни одного уголка во всемь королевстве, 
где бы центральная власть не
и непосредственного агента и делегата въ ли ц е  провин- 
цгальнаго интенданта. Съ тЬхъ пор® вся Франщя оказывается 
покрытою сплошь сетью административной централизацш. В м ест е  
съ темь, центръ тяжести всего местного управлетя 
постепенно переносится изъ финйнсовыхъ присутствт 
въ интендантскгя канцелярии, въ то время какъ центръ

Абсолюта, .монарх. 10
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тяжести управлетя центральн все болт и болт 
перемещается изъ королевскаго совета 
статсъ-секретарей и въ особенности—  
лера. Съ централизаций административной машины 
идешь объ руку ея бюрократизация.Съ тйхъ поръ какъ, по 
смерти кардинала Мазарини ( 1 6 6 1 ) ,  должность перваго министра 
перестала существовать, четверо статсъ-секретарей, вмест! съ 
канцлеромъ и генералъ-контролеромъ, сделались непосредственно
подчиненными королю взаимно-независимыми начальниками отдйль- 
ныхъ в’Ьдомствъ,— настоящими министрами въ близкомъ къ нашему 
современному смысл! этого слова. • Кромй территор1альнаго ведомства 
(каждый изъ статсъ-секретарей имйлъ въ своемъ управленш одну 
изъ четырехъ частей территорш королевства), каждый изъ статсъ- 
секретарей имйлъ въ своемъ ведомств! известную отрасль вну
тренняя управлетя: статсъ-секретаръ королевскаго дома 
(secrteaire d’etat de la maison du былъ какъ бы мини- 

стромъ двора съ прибавкою нйкоторыхъ компетенщй министра вну- 
треннихъ д!лъ (д!ла церковный и вйроисповйдныя); статсъ- 
секретари иностранныхъ дтьлъ, военный и морской (secre
taire d’etat des affaires etran,— de la guerre, —de 
la marine)  приближались, по характеру своихъ вйдомствъ, къ 
позднМпшмъ министрамъ тйхъ же наименован!!.

Но въ особенности важную роль въ центральной администрацш 
начинаетъ играть генералъ-контролеръ (contrdlem general 
des finances). До уничтоженья должности суперинтенданта 
финансовъ ( 1 6 6 1 ) ,  генералъ-контролеръ былъ однимъ изъ 
лодчиненныхъ ему финансовыхъ чиновниковъ. Съ уничтожетемъ 
должности суперинтенданта, генералъ-контролеръ ста
новится настоящимъ министромъ въ такомъ же точно 
смыслгь, въ какомъ это значете принадлежало суперин
тенданту. Короче: перемена была въ сущности лишь въ титул!, 
и положетс дйла отъ того не изменилось.

Помимо т!хъ  обстоятельствъ, которыми обусловливалась пре
обладающая роль суперинтенданта, должность генералъ - контролера
прюбрйла новое значете также благодаря личнымъ качествамъ и

/

\
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характеру деятельности перваго своего представителя, которым® 
был® Кольбер® (C olbert),— безспорно самая крупная личность среди
всех® министров® Людовика X IT . При Кольбере (1 6 6 1 — 1 6 8 3 )  
или скажем® точнее— в® деятельности Кольбера —  находит® себе 
небывало широкое развитае та правительственная опека, [пер
вые отчетливые зачатди которой мы наблюдали в® царствоваше 
Генриха IV . Правительственная опека над® всеми сторонами на- 
роднаго хозяйства выраба тывается при Кольбере в® законченную 
и стройную систему, которая навсегда осталась связанною съ его 
именем®. Жольбертизмъ,это— более чем® опека; он® уже не
довольствуется ролью покровителя и поощрителя, он® берет® 
на себя роль руководителя. Кольбер® выписывает® из® Англш 
мастеров® спещалиетовъ по части стальных® изделш, который до 
того времени Францш получали из® Англш. Гермашя снабжала 
Франщю жестяными издел1ями; Кольбер® спешит® сманить несколько 
немецких® мастеров® этого дела во Франщю. Французскому послан
нику в® Венецш Кольбер® поручает® добыть, на перекоръ стро
гим® местным® регламентам®, несколько зеркальных® дел® масте
ров®. Кольбер® стремится не только пересадить во Франщю раз
личный отрасли производства, но и довести их® до такой степени 
совершенства, чтобы французская издйлая могли наконец® превзойти 
свои образцы и сделались бы в® состоянии не только конкурри- 
ровать съ последними, но и по возможности стать вне конкурренщи.

*„ Покровительства “ и „поощрешя" для этого было, конечно, не-
\

достаточно. Кольбер® считал® необходимым® взять на себя дело 
руководства отечественною промышленностью. Осуществить это 
руководство он® думал® путем® правительственной регламен
тации производства. О характере этой регламентацш, в® ко
торой нашла себе типичное и наглядное выражеше одна из® сто
рон® кольбертизма, можно составить себе представленье, напри
мер®, по тому, что суконным® фабрикантам® предписывалось

указывалисьупотреблять в® дело шерсть известяаго качества 
сорта красок®, которыя должны были употребляться для окраскь

-  определялась точная их® ширина и даже количество ни
ток® основы, .а также длина кусков® и т. д ., при чем® все эть
сукон®,

10?
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предписашя были обставлены самыми суровыми уголовными взьтска- 
тями. „Если матерш— читаомъ, например®, въ королевском® ор- 
доннансй отъ 24 декабря 1 6 7 0  г . — если матери, произведенный 
во Франщи, окажутся недоброкачественными и несогласными съ 
регламентом®, то онй будут® выставлены на столбу вышиною 
въ девять футов®; на нем® будет® надпиеь с® обозначетемъ имени 
купца или фабриканта, который окажется виновным®. Столб® этот® 
должен® быть поставлен® перед® главным® входом® на фабрику,

N

и выставленные на нем®, как® недоброкачественные, товары должны 
оставаться там® въ течете сорока восьми часов®, после чего то
вары эти должны быть взяты оттуда теми лицами, по распоря
женью которых® они были выставлены, и должны быть немедленно 
порезаны, изорваны, сожжены или конфискованы, сообразно съ 
тем®, как® будет® постановлено. В® случай повторешя проступка, 
купец® или фабрикант® подлежит® публичному выговору...; кроме 
того, их® товары будут® выставлены на позорном® столбе... Въ 
третш же раз® они (купец® или фабрикант®) будут® арестованы 
и прикованы к® позорному столбу вместе съ образчиками конфи- 
скованнаго у них® товара".

Со времени Кольбера генеральный контроль сохра
н яет  до конца эту сообщенную ему его роль
главного носителя того духа опеки, которымъ съ тгьхъ 
поръ все болт и болт проникается франи/узская монар
хия — вплоть до конг(,а старого порядка.

Въ чем® заключался прогресс® этого духа опоки? Оиъ заклю
чался, съ одной стороны, въ прогрессивной интенсивности прави- 
тельственнаго вмешательства во вей стороны народнаго хозяйства, 
съ другой стороны—въ прогрессивном® расширенш сферы этого

i

правительствоннаго вмешательства въ народную жизнь вообще. Этот® 
„дух®" постепенно втягивает® въ ведомство центральной власти и 
ся областных® органов® татя стороны народной жизни, кот орыя 
ранее ускользали отъ внимашя правительства или считались не 
подлежащими его активному вмешательству. Являясь, со вромени 
Кольбера, главным® проводником® правительственной опеки, гене
ральный контроль, естественно, всего болйе выигрывает® от® этого

Абсолютная монархи на Запад®.
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положенья вещей. Съ расширенгемъ сферы пр а в ительствен - 
наго вмешательства во внутреннюю жизнь , по
степенно ростетъ и „ведомство''1 генералъ - контролера, 
правительственное значете которого уже и безъ того 
возрастало въ силу того общаго факта, что финансы и 
вообще вопросы хозяйственного порядка самою силою 
вещей все более и более выдвигались на первый плат  въ 
государственной оюизни. „Финансы, это— душа государства, и 
вотъ понежу финансовое ведомство (т. е. генеральный контроль) 
превосходить но своей важности вей остальная14.

Эти слова одного изь послАцнихъ представителей интересую- 
щаго насъ сейчасъ учреждешя (Неккера) въ полной мере прило
жимы уже къ эпохе Кольбера. Такъ или иначе, но въ генераль
ный контроль, .начиная съ Жольбера, все более и более 
перемещается центръ тяжести всей администрацт. 
Можно сказать, что генеральный контроль становится при Коль- 
бер'Ь— и это значете онъ продолжаетъ сохранять до конца стараго 
порядка — настоящимъ ведомствомъ внутреннею 
то-есть такимъ, равнаго которому, по обширности функцш, мы на
прасно стали бы искать въ современной административной органи- 
защи Францш. Сопоставляя съ последнею генеральный контроль, 
мы найдемъ, что его „ведомство" охватывало, либо щЬликомъ, 
либо отчасти, ведомства семи различныхъ министерствъ: министер
ства финансовъ, торговли и промышленности, общественныхъ работъ 
(и путей сообщешя), земледелия, отчасти —  министерствъ внутрен- 
нихъ дйлъ, военнаго и народнаго просвйщешя. Если админи
стративная цептралнзацгя старой Францш является 
уже деломъ законченнымъ къ кощ у Х У Л  в., то фак- 
тическимъ средоточгемъ этой централизованной адми- 
нистрацт является уже не столько королевский советь, 
сколько генеральный контроль. Генеральный контроль— это, по 
выражение Неккера, „министерство, вл1яющее всевозможными спо
собами, ведомыми и неведомыми, на благосостояте государства и 
на благоденств1е народа": характеристика эта опять-таки приложима 
къ эпохе Кольбера въ неменьшей степени, чемъ и ко времени Нек-
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кера. Точно также, уже пря Кольбере можно было с® одинаковым® 
правом® сказать слова, произнесенный более ста лет® спустя (ге- 
нералъ-контролеромъ Калонномъ): „геиералъ-контролеръ во Фран
ции, это — провидите государства “ — controlew • general

est, eh France, la providence de l’Flat.
Этой первенствующей и центральной роли генеральнаго кон

троля не в® состоянш было1 поколебать даже то обстоятельство, 
что преемниками Кольбера в® этой должности были люди, далеко 
не обладавшие ни энерпей, ни талантами великаго министра. Коль
бер® был® слишком® крупною личностью для Людовика XIV, во
обще не выносившая людей выдающихся; ему нужны были не 
государственные люди, а аккуратные чиновники, не администраторы 
съ широким® почином®, а раболепные исполнители королевской 
воли. По той же причине Людовик® систематически отстранял® 
от® всех® вл1ятельныхъ государственных® должностей представи
телей феодальной знати. „Он® чувствовал®—говорит® про Людовика 
XIV' его современник® Сенъ-Симонъ—непреодолимую антипатно к® 
знати, а его слабость к® министрам®, ненавидевшим® и унижавшим® 
все, чем® они сами не были и не могли сделаться, внушала ему 
такую же непр1язнь и к® аристократическому происхождение. Он® 
боялся последняго так® же, как® боялся ума; а если эти два 
качества соединялись в® одном® человеке, и если король начинал® 
это замечать,—то все было кончено4. Словом®, люди вл!ятельные 
и независимые по своему соцшьному положение ему были также 
невыносимы, как® и люди выдавшиеся своими талантами и энер
пей,— ему нужны были послушныя креатуры. Начиналось настоящее 
„царство подлой буржуазий, как® ворчали про себя старые аристо
краты, хотя Людовик® XIV, следуя заветам® Ришелье, отнюдь не 
думал® трогать сощальныхъ и экономических® привилегш дворянства.

Преобладающая центральная роль генеральнаго контроля во" 
всей системе внутренняя управлешя находила себе реальную основу, 
кроме указанных® выше обстоятельств®, еще в® том® факте, что 
провинщальные органы центральной власти, интенданты, были по 
большей части креатурами генералъ-контролера. По раз® навсегда

I

установившемуся обыкновенно, интенданты для всех® внутренних®
/
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областей— т. е. значительное большинство ихъ— назначались коро- 
лемъ по представление генералъ - контролера (для нограничныхъ 
областей —  военнымъ статсъ-секретаремъ). Развитии учрежденья 
провинцгальнаго интендантства , обра
зом , одним изъ существенныхъ факторовъ роста пра - 
вителъственнаго значенья геперальнаю контроля. Въ свою 
очередь, и то, отмеченное выше, прогрессивное расширеше сферы 
правительственная вмешательства во внутреннюю жизнь страны, 
которое было другимъ факторомъ роста правительственная значе- 
ш я' генеральнаго контроля, —  это же расширеше обусловливало, съ 
другой стороны, и расширеше ведомства провинщальнаго интенданта, 
непоередственнаго органа генералъ-контролера.

и интенданства въобласти,— этотъ двойной процессъ пред
ставляет собою лить дет стороны нпкотораго общаго 
процесса, именно —  развиты административной центра
лизации.

Административная система съ генералъ-контроле
ром^ на верху, въ центрт,и интендантами съ ихъ 
непосредственными агентами, субделегатами (subde- 
legues) —  внизу, въ области, —  эта герархтеская система 
административнойцентрализацт, покрывшая собою всю 
страну въ территоргальномъ смыслт, стремится теперь къ 
тому, чтобы покрыть ее сплошь и въ смысле 
правовомъ. Другими словами, она стремится къ тому, чтобы вы
теснить изъ внутренняя управленш все местныя самостоятельности 
и все те учреждешя, который не входя въ составъ этой системы, 
тормозили ея деятельность.

Начать съ генералъ-губернаторовъ. Людовикъ X IV  закончилъ 
начатое Ришелье дело постепенная превращешя этого учреждения 
въ пышную декоращю. Г.-губернатору все менее и менее остава- 
валось дела въ провинцш; ему незачемъ было более ездить въ 
свою область, съ техъ поръ какъ все лежавппя на его обязан
ности дела вершились главнокомандуюгцимъ, изъ временная 
превратившимся въ его постоянная заместителя. Г.-губернаторы
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и сами находили более привлекательною веселую и беззаботную 
жизнь въ феерической обстановка двора и въ опьяняющей бли
зости „короля солнца", чймъ скучную и тернистую деятельность 
провинщальнаго администратора, къ тому же ставившую гордаго 
вельможу въ служебно-подчиненное положеше по отношенш къ статсъ- 
секретарю изъ „выскочекъ", изъ людей безъ роду безъ племени. 
Г.-губернаторы все более и болЬе привыкали къ мысли, что жить 
при лворй, служить къ его украшенью своими блестящими особами 
и есть настоящая ихъ служба. Чтобы окончательно ихъ въ томъ 
уверить, Людовикъ X IV , наконедъ, положительнымъ образомъ за
прети лъ имъ „отлучаться" въ свои „губернш" безъ особаго на 
то его, королевскаго, разрешешя. Г.-губернаторъ, желавшш по
ехать въ свою губернио, долженъ былъ брать отпуст. Подобные 
„отпуски", впрочемъ, темъ реже стали испрашиваться, чемъ менее 
охотно они давались. За  исключемемъ изъ обла
стей со штатами, гдгь за г.-губернаторами оставлено 
было парадное представительство королевской особы на 
время cecciu провинцгальныхъ штатовъ, должность
ралъ-губернатора превратилась при 511У въ

замаскированную почетную пенст для представителей 
придворной знати, такъ какъ, освободившись отъ реальныхъ 
функций, должность генералъ-губернатора сохранила все связанныя 
съ нею доходныя „права", въ общемъ более, чемъ блестяпця 
(доходы крупныхъ генералъ-губернаторствъ исчислялась сотнями ты- 
ся чъ ливровъ въ годъ).

Что касается парламентовъ, то имъ пришлось испытать на 
себе последствия своего у ч а т я  въ неудавшейся фронде; право 
„представленгйи снова подверглось , и вопросы
управлетя снова изъяты изъ ихъ вгьдтия. Во все свое 
дарствоваше Людовикъ X IV  доржалъ ихъ въ черномъ теле, а его 
министры третировали ихъ свысока. „ Что касается -— читаемъ мы 
въ одномъ оффищальномъ письме Кольбера къ греноблькому интен
данту —  речей, которыя по этому поводу могутъ возникнуть въ 
парламенте (гренобльскомъ), то объ этомъ не стоитъ ни спраши-
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вать, ни отвечать,, такъ какъ вы знаете, что парламентская шумиха 
теперь не по сезону1.

Д алее, что касается финансовыхприсутствий, который 
къ концу X V I  в. мало-по-малу стянули въ своихъ рукахъ все
нити местнаго гражданскаго управлетя вокругъ первоначальнаго

\

ядра своихъ чисто хозяйственныхъ полномочш, то съ
темъ интендантства въ постоянное и общее для всей

%страны учреоюдете, полномочия финансовыхъ
ствт постепенно переходятъ отъ нихъ къ 
тамъ, территор1альные округа которыхъ, интендантства (inten
dances), по большей части совпадали территориально съ округами 
финансовыхъ присутствш, генеральства Дере-
м'Ьщсте центра тяжести маетна го гражданскаго управлетя изъ фи
нансовыхъ присутствш въ интендантства совершается частью путемъ 
захватовъ со стороны интендантовъ, частью путемъ правительствен
ны хъ распоряженш, въ форме такъ называемыхъ постановлены 
совгьта (arrets du conseil), которыми все более и более съужи- 
вается сфера административной деятельности финансовыхъ присут
ствш и, напротивъ, расширяется постепенно кругъ полномочш интен
дантовъ. Процессъ этотъ, впервые отчетливо обозначавшийся во вто
рой половине Х У П  в., но прекращается съ той поры вплоть до 
самаго конца стараго порядка и приводитъ въ конце концовъ къ 
превращеню финансовыхъ присутствш въ одно изъ техъ мертвыхъ 
учрежденш, которыми такъ изобилуетъ административный строи старой 
Францш въ последтя времена стараго порядка.

Наконецъ, что касается сословнаго представительства, то въ 
послгьднШ разъ генеральные штаты были созваны въ 
1614— 1615 гг.; начинаясь царствоватя Людовика Х / Р ,  
они фактически вычеркиваются изъ „конституцт ко
ролевства“. Съ тгьхъ поръ остатки сословнаго предста
вительства продолжаютъ жить лишь въ провинцгаль- 
ныхъ гитатахъ. При Ришелье, какъ было выше сказано, число

о-

областей со штатами сократилось. При Людовике X I V  провинщаль- 
ные штаты подвергаются дальнейшимъ урезкамъ. Штаты Нормандш, 
временно „ пршетановленные“ Ришелье, были окончательно уничто-
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жены Людовикомъ X IV . Та же участь постигла штаты Турени, 
Оверни, Ордеанэ, Берри. Мэна, Анжу, Керси, Перигора и Руэрга. 
Съ т'Ьхъ поръ провинщальные штаты остаются лишь въ четырехъ 
болыпихъ областяхъ —  Лангдоке, Бретани, Провансе и Бургонп —  
и въ н'Ьсколькихъ менее значительныхъ. Но и относительно остав
шихся провинщальныхъ штатовъ были приняты меры къ тому, 
чтобы они какъ можно менее [служили помехой для центральной 
власти и ея областныхъ органовъ. Добровольный даръ (don 
gratuit) ,  подъ именемъ котораго вотировались провинщальными шта
тами субсидш въ пользу королевской казны, сделался доброволь- 
нымъ лишь по имени. На деле цифра дара заранее устанавлива
лась королевскимъ совйтомъ (то-есть фактически генералъ-контро- 
леромъ), и первымъ актомъ собравшихся сословш области должно 
было быть вотироваше этого „дара“ безъ какихъ , бы то ни 
было предварительныхъ дебатовъ. Отъ былого права вотировать 
субсидш осталось у штатовъ лишь право раскладки и сбора податей 
чрезъ собственныхъ агентовъ и коммиссаровъ, безъ учаетая королев- 
скихъ чиновниковъ. Но и помимо этого, провинщальные штаты 
утратили при Людовике X IV  свое былое значеше, какъ сословно- 
представительныя учреждешя, всл4дств1е того, что самому прин
ципу сословнаго представительства былъ нанесенъ серьезный ущербъ. 
Начать съ того, что депутатами третьяго сослов1я въ провинщаль
ныхъ штатахъ были обыкновенно городсш головы {меры, кон
сулы и т. д ., по тогдашней терминолопи). Но дело въ томъ, что

г

эти головы, которые первоначально были выборными, сделались въ 
конце X V I I  в. собственниками своихъ должностей, который были 
объявлены продажными; были,, кроме того, города, где должность головы 
замещалась по назначеюю либо короля, либо мйстнаго сеньера. Такъ
или иначе, но представительство третьяго сословия въ 
провинщальныхъ штатахъ превращалось такимъ путемъ 
въ простую фикщю. Это одна сторона дела. Съ другой сто
роны, начиная ' со времени Людовика X I V ,  правитель
ство начинаешь оказывает систематическое давлете на 
выборы депутатовъ въ штаты, тамъ, гдй тате выборы еще 
сохранились, но крайней мере, по внешности. Либо прямо ,.реко-
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мен девались" отъ имени короля кандидаты въ депутаты, либо устра
нялись отъ депутатства лица, почему-нибудь неугодныя центральной 
власти или ея местным® органам®. Наконец®, если при всем® том®, 
въ среде собравшихся сослов!й обнаруживались поползновешя к® 
протестам® и оппозищи, правительство прибегало к® одному из® 
двухъ средств®: либо к® подкупу, либо к® устрашешю. Обыкно
венно во время сессш штатов®, местный интендант® или главно- 
командующш получали въ свое распоряжеше известную сумму „для 
распред'Ьлешя ея между депутатами, которые заявят® себя хоро
шим® поведейемъ “ . Для депутатов® другого пошиба было другое 
средство: въ один® прекрасный день —  или что было чаще —  въ 
одну темную ночь, неудобный депутат® получает® закрытое письмо 
(Jettre de cachet), за подписью короля, прибяизктельно такого со
держанья: „Господин® (такой-то), поелику вы нарушаете правиль
ное течете дебатов® въ собранш трех® сословш, вредя тем® службе 
и интересам® области, то я пишу вам® настоящее письмо, чтобы 
сказать вам®, что вы должны оставить мой город® (такой-то, рези- 
денщю штатов®) немедленно по полученш сего“ .

Местное самоуправлете городское и сельское оста
валось до Людовика X I V  болт  или мент нетрону- 
тымъ; королевская власть до тйхъ пор® довольно благодушно ми
рилась съ его существовашемъ, ограничиваясь лишь единичными « х
актами вмешательства въ дела того или другого города. Со вре
мени Людовика Х 1 У  вмешательство это становится 
систематическими и постояннымъ. этого
вмешательства является постепенный упадокъ городского 
и сельскаго самоуправленгя, и именно, въ двояком® направ- 
леши. О® одной стороны, создается целая система эксплуата
ции городовъ фискомъ, съ другой —  воздвигается система 
правительственной спеки надъ городскими и сельскимъ 
самоуправленгемь.

Начало систематической опеки правительства надъ городским® 
и сельскимъ самоуправлении® относится ко времени Кольбера (1 6 6 1  —  
1683). Поводом® к® вмешательству центральной власти въ город
ское управлете послужила почти повальная и во многих® случаях®
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I

неоплатная задолженность городовъ, сопровождавшаяся массовыми 
отчуждетемп к о м м у н а л ь н о г о  дост  (biens communaux)—
главными образоми обпшнныхп земель—какн ви городахп, таки и 
ви особенности ви деревняхн. Со времени Кольбера, правительство 
принимаети меры, си одной стороны—ки ликвидацш городскихъ 
долговп, си другой—ки предупреждешю на будущее время повто- 
ретя подобной задолженности и дальнейшей растраты общинныхп 
владенш. Мйры последней категорш сводились ки контролю прави-

Ч

тельства — главными образоми черези посредство провинщальныхп 
ивтендантови — нади городскими и сельскими самоуправлешемп. 
Контроль этоти были двояки. Си одной стороны, ОНИ имели ви 
виду в.йять на замещете выборныхи должностей по городскому и 
сельскому управленно* (сельскихи старости), си другой — охранять 
общественное достояйе городскихп и сельскихи обществи оти зло- 
употребленш и расточительности городскихи и сельскихи властей. 
Си этой целью, напримерп, всякая издержка изп городскихи или
сельскихи общественныхи сумми подлежала предварительному раз- 
решешю либо королевскаго совета, либо— ви менее важныхи слу- 
чаяхи— местнаго интенданта. Надо, однако, заметить, что е д и н 

с т в  е н п ы м ъ  р е з у л ь т а т о м ъ  э т о й  о п е к и , с д е л а в ш е й с я  со  

в р е м е н и  К о л ь б е р а  о д н и м ъ  и з ъ  п е у к л о н н ы х ъ  . 

в н у т р е н н я г о  у п р а в л е т я  с т а р о й  Ф р а н ц г и ,  б ы л о  л и ш ь  

с т и с н е т е  г о р о д с к о г о  и  с е л ь с к а г о  б е з ъ  ,
о д н а к о ,  ч т о б ы  г л а в н а я  ц е л ь  э т о й  о п е к и — п р  е д у  п р о ж д е т е  

з л о у п о т р е б л е т й  и  н о в о й  з а д о л ж е н н о с т и  — б ы л а  д о 

с т и г н у т а .
е--

• *И' одною изи главныхн причини -  если не самою главною— 
такого хозяйственнаго нестроешя была ф и с к а л ь н а я  п о л и т и к а  

п р а в и т е л ь с т в а  п о  о т н о г и е н т  к ъ  г о р о д а м и .  Еще при Ри
шелье правительство отобрало ви казну весь доходи си городскихи 
заставныхп пошлини (octrois), которыя составляли главный, а ви 
нйкоторыхи город ахи— единственный источники городскихи дохо- 
дови. Этоти удари, нанесенный городскими финансами, и толкнули
города на тоти скользки путь заимови и отчужденш оощиннаго 
имущества, который ви конце концови привели города поди пра-
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витольственную опеку. При Людвикй XIV правительство изобре
таете новый, бол^е замысловатый, но не менее гибельный для хозяй- 
ственнаго благосостоятя городовъ, способъ фискальной эксплуатащи 
последнихъ. Королевскими эдиктомъ .'1692 года вей городская 
должности, бывшая ранее выборными, объявлялись п р о д а ж н ы м и —

въ пользу королевекой казны: веяйй, кто могъ заплатить из-
*

вестную, болйе или менее крупную сумму, могъ сделаться годовой 
или гласными въ любомъ городе. Те города, которые пожелали бы 
сохранить свое выборное самоуправлете, должны были в ы к у п и т ь  

городшя должности, то-есть внести въ королевскую казну, едино
временно или въ разерочку, сумму равную общей стоимости вейхъ 
должностей даннаго города, по объявленной правительствомъ таксе. 
Это означало, по справедливому замйчашю Токвиля, „принести въ 
жертву, вместе съ городского свободой, и матер!альное благосо- 
етояте городовъ'4. Всего хуже было то, что эта политика фис
кальной эксплуатащи городовъ обратилась въ систематическое вы
могательство. Въ самомъ деле, едва наиболее состоятельные изъ 
городовъ успели дорогою ценой выкупить свое самоуправлете, какъ 
несколько лете спустя новый королевски эдикте объявили снова 
продажными вей ранее выкупленный городская должности, при чемъ 
снова предоставлялось городами право в ы к у п и т ь с я .  И подобная 
операщя повторялась семь рази въ течете восьмидесяти лете (1692— 
1772). Правительство Людовика XIV пыталось распространить эту 
систему фискальной экеплуатаци также и на деревни и пустило 
было въ публичную продажу должность сельскаго старосты, но по
купателей не оказалось, и операщя потерпела полное ф1аско.

Э т а  н о в а я  п о л и т и к а  п р а в и т е л ь с т в а  п о  

къ г о р о д с к о м у  и  с е л ь с к о м у  у п р а в л  п р е д с т а в л я е ш ь  н а м ъ  

о д и н ъ  и з ъ  п е р в ы х ъ  п о  в р е м е н и  о б р е щ и к о в ъ  т о й  ф и с к а л ь -  

н о с т и , к о т о р а я  с о  в р е м е н и  Л H I ' S  с т а н о в и т с я ,  

о д н и м ь  и з ъ  н е и з м п н н ы х ъ  а т т р и б у т о в ъ  ф р а н ц у з с к о й  м о -  

н а р х т  в п л о т ь  д о  к о п и р  стираю
Фискальность эта находила себе выраженье главными обра- 

зомъ въ двухъ явлешяхъ: въ  р о с т г ь  п о д а т н о г о  б р е м е н и ,  к о 

т о р ы й  д а л е к о  о п е р е ж а л ъ  р о с т ъ  п л а т е ж н ы х ъ  с и л ъ  н а с е -
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летя, съ другой—въ крайней стеснительности и разори
тельности для плательщика фискальныхъ пргемовъ, неза
висимо отъ абсолютных* размеров* фискального бремени.

Независимо отъ того, что главная и первоначально един
ственная подать (faille) возрастает* съ 14 миллшовъ (при Ген- 
рих!' IT) до 42 мшшоновъ (к* половин1! ХТП в.), в* конц!

'  / в

ХУН в. вводится ц!лый ряд* новых* податей: поголовная 
( capitation), десятина (dixieme),потом*— (viny-
tieme). Вм!ст! съ т!мъ постоянно возрастает* количество косвен
ных^ налоговъ на различные предметы потреблена, не исключая 
и предметов* первой необходимости; дал!е, вводятся различнаго рода 
монополии, частью государственный, частью отдаваемыя на откуп* 
компашямъ капиталистов*; наконец*, сверх* всего этого, прави
тельство начинает* прибегать к* так* называемым* „чрезвычай
ным* аферам*а (affaires extraordinaires), т. е. различнаго рода 
фискальным* операщямъ, посредством* которых* являлось возмож
ным* добыть денег* для казны: то организовалась лотерея, то объ
являлся денежный сбор* съ таких* актов*, как* крещеше, брако- 
сочеташе, погребете,е—то изобретались ни для кого и ни для чего 
ненужныя должности, объявлявппяся продажными, либо вводились 
двойныя должности, обладатели которых* должны были исполнять 
связанный съ ними функцш поочередно через* год*, и т. д. 
и т. д.

Начиная съ конца семнадцатаго в!ка донесешя интендантов* 
генералъ-контролерамъ полны жалоб* на „ невыносимую “, на по
давляющую тяжесть налогов* Что эта тяжесть значи
тельно превышала платежный силы населетя, этомъ 
свидетельствуешь постоянно растущШ хозяйственный
упадокъ населетя, въ особенности сельскаго, которое, кром! 
податной тяжести, несло еще на своей спин! не меньшую тяжесть 
разных* „феодальных* повинностей“ (droits feodaux)—натураль
ных* и денежных*— в* пользу сеньеровъ, не говоря о „десятин!" 
(dime) въ пользу церкви. Общая совокупность лежащихь 
на крестьянской земле повинностей—-въ пользу казны, 
церкви и сеньеровъ — часто поглощала большую часть всего
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чистило дохода земледельца, а то и весь цчьликомъ, вслед- 
ствье чего запашки сокращались и прежде пахотный земли 
превращались въ пустыри.

Фискальный гнетъ былъ тяжелъ для податного населетя не 
только своею абсолютною тяжестью, но въ значительной мере также 
и характеромъ фискальныхъ пр1емовъ, какъ уже было выше заме
чено. Что касается главной подати, съ которой для не-
привилегированнаго населешя, слилась потомъ и поголовная по
дать (привилегированные, то-есть духовенство, дворянство и чи
новничество, были свободны Отъ тальи), то главное зло этой 
подати заключалось въ крайней неравномерности ея раскладки, осно
ванной сверху до низу на произволе. Королевски советъ — по 
форме, а на деле —  генералъ-контролеръ определялъ ежегодно 
общую сумму тальи для всего королевства, и на основания полу- 
ченныхъ отъ интендантовъ донесешй о хозяйственномъ состоянш

I

областей, определялъ цифру тальи каждаго „ генеральства“. Эта 
последняя сумма распределялась, далее, сначала между отдельными 
„выборными округами" (elections, подразделешя генеральствъ) , 
а затемъ внутри каждаго окр}га—между отдельными городскими и 
сельскими общинами (communantes). Распределите это произво
дилось интендантомъ, при участи делегатовъ отъ финансовыхъ 
присутствий и выборных?) , на основанш частью
личныхъ наблюденш, главнымъ же образомъ на основанш донесешй 
субделегатовъ о состоянш урожая и вообще о хозяйственномъ по- 
ложенш отдельныхъ округовъ и общинъ. При совершенномъ отсут- 
ствш сколько-нибудь-правильной сельскохозяйственной статистики, 
раскладка производилась главнымъ образомъ на глазомйръ и какъ бы 
на ощупь, чего впрочемъ и сами интенданты, въ своей оффищальной 
переписке, не думаютъ скрывать. Но еще более давала себя чув
ствовать, своимъ произволомъ, последняя ступень раскладки тальи. 
С)мма тальи, наложенная на данную, скажемъ, сельскую общину, 
распределялась между отдельными плательщиками либо местными 
сеньерами, либо особыми чиновниками, либо наконецъ выборными 
раскладчиками. Не трудно понять, какой просторъ открывался при 
этомъ для проявлешя личныхъ симпатш и антипатШ и личныхъ
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интересовъ раскладчиковъ, не говоря уже „страхе 1удейскомъ“; по 
милости всего этого сплошь да рядомъ оказывались наиболее легко 
обложенными люди наиболее вл1ятельные, т. е. наиболее зажи
точные, и всей своей тяжестью подать обрушивалась на спины са- 
мыхъ бйдныхъ плательщиковъ, которые ни для’ кого не были 
страшны и ни для кого не были „интересны". „Не подлежитъ 
сомнешю, пишетъ въ 1664 г. къ Кольберу епископъ г. Сэнтъ,— 
что народъ съ трудомъ выноситъ податную тягость: она черезчуръ 
велика. Но и отъ уменынешя подати онъ мало выиграетъ, если
облегчены будутъ лишь богатые, а одни будутъ
нести всю тяжесть податей, это сплошь да 
случается, не только потому, что чиновники недостаточно слй- 
дятъ за точнымъ исполнешемъ регламентовъ, но также и потому 
еще, что богатые плательщики безъ труда получаютъ 
облегчеиге подати, застращивая бгьдныхъ сборищковъ^ . 
„До моего свйдйшя дошло, пишетъ въ 1663 г. къ тому же 
Кольберу овернскш интендантъ,— что въ Верхней Оверни талья 
постоянно дурно раскладывается, какъ потому, что , ко-

' 9

торив тамг составляютъподатные списки, всячески мир-
волятъ своимъ арендаторамъ, такъ и потому что сами сбор

щики часто берутъ взятки отъ мпстныхъ кулаковъ 
(coqs cle paroisse),чтобы уменьшить ихъ долю подати“

(Depping). Всего хуже то, что подобный явленья были не исклю- 
четемъ, а правиломъ, какъ правиломъ же было и то, что взи- 
маше тальипочти никогда не обходилось безъ вмешательства
вооруженной силы. Сборъ подати королевскими чиновниками напо- 
миналъ собою операцш победителей въ непр1ятельской стране. Вор- 
досий интендантъ пишетъ къ Кольберу въ 1662 г., что во мно-
гихъ местахъ оказывается совершенно невозможнымъ обойтись, при 
сборе тальи, безъ вооруженной силы; „ихъ такъ пр1учили издавна— 
пишетъ онъ про плательщиковъ — къ принужденно о вооруженной силе, 
что теперь сборщики не въ состоянк ни гроша вырвать у нихъ 
безъ этой помощи". Въ лучшемъ случае, функцш „вооруженной 
силы" ограничивались „кормлешемъ“ на счетъ неаккуратнаго пла
тельщика (солдатскШ постой), впредь до полной уплаты подати; но
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сплошь да рядом® д!ло принимало пной, худшШ оборот®. В® до* 
несенш одного судьи к® Кольберу въ 1664 г. между прочим® 
говорится об® некоем® Гримо, который во время сбора подати 
„был® сильно избит®, между т!мъ как® на его глазах® была убита 
одна из® его дочерей, и на глазах® его жены —  другая дочь и 
служанка избиты и изранены шпагами и палками“. „Сержанты 
вообще, прибавляет® судья, а въ особенности т!, что приставлены 
къ сборщикам® подати, это—свирепые зв!ри“ (Depping).

Не лучше обстояло д !л о  съ косвенными налогами и монопо- 
Л1ями. Возьмем®, для примера, винный акциз® и соляную монополш.

Каждая капля винограднаго сока, поступившаго съ виноград 
ника въ подвалы винод'Ьла, подлежит® учету акцизнаго чиновника, 
устанавливающего количество вина, подлежащаго безпошлинному
потреблению самим® винодйломъ; остальное облагается акцизом®

___ !

впредь до продажи. При продаж'!—новый, повышенный акцизный
»

сбор®. Если оптовый покупатель, въ свою очередь, продает® вино
\

по мелочи потребителю, — опять новый акциз®. Если бочка вина
\

подлежит® перевозке на бол!е или мен!е далекое разстояше, 
она должна следовать по известному, предписанному акцизным® 
управлетемъ, пути: въ случай нарушешя маршрута, вино подлежит® 
конфискацш. На своем® пути бочка вина встречает® то там® то 
сям® заставы, при проезд! через® которыя нужно платить либо 
новые акцизные сборы, либо подорожные „пеажи“. Боченокъ ланг- 
докскаго вина, на своем® пути въ Париж®, встречает® на 
своем® пути до пятнадцати таких® застав®, на которых® должен® 
уплатить от® 35 до 40 различных® денежных® сборов®. Нако
нец®, боченокъ довезен® до ворот® Парижа. Зд!сь надо заплатить 
заставную городскую пошлину (octroi). Когда, наконец®, боченокъ 
вина поступил® въ подвал® ресторатора, последнему остается еще 
уплатить въ казну акциз® за раздробительную продажу, и счеты съ 
фиском® покончены. Въ общей сложности эти сборы приблизительно 
удесятеряли первоначальную стоимость продукта, сокращая, конечно, 
т!мъ его потреблеше, что, въ свою очередь, отражалось на вино- 
д!л1И, составлявшем® главный источник® существовали для зна
чительной части населетя страны. Нищета винод!льческаго насе-

А бсолютная монархи на Запад®.
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летя  вошла въ пословицу въ концй X V II и въ первой половинй 
X V I I I  в.; она пркбрйла характеръ какъ бы стихкнаго бАдствш, 
противъ котораго правительство ничего лучшаго не могло придумать, 
какъ запрещете разводить виноградники безъ особаго на то разрй- 
шешя королевскаго совета, а разведенные безъ надлежащая» раз- 
рйшетя' ;виноградники предписано было вырывать— точно корень- 
зла былъ въ самомъ виноградномъ куст!;.,.

Въ данномъ случать мы имшмъ передъ собой одинъ 
изъ безчисленныхъ обращ иковът ой  
рая , истощая плательщика непосильнымъ бременемъ, въ 
то же время подтачивала въ порть его хозяйственное 
благосостояние, подрывая прямо или косвенно произво

дительность его труда.
' Послй всего сказаннаго, мы не удивимся тому, что винный

V

акцизъ не разъ вызывалъ настоящая вспышки народнаго в о зст а т ; 
приводивппя къ кровавой расправй озлобленнаго населенья съ акциз
ными чиновниками и къ не менйе кровавымъ усмиретямъ воору
женной силой. Такъ, когда въ J 6 6 4  г. въ Берри былъ повышенъ 
акцизъ на вино', тамъ вспыхнуло настояпце возстате, кончившееся 
для многихъ изъ его участниковъ смертью, увйчьемъ и галерами 
(тогдашняя форма каторги); а между тймъ вотъ что доносилъ 
командированный по этому случаю Кольберомъ въ эту область
чиновникъ: „Населеше здйсь еще бйднйе, чймъвъ другихъ про-

\

винщяхъ. Нужно также принять во внимате ей оттй  падежъ и 
неурожаи послйднихъ лйтъ, чтобы не обременять новою тягостью 
то небольшое количество вина, которое остается населенно. Однимъ 
словомъ, простонародье доведено до совершенной нищеты44 (C lem ent).

Эта кровавая фискальность, начало которой связано во Фран
ции со столь блестящимъ по внешности царствовашемъ Людовика 
X IV , находила себй еще болйе яркое выражеше въ соляной моно- 
полк. Распространете последней на области, первоначально отъ 
нея свободныя, вызвало при Кольберй настояние народные бунты, 
подавленные безпощадно мечемъ, виейлицей и галерами. Были 
случаи, что въ нйкоторыхъ областяхъ крестьяне разбегались, 
„оставляя свои дома и все свое имущество^, изъ-за того, что не
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въ силахъ были покупать соль, которая имъ обходилась втрое 
дороже тальи (см., напримйръ, письмо шампанскаго интенданта 
къ Кольберу, отъ 26 сент. 1665 г., у Дешганга). Ужасъ, кото
рый внушало населенно одно, слово gabelU (назваше соляной 
монополш), станетъ для насъ несовсймъ непонятнымъ, если мы 
бросимъ хотя бйглый взглядъ на то ,. чймъ была на практик  ̂
„габель", это одйо изъ наиболее мрачныхъ изобрйтенш фискаль- 
наго гешя. Для того чтобы, вслйдств1 е непомерно высокой цйны 
монопольной соли, бйдные люди не стали кушать безъ соли, было 
установлено, что всякое лицо старше семи лйтъ должно купить 
не менйе семи фунтовъ соли въ годъ. Въ случай неисполнешя— 
продажа съ молотка имущества неаккуратнаго покупателя:— это для 
того чтобы заставить купить соли человека, которому, быть можетъ, 
не на что было купить хлйба. Эти семь фунтовъ предназначались 
исключительно для „горшка и солонки„Горе тому крестьянину, 
которому вздумалось бы сэкономить нйсколько соли отъ своего 
супа, для того чтобы посолить свинины. На него сейчасъ налетятъ 
соляные пристава: свинина конфискуется, а виновный подвергается 
штрафу въ ЗОО ливровъ. Человйкъ, желаюпцй заготовить соло
нины, долженъ явиться въ соляной складъ, сдйлать надлежащее 
заявлеше и купить другой, особенной соли; затймъ онъ обязанъ 
взять удостовйреше на эту соль, которое долженъ предъявлять 
при каждомъ поейщенш соляныхъ надзирателей. Никто не имйетъ 

. права употреблять для „горшка и солонки" какую-либо другую 
соль, кромй со/ш изъ обязательныхъ семи фунтовъ. „Я могу ука
зать, говорить Летронь, на двухъ сестеръ, жпвшихъ на разстоянш 
лье (около 4 верстъ) отъ города, гдй былъ ближайшш соляной 
складъ, который открывался только по субботамъ. Однажды ихъ 
запасъ кухонной и столовой соли совсймъ вышелъ. Чтобы про
биться какъ-нибудь въ течен1с трехъ или четырехъ дней, оста
вавшихся еще до субботы, онй выпарили имйвппяся у нихъ остатки 
разеола отъ какого-то соленья и добыли изъ него нисколько унщй 
соли. Нагрянули соляные пристава, составили протоколъ. Благодаря 
заступничеству друзей и протекцк, дйло обошлось имъ всего въ 
48 ливровъ" (Taine). Самый мирный человйкъ, благодаря г а б е л и ,

11* v
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рисковалъ ежедневно впасть въ уголовщину: всякое нарушите 
предписаний „габельнаго кодекса" (Code des g a b e lle s )  означало 
контрабанду. Контрабанда— посолить ветчину кухонной солью: 
контрабанда— пустить скотину на солончаки; контрабанда, если 
рыбакъ посолилъ на месте пойманную рыбу; если на соленье одного 
боченка рыбы употреблено соли б о лее полутора фунта —• тоже 
контрабанда.

Не смотря на страшное увеличено фискальнаго бремени при 
Людовике XIV*, далеко опережавшее прогрессъ народнаго хозяйства, 
возрастало государствепныхъ доходовъ далеко всетаки не поспевало

Ф

за быстро ростущимп расходами. Красноречивее всего говорить объ 
этомъ та колоссальная сумма долговъ, которая была завещана 
Людовикомъ XIV* своему преемнику, Но вычисленш одного- новМ- 
шаго статистика (Левассера), сумма эта простиралась до трехъ съ 
половиною мшшардовъ ливровъ —  сумма превышавшая разъ въ 
двадцать годовой бюджета государства.

Откуда же, спрашивается, это колоссальное возрастите госу- 
дарственныхъ расходовъ?

Въ значительной мере, конечно, роста этотъ обусловливался 
усложнетемъ административной машины и въ частности—  

бюрократизаций ест управления. Все болйе и болйе раз
вивающаяся система нравительственной опеки надъ вей ми сторонами 
народной жизни, расширяя поле деятельности администрации обу
словливала тймъ самымъ и соответствующий роста армш чиновниче
ства. Этому росту, съ другой стороны, способствовала и постепенная 
бюрократизация администрации, съ оя двумя неизбежными и взаимно 
неразлучными спутниками: размножетемъ админисгративныхъ инстан- 
шй и увеличетемъ канцелярщины и письменнаго делопроизводства. 
Тймь не менее, указанный факта играетъ сравнительно второсте
пенную роль среди причинь роста государственники расходовъ въ 
царствовате Людовика XIV*. Главная роль здесь принадлежала 
двумъ факторами: это, во-порвыхъ— внчьшней политиюъ и во- 
вторыхъ — двору.

Сначала— о внешней политике. Идея мьровой игемоит, 
имевшая во второй половине XV*! в. своими представителемъ Фи
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липпа II Испанскаго, нашла себе столМе спустя новаго выразителя 
въ лице Людовика X I Y .  Результатомъ этой политики мегаломаши 
были, прежде всего, войны, которыя кровавой полосой тянутся, 
съ незначительными лишь перерывами, черезъ все продолжительное 
царствовашо Людовика X IV .

Эти войны, которыя впервые разыгрываются до размйровъ обще- 
европейскихъ войнъ, стоили страшно дорого1, особенно въ виду про
гресса военной техники, которымъ отмечена эта эпоха. По приблизи
тельному вычисленш, войны Людовика Х Т У  по
меньшей мщт полный доходь государства за десять ,
и поглотили не только непроизводительно для народнаго хозяйства, 
но и съ прямымъ и глубокимъ ущербомъ для благосостояшя страны: 
не говоря уже о вреде чисто хозяйственномъ, обусловленная этими вой
нами гибель до полутора миллгона взрослаго мужского насе- 
ленгя была чувствительною и невознаградимою потерей для страны.

Тамъ, где война была недостаточнымъ или мало пригоднымъ 
средствомъ, для того чтобы заставить повиноваться французскому 
королю, тамъ въ подмогу или взамйнъ железу посылалось золото.
___  I

Тамъ, где послушашо нельзя было , его покупали,
потому что такъ или иначе, но нужно было, чтобы Европа, чтобы 
вселенная склоняла свою голову поредъ „королемъ - солнцемъ*. 
Дело, но доделанное французскими солдатами, предоставлялось до-

I

канчивать французскими луидорами. Мнопе изъ германскпхъ князей 
состояли на постоянномъ жалованьи у Людовика XIV*. Курфюрстъ 
Брандонбургшй получали одно время по 8 0 0 .0 0 0  ливровъ въ 
годъ. Въ числе ,,.панс1онеровъ“ французскаго короля состояли и 
антйскШ  король, послушаше котораго Людовику X IV  стоило 
Франщи не мало мшшоновъ. Система дипломатическихъ под- 
куповь была распространена Людовикомъ почти на всю 
Европу. „Панскшеровъ® французскаго короля можно было найти 
и въ Швойцарш и въ Италш, при дворахъ Пспанш и Савои, 
и вплоть до отдаленной Швещи; наконецъ, они имелись даже въ 
генеральныхъ штатахъ республиканской Голландш.

Словомъ, внешняя политика Людовика X IV , съ ея разори
тельными войнами и не менее, быть можетъ, разорительной ей-



стелой дипломатических® подкупов®, была тою бездонною пропастью, 
куда бозслЪдно уходила большая часть т'Ьхъ мшшоновъ, которые 
удавалось выжать из® народа ценою трудового пота и даже, как® 
мы видели, ценою крови.

К® несчастью, на ряду съ этой пропастью была еще другая, 
это —  дворь, То, чем® был® королевски двор® при Францией I, 
или даже в® менее давнюю пору — при Людовике X III, предста
вляет® собою лишь бледный намек® на то., чймъ стал® двор® при 
Людовике X IV . Еоролевскгй быль возведет
Людовикомъ X I V  вь своего рода центромъ
этого иоваго культа должень быль дворъ. Одною
из® главных® забот® его царствовашя было сооружеше соответ
ствующего святилища для совершетя этого культа. Над® со- 
оружешем® Версальскаго дворца, , съ его огромным® парком®, где 
все, начиная от® кустика до грота съ нимфами, от® живописнаго 
каскада до гигантскаго креетообразяаго пруда, было создашемъ рук® 
человеческих®, —  работала в® течете более двадцати лет® целая 
apnia рабочих®— от® 2 0 .0 0 0  до 3 0 .0 0 0 .  Не смотря на то, что 
pa6onia руки были даровыя — это были частью солдаты, частью 
согнанные на „королевскую барщину" (corvee r o y a le )  окрестные 
крестьяне, — сооружеше это обошлось в® полтораста мшшоновъ 
ливров®— сумма, превышавшая средни! годовой доход® государства, 
не говоря уже о той стороне дела, о которой говорит® в® одном® 
из® своих® писем® г-жа Севинье: „смертность между рабочими (на 
версальских® постройках®) ужасная: каждую ночь увозят® телеги, 
нагруженный трупами". Версаль не был®' единственною строительною 
затеей „короля-солнца". Одновременно съ работами в® Версале 
целая арм1я архитекторов®, скульпторов®, живописцев®, каменщи
ков® и проч. работали над® постройкой и украшмпемъ многочи
сленных® других® резиденцш короля и королевы: в® TpiaHomb, в® 
Кланьи, в® Сенъ-Жермене, в® Марли, наконец®— в® самом® Париже.

Когда святилище было готово, оставалось его лишь напол
нить жрецами и поклонниками. Вопрос® этот® был® решен® Лю-

S ’

довикомъ X IV  довольно успешно. Мы видели, как® уже Фран
циск® I старался придать внешняго блеска трону, создавая вокруг®
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себя блестящую и подобострастную толпу придворной знати. То же 
самое дйлаетъ и Людовикъ X IV , только въ несравненно болыпемъ 
масштаба. Важность „особы" измерялась въ те времена прежде 
всего численностью окружающей и всюду ему сопутствующей „свиты". 
У короля, естественно, была самая многочисленная и блестящая 
„свита", которая и составляла его „дворъ". Людовикъ X IV  за
дался целью затмить, въ этомъ отношеши, не только всехъ своихъ 
предшественниковъ, но и всехъ современныхъ ему государей. Для 
этого ему нужно было прежде всего привлечь ко двору какъ можно 
больше самой блестящей знати со всего королевства, а для этого 
нужно было, чтобы дворъ, Версаль, сталъ центромъ веякаго благо
получия для ея представителей. Последнее условье не трудно было 
выполнить съ техъ поръ, какъ королевская власть сделалась все- 
сильной и въ то же время стала располагать небывалыми прежде 
матер1альными средствами. ОтнынЬ королевшя милости могли течь 
широкою рекой, и Людовикъ, действительно, не скупится на „ми
лости" ко всякому, кто можетъ служить своею персоной къ умно- 
жетю п украшенщ королевской „свиты". Для более громкихъ 
именъ, для людей, чающихъ отъ близости ко двору прежде всего 
„ чести — различным почетный должности съ более или менее 
звучными титулами, более или менее роскошными „привилепями" 
и более или менее мизерными функщями; для лицъ, прежде всего 
чающихъ матер1альныхъ благъ— более или менее щедрыя „пеней" 
или едйновременныя более или менее крупным подачки въ форме 
„чека на предъявителя" (acq u its au  com ptant); наконецъ, для 
всехъ— счасйе лицезреть „короля-солнце" (le  R o i-S o le il, какъ 
любили величать Людовика XIV* придворные льстецы) и участво
вать въ томъ непрерывномъ празднестве въ честь его, въ которое 
обратилась при немъ придворная жизнь. Со всехъ концовъ коро
левства стекается въ Версаль феодальная знать, чтобы, забывъ 
про евою былую гордую и угрюмую независимость, вступить во все 
более и болйе густеюпце ряды раззолоченной и раболепной при
дворной аристократа, и принять учаейе въ той блестящей и не
прерывной феерш, которою была жизнь въ Версале.

Другой вопросъ, во что обходилась стране эта непрерывная



блестящая феерья. По приблизительным® вычислетямъ, королевскш 
двор®, съ его почти десятитысячным® штатом®, совеЬми связанными 
съ ним® „милостями* в® пользу окружавшей его знати, погло
щал® при Людовике X IV  не мен1зе одной десятой всЬхъ государ
ственных® доходов®.

Но интересно остановиться нисколько на другой стороне д-Ьла 
именно — на символическом® значенш созданной Людовиком® X IV  
придворной жизни, как® на орган культгь коро
левской власти, или вщтгье— королевской особы. При
дворная феергя эта представляла собою вместе съ тймъ и ми- 
cmepiur, участники вйчнаго праздника версальской жизни были 
вместе съ тймъ жрецами и поклонниками новаго культа. Вся эта

I

раззолоченная, напудренная и праздная знать, собравшаяся в® 
Версаль со всЬхъ концов® страны, в® сущности очень занята: она 
не только веселится, но и священнодействует® вокруг® своего
кумира. Каждый акт® повседневной жизни короля является ново-

/

дом® для священнодейств!я. Пробужденье от® сна и отход® ко 
сну, это— почти релипозныя церемонш. Когда король встает® съ
постели, в® спальню впускаются придворные. Съ ранняго утра

• *

передняя наполняется придворными высших® рангов®, ожидающими 
королевскаго пробуждешя. Наконец®, двери королевской спальни 
отворяются: король проснулся. „Впускаются прежде всего принцы и
принцессы королевскаго дома, а также лейбъ-медикъ, лейбъ-хирург®

/

и друпя нужныя лица. Это так® называемый семейный выходъ 
(Гentree familiere). Затймъ следует® большой выходъ (1а 
grande entree): впускаются — оберъ-каммергеръ, оберъ-гардероб- 
мейстеръ, старпйо камеръ-юнкеры, герцоги и некоторые, друпе 
особенно привилегированные вельможи, статсъ-дамы и фрейлины 
королевы, принцессы, не считая парикмахеров®, портных® и всякаго

а
Ь*

рода слуг®. В® это время королю поливают® на руки виннаго 
спирта над® позолоченным® блюдом® п подают® кропильницу: он® 
делает® крестное знамеше и прочитывает® молитву. Затем®, перед® 
всем® этим® обществом®, король встает® съ постели и одевает® 
туфли. Оберъ-каммергеръ и оберъ-камеръ-юнкеръ подают® ему 
халат®. Надев® его король идет® к® креслу, где должно север-
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шиться его од’Ьяше. Въ эту минуту двери снова отворяются, и 
третья людская волна вливается въ спальню: это— 
лованныхъ (I’entree des brevets). Вельможи, впускаемые на 
этотъ разъ пользуются, кроме того, драгоценною привилешей при-

Uсутствовать при „малой церемонш отхода ко сну“ ( le  p e tit  cou ch er). 
Вместе съ ними входитъ целая вереница служителей, докторовъ и 
хирурговъ, управляющихъ■'Статьею развлечет!, чтецовъ и др., въ 
томъ числе служитель, заведующш королевскимъ стуломъ (ch a ise  
регсёе): публичность жизни короля такова, что ни одно изъ его

г в

отправленШ не совершается безъ свидетелей. Въ тотъ яоментъ,
какъ чины королевскаго гардероба подходятъ къ королю, чтобы

%

приступить къ его одевашю, оберъ-камеръ-юнкеръ, извещенный 
прйвратникомъ, докладываешь королю имена сеньеровъ, ожидаюпшхъ 
у дверей. Это четвертый, такъ называемый комнатный выходъ 
O’entree de la. chambre),более многолюдный, чемъ предыдупце.
Не считая плащеносцевъ, оруженосцевъ, драпировщиковъ и другихъ 
служителей, онъ заключаетъ въ себе большую часть высгаихъ при- 
дворныхъ чиновъ... Между темъ король умываетъ руки и начинается
его одеванье. Два пажа снимаютъ съ него туфли; оберъ-гардероб-
мейстеръ стягиваетъ съ него ночную сорочку за правый рукавъ, 
а старший гардеробный служитель за левый, и оба вместе пере- 
даютъ ее одному изъ . гардеробныхъ чиновъ, въ то время какъ 
одинъ изъ гардеробныхъ камердиноровъ приносить свежую сорочку,, 
обернутую въ белую тафту. Здесь наступаетъ торжественная минута, 
кульминащонный пунктъ всей церемонш. Въ спальню впускается 
пятый выходъ и несколько минутъ спустя, когда король возьметъ 
сорочку, последняя людская волна приведетъ въ королевскую спальню

4

оетальныхъ придворныхъ, ожидающихъ въ галлерее. Относительно 
сорочки существовалъ особый регламентъ. Честь подавать ее королю 
составляла привилешо „детей и внуковъ Франщи® {Us enfants 
de France—дети, внуки, братья и сестры короля); въ случае 
ихъ отсутств1я — принцамъ королевскаго дома, за отсутств1емъ же 
ихъ— оберъ-каммергеру или оберъ-камеръ-юнкеру... Таково коро
левское вставанье— пьеса въ пяти действ!яхъ“ (T a in e ). Приве
денное здесь описаше представляетъ собою не более, какъ беглый
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эекизъ; для того чтобы им£ть перед® собой полную картину, нужно
* i

читать подробное изложесте церемотала королевскаго „вставанья и 
отхода ко снуа , въ оффищальномъ ежегоднике того времени, на
зываемом® M a t de la France: там® Vordre du lever et du 
coucher du roi излагается на пятидесяти страницах®. Въ том® 
же оффищальномъ изданы имеется полный список® придвор
ных® чинов®, который занимает® около семисотъ страниц®. 
Если, по случаю нездоровья, королю прописано лекарство, 
то королевски камердинер® немедленно идет® оповещать большой 
выход® въ присутствш котораго и совершается церемошя щпема 
лекарства королем®. Королевская £да была обставлена не мен£е 
сложными церемотями. „Есть малый (
когда король кушает® один® въ своей спальне и большой ку
вертъ ( grand couvert) , когда он® кушает® въ передней съ
„сыновьями и дочерьми Францш'*; что касается принцев® и прин
цесс® королевскаго дома, то они допускались к® королевскому 
столу лишь въ самых® исключительных® случаях®... Говядина его 
величества ( la  v ia n d e  de sa m a jeste ) им£ла право еще на большее 
почтете, ч£мъ сорочка его величества. Это была ц£лая процесйя, 
которая, отправляясь из® буфетной, шествовала к® королевской 
комнатФ по целому лабиринту лФстницъ и корридоровъ. Во главе 
этой процессш шли два королевских® гвардейца съ метръ-д'оте-

е

лемъ посередине, один® дежурный дворянин® и несколько придвор
ных® чинов®, которые несли говядину. Процесйя заключалась 
двумя другими гвардейцами, „которые не должны были никого 
подпускать к® говядине1*. Для того чтобы подать королю стакан® 
воды или вина, требуется не менее пяти человек® и четырехъ 
поклонов® “ (L a c o u r -G a y e t) . Культ® королевской личности отра
жался даже и на неодушевленных® предметах®, осчастливленных® 
бол£е постоянным® еоприкосноветемъ с® ней; так®, проходя через® 
королевскую спальню, все дамы, не исключая и принцесс® королев
скаго дома, обязаны были делать реверанс® перед® королевской 
постелью.

В се эти церемоши не были пустою формою. „Грубо оши
баются т£, читаем® мы въ Мемуарахъ самого Людовика X IV ,—



которые думают®, что это простыл церемонии. Народы, надъ кото
рыми мы царствуем®, не умея проникнуть в® суть дела, судят® 
по внешности и большею частью соразмеряют® свое уважеше и 
поелушате съ местом® и чином®. Так® как® для общества важноО

быть управляемым® одним®, то важно также, чтобы тот®, кто 
исполняет® эту должность, был® так® возвышен® надъ остальными, 
чтобы не было никого другого, съ кем® его могли бы смешивать 
или сравнивать11 (Кареевъ). Во всяком® случае, придворный 
культ® королевской личности не был® лишь обязательным® хан- 
жествомъ, — он® был® настоящею 'религий, в® которую одина

ково верили и поклонники и предмет® поклонешя. Скептики, во 
всяком® случае, составляли незначительное меньшинство, в® роде 
Сснъ-Симона, который не без® ехидства замечает® в® своих® Me- 
му ар ах о о Людовике X IV , что „не бойся он® дьявола (страха 
перед® которым® он®, по милости Бож1ей, никогда не терял®), 
он® заставил® бы себе идолопоклонствовать, и нашел® бы себе 
поклонников®“ . Действительность, как® мы видели, была недалека 
от® этого предположительная идолопоклонства. По словам® того же 
Сенъ-Симона, „Людовик® X IV  почти обоготворил® себя в® своих® 
собственных® глазах®, вследств1е постояннаго пользоватя безгра
ничным® деспотизмом®, идолопоклонствуя перед® своею властью, на 
обоготворене которой он® потратил® все свое царетвовате “ . „Есть 
некоторые случаи— разсуждаетъ сам® Людовик® X IV ,— когда мы 
(т. е. короли), так® сказать, заступаем® место Бога, как® бы 
разделяем® съ ним® всеведете и всемогущество, как®, например®, 
в® распознавали умов®, в® распределен!и должностей и в® раздаче 
милостей“ (Кареевъ). Про Людовика X IV  можно сказать, что он® 
был® вместе и творцом® своего собственная культа и своим® 
первым® поклонником®. Сам® же он® был® имеете съ тем® и

'• N

теоретиком® того крайняго абсолютизма, который впервые в® его 
лице нашел® себе свое полное практическое осуществлеше. Никогда 
еще, быть может®, не находила себе теор1я чистая абсолютизма 
болйе категорической и резкой формулировки, как® под® пером® 
самого Людовика XIV*. „Франвдя, писал® он®, есть монарх1я; 
король представляет® в® ной всю нацию, и перед® королем® каждый—
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только отдельная личность. Поэтому вся власть, вся сила сосредо
точена въ рукахъ короля, н въ королевстве не может® существо
вать иной власти, кроме той, которую онъ установляетъ“ . „Въ 
государстве, въ котором® вамъ предстоит® после меня царствовать — 
писал® он® въ своих® наставлстяхъ наследному принцу— вы не най
дете власти, которая бы не гордилась тем®, что она от® вас® 
истекает® и лишь потому имеет® значете... Вацгя ■ во Францги 
не составляешь самостоятельного тюла, она цюликомъ 
заключается въ особю короля Далее, в®
Людовика XIV* читаем®: „Короли суть полновластные господа.

% ^

(se ig n e u r s  absolus) и естественно имеют® полное право свободно 
распоряжаться всеми имуществами, находящимися во владешяхъ как® 
духовных®, так® и светских® лиц®, для того чтобы употреблять 
их® во всякое время, как® это делают®. умные хозяева, т. е. 
сообразно съ общими нуждами их® государства. Все, что находится 
въ пределах® их® государств®, к® какому бы разряду предметов® 
это ни относилось, принадлежит® им® на этом® основанш—  и деньги, 
находящаяся въ их® казне, и те, катя имеются въ рукахъ их® 
казначеев®, И те, который они оставляют® въ обороте своих® под
данных® “ (Кареевъ). „Тот®, кто дал® королей 'людям®, * пишет®
Людовик® въ другом® месте,— хотел®, чтобы их® почитали, как®

<

Его наместников®, -Себе Одному предоставляя право судить об® 
их® поведенш “ .

Эта meopinкоролевского абсолютизма, построенная 
на божественномъ правю государей, нашла себю наиболее 
полное розетте въ знаменитомъ
трактатю епископа Боссюэта „Политическое учете, извле
ченное из® свящеянаго писатя“ (. Politique tiree de 
ture sainte). „Бог® поставил® —  читаем® мы между прочим® у 
Босеюэта— королей, как® своих® министров® и царствует® через® 
них® над® народами... Государи дюйствуютъ въ качества 
министровъ Бога и его намюстт на Госу
дарь есть лицо общественное: все государство содержится въ 
немъ; въ его волю заключается воля всего народа... Это—
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подобге Бога на землгь... Вы (государи) -Б оги , т. е. вы имеете 
въ вашей власти ж носите на челе божественный характеръ “ .

Изъ этой теорш вытекало нисколько важныхъ доследствш, 
имйвшихъ самое серьезное значете не только для теорш, но и для 
практики короловскаго абсолютизма во Франщи.

Въ королевствгъне м существовать иной
власти, кромгь той, которую установляетъ король’1.

I

Стало быть— не остается места для политической роли ни гене- 
ральныхъ штатовъ, ни парламентовъ, однимъ словомъ— не остается 
никакого места для того взаимодМств1я между этими политическими 
корпорад1ями и короной, которое оставляло, такъ сказать, душу „тра- 
дищонной монархш“ во Франщи.

„Есщгя цгьликомь заключается въ особ)ь короля”, или: 
„Въ волгь короля содержится воля всего н а р о д а Это по
можете, заключающее въ себе ту мысль, которая нашла себе ла
пидарное выражеше въ извйстномъ, приписываемомъ Людовику X IV

• _

легендарномъ изречены (  государство это — , Best тог),
отмйчаетъ собою важный принцишальный поворотъ въ эволюцш абсо
лютной монархи во Франщи. Это уже не благодушный абсолютизмъ

1

Генриха IV , это даже но абсолютизмъ — болЬе категорически—  
Ришелье, потому что и тотъ и другой во главу угла полагали 
государство и государственный интересы на место этого 
Людовикъ X IV  подставляетъ —  особу короля и штересъ 
короля. Сенъ-Симонъ вполне правъ, замечая, что со времени Лю
довика X IV  „не было , более речи о блат государства, объ 
иптересгь государства, о чести государства: речь шла о 
блат короля, объ иптересгь короля, о чеши короля". Съ 
этой поры „курсъ* франдузскаго абсолютизма можно считать окон
чательно определившимся. Съ этихъ поръ уже можно было сказать

I
\

заранее, что курсъ этотъ не совпадетъ съ курсомъ „ просвещен- 
наго абсолютизма", который, устами Фридриха I I  ГГрусскаго, про
возгласить совершенно иной приндипъ-девизъ: „ Государь есть 
первый слуга государстваи.

Особенной бйды отъ подстановки короля и его интер эсовъ на 
место государства и государствепнаго интереса, разумеется, не по
следовало бы, если бы интересъ короля всегда совпадалъ съ инте-
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ресомъ государственным®: къ несчастью, въ действительности такое 
совпадете далеко не было правилом®. Достаточно указать на тот® 
факт®, что, например®, интерес® короля— со времени Людовика и 
впредь до конца старой монархии"Полагался въ том®, чтобы со
хранять сощально-экономичешя привилегш духовенства и дворян
ства, тогда как® государственный интерес®, въ чем® не может® 
быть ни малМшаго соннейя, требовал® как® раз® противоположна™.

Далее: „Лередъ королемъ каждый—только отдельная
личность11. Отсюда следств1е: так® как® личность эта, после того, 
что не оставалось более места никаким® политическим® силам® въ 
государстве на-ряду съ короной, была лишена каких® бы то ни 
было гарантш своей неприкосновенности, то она оказывалась со
вершенно беззащитною от® произвола тех® людей, которые имели 
возможность действовать от® имени абсолютной власти. Отсюда, как® 
практическое последств!е, злоупотреблете так® называемыми закры
тыми письмами ( lettresde cachet): такого „письма" за под
писью короля было вполне достаточно для того, чтобы любой чело
век®, без® всякаго' суда и следств1я, и даже сам® не зная за что, 
мог® очутиться въ Баетилш или одном® из® многочисленных® мест® 
закдючетя подобнаго рода. „До Людовика X IV , говорит® Сенъ- 
Симонъ, закрытия письма были мало въ ходу; под® конец® 
(царствовашя Людовика X I V )  они сыпались градом®'1. При его 
Преемнике, как® известно, было еще хуже: тогда закрытым 
письма сплошь да рядом® служили орудием® личной мести въ ру
ках® бозсовестныхъ фавориток® распутнаго короля.

Далее: „Король имеешь полное- право располагать 
имуществомъ своихъ подданныхъ“. Практическим® коммента- 
pieM® къ этому теоретическому положетю может® служить та гне
тущая фискальность, которая со времени Людовика X IV  не пере
стает® высасывать жизненные соки страны и подтачивать народное 
благосостояше.

■*

Наконец®, логическимь еледствгемъ учены о боже
ственности королевской власти было проникновете послед
ней католико-вероисповедными тенденциями, въ смысле 
католической нетерпимости. Со времени Людовика X IV ,
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именно— со второй половины его царствовайя, французская монарх1я 
порываетъ съ традищямп, завещанными Генрихомп IV  и Ришелье, 
въ глазахъ которыхъ „хороши французъ былъ важнее хорошаго 
католика % и делаетъ решительный шагъ назадъ, возвращаясь къ 
отжившими и чужими традищямп, традищямп Филиппа II Испан- 
скаго. Людовики XIV не дароми были его правнукомп (его мать 
была внучкой Филиппа II), и влгяйе испанскихи традицш было 
не совсеми чуждо его воспитайю. Ви 1 6 9 5  г. вышели коро
левски эдиктп, которыми отменялся Нантсйй эдикти (предостав
лявши протестантами свободу вероисповедайя). Король, ви ка 
честве „старшаго сына католической церквик, не хотели более 
терпеть еретикови на территорш, своего государства. Проте- 
етантсше пасторы должны были выбирать одно изи двухп: 
либо отречься оти протестантства и примириться си католиче
скою церковью, либо на всегда покинуть Францию. Протестант
ское богослужейе было запрещено, дети тйхн изи протестан- 
тови, которые не пожелали бы перейти ви католичество, должны 
были быть отобраны у родителей и помещены ви католичесйе мо* 
настыри. Началась настоящая травля протестантови. Не смотря на

ч

запрещейе, последйе целыми толпами бежали изи Францш. По 
приблизительными вычислейямн, за 65  лети после отмены нант- 
скаго эдикта Франщя потеряла до 4 0 0 .0 0 0  своего населейя, ви 
томи числе не мало капиталистовп, фабрикантови, коммерсантови, 
матросови, наконецн —  фабричныхп рабочихи. Некоторый области
потеряли оти десяти до двадцати процентови своего населейя.

%

Мнопе промышленные центры, расцветппе благодаря заботами Коль
бера, запустели; ви дерезняхи множество пашени было запущено 
и целня поля превратились ви пустыри. Одними словоми, политика 
которой было положено начало отменой нантскаго эдикта, повлекла 
за собою тайя же последств1я для Францш, кайя столейемн 
раньше пришлось испытать Испайи благодаря политике нетерпи-

_____  ч

мости Филиппа II. Политика нетерпимости довершила то, 
что было начато политикою мегаломании: экономическое 
и социальное угнетете народныхъ массъ и упадокъ благо
состояния страны. Ви своихн донесейяхн правительству ви
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1 6 9 8  —  1 6 9 9  г. провинщальные интенданты единодушно конста
тируют® повсюдное уменьшите народонаселешя, вместе съ крайним® 

обнищатемъ народной массы; всюду заброшенный поля, прежде 
цвйтушде промышленные центры влачат® жалкое сушествоваше. Съ 
неменьшимъ единодушием® указывают® провинщальные администра
торы, как® на главныя причины такого всеобщаго упадка: на не
посильное для населения податное бремя, на рекрутчину, на массовый 
выселешя протестантов® за-границу. Последующее годы не только 
не принесли съ собою улучшетя, а напротив®, начавшаяся въ на
чале Х У  III в. продолжительная и тяжелая война за испанское 
наследство ( 1 7 0 1 — 1 7 1 3 )  нанесла новый тяжелый удар® и без® 
того уже измученной п истощенной стране. Маршал® Вобанъ, ко
торому, по его собственным® словам®, „его бродячая жизнь в® 
течете сорока лет® дала возможность побывать по нескольку раз® 
в® большей части областей королевства “ , в® предоставленном® в® 
1 7 0 7  г. королю Проекты королевской десятины 
Pune dixme royale)между прочим® писал®: „По сделанным®
мною изыскашямъ оказывается, что в® последнее время около 
одной десятой части всею народа доведено до нищеты 
и нищенствуете самымъ дгьломь; что касается осталь- 
ныхо девяти частей, то изъ нихъ пять не въ состояти 
давать милостыни, потому что сами находятся почти 
въ томъ же злополучномъ положены“. Три года спустя 
Фенелонъ писал® герцогу Шеврезу: „Земледелёе въ забросе, города 
и деревни безлюдеют®, промышленность влачит® жалкое существо- 
вате и не въ состояти более кормить своих® работников® “. Все, 
что можно было выжать изъ народа, было выжато. В® 1 6 8 9 —  
1 6 9 0  г. монарх® богатейшей въ м!ре державы принужден® был® 

приступить к® реализащи дорогой обстановки своего жилища: массив
ная серебряная мебель, вазы, балюстрады "из® королевской спальни, 
наконец®— массивный серебрявный трон® короля, сидя на котором® 
он® давал® торжественный ауд1евщи,— все это . пришлось сдать на 
монетный двор® для обрашетя въ монету, которой негде было 
более достать для содержашя войск® и для ведешя войны... Двад- 
цать лет® спустя, я® 1 7 0 9  г.,  въ разгар® войны за испанское
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наследство, пришлось перечеканить въ монету золотую столовую 
по,суду изъ королевскаго буфета и „сесть за фаянс® “. А дефицита 
не переставал® рости, как® движущаяся лавина... Как® это на
поминает® последив года царствования Филиппа II Испанскаго! 
Одинаковый причины—одинаковыя следствия...

Людовик® XIY оставил®, умирая, своему наследнику раззо- 
ренную страну, до основ® расшатанное благосостояие народа и 
такую брешь въ государственных® финансах®, которую трудно, 
едва ли даже возможно было заделать: общаго сумма оставленнаго

О

им® государственнаго долга превышала раз® въ двадцать валовой 
и раз® въ двадцать пять чистый годовой доход® государства.

Блестящее по видимости царствоваше Людовика „Великагой 
было, быть может®, самым® тяжелым® изъ всех® пережитых® Фран- 
щей. Ослепленному его внешним® блеском® потомству оно долго
представлялось какимъ-то - волшебным® п чудным® миражем®; для

\

его современников®, для огромнаго большинства нащи оно было 
долгим® и тяжелым® кошмаром®...

Не смотря на некоторое о б лег чете, наступившее для страны
после Людовика XIY, старая Франщя не могла уже вполне опра-

/- ;

виться от® ран®, нанесенных® стране этим® царствовашемъ, „столь 
долгим® и столь тяжким®11, по выраженш одного пзъ современ
ников® (Сенъ-Симона). Но и оставляя въ стороне эту сторону дела,

%

можно сказать вообще, что за это , но отнюдь не „ее-
\

ликов“ царствоваше окончательно сложился въ своихъ 
главныхъ чертахъ „старый порядокъ* (Vancien regime) 
во Фраицт, при чемъ окончательно установились и пт 
отрицательный стороны послы)наго, который роковымъ 
образомъ привели, къ великому перевороту, начавшемуся 
въ 1789 г. Въ ucmopiu царствоватя Людовика X I V  — 
ключъ къ историческому уразум великой француз
ской революцги.

|
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В И Б Л I О Г Р  А Ф I Я.

I. Сочинешя общаго характера.
Во „Всеобщей Исторш “ Л а в и с с а  и Р а м  б о (первые семь 

томовъ вышли въ русскомъ перевод!;) ближайшее отношете къ 
предмету настоящей книжки им!ютъ слйдующья главы, принадлежа
щая различнымъ авторамъ; G e b h a r d t ,  l ’l t a l ie  e t la  R en a is
sa n ce  (t . 4); M a r i e j o l ,  1’E sp a g n e  de l ’aven em en t d’Isa -

4»

b e lle  la  C ath o liq u e ju sq u ’a F abdication  de C harles-Q uint 
(t. 4 ); M a r i e j o l ,  l ’o eu v re  de P h ilip p e II (t. 5); B o i s -  
s o n n a d e ,  le s  d eu x  p rem iers su ccesseu rs de P h ilip p e II  
( t .  5 ); B o i s s o n n a d e ,  le  dern ier H absbourg en  E spagn e  
( t .  6 );  P i n  g a u d ,  H en r i IV*, p acifica tion  de la  F ran ce  
( t . 5); L e v a s s e u r ,  H en ri IV  e t  S u lly  (t. 5); A  y e n  e l ,  
L o u is  X III  e t  R ic h e lie u  (t. 5); L  а с  о u r - G a y  e t ,  L ouis

ч

X IV , la  m on arch ie  ab so lu e. (t . 6); L e v a s s e u r ,  La F ran ce  
econ om iq u e, C olbert e t  ses su ccesseu rs (t . 6); P u a u x ,  Les
p ro testa n ts  sous L ou is X IV  (t. 6 ) .  Шъ бол!е обширной „Все-

*

общей Исторш u В е б е р а  (переведена ц!ликомъ по-русски) соответ
ствующее отд!лы можно найти въ 9 т. и сл !д . Изъ переводныхъ 
общеисторическихъ курсовъ назовемъ еще „ Исторш новаго вре
мени З е в  о р т а  (Шевъ, 1 8 8 2  и сл !д .; переводъ съ франц. подъ
ред. проф. Л у ч и  л с к а г о) и незаконченное еще „Всенпрную Ие-

*  ̂ /
торш “ Г е л ь м о л ь т а ,  выходящую одновременно въ н!м. оригинал! 
и рус. перев., гд ! также можно найти главы, относящаяся къ 
предмету настоящей книжки. Что касается оригинальныхъ русскихъ 
сочиненш общеисторическаго характера, то оставляя въ сторон! 
кратме курсы проф. Б а у э р а  („Лекцш по новой исторш", Спб., 
1 8 8 6 )  и П е т р о в а  („Лекцш по всем1рной исторшХарьковъ,  
1 8 3 8 ) ,  им!ется только одинъ обширный курсъ: „ Исторья Западной 
Европы въ новое время“ проф. К а р ! е в а  (относящееся къ нашему 
предмету отд!лы можно найти въ первыхъ трехъ томахъ). Сверхъ

/



179

того, нужно назвать слйдуюнця монографш: В и п п е р  ъ, Общество, 
государство и культура Запада въ X V I в. (Mipx Божш, 1897 ) ;  
K o s e r ,  D ie  E pochen  der absoluten  M onarchie in  der  
neueren  G esch ich te (H ist.Z e itsch r ., t. 61 [ 1 8 8 9 ] ) ;  F e r r a r i ,  
H isto ire de la  raison d’E ta t, P aris, 1860 ;  R a n k e ,  G e
sch ich te der roinanischen  und germ an isch en  V o lk er , 1 4 9 4 —  
1 5 4 5 ,  L eip zig , 1824;  E h r e n b e r g ,  D as Z e ita lter  der Fug*  
ger, Jena, 1 8 9 6 ,  2 Bde, а также L a u r e n t ,  E tu d es sur  
1’h istoire de l ’H um anite, t. IX : la  P o litiq u e  ro y a le ; а въ 
частности— для исторш политическихъ идеи: J a n e t ,  H isto ire  de 
la  sc ien ce  p o litiq u e dans ses rapports a y ec  la  m orale, 3 ed., 
P aris, 1 8 8 7 , 2 v o l.;  М и ч е р и н ъ ,  HcTopia политическихъ ученш, 
Москва, 18 6 9  — 1 8 7 7 ,  4  т.; B l u n t s  с h i  i, G esch ich te  des 
a llgem ein en  Staatsrechts und  der P o litik , 2 A ufL , 1 8 6 7 ,  и по- 
русски: В л у н ч л и, Исторгя общаго государетвеннаго права и поли
тики съ X V I в. по -настоящее время, Спб., 1 8 7 4 ;  S t a h l  G e- 
sch ich ted er  R ech tsp h ilosop h ie ,4  A u fl., 1 8 7 0 .

/*II. Раннш абсолютизмъ (Итальянскш принципатъ).
Z e l l e r ,  l ’l t a l ie  e t la  R enaissance, P aris, 1893 ;  

B u r c k h a r d t ,  D ie  K u ltu r  der R en a issan ce in  Ita lien , 
3 A u fl., 1 8 7 7 — 1 8 7 8 ,  2 В -d e , и по-русски: Б у р к г а р д т ъ ,  
Культура Италш въ эпоху возрождешя, Спб., 1 8 7 6 ;  G e i g e r ,  
R enaissance und H um anism us, B erlin , 1 8 8 2  (въ собранш 
О н к e на; G e b h a r d t ,  O rigines de la  R en aissan ce e n l t a l ie ,

« i

Paris, 1 8 7 9 ,  и по-русски: Ж е б а р ъ ,  Начала возрождешя въ 
Италш, Спб., 1900;  V o i g t ,  D ie  W ied erb eleb u n g des clas- 
sischen  A lterth u m s, 3 A u fl., B erlin , 1 8 9 3 ,  2 B -d e, и по- 
русски: Ф о й г т ъ, Возрождеше классической древности или первый 
вйкъ гуманизма, Москва, 1 8 8 4 . - 1 8 8 5 ,  2 т.; К о р е л и н ъ ,  Ран
им итальянскш гуманизмъ и его исторшграфщ, ,Москва, 1 8 9 2 ,  
2 , т . ;  К о р е л и н ъ ,  Очерки итальянскаго возрождешя, Москва, 
1896;  P e r r e n s ^  la  C iv ilisation  floren tin e  du X III  au  
X T I  si6cle, P aris, 1884;  R e u m o n t ,  G esch ichte T osca-
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n ien s s e it  dem  E n d e des flo ren tin isch en  F re ista a tes , G otha. 
1 8 7 6 ;  R e u m o n t ,  L orenzo il  M agn ifico , L eip zig , 1874 ;  
n o K p o B C E i f l ,  Господство Медичи во Флоренцш (въ 3 Tout 
„Книги для чтешя по исторш Среднихъ В'Ьковъ“, подъ род. 
проф. Виноградова); Y r i a r t e ,  Cesar B org ia , P aris, 1889;  
G e b h a r d t ,  le s  B org ia  (R e v u e  des d eu x  M ondes, 
1 8 8 7  — 18 8 8 ) ;  M a c c h i a v e l l i ,  II P rin c ip e , D iscorsi sopra 
l i  prim a d eca  di L iv io , D e lle  stor ie  F ioren tin e, и по-русски: 
М а ю а в е л л и ,  Государь и Разсуждешя на первыя три ' книги 
Тита Лив1я, Спб., 1 8 6 9 ;  А л е к с й е в ъ ,  Маиавелли, какъ поли
тически мыслитель, Москва, 1880 ;  кн. Е.  Т р у б е ц к о й ,  Поли
тическое м1росозерцаМо эпохи возрождетя.

\Ш. Испанско-Габсбургсмй абсолютизмъ.
М о г  e l  - F a t  i о, l ’E sp a g n e  an XVI e t au X V II siecle , 

H eilb ron n  1 8 7 8 ;  H a v e m a n n ,  D a rste llu n g en  ans der inneren  
G esch ich te  Spaniens w ah ren d  des X V , X V I und X V II Jahrhund ., 
G o ttin g en  1 8 5 0 ;  ( B a u m  g a r  t e n ) ,  S p an ien  u h ter  deh H abs- 
b u rg en  (P r e u ss isc h e  Jah rb ., I l l ,  ( 1 8 5 9 ) ;  L l o r e n t e ,  H istoire
de F in q u isition  d’E sp a g n e , P aris , 1 8 1 8 ,  4  v o l (сочинеше это

*

есть и въ нймецкомъ перевод^, 4  т ., 1 8 1 9 ) ;  II и с к о р с к i й, Ка- 
стильше кортесы въ переходную эпоху отъ среднихъ вйковъ къ но
вому времени, Шевъ, 1 8 9 7 ;  M a r i e j o l ,  l ’Espagrie sous Ferdinand  
e t  Isa b e lle , P a r is , 1 8 9 2 ;  R o b e r t s o n ,  H isto ire de l ’Em pereur  
C h arles-Q u in t, P aris, 1 8 4 3 ;  B a u m g a r t e n ,  G esch ich te  
K a r ls V ,S tu ttg a r t , 1 8 8 5  — 1 8 9 2 ,  3 B -d e ; L a n z ,  Correspondenz 
des K aisers K arls V , L e ip z ig , 1 8 4 4  — 1 8 4 6 ,  3 B-de; F o r n e -  
r o n ,  H isto ire  de P h ilip p e  II, P aris, 1 8 8 1 — 1 8 8 2 ,  4 vo l.; 
P r e s c o t t ,  H istory  o f  th e  re ig n  o f  P h ilip p  II K in g  of 
S p a in , London, 1 8 6 9  (есть русски перев.); P h i l i p p  s o n ,  
W esteu rop a  im  Z e ita lter  von  P h ilip p  I I , E lisab eth  und  
H ein r ich  IV , B e r lin , 1 8 8 2  (въ с-обранш О н к е н а ) ;  P h i l i p p -  
s о n , la  C on tre-revo lu tion  r e lig ie u se  au X V I s iec le , P aris, 
1 8 8 4 ;  G a c h a r d ,  R e la tio n s des am bassadeurs ven itien s sur

i
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Charles - Quint e t P hilippe II, B ru xe lles , 1856 ;  G a  c h a r d ,  
Correspondance de P h ilip p e I I ,B r u x e lle s , 1 8 4 8 — 1 8 6 1 ,  4 vo l.;  
W e i s s ,  l ’E spagne depuis le  regn e  de P h ilip p e  I I  ju sq u ’a 
l ’avenem ent des Bourbons, B r u x e lle s , 1845 ,  2 vo l.; H a b l e r , ,  
D ie  w irth sch aftlich e  B liithe Span iens im  X V I  Jah rh . und  
ihr V erfa ll, B erlin , 1 8 8 8 .

IV. Абсолютная MOHapxia во Францш.
R ecu eil general des an cien n es lo is  fran gaises, par 

J o u r d a n ,  D e c r u s v  et  I s a m b e r t ,  Paris, 1 8 2 4 — 1 8 2 7 ,  
29 vo l.; R a m b a u d ,  H isto ire de la  c iv ilisa tio n  frangaise,
6 ed., Paris, 189  5 - - 1 8 9  7,  2 vo l.; G l a s s  o n ,  H isto ire  du  
droit e t  des in stitu tion s de la  F ran ce , P aris, 1 8 8 7 — 1 8 9 6 ,
7 v o l.; W a r n k o n i g  unt  S t e i n ,  F ran zosisch e S ta a ts  -  und  
R ech tsg esch ich te , 2 A u fl., B asel, 1 8 7 5 ,  3 B -de; C h e r u e l ,  
H isto ire de l ’adm inistration  m onarchique en  F ra n ce  depuis  
l ’aven em en t de P h ilip p e-A u g u ste  jusqu’a la  m ort de L ou is X IV , 
Paris, 1855 ,  2 vo l.; D a r e s t e  d e  l a  C h a v a n n e ,  H isto ire  
de l ’adm instration et des progres du pouvoir ro y a l en F ra n ce  
depuis le  regne de- P h ilip p e-A u g u ste  jusqu’a la  m ort de 
L ouis X IV , P aris, 1 8 4 8 ,  2 vol.; A u c o c ,  le  C onseil d’E ta t  
avant et depuis 1789 ,  P aris, 1 8 7 6 ;  P i c o t ,  H isto ire  des 
E tats generaux, 2 ed., P aris, 1 8 8 8 ,  5 v o l.; L u g  a y ,  D es  
origines du pouvoir m in isterie l en F ra n ce , le s  S ecreta ires  
d’E tat depuis leu r  in stitu tion  jusqu’a  la  m ort de L ou is X V , 
Paris, 1 8 8 1 ;  H a  n o t  a u x ,  O rigines de l ’in stitu tion  des In ten-
dants des provinces, Paris, 18S4; M a s  L a t r i e ,  D e  la

✓

form ule „Car te l est notre p la is iru (B ib lio th . de l ’E co le  des
chartes, t. 42  ( 1 8 8 1 ) ;  B a r d o u x  le s  L eg istes , P aris, 1 8 7 6 ;

\

W e i l l ,  , L es theories du pouvoir royal en  F ra n ce , P a r is ,  
1891;  P a r i s ,  E tu d es sur le  r5gn e de Fraugois I, 2 vo l.; 
H anotaux, E tu d es sur le  X V I  e t le  X V II s ie c le , P aris, 
1886;  R a n k e ,  F ran zosisch e G esch ich te X V I —X V II Jah rh .,
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S tu ttg a r t , 1 8 5 2 — 1 7 6 1 ,  5 В -d e ; В  о d i n ,  D e  la  R epublique  
1 5 7 6  (первое изд.); В  a n  d r  i l l  a r t ,  B od in  e t  son tem ps, 
P a ris , 1 8 5 3 ;  B a r t h e l e m y ,  E tu d e  sur J . Bodin, Paris, 
1 8 7 6 ;  A v e n e l ,  R ic h e lie u  e t  la  m onarch ic ab so lu e, P aris, 
1 8 8 4 — 1 8 9 0 ,  4  v o l.;  H a n o t a u x ,  H isto ire  du cardinal de 
R ic h e lie u , P a r is , 1 8 9 8 ;  D u s s i e u x ,  le  Cardinal de R ich e lieu , 
P aris, 1 8 8 5 ;  Z e l l e r ,  R ic h e lie u  e t  le s  m in istres de L ou is X III , 
P a r is , 1 8 8 0 ;  C a i l  l e t ,  Г A d m in istration  en F ra n ce  sous le
m in istere  du card in a l de R ic h e lie u , n o u v . ed ., Paris, 1 8 6 3' ' ' &
2 v o l.;  R i c h e l i e u ,  M em oires, A m sterd am , 1 7 3 0  (позднМппя 
изданиявъ собрашяхъ мемуаровъ P e t i t o t  и M i c h a u d  e t  P o u -  
j o u l a t ) ;  R i c h e l i e u ,  T estam en t p o litiq u e , A m sterdam , 
1 6 8 8  (позднМппя изд.: P a r is , 1 7 6 4  и у M i c h a u d  e t  P o u -  
j o u l a t ;  есть также старый русш й переводъ Москва, 1766) ;  
L e  B r e t ,  T ra ite  de la  so u v era in ete  du roi, P aris, 1632;  
G - a i l l a r d i u ,  H isto ire  du regn e  de L ou is XIV, P a r is , 
1871  —  1 8 7 9 ,  6 v o l.;  P  h  i  1 ip  p s 6 n , D as Z e ite lter  L u d 

w ig s  X IV , B e r lin , 1 8 7 9  (въ собранна Онкена) ;  K o c h ,  D as 
u n u m sch ra n k te  K on ig th u m  L u d w ig s X IV , B erlin , 1885;  
L a c o u r - G a y e t ,  l ’E d u ca tio n  p o litiq u e de L ou is X IV , 
P a ris , 1 8 9 8 ;  C l e m e n t ,  - la  P o lic e  sous L ou is X IV , Paris, 
1 8 6 6 ;  V a s t ,  le s  te n ta t iv e s  de L ou is X IV  pour arriver a 
l ’em pire (R e v u e  h ist., t .  6 5 , ( 1 8 9 7 ) ;  S p a n h e i m ,  R ela tion  
de le  eour de F r a n c e  en  1 6 9 0 ,  P aris , 1 8 8 2 ; C l e m e n t ,  
H isto ire  de C olbert e t  de son adm in istration , P aris, 1874 ,  
2 v o l.; C o l b e r t ,  L e ttre s , In struction s e t  M &noires, publics 
par C l e m e n t ,  P aris, 1 8 6 1  —  1 8 8 2 , '  10  v o l.;  H a a g ,  la  
F ra n ce  p ro testa n te , 2 ed. ,  P aris, 1 8 7 7  su iv ., 10 vol.; 
S a i n t - S i m o n ,  M em oires, n o u v e lle  ed ition  par M. de Bois- 
l is le ,  P aris, 1 8 7 9 — 1 8 9 9 ,  14  vo l.: L o u i s  X IV , Memoires 
pour l ’in stru ctio n  du D au p h in , p u b lies par D r e y s s ,  Paris, 
1 8 6 0 ,  2 v o l.;  D e p p i n g ,  C orrespondance ad m in istrative sous 
le  r e g n e  de L ou is X IV , P aris, 1 8 5 0 — 18 5 5 ,  4  v o l.; B o is-  
1 i s l e ,  C orrespondance des C ontrSleurs gen£raux, P aris, 1874  
su iv . 4  v o l.; В о i s 1 i s i  e, M em oires des in tend an ts sur l ’etat des



generalites eii 1 6 9 8 — 1 6 9 9 ,  P aris, 1881  (до сихъпоръ вышелъ лишь 
первый томъ, содержащий въ себ'Ь ,,мемуаръ“о парижскомъ генеральства); 
V a n  b a n ,  Projet d’une dim e ro y a le , 1 7 0 7 ;  B o s s  n e t ,  P o 
litiq ue tiree des propres paroles de l ’E cr itu re  sa in te , 1 7 0 9 ;  
T a i n e ,  les orig ines de la  F ran ce  contem poraine, t . I: 
FA ncien regim e, Paris, 1 8 7 5  (первое изд., съ т'Ьхъ поръ вышло 
нЬск. нослйдовательныхъ изд.); есть русски пер.; Т э н ъ ,  Проис- 
хождеше общественна™, строя современной Франщи, ОЛБ., 1 8 8 0 );  
T o c q u e v i l l e ,  l ’A ncien  reg im e e t la  R evo lu tion , P aris, 
18 5 6  (первое изд., за которымъ следовало н$ск. новыхъ; по-русски 
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Москва, 1 8 9 6 ,  и второе изд. 1 8 9 8 ) ;  S o r e l ,  l ’E urope e t la  
R evolution  franqaise, P aris, 1 8 8 7  (t. l ,  In troduction) и рус. 
перев.: Co p e  ль,  Европа и французская револющя, СПБ., 1 8 9 2  
(введете).
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