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П р е д а с л о в 1 е .
Въ I 849 году, когда мне минулъ будетъ жить въ немъ. Однако, если бы 

двадцать одргнъ годъ, я сделался ргзби- мы стали спрашивать объ этомъ миЬ- 
рателемъ и очутрглся въ очень затруд- Hie хозяина дома, т. е. французский 
нительномъ положены*. Мне надо бы- народъ pi представили бы ему планъ 
ло выбрать пятнадцать или двадцать его будущаго жилища, то это было 
депутатовъ и, кроме того, согласно бы, съ нарней стороны, лишь простою 
французскому обычаю, я долженъбылъ формальностью. Въ подобныхъ с лу
не только выбирать людей, но и дЬ- чаяхъ въ самомъ вопросе уже заклю
чать выборъ между TeopiHMPi. Мне чается ответь и притомъ, ведь, даже 
предлагали быть роялистомъ или рес- если-бы Франщя и могла свободно от- 
публиканцемъ, демократомъ ргли кон- вФчать на такой вопросъ, то все же 
серваторомъ, сощалистомъ или бона- она въ состояши была бы сделать 
партистомъ,—я же не былъ ни тЪмъ, это не лучше меня — ведь десять 
ни другимъ, я не былъ шгтЬмъ и по- мршлюновъ нев'Ьжественныхъ людей 
рою завргдовалъ всгЬмъ убгЬжденнымъ не составляютъ даже одного знающаго 
людямъ, им'Ьющимъ счастье быть ч'Ьмъ человека! Спрошенный по этому по- 
нибудь. Познакомившись съ различ- воду, народъ можетъ, въ случай нуж
ными учешями, я пррпнелъ къ заклго- ды, сказать только, какая форма прави- 
ченыо, что въ моемъ уме существуетъ тельства больше всего ему нравится, 
какой-то пробель. Доводы, имевппе но указать ту, которая ему нужна, 
значете для другихъ, въ моихъ гла- онъ не можетъ; онъ узнаетъ это только 
захъ его не имели. Я никакъ не на опыгЬ. Ему надо время, чтобы удо- 
могъ постигнуть, что въ политргк'Ь отовариться, удобно ли и прочно ли 
можно руководиться своими личными его политргческое здаше, можетъ ли 
предпочтешями. Морг же убежденные оно противостоять всемъ переменамъ 
люди строили конституцио, точно ка- погоды, подходить ли оно къ его нра- 
кой нибудь домъ, по самому новому вамъ, занятгямъ, къ его характеру, осо- 
рг самому простому плану. А плановъ бенностямъ pi можетъ ли выдержать 
такихъ было несколько: тутъ были разныя неожиданности. На опыте же 
и дворецъ маркргза, pi домъ зажиточ- мы нршогда не бывали довольны сво- 
наго буржуа, и жрглище рабочаго, во- ршъ здашемъ. Тринадцать разъ, въ 
енная казарма, коммунргстичесшй фа- течете восьмидесяти летъ, мы разру- 
ланстеръ. и даже становище дикаря. шалР1 и перестраивали наше жилище, 
При этомъ каждый говоррглъ, указывая но сколько мы ни делали въ немъ пе
на свою модель: „Вотъ истинное, че- рестроекъ, намъ все-таки не удалось 
ловеческое жилище, единственное, въ выстроить его такимъ образомъ, чтобы 
которомъ можетъ обитать разумный оно вполне подходило для насъ. Если 
человекъ“. Но такой доводъ предста- друпе народы, въ этомъ отношеши, 
вляется мне очень слабымъ: личные были счастливее насъ и еслрг загра- 
вкусы ведь не могутъ служить авто- ницей мнопя политичесшя здатя ока- 
ритетомъ! Мне кажется, что домъ еле- зались более прочными и продолжа- 
дуетъ строргть не только ради архи- ютъ держаться безконечно, то это озна-^ 
тектора или ради самого себя, а надо чаетъ лишь то, Чси инЬ быдишгетроены 
при этомъ иметь въ виду и того, кто особеннымъ об|>ай)мъ,Ц т ьф вт т Ф
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ваясь около первичнаго, массивнаго 
ядра и опираясь на какое нибудь ста
ринное центральное здате, много разъ 
исправленное, но всегда сохраняв
шееся и расширявшееся постепенно, 
причемп народъ, ошупыо отыскивалъ 
лучше способы делать таюя пристрой- 
гаг, который более отвечали бы нуж- 
дамъ обитателей здатя. Ни одно та
кое здате не было выстроено сразу, 
по новому образцу и руководствуясь 
только маркою разума. Можетъ быть 
следовало бы признать, что нгЬтъ иного 
способа построить прочное здате и 
что внезапное изобретете такой но
вой конституцш, которая оказалась бы 
вполн'Ь приспособленной къ народ
ными нуждами и была бы прочной, 
представляети предпр1ят1е, превосхо
дящее человечесгая силы.

Во всякоми случай, я, лично, при
гнели ки такому заключенно, что если 
мы когда нибудь и найдемн то, что 
нами нужно, то никаки не посредст- 
воми способовь, которые мы теперь 
употребляемн. Ви самоми деле, ведь 
тути задача заключается ви томи, что
бы найти именно такую подходящую 
для народа конститущю,—если только 
она вообще существуети, — а не ви 
томи, чтобы подвергать ее голосовашю. 
Ви этоми отношенш, наши личныя 
предпочтешя оказались бы лишними; 
природа и истор1я заранее сделали 
бы за наси выбори, а нами остава
лось бы только приспособиться ки 
нему, потому что ни истор1я, ни при
рода не станутн ки нами приспосо
бляться. Сощальная и политическая 
форма, ви которую можети облечься 
какой нибудь народи и ви которой 
они остается, зависити не оти его 
воли и выбора, а определяется его 
характероми и его прошлыми. Необ
ходимо, чтобы ви мельчайшихн чер- 
тахи эта форма была отлита по жи
вому образцу, ки которому она будети 
применена, иначе она лопнети по 
швами и распадется на куски. Воти 
почему, если нами удастся найти когда 
нибудь подходящую для наси форму, 
то это будети лишь путеми изучетя 
наси самихи и чемн лучше мы изу- 
чими себя, теми вернее мы разберем
ся ви томи, что нами нужно. Итаки, 
следуетн бросить обычные методы и 
раньше чемн издавать конститущю, 
мы должны представить себе нацно, 
для которой мы ее создаеми. Вези 
сомнетя, первая изи этихи операщй

У

гораздо продолжительнее и труднее, 
нежели вторая. Сколько надо потра
тить времени, изследоватй и наблю
дений, взаимно проверяющихн другъ 
друга, сколько понадобится произвести 
изыскашй ви прошломъ и настоящемъ, 
во всехн областяхъ мысли и дейст
вий, какая огромная, вековая и разно
образная работа нужна для того, что
бы составить себе ясное и верное 
поняпе о великоми народе, который 
ведь пережили уже веки народови, 
а все же продолжаетъ жить! Но такой 
способи—единственный, при которомъ 
можно избежать неверной постройки, 
опирающейся на всякаго рода пустыя 
разсуждешя и поэтому я дали себе 
зароки, по крайней мере Для себя 
лично, что если я захочу когда ни-, 
будь составить себе собственное по
литическое мнете, то сделаю это лишь 
после того, каки хорошо изучу Фран- 
щю.

Что такое современная Франщя? 
Чтобы ответить на этоти вопроси, надо 
знать, каки она образовалась или, что 
еще лучше, надо присутствовать, въ 
качестве зрителя, при ея образовали. 
Внконце восемнадцатаго века,Франщя, 
подобно насекомому, подвергающему
ся превращенш, тоже претерпеваетн 
метаморфозу. Ея древняя организащя 
распадается, она разрываетн сама свои 
самыя драгоценный ткани и подвер
гается судорогами, который кажутся 
смертельными, затемн, после много- 
численныхи подергивашй и тягостной 
летаргш, она поднимается. Но она по
лучила уже новую организащю; по- 
средствоми скрытой внутренней рабо
ты ея старый организми заменился 
новыми. Ви 1808 году все крупный 
черты ея организацш уже установи
лись окончательно; департаменты, ок
руга, кантоны и общины си техипори 
уже не изменялись ви своихнвнеш- 
нихи разделетяхн и внешней связи. 
Конкордатн, своды законовн, суды,, 
университеты, институты, префекты, 
государственный совета, налоги, сбор
щики, счетная палата, однообразная 
и централизованная администращя— 
все эти главные органы управлешя 
остаются и теперь такими же, каки 
прежде. Дворянство, буржуаз1я, ра- 
6onie, крестьяне, каждый класси, за
няли си техн пори то положеше и 
имеюти те интересы, чувства и тра
диции, кагая мы находими у иихи и 
ви настоящее время. Такими образоми,
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новое здаше оказывается, одновре
менно, устойчивымъ и законченнымъ, 
а поэтому и его строеше, его инстинк
ты и способности заранее уже иаме- 
чаютъ тотъ кругъ, въ которомъ бу- 
детъ двигаться его мысль и его дея
тельность. Около Фравщи и друия 
нащи, однгЬ более раншя, друпя за
поздалый, претерпеваюсь ташя же 
превращешя, и переходник отъ фео
дального строя къ современному, но 
все выполняютъ это съ гораздо боль
шими предосторожностями, а некото
рый и съ гораздо большими успехомъ. 
Лереходъ этотъ совершается везде и 
почти одновременно. Но и подъ этою 
новою формою, какъ и подъ старою, 
слабый всегда становится добычей 
сильнаго. Горе темъ, которые медлен
нее развиваются и, такимъ образомъ, 
подпадаютъ подъ власть соседа, уже 
сбросившаго свою оболочку куколки, 
и выступившаго во всеоружш! Но горе 
и тому, чья слишкомъ резкая и слиш- 
комъ быстрая эволюция плохо уравнове- 
силавнутреннюю экономно и кто, вслед- 
CTBie чрезмернаго развиыя своего 
правительственнаго аппарата, вслед- 
ств1е изменешя глубокихъ орга- 
новъ и постепеннаго обеднешя своей 
жизненной сущности, осужденъ на 
необдуманные поступки, на слабость 
и безсшпе, окруженный лучше уравно
вешенными и более здоровыми со
седями! Въ организации, которую сама 
себе устроила Франщя въ начале 
этого века, все обшдя черты ея 
современной исторш были намечены 
уже заранее. Мы находимъ въ ней 
политически революцпг, сощальныя 
утопит, классовый раздёлешя, роль 
церкви, образъ действШ дворянства, 
буржуазш, народа, развиие, направле- 
т е  или уклонеше философия, литера
туры, искусства. Вотъ почему, когда 
мы стараемся понять наше теперешнее 
положеше, то всегда обращаемъ свои 
взоры къ тому ужасному, но пло
дотворному кризису, посредствомъ ко- 
тораго старый режимъ произвелъ ре- 
в о людно, а револющя, въ свою очередь, 
породила новый режимъ.

Старый режимъ, револющя и новый 
режимъ—это три состояшя, которыя 
я попытаюсь съ точностью изобразить 
здесь. Я осмеливаюсь говорить при 
этомъ, что не преследую никакихъ 
другихъ целей—ведь можно же поз
волить историку действовать такъ, 
какъ действуете натуралисте! Я раз-

сматривалъ свой предметъ, какъ нату- 
ралистъ разсматриваетъ насекомое, 
претерпевающее превращея1е. При- 
томъ же это собьгие само по себе 
такъ интересно, что стоитъпотрудиться 
изучить его для него самого и даже 
нетъ нужды стараться при этомъ объ 
исключены всякихъ заднихъ мыслей; 
о не исчезаютъ сами. Освобожденная 
отъ предвзятыхъ взглядовъ любозна
тельность становится научной и цЬ- 
ликомъ переносится на те внутренняя 
силы, благодаря которымъ соверши
лась* эта изумительная операщя. Эти 
силы следуюпця: положеше, стра
сти, идеи, воля каждой отдельной на
родной группы, и мы можемъ не только 
различить ихъ, но почти измерить. 
Оне передъ нашими глазами; намъ 
нетъ надобности прибегать къ пред- 
положешямъ, къ сомнительнымъ до- 
гадкамъ, къ неопределеннымъ указа- 
шямъ. По особенному счастью, мы 
можемъ тутъ наблюдать самихъ лю
дей, какъ съ внешней, такъ и съ вну
тренней стороны. Французы стараго 
режима еще находятся передъ наши
ми глазами, каждый изъ насъ, въ мо
лодости, могъ быть знакомъ съ неко
торыми изъ этихъ пережитковъ йсчез- 
нувшаго Mipa. Мнопе изъ ихъ преж- 
нихъ дворцовъ еще продолжаютъ сто
ять передъ нами въ полнойнеприкосно- 
венности, со всею своею обстановкою 
и мебелью. Посредствомъ же картинъ 
и эстамповъ того времени, мы можемъ 
проследить ихъ домашнюю жизнь, 
видеть ихъ одеятя, ихъ позы и жесты, 
а посредствомъ ихъ литературы, фи
лософш, газетъ и переписки, мы мо
жемъ возстановить ихъ мышлеше и 
и даже ихъ интимную беседу. Без- 
численное множество мемуаровъ, вы
ше дшихъ за последте тридцать летъ 
изъ разныхъ общественныхъ и част- 
ныхъ архивовъ, водятъ насъ изъ одно
го салона въ другой, какъ будто мы 
сами получили въ нихъ доступъ. 
Письма и дневники иностранныхъ 
путешественниковъ дополняютъ и 
контролируюсь, посредствомъ отдель- 
ныхъ независимыхъ изображен^, те 
портреты, которые общество само ри
су етъ съ самого себя. Это общество 
все разсказало о самомъ себё, за 
исключешемъ лишь того, что ему ка
залось слишкомъ обыденнымъ и из- 
вестнымъ всемъ современникамъ, или 
же того, что оно считало техниче
скими подробностями, скучными и ме-
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лочными или, что касалось провинция, 
буржуазия, крестьянъ,рабочихъ, адми
нистрация и домапшяго хозяйства. Я 
хогйлъ пополнить эти пробелы и 
узнать Францш, а не только одинъ 
небольшой кругъ образованныхъ и 
начитанныхъ фРанДУ30ВЪ- Благодаря 
любезности г. Мори и драгоц'Ьннымъ 
указашямъ г. Бутарикъ, я им'Ьлъ 

, возможность разобрать множество ру- 
кописныхъ документовъ, разсмотреть 
переписку интейдантовъ, управляю- 
щихъ сборами,, фермеровъ, генераловъ, 
судей, чиновниковъ и частяыхъ лидъ 
всякаго рода и всФхъ ранговъ, за по- 
следше тридцать летъ стараго режима, 
отчеты и мемуары разныхъ частей 
двордоваго управлешя, протоколы и 
записки генеральныхъ штатовъ, за
ключающееся въ сто семидесяти шести 
томахъ, переписку военныхъ коман- 
дировъ въ 1789 и 1790 г.г., письма, 
мемуары и подробную статистику, со
держащуюся въ ста папкахъ духов- 
наго комитета, переписку, заключаю
щуюся въ 94-хъ сверткахъ, между 
администрациями департамента и му
ниципал итетомъ и министрами отъ 
1790 до 1799 г., донесения государ- 
ственныхъ сов’Ьтяиковъ, находящихся 
въ командировкахъ 'въ концЬ 1801 г., 
переписку префектовъ во времена кон
сульства, империя иреставрацш,вплоть 
до 1825 г., и множество другихъ до
кументовъ, столь поучительныхъ и 
столь мало извйстыьтхъ, что, въ сущ
ности, настоящая истор1я революция 
до сихъ поръ еще совс'Ьмъ не напи
сана. Ведь только въ этихъ докумен-

тахъ, проходятъ передъ нами жнвьтя 
лица; мелкяе дворяне, священники, 
провйнщальные монахи и монахини, 
адвокаты, городсюе старшины и бур
жуа, деревенскяе поверенные и син
дики, земледельцы и ремесленники, 
офицеры и солдаты. Только они, эти 
.документы, въ состоянш показать 
намъ въ подробностяхъ и вблизи 
услоы'я жизни различныхъ людей, 
внутренность дома священника, мона
стыря, городскаго совета, указать за- 
работокъ рабочаго, производитель
ность полей, обложете крестьянъ, ре
месло сборщиковъ, расходы влад'Ьль- 
цевъ и прелатовъ, бюджетъ, образъ 
жизни и церемошалъ двора. Благодаря 
имъ, мы можемъ дать точныя цифры, 
знать часъ за часомъ употреблете 
дня, и даже больше—знать меню па- 
радныхъ обедовъ и возстановить па
радный туалетъ. У насъ до сихъ поръ 
еще сохраняются, приколотые къ бу
маге и распределенные по числамъ, 
образцы платьевъ, которыя носила 
королева Мархя Антуанета, а, съ дру
гой стороны, мы можемъ возстановить 
и одежду крестьянина, описать его 
хлебъ, назвать сорта муки, изъ ко
торой онъ испеченъ, и вычислить въ 
копейкахъ, во что онъ ему обходился. 
Пользуясь такими документами, мож
но представить себя современникомъ 
техъ людей, исторно которыхъ пи
шешь и мне не разъ случалось, рабо
тая въ архивахъ и читая пожелевяшя 
письма, испытывать сильное искуше- 
т е  и желате заговорить вслухъ со 
всеми этими людьми!



Г лава  первая.

Происхождеше привилегш, заслуги и возяа- 
граждеше духовенства. -  Заслуги и вознаграж- 
дегпе дворян!).—Заслуги и вознаграждение

короля.

Въ 1789 г. три сорта людей: духо
венство, дворяне и король занимали 
въ государстве выдающееся место, 
пользуясь всеми преимуществами, 
который это влечетъ за собой, а имен
но: властью, богатствомъ, почестями 
или, во всякомъ случай, особыми 
привилегиями, исключешями, мило
стями, пенсгями, преимуществами и 
всеми остальными. Но если эти люди 
и занимали долгое время такое место, 
то это было потому, что действи
тельно они его заслуживали въ те
чёте  такого же долгаго времени. 
Ведь это они, своими огромными и 
вековыми усшпями, соорудили три 
главныхъ ряда устоевъ, на которыхъ 
покоится все современное общество!

I.
Изъ этихъ трехъ рядовъ устоевъ 

современнаго общества, расположен- 
ныхъ одинъ на другомъ, самый древ- 
шй и самый глубошй былъ построенъ 
духовенствомъ. Въ течете ста летъ 
и более, духовенство работало надъ 
закладкою этого ряда, какъ архитек- 
торъ и какъ рабочШ, сначала совсемъ 
въ одиночку, а потомъ, почти что въ 
одиночку. — Вначале, въ течете 
первыхъ четырехъ вековъ, оно созда
вало религпо и церковь. Взвесимъ 
эти два слова, чтобы понять все ихъ 
значете. Съ одной стороны, въ м!ре, 
основанномъ на завоевании, холодномъ 
и ясестокомъ, какъ стальная машина 
и осужденномъ, по самому своему уст
ройству, уничтожать у евоихъ под- 
данныхъ всякое желате действовать 
и охоту жить, духовенство возвестило 
„благую вестьи: обещало „царство 
Вож1е“, проповедывало покорность 
и обращете къ Отцу Небесному, вну

шало терпеше, кротость, смирете, 
самоотречете, милосерд1е и откры
вало единственный отдушины, черезъ 
которым человекъ, задыхающийся въ 
римской темнице, могъ вдыхать све- 
ж1й воздухъ и видеть дневной светъ. 
Вотъ чемъ была релипя! Съ другой 
же стороны, въ государстве, которое 
мало по малу пустело, разлагалось и 
становилась, роковымъ образомъ, до
бычей другихъ, духовенство создало 
живое общество, руководимое извест
ной дисциплиной и законами, спло
тившееся около известной цели и 
известнаго учешя, поддерживаемое 
преданностью евоихъ вождей и послу- 
шатемъ верныхъ и одно только ока
завшееся способньшъ устоять противъ 
потока варваровъ, врывавшагося че
резъ все бреши, образовавшийся вслед- 
cTBie разрушетя империи Вотъ чемъ 
была церковь! На этихъ двухъ пер
выхъ фундаментахъ, духовенство про- 
долягало строить далее, и, начиная съ 
момента нашеств1я варваровъ, въ те
чете более пятисотъ летъ, оно спа
сало то, что еще можно было спасти 
изъ человеческой культуры. Оно или 
само отправлялось навстречу варва
рами или же старалось сразу распо
ложить ихъ къ себе, какъ только они 
являлись. Какъ велика была эта за
слуга, можно судить уже-по следу
ющему одному факту: въ Великобрп- 
таши, ставшей латинской страной, 
какъ и Галл in, но завоеватели кото
рой остались язычниками въ течете 
полутора века, все было истреблено: 
искусства, промышленность, общество, 
языки. Изъ всего народа, подвергавша- 
гося изб1енио или разбежавшагося, 
остались только рабы, да и о тГхъ 
можно лишь догадываться по неко
торыми следами, такъ какъ, обращен
ные въ рабоч1й скотъ, они исчезаютъ 
изъ историк Такова была бы судьба 
и всей Европы, еслибъ духовенство 
не пос 
свиреп 
рыхъ 01

ксм 
утилось, . ' ^  SL
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Передъ епископомъ въ позолочен
ной ризе, передъ монахомъ, облачен
ными въ зв'Ьриныя шкуры, худыми, 
„изможденными" и „более покрытымъ 
грязью и пятнами, ч’Ьмъ хамелеонъ", 
новообращенный въ хриепанство гер- 
манедъ испытывалъ такой же страхи, 
какъ и передъ колдуномъ. Въ часы 
отдохновенья, после охоты или пьян
ства, въ душе германца возникаетъ 
смутное предчувсшйе чего-то неизв'Ь- 
стнаго, таинственнаго, гращцознаго, 
неясное сознаше какого-то нев£до- 
маго правосуд1я, зачатки котораго 
были у него уже тогда, когда онъ 
находился въ своихъ л'Ьсахъ по ту 
сторону Рейна и которое теперь вы
ражается у него внезапною тревогой 
и угрожающими полувид’Ьшями. Въ 
тотъ моментъ, когда онъ собирался 
осквернить святилище, онъ. вдругъ 
спрашивалъ себя, не падетъ ли онъ 
на его пороге, пораженный голово- 
круженьеиъ и со скрученной шеей? 
Убежденный въ этомъ своимъ соб- 
ственнымъ смуьценьемъ, и напуган
ный этой мыслью онъ останавливается 
на пороге, и, такимъ образомъ, земля, 
деревня, городъ, состояние подъ охра
ною священника, получаютъ отънего 
пощаду. Если же животная ярость 
гнева дикаря или его первобытная 
алчность и толкаютъ его на убшства 

■ и грабежи, то потомъ, после удовле
творенья этихъ инстинктовъ, въ дни 
бедствШ или болезни, онъ пачинаетъ 

"раскаиваться и по совету своей же
ны или любовницы, возвращаетъ церк
ви награбленное добро вдвойне, 
вдесятеро и даже во сто разъ и ода- 
ряетъ духовенство подарками и льго
тами; *) такимъ образомъ, по всей 
территорш, духовенство оберегаетъ и 
расширяетъ свои убежища для по- 
бежденныхъ и угнетенныхъ, и вотъ 
наступаетъ время, когда среди воен- 
ныхъ вождей съ длинными волосами, 
рядомъ съ королями, облаченными въ 
меха, возседаютъ въ собрашяхъ и 
епископъ въ митре, и аббатъ събри- 
тымъ теменемъ, такъ какъ только они 
одни умеютъ держать перо въ ру- 
кахъ и разсуждать. Въ качестве секре
тарей, советниковъ, богослововъ, они 
участвуютъ въ издании королевскихъ 
указовъ, въ управленш, и черезъ по
средство самого правительства, ста-

'*') НапримЬръ, такъ поступилъ король 
Хильперикъ, по сов'Ьту Фредегонды, посл1> 
смерти пст.хъ своихъ дТ.тей.

раются ввести немного порядка въ 
существующШ громадный безпоря- 
докъ, сделать законы более разум
ными и более человечными; возста- 
новить и поддержать благочесые, об- 
разоваше, правосудь'е, собственность и, 
въ особенности, бракъ. Безъ сомне
нья ихъ вльянно мы обязаны суще- 
ствованьемъ той полицьи, хотя и не
совершенной и непостоянной, кото
рая не допустила все-такн Европу 
превратиться въ монгольскуьо анархио. 
Если духовенство ы оказььваетъ свое 
давлеше на прынцевъ до самаго кон- 
ца XII века, то лишь для того, чтобы 
обуздать въ нихъ и въ низшихъ на- 
родныхъ классахъ зверсюе аппетиты, 
возмуьцеьпя плота и крови, возвраще- 
Hie къ приступами неудержимой яро
сти, которые разрушаьотъ общество. 
Въ своихъ же церквахъ и въ своихъ 
монастыряхъ духовенство сохраняло 
все старинныя пршбретешя челове- 
ческаго рода: латинскьй языки, хри- 
сПанскуьо литературу и богословскую 
науку, часть языческой литературы и 
науки, архитектуру, скульптуру, жи
вопись, искусства и промышленность 
и наиболее драгоценные изъ ремеслъ 
доставляьощихъ человеку хлебъ, одеж
ду и жилище, и, главными образомъ, 
то, что составляешь самое лучшее изъ 
человеческихъ пршбретеньй, всего 
более протаворечащее бродячимъ 
инстинктами варвара, склоннаго къ 
грабежами и лениваго, а именно: 
привычка и льобовь къ труду. Въ 
обезлюдевшихъ деревняхъ, всл4дств1е 
поборовъ римскихъ начальниковъ, 
возсташй, нашествья германцевъ и 
набеговъ разбойниковъ, бенедиктин- 
скьй монахи строытъ свою хижину изъ 
ветвей среди кустовъ ежевики и 
терновника, а вокругъ нея огромный 
пространства, некогда возделанной, 
земли, представляхотъ не более какъ 
пустынныя заросли. Съ помощььо 
своихъ спутниковъ, монахъ расчи
щаешь леей и строить жилище; при
ручаешь полудикихъ животныхъ, 
устраиваешь ферму, мельницу, куз- 
ницу, печь для хлёбовь и мастерскья 
для изготовленья обуви и одежды. 
Согласно своему правилу, онъ, каж
дый день читаетъ въ течете двухъ 
часовъ; семь часовъ онъ занимается 
ручными трудомъ и есть, и пьетъ не 
более того, что строго необходимо для 
поддержашя его жизни. Своимъ ра
зумными, добровольными и сознатель-

I
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но исполненнымъ трудомъ, съ разсче- 
томъ на будущее, онъ Д'Ьлаетг боль
ше, нежели м1рянинъ. Вследствйе яге 
своего ум'Ьреннаго, строго обдуман
ного и бережливаго образа жизни, онъ 
потребляешь меньше м!рянина. Вотъ 
почему тамъ, где мйрянинъ терпели 
неудачу, монахъ преуспеваешь и даже 
благоденствуетъ. Монахъ давалъ 
пристанище несчастяымъ, кормилъ 
ихъ, доставлялъ имъ занятйе и сое- 
динялъ ихъ бракомъ. Ницце, бродяги, 
богатые крестьяне, стекались къ его 
святилищу. Постепенно ихъ стано
вище превращалось въ деревню, за- 
тЬмъ въ посадъ. Человеки начинаетъ 
возделывать землю, какъ только у 
него являются надежды на жатву; 

• онъ становится отцомъ семейства, 
какъ только у пего возникаетъ уве
ренность, что онъ ыожетъ прокор
мить своихъ детей. Такимъ путемъ 
образуются новые центры земледелия 
и промышленности, которые стано
вятся также и новыми центрами на- 
селешя.

Но къ телесной пище, надо: при
соединить еще и духовную не менее 
необходимую человеку, такъ какъ 
вместе съ пищею ему надо было 
внушить желаше жить или, по край
ней мере, внушить покорность судь
бе, которая дала бы ему силы пере
носить жизнь. Для этого надо было 
дать человеку трогательную и поэти
ческую мечту, которая заменила бы 
ему отсутствующее счастье. До поло
вины тринадцатаго века, только ду
ховенство въ состоянш было доста
вить все это. Посредствомъ своихъ 
безчисленныхъ легендъ о святыхъ, 
соборовъ съ ихъ устройствомъ, своихъ 
статуй и всемъ темъ, что выражается 
въ ихъ богослужение и въ чемъ за
ключается смыслъ обрядовъ, который 
тогда былъ еще понятенъ, духовен- 
ство сделало осязательньшъ „Царство 
Божйе“ и воздвигло идеальный мйръ 
на конце реальнаго мйра, словно ве
ликолепный золотой павильонъ въ 
конце грязнаге двора. Въ этомъ-то 
Mipe, таинственномъ и божественномъ, 
йщетъ и находить убежище опеча
ленное сердце, жаждущее ласки и 
кротости. Тамъ, на пороге этого мйра

aicjiu, въ моментъ нанесе- 
яйя удара, сами падаютъ, сраженные

" Hide звери ста- 
**"" Ьсяые олени

и впряга

ются въ плугъ святыхъ, земля цве- 
тетъ для нихъ, какъ новый рай, и они 
умираютъ только тогда, когда сами 
захотятъ этого. Они же являются уте
шителями людей; доброта, благоче- 
стйе, прощеше истекаютъ изъ ихъ 
устъ съ неизреченною сладостью. Под- 
нявъ глаза къ небу, они видятъБога 
и безъ всякихъ усилйй, какъ во сне 
они возносятся къ нему въ лучахъ 
света и садятся одесную его. Боже
ственная легенда, имеетъ неизмери
мое значете въ этомъ царстве гру
бой силы, такъ какъ, чтобы быть въ 
состоянш переносить эту жизнь, надо 
было придумать другую и притомъ 
сделать эту вторую жизнь, столь же 
доступною духовными взорамъ, какъ 
доступна была первая телесными 
очамъ. Въ течете более чемъ две
надцати вековъ духовенство питало 
людей этой легендой и по величине 
вознаграждены, полученнаго духовея- 
ствомъ, можно теперь судить о глу
бине человеческой благодарности. 
Папы ведь были въ течете двухсотъ 
лети диктаторами Европы. Духовен
ство устраивало крестовые походы, 
смещало королей, раздавало государ
ства. Его епископы и. аббаты сдела
лись, въ однихъ местахъ—владетель
ными князьями, въ другихъ—покро
вителями и настоящими основателями 
династий. Духовенство держало въ 
своихъ рукахъ треть земель, полови
ну доходовъ и две трети капиталовъ 
Европы. Не следуетъ думать однако, 
что эта признательность людей была 
неосновательна и что они давали безъ 
законныхъ причини; человеки слшп- 
комъ эгоистиченъ и слишкомъ зави- 
стливъ, чтобы такъ поступать. Како
во бы ни было учреждеше, светское 
или духовное, каково бы _ ни было 
духовенство, христианское илибуддШ- 
ское, но современники, наблюдавшие 
его въ течете сорока поколешй, ко
нечно не могутъ считаться плохими 
судьями и если они отдаютъ ему 
свою волю н свое имущество, то де- 
лаютъ это лишь пропорщонально его 
услугами .и избытокъ ихъ преданно
сти можетъ служить мериломъ гро
мадности благодеянйй духовенства.

II.
До сыхъ поръ, противъ силы бер

дышей и мечей, духовенство прибе
гало только къ помощи убеждения и 
терпешя. Государства, которые, по
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примеру древней Им перш, пытались 
возвыситься въ виде сплоченныхъ 
зданий и создать плотину противъ не- 
прерывныхъ нашествШ, не могли удер
жаться на зыбкой почв*. После Карла 
Великаго все рушилось. Нетъ более 
настоящнхъ воиновъ, со времени бит
вы при Фонтана и въ течете почти 
полсгод’Ьйя шайки разбойниковъ въ 
четыреста-пятьсотъ человеки, безна
казанно убивали, сжигали и. опусто
шали всю страну.

Но, въ тоже самое время, разложе- 
nie государства вызываетъ къ жизни 
военное поколете, которое является 
посл,Ьдств1емъ такого состояшя. Каж
дый мелки! воясдь непременно ста
рается прочно укрепиться на той 
земле, которую онъ занялъ, или ко
торою завладелъ. Онъ не получилъ 
ее въ свое пользоваше только на 
время или какъ бк взаймы, но она 
уже представляетъ его собственность 
и составляетъ его наследство. Это 
земля,его посадъ, его графство,а не зем
ля короля, и онъ уже идетъ сражаться, 
чтобы защищать . свою собственность. 
Въ подобные моменты, благо детел емъ, 
спасителемъ долженъ быть именно 
такой человекъ, который умеетъ сра
жаться и защищать другихъ и тако- 
вымъ былъ, въ действительности, но
вый классъ, который тогда образовался. 
На языке того времени, дворянинъ— 
непременно военный, солдатъ и онъ 
то и положилъ второй рядъ устоевъ, 
на которыхъ зиждется современное об
щество .

Въ десятомъ веке происхождение 
воина еще не придается значешя. Та
кими воиномъ можетъ быть Карло- 
вингсюй графъ или владеледъ пожа
лованной королемъ бенефицш, или 
же смелый обладатель одной изъ по- 
следнихъ свободныхъ земель. Иногда 
это воинственный епископъ, храбрый 
аббатъ, въ другомъ месте—это обра
щенный въ христианство язычникъ, 
бандитъ, сделавшийся оседлымъ, аван- 
тюристъ, достигшей благоденствия, су
ровый 'охотники, который въ течете 
долгаго времени питался лишь про- • 
изведешями своей охоты и дикими 
плодами. Предки Роберта Сильнаго не
известны, а про Капетинговъ впо- 
следствш разсказывали, что они про
изошли отъ одного парижскаго мяс
ника. Во всякомъ случае, дворянинъ 
техъ времени долженъ быть непре
менно храбрыми,, сильными и опыт

ными въ искусстве владеть оруямемъ. 
Находясь во главе отряда и столкнув
шись съ.врагомъ, онъ, вместо того, 
чтобы бежать или платить выкупи, 
подставляли свою грудь и крепко 
держался на ногахъ, охраняя шпагой 
свой уголокъ земли. Для такого дела 
онъ пе нуждался въ предкахъ, ему 
надо было только иметь мужествен
ное сердце и онъ сами становился 
собственными предкомъ! Спасете, 
которое онъ приносили своею храб
ростью, доставляло такое счастье, что 
ни у кого не являлось ж елатя при
дираться къ его происхождение, по 
после многихъ вековъ, въ каждомъ 
кантоне уже были вооруженный силы, 
было постоянное войско,способное про
тивостоять нашествш кочевниковъ и, 
такими образомъ, жители этого кан
тона перестаютъ быть добычею чуже- 
земцевъ. Къ концу века, Европа, ко
торую грабили флотилии двухпарус- 
ныхъ лодокъ, сама уже высаживаетъ 
въ Азш двести тысячи вооружен- 
ныхъ людей и съ техъ поръ, на се
вере, на юге, передъ лицомъ мусуль- 
манъ и передъ лицомъ язычниковъ, 
Европа, вместо того, чтобы быть по
бежденной, сама побеждаетъ. По
является новый идеальный образъ, 
после образа святого—это образъ ге
роя, и новое чувство столь же дей
ствительное какъ и старое, группи- 
руетъ людей, образуя изъ нихъ стой
кое обществр. Это общество — ничто 
иное, какъ постоянная жандармер1я, 
где каждый, отъ отца къ сыну,—не
пременно жандармъ. Каждый въ этомъ 
обществе уже отъ рождешя имеетъ 
наследственный чини, занимаетъ воен
ный пости, получаетъ жалованье, въ 
виде поземельнаго владешя и мо
жетъ быть уверенъ, что его наслед
ственный вождь никогда не оставитъ 
его, но за то й они сами долженъ 
быть готовъ во всякое время поло
жить свою голову за своего вождя. 
Въ те времена, когда война никогда 
не прекращалась совсемъ, только 
одинъ общественный строй моги счи
таться хорошими — это строй войска 
передъ лицомъ неприятеля и тако- 
вымъ былъ феодальный режимъ. Уже 
поэтому одному можно судить о техъ 
опасностяхъ, отъ которыхъ онъ дол
женъ былъ ограждать и о той службе, 
къ которой онъ приневоливали. „Въ 
то время — гласить одна испанская 
хроника — короли, графы,’ дворяне и
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все рыцари, чтобы быть готовыми во 
всякую минуту, держали своихъ ло
шадей въ зал*, где они спали вме
сте со своими .женами*. Виконтъ, си- 
дяндй въ башне и защищающей 
входъ въ долину или бродъ, маркизъ, 
заброшенный, словно потерявшийся ре- 
бенокъ, на границе, спали всегда по- 
ложивъ руку на свое opymie, совер
шенно также, какъ американский воинъ 
въ блокгаузе дальнаго запада, среди 
племени Ciy. Его домъ былъ шгтЬмъ 
инымъ, какъ военнымъ лагеремъ и 
укр'Ьплегшымъ уб'Ьжищемъ, где въ 
большой зале была положена на полу 
солома и cyxie листья; тамъ онъ ло
жился со своими товарищами, снимая 
только однгЬ шпоры, когда у него была 
возможность поспать. Бойницы про- 
пускатотъ лишь немного света, но 
иначе устроить было нельзя, потому 
что надо было, прежде всего оградить 
себя отъ стр'Ьлъ. Все вкусы, все чув
ства подчинялись служба и на евро
пейской границе были такхя места, 
где ребенокъ четырнадцати лЪтъ уже 
обязанъ былъ ходить въ походы, а 
вдова до шестидесятшгЬтняго возра
ста обязана была снова выходить за- 
мужъ. Надо людей, чтобы заполнить 
пустыя места, образующ1яся въ ря- 
дахъ войска; надо людей для служеб- 
ныхъ постовъ, чтобы стоять на стра
же!—вотъ крикъ, который раздавался 
повсюду, изъ всгЬхъ учреждений, какъ 
колокольный призывъ. Благодаря 
этимъ храбрецамъ, крестьянинъ могъ 
быть спокоенъ: его не будутъ больше 
убивать, не будутъ уводить въ шгЬнъ, 
вместе съ его семьей, словно стадо, 
съ рогатками на шее! И благодаря 
имъ онъ осмеливался возделывать 
землю, сеять, надеяться на свою жатву, 
а въ случае опасности, онъ зналъ, 
что найдетъ убежище для себя, сво
ихъ хлебныхъ запасовъ и для своего 
скота у поднож1я крепости, внутри 
ограды. Постепенно, между военнымъ 
главою замка и старинными поселен
цами, живущими въ незащищенной 
местности, устанавливается, подъ вл1я- 
тем ъ  необходимости, безмолвный 
договоръ, который превращается въ 
почитаемый всеми обычай. Жители 
работаютъ для военнаго предводителя, 
возделываютъ его земли, служатъ ему 
своими подводами,платятъ ему оброки. 
(Столько-то съ каждаго дома, столько- 
то съ каждой головы скота и столико
го за право наследства или прода

жи,—ведь надо же ему кормить свое 
войско!) Но онъ будетъ не правъ, если 
изъ гордости или алчности, отниметъ 
отъ нихъ еще что-нибудь, после того, 
какъ ошг выплатили ему все. что еле- 
дуетъ. Что же касается бродягъ и 
бедняковъ, вынужденныхъ, вслед- 
CTBie безпорядка и всеобшаго опусто- 
шешя, искать у него убежища, то 
ихъ положеше бываетъ более тяжкое, 
такъ какъ земля принадлежишь ему 
и безъ него она была бы необитаема. 
Онъ можетъ уделить имъ частицу 
земли или позволить хотя бы только 
расположиться станомъ на своей 
земле, и можетъ дать имъ, кроме 
того, еще и работу или семена для 
посева, но при этомъ онъ можетъ по
ставить имъ татя услов1я, какая ему 
захочется. Они становятся тогда его 
крепостными, его наследственнымъ 
достоятемъ. Онъ имеетъ право вер
нуть ихъ куда бы они ни направи
лись и они становятся изъ поколешя 
въ поколете его прирожденными слу
гами, которыхъ онъ можетъ заставить 
исполнять такое ремесло, какое ему 
вздумается, можетъ по произволу, 
облагать повинностями и барщиной, 
а они сами ничего не могутъ пере
дать- по наследству свопмъ детямъ, 
кроме одной только обязанности: про
должать службу родителей после 
ихъ смерти. „Не быть убитымъ, гово
рить Стэндаль, иметь зимой хорошую 
меховую одежду — таковъ былъ выс
ший идеалъ счастья, для огромпаго 
числа людей въ десятомъ веке!" При- 
бавимъ къ этому, что для женщины 
составляло, кроме того,высшее счастье 
если она избегала участи быть изнаси
лованной целою бандой. Если пред
ставить себе, более или менее ясно, 
те услов1я, въ которыхъ находились 
люди въ те времена, то станетъ по
нятно, почему они такъ охотно под
чинялись самому тяжелому феодаль
ному игу—ведь то, что приходилось 
имъ испытывать ежедневно, было еще 
хуже. Доказательствомъ можетъ слу
жить то, что все сбегались въ фео
дальное укреплете, какъ только оно 
было выстроено. Въ Нормандии напр. 
какъ только Ролланъ размежевалъ 
земли шнуркомъ и перевешалъ всехъ 
воровъ, обитатели соседнихъ провин
ций нахлынули къ нему н поселились 
въ его владешяхъ. Достаточно было 
небольшой доли безопасности, чтобы 
страна заселилась.
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Итакъ, люди живутъ или вернее, 
снова начинаютъ жить, подъ охраною 
грубой руки, одЬтой въ железную 
перчатку, которая сурово обращается 
съ ними, но въ тоже время и оберегаетъ 
ихъ. Какъ верховный повелитель и 
влад'Ьлецъ, феодальный глава оста- 
вляетъ для себя, въ силу этого двой
ного права, все пустыри, реки, лЪсъ 
и всю охоту. Зло не велико, такъ какъ 
страна наполовину пустынна и онъ 
тратптъ все свое свободное время на 
истреблете крупныхъ дикихъ зверей. 
Имея въ своихъ рукахъ средства, онъ 
одинъ только можетъ построить мель
ницу, печь для хл’Ьбовъ, прессъ для 
выжимания масла, устроить паромъ, 
мостъ или дорогу, запрудить прудъ, 
воспитать или пршбрести быка. Чтобы 
вознаградить себя за все эти затраты, 
онъ облагаете пошлиной все свои 
учреждетя и насильственно заста- 
вляетъ жителей пользоваться ими. 
Если онъ уменъ и, кроме того, хоро- 
ний сельскгй хозяинъ, и если онъ хо- 
четъ извлечь наилучшйя выгоды изъ 
своей земли, то самъ постепенно ослаб- 
ляетъ или дозволяетъ ослабить петли 
той сети, которая такъ стесняете его 
крВпостныхъ и вынуждаетъ ихъ плохо 
работать, потому что имъ слишкомъ 
тесно въ ней. Привычка, необходи
мость, добровольное или насильствен
ное приспособление оказываютъ тутъ 
свое д 'М е т е  и въ конце концовъ, 
господа, мужики, крМостные и бур
жуа, приспособивпшеся къ своимъ 
условиями и связанные общимъ инте- 
ресомъ, образуютъ вместе общество— 
настоянцй обществепный организмъ. 
Поместье владельца, графство, гер
цогство, становятся для нихъ отече- 
ствомъ, которое они лнобяте, пови
нуясь слМому инстинкту, и за кото
рое готовы жертвовать собой. Отече
ство сливается съ образомъ владельца 
и его семьи и на этомъ основании 
имъ гордятся, считаютъ его победы, 
привМствуготъ его, когда онъ, съ 
кавалькадой, проезжаете по улице и 
радуются окружающей его пышности, 
всл ед сте  чувства симпатщ къ нему. 
Если онъ вдовъ и не имеете детей, 
къ нему отряжаютъ депутащю, кото
рая убеждаете его жениться, чтобы 
его смерть не сделала страну пред- 
метомъ раздоровъ между претенден
тами и не отдала бы ее на жертву 
алчности соседей. Такимъ образомъ, 
спустя тысячу лете, снова возрож

дается самое могучее и самое живу
чее изъ вс'Ьхъ чувствъ, поддержи- 
вающихъ человеческое общество. Это 
чувство тЬмъ бол^е драгоценно, 
что оно имеетъ способность расши
ряться и для того, чтобы маленькая 
феодальная родина превратилась въ 
большую нащональыую родину, до
статочно. только соединетя всйхъ 
отдельныхъ г феодальныхъ владешй 
подъ властью одного владельца и 
тогда король—глава дворянства, за- 
кладываетъ треый рядъ устоевъ Фран
ции, укрепивъ его на создании рукъ 
этого же самаго дворянства.

Ш.
Король воздвигъ весь этотъ тре- 

т!й рядъ устоевъ , камень за камнемъ. 
Гуго Капетъ положилъ первый ка
мень; до него королевский титулъ не 
доставлялъ королю ни одной провин
ции, и онъ первый присоединилъ къ 
титулу земельное владение. Въ тече
т е  восьмисотъ летъ, посредствомъ 
браковъ, завоевашй, хитрости, наслед
ства, короли продолжали пр1умножать 
свои владбтя и даже при Людовике 
XV Франщя увеличивается посред
ствомъ присоединешя Лотарингии и 
Корсики. Вышедшему изъ ничтожества 
королю удалось создать сплоченное 
государство, съ двадцатью шестью 
миллюнами обитателей, наиболее мо
гущественное въ тогдашней Европе. 
Въ продолжении всего этого периода, 
король стоялъ во главе обществен
ной обороны, онъ былъ освободи- 
телемъ страны отъ иноземцевъ: отъ 
Папы—въ четырнадцатомъ веке, отъ 
англичанъ—въ пятнадцатомъ, отъ ис- 
панцевъ—въ шестнадцатомъ. Внутри 
же страны, начиная съ XII века, онъ 
творитъ провосуд1е, не снимая воен
ной каски съ головы и находясь по
стоянно въ разъездахъ. Онъ разру
шаете башни феодальныхъ разбойни- 
ковъ, умеряете излишества сильныхъ, 
покровительствуете угнетенными, ула
живаете частныя распри и . возста- 
новляетъ миръ и порядокъ. Этотъ ги
гантский трудъ королей продолжается 
безъ перерыва, отъ Людовика Толсто
го до Людовика Святого, отъ Филип
па Прекраснаго до Карла VII, и Лю
довика XI, отъ Генриха IV до Людо
вика Х1П и XIV, вплоть до половины 
семнадцатаго века, выражаясь изда- 
тем ъ Эдикта противъ дуэлей и за- 
сЬдашями королевскаго суда. Между
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т'Ьмъ, всЬ полезныя вещи, испол- 
нбнныя по приказанию короля или же 
развивпияся подъ его покровитель- 
ствомъ: дороги, пристани, каналы, npi- 
юты, университеты, академш, благо
творительный учрежденья, богадель
ни, воспитательный, научный, про
мышленный и торговый заведешя,— 
все это носило на себе отпечатокъ 
его велич!я и выставляло его благо- 
детелемъ общества. Подобныя услуги, 
конечно, требовали и соотЕгЬтствующа- 
го в о знагражд ешя и поэтому всеми 
было признано, что король отъ отца 
къ сыну, вступаетъ какъ бы въ бракъ 
съ Франщей и что она действуетъ 
только черезъ него, а онъ действуетъ 
для нея. Какъ воспоминанья древно
сти, такъ и интересы настоящаго толь
ко способствовали утверждению этого 
союза. Церковь освящаетъ его въ 
Реймсе, во время коронащи, причемъ 
устанавливается нечто вроде восьмо
го таинства, сопровождаемаго леген
дами и чудесами и король делается 
помазанникомъ Божшмъ. Дворяне, 
подъ вльяшемъ древняго инстинкта 
военной верности, стали смотреть на 
себя, какъ на стражу короля и по
этому—то 10 августа, они ради него 
отправились на смерть на лестнице 
его дворца. Король, следовательно, яв
ляется ихъ природными главнокоман- 
дующимъ, а народъ до 1789 года бу- 
детъ видеть въ немъ защитника угне- 
тенныхъ, охранителя правъ, покрови
теля слабыхъ, первосвященника и при
бежище всехъ. Въ начале царство- 
вашя Людовика XVI, крики: да здрав- 
ствуетъ король! начинавшиеся въ 
шесть часовъ утра, почти не преры
вались до самаго вечера44. Когда ро
дился дофинъ (наследники престола), 
то радость Франщи была настоящею 
семейною радостью, „незнакомые лю
ди останавливались на улицахъ и 
заговаривали другъ съ другомъ, а 
знакомые обнимались44. *) Все, подъ 
впечатлгЬтемъ смутной традиции и 
почтешя, существующаго съ незапа- 
мятныхъ времени, чувствовали, что

i) Въ 1785 г. одинъ англичаыинъ, npi- 
хавинй во Фраицпо, хвалплъ политическую 
вободу, существующую въ его стране. Фран- 
узы же въ ответе упрекали англичанъ за 
з, что опи обезглавили Карла I и „похваля- 
ись т'Ьмъ, что сами всегда питали къ своему 
оролю непоколебимую привязанность, в ер- 
ость и почтение, которыхъ не могли ношат- 
уть никакая излишества и никакая суровость

его стороны“.

Франщя представляетъ корабль, вы
строенный руками королей и ихъ пред- 
ковъ (и на этомъ основанш король 
моги считать Францию своею при
надлежностью и иметь на нее татя 
же права, катя имеетъ пассажиръ ко
рабля на свой багажи. Долги кажда- 
го на этомъ корабле заключался въ 
томи, чтобы осторожно и внимательно 
вести его по морю, такъ какъ на этомъ 
великолепномъ судне находится, 
подъ флагомъ короля, все обществен
ное достояше. Подъ вльятемъ такой 
идеи королю было предоставлено все; 
прежше же властители, подчиняясь 
его силе или же по доброй воле, пре
вратились въ обломокъ, въ призраки 
былого1вельгая или дажепростоевоспо- 
минаше. Дворяне сделались его офи
церами и придворными. После кон
кордата (соглашешя съ Папой), онъ 
уже сами стали назначать чиновъ 
церкви. Генеральные штаты не созы
вались въ течете ста семидесяти пя
ти лети; провинщальные же суще
ствовали только для распред’Ьлешя 
налоговъ, а парламенты подвергались 
изгнанию, лишь только они осмели
вались делать катя  либо заявленья. 
Посредствомъ своего совета, своихъ 
интендантовъ, своихъ субделегатовъ, 
король вмешивался во все мельчай- 
ппя местныя дела. У короля было 
477 миллюновъ дохода. Онъ распре
деляли также половину доходовъ ду
ховенства. Въ конце концовъ онъ 
сталь неограниченными хозяиномъ 
страны и сами заявляли это. О По
местья, освобождеше отъ налоговъ, 
удовлетвореше честолюб!я и остатки 
юридическнхъ правъ и местной вла
сти—вотъ все, что осталось у преж- 
нихъ соперниковъ короля, но вза- 
менъ того они стали пользоваться 
его предпочтешемъ и его милостями. 
Такова вкратце истор1я прнвилеги- 
рованныхъ г.г. духовенства, дворян
ства и короля. Надо ее вспомнить, 
чтобы понять положете этихъ клас-

*) Ответе Людовнга XV Парижскому пар
ламенту 3-го марта 1756 г. въ судебномъ за- 
С’Ьдаши: „Только въ одномъ моемъ лице за
ключается верховная власть... Одному мне 
прпнадлежитъ законодательная власть, безъ 
зависимости и безъ раздал ешя. Весь обще
ственный иорядокъ исходить отъ меня; я его 
верховный хранитель. Мой народъ составляете 
со мною одно; нрава и интересы надш,- изъ 
которыхъ осмеливаются делать нъчто от
дельное отъ монарха, неизбежно соединены 
съ моими и находятся только въ мопхъ ру
ках ъ“.
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совъ въ моментъ ихъ падешя. Со- 
здавъ Францш, они и пользовались 
ею вволю. Посмотримъ же теперь, 
поближе, ч'Ьмъ они стали къ концу 
ХУШ века, какую часть своихъ 
пренмуществъ они сохранили, катя  
услуги, они еще продолжаютъ оказы
вать и какихъ они больше не оказы- 
ватотъ.

Г лава  вторая .
Привилегированные. — Число прпвнлегиро- 
ванныхъ. — Имущество ихъ. Капиталъ и до- 
ходъ. -  Ихъ льготы.—Ихъ феодальный права — 
Эти преимущества представляютъ лишь об
ломки первоначальной верховной власти.— 
Они могутъ быть оправданы местными и об

щими услугами.

I.
Привилегированныхъ насчитывает

ся ОКОЛО 270,000: дворянство—140,000, 
духовенство—130,000. Въ это число 
надо включить отъ 25,000 до 30,000 
дворянскихъ семействъ, 23,000 мона- 
ховъ, живущихъ въ 2500 монастыряхъ, 
37,ОООмонахинь—въ1500монастыряхъ,
60,000 священниковъ. и викар1евъ въ 
различныхъ дерквахъ и часовняхъ. 
Чтобы яснее представить себе это, 
надо вообразить, что на каждую 
квадратную милю земли и на каждую 
тысячу обитателей приходится по од
ному дворянскому семейству, съ его 
домомъ, украшеннымъ флюгеромъ, а 
въ каждой деревне есть священникъ 
и его церковь, и черезъ каждые же 
шесть или семь миль имеется муж
ская или женская монашеская общи
на. Все это—древше вожди и создате
ля Францш и на этомъ основаши они 
продолжаютъ еще пользоваться мно
гими нравами и обладаютъ большими 
ямуществомъ. .

П.
Будемъ всегда помнить, чФмъ они 

были прежде, для того, чтобы понять,

Гекторами земли—пространство, почти 
равняющееся целому департаменту. 
Не сл’Ьдуетъ удивляться тому, что они 
остались сильными и, въ особенности, 
богатыми — ничто не бываетъ такъ 
устойчиво, какъ форма общества! По 
прошествия восьмисотъ лФтъ и мно
жества ударовъ королевскаго топора, 
а также громадныхъ перемени соци
альной культуры, старый феодальный 
корень все еще держится и прозя- 
баетъ. Прежде всего;это можно заметить 
па распредФлеши собственности. Одна 
пятая часть земли принадлежите ко
роне и общинами, другая—среднему 
сословью, третья — народонаселенш 
деревень, четвертая — дворянству и 
пятая духовенству. Такими образомъ, 
если исключить общественный земли, 
то окажется, что привилегированные 
владГютъ половиною королевства. 
Это большая доля въ тоже время и 
самая богатая, потому что она заклю- 
чаетъ въ себе самыя больнпя и пре- 
красныя здашя, дворцы, замки, мо
настыри, соборы и почти всю драго
ценную движимость, мебель, посуду 
и произведешя искусства, накоплен
ием въ течете вековъ. Объ этомъ 
можно судить по оценке той ДОЛРГ, 
которая принадлежала духовенству. 
Владешя духовенства представляютъ 
капиталъ около четырехъ мшыпардовъ, 
доходи, приносимый ими, равняется 
80—100 миллионами, но къ этому па- 
до еще прибавить десятину,—123 мил- 
люна въ годъ, въ общемъ, чтовъ на
стоящее время равняется вдвое боль
шей сумме. Кромё того, существо
вали еще и случайные доходы и сбо
ры. Чтобы лучше представить себе 
эту могучую золотую реку, вливаю
щуюся въ карманы духовенства, раз- 
смотримъ некоторые изъ ея прито- 
ковъ. 399 монаховъ Премонтрэ исчис
ляли свойдоходъ въ одинъ миллюнъ, 
а свой капиталъ въ 45 миллюновъ.

что они представляютъ еще и теперь! 
Какъ ни велики ихъ преимущества, 
но въ сущности, они являются лишь 
остатками прежнихъ еще болынихъ 
пренмуществъ.

Епископъ или аббатъ, графи или 
герцогъ, преемники которыхъ прихо
дили на поклонъ въ Версаль, некогда 
считались ровнями королей, каро- 
лйнговъ и первыхъ капетинговъ. Вла- 
делецъ Монтлери держали въ стра
хе короля Филиппа I. Аббатъ изъ 
СенъЖермепъ де Пре обладали 430,000

Начальники доминиканцевъ въ Тулу
зе заявляетъ, что на его 236 мона
ховъ приходится чистаго дохода бо
лее 200,000 ливровъ, не считая мона
стырей съ ихъ усадьбами, и недви- 
жимаго имущества въ колошяхъ, нег- 
ровъ—рабовъ и другихъ предметовъ, 
оцениваемыхъ въ несколько миллю
новъ".

Бенедиктинцы изъ Клюни, числомъ 
298, имели доходи въ 1,800,000 лив- 
рбвъ; изъ Сени Мора,—числомъ 1,672, 
оценивали свое церковное и домаш
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нее имущество въ 29 миллюновъ, при- 
иосящихъ восемь миллюновъ чистаго 
дохода, „не считая того, что прихо
дится на долю аббатовъ и прюровъ,“— 
т. е. столько же, а можетъ быть и 
больше. Домъ Рокуръ, аббатъ Клэрво, 
имгЬетъ отъ 300,000 до 400,000 ливровъ 
годоваго дохода; кардиналъ де Роганъ, 
страсбургсктй епископъ,—болЪе мил- 
люаа. Во Фрашконте, Эльзасе и Рус
сильоне, д.уховенство владЪетъ поло
виною земель, въ Гено и Артуа — 
тремя четвертями; въ Камбрезисё — 
1400 изъ 1700 земельныхъ участковъ. 
Канонники Сени Клода въ Юре, вла- 
дАютъ 12,000 кргЬпостиыхъ или при- 
кргЬплеиныхъ къ земле. По этому бо
гатству перваго сослов1я, мы можемъ 
составить себе поняые о второмъ. 
Такъ какъ, кроме дворянъ, къ нему 
принадлежатъ и лица возведенные 
въ дворянское достоинство, и такъ 
какъ, два века тому назадъ, судьи, 
а лети сто назадъ—финансисты, ста
ли пршбргЬтать или покупать дворян- 
сюе титулы, то ясно, что въ этомъ 
сословш сосредоточились почти все 
крупный богатства Францпг, старин
ный и новыя полученный по наслед
ству или по милости двора, и прюб- 
р'Ьтенныя въ делахъ. Когда какой 
нибудь классъ находится на вершине, 
то ряды его пополняются всеми, кто 
возвышается или карабкается наверхъ. 
Тамъ точно также бываютъ сосредо
точены колоссальный богатства. Вы
числено, что уделы принцевъ коро
левская. дома, графовъ д’Артуа и 
Прованса, герцоговъ Орлеаискихъ и 
Пентьевръ, покрывали седьмую часть 
территории. Принцы крови обладали, 
все вместе, доходомъ въ 24—25 мил
люновъ и только одинъ герцоги Ор- 
леансшй имелъ 11,500,000 ливровъ до
хода. *) Это были все остатки фео-

!) Заметьте, что надо всегда по крайней 
м'Ьр-Ь удваивать эти цифры, для того, чтобы 
получить соответствующая имъ въ настоящее 
время: 10,000 ливровъ ренты въ 1766 равня
лись 20.000 въ 1325.

Артуръ Юнгъ, посФтивъ замокъ Сены и 
Марны ппшетъ: „Я спрашивать М-теде Гер- 
ши и изъ разговора съ нею узналъ, что, для 
того, чтобы жить въ такомъ замке какъ этотъ 
и иметь шесть мужскихъ слугъ, пять служа- 
нокъ, восемь лошадей, содержать садъ и т. д. 
держать открытый столъ, принимать оощество, 
но никогда не ездить въ Парнжъ, необходимо 
иметь приблизительно 1000 луидоровъ годо
вого дохода: въ А игл in же понадобилось оы 
2000. „Теперь, во Францш, вместо 29,000 фран
ков!», надо иметь 60,000 и больше. х\ртуръ 
Юнгъ ирибаштяетъ: „Тутъ ость дворяне, ко-

дальнаго режима; ихъ можно найти 
въ настоящее время въ Англги, Ав
стрии, npyccin и Poccin. Въ самомъ 
деле, собственность надолго пережи- 
ваетъ те условия, который вызвали 
ея образовате. Ее создала верховная 
власть; отделенная отъ этой верхов
ной власти, она еще долго оставалась 
въ техъ самыхъ рукахъ, который не
когда держали эту власть. Въ епи
скопе, аббате или графе, король же- 
лалъ уничтожить своего соперника, 
но уважалъ въ нихъ собственника. 
По многими признакамъ мы можемъ 
и теперь еще угадать такихъ владе
телей, верховная власть которыхъ бы
ла или уничтожена или же сокраще
на королемъ.

III.
Также точно совершалось частное 

или полное освобождеше отъ податей. 
Сборщики не переступали границы 
феодальной собственности, такъ какъ 
король самъ сознавалъ, что эта соб
ственность имеетъ такое же происхож- 
деше, какъ и та, которою онъ самъ 
владгЬетъ. Если королевство является 
дривилепей, то и феодальное вла
деете также составляетъ привилегио; 
король самъ,—не более, какъ привил- 
легированный изъ привил егирован- 
ныхъ. Самый абсолютный и наиболее 
проникнутый своими правами король, 
Людовикъ XIV, почувствовали однако 
смущеше, когда крайняя необходи
мость заставила его разложить деся
тинный налоги на всёхъ безъ исклю- 
четя. Договоры, прецеденты, незапа
мятный обычай, воспоминаше о древ- 
немъ праве, все еще продолжаютъ 
сдерживать руку фиска. Чемъ больше 
собственники похожи на древняго не
зависимая верховнаго владельца, 
теми шире льготы, которыми они 
пользуется. Иной рази эти льготы 
обезпечиваются ему последними до-
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торые живутъ на 6,000 шгн 8,000 ливровъ 
имТлотъ двухъ слугъ, двухъ елужанокъ, три 
лошади и кабршлетъ». Теперь нужно для 
этого иметь 20,000 или 25,000.—Въ провинцш, 
въ особенности, подъ вл1ян1емъ железныхъ 
дорогъ, жизнь очень вздорожала. «По словамъ 
моихъ друзей въ Руэрсе,—говорить онъ еще.— 
я бы могъ жить въ Мильо съ семьей, въ пол- 
номъ довольствш на сто луидоровъ. Тамъ 
есть дворянскчя семьи, жывунця на доходъ 
въ 50 п далее въ 25 луидоровъ.» Теперь въ 
Мильо цены утроились н даже учетверились. 
Въ Париже домъ въ улице Сентъ Оноре, от
давался вгь наймы за 6,000 франковъ въ 
1789 г., теперь за 16;000 фр.
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говороиъ или же тгЬмъ, что онъ счи
тается нностранцемъ, а иногда ему 
даетъ пхъ его почти королевское про- 
исхождеше. „Въ Эльзас!., иностранные 
владетельные принцы, МальтШскШ и 
ТевтонскШ ордена, пользуются льготой 
и освобождены отъ всякаго обложения 
лпчнаго и имущественная".—„Въ Ло- 
тарднгпт, капитулъ въ РениремонсЬ, 
пользуется привилеией самому наз
начать цифру своего взноса во всехъ 
государственныхъ налогахъ“. Иногда 
эти льготы обезпечивались тЪмъ, что 
дворянское достоинство соединялось 
съ земельнымъ владешемъ. Въ Лан
гедоке и Бретани только съ владешй 
разночинцевъ взималасьподать. Везде, 
впрочемъ, дворянское достоинство 
охраняло отъ уплаты податей не толь
ко владельца, но и его замокъ со 
всеми службами; ему приходилось 
платить только въ лице своихъ фер- 
меровъ. Еще лучше: достаточно было 
ему самому, или черезъ управителя, 
эксплуатировать собственную землю, 
чтобы она уже освобождалась, также 
какъ и онъ самъ, отъ уплаты всякихъ 
налоговъ. Стоило ему вступить на 
землю самому или черезъ своего при
казчика, и онъ своею неприкосновен
ностью прикрывалъ те самыя деся
тины, которыя въ рукахъ другого 
были обложены податыо. Кроме того, 
онъ могъ освободить такимъ образомъ 
отъ подати все свои леса, луга, ви
ноградники, пруды, усадебныя земли, 
прилегаюпця къ замку, каково бы ви 
было ихъ протяжете. „ ВследcTBie 
этого, въ Лимузене и др. нестахъ, 
где главное производство составляютъ 
луга и виноградники, помещики всегда 
стремился самъ или же черезъ своего 
управителя, управлять значительною 
частью своихъ владешй и такимъ 
путемъ ограждать ихъ отъ сборщика 
податей.—Но этого мало: въ Эльзасе, 
по спещальному соглашение, поме
щики не платилъ ни одного су на
лога. Такимъ образомъ, несмотря на 
все свои посягательства продолжав- 
ппяся 450 летъ, учреждете подати,— 
этомогучее оругце казны, самоетяжелое 
изъ всехъ,— оставило почти неприко
сновенной феодальную собственность.

Два новыхъ оруд!я казны, дей
ствовавшая въ течете века: подуш- 
ныя подати и взимаше двадцатой 
части, казались более действитель
ными, но, въ сущности, и они не были 
такими,- Прежде всего, духовенство,
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посредствомъ образцовой духовной 
дипломами, отстранило и смягчило 
этотъ ударъ. Такъ какъ оно состав
ляете. корпоращю и пользуется пра- 
вомъ собранШ, то ему можно было 
вступать въ переговоры съ королемъ, 
откупаться, избегать обложешя дру
гими лицами и самому определять 
размеры своего платежа, да еще, кро
ме того, оно сумело добиться, чтобы 
его взносы не считались принудитель
ными платежемъ, но признавались 
какъ бы „добровольными даромъ". 
Взаменъ оно сумело получить массу 
уступокъ; оно могло уменьшить этотъ 
дари, а иногда и совсемъ не делать 
его и во всякомъ случае сократить 
его до 16 миллюновъ за каждое пяти- 
лет!е, что составляете немного более 
трехъ миллюновъ въ годъ. Въ 1788 г. 
духовенство платило только 1.800,000 
ливровъ, а въ 1789 г. и совсемъ от
казалось платить. Еще лучше: такъ 
какъ для уплаты „дара“, духовенство 
прибегло къ займу, и такъ какъ по- 
лучаемыя имъ десятины въ его вла- 
денш были недостаточны для пога- 
ш етя капитала и уплаты процентовъ 
по займу, то оно очень искусно 
добилось того, что король изъ своей 
казны сталъ выдавать ему ежегодно
2.500.000 ливровъ, такъ что, вместо 
того, чтобы платить, оно еще полу
чало съ казны и въ 1787 году поло
жило въ карманы такимъ образомъ,
1.500.000 ливровъ.

Что касается дворянъ, то они, не
имея возможности собираться, иметь 
своихъ представителей и действовать 
черезъ общественные пути, обрати
лись къ частнымъ путямъ, и действо
вали черезъ министровъ, интендан- 
товъ, субделегатовъ, генеральныхъ 
откупщиковъ и всехъ лицъ, облечен- 
ныхъ властью. Дворянское зваше вну
шало почтете и поэтому имъ оказы
валось снисхождете, и разныя лю
безности и льготы. Прежде всего, это 
звате избавляло ихъ самихъ, ихъ 
служащихъ и слугъ этихъ служащихъ 
отъ вынимашя жреб1я въ милицио, 
отъ постоя, отъ дорожной повинности; 
затемъ, такъ какъ подушная подать 
определяется по налогу съ имуще
ства, то они и платили мало, потому 
что ихъ обложеше было ничтожно. 
Кроме того, каждый изъ нихъ пускалъ 
въ ходъ все средства, чтобы изба
виться отъ платежа. „Ваше чувстви
тельное сердце,—пишете одинъ изъ
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нихъ интенданту,—конечно не допу
стить, чтобы челов'Ькъ изъ моего со- 
слов1я былъ бы обложенъ такими же 
строгими платежами двадцатой доли, 
какъичелов’Ькъ изъ простонародья".— 
Съ другой стороны, такъ какъ пла- 
телыцикъ вносить подушную подать 
въ мгЬстгЬ своего д'Ьйствительнаго жи
тельства, зачастую очень далеко отъ 
своихъ им б Hi й, и такъ какъ о его до
ход ахъ съ движимаго имущества ни
чего неизвестно, то онъ можетъ пла
тить, сколько ему вздумается. Ника- 
Kie розыски относительно его не до
пускаются, если онъ дворянинъ. „Съ 
людьми высокаго ранга всегда соблю- 
даютъ безконечныя предосторожности", 
говорить Тюрго. „Подушная подать 
съ привилегированныхъ лидъ была 
низведена до очень скромныхъ раз- 
мбровъ, между тгЬмъ какъ по душная по
дать съ лицъ, платящихъ уже друпе 
налоги, почти равнялась по разме
рами, главнейшему налогу". Притоми 
же, „сборщики считаютъ своею обя
занностью щадить привилегирован
ныхъ даже тогда, когда за ними име
ются недоимки", вследстае чего, какъ 
говорить Неккеръ, за ними накопилось 
много очень давнихъ и много слиш- 
комъ значительныхъ недоимокъ". 
Итакъ, не имея возможности отразить 
съ фронта нападете казны, они ста
рались его избегать или такъ осла
бить, чтобы оно сделалось совершенно 
безвредными. Въ Шампани „изъ суммы 
въ почти 1.500,000 ливровъ, достав- 
ляемыхъ подушною пошлиной, они 
платили только 14,000 ливровъ", т. е. 
„два су и два динархя за тотъ же са
мый предметъ, за который податному 
сословно приходилось платить 12 су 
съ одного ливра". По словами Калонна, 
„если бы уничтожили льготы и при- 
вилегш, то • налоги приносили бы 
вдвое больше".—„Но самые богатые 
всегда были и самыми искусными въ 
защите своихъ привилеий!" — Съ 
интендантами,—говорить герцогъ Ор- 
леансшй,—я всегда могу поладить, 
такъ какъ я плачу имъ приблизи
тельно только то, что хочу",—и онъ 
высчитывали, что если быпровинщаль- 
ная администращя обложила его на- 
логомъ съ должною строгостью, то 
онъ бы потеряли 300,000 ливровъ до
хода. Было доказано, что принцы кро
ви уплачивали вместо 2.400,000 всего
1.88,000 ливровъ. Но въ сущности, 
освобождение отъ налога является въ

этомъ режиме лишь последними об
рывками верховиыхъ правь, или, по- 
крайней мере, обломкомъ независи
мости. Привилегированный избегаетъ 
или отклоняетъ отъ себя обязанность 
платить налоги не только потому, что 
это для него раззорительно, но и по 
той причине, что это его унижаетъ. 
Подать—это признаки недворянскаго 
звашя, т. е. бывшаго состоянья раб
ства и поэтому-то привилегирован
ные сопротивляются ей столько же 
изъ личнаго интереса, сколько и изъ 
гордости.

IY.
ПослЕдуемъ теперь за привиле- 

гированнымъ въ его владЕшя. Епи
скопъ, аббатъ, монашески* капитулъ, 
аббатиса, имЕютъ каждый cbopi по
м естья , какъ и свЕтсшй владЕлецъ, 
такъ какъ въ прежшя времена мона
стырь и церковь были маленькими 
государствами, подобно графству и 
герцогству. Нетронутое по ту сторону 
Рейна, но почти разрушенное во Фран- 
цш, феодальное здаше вездЕ указы- 
ваетъ на одинъ и тотъ же планъ. 
Въ нЕкоторыхъ мЕстахъ, лучше за- 
щищенныхъ или меньше подвергав
шихся нападешямъ, это здаше сохра
нило свой прежшй внЕшшй видъ. 
Въ КагорЕ, графъ—епископъ города 
имЕетъ право, когда онъ совершаетъ 
торжественное богослужеше, „класть 
на престолъ, каску, кирассу, перчатки, 
и шпагу*.—Въ БезансонЕ, принцъ- 
apxienncKOHb имЕетъ шесть главныхъ 
офицеровъ, которые обязаны прино
сить ему въ даръ свои удЕлы, при
сутствовать при его вступлеши на 
престолъ и быть на его похоронахъ. 
Въ МандЕ епископъ, сюзеренъ Жево- 
дана, съ XI вЕка, „выбиралъ со- 
вЕтниковъ, судей, комиссаровъ й 
синдиковъ страны, располагалъ всЕ- 
ми должностями муниципальными и 
судебными* и, когда его пригласили 
принять учасые въ собрания трехъ 
сословий провинщи, то онъ отвЕ- 
чалъ, что его мЕсто, его владЕшя 
и его рангъ, ставятъ его выше всЕхъ 
частныхъ лицъ его прихода; онъ не 
можетъ находитьсяподъ предсЕдатель- 
ствомъ никого другого и, будучи 
сюзереннымъ владЕльцемъ всЕхъ 
земель и, въ особенности, баронствъ, 
онъ не можетъ уступить первенство 
своимъ вассаламъ и вассаламъ своихъ 
вассаловъ*. — Однимъ словомъ, въ
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своей провинцш, онъ былъ королемъ 
или почти королемъ. Въ РемиремконгЬ 
благородный капитулъ канониссъ дер
жали въ своихъ рукахъ все низшее, 
высшее и среднее правосутце въ 52-хъ 
призывныхъ округахъ своихъ лен- 
ныхъ владешй; онъ представляетъ 
своихъ кандидатовъ на 64 должности 
священниковъ,' им'Ьетъ въ своемъ 
распоряжети десять м'Ьстъ канонни- 
ковъ, назначаетъ въ город!, муници- 
пальныхъ чиновниковъ и кроме того 
еще располагаетъ тремя судами первой 
инстанцш и апеллящонными судами 
и повсюду можетъ назначать чиновни
ковъ л’Ьснаго ведомства. Тридцать 
два епископа, не считая капитуловъ, 
являются, такими образомъ, светскими 
властителями во всЬхъ направлешяхъ 
или же владЪютъ только частью сво
ихъ епископскихъ городовъ, а иногда 
и окружающаго округа. Иной рази, 
какъ напр. епископъ Сенъ-Клодъ, 
они становятся властителями всей 
области. Въ такихъ местахъ феодаль
ное здаше еще сохранилось; въ дру- 
гихъ же оно возстановляется заново, 
а именно въ уд!льныхъ владешяхъ. 
Въ зтихъ владев 1яхъ, куда входятъ 
более двенадцати нашихъ департа- 
ментовъ, принцы крови назначаютъ 
на судебныя должности и раздаютъ 
приходы; занявъ место короля, они 
получали и его выгодныя и почетныя 
права. Они стали почти пожизнен
ными королями, такъ какъ получали, 
не только то, что получилъ король, 
какъ ленный владелецъ, но еще и 
часть того, что онъ долженъ былъ 
получить какъ монархъ. Напримеръ, 
Орлеансшй домъ взимали вспомога
тельные налоги, т. е. налоги на спирт
ные напитки, на золотыя, серебряныя 
издел1я, на производство железа, 
стали, картъ, бумаги и крахмала— 

.словомъ, онъ беретъ себе всю сумму 
одного изъ самыхъ обременительныхъ 
косвенныхъ налоговъ. Ничего нетъ 
удивительнаго, что, находясь въ по- 
ложенш верховнаго лица, Орлеансше 
принцы, какъ государи, имели свой 
советъ, своего канцлера, свой госу
дарственный долги, свой дворъ и 
придворный церемошалъ и въ ихъ 
рукахъ феодальное здан1е получало 
такую же пышную внешность и было 
организовано такъ же, какъ и въ ру
кахъ короля.

Перейдемъ теперь къ менее значи
тельными лицами, къ цомещику сред

ней руки, живущему въ своихъ вла
дешяхъ, обнимающихъ квадратную 
милю, среди тысячи жителей, которые 
некогда были его крестьянами или 
крепостными, и рядомъ съ монасты- 
ремъ, капитуломъ или епископомъ, 
права которыхъ смешиваются съ его 
правами. Но чтобы ни делалось, что
бы унизить его положеше, оно все- 
таки, остается довольно высокими. 
Онъ все еще, какъ говорятъ интен
данты, „первый изъ жителей*4, это— 
принцъ, котораго мало по малу, ли
шили его прежпихъ общественныхъ 
должностей, оставивъ ему только его 
почетныя и доходный права, но теми 
не менее онъ, все-таки, остается прин- 
цемъ. Въ церкви у него есть своя 
скамья и онъ пользуется правомъ 
погребешя возле клироса. Драпировки 
въ, церкви украшены его гербами, 
ему кадятъ и подносятъ святую воду 
съ особымъ почетомъ. Часто, осно- 
вавъ церковь, онъ становится ея по- 
кровителемъ, выбираетъ священника, 
и желаетъ руководить имъ. Въ де- 
ревняхъ, онъ изменяете часы цер
ковной службы, назначаетъ ихъ рань
ше или позже, по своему усмотренш. 
Бели онъ имеетъ титулъ, то пользу
ется правами верховнаго судьи и су- 
ществуютъ целыя провинцш, напри
меръ Мзнъ и Анжу, где вселенный 
владешя соединялись съ правами 
правосуден. Въ такихъ случаяхъ, вла
делецъ самъ назначалъ судью, реги
стратора, и другихъ судебныхъ чи- 
новъ, прокуроровъ, нотар!усовъ, сер- 
жантовъ, приставовъ, которые и дей
ствовали или судили отъ его имени 
въ гражданскихъ и уголовныхъ су- 
дахъ первой инстанцш. Кроме того, 
онъ же назначалъ лесничаго или 
судью для проступковъ, касающихся 
лесовъ и получалъ штрафы, налагае
мые этими должностными лицами. 
Для престулниковъ различнаго рода 
у него была своя тюрьма, а иногда и 
своя виселица. Но кроме того, въ 
виде вознаграждешя за издержки по 
устройству правосуд!я, онъ получалъ' 
имущество человека, приговореннаго 
къ смерти или къ конфискации, въ 
пределахъ собственныхъ владЪтй. 
Онъ наследовалъ также после неза- 
коннорожденнаго,родившагося иумер- 
шаго въ его владешяхъ, после умер- 
шаго безъ завещашя и безъ явныхъ 
законныхъ наследниковъ. Онъ при- 
сваивалъ себе также всякое движи-
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мое имущество, живое или мертвое, 
которое было найдено на его земле, 
но владельцы котораго были неизве
стны. Оыъ бралъ себе треть или по
ловину найденныхъ кладовъ, а на бе
регу забиралъ въ свою пользу все 
остатки, выброшенные моремъ, после 
кораблекрушении Наконецъ, что было 
особенно прибыльно въ те времена 
всеобщаго раззорешя, онъ становился 
собственникомъпокинутыхъучастковъ 
земли, не подвергавшихся обработке 
въ течете десяти летъ. Друпя при- 
вилегш, которыми онъ пользовался, 
яснее указываютъ, что правитель
ство округа некогда находилось въ 
его рукахъ. Такъ напримеръ и 
въ Оверни, Фландрш, Гэно, Артуа, 
Пикардш, Эльзасе и Лотаргинш, ему 
уплачивался еще налогъ за охрану и 
покровительство. Онъ взималъ налогъ 
па стражу и дозоры и па свою воен
ную охрану, а также питейный сборъ 
съ техъ, кто продаетъ пиво, вино 
или друпе напитки, въ розницу и оп- 
томъ. Онъ получалъ налогъ, уплачи
ваемый деньгами или зерномъ, съ 
каждаго очага, дома или семьи, и 
очень распространенный въ Дофинэ 
и Провансе, а также налогъ съ каж
даго прогоняемаго стада овецъ,—пош
лину съ продажи и аренды земли, 
почти повсеместно распространенную, 
и состоящую во взиманш шестой, а 
иногда пятой или даже четвертой 
части съ запродажной цены на землю 
или съ аренды, срокомъ более чъмъ 
на девять летъ. Сюда же относится 
и налогъ, равняюнцйся доходу од
ного года, получаемый съ каждаго 
имешя, переходящаго къ наследни
ками по боковой линш, а иногда и 
къ прямымъ наследникамъ. Но, бо
лее редкимъ, и въ тоже время наи
более тяжелымъ изъ всехъ былъ на
логъ, составляющей двойную позе
мельную подать или годовой сборъ 
плодовъ, который уплачивался въ 
случае смерти, какъ верховнаго вла
дельца, такъ и самого владельца 
участка. Все это были настоянце на
логи, земельные и личные, налоги на 
движимое имущество, патентные сбо
ры, налоги на право передвижешя, 
на переходъ собственности изъ рукъ 
въ руки, на наследство, установлен
ные' некогда при условш известной 
общественной службы, которую одна
ко владелецъ уже перестали нести.

Друпе поборы, взимаемые владель-

цемъ въ свою пользу, также представ- 
ляютъ старинные налоги, но по отно
шение къ нимъ онъ все-таки хоть 
выполняли те обязанности, за испод- 
нете которыхъ ему было назначено 
это вознаграждеше. Правда, король 
отменили множество дорожныхъ пош- 
линъ, не менее 1200 въ 1724 г., но все 
же ихъ еще оставалось достаточно 
для владельца, который моги делать 
сборъ съ мостовъ, съ дороги, пере- 
возовъ, барокъ, поднимающихся или 
спускающихся по теченпо реки, но 
за то онъ долженъ былъ и заботить
ся о содержанш этихъ мостовъ, пе- 
ревозовъ, дороги, бичевниковъ. Татя 
обложешя все же приносили ему боль
шой доходъ, который въ некоторыхъ 
случаяхъ достигали 90,000 ливровъ. 
Подобнымъ же образонъ, поди усло- 
в1емъ поддержатя здатй рынка и 
безплатнаго доставлетя весовъ и 
гирь, онъ пользовался правомъ де
лать сборы со всехъ съестныхъ при- 
пасовъ и товаровъ, привозиныхъ на 
ярмарку или рынокъ. Въ Ангулеме 
онъ взималъ 48-ю часть проданнаго 
зерна, въ Комбурге, возле Сенъ-Мало, 
столько же съ каждой головы продан
наго скота; въ другихъ местахъ— 
столько же съ запроданнаго количе
ства вина, съестныхъ припасовъ и 
рыбы. Такъ какъ, въ прежше време
на, онъ первый построили хлебопе
карню, прессъ для винограда, мель
ницу и баню, то онъ и моги обязать 
жителей пользоваться только этими 
учреждешями и разрушалъ все та
т я  постройки, который могли соста
вить ему конкуренцш. Ясно, что все 
это были монополш и права, относя
щаяся къ этими временамъ, когда 
владелецъ еще держали обществен
ную власть въ своихъ рукахъ.

Но онъ не только имели въ своихъ 
рукахъ власть въ те времена; ему 
принадлежали тогда земля и люди. 
Впрочемъ, въ различныхъ провин- 
щяхъ, онъ еще оставался собствен- 
никомъ людей во многихъ отноше- 
шяхъ. Въ Шампани, въ Сенонэ, въ 
Ла-Марше, въ Бурбоннэ, въ Нивернэ 
Бургони, Франшконте, почти не оста
валось земель, которыя не сохраняли 
бы следовъ прежняго крепостнаго 
состояшя... Тамъ еще можно было 
найти не мало личныхъ крепостныхъ 
или же сделавшихся таковыми изъ 
благодарности или же по воле своихъ 
родителей. Человеки въ этихъ ме-
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стахъ оказывается рабомъ, то въ силу 
своего рождетя, то въ силу своего, 
отношешя къ земле. теми или инымъ 
способомъ, но еще около полутора 
миллшна человеки, сохраняли, какъ 
говорятъ, вокругъ своей шеи, оста- 
токъ феодальнаго ошейника. Въ этомъ 
ничего нЬтъ удивительнаго, потому 
что, по ту сторону Рейна, почти все 
крестьяне еще и теперь носятъ этотъ 
ошейникъ. Господинъ и владелецъ 
всего ихъ имущества и всего ихъ 
труда въ преж тя времена, и теперь 
еще можетъ потребовать отъ нихъ 
отъ десяти до двенадцати дней бар
щины въ годъ, кроме определеннаго 
оброка. Въ баронстве Шуазель, близь 
Шомона, въ Шампани, жители, долж
ны возделывать его земли, засевать 
ихъ, убирать жатву для него и скла
дывать ее въ житницы. За каждый 
клочекъ земли, каждый домъ, каж
дую голову скота ему уплачивался 
известный налогъ. Дети наследова
ли родителями только подъ услов1емъ 
совместнаго житья съ ними. Если же 
они отсутствовали ко времени смерти 
родителей, то наследовали владелецъ. 
„Вотъ что называлось въ те времена 
землею, обложенной „хорошею по
датью!" Въ другихъ местахъ владе
лецъ получалъ все наследства по 
боковой лиши, вместо, братьевъ или 
племянниковъ, если они не жили 
вместе съ покойникомъ въ моментъ 
его смерти, но при этомъ, опять таки 
совместное жительство возможно было 
только съ позволешя владельца. Въ 
Юрской области и въ Нивернэ онъ 
могъ преследовать крепостныхъ, 
которые убежали и потребовать по
сле ихъ 'смерти, не только имуще
ство, покинутое ими въ его владешяхъ 
но и то, которое ими удалось ско
пить въ другомъ месте.

Въ Сенъ-Клодъ онъ пршбреталъ 
это право надъ каждыми, кто прожилъ 
одинъ годъ и одинъ день въ доме, 
принадлежащими къ его владешямъ. 
Что касается собственности земли, то 
ясно, что она принадлежала ему це- 
ликомъ. Въ округе, подчиненномъ 
ему, все общественный земли состав
ляли его частную собственность; до
роги, улицы и общественный площади 
входили въ составъ его владенШ. 
Онъ имели право сажать тамъ де
ревья и заявлять свои права на де
ревья, уже растушдя тамъ. Во мно- 
гихъ провинщяхъ онъ имели право
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заставлять жителей платить за разре- 
шеше пасти свои стада на поляхъ 
после жатвы и на „пустопорожней 
земле". Реки, не судоходныя, принад
лежали ему, также какъ и островки 
и образующееся на реке наносы и 
встречаюхцаяся тамъ рыба. Онъ имели 
право охоты на всеми пространстве, 
подведомственномъ ему, и не разъ 
случалось, что какой нибудь владе
лецъ низкаго происхождешя, бывали 
вынужденъ открывать ему ворота 
своего парка, обнесеннаго стеной.

Еще одна последняя черта, кото
рая должна окончательно обрисовать 
нами тогдашняго владельца землей: 
это были глава государства, собствен
ники людей и земли, но онъ сами 
некогда были сельскими хозяиномъ, 
проживавшими на своей ферме, сре
ди остальныхъ подчиненныхъ ему 
фермъ и на этомъ основанш онъ обез- 
печилъ себе некоторый хозяйственный 
выгоды, изъ которыхъ многхя сохра
нились и до сихъ поръ. Таково, на- 
примеръ, еще очень распространенное 
право, предоставляющее ему приви- 
легш продавать свое вино, съ изъя- 
йемъ всехъ другихъ вини съ рынка, 
въ течете тридцати или сорока дней 
после сбора винограда. Таковыми жб" 
было и то право, которыми онъ поль
зовался въ Турени—право посылать 
своихъ лошадей, коровъ и быковъ 
пастись, поди охраною пастуховъ, на 
лугахъ своихъ подданныхъ. Таково 
же было, и его право содержать огром
ную голубятню, откуда его голуби < 
отправлялись тысячами пастись во 
всякое время и на всякой земле, при- 
чемъ никто не смели ни ловить, ни 
убивать ихъ. Тоже въ качестве сель- 
скаго хозяина, онъ сохраняли право 
еще и на друйе поборы, собираемые 
со всехъ участковъ, отданныхъ ими 
некогда въ вечную аренду. Эти по
боры существовавппя поди разными 
наименоватями, эти взимашя день
гами и натурой, были также разно
образны какъ и те обстоятельства 
или случайный услов1я, и местный 
сделки, который ихъ обусловили. Въ 
Вурбоннэ напр., владелецъ получалъ 
четверть урожая, въ Берри—двенад
цать сноповъ со ста.

Иногда его должникомъ или арен- 
даторомъ бывала целая община. Одинъ 
депутатъ нащональнаго собрашя 
имели Надели, даюпцй ему право 
взимать двести бочекъ вина съ трехъ

т ъ  т э и ъ.
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тысячъ части ыхъ владешй.Въ другихъ 
же м'Ьстахъ, основываясь на праве от
бирать назадъ уступленный раньше 
участокъ, онъ могъ оставлять за со
бою всякий запроданный участокъ, съ 
обязательствомъ вернуть помещику 
уплоченную имъ сумму, но вычитая 
при этомъ, предварительно, изъ этой 
суммы, въ свою пользу весь крепо
стной валогъ.

Заметьте при этомъ, что все эти 
повинности, лежашдя на ■ земельной 
собственности, представляютъ для вла
дельца какъ бы родъ векселя, по ко
торому ему производилась уплата изъ 
доходовъ и изъ капитала, а для пла- 
телыциковъ родъ неоплатнаго долга, 
не разделяемаго и не подлежащаго 
выкупу.

Вотъ каковы были феодальные пра
ва! Чтобы лучше представить себе 
ихъ общую картину, всегда надо иметь 
въ виду, что графъ, епископъ или 
аббатъ десятаго века, были владель
цами и собственниками своего округа. 
Форма, въ которую сложилось тогдаш
нее общество, образовалось подъ вл1я- 
шемъ непрестанной и близкой опас
ности и необходимости местной за
щиты, а также вследсттае подчинешя 
всехъ интересовъ одной потребности— 
потребности жить, и желашю сохра
нить землю прикрепивъ къ ней узами 
собственности и правомъ пользовашя 
отрядъ храбрецовъ подъ командою 
столь же храбраго предводителя. Но 
когда опасность исчезла, то постройка 
стала разрушаться. За деньги вла
дельцы позволили экономному и на
стойчивому крестьянину повытаскать 
изъ этой постройки не мало камней. 
Имъ пришлось также поневоле, до
пустить короля присвоить себе все 
общественные отделы этой построй
ки. Такимъ образомъ, имъ самимъ 
остался лишь одинъ первоначальный 
остовъ, т. е. древнее устройство соб
ственности, земля, скованная цепями, 
или истощенная ради поддержания 
сощальной формы, которая уже рас
палась—словомъ, сохранился только 
старый порядокъ, состояний изъ при- 
вилепй и повинностей, причины же и 
цели которыхъ давно уже исчезли.

У.

Но изъ этого не следуетъ, чтобы 
такой порядокъ былъ вреденъ или 
безполезенъ. Въ самомъ деле, мест

ный глава, не исполняющей уже преж- 
нихъ общественныхъ обязанностей, 
могъ все-же, взаменъ этого, нести на 
себе друпя, новыя обязанности. Его 
должность была установлена для вой
ны, когда жизнь носила воинственный 
характеръ, но онъ могъ служить и 
въ мирное время, при введети мир- 
наго режима и нащя, претерпевшая 
такое преврагцеше, очень много вы
игрывала отъ этого, такъ какъ, сохра
няя своихъ прежнихъ вождей, она 
избавлялась отъ ненадежной и опас
ной операцш, состоящей въ пршска- 
нш новыхъ. нетъ ничего труднее, 
какъ основать правительство, т. е. я 
хочу сказать, стойкое правительство, 
такое, которое состоитъ въ томъ, что 
повелеваютъ немнопе, а подчиняются 
все, что во всякомъ случае, противно 
человеческой природе. Для того, что
бы одинъ человекъ, иногда дряблый 
старикъ, могъ, изъ своего кабинета, 
располагать жизнью и имуществомъ 
двадцати или тридцати миллшновъ 
людей, изъ которыхъ большинство 
даже не видело его въ глаза, для 
того, чтобы онъ могъ приказывать 
имъ отдавать десятую или пятую часть 
своего дохода и они бы отдавали ее, 
для того, чтобы онъ могъ повелевать 
имъ идти и убивать другихъ или са
мимъ рисковать своею жизнью и они 
бы исполняли это; для того, чтобы 
они продолжали такъ поступать въ 
течете десяти — двадцати летъ, не
смотря на все испыташя, неудачи, 
бедств1я и нашеств1я, подобно францу- 
замъ при Людовике XIV, англичанамъ 
при Питте, пруссакамъ при Фрид
рихе II, не прибегая къ возмущенно 
и внутреннимъ волнешямъ—для этого, 
въ самомъ деле, требуется чудо! Но, 
чтобы оставаться независимымъ, на- 
родъ долженъ быль ежедневно быть 
готовымъ совершить такое чудо. 
Однако, ни такая верность, ни такое 
соглаше не могутъ быть плодами раз- 
суждагощаго разума, который слиш- 
комъ слабъ и слишкомъ шатокъ, 
чтобы оказывать подобное всеобщее 
и энергичное действ!е. Предоста
вленное самому себе и внезапно 
низведенное до степени первобыт- 
наго состояшя, человеческое стадо 
только будетъ волноваться и сталки
ваться другъ съ другомъ, пока, нако- 
нецъ, грубая сила не возьметъ верхъ, 
какъ во времена варварства и, среди 
пыли и крпковъ, не воспрянетъ вне
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запно военный предводитель, который 
большею частью бываетъ мясникомъ. 
Что касается исторш, то в'Ьдь лучше 
ее продолжать, ч'Ьмъ начинать сыз
нова! Вотъ почему полезно, въ осо
бенности тогда, когда народное боль
шинство еще мало культурно, чтобы 
предводители были заранее указаны, 
во-первыхъ, наследственною привыч
кою следовать за ними, а во вто- 
рыхъ — спещальнымъ воспиташемъ, 
которое подготовляло бы ихъ къ вла
сти. Въ такихъ случаяхъ, общество 
не им^етъ нужды искать ихъ, чтобы 
найти. Они находятся тутъ на лицо, 
въ каждомъ .округЬ, видимые для 
вс'Ьхъ и заранее признанные всеми. 
Ихъ распознаютъ по ихъ именамъ, 
титуламъ, состоянш, роду жизни и 
почтенш,съ которымъ все готовы отно
ситься къ ихъ авторитету. Въ большин
ства случаевъ, этотъ авторитетъ быва
етъ заслуженными Рожденные и вос
питанные для власти, они находятъ въ 
преданш, примерахъ и фамильной 
гордости могущественныхъ побудите
лей, питающихъ въ нихъ обществен
ный духъ, поэтому и можно ожидать, 
что они поймутъ тЬ обязанности, ко
торый налагаешь на нихъ ихъ пре
имущественное положеше, таково 
именно то обновлеше, которое дозво
ляется феодальными строемъ. Прежшй 
глава можетъ оправдывать свое пре- 
обладаше теми услугами, который онъ 
оказывали и можетъ сохранить попу
лярность, оставаясь привилегирован
ными. Некогда онъ были капитаномъ 
округа и постоянными жандармомъ, 
теперь же онъ долженъ сделаться 
благодетельными помещикомъ, живу
щими постоянно въ своихъ владй- 
шяхъ и добровольно поддерживать 
все полезный предпрштхя. Онъ дол
женъ быть покровителемъ бедныхъ, 
администраторомъ и даровыми судьею 
округа, а также безвозмездными его 
цредетавителемъ передъ лицомъ ко
роля. Онъ будетъ такими же предво- 
дителемъ и покровителемъ какъ 
прежде, но только форма будетъ дру
гая, более приспособленная къ но
выми обстоятельствами. Местный 
судья и представитель округа — вотъ 
его две главныя обязанности, и если 
бросить взгляды за пределы Францш, 
то можно убедиться, что везде онъ 
исполняетъ или ту, шли другую обя
занность, или же обе вместе.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

М’Ьетныя служебный обязанности, который 
должны нести привилегированные. — При
меры этого въ Германш и Англии. — Приви
легированные не оказываютъ такихъ услугъ 
во Францш.—Владельцы, остаюнцеся въ сво
ихъ пом'Ьстьяхъ. — Остатки добраго феодаль- 
наго духа.—Они не относятся сурово къ сво
им ъ арендаторам^ но болгЬе не держатъ въ 
рукахъ м-'Ьстнаго правительства.-Ихъ изоли
рованное положеше. — Незначительность или 
посредственность ихъ достатка.—Ихъ издерж
ки. — Они не въ состоянш отказаться отъ 
оброка.—Чувства къ нимъ крестьянъ.— Вла
дельцы, не остаюнцеся въ своихъ иомЪсть- 
яхъ. — Громадность ихъ состояиШ и ихъ 
нравъ, — Пользуясь большими преимуще
ствами, они обязаны нести и болйе значи
тельную службу.--Причины ихъ отсутств1я.~ 
Вл1яте ихъ удалетя. — Равнодушие провии- 
щй. -  Состоите ихъ земель.—Они не раздаютъ 
милостыни.—Нищета ихъ крестьянъ. — Вымо
гательства ихъ фермеровъ.—Требовательность, 
вследств1е долговъ. — Состояше ихъ правосу- 
д!я—Последств1я ихъ правъ на охоту.—Чув

ства къ нимъ крестьянъ.

I.
Обратимъ внимаше, прежде всего, 

на местное управлеше. У самыхъ во- 
ротъ Францш есть места, где фео
дальное подчинеше, хотя ш более тя
желое, чгЬмъ во Францш,' кажется 
легче, потому что его благодеяшя, 
положенныя на чашку весовъ, пере- 
вГшиваютъ его тягости. Въ Мюнстере, 
въ 1809 г., Бенво находитъ владГ- 
тельнаго епископа, монастырскШ го- 
родъ и болыше влад'Ьльчесюе дворцы, 
но мало купцовъ, торгующихъ са
мыми необходимыми вещами, и лишь 
небольшое число городскихъ обыва
телей; кругомъ же крестьяне, посе
ленцы или крепостные. ВладгЬлецъ 
беретъ въ свою ‘ пользу часть всЬхъ 
произведенШ ихъ труда, пищевыми 
продуктами или скотомъ, а после ихъ 
смерти, получаетъ часть оставленнаго 
ими наследства. Если они уйдутъ отъ 
него,’ то ихъ имущество достается ему. 
Его слуги наказываются, какъ мужики 
и въ каждомъ сарае имеется для этой 
цели деревянная кобыла, но вла
дельцы могутъ налагать и более тяж- 
кш наказашя, по всей вероятности, 
палочные удары и проч. Однако „ни
когда, ни одному осужденному не 
приходило въ голову протестовать 
противъ такого наказашя или пода
вать жалобуГ И это потому, что если 
владелецъ по отечески сечетъ ихъ, 
то онъ „по отечески и бережетъ ихъ 
и всегда приходить къ нимъ на по
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мощь,' въ случай несчастья, забо
тится о нихъ во время болезни и 
даетъ имъ прпотъ, когда они соста- 
рйются44. Онъ оказываетъ поддержку 
ихъ вдовамъ и радуется, когда у нихъ 
бываетъ много детей. Между нимъ 
и его подвластными существуетъ 
общность симпаый и они не чув- 
ствуютъ ни тревоги, ни несчастья, 
потому что знаготъ, что во всйхъ сво- 
ихъ предвидйнныхъ или непредви- 
дйнныхъ бйдств!яхъ, они могутъ при
бегнуть къ нему. Въ Прусскихъ го- 
сударствахъ и по уставу Фридриха 
Великаго, рабство, еще болйе тяжелое, 
уравновешивается обязательствами, 
лежащими на владйльцахъ. Крестьяне 
не могутъ, безъ разрйшешя владель
ца, отдавать свои поля, закладывать 
свою землю или обрабатывать ее 
инымъ способомъ, перемйнять ре
месло и вступать въ браки. Еслибы 
имъ вздумалось покинуть его владе
нья, то господинъ можетъ преследо
вать ихъ повсюду и силою вернуть 
ихъ. Онъ имйетъ право надзирать 
даже за ихъ частною жизнью и на- 
казываетъ ихъ за пьянство или л е 
ность. Въ юношескомъ возрасте они 
проводятъ несколько лйтъ въ каче
стве слугъ въ его замке, а сделав
шись земледельцами, они обязаны 
отбывать барщину, которая въ нйко- 
торыхъ мйстахъ доходитъ до трехъ 
дней въ неделю. Но зато, какъ обы
чай, такъ и законъ, требуютъ отъ 
него, чтобы онъ „заботился о ихъ 
воснитанш, помогалъ имъ въ нужде, 
доставлялъ имъ, насколько возможно, 
средства къ жизни4*. Онъ, следова
тельно, несетъ на себе вей тяготы 
правительства, пользуясь, въ тоже 
время, и доставляемыми имъ выго
дами и его подданные, хотя и сги
баются подъ тяжестью его руки, ко
торая давитъ на нихъ, но непробуютъ 
отъ нея освободиться, такъ какъ въ 
тоже время эта рука и поддерживаетъ 
ихъ. Въ Англш, высшие классы до
стигли такихъ лее / результатовъ, но 
только другими путями. Тамъ точно 
также, земля платитъ церковную де
сятину, и притомъ строго вычислен
ную десятую часть дохода, значить 
гораздо больше, чёмъ во Фран- 
цш. Сквайръ, — дворянинъ, владйетъ 
частью земли, гораздо большею, не
жели его французский соседь, и на 
самомъ деле, его власть въ округе, 
гораздо больше. Но его арендаторы,

крестьяне и фермеры уже болйе не 
его крепостные и даже не вассалы; 
они свободны. Если онъ и управляете 
ими то лишь благодаря своему втя~ 
шю, и они подчиняются ему не по 
приказание. Какъ владелецъ и хо- 
зяинъ, онъ пользуется почтешемъ и 
приносить очевидную пользу, зани
мая различный общественный должно
сти. Въ особенности важно то, что онъ 
постоянно яшветъ въ округе изъпо- 
колйшя въ поколете, и находится въ 
наследственныхъ и постоянныхъ сно- 
шешяхъ съ местными обществомъ, 
какъ по своимъ делами, такъ и бла
годаря своимъ развлечешямъ: охоте, 
попечительству о бйдныхъ, и черезъ 
своихъ фермеровъ, которыхъ онъ до- 
пускаетъ къ своему столу, и черезъ 
своихъ сосйдей, которыхъ онъ встрй- 
чаетъ въ комитетахъ и въ приход- 
скихъ советахъ. Вотъ какимъ путемъ 
удерживаются старинныя iepapxin! Для 
этого только нужно,—и этого вполне 
достаточно,—чтобы они изменили свой 
военный строй на гражданский, и что
бы нашлось болйе современное заня- 
Tie для феодальнаго вождя.

П.
Восходя къ несколько болйе отда

ленными временами нашей исторпг, 
мы находимъ местами и во Фран- 
цш такихъ же дворянъ. Таковъ были 
Герцогъ Сенъ-Симонъ, отецъ писате
ля, истинный верховный властитель 
въ своемъ округе Блей, почитаемый 
даже самими королемъ. Таковъ быль 
дйдъ Мираб о, въ своемъ замке Ми- 
рабо въ Провансй, самый высокомер
ный, самый абсолютный, самый несго
ворчивый изъ людей, „требующий что
бы офицеры, которыхъ онъ представ
ляли для своего полка, были бы не
медленно утверждаемы королемъ и ми
нистрами44, не допускающий инспекто- 
ровъ на смотръ иначе, какъ только для 
формы, но обладающей геройствомъ, 
великодуппемъ и преданностью. Онъ 
роздали пенено, предложенную ему, 
своимъ шести капитанами, ране
ными подъ его начальствомъ. Они 
служили посредникомъ бйднымъ гор
цами въ ихъ судебныхъ искахъ; онъ 
изгнали изъ своихъ владйшй стран- 
ствующихъ стряпчнхъ, вносящихъ 
туда кляузы и были „естественными 
покровителемъ своихъ людей* передъ 
королемъ и министрами, когда надзи
ратели табачнаго акциза сделали

I
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обыскъ у его священника, то онъ пре
следовали ихъ верхомъ съ такимъ 
неистовствомъ, что они съ большнмъ 
трудомъ Спаслись отъ него вбродъ 
черезъ реку Дюрансу, после чего 
„онъ написалъ требоваше объ отозва
л и  всЪхъ акцизныхъ начальниковъ, 
заявляя при этомъ, что, если это не 
будетъ исполнено, то ойъ отправить 
всехъ служащихъ по сбору акциз- 
наго налога, „въ Рону или въ море". 
Некоторые изъ этихъ служащихъ бы
ли действительно ,отозваны и самъ 
управляющей акцизомъ явился къ 
нему съ извинешями. Видя, что его 
округъ не приносить плодовъ, вслед- 
CTBie лености крестьянъ, онъ органи- 
зовалъ отрядъ изъ всехъ, мужчинъ, 
женщинъ и д^тей, и въ самую дур
ную погоду, самъ, несмотря на свои 
двадцать семь ранъ, повелъ ихъ на 
работу, платя имъ за расчистку зе
мель, которыя онъ отдавалъ имъ же 
въ аренду на сто летъ. Онъ отгоро
дили, кроме того, громадными стенами 
и засадили целую скалистую гору 
оливковыми деревьями. „Никто не 
смели, ни подъ какими предлогомъ, 
уклоняться отъ этой работы, если толь
ко не быль боленъ — въ такомъ слу
чае ему оказывалась медицинская 
помощь—или если не были занять 
на своей собственной земле. Ноотецъ 
не позволяли обманывать себя въ 
этомъ отношеши, да никто и не по
смели бы сделать это". Вотъ оне, эти 
последшя ветви старагопня, узлова
тая и дикорастущая, но способный все 
таки давать тень и убежище! Въ от- 
даленныхъ уголкахъ Бретани и 
Оверни, можно еще найти несколько 
такихъ личностей, которыя являются 

- истинными повелителями округа и 
я уверенъ, что, въ случае нужды, 
крестьяне последуютъ за ними, столь
ко же изъ уважешя, сколько и изъ 
боязни. Сила духа и тела всегда до- 
ставляетъ перевесь, который и нахо
дить въ нихъ свое оправдаше, а чрез
мерное обшпе жизненныхъ соковъ, 
выражающееся вначале насюпями, 
заканчивается потомъ благодеяшями. 
Въ менее независимой и въ менее 
резкой форме, такое отеческое пра
вительство существуетъ и въ другихъ 
местахъ, если не утвержденное зако- 
номъ, то во всякомъ случае поддер
живаемое нравами. Въ Бретани, око
ло Трегье и Ланьона, какъ говорить 
еудья Мирабо, весь главный штабъ

береговой стражи состояли изъ знат- 
ныхъ людей, представителей тысяче- 
летнихъ родовъ. Но я еще ни разу 
не виделъ, чтобы кто нибудь изъ 
нихъ раскричался на солдата изъ 
крестьянъ, и въ то же время я на
блюдали, что эти последше выка- 
зываютъ имъ сыновнее почтете... 
Это земной рай въ смысле нравовъ, 
простоты и истиннаго патр1архальнаго 
велич1я. Крестьяне обращаются къ сво
им^ владельцами, какъ нежный сынъ 
къ отцу, владельцы же не иначе го
ворить со своими крестьянами на 
ихъ грубомъ, некультурномъ языке, 
какъ съ доброю и ласковою улыбкой. 
Чувствуется взаимная любовь между 
этими слугами и господами".—Далее, 
къ югу, въ Бокаже, земледельческой 
стране, не имеющей дороги, где знат
ный дамы путешествуютъ верхомъ 
или въ повозкахъ, запряженныхъ бы
ками, где владелецъ не имеетъ фер- 
меровъ, а только отъ двадцати пяти 
до тридцати мелкихъ мызниковъ, съ 
которыми онъ разделяетъ владеше 
землей, преобладате знати не причи- 
няетъ никакихъ непрхятностей мел
кому люду. Когда живутъ рядомъ 
отъ момента рождетя до самой смер
ти и имеютъ одни и те же интересы, 
одне и те же занятая, и одне и те 
же развлечешя, то обыкновенно хоро
шо уживаются вместе. Таковы обык
новенно отношешя между солдатами 
и офицерами во время похода, въ 
палаткахъ; солдаты становятся това
рищами офицеровъ, не переставая 
быть подчиненными и фамильярность 
тутъ нисколько не мешаетъ почтенно 

„Владелецъ часто лосещаетъ кре
стьянъ. па ихъ мызахъ, разговари- 
ваетъ съ ними объ ихъ делахъ, объ 
уходе за скотомъ, соболезнуетъ 
имъ въ несчастныхъ случахъ и бед- 
cTBinxb, которыя и ему самому при- 
носятъ ущербъ. Онъ приходить на 
свадьбу, когда они венчаютъ своихъ 
детей и пьетъ съ гостями. По воскре
сеньями, во дворе его замка устраи
ваются танцы и его дамы принимаютъ 
въ нихъ участае. Когда онъ охотится 
на волковъ или на кабановъ, то свя
щенники объявляетъ объ этомъ съ 
церковной каеедры. Крестьяне, со свои
ми ружьями, весело отправляются въ 
назначенное место, находятъ тамъ 
владельца, который разставляетъ ихъ 
на места, и строго выполняютъ его 
приказы. Это готовый отрядъ солдатъ
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съ своимъ командиромъ во главе. Ни
сколько позднее и уже по собствен
ной воле, они выбираютъ его коман
диромъ нащональной гвардш, мэромъ, 
предводителемъ возсташя и всюду 
идутъ подъ его предводительствомъ. 
Таковы поагЬдше остатки добраго 
феодальнаго духа, напоминаюнце со
бою разсЪянныя вершины залитаго 
водой материка. До Людовика XIY 
вся Франщя представляла такую же 
картину. „Сельсше дворяне прежнихъ 
временъ, говорить маркизъ де Мирабо, 
пили много и долго, потомъ засыпали 
въ старыхъ креслахъ или на жесткой 
кровати и отправлялись на охоту рано 
утромъ, собираясь въ день св. Гу
берта и разъезжаясь после недели 
св. Мартына... Эти дворяне вели ве
селую, но въ то же время суровую 
жизнь по собственной воле; они сто
или государству очень мало, но при
носили ему гораздо больше своимъ 
постояннымъ пребывашемъ въ своихъ 
владетяхъ, чемъ сколько мы ему при- 
носимъ теперь всеми своими вкусами, 
прихотями и своими истерическими 
припадками... Известно до какой сте
пени доходила привычка или, пожа
луй даже, машя у крестьянъ—безпре- 
станно одаривать своихъ владельцевъ. 
Я виделъ, какъ постепенно уничто
жалась эта привычка повсюду, что бы
ло совершенно правильно... Владель
цы более ни на что не были нужны 
местными жителями, поэтому неуди
вительно, что они совсемъ забывали 
о нихъ точно также, какъ и сами вла
дельцы забывали о крестьянахъ. Ни
кто больше не знаетъ владельца въ 
его владетяхъ, но все его грабятъ 
и это справедливо.

Повсюду,+ за исключетемъ отдален- 
ныхъ уголковъ, прежняя привязан
ность, прежнее единеше между обои
ми классами исчезли; пастухи поки
нули свое стадо и на пастырей наро
да стали смотреть, какъ на парази- 
товъ.

Проследимъ ихъ положете прежде 
всего въ провинции Тамъ мы видимъ 
только мелкое дворянство и часть 
средняго; все остальное находится въ 
Париже. Тоже самое наблюдается и 
въ церкви: аббаты, епископы и apxi- 
■ епископы вовсе не живутъ въ про- 
винщи; главные викарш и канонники 
проживаютъ въ болынихъ городахъ; 
въ селахъ же живутъ только npiopn и 
священники. Обыкновенно, весь глав

ный штабъ, какъ светсшй, такъ и духов
ный отсутствуетъ и въ провинщи ос
таются только второстепенные или 
низшие чины.. Какъ уживаются эти 
люди съ крестьяниномъ? Одно навер
ное известно: они не относятся къ 
нему ни сурово, ни безучастно. От
деленные отъ него своимъ положе- 
темъ, они все-таки не отделены отъ 
него на самомъ деле, а соседство, 
уже само по себе, образуетъ связь 
между людьми. Сколько я ни читалъ 
о нихъ, но не могъ найти въ нихъ 
техъ тирановъ, которыхъ описываютъ 
декламаторы революцш. Высокомер
ные съ буржуа, они, обыкновенно, 
добры къ поселянамъ. „Пусть_ прое
дутся по провинцш,—-говорить одинъ 
современный адвокатъ,—по земле, на 
которой обитаютъ сами владельцы. 
На сто владельцевъ, можно найти 
разве только одного или двухъ та- 
кихъ, которые тиранизируютъ своихъ 
подданныхъ; все же остальные терпе
ливо разделяютъ бедность своихъ под- 
властныхъ... Они не преследуютъ сво
ихъ должниковъ, а даготъ имъ отсрочки 
и вообще предоставляютъ имъ всякгя 
облегченья относительно уплаты долга. 
Они укрощаютъ и смягчаютъ порою 
чрезмерно стропя преследовашя фер- 
меровъ, сборщиковъ, управителей". 
Одна англичанка, видевшая изгнан- 
ныхъ землевладельцевъ въ Провансе, 
вскоре после революцш, говорить, 
что, ненавидимые въ Э, они были 
очень любимы въ своихъ владетяхъ. 
„Проходя СЪ ВЫСОКОПОДНЯТОЙ головой 
и видомъ презретя мимо буржуа, 
занимающихъ важное положете, они 
всегда кланяются крестьянамъ съ 
чрезвычайною любезностью и при
ветливостью. — Одинъ изъ нихъ раз
даешь женщинамъ, дйтямъ и стари- 
камъ въ своихъ владетяхъ шерсть 
и пеньку для пряжи въ плохое время 
года, а къ концу его онъ уплачи
ваешь имъ прем1ю въ сто лпвровъ 
за две лучнпя штуки полотна44. Во 
многихъ случаяхъ, крестьяне, купив
шие землю у прежнихъ владельцевъ, 
добровольно возвращали имъ ее по 
покупной цене. Около Парижа, возле 
Роменвилля, после ужасной грозы 
1788 года, раздавались пособгя и 
„одинъ очень богатый господине  роз- 
далъ тотчасъ же, изъ собственнаго 
кармана сорокъ тысячъ франковъ 
беднякамъ, которые его окружаютъ44. 
Зимою, въ Эльзасе, въ Париже, все
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даютъ нуждающимся и „противъ до
ма каждой, сколько нибудь известной 
семьи всегда горитъ большой костеръ, 
около котораго бгЬдняки приходятъ 
согреваться днемъ и н о ч ь ю —Что 
касается благотворительности, то мо
нахи, которые проживаютъ на мгЬстахъ 
и наблюдаютъ всеобщую бедность, 
остаются верны духу , своего учреж- 
детя. По случаю рождетя дофина, 
(наследника престола) августинсте 
монахи въ Пуату заплатили изъ сво- 
ихъ средствъ подата и оброки девят
надцати бедныхъ семействъ. Въ 1781 г. 
въ Провансе, доминиканцы Сенъ-Мак- 
симина прокармливали свой округъ, 
въ которомъ ураганъ уничтожилъ ви
ноградники и оливковыя деревья. 
„Парижсше картез1анцы еженедельно 
раздаютъ беднымъ 1800 фунтовъ хле-_ 
ба. Въ течете зимы 178-4 года, во' 
всехъ релшлозныхъ общинахъ была 
увеличена раздача милостыни и фер
меры раздавали пособ!я беднымъ сель- 
скимъ обитателямъ, а для покрытия 
этихъ экстраординарныхъ расходовъ, 
мнопя монашесшя общины усилили 
строгость своего воздержатя." Когда, 
въ конце 1789 года, поднялся вопросы 
объ ихъ уничтоженш, то появилось 
множество заявлений въ ихъ поль
зу, подписанныхъ муниципальными 
чиновниками, местными почетными 
гражданами и целою массой жителей, 
ремесленниковъ и крестьянъ. Эти 
столбцы сельскихъ подписей, въ са
мо мъ деле, очень красноречивы. Семи
сотъ семействъ, въ Кото-КамбрезисК 
пишутъ ходатайство, чтобы сохранить 
„достойныхъ аббатовъ и монаховъ 
аббатства Сентъ Андре, сихъ общихъ 
„отцовъ и благодетелей", кормившихъ 
ихъ после градобитШ!"—Жители Сенъ 
Савенъ, въ Пиренеяхъ, „описываютъ 
со слезами горя свое смущете" при 
одномъ только намеке на закрытое 
своего бенедиктинскаго аббатства,— 
единственная благотворительна!'© уч- 
режден1я въ этой бедной стране. Въ 
Сырке, близъ Твшвилля, „Картез1ан- 
скШ монастырь, — какъ говорятъ по
четные местные жители — представ- 
ляетъ для насъ во многихъ отноше- 
шяхъ Ноевъ Ковчегъ. Онъ является 
главными рессурсомъ для 1200 или 
1500 человекъ, которые приходятъ 
туда еженедельно за пособ1емъ. Въ 
этомъ году монахи роздали имъ свой 
собственный запасъ зерна по цене 
на 16 лнвровъ ниже рыночной. Кап-

ноники Домьевра въ Лотарингш про- 
кармлнваютъ шестьдесятъ бедняковъ 
два раза въ неделю. — „Необходимо 
ихъ сохранить, говорится въ хода
тайстве,— и делать это изъ жалости 
и сострадашя къ несчастному народу, 
бедстшя котораго превышаютъ все, 
что только можно себе вообразить".

Тамъ, где нетъ постоянныхъ мо
настырей и каннониковъ, подчинен- 
ныхъ имъ бедняки страшно стра- 
даютъ.

Въ Эрво, въ Пуату, муниципальные 
чиновники, полковники нащональной 
гвардш, множество сельскихъ и „го- 
родскихъ жителей" просили оставить 
каннониковъ св. Августина. „Ихъ су- 
ществовате,—говорится въ петяцш,— 
абсолютно необходимо, какъ для на
шего города, такъ и для деревень и 
уничтожете ихъ причинило бы намъ 
невознаградимую потерю". Муниципа- 
литетъ и постоянный советъ Суассона 
пишутъ, что община Сенъ-Жанъ де 
Вины „всегда настоятельно требовала 
своей доли въ общественныхъ тяго- 
стяхъ. Это она, во время бедствШ, 
давала убежище темъ изъгражданъ, 
которые не имели крова и доставляла 
имъ пропиташе. Это она, во время 
выборовъ депутатовъ въ нащональное 
собрате, несла на себе все расходы 
по округу. Это она даетъ прпотъ 
отряду Арманьякскаго полка и ее же 
встречаемъ повсюду, где дело идетъ 
о принесенш какихъ либо жертвъ".— 
Изъ двадцати местъ, по крайней мере, 
получаются заявлешя, что монахи— 
„отцы бедняковъ!" — Въ Оксерской 
епархш, въ течете лета 1789 года, 
бернардинсше монахи „сами себя огра- 
били въ пользу жителей соседнихъ 
деревень и роздали имъ все, что имели: 
хлебъ, зерно, деньги и друпе пред
меты. Все это такъ щедро раздавалось, 
что приблизительно 1.200 человекъ, 
приходившихъ ежедневно стучаться 

. въ ихъ ворота, въ течете шести не
дель получали отъ нихъ noco6ie.... 
Займы, авансы, взятые въ счетъ по- 
лучензя отъ фермеровъ, кредитъ у по- 
ставпшковъ общины—все это они пу
скали въ ходъ, чтобы только добыть 
средства для помощи народу".

Пропускаю много другихъ столь 
же яркихъ чертъ. Изъ нихъ видно, 
что духовные и светские владельцы 
не всегда бываютъ только эгоистами, 
когда живутъ въ своихъ владетяхъ. 
Человекъ сочувствуетъ страдашямъ,
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свид'Ьтелемъ которыхъ онъ становится 
и только OTcyTCTBie сглаживаетъ жи
вое впечатлеше, получаемое отъ этихъ 
страдашй. Сердце человека всегда 
бываетъ затронуто, когда бгЬдств1я 
происходятъ на его глазахъ. Притомъ 
же близость порождаетъ симпатш; 
нельзя оставаться равнодушнымъ къ 
страдаюямъ человека, съ которыми 
въ течете двадцати лети мы здоро
вались, проходя мимо, жизнь кото- 
раго нами известна и который яв
ляется для насъ уже не отвлеченною 
единицей или статистическою цифрой, 
а страдающею душою и тЬломъ!—При
томи же, со времени Руссо и писашй 
экономистовн, в'Ьяте гуманности си 
каждыми днеми становится сильнее; 
оно распространяется и проникаети 
всюду, смягчая сердца. Си той поры 
уже начинаюти думать о б'Ьдныхи и 
гордятся этими. Стоить прочесть бу
маги генеральныхи штатови, чтобы 
увидать, что изи Парижа духи 
благотворительности распространился 
уже ви замки и провинщальныя аб
батства. Я увгЬрени, что за исключе- 
шеми н'Ькоторыхи, живущихи ви за- 
холустьи, дворяни, охотниковъ ипья- 
ницн, увлеченныхи жаждою физиче- 
скаго упражнения и осужденныхи сво
ею собственною грубостью на живот
ную жизнь, большинство помЪщикови, 
живущихи постоянно ви своихи по- 
местьяхн, походили на тгЬхи дворяни, 
которыхн Мармонтель вывели ви сво
ихи нравоучительныхи пов'Ьстяхи. 
Мода толкала ихи ви эту сторону, 
а во Францш всегда сл'Ьдуютн моде. 
Ви ихи характере нети ничего фео- 
дальнаго; это „чувстврггельные“ люди, 
мяпае, очень вежливые, достаточно 
начитанные, любители общихи фрази, 
легко, живо и охотно возбуждающееся; 
у нихи кЬтн ничего похожаго на суро
вый и деспотичесшй характерн преж- 
нихи феодальныхи влад'Ьльцевн. Они 
хотели бы облегчить народи, и ви сво
ихи владЪтяхн щадятн его насколько 
могутъ, но ихи самихн находяти вред
ными, хотя и не считаюти злыми; зло 
обусловливается лишь ихи положе- 
шеми, но никаки не ихи характеромн. 
Ви самоми деле, услов\я ихи поло- 
жешя, предоставляющая ими право 
бези всякихи обязанностей и воспре
щающая ими занимать общественный 
должности, не допускаютн ихи ока
зывать действительное вл!яше и по
кровительство, которыми они могли

бы оправдать ви глазахи своихи кре- 
стьяяи, свои преимущества, и привя
зать ихи ки себе.

Ви этой области ихи место заня
ло центральное правительство. Си дав- 
нпхн пори они уже не ви состояши 
были противодействовать интендан
тами и были безсильны защитить свой 
приходи. Двадцать дворяни не имели 
даже права собираться вместе, не по- 
лучиви на это особаго разрешешя 
короля. Если же дворяне Франшконтэ 
могли собираться рази ви годи вме
сте, пообедать и прослушать обедню, 
то это было уже большими исключе- 
шеми. Даже такое невинное братство 
не могло собираться иначе, каки 
ви присутствш интенданта. Отделен
ный оти своихи равныхи, владелецп, 
ви то же время были отдблени и оти 
своихи низшихи. Администращя де
ревни перестала обращать на него 
внимаше; они ведь даже не поль
зуется правомн надзора за нею. Они 
не можетн распределять налоги и 
устанавливать контингентн, требую
щейся для милшди, не исправляети 
церковь, не созываети приходскихн 
собрашй и не председательствуети на 
нихи, не прокдадываети дороги и не 
устраиваети благотворительныхи ма- 
стерскихн! — Все это стало деломи 
интенданта и общинныхн властей, на- 
значаемыхи интендантомн и находя
щихся поди его начальствомп; за 
исключен1еми права творить правосу- 
д1е, да и то сильно с-окращеннаго, 
владелеци не несети ровно никакихи 
общественныхи обязанностей. Если бы 
случайно они захотели вмешаться, 
вступился бы за свою общину, то кан
целярит правительства живо застави
ли бы его замолчать. Со времени 
Людовика XIV все склонялось переди 
государственными чиновниками; все 
законодательство и вся администра
тивная практика действовали совме
стно противи местнаго владельца, 
чтобы отнять оти него всю его по
лезную деятельность и ограничить 
его только одними титуломи. Вслед- 
CTBie такого отделешя деятельности 
оти титула, они становился теми бо
лее гордыми, чемн менее были по
лезешь. Его самолюб!е, не находя пищи 
ви широкой деятельности, обратилось 
на мелочи; си той поры они уже 
стали искать отлнчШ, а не вл1яшя и 
желали первенствовать, а не управ
лять. Ви самоми деле, правительство,



находящееся въ рукахъ мужиковъ, 
грубо подчиняющихся протоколу, пре
вратилось въ неблагородное дело, въ 
пачкате бумаги, отъ котораго дворя- 
нинъ отворачивается, какъ отъ гряз- 
наго занятая. „Его гордость была бы 
уязвлена, еслибы ему предложили 
это занятае; раскладки налоговъ, вы
зови мили-щи, регулироваше повин
ностей—все это акты служебные низ- 
Kie, составляющее дгЬло чиновни- 
ковъ“.—Влад'Ьлецъ земли воздержи
вается, такими образомъ, отъ всякого 
дела и остается одинокими въ своемъ 
замке, оставляя другими т-1> обязан
ности, отъ которыхъ его устраняютъ 
и которыми они пренебрегаетъ. Они 
не только не защищаетъ своихъ кре- 
стьянъ, но и сами не можетъ защи
тить себя, отстоять свои льготы, за
ставить сократить свой налоги, до
лбиться освобождешя своихъ слугъ 
отъ службы въ милищи и охранешя 
своей .личности, своего жилища, сво
ихъ людей, охоты и рыбной ловли 
отъ захвата. Притоми же онъ часто 
бывали слишкомъ б'Ьденъ! Булье по- 
лагаетъ, что изъ старинныхъ семей- 
ствъ, за исключешемъ, какихъ ни- 
будь двухсотъ-трехсотъ, все были раз- 
зорены. Въ Руэргй мнопе жили на 
доходи въ пятидесяти и даже въ 
двадцать пять луидоровъ. Въ Лиму
зене, по словамъ одного интенданта, 
въ начала этого стол’йтая, изъ нгЬ- 
сколькихъ тысячъ дворянъ не на
шлось пожалуй и пятнадцати, и мо
ющих ъ двадцать тысячъ ливровъ го
дового дохода. Въ Бери, около 1754 г., 
„три четверти ихъ умираютъ съ го
лоду". Въ Франшконтэ дворянское 
братство, о которомъ мы только что 
говорили, представляло комическое 
зрелище: „После обедни, они отправ
ляются по домами, одни ггЬшкомъ, 
друие верхомъ на своихъ россинан- 
тахъ“.—Въ Бретани „есть много дво
рянъ исполняющихъ должность над- 
емотрщиковъ въ погребахъ, на фер- 
махъ и несущихъ самую низкую служ
бу". Некто г. де Морандэ сделался 
управляющими чужого и м етя . У 
иной семьи все имущество заключа
лось въ ферме, въ которой семья жи- 
ветъ по крестьянски и питается чер- 
нымъ хл'Ьбомъ.—„Одинъ такой дво- 
рянинъ, вдовецъ, проводитъ свое вре
мя въ томъ, что пьетъ по целыми 
днямъ, ведетъ безпорядочную жизнь 
со своими служанками, и употреб-
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ляетъ свои самыя лучшая дворянская 
грамоты, на покрышку горшковъ съ 
масломъ"— „ВсгЬ кавалеры изъ рода 
Шатобр1анъ были пьяницами и охот
никами, а глава семьи печально про
зябали, живя въ большой бедности, 
съ пятью слугами, охотничьего соба
кой и двумя старыми кобылами, въ 
„замке, въ которомъ могло бы поме
ститься пять владельцевъ съ ихъ 
свитой".

Въ такихъ мемуарахъ встаютъ пе- 
редъ нами отжившие образы дворянъ; 
напр. въ Бургони, мы видимъ „охот- 
никовъ дворянъ, въ гетрахъ, въ баш- 
макахъ, подбитыхъ гвоздями и со ста
рою, заржавленною шпагою подъ мыш
кой, умирающихъ съ голоду, но от
казывающихся работать. Г. де Пер- 
пиньякъ, во фраке, рыжемъ парике 
и съ красными лицомъ, заставляетъ 
строить на своей земле стены изъ 
необожженаго карпича и пьянствуетъ 
съ местными кузнецомъ. А между 
теми онъ были родственникомъ кар
динала Флери и по этому сделанъ 
былъ первымъ герцогомъ де Фле
ри". — Все способствуетъ такому 
упадку: законъ, нравы и прежде 
всего право первенства. Это право, 
установленное ради того, чтобы вер
ховная власть и патронатъ остава
лись бы нераздельными, раззоряетъ 
дворянъ, съ техъ поръ какъ верхов
ная власть и патронатъ перестаютъ 
применяться къ действительности. 
„Въ Бретани, говорить Шатобр1анъ, 
старине въ роде получали две трети 
отцовскаго имущества, а младнпе д е
лили между собою остальную треть 
наследства". Вследетше этого „млад
нйе сыновья младшихъ сыновей бы
стро доходили до того, что имъ при
ходилось делить между собою одного 
голубя, одного кролика, одно ружье 
и одну охотничью собаку".—Все со
стоите моего деда, пишетъ одинъ 
изъ нихъ, не превышало пяти тысячъ 
ливровъ дохода, изъ которыхъ стар- 
шШ изъ его сыновей получилъ две 
трети—3300 ливровъ; о стал о сь 166 6 лив - 
ровъ, которые надо было поделить 
между тремя младшими сыновьями, 
причемъ старший удерживали еще 
известный процентъ со всей суммы". 
Это раздробляющееся и исчезающее 
богатство, дворяне не хотятъ и не 
умеютъ спасти посредствомъ тор
говли, промышленности или служ
бы въ администрацш, ведь это зна-
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пило бы унизить себя!—„Высоте и 
могущественные владельцы одной го
лубятни, одной лужи и одного кро- 
личьяго садка“,—они цепляются за 
свой титулъ гЬмъ сильнее, чЪмъ 
меньше у нихъ матер!альной опоры. 
Прибавьте къ этому жизнь въ городе 
зимой, представительство и расходы, 
обусловливаемые тщеслав1емъ, по
требность общества, визиты къ гу
бернатору и интенданту. Только 
немцы или англичане могутъ. про
водить скучные дождливые меся
цы въ своемъ замкЬ или на своей 
ферме въ одиночества, или въ ком- 
панш деревенскихъ жителей, рискуя 
и самимъ сделаться такими же не
ловкими и странными, какъ они! По 
этой причине дворяне входятъ • въ 
долги, закладываютъ им^шз, прода- 
ютъ сначала одинъ клочекъ земли, 
потомъ другой. MHorie уже всего ли
шились, за исключетемъ своего ма- 
ленышю замка и своихъ верховныхъ 
правъ, ценза, пошлины съ купли и 
продажи, права охоты и права тво
рить правосуд1е въ предгЬлахъ той 
территории, которая некогда состав
ляла ихъ собственность. Но такъ какъ 
эти права доставляютъ имъ средства 
къ жизни, то они должны поневоле 
пользоваться ими, даже тогда, когда 
они тяжелы и должникъ ихъб'Ьденъ; 
какъ могутъ они не брать съ него на
лога хлебомъ и виномъ, когда это 
служитъ для нихъ пропиташемъ? Ка- 
кимъ образомъ могли бы они изба
вить его отъ необходимости платить 
процентъ со всякаго наследства и со 
всякой суммы, вырученной отъ про
дажи, когда это единств енныя деньги, 
который они получаютъ? Могутъ ли 
они не быть требовательными, когда 
сами терпятъ нужду? И вотъ, такимъ 
образомъ, они являются простыми кре
диторами по отношенш къ крестья
нину и къ этому именно приводить 
феодальный режимъ, измененный мо- 
HapxieH. Я вижу какъ вокругъ замка 
гаснуть прежшя симпатш, возникаешь 
зависть и усиливается ненависть. Уда
ленный отъ делъ, освобожденный отъ 
налоговъ, владелецъ остается изоли- 
рованнымъ и чуждымъ своимъ вас- 
саламъ. Его власть исчезла, но со
хранились привилегии, который и соз- 
даютъ ему обособленную жизнь. Если 
же онъ выходить изъ этой замкну
той жизни, то это лишь ведетъ по
неволе къ усиленно общей бедности.

Съ земли, и безъ того уже раззорен- 
ной казной, онъ беретъ свою часть 
продуктами: столько-то сноповъ хле
ба, столько-то бочекъ вина. Его го
луби и дичь раззоряютъ жатву. При
ходится отправлять хлебъ для помо
ла на его мельницу и отдавать ему 
шестую часть муки. Поле, проданное 
за шестисотъ ливровъ, приносить 
сто ливровъ въ его карманъ. Наслед
ство после брата получается другимъ 
братомъ только после того, какъ вла
делецъ возьметъ себе весь доходъ 
одного года. Двадцать другихъ по
винностей, который прежде обуслов
ливались общественною пользой, те
перь служатъ только для прокорма 
безполезнаго частнаго лица. Крестья- 
нинъ, бывппй и тогда такимъ же какъ 
теперь, алчнымъ къ наживе, реша
ющимся и готовымъ все претерпеть, 
лишь бы съэкономить или npioбрести 
лишшй грошъ, въ конце концовъ 
начинаетъ бросать изподлобья злоб
ные взгляды на башенку, въ которой 
хранятся архивы, поземельный роспи
си, все эти ненавистные документы, на 
основанш которыхъ, человекъ другой 
породы, одаренный преимуществомъ 
въ ущербъ всемъ ипредставлянцйизъ 
себя какого-то всеобщаго кредитора, 
которому платятъ за то, что онъ ни
чего не делаешь, имеешь право соби
рать дань со всехъ земель и всехъ 
продуктовъ. Пусть только предста
вится случай, который послужить 
искрой и воспламенить эти чувства 
зависти въ душе крестьянина,—за- 
пылаютъ тогда поземельный росписи, 
а съ ними и башенка, а съ башен
кою и самый замокъ!

III.
Если отъ земель, где обитаютъ вла

дельцы, мы перейдемъ къ такимъ, где 
владельцы не живутъ, то увидимъ 
еще более печальное зрелище. Эти 
владельцы, светсте или духовные, 
будутъ ли они благороднаго происхо- 
ждешя или только пожалованы дво- 
рянскимъ титуломъ, образуютъ все 
же самый привилегированный классъ 
изъ всехъ и представляютъ аристок
ратке среди аристократии Почти все, 
могущественный и пользующаяся из
вестностью семьи, каково бы ни было 
ихъ происхождеше и древность ихъ, 
рода, принадлежать именно къ этому 
разряду. По своему обычному или 
частому пребыванию въ центре, пд
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своимъ связямъ и взаимными сноше- 
тям ъ, по своимъ нравамъ, роскоши 
и вл in Hi го и по той вражде, которую 
они возбуждаютъ къ себ'Ь, они обра- 
зуютъ совершенно отдельную группу 
и притоми они же владЪютъ самыми 
обширными поместьями, имъ при- 
надлежатъ самыя щироюя владел ь- 
чесгая права и самая полная юрисдик
ция. Придворное дворянство и выс
шее духовенство, быть можетъ, со
ставляюсь не более тысячи человекъ 
въ каждомъ разряде, но ихъ незна
чительное число, только еще больше 
выставляетъ на видъ всю громадность 
ихъ преимуществъ. Владешя прин- 
девъ крови, какъ уже говорилось, со
ставляюсь лишь седьмую часть тер
ритории Неккеръ оцениваетъ въ два 
миллиона доходъ съ земель, принад- 
лежавшихъ двумъ братьямъ короля. 
Владешя герцоговъ Бульоискаго, 
Эгильонскаго и некоторыхъ другихъ, 
тянутся на дълыя мили и своею об
ширностью и непрерывностью напо- 
минаютъ сЬ территорш, которыми гер- 
догъ Сутерландсюй и герцогъ Бед- 
фор дсшй в л адеютъ въ настоящее вре
мя въ Англ in. Только одни леса и 
каналы доставляли герцогу Орлеан
скому, до его женитьбы на такой же 
богатой женщине, какъ и онъ самъ, 
около миллшна годового дохода. Иное 
дворянское владеше, напр. Клермон- 
туа, принадлежащее принцу Конде, 
заключало въ себе 40,000 жителей и 
проетранствомъ равнялось герман
скому княжеству. Кроме того, „все 
налоги и субсидш, который уплачи
ваюсь жители, взимаются въ пользу 
его светлости, король же не полу- 
чаетъ абсолютно ничего". Само собою 
разумеется, что власть и богатство 
идутъ здесь рука объ руку и чемъ 
больше доходовъ приносить земля, 
сЬмъ больше ея владелецъ бываетъ 
похожъ на монарха. Арх1епископъ 
Камбре, онъ же герцогъ Камбре и 
графъ де Камбрезисъ, обладалъ пра- 
вомъ владельца надъ всеми ленными 
владешями въ стране, насчитывающей 
75,000 жителей; онъ выбирали поло
вину всего числа старшинъ въ Камбре 
и всю администрацш въ Като. Онъ 
же назначалъ аббатовъ въ два боль- 
шихъ аббатства, председательство- 
валъ въ' провинщальныхъ Штатахъ и 
въ управлении, которое сменяло эти 
штаты—словомъ, после королевскаго 
интенданта, или вместе съ нимъ, онъ

пользовался такими же первенствомъ 
везде. Даже больше!—Его вл1яте и 
власть были почти одинаковы съ тою 
властью и вльатемъ, которыми поль
зуется какой нибудь велиюй герцогъ, 
въ своихъ владетяхъ вошедшихъвъ 
составь новой германской империи.

Я никогда бы не кончилъ, еслибы 
вздумалъ перечислять все эти круп
ный состояшя. Возьмемъ только од- 
нихъ прелатовъ и раземотримъ ихъ 
положеше только съ одной стороны— 
съ денежной. Въ королевскомъ Аль
манахе мы можемъ найти цифру 
техъ доходовъ, въ которыхъ они сами 
признаются, но истинный ихъ до
ходъ, по крайней мере, былъ наполо
вину больше для епископства и вдвое 
или даже втрое больше для аббатства. 
Этотъ истинный доходъ однако надо 
еще увеличить вдвое, чтобы получить 
его цифру выраженную въ современ
ной монете.

Ясно, что имея тате доходы и вла
дея феодальными и соединенными съ 
ними правами, т. е. держа въ своихъ 
рукахъ полицио, правосуд!е и адми- 
нистращщ, крупный вельможа свет- 
сшй или духовный, на самомъ деле 
является чемъ-то въ роде владетель- 
наго принца въ своемъ округе и пред- 
ставляетъ слишкомъ много сходныхъ 
чертъ съ прежнимъ феодальнымъ вла- 
дельцемъ, такъ что уже не имеетъ 
права жить какъ простой честный 
человекъ. Его личныя привилегш 
придаютъ ему поневоле обществен
ный характеръ, а его верховный ти- 
тулъ и громадныя выгоды принуж- 
даютъ его оказывать соответственный 
услуги и даже при утверждеши гос
подства королевскаго интенданта, онъ 
все-таки обязанъ оказывать покрови
тельство своимъ вассаламъ, арендато- 
рамъ, оброчными людямъ, посред- 
ствомъ своего вмешательства, своего 
покровительства и своихъ благодея-
Н1Й.

Но чтобы исполнить этотъ долгъ, 
необходимо было жить самому въ сво
ихъ владетяхъ. Между темъ, тате 
вельможи обыкновенно отсутствуютъ. 
Въ течете уже полутораста летъ, 
какая - то большая притягательная 
сила отрываетъ ихъ всехъ отъ земли 
и удаляетъ изъ провинцш, толкая въ 
столицу. Движете это непреодолимо, 
потому что оно составляетъ резуль- 
татъ действ1я .двухъ силъ, самыхъ 
большихъ И самыхъ обще-распростра-
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ненныхъ, кашя только могутъ оказы
вать вл1яше на человека. Одна сила 
заключается въ нхъ сощальномъ по
ложение другою лее является нащо- 
нальный характеръ французовъ. Нель
зя безнаказанно обрубать у дерева его 
корни. Учрежденная для того, чтобы 
управлять, аристократа отделяется 
отъ почвы, когда ей не приходится 
бол^е исполнять эту функцио. Она 
перестала управлять, когда путемъ 
постоянныхъ и все более увеличи
вающихся захватовъ, почти все пра
восудие, вся администращя, вся поли- 
щя, все мелочи местнаго и общаго 
управления, всякая совместная работа 
или контроль въ области налоговъ, 
выборовъ, прокладки дорогъ, всякая 
общественныя работы и благотвори
тельность—все это перешло въ руки 
интенданта и субделегата, находя
щихся подъ верховнымъ руковод- 
ствомъ генеральнаго контролера и ко- 
ролевскаго совета.

Правительственные чиновники, раз
ночинцы, лишенные всякаго значетя 
выполняютъ это дело и нетъ никакой 
возможности оспаривать его у нихъ. 
И облеченный королевскими поляо- 
моч1ями, губернаторъ провинции, будь 
онъ даже принцъ крови, какъ Конде 
въ Вургони, все-таки уступаетъ ме
сто интенданту. Губернаторъ не не- 
сетъ никакой действительной службы 
и вся его общественная роль ограни
чивается только представительствомъ 
да пргемами. При томъ яге, онъ плохо 
бы исполнялъ всякое другое дело. 
Административная машина со своимъ 
безчисленнымъ количествомъ колесъ, 
тяжелыхъ, скрипучихъ и грязныхъ, 
въ томъ виде, въ какомъ она вышла 
изъ рукъ Ришелье и Людовика XIV*, 
не можетъ действовать иначе, какъ 
въ рукахъ такихъ же рабочихъ, ко
торые могутъ быть уволены, когда 
угодно и которые не обладаютъ осо
бенною щекотливостью и всегда го
товы все подчинить государствен- 
нымъ соображешямъ. Но ведь съ 
ними сходиться невозможно! И вотъ 
вельможа воздерясивается отъ сноше- 
нШ съ ними и предоставляетъ нмъ 
все дела. Праздный и лишенный 
прежняго значетя, что же онъ бу- 
детъ делать въ своихъ владешяхъ, 
где онъ уже больше не царствуетъ 
и где испытываетъ скуку? Онъ уГз- 
жаетъ въ городъ и, главнымъ обра- 
зомъ, ко двору. Къ тому же, иначе

уже нельзя сделать ему карьеры. 
Чтобы добиться успеха, надо быть 
придворнымъ. Король этого желаетъ 
и поэтому надо принадлежать къ его 
салону, чтобы пользоваться его мило
стями, иначе, на первое же ходатай
ство онъ ответить вопросомъ: „Кто 
это? Это человекъ, котораго я никогда 
не виягу“.—Въ глазахъ короля, для 
отсутстия не можетъ быть никакихъ 
оправдатй, даяге если причиною от- 
cyT C T B ia служитъ обращете къ Богу 
и покаяте. Королю предпочитаютъ 
Бога—ведь это уже дезертирство! Ми
нистры письменно справляются у ин- 
тендантовъ, „любятъ-ли провинщаль- 
ные дворяне сидеть безвыездно въ 
своихъ владешяхъ, и не отказываются- 
ли они выполнить свой долгъ относи
тельно короля?11 Подумайте только, 
какъ велика привлекательность всего 
того, что можетъ предложит!» дворъ: 
правительственные посты, военное 
командоваше, епархш, придворныя 
должности, наследственныя места, 
пенеш, кредитъ, милости всякаго рода 
и всехъ степеней для себя и своихъ 
близкихъ,—словомъ все, что можетъ 
предложить государство въ двадцать 
или двадцать пять миллпшовъ насе- 
лешя человеку для удовлетворешя 
его честолюбия, тщеславия и корысто- 
любивыхъ стремлетй. Все это собрано 
при дворе, какъ въ какомъ нибудь 
обширномъ резервуаре, куда все сбе
гаются, чтобы почерпнуть изъ него. 
Притомъ-же и место само по себе 
достаточно приятно и какъ-бы парочно 
приспособлено къ общительнымъ свой- 
ствамъ характера французовъ. Дворъ— 
это громадный, постоянный салонъ, 
„Доступъ въ который свободенъ для 
лодданныхъ государя11 и где они обре
таются СЪ НИМЪ вместе „ВЪ II р!ят-
номъ и вежливомъ обществе, не взи
рая на безконечное разстояше, отде
ляющее ихъ отъ него, по положетю 
и власти11, и где монархъ любитъ 
разыгрывать роль любезнаго хозяина 
дома. Въ самомъ деле, никогда еще 
не бывало салона, такъ хорошо устроен- 
наго и столь изобнлующаго всякаго 
рода удовольегаями, красотой, до- 
стоинствомъ и привлекательностью 
внешней обстановки, избранвымъ об- 
ществомъ и интересомъ представляе- 
маго имъ зрелища! Только въ Вереали 
можно было показать себя, выдви
нуться, обратить на себя внимание: 
только тамъ можно было позабавиться,
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провести время въ прёятной беседе, 
поговорить и постоянно находиться 
въ центра всЬхъ новостей, всякой 
деятельности, и среди избраннаго об
щества королевства и законодателей 
хорошаго тона, изящества и вкуса“!— 
„Государь, говорилъ де Вардъ Людо
вику XIV,—человекъ, живуицй вдали 
отъ вашего величества, не только не- 
счастенъ, но и смешонъ!"
. Въ провинцш остается только обед
невшее и огрубевшее дворянство, 
ведь чтобы жить тамъ, надо быть от- 
сталымъ, получившинъ отвращение ко 
всему или же сосланнымъ! Когда 
король отсылаетъ какого нибудь дво
рянина въ его владения, то это счи
тается худшею изъ немилостей; къ 
унизительному сознатю опалы при
соединяется еще невыносимая скука. 
Самый прекрасный замокъ, находя
щийся въ живописной местности, пред
ставляется ужасною „пустыней"; кру- 
ГОМЪ ведь никого нетъ, кроме смеш- 
ныхъ обывателей маленькаго городка, 
да грубыхъ деревенскихъ жителей". 
„Только ссылка вынуждаетъ француз
ское дворянство,— говорить Артуръ 
Юнгъ,—делать то, что делаютъ ан
гличане съ особенною охотой, т. е. 
оставаться жить въ своихъ владешяхъ 
и стараться украшать ихъ". Сенъ-Си- 
монъ и друйе придворные историки, 
описывая какую нибудь церемонно разъ 
десять повторяютъ следующую фразу: 
„Вся Франщя была при этомъ“. Дей
ствительно, все те,'кто имеетъ какое 
либо значеше во Францш, были тамъ 
и присутств1е на этихъ церемошяхъ 
служить признакомъ, по которому 
люди, принадлежащее къ одной кате
гории, узнаютъ другъ друга. Парижъ 
и дворъ служили, такимъ образомъ, 
обязательнымъ местопребывашемъ для 
всехъ техъ, кто принадл ежить къ 
лучшему обществу. При такихъ усло- 
в1яхъ, отъездъ однихъ влечетъ за со
бою отъездъ другихъ и чемъ более 
цустеетъ провинщя, темъ охотнее по- 
кидаютъ ее, остающееся въней.—„Нетъ 
во всемъ королевстве, говорить Ми- 
рабо,—ни одного, сколько нибудь зна- 
чительнаго поместья, собственникъ 
котораго не находился-бы въ Париже 
и, следовательно, не забрасывалъ-бы 
своихъ домовъ и замковъ".—Каждый 
светскгй владелецъ имеетъ непре
менно свой отель въ столице, свою 
квартиру въ Версали и дачу где ни
будь въ окрестностяхъ, не дальше

е з

двадцати миль отъ столицы. Если-же 
они иногда и наезжаютъ въ свои вла- 
дЬшя, то только для охоты. Полторы 
тысячи аббатовъ и пршровъ пользу
ются доходами со своихъ приходовъ, 
какъ съ какой нибудь отдаленной 
фермы. Две тысячи семисотъ стар- 
щихъ BUKapieBb и канонниковъ капи
тула разъезжаютъ въ гости другъ къ 
другу и обедаютъ въ городе, за ис- 
ключен!емъ несколькихъ человекъ 
изъ апостолическаго ведомства. Все 
131 епископа стараются какъ можно 
реже бывать въ своихъ епарх!яхъ; 
почти все это—дворяне, светсше люди; 
что-яге бы они стали делать, заклю
ченные въ какомъ нибудь провинщ- 
альномъ городке? Можно-ли предста
вить себе какого ■ нибудь крупнаго 
владельца, бывшаго некогда блестя- 
щимъ и светскимъ аббатомъ, который, 
сделавшись епископомъ со ста тыся
чами ливровъ годового дохода, добро
вольно похоронилъ-бы себя на весь 
годъ въ провинцш и сталъ-бы жить 
въ какомъ нибудь домишке? Разстоя- 
Hie между элегантною, разнообразною, 
литературною жизнью центра съ моно- 
тоннымъ, инертнымъ и положитель- 
нымъ существоватемъ, которое ведетъ 
провинщя очень велико. Вотъ почему 
крупный вельможа, вращавппйся въ 
центре, не можетъ войти въ провин- 
щальную жизнь; душою онъ всегда 
будетъ отсутствовать.

Мраченъ видъ страны, сердце кото
рой перестало гнать кровь въ жилахъ! 
Артуръ Юнгъ, проезжавпий по Фран
цш въ 1787 и 1789 гг., изумляется 
тому, что въ центре ея столько жизни, 
между темъ какъ оконечности ея уже 
совсемъ мертвы. Между Парижемъ и 
Версалемъ тянется двойной рядъ эки
пажей, на протяжение пяти миль, безъ 
перерыва, съ утра до вечера. Но кон- 
трастъ великъ по сравнении съ дру
гими дорогами. „Выехавъ изъ Пари
жа, по дороге въ Орлеапъ, говорить 
Артуръ Юнгъ,—мы, на разстоянш де
сяти миль, не встретили ни одного 
дилижанса — ничего, кроме неболь
шого числа почтовыхъ экипажей, что 
не составляетъ и десятой части того, 
что мы встретили-бы вблизи Лондона 
въ течете одного только часа".—„На 
большой дороге близь Нарбониы, го
ворить онъ далее, — на протяясете 
36 миль, мне повстречался только 
одинъ кабршлетъ, около полдюжины 
телегъ, да несколько женщинъ на
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ослахъ“. Въ другомъ месте, близь 
Сеиъ-Жиропа, онъ отмечаете, что на 
протяжении 250 миль ему встретились 
только всего „два кабршлета и три 
иесчастныхъ повозки, похожихъ иа 
старинпыя англШстя почтовыя брички 
въ одну лошадь". Но онъ не встре- 
тилъ ни одного дворянина! Во всей 
этой местности онъ находилъ только 
отвратительный гостиницы, где не
возможно было нанять кареты, тогда 
какъ въ Англш, даже въ отдаленномъ 
городке съ 1500—2000 жителей, всегда 
есть комфортабельные отели и можно 
найти все средства сообщения. Все это 
доказываетъ, что во Франции движете 
по дорогами „почти равняется нулю". 
Цивилизащя и благосостояше встре
чаются только въ очень большихъ го- 
родахъ. „Въ Нанте есть чудная цент
ральная зала, вдвое больше залы 
Дрюри-Лена и въ пять разъ велико
лепнее. Боже мой! воскликнули я про 
себя, вотъ куда приводить глухгя до
роги, идунця мимо кроличьихъ сад- 
ковъ, пустырей и степей, по которыми 
я проезжали на разстоянш трехсотъ 
миль! Одними прыжкомъ вы сразу 
переноситесь отъ бедности къ расто
чительности .

Деревня—это пустыня и если какой 
нибудь дворянинъ и живетъ тамъ, то 
лишь ради экономии; онъ теснится въ 
какой нибудь жалкой лачуге, чтобы 
накопить денегъ и потомъ сорить ими 
въ столице". „Изъ главныхъ горо- 
довъ провинцш отправлялась въ Па
риже еженедельно только одна почто
вая карета, говорить Монлозье,—да и 
та не всегда бывала полна; вотъ ка
ково было деловое движете! Изъ га- 
зетъ была только одна — „Gazette de 
France", выходившая два раза въ не
делю: это указываете, каково было 
умственное движете". Судьи изъ Па
рижа, сосланные въ Буржъ, въ 1753 
и 1754 гг. описываюте следующими 
образомъ местную жизнь: „это городи, 
где нельзя найти ни одного человека, 
съ которыми можно было-бы погово
рить въ свое удовольствш о чемъ ни
будь разумномъ и дельномъ. Дворяне, 
три четверти которыхъ умираютъ съ 
голоду, спесивые и чванные своими 
происхождетемъ, стороняицеся отъ 
лицъ судейскаго и финансоваго со- 
слов1я и иаходяшде странными, что дочь 
сборщика податей, вышедшая замужъ 
за советника парламента въ Париже, 
позволяете себе выказывать умъ и

принимать у себя светское общество. 
Буржуа отличаются самыми грубыми 
иевежествомъ, но представляюте все 
же единственное исключеше въ той 
летаргш, въ которую погружены умы 
большинства жителей. Женщины-хан
жи, преисполнепныя претензШ, зани
мающаяся игрой и любовными-похо
ждениями. И вотъ въ такомъ узкомъ 
и закоченеломъ обществе должеиъ 
жить архгепископъ, кардиналъ Ларош
фуко, главный священники короля, 
владеющШ четырьмя большими аббат
ствами и получаюшдй 500,000 ливровъ 
годового дохода! Разумеется, такой 
светскШ человеки большею частью 
не живете въ своей епархш, а если 
ему приходится оставаться въ ней, то 
онъ развлекаете себя, занимаясь укра- 
шешемъ своихъ садовъ и своего 
дворца,—словомъ, это золотой фазанъ 
изъ птичника, случайно попавшей на 
скотный дворъ къ гусями *) Конечно, 
туте нетъ места ни для какой поли
тической мысли". „Нельзя и предста
вить себе человека, более равнодуш- 
наго. ко всякими общественными де
лами". Въ самый разгаръ очень важ- 
ныхъ событгй, притоми задевающихъ 
жителей провинщи за самое чувстви
тельное место, у нихъ все-же заме
чается такое-же равнодунпе. Въ Шато- 
Тьери, 4 Поля 1789 г., нетъ ни од
ного кафе, где-бы можно было найти 
газету; есть только одно такое кафе 
въ Дижоне. Въ Мулене, 7 Августа, 
„въ лучшемъкафе города, где имеется, 
по крайней мере двадцать столовъ, 
мне-бы также легко могли дать слона, 
какъ и газету.

Между Страсбургомъ и Безансо- 
номъ нельзя найти ни одной газе
ты.—„Въ Безансоне есть только одна 
„Gasette de France", за которую ни 
одинъ человеки со здравыми уыомъ

*) Однажды карднналъ, показывая гостями 
свой дворецъ, который только что быль от- 
строенъ, повелъ ихъ вглубь корридора, гдгЬ онъ 
устроили англШсшй ватерклозетъ, что было 
тогда новостью. Бушенъ ще ля Куломмьеръ 
сынъ главнаго сборщика Министерства Фи* 
йансовъ, разразился восторженными восклп- 
цатями по поводу остроумнаго механизма и, 
забавляясь приведешемъ его въ дЪйстБхе, 
сказалъ, обращаясь къ аббату де Канильякъ: 
„Это конечно восхитительно, но мнЪ кажется 
еще бо.тЬе удивительными то, что его высо
копреосвященство, будучи выше чедовйче- 
скихъ слабостей, удостоиваетъ сообразоваться 
съ ними*.-—Драгоценный слова, который одни 
уже могутъ характеризовать рангь и ноло- 
жешо, занимаемые въ провинщи прелатами 
в ы с о к аго п рои с хожде шя.
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не дастъ ни копейки въ данный мо- 
ментъ, да еще „Courrier militaire", вы- 
шедшШ дггЬ нед'Ьлп тому назадъ. Хо
рошо одЬтые люди разговариваютъ о 
вещахъ, которыя случились дв-Ь-три 
нед'Ьлп тому назадъ и ихъ р'Ьчи ясно 
указываютъ, что они ничего не зна- 
ютъ изъ того, что дЬлается теперь14. 
Въ КлермонЬ, „я обЬдалъ или ужи
нали разъ пять за табль д’отомъ, съ 
двадцатью или тридцатью негощанта- 
ми, купцами, офицерами и т. д., но я 
почти не слышали отъ нихъ ни од
ного слова о политикЬ и это въ та
кой моментъ, когда всЬ сердца долж
ны были бы биться сильнее поди 
вл1ящемъ политическихъ' ощущен!й. 
НевЬжество или глупость этихъ людей 
просто невЬроятны. Не проходить и 
недЬли, чтобы въ ихъ странЬ не со
вершались всевозможный собьгпя, ко
торыя въ Англш обсуждаются и ана
лизируются даже плотниками и сто
лярами".—Причина такой инертности, 
однако, вполнЬ ясна; спрошенные на- 
счетъ своихъ взглядовъ, всгЬ отвЬ- 
чаютъ: „Мы, вЬдь, провинщя; нами 
надо подождать, мы должны прежде 
знать, что дЬлаютъ въ ПарижЬ". Ни
когда не поступая активно раньше, 
они даже не умЬютъ дЬйствовать, но, 
благодаря своей инертности, они поз
волять толкать я направлять себя 
куда угодно. Провинщя—это огромная, 
стоячая лужа, которая, когда насту
пить ужасное навоДнеше, можетъ вы
литься цЬликомъ и вся въ одну сто
рону. Но въ этомъ будутъ виноваты 
конечно тЬ инженеры, которые не по
строили своевременно ни плотинъ, ни 
стоковъ!

Вотъ до какого состоянья упадка и 
безсил!я доходить мЬстная жизнь, 
когда мЬстные вожди лншаютъ ее 
своего присутствие своей дЬятельности 
и своего со чувств! я. Я не вижу ни
кого, кто бы принимали въ ней уча- 
ciie, за исключешемъ трехъ-четырехъ 
крупныхъ вельможъ, филантроповъ, 
руководствующихся въ этомъ случаи 
примИромъ .англШскаго дворянства. 
Таковъ напр. герцогъ д’Арк.уръ, улажи
вают! й тяжбы своихъ крестьянъ, гер
цогъ Ларошфуко-Л!анкуръ,устроивш!й 
на своей землИ образцовую ферму и 
школу искусствъ и ремеслъ для дНтей 
бНдныхъ военныхъ; графъ дё Бр!еннъ, 
объ освобождещи котораго впослИд- 
ствш тридцать деревень ходатайство
вали иередъ коивеятомъ. Друпе дво

ряне, большею частью либералы, до
вольствуются только разсуждешями 
объ обществениомъ благИ и полити
ческой экономит. Въ самомъ дИлН, 
разница въ обращен!и, различ!е тште- 
ресовъ и разстояше между идеями 
такъ велики, что даже между наиме- 
нИе спИсивыми владИльцами и ихъ 
непосредственными арендаторами со- 
прикосновешя бываютъ очень рИдкнми 
и отношешя очень далекими. Когда 
Артуру Юнгу понадобились кое-кашя 
свИдИтпя, то, даже у герцога Ларош- 
фуко-Л!аикура, онъ долженъ были 
обратиться къ управляющему.— „У лю
бого изъ дворяиъ моей страны, гово
рить онъ, — въ подобиомъ случаИ 
пригласили бы къ столу трехъ или 
четырехъ фермеровъ и посадили бы 
ихъ рядомъ съ самыми знатными да
мами. Я нисколько не преувеличиваю, 
говоря, что со мною это бывало сотни 
разъ, въ самыхъ первыхъ домахъ со- 
едипеннаго королевства. Но этого ни
когда не увидишь во Францш отъ са- 
маго Кале до Байонны, за исключе
шемъ развИ только у какого - нибудь 
крупиаго вельможи, много путешест
вовав шаго въ Англш, да и то лишь 
въ такомъ случаИ, если его попросятъ 
объ этомъ. Французскому дворянству 
не приходить въ голову заниматься 
сельскими хозяйствомъ или же сдИ- 
лать его предметомъ своего разговора; 
онъ интересуется имъ развИ только 
въ теорш и говорить о немъ такъ, 
какъ говорили бы о какомъ-нибудь 
ремеслИ, морскихъ снарядахъ, или во
обще о какихъ-нибудь вещахъ, совер
шенно чуждыхъ его привычками 
и обычными заняйямъ". — По тради- 
щямъ и модИ, они намИренно не хо- 
тятъ быть ничИмъ иными, какъ только 
свИтскими людьми; ихъ единственное 
дИло — это свИтская болтовня и охота. 
Никогда еще наследственные вожди 
такъ не утрачивали способности руко
водить людьми и не забывали искус
ства, заключающагося въ томи, чтобы 
идти по той же дорогЬ, но только во 
главЬ людей и направлять ихъ трудъ, 
въ то же время принимая и самому въ 
иемъ учаспе. — Нашъ аигличаиинъ, 
бывнпй очевидцемъ и вполне компе
тентными свидЬтелемъ въ этомъ от
ношении, иишетъ еще следующее; 
„Если крупный владЬлецъ имЬетъ 
даже мшшонные доходы, то вы, все 
таки можете быть уверены, что най
дете мнопя изъ его земель не воздт>-
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данными. 'Владенья принца Субизъ и 
герцога Бульонскаго самый значитель
ный во Францш, но я нашелъ, что 
все ихъ велшие заключается въ пу- 
стыряхъ и мЪстахъ, заросшихъ вере- 
скомъ, пустыняхъ и папоротниковыхъ 
заросляхъ. Посетите ихъ резиденции 
где бы они ни были, и вы увидите, 
что онЬ всегда находятся посреди лгЬ- 
совъ, густо населепныхъ оленями, ка
банами и волками". — „Крупные соб
ственники, говорить другой современ
ный писатель, привлеченные и удер
живаемые въ нашихъ городахъ рос
кошною жизнью и удовольствхями, 
не знаготъ ничего о своихъ собствен- 
ныхъ земляхъ, и только знаготъ сво
ихъ фермеровъ, изъ которыхъ они 
выжимаютъ доходы, чтобы покрыть 
издержки на свою раззорительную рос
кошь. Можно ли ожидать улучшетй 
отъ тЪхъ, кто отказывается поддержи
вать хотя бы только то, что есть и 
делать самыя необходимый поправки?“ 
Лучшими доказательствомъ, что глав
ною причиною зла тутъ было посто
янное orrcyTCTBie владельца можете 
служить разница между землей, при
надлежащей отсутствующему аббату 
и той, которая принадлежитъ мона- 
хамъ, живущимъ на месте и обраба
тывающими ее подъ своимъ собствен- 
нымъ надзоромъ. „Всякий сколько ни- 
будь понимаюнцй путешественникъ, 
непременно распознаетъ ташя земли 
только по одной обработке. Если онъ 
видите поля, окруженныя рвами, тща
тельно засаженный и покрытая бога
той жатвой, то заранее уже знаетъ, что 
они принадлежать монахамъ. Почти 
всегда, рядомъ съ этими плодород
ными полями, можно видеть земли, 
плохо обработанный и почти совер
шенно истощенный, представляющая 
печальный контрастъ съ землями мо- 
наховъ, между темъ почва одинакова 
и тамъ, и здесь, такъ какъ все это 
составляете лишь части одного и того 
же владетпя, но по внешнему виду 
участка можно догадаться, который 
изъ иихъ принадлежитъ . аббату".— 
„Аббатское поле, говорите Лефранкъ 
де Помпйпьянъ, часто бываетъ похоже 
на наследство мота; — но такое же 
точно поле, только принадлежащее 
монахамъ, похожее на наследствен
ный участокъ добраго хозяина, не 
упускающаго ничего для его улуч- 
шегпя", такъ что две трети земли, 
которыми владеетъ аббдтъ, приносить

ему меньше, чемъ одна треть, состав
ляющая достояше монаховъ. Раззоре- 
ше и бедственное положете земле- 
делхя — вотъ одно изъ последствШ 
отсутствгя владельцевъ изъ своихъ 
имешй.

Не делая ничего для земли, почему 
бы владельцы стали делать что ни- 
будь для крестьянъ? Отъ времени до 
времени, когда арендный деньги пе- 
рестаготъ правильно высылаться, управ
ляющей шипеть объ этомъ владельцу 
и приводить въ оправдаше бедность 
фермера. Но владельцы уже пачи- 
наютъ выказывать гуманность; они 
разсуждаютъ между собою о правахъ 
человека и имъ было бы тяжело ви
деть бледное лицо голодающаго кре
стьянина. Впрочемъ, они и не видятъ 
его, и только могутъ постараться пред- 

■ ставить его себе на основанш неи- 
скусиыхъ и льстивыхъ разсказовъ сво
его управляющаго. Къ тому же, разве 
они знаютъ, что такое голодъ? Кто 
изъ нихъ опытенъ въ деревенской 
жизни? И какъ бы онъ могъ пред
ставить себе нищету бедняка? Они 
для этого сами слишкомъ далеки отъ 
него, слишкомъ чужды его жизни. 
Портретъ бедняка, который они себе 
рисуютъ, не похожъ на действитель
ность; никогда еще они не создавали 
себе такого ложнаго представленья о 
крестьянине, поэтому-то про бужд erne 
ихъ и будетъ ужасно. Они рисуютъ 
себе добраго поселянина, простодуш- 
наго, кроткаго, покорнаго, признатель- 
наго, обладающего прямымъ умомъ и 
простыми сердцемъ, легко поддающе
гося руководству, одними словомъ, 
такого, какими его изображаете Руссо 
и идиллпг, который тогда разыгрыва
лись на сцеиахъ всехъ общественныхъ 
театровъ. Не зная его на самомъ деле, 
они его забываютъ. Прочтя письмо 
управляющаго, они снова увлекаются 
вихремъ большого света и только 
после какого нибудь ужина, даннаго 
въ пользу бедныхъ, имъ приходите 
въ голову мысль, что они могутъ не 
получить въ этомъ году своихъ до- 
ходовъ. Конечно, такое настроете не 
очень-то располагаете къ раздаче ми
лостыни; поэтому то главным жалобы 
народа и раздавались прежде всего 
противъ отсутствующихъ владельцевъ, 
а не противъ техъ, которые сидятъ 
на своей земле. „Церковным поместья, 
говорится въ одномъ документе, слу- 
жатъ только для удовлетворенья стра-
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стей владетель иыхъ лицъ".—„Соглас
но уставу, каждый, имеющий бенефи- 
цио, обязанъ отдавать четверть своего 
дохода бедными",—говорится въ дру- 
гомъ документе. Между гЬмъ, въ на- 
шемъ приходе, приносящемъ бол'Ье 
двенадцати тысячъ ливровъ доходу, 
ничего не дается бедными, заисклю- 
чешемъ только ничтожной доли, да
ваемой имъ отъ себя господиномъ 
священникомъ “.—„Аббатъ, въ Конше 
беретъ половину десятиннаго сбора, но 
ровно ничего не делаетъ для облег- 
чешя прихода".—Въ другомъ месте 
капитулъ Экуи, „пользующейся бе- 
нефищей десятиннаго сбора, не де- 
лаетъ ничего для бедиыхъ и только 
заботится объ увеличены собствен- 
ныхъ доходовъ".

„Въ моеыъ приходе, говорить одинъ 
беррШсюй священники, существуетъ 
шесть простыхъ бенефицШ, владельцы 
которыхъ, всегда находятся въ от- 
сутств1и, но получаютъ вместе девять 
тысячъ ливровъ дохода. Въпрошломъ 
году, во время постигшаго насъ.бед- 
ств1я, я, самымъ трогательнымъ обра- 
зомъ, изложилъ имъ въ Письме наше 
положеше и получили отъ одного 
изъ нихъ только два луидора; друпе 
же мне совсемъ не ответили".—„Въ 
обыкновенное время еще менее мож
но ожидать отъ нихъ, чтобы они со
гласились уступить что нибудь изъ 
своихъ правь. Ведь все эти повин
ности: поземельная подать, пошлина 
съ купли продажи, десятины и т. п. 
находятся въ рукахъ управляющаго, 
а хорошимъ управляющимъ, конечно, 
считается тотъ, въ чью кассу посту- 
паетъ какъ можно больше депегъ. 
Они не имеетъ права быть велико
душными за счетъ своего господина, 
и притомъ самъ постоянно подвер
гается искушешю эксплуатировать въ 
свою пользу подданныхъ своего го
сподина. Мягкая рука владельца на
прасно стремилась бы, легко и по-оте
чески касаться своихъ подданныхъ; 
грубая рука его уполномоченнаго бу- 
детъ все-таки давить всею своею тя
жестью на крестьянъ и снисходитель
ность начальника постоянно уступаетъ 
место вымогательствами его поверен- 
наго.—Но каково же будетъ положе
ше крестьянъ въ томъ случае, если 
въ какомъ либо поместье, арендаторъ 
или откушцикъ купить себе у вла
дельца за известную сумму, выпла
чиваемую ему ежегодно, право эксплуа

тации его владешй? Въ Майеиекомъ 
избирательномъ округе и вероятно 
еще во многихъ другихъ местахъ, 
главнейшая поместья находятся на 
такомъ откупу. Притомъ же суще
ствуетъ много повинностей, какъ папр. 
дорожныя пошлины, рыночный сборъ, 
налоги на скотъ, монопошя хлебопе- 
карень и мельницъ, которыя нельзя 
взимать иначе; владельцу нуженъ 
для этого откупщики, который бы 
избавляли его отъ снорови и разныхъ 
хлопотъ, оопряженныхъ со взимашемъ 
повинностей. Въ такихъ, довольно ча- 
стыхъ случаяхъ, требовательность и 
алчность откупщика, желающаго во 
что бы то ни стало нажиться или, по 
крайней мере, не потерять ничего, 
всею тяжестью обрушиваются на кре
стьянъ: „Это хищный волки, говорить 
Ренольдонъ,—выпущенный на волю, 
который выногаетъ до последияго су, 
притесняетъ крестьянъ, доводить ихъ 
до нищенства, побуждаетъ земледель- 
цевъ дезертировать и делаетъ нена
вистными самого владельца, выну- 
ждениаго допускать ташя вымогатель
ства, ради собственной выгоды. Вооб
разите себе, если это возможно, все 
то зло, которое можетъ причинить 
ростовщики въ деревне, вооруженный 
притомъ столь огромными правами! 
Въ самомъ деле, если , только какое 
нибудь изъ феодальныхъ правь ста
новится невыносимыми, то, какъ это 
можно видеть изъ местныхъ жалобъ, 
это бываетъ тамъ, где пользоваше 
имъ находится въ рукахъ откупщика. 
Врядъ ли даже въ Ирландш 1830 года, 
можно найти подобный вымогатель
ства, хотя тамъ, однако, главный арен
даторъ, взявший на откупи поместье, 
раздавали потомъ участки другими, 
более мелкими, а эти, въ свою оче
редь, делили ихъ среди еще более 
мелкихъ съемщиковъ, въ самомъ же 
низу этой лестницы находился самый 
мелгай земледелецъ, который одинъ 
несъ на себе всю тяжесть и подвер
гался теми большей эксплуатащи, 
что его кредиторъ, тоже притесняе
мый, соразмеряли свои собственныя 
требоватя съ теми, которыя ему предъ
являлись.

Предположимъ, что видя такое 
злоупотреблеше своими именемъ, 
самъ владелецъ пожелали бы взять 
изъ продажныхъ руки администрацш 
своихъ помеспй. Всего чаще бываетъ, 
вцрочемъ, что онъ далее не можетъ.
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этого сделать, такъ какъ самъ слиш- 
комъ обремененъ долгами, поэтому 
онъ и предоставляетъ своимъ креди- 
торамъ пользование такою то частью 
своей земли и такюю то отраслью сво- 
ихъ доходовъ. Въ течете уже нё- 
сколькихъ столеНй дворянство запу
тывается въ долгахъ, вслгЬдств!е сво
ей роскоши, своей расточительности, 
безпечности и ложному понятно о че
сти, благодаря которому, оно считало 
проверку счетовъ заняНемъ, прили
чествующими только счетоводами. 
Дворянство гордится своей безпеч- 
ностыо и называетъ это благородными 
образомъ жизни. „Господияъ apxienn- 
скопъ, говорили Людовики XVI Дил
лону, увгЬряютъ, что у васъ есть дол
ги и даже много. — „Государь, отве
чали прелати, си иронией знатнаго 
вельможи,—я справлюсь объ этомъ у 
моего управляющаго и тогда буду 
иметь честь представить Вашему Ве
личеству отчетъ о моихъ делахъ“. 
Маршалъ Субизъ щмеетъ'500,000 лив- 
ровъ годового дохода, которыхъ ему 
не хватаетъ. Известно какъ велики 
были долги кардинала де Роганъ, 
графа д’Артуа; миллшнные доходы 
безследно исчезали въ этой бездне. 
Принцъ де Геменэ обанкрутился на 
тридцать пять миллюновъ. Герцоги 
Орлеанский, самый богатый собствен
ники королевства, ко времени своей 
смерти были долженъ 74 миллшна. 
Когда пришлось уплачивать долги 
эмигрантовъ изъ оставленныхъ ими 
на родине иметй, то оказалось, что 
большинство крупныхъ состоятй было 

• совершенно подточено ипотеками. 
Всяюй, кто читали мемуары относя
щиеся къ теми временами, знаетъ, что 
для пополнения своихъ пустыхъ кар- 
мановъ дворянство вынуждено было 
постоянно прибегать къ денежными 
браками и милостями короля. Вотъ 
почему, по примеру самого же ко
роля, они стали извлекать деньги изъ 
всего, а именно изъ продажи долж
ностей, который находились у нихъ 
въ рукахъ, и, такими образомъ, отка
зываясь оти власти ради денежной 
выгоды, они лишились последнихъ 
клочковъ того авторитета и вл1яшя 
въ правительстве, которое еще оста
валось у нрихъ . И везде они сами ли
шили себя почетнаго характера вождя, 
нарядившись въ гнусное одёяте тор
гаша. — „Они не только не платятъ 
жалованья судьями, которыхъ сами

назначаютъ,—говоритъ одинъ изъ со
временников^ — но или панимаютъ 
ихъ за удешевленную плату или же, 
что еще хуже,—большинство отдаетъ 
эти должности съторговъ*. Несмотря 
на эдиктъ 1693 г. судьи, назначен
ные подобными образомъ, не зачис
ляются въ члены кородевскаго суда и 
не приносятъ присяги. Что же про
исходить? Правосуд1е, которое слиш- 
комъ часто попадаетъ въ руки него- 
дяевъ, вырождается въ грабежи, со
провождающийся ужасною безнаказан- 
ностью“. Обыкновенно владедеци, про
давший за известную сумму судебную 
должность, взимаетъ еще, кроме того, 
одну сотую, одну пятидесятую или 
одну десятую часть си этой первона
чальной суммы при переходе должно
сти въ друпя руки. Иногда онъ про- 
даети наследственное право на эту 
должность. Онъ создаетъ даже новыя 
должности и наследственный права, 
чтобы продавать ихъ. „Все владель- 
чесше суды — говорится въ запи- 
скахъ—наводнены целою толпою при- 
ставовъ всякаго рода, господскими 
сержантами, конными приставами, 
жезлоносцами и стражей. Не редкость 
при этомъ, что въ такомъ округе, 
который едва можетъ прокормить 
двухъ, если они будутъ ограничи
ваться пределами своихъ обязанно
стей, находятся до десяти такихъ 
должностныхъ лицъ“.

Поэтому „они, обыкновенно, испол- 
няютъ одновременно и друпя обязан
ности, т. е. бываютъ судьями и про
курорами, стряпчими и судебными 
приставами и H O T apiycaM ir, причемъ 
каждый изъ нихъ въ одномъ месте 
исполняетъ одну должность, а въ дру- 
гомъ другую и несетъ различный обя
занности подъ разными наименова- 
шями и нритомъ въ разныхъ вла- 
дельческихъ поместьяхъ. Но все, ко
нечно, должны вести кочевую жизнь 
и вступать между собою въ соглаше- 
Hie, подобно мошенникамъ на яр
марке, сходясь въ какомъ нибудь ка
бачке, чтобы тамъ приготовить акты, 
судить и разбирать дела. Иногда, 
чтобы съэкономить что-нибудь, вла- 
делецъ назначаетъ на такую долж
ность одного изъ своихъ фермеровъ. 
Еще чаще владелецъ поручаетъ та
кую должность какому нибудь голод
ному адвокату малепькаго соседняго 
городка, пазначая ему такое жало
ванье, „которага ему недостаточно,



Г* *"to и п п о л и т ъ т э н ъ.

чтобы прожить даже одну неделю". 
Но тогда, онъ вознаграждаетъ себя 
на счетъ крестьянъ, посредствомъ 
кляузъ, проволочекъ, и всякихъ на- 
ы'Ьренныхъ усложнетй судопроизвод
ства, причемъ адвокату причисляется 
вознаграждешевътри ливраза часъпо- 
траченнаго времени, судье—шесть лив- 
ровъ. Все это черное племя юудебныхъ 
шявокъ высасываетъ кровь съ тЪмъ 
большею жадностью изъ своей истощен
ной жертвы, ч!>мъ ихъ самихъ больше 
и чТ>мъ больше они заплатили за свое 
право ее высасывать. Можно себе пред
ставить тотъ произволъ, продажность 
и небрежность, которые являются ре- 
зультатомъ подобнаго режима! „Без
наказанность, говоритъ Ренольдонъ, 
нигде не бываетъ такъ велика, какъ 
въ этихъ влад'Ьльческихъ судахъ.... 
Тамъ не делается никакого разслИ- 
довавня, даже относительно самыхъ 
чудовищныхъ преступлений", такъ 
какъ владНлецъ боится расходовъ, ко
торые влечетъ за собою уголовный 
процессъ, а его судьи и прокуроры опа
саются не получить платы за свои тру
ды по' судопроизводству. Къ тому же и 
владельческая тюрьма зачастую устра
ивается въ подвале замка и изъ ста та- 
кихъ судовъ не найдется и одного, ко
торый бы соблюдали правила, устано
вленный для тюремъ, тюремщики же 
закрываюсь глаза на то, что творится 
или протягиваютъ руку за подачкой. 
Вотъ почему „владения крупныхъ 
вельможъ служили убежищемъ для 
всехъ злодеевъ округа".—Это ужас
ное последств1е его равнодушия со- 
временемъ обратится противъ него 
же самого; въ клубе те же самые 
стряпч!е, которыхъ онъ самъ же рас
плодили въ своемъ именш потре
буюсь его головы, а бандиты, кото
рыхъ онъ терпели въ своихъ владе- 
шяхъ, воткнусь его на пику!

Остается только одинъ пунктъ — 
охота, относительно котораго юрис- 
дикщя владельца продолжаете быть 
деятельною и строгой, но именно 
тутъ то она и бываетъ наиболее оскор
бительной для народа. Прежде, когда 
половина округа была покрыта л е 
сами и невозделанными пустырями, 
и когда крупные звери опустошали 
другую половину, то владелецъ имели 
полное основаше удерживать за со
бою исключительное право преследо
вать эту дичь: это входило даже въ его 
обязанности какъ местнаг.о военнона
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пальника; онъ былъ наследственными 
воиномъ, всегда вооруженными, всегда 
на коне и готовыми выступить въ по
ходи, какъ противъ кабан овъ и тиг- 
ровъ, такъ и противъ бродяги и раз- 
бойниковъ. Но когда отъ предки яго 
воина у него сохранились только ти- 
тулъ да эполеты, то онъ удерживали 
за собою эту привнлегно только въ 
силу традицш и изъ того, что было 
прежде общественною службой, соз
далось стеснете для народа. Владе
лецъ долженъ охотиться и притоми 
это право принадлежало только ему 
одному. Для него охота была не 
только физическою потребностью, но 
и служила отличительными призна- 
комъ его расы. Роганъ или Диллонъ 
охотились за оленями" даже тогда, 
когда вступили въ ряды духовенства, 
не взирая ни на каше церковные 

'уставы. „Вы много охотитесь, г. епи- 
скопъ, говорили Людовики XY Дил
лону; — мне кое-что известно объ 
этомъ. Какъ же вы хотите запретить 
вашими священникамъ охоту, когда 
вы сами проводите свою жизнь въ 
томи, что подаете ими примеръ та
кого заняся?"—„Государь, отвечали 
епископъ, .для моихъ священниковъ 
охота—это ихъ личный пороки, для 
меня же — это пороки моихъ пред- 
ковъ". — Когда къ охранение какого 
нибудь права примешивается касто
вое самолюб!е, то обыкновенно это 
охранете выполняется съ неумоли
мою строгостью; поэтому то, началь
ники охоты, егермейстеры, лесники и 
леснич1е оберегали , зверей, какъ 
будто бы они были людьми и пре
следовали людей, какъ будто бы 
это были звери. Въ округе Понъ 
Левеки, въ 1789 г., сообщается „о 
четырехъ случаяхъ" убШствъ, со- 
вершенныхъ лесными сторожами 
одного прелата и одного француз- 
скаго маршала; убиты были просто
людины, которыхъ застали за этими 
запрещенными занят1емъ, т. е. охотой, 
или у которыхъ было найдено запре
щенное оруж1е. Все четверо убШцъ 
однако, публично пользовались пол
нейшею безнаказанностью.—„Въ Ар
туа, одинъ приходи жаловался, что па 
земляхъ округа все всхоДы поедаются 
дичью и земледъльцамъ скоро при
дется бросить обработку своихъ по
лей".—Недалеко оттуда, въ Руманкуре, 
въ Беллоне, „зайцы, кролики и куро
патки совершенно истребляготъ по-
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сЬвы, такъ какъ владЬлецъ графъ не 
охотится и не дозволяетъ охотиться 
другими.—Въ двадцати же другихъ 
деревняхъ, гдЬ онъ охотится, онъ дЬ- 
лаетъ это верхомъ и скачетъ черезъ 
засЬяпныя поля. „Его стражи, всегда 
вооруженные, убили уже нисколько 
человЬкь, подъ предлогомъ охранешя 
правъ своего господина.... Дичь, ко
личество которой значительно пре
восходный то, которое находится въ 
королевскихъ охотничьихъ земляхъ, 
ежегодно уничтожаетъ всЬ надежды 
на урожай. Въ округЬ д’Эвре, „дичь 
все истребляетъ, даже у самого дома.... 
Изъ-за дичи посблянинъ не можетъ 
свободно выпалывать сорную траву, 
которая разрастается, заглушаетъ Се
мена и портитъ посЬвъ.... Сколько 
женщииъ осталось безъ мужей и 
сколько дЬтей лишилось своихъ от- 
цовъ изъ-за какого нибудь жалкаго 
зайца или кролика!“ Сторожа лЬса 
Гуффернъ, въ Нормандии, такъ ужас
ны, что они оскорбляютъ, бьютъ и 
даже убиваютъ людей.... Я знаю фер- 
меровъ, которые, затЬявъ искъ про- 
тивъ своей госпожи, чтобы получить 
вознаграждеше за порчу хлЬбовъ, не 
только напрасно потеряли свое время 
и свою жатву, но еще заплатили су
дебные расходы.... Мы видимъ оленей 
и дикихъ козъ, разгуливающими около 
нашихъ домовъ среди бЬлаго дня“. 
Въ округЬ Домфронъ, „жители, бо- 
лЬе чЬмъ десяти приходовъ, вынуж
дены бодрствовать всю ночь въ тече
т е  шести мЬсяцевъ въ году, чтобы 
сохранить свою жатву“.

Таковы послЬдствгя дворянскаго 
права охоты въ провинщяхъ. Но всего 
рЬзче это выражалось въ Иль де Фран
ек, гдЬ не только изобиловали ко- 
ролевстя охотничьи земли, но число 
ихъ все увеличивалось. Одинъ изъ 
протоколовъ того времени подтвер- 
ждаетъ, что въ одномъ только при- 
ходЬ Во, близь Мелёна; кролики изъ 
сосЬднихъ садковъ опустошили 800 де- 
сятинъ возделанной земли и уничто
жили жатву, представляющую годовое 
пропиташе восьми челов'Ькъ. По бли
зости оттуда, въ ЛарошеттЬ, стада 
дикихъ козъ и оленей пожпраютъ, въ 
течете дня, все на поляхъ, а ночью 
забираются даже въ маленыае ого
роды жителей, уннчтожаютъ у нихъ 
овощи и ломаютъ молодыя деревья. 
Невозможно въ такомъ округЬ со
брать овощи, если только огородъ не

обнесенъ высокой стЬной. Въ Фарси, 
изъ пятисотъ персиковыхъ деревьевъ, 
посаженныхъ въ одномъ виноград- 
никЬ, и постоянно обгрызаемыхъ оле
нями, осталось черезъ три года только 
двадцать. На всей TepppiTopipi Фонте- 
небло, общины, чтобы спасти свои ви
ноградники, вынуждены были содер
жать, да и то съ разрЬшетя егермей- 
стерства, сторожей, которые бодрству- 
ютъ всЬ ночи съ 1-го мая до поло
вины октября, въ виноградникахъ, съ 
особо разрешенными для этой цЬли 
собаками и производятъ страшный 
шумъ, чтобы отгонять дичь.

Въ ШартретЬ, дитя животным пе* 
реплываютъ Сену и уннчтожаютъ у 
графини всЬ насаждешя молодыхъ 
тополей. За землю, отдававшуюся 
прежде въ аренду за двЬ тысячи лив- 
ровъ, даютъ только четыреста лив- 
ровъ, послЬ того какъ было учреж
дено версальское егермейстерство, ко
роче говоря, одиннадцать непр1ятель- 
-скихъ кавалерйскихъ полковъ, если 
бы они были расквартированы въ один
надцати егермейстерствахъ сосЬднихъ 
со столицей, не произвели бы больше 
опустошешй, если бы даже каждое 
утро отправлялись на фуражировку.— 
Не слЬдуетъ, поэтому, удивляться, 
что люди утрачивали всятй вкусъ 
къ земледЬлш, живя по близости 
этихъ притоновъ звЬрей. Близь Фонте- 
небло и Мелёна въ Буа леРуа, три 
четверти территории оставались не- 
воздЬланными; почти всЬ дома въ 
БроллЬ пришли въ разрушеше и 
нигдЬ ничего не было видно, кромЬ 
полуразвалившихся стЬнъ. Въ Ку- 
таилль и Шапелль-Рабле, пять фермъ 
были покинуты совсЬмъ, въ АрбоннЬ 
множество полей заброшены. Въ Вил- 
лье и Домъ-Марн, гдЬ были когда-то 
четыре болышя фермы п множество 
спещальныхъ культуръ, восемьсотъ 

. десятннъ земли остаются необработан
ными.

Странное дЬло, по мЬрЬ того какъ 
нравы вЬка все болЬс смягчаются, 
охотничьи порядки становятся все 
хуже; служащШ персояалъ егермей- 
стерства старается изо вс-Ьхъ силъ, 
потому что онъ работаетъ на глазахъ 
и ради „удовольств1я“ своего госпо
дина! Въ 1789 г. въ одномъ только 
округЬ Фонтенебло были засажены 
108 участковъ кустарникомъ, съ цЬлыо 
разведешя дичи, и вопреки желаппо 
собствепниковъ земли. По уставу

с
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1762 года было запрещено каждому 
частному лицу, живущему въ, предЬ- 
лахъ какого либо егермейстерства, 
окружать свой наследственный уча- 
стокъ или какую бы то ни было землю, 
стенами, изгородью или рвами, безъ 
спещальнаго на то .разрешетя *). Въ 
случае же такого разрешетя, надо 
было все-таки оставлять въ изгороди 
широкое и свободное пространство, 
для того, чтобы охота пе встречала 
препятствш на своемъ пути. Частное 
лицо не имело права держать у себя 
ни хорька (для истреблешя кроликовъ), 
ни огпестредьнаго оруж1я, никакого 
снаряда для охоты и не могло выхо
дить съ собакою, хотя бы и не охот
ничьей породы, если только она не 
была у него на привязи, или же если 
у нея не былъ привешенъ деревян
ный обрубокъ на шее. Запрещалось 
даже косить свой собственный лугъ 
и свою люцерну ранее Иванова дня, 
посещать свое собственное поле съ 
1-го мая по 24 йоня, ездить на Сен- 
cKie острова за ивнякомъ и травой, 
даже если эта трава и ивнякъ и со- 
ставляютъ его собственность, ведь въ 
это время куропатки сидятъ на яйцахъ 
и законодатель желаетъ оказывать 
имъ покровительство! Пожалуй, онъ-бы 
меньше сталъ заботится о женщине въ 
родахъ, нежели о куропатке, сидящей 
на яйцахъ. Старинные хроникеры могли 
бы сказать о немъ, какъ о Гильоме 
Руфусе, что его сердце бьется роди
тельскими чувствами только для зве
рей. Во Францш же имелось четы
реста квадратныхъ миль, подчинен- 
ныхъ такому режиму и везде, по всей 
Францш, дичь, какова бы она ни была 
велика или мала, играла роль тирана 
въ отяошенш крестьянина. Сделайте 
сами выводъ изъ этого или, лучше, 
послушайте, къ какому выводу при
ходить народъ:—„каждый разъ, гово
рить Монлозье въ 1789 г.,—когда мне 
случалось встречать стада оленей 
или ланей по дороге, то'мои прово
жатые вскрикивали: „Вотъ идетъ оно,— 
дворянство!^ намекая, вероятно, на

*) Старые крестьяне, съ которыми мне 
приходилось разговаривать, сохранили еще 
живое воспоминан1е объ этихъ притаенешяхъ 
и опустошешяхъ, Въ Клермоятуа, по ихъ 
разсказамъ, лесные сторожа принца Еондэ, 
весною разыскивали волчьи пометы и вскарм
ливали молодыхъ волДатъ въ рвахъ замка. 
Въ начале зимы ихъ выпускали и устраива
лась травля. Но все же эти волки пожирали' 
овсцъ, а порою разрывали и ребенка.

и п п о л и

те опустошетя, который эти живот- 
ныя производили на ихъ земляхъ. 
Итакъ, значить, въ глазахъ своихъ 
подданныхъ, дворяне—„это татя  же 
хшцныя(животныя!“

Вотъ къ чему приводятъ прнвиле- 
ии, отделенныя отъ общественной 
службы! Такимъ образомъ, право за
щиты выродилось въ право опустоше
т я  и люди, разумные и гуманные, 
действовали, не думая объ этомъ, 
какъ люди неразумные и негуманные. 
Отделенные отъ народа, они стали 
злоупотреблять имъ. Превратившись 
въ номинальныхъ вождей они разу
чились быть настоящими вождями. 
Потерявъ характеръ общественныхъ 
должностныхъ лицъ, они, однако, не 
захотели отказаться ни отъ одной 
изъ своихъ частныхъ привилегш, и 
темъ хуже для округа, но темъ хуже 
было и длянихъ! Тридцать или сорокъ 
браконьеровъ,. которыхъ они сегодня 
преследуютъ на своей земле, на зав
тра выступить противъ ихъ замка, во 
главе взбунтовавшихся крестьянъ!“ 

Отсутшше владельцевъ въ поме- 
стьяхъ, равнодунпе провинций, дурное 
состоите земледелия, вымогательства 
откупщиковъ податей, продажность 
судовъ, пригЬснешя егермейстерствъ, 
праздность, долги и требовательность 
владельцевъ, безпомощность, бед
ность, одичалость и враждебность 
вассаловъ—все это проистекало отъ 
одной и той же причины и вело къ 
одному и тому же результату. Когда 
власть1 превращается въ синекуру, 
она становится тяжелой, переставь 
быть полезной, а когда она тяжела и 
безполезна, то ее ниспровергаютъ!

Глава  четверта я .
Общественная служба, которую должны были 
бы нести привилегированные — Примеры въ 
Англш. — Привилегированные не несутъ такой 
службы во Францш.—Вл1яше и права, кото
рыя имъ остаются.—Они пользуются ими только 
для себя.—Собрашя духовенства.—Они слу- 
жатъ только церковнымъ интересамъ. -  Духо
венство, освобожденное отъ налоговъ.—Домо
гательства его агентовъ. Его рвете въ борьбе 
съ протестантами.—Влгяте дворяиъ, —Регла
менты въ ихъ пользу.-Предпочтете, оказы
ваемое имъ церковью.—Распределение егш- 
скопствъ и аббатствъ.—Предпочтете, оказы
ваемое имъ государством!». - Губернаторства, 
разный должности, синекуры, пенсии, на
грады. -Вместо того, чтобы быть полезными, 
они становятся въ тягость.—Изолированное 
положеше вождей. Чувства подчиненных!».— 
Провинщальное дворянство. — Священники.— 
Король —Его привилегш самый большая. — 
Захвативъ въ свои руки всякую власть, оиъ

Т Ъ  Т Э Н Ъ .
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взялъ и а себя и вс*Ь функцш.—Тяжесть такой
-задачи.—Онъ уклоняется отъ иея или же не 
въ состояHin ее выполнить.—Сиокойстте его 
сознания.—Франция—его собственность. Какъ 
онъ злоуиотребляетъ ею.—Королевская власть 
становится центромъ всЪхъ злоупотребление.— 

Скрытая дезорганизащя Францш.
Безполезные въ округа привиле

гированные классы все же могли бы 
быть полезны въ центра и, не при
нимая учасыя въ местномъ управле- 
ши, могли бы служить въ общемъ пра
вительстве своей страны. Такъ по- 
ступаетъ англшсшй лордъ, баронета, 
сквайръ ; даже въ тЪхъ случаяхъ, 
когда онъ и не исполняетъ обязанно
стей судьи въ своемъ графстве или 
не состоитъ членомъ приходскаго со
вета. Выборный членъ въ Нижней 
Палате, наследственный членъ—въ 
Верхней, онъ держитъ въ своихъ ру- 
кахъ шнурки отъ казеннаго кошелька 
и не позволяешь принцу запускать 
туда руку слишкомъ часто. Таковъ 
режимъ въ стране, где феодальные 
владельцы, вместо того, чтобы допу
стить короля соединиться противъ 
нихъ съ общинами, сами соединились 
съ этими последними противъ короля. 
Чтобы лучше защищать собственные 
интересы, они защищали интересы 
другцхъ и будучи вначале только 
представителями своихъ равныхъ, они 
сделались потомъ представителями 
нации

Во Францш ничего подобнаго не 
было. Генеральные штаты совсемъ 
перестали действовать и король могъ 
по праву назвать себя единственнымъ 
представителемъ страны. Подобно де- 
ревьямъ, заглохшимъ отъ тени гигант- 
скаго дуба, все друпя общественный 
власти погибли отъ разросташя вла
сти короля. Все, что осталось отъ нихъ, 
загромождало место, образуя вокругъ 
королевскаго дуба чащу ползучихъ 
кустовъ да изсохшихъ стволовъ. Одна 
изъ этпхъ обществеиныхъ властей— 
парламента, этотъ простой отростокъ 
великаго дуба, иногда, воображале, 
что у него есть свой собственный ко
рень, но его соки были слишкомъ 
явно заимствованы отъ чужого корня, 
и онъ не могъ поэтому стоять креп
ко самъ по себе и служить для на
рода независимымъ убежищемъ. Дру- 
ия корпорации переживпия хотя 
и захиревипя,—собранея духовенства 
и провинцеальные штаты, могли ока
зывать покровительство какому ни- 
будь ордену или неколькимъ провпн-

цiямъ, но такое покровительство рас
пространяется только на этотъ самый 
орденъ и па эту самую провинцш и 
если оно защищаетъ какой нибудь 
частный интересъ, то это бываетъ обык
новенно въ ущербъ общему госу
дарственному интересу.

II.
Разсмотримъ теперь самую живу

чую и самую прочную изъ этихъ кор
пораций—собрате духовенства. Оно 
созывается каждые пять лета, а въ 
промежутки два агента, выбранные 
на этомъ собранш, заботятся объ инте- 
ресахъ всего сослов!я. Созываемое пра- 
вительствомъ, руководимое имъ, сдер
живаемое или даже закрываемое имъ 
въ случае надобности, оно находится 
всегда подъ рукою у правительства и 
служитъ его политическимъ целямъ, 
но темь не менее, оно все-таки яв
ляется надежнымъ убежищемъ для 
духовенства, представителемъ кото- 
раго служитъ. Однако, оно служитъ 
защитою только для одного духовен
ства, и при заключенш целой серел 
всевозможвыхъ сделокъ, который ДОЛ-- 
жны защитить духовенство отъ при
тязаний казны, оно освобождаешь соб
ственный плечи только для того, что
бы взвалить еще более тяжелое бремя на 
плечи другихъ. Мы уже видели, какъ 
его дипломайя спасла льготы духо
венства, какъ ему удалось откупиться 
отъ уплаты поголовной подати и дру
гихъ налоговъ, какимъ образомъ оно 
превратило налогъ, причитаюыцйся 
съ духовенства, въ „добровольный 
даръ“, ухитряясь употреблять этотъ 
даръ на погашеше капиталовъ, взя- 
тыхъ взаймы для выкупа отъ нало
говъ. Мы знаемъ также, при помощи 
какого тонкаго искусства духовенству 
удалось не только не вносить ничего 
въ казну, но даже займегвовать изъ 
нея ежегодно около 1.500,000 ливровъ. 
Это было тЬмъ лучше для церкви, 
но темъ хуже для народа.—Теперь пе- 
ресмотрнмъ длинный рядъ фол1антовъ, 
заключающихъ въ себе донесешя 
агептовъ духовенства, черезъ каждое 
пятшгЬйе.' Эти агенты, способные п 
ловкее люди, подготовляющееся къ 
занятно высшпхъ должностей церкви. 
Постоянно выступающее ходатаями 
передъ судьями и въ совете, они 
вынуждаютъ, вследствее того, что за 
ихъ спиною чувствуется могущест
венное-сословие, придавать особенный
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вгЬсъ жалобамъ, которыя они прино- 
оятъ. Они заставляютъ, въ тоже вре
мя, то или другое церковное дело 
решать въ церковномъ духе и остав
лять въ неприкосновенности то или дру
гое феодальное право ради выгоды 
капитула или епископа. Общественныя 
же просьбы оставляются при этомъ 
безъ внимашя. Въ 1781 гч не смотря 
на постановлеше Реннскаго парламен
та, канонники въ Сенъ Мало удержи- 
ваютъ все-таки въ своихъ рукахъ мо
нополно общественной хлебопекарни, 
въ ущербъ б.улочникамъ, которые же
лали бы печь хлЪбъ у себя дома, и 
жителями, которые платили бы тогда 
меньше за хлГбъ, испеченный у бу- 
лочниковъ. Въ 1773 г. Гененъ, школь
ный учитель," уволенный Лангрскимъ 
епископомъ и тщетно поддерживаемый 
жителями, которые хотели, чтобы онъ 
оставался, вынужденъ былъ все-таки 
покинуть свое место и уступить его 
своему преемнику, который былъ на- 
значенъ прелатомъ. Въ 1770 году, 
Растель, протестантъ, открывший обще
ственную школу въ Сентъ Африки, 
подвергается за это преследоватю по 
требовашю епископа и агентовъ ду
ховенства; его школа была закрыта, 
а его самого посадили въ тюрьму.

Если какой-нибудь корпоращи уда
ется удержать въ своихъ .рукахъ 
ключи отъ своего денежнаго сундука,, 
то, разумеется, она можетъ уже раз- 
считывать на уступки, соответствую
щая темъ деньгамъ, которыя уплачи
ваются ею. Повелительный тонъ ко
роля и видъ покорности, принимае
мый духовенствомъ, не меняютъ сущ
ности вещей; между ними существуетъ 
торгъ и все ихъ отношен1я основы
ваются только па этомъ: сколько 
даешь, столько и получаешь! Напр. 
такой-то законъ противъ протестан- 
товъ издается взаменъ одного или 
двухъ миллшновъ прибавляемыхъ къ 
„добровольному дару". Такимъ пу- 
темъ произошла, въ семнадцатомъ 
веке, постепенная отмена нантскаго 
эдикта; вычеркивались статья за ста
тьей и это совершалось съ такою пра
вильною последовательностью, какъ 
встряски дыбы во время пытки. Каж
дое новое преследоваше протестан- 
товъ покупалось новымъ актомъ щед
рости со стороны духовенства, такъ 
что если духовенство и оказываетъ 
какую-нибудь помощь государству, 
то делаетъ это лишь подъ услов]'емъ,

чтобы государство становилось пала- 
чомъ. Въ течете всего восемиадца- 
таго века церковь зорко следить за 
темъ, чтобы преследоватя не пре
кращались. Въ 1717 году, въ Андюзъ 
было накрыто религиозное собрате 
въ 74 человека; мужчины были после 
того, отправлены на галеры, а жен
щины посажены въ тюрьму. Въ 1724 г. 
изданъ эдиктъ, которымъ объявляется, 
что все те, кто будетъ посещать про- 
тестантсгая релипозныя собратя или 
поддерживать какая-либо сношешя, 
прямыя или косвенный съ пасторами- 
проповед никами, будутъ приговорены 
къ конфискации имущества, женщины 
же будутъ обриты и посажены въ 
тюрьму на всю жизнь, а мужчины 
сосланы на вечную каторгу.

Въ 1745 и 1746 Г., ВЪ Дофинэ, 277 
протестантовъ были приговорены къ 
галерамъ и много женщииъ наказаны 
кнутомъ. Съ 1744 по 1752 г. въ во
сточной и южной Франщи шестьсотъ 
протестантовъ были заключены въ 
тюрьму, а восемьсотъ приговорены 
къ различнымъ наказашямъ. Въ 1774 г. 
у кальвиниста Ру въ Ниме, отняты 
его двое детей. Передъ самымъ иа- 
ступлетемъ. револющи въ Лангедоке 
еще вешали пасторовъ и посылали 
драгуновъ противъ конгрегащй, со
бирающихся на молитву въ пустыне. 
Мать Гизо попала при этомъ подъ 
выстрелы и у нея были прострелены 
юбки: Все это могло происходить по
тому, что въ Лангедоке епископы, 
черезъ посредство провинщальныхъ 
собраний, „более чГмъ где-либо в,яия- 
ютъ. на светскую власть; ихъ же чув
ства всегда требуютъ драгонадъ и 
обращешй протестантовъ при помощи 
ружейпыхъ выстреловъ". Въ 1775 г., 
во время короноватя, арх1епископъ 
Ломени де Брз'еннъ, известный скеп- 
тикъ, говоритъ молодому королю: „Вы 
должны осудить систему преступной 
снисходительности... Довершите дело, 
начатое Людовикомъ Великимъ. Вамъ 
предназначено нанести въ своемъ 
государстве послРдиШ ударъ каль
винизму". Въ 1780 г. собрате духо
венства заявляетъ, что „алтарь и 
тронъ одинаково очутятся въ опасно
сти, если ереси будетъ дозволено 
разбить свои кандалы". Даже въ 
1789 г., духовенство, въ своихъ за- 
пиекахъ, хотя и соглашается терпеть 
не католиковъ, но все же находитъ 
эдиктъ 1788 г. слншкомъ либераль-
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нымъ. Духовенство желало бы исклю
чить ихъ изъ судебныхъ должностей, 
никогда не разрешать имъ публич- 
наго богослужешя и воспретить сме
шанные браки. КромгЬ того, духовен
ство требуетъ предварительной цен
зуры для всехъ произведет!! печати, 
назначешя особаго духовнаго коми
тета для донесения о вредномъ на
правлены этихъ произведешй и по- 
зорныхъ наказашй для авторовъ анти- 
религюзныхъ книгъ. Наконецъ, для 
себя, оно требуетъ управлешя всёми 
общественными - школами и надзора 
надъ частными школами.

Въ этой нетерпимости и въ этомъ 
эгоизме нетъ ровно ничего удиви
тельная. Корпоращя, какъ и отдель
ный индивидъ, прелюде всего и глав- 
нымъ образомъ думаетъ о себе. Если 
же иногда духовенство и приносить 
въ'жертву кое-что изъ своихъ при- 
вилетай, то это делается лишь въ 
видахъ обезпечея1я союза съ дру
гими корпоращями. Въ подобномъ 
случае, какъ это наблюдается и въ 
Англш, все эти привилегш, вступаю
щая между собою въ сделки и под- 
держиваюнця другъ друга, образуютъ 
вместе общественный вольности. Но 
во Франции, где только одно сослов1е 
имеетъ своихъ представителей, депу
таты не обязаны и не чувствуютъ 
желания уступать что нибудь другими. 
Они руководствуются только интере
сами своего собственнаго сословия нг 
ставятъ его выше общегосударствен- 
ныхъ интересовъ; они будутъ служить 
ему во чтобы то ни стало, даже не 
останавливаясь передъ покушешемъ 
на народные интересы.

III.
Такъ действуютъ отдельный сосло- 

ъ1я, когда они, вместо того, чтобы 
соединиться вместе, держатся особ- 
някомъ другъ отъ друга. Тоже самое 
наблюдается въ кастахъ и парыяхъ;, 
ихъ отчужденность другъ отъ друга 
способствуетъ развитйо въ нихъ эго
изма. Съ нижней и до самой верхней 
ступени общественной лестницы, все 
законный и нравственный власти, ко
торый должны были бы быть пред
ставителями нацш, на самомъ деле 
являются только представителями са- 
михъ себя и своихъ интересовъ и 
каждая изъ этихъ властей старается 
поэтому изо всехъ силъ только для 
себя и въ ущербъ нацш. Не имея

права собираться и голосовать, дво
рянство имеетъ все-таки влияние и 
чтобы узнать, какъ оно имъ поль
зуется, достаточно прочесть эдикты 
и альманахи. Регламента», навязанный 
маршалу Сегюру, возстановляетъ ста
ринный перегородки, не допускавппя 
людей неблагородная происхождения 
къ офицерскими чипами, и впредь, 
для того чтобы быть кашгтаномъ, 
надо было доказать, что имеется че
тыре поколешя дворянства. Точно 
также, въ последнее время, надо было 
принадлежать къ дворянскому сосло- 
впо, для того, чтобы получить место 
начальника n p ie M a  прошений и втайне 
было даже постановлено, что впредь 
„все церковный места, отъ самаго 
скромнаго прюрства, до самыхъ бо- 
гатыхъ аббатствъ, будутъ исключи
тельно' предоставлены дворянству“. 
Въ самомъ деле, все крупный долж
ности, церковный или светсшя, до
стаются исключительно дворянами; 
все синекуры, светсшя или духов
ный, также отдаются имъ или ихъ 
родственниками, приближенными, лю
бимцами и слугами. Франц1я стано
вится похожей на огромную конюшню, 
где породистыми лошадями выдается 
двойная или тройная порщя за то, 
что они остаются праздными илине- 
сутъ только половинную службу, меж
ду теми какъ упряжныя лошади не- 
суть полную службу, получая только 
половинную порцио, да и той ими 
частенько не даютъ. Къ тому же надо 
заметить, что и среди породистыхъ 
животныхъ существуетъ привилеги
рованное стадо, родившееся у самыхъ 
яслей и поэтому отталкивающее себе 
подобныхъ, чтобы самому набивать 
себе ротъ. Это стадо, жирное, блестя
щее, съ гладкою шерстью, стоящее 
на подстилке, доходящей ему по са
мое брюхо, не имеетъ въ сущности 
другого занят!я кроме того, чтобы 
все тащить къ себе. Это и есть при
дворное дворянство, живущее у са
маго источника милостей, упражняв
шееся съ самаго детства ̂ въ выпра
шивании ихъ, получавшее желаемое 
и просившее опять *и обращавшее 
вннмаше исключительно только на 
расположеше или нерасположете ко
роля. Въ глазахъ этого дворянства 
вся вселенная сосредочивалась въ 
прихожей короля, и потому оно отно
силось равнодушно къ деламъ госу
дарства, какъ и къ своимъ собствен-
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нымъ и предоставляло первыя вй- 
дйшю провинщальныхъ интендантовъ, 
вторыя отдавало въ руки своихъ 
у пр ав л я ю щихъ “.

Разсмотримъ теперь ихъ вл!яте на 
бюджетъ страны. Извйстно, какъ ве- 
ликъ бюджетъ церкви, но я полагаю, 
что, по крайней мйрй, половина этой 
суммы переходить въ руки лицъ. дво- 
рянскаго сословия. Девятнадцать капи- 
туловъ для мужчинъ дворянскаго зва- 
шя, двадцать пять — для женщинъ 
дворянокъ, и 260 командорствъ маль- 
ттйскаго ордепа присвоены имъ уста
вами. Дворяне занимаютъ также пред
почтительно вей мйста a p x ie n n c .K o -  
повъ и, за. исключешемъ пяти, вей 
епископстя'должности. Изъ четырехъ 
аббатовъ, занимающихъ духовныя мй- 
ста и генеральныхъ викар1евъ, три 
непремйнно принадлежать къ дво
рянскому сословью. Если же мы обра
тимся теперь къ аббатиссамъ, которыя 
назначаются королемъ, то въ аббат- 
ствахъ, приносящихъ своимъ настоя- 
тельницамъ 20,000 ливровъ годового 
дохода и болйе, эти мйста всегда 
бываютъ заняты дйвицами изъ знат- 
ныхъ фамилий, Еще одна подробность 
можетъ указать обширность милостей, 
изливаемыхъ на дворянство: я на
считали 83 мужскихъ аббатствъ, кото
рыя принадлежать священниками, 
капланамъ, наставниками или чтецами 
короля, королевы, принцевъ и прин- 
цессъ. Одинъ изъ нихъ, аббатъ Вер- 
монъ, получали 80,000 ливровъ съ 
бенефищй. Короче говоря: 1.500 круп- 
ныхъ и мелкихъ духовныхъ синекуръ, 
состоящихъ въ распоряжеши короля, 
служатъ ходячего монетой, которою 
пользуются знатные придворные и 
либо изливаютъ ее золотыми дождемъ, 
чтобы вознаградить усердие своихъ 
приближенныхъ и слугъ, либо сохра- 
няютъ ее, какъ обширный фондъ, 
который можетъ служить имъ для 
поддержашя достоинства своего ранга. 
Впрочемъ, согласно обычаю давать 
тому, кто больше имйетъ, самые бо
гатые прелаты пользуются, кромй сво
ихъ бодынихъепископскихъ доходовъ, 
еще и самыми богатыми аббатствами. 
Если же перевести получаемые ими 
доходы на деньги нынйшняго вре
мени, то получатся вчетверо или даже 
вшестеро болышя суммы.

Перейдемъ теперь къ свйтскому 
бюджету. Они точно также изоби- 
луетъ синекурами, которыя почти

вей находятся въ рукахъ дворянства. 
Сюда надо причислить въ провинцш 
тридцать семь крупныхъ генералъ- 
губернаторствъ, семь болйе мелкихъ, 
шестьдесятъ шесть генералъ лейтенан- 
товъ, 407 особыхъ губернаторствъ 
тринадцать губернаторствъ въ коро- 
левскихъ удйлахъ и множество дру- 
гихъ, такихъ же лишенныхъ реаль- 
наго значетя должностей, существую- 
щихъ только для парада, но прино
сящихъ болыше доходы, не только 
благодаря крупной суммй жалованья, 

«но и вслйдетае разныхъ, соединен- 
ныхъ съ ними мйстныхъ доходовъ и 
поэтому занимаемыхъ исключительно 
только дворянами. И тутъ дворянство 
позволило отнять у себя власть, дйя- 
тельность, полезность своихъ обязан
ностей, поди услов1емъ сохранешя 
титула, внйшняго блеска и денегъ. 
Управляетъ на самомъ дйлй коро- 
левстй интендантъ; „губернаторъ же 
не можетъ выполнить никакой функ- 
цш, не получивъ на то особаго пред- 
писашя".—„Они существуетъ только 
для того, чтобы давать обйды, да и 
на это даже ему нужно получить 
разрйшеше“, т. е. онъ долженъ по
лучить позвольте жить въ своемъ 
губернаторствй. „Но .должность эта 
доходная.

Обратите внимате на татя  синекуры 
хотя бы въ одной какой нибудь про
винцш, напримйръ въ Лангедокй, пред
ставляющей государственную „ про
винцш т. е., такую, которая имй- 
етъ представительное собрате и 
гдй,слйдовательно, кошелекъ платель
щика податей долженъ быть лучше 
защищенъ. Между тймъ, тамъ суще- 
ствуютъ три вице-комендантства, въ 
Турнонъ, Але и Монпелье, „ойла- 
чиваемыхъ каждое по 16,000 ливровъ, 
хотя занимающее эти мйста й не не- 
сутъ никакой службы, такъ какъ долж
ности эти были учреждены въ смут
ный времена релипозныхъ войнъ, 
собственно для того только, чтобы 
сдерживать протестантовъ“. Двйнад- 
цать лейтенантовъ короля также со
вершенно безполезпы и существуютъ 
только для вида, также какъ и три 
гепералъ-лейтенанта. Однако это не 
мйшаетъ каждому изъ нихъ, пооче- 
реди, получать черезъ каждые три 
года награду въ 30,000 ливровъ за 
услуги, будто бы, оказанный ими 
провинцш, хотя при этомъ и не ука
зывается какого рода эти услуги, въ
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сущности вздорныя и химеричныя, 
т*мъ бол*е, что никто изъ этихъ 
должностныхъ лицъ не живетъ въ 
провинцш и если провинщя платитъ 
имъ, то лишь для того, чтобы им*ть 
въ нихъ поддержку при двор*. „Та- 
кимъ образомъграфъ Карамани, им*ю- 
нцй бол*е 600,000 ливровъ годового 
дохода, какъ собственникъ Лангедок- 
скаго канала, получаетъ черезъ каж
дые три года 30,000 ливровъ, безъ 
всякой законной причины и незави
симо отъ частыхъ и обильныхъ по- 
дарковъ, которые д*лаетъ ему про
винщя на производство исправлений 
въ его канал*.—Провинщя даетъ так
же и коменданту, графу Перигоръ, 
награду въ 12,000 ливровъ кром* по- 
лучаемаго имъ жалованья, а его же- 
н* преподноситъ еще 12,000 ливровъ, 
когда она въ первый разъ почтись 
штаты своимъ присутств1емъ. Кром* 
того, провинщя оплачиваетъ комен
данту сорокъ челов*къ его почетной 
стражи, изъ которыхъ только двад
цать четыре действительно служатъ 
во время его кратковременнаго при- 
сутств1я на зас*датяхъ штатовъ. 
Эта стража, со своимъ капитаномъ 
обходится провинцш ежегодно въ
15.000 ливровъ.

Таже провинщя оплачиваетъ губер
натору и его стражу, отъ 80 до 100 
челов*къ, получающихъ каждый отъ 
300 до 400 ливровъ, не считая раз- 
ныхъ льготъ, причемъ имъ никогда 
не приходится нести своей службы, 
такъ какъ губернаторъ никогда не 
живетъ въ провинцш. На вс*хъ этихъ 
мелкихъ тунеядцевъ расходуется въ 
общемъ 29,000 ливровъ, кром* 5,000—
6.000 ливровъ, уплачиваемыхъ капи
тану. Къ этому надо еще прибавить 
7,500 секретарями губернатора, по
мимо 60,000 ливровъ жалованья и 
другихъ безчисленныхъ доходовъ, по
лу чаемыхъ губернаторомъ. Повсюду 
я вижу такихъ второстепенныхъ ту
неядцевъ, которые кишатъ подъ 
с*ныо главныхъ тунеядцевъ и заим
ствуюсь свои жизненные соки изъ 
общественнаго кошелька, служащаго 
для нихъ для вс*хъ общею корми
лицей. Весь этотъ Mipn пародируетъ, 
пьетъ и *стъ до отвалу на церемо- 
шальныхъ пиршествахъ и въ этомъ 
заключается ихъ единственное назна- 
чеше, которое они добросов*стно вы
полняюсь. Зас*датяпровинщальныхъ 
штатовъ представляютъ рядъ непре-

рывныхъ пиршествъ въ течете шести 
нед*ль, во время которыхъ королев
ский интендантъ истрачиваетъ 25,000 
ливровъ на об*ды и пр1емы.

Столь .же доходны, но и столь же 
безполезны придворньтя должности, 
домашшя синекуры, приносянця та
т я  выгоды и побочные доходы, кото
рые значительно превышаюсь полу
чаемое жалованье. Я нахожу въ пе- 
чатномъ списк* придворныхъ шта
товъ 295 офицеровъ, которые числят
ся при стол* короля, не считая ла- 
кеевъ, прислуживающихъ за столомъ 
короля и его приближенныхъ, и „нер- 
ваго метръ-д’отеля, получающаго
84.000 ливровъ въ годъ кредитными 
билетами и съ*стными припасами, 
кром* жалованья и той суммы, ко
торую онъ получаетъ на парадный 
ливреи“. Первый камерфрау королевы 
внисанныя въ Альманахъ на 150 лив
ровъ жалованья, на самомъ же д*л* 
получаюхщя 12,000 франковъ, еще 
сами увеличиваюсь этотъ дохолъ и 
въ действительности получаютъ до
50.000 франковъ, благодаря продаж* 
св*чъ, который зажигались въ тече
т е  дня, но не сгор*ли. Одинъ сек
ретарь комендантскаго управлетя, 
занимающей м*сто, которое должно 
приносить 900 ливровъ въ годъ, со
знается, что оно, въ д*йствительности 
приносись ему 200,000. Начальники 
охотъ въ Фонтенебло продаетъ въ 
свою пользу ежегодно на 20,000 фран
ковъ кроликовъ.

При каждомъ пере*зд* короля въ 
загородные дворцы, придворныя дамы 
получаютъ подъемный деньги, кото
рый не только покрываюсь путевыя 
издержки, но у нихъ еще остается 
до 80 проц. въ барышахъ. Говорятъ, 
что только кофе съ молокомъ и хл*- 
бомъ, подаваемые этимъ дамамъ, об
ходится государству въ 2,000 фр. въ 
годъ; остальные расходы соотв*т- 
ствуютъ этому44. —„Г-жа Тальяръ, на
жила 115,000 ливровъ годового дохо- 
хода на своемъ м*ст* гувернантки 
королевскихъ д*тей, такъ какъ съ 
каждыми ребенкомъ, ея жалованье 
увеличивалось на 33,000 ливровъ44.

Герцогъ Пентьевръ, въ качеств* 
старшаго адмирала, взимаетъ въ свою 
пользу со вс*хъ судовъ „заходящихъ 
въ порты и гавани Франции44 якорный 
сборъ, приносящШ въ годъ 91,484 фр. 
г-жа де Ламбалль, оберъ-гофмейсте- 
рина, числящаяся на 6,000 фр. жало-
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ванья, на самомъ дАлА получаешь
150.000.

Одна только иллюминащя и фейер- 
в,еркъ приносятъ герцогу де-Жевръ
50.000, вырученныхъ оть продажи 
столбовъ и разныхъ остатковъ отъ 
фейерверка, поступаю щихъ въ его 
пользу, въ силу занимаемой имъ долж
ности.

Важные придворные чины, губер
наторы королевскаго дома, егермей
стеры, камергеры, конюхи, камеръ- 
юнкеры, камеръ-лакеи, пажи, гувер
неры, священники, капланы, статсъ- 
дамы, фрейлины и дамы для сопро
вождений, состоять при королА и при 
королевА, при старшемъ брат А ко
роля и его супругА, при графА д’Артуа, 
при графпнР д’Артуа, при теткахъ 
короля, при его дочери, при прин- 
цессР ЕлизаветР, — словомъ, въ каж- 
домъкняжескомъ домр и другяхъзнат- 
ныхъ домахъ имРются сотни должно
стей, доставляющихъ жалованье и по
бочные доходы, но не влекущихъ за 
собою никакихъ обязанностей и суще- 
ствующихъ только ради декоратив- 
ныхъ цАлей. „Г-жа де Лабардъ назна
чается хранительницей постели коро
левы, съ пеншей въ 12,000 фр. изъ 
собственной шкатулки короля. Никто 
не знаетъ, въ чемъ будутъ заклю
чаться ея обязанности, такъ какъ 
должность эта 'была упразднена со 
временъ Анны Австрийской". „Стар
шей сынъ г. Мато назначается интен- 
дантомъ классовъ. Это одна изъ тРхъ 
должностей, который называются 
„пр1ятными“; она приносишь 18,ОООлив- 
ровъ годового дохода, которые онъ 
будетъ получать только за то, что 
два раза въ годъ подпишетъ свое 
имя. Такова же и должность главнаго 
секретаря швейцарской гвардш, при
носящая 30,000 ливровъ аббату Бар- 
телеми, который ее занимаетъ, и 
должность старшаго секретаря коро- 
левскихъ драгунъ, приносящая 20,000 
ливровъ, которую поочередно занима
юсь два маленькихъ поэта, Жантиль 
Бернаръ и Ложонъ.—Было бы проще, 
конечно, прямо раздавать деньги, безъ 
всякихъ должностей. Впрочемъ и это 
также дАлается такъ' что когда чи
таешь мемуары, изо-дня въ день, то 
начинаетъ казаться, что государствен
ная казна представляешь изъ себя 
добычу, * на которую вс А набрасы
ваются. Постоянно находясь возлА ко
роля, придворные заставляюсь его.

снисходить къ ихъ затруднетямъ и 
нуждамъ. Они его приближенные, го
сти его салона, люди его расы, его 
естественнные клиенты и единствен
ные люди, съ которыми онъ разгова
риваешь. Онъ чувствуетъ потребность 
видАть у нихъ довольный лица и по
этому не можетъ не помогать имъ. 
Долженъ же онъ способствовать уве- 
личенш приданаго ихъ дАтей, такъ 
какъ онъ, вАдь, ставить свою под
пись на брачномъ контракты Не мо
жетъ онъ также не помогать ихъ обо- 
гащешю, такъ какъ ихъ роскошь спо
собствуешь украшешю его двора! Дво
рянство служить орнаментомъ трона 
и потому обладатель этого трона дол
женъ, отъ времени до времени, во
зобновлять позолоту этого орнамента. 
Вошь нисколько цифръ и анекдотовъ, 
взятыхъ изъ- тысячи другихъ, кото
рые красноречиво подтверждаютъ это: 
„Князь Де Понсъ имАлъ при жизни
25.000 ливровъ пенсш, назначенной ми
лостью короля и изъ этихъ денегъ его 
величество соблаговолилъ назначить
6.000 ливровъ его дочери, г-жА де 
Марсанъ, канониссА Ремиремона. 
Семья де Понса, одиако, изложила 
королю дурное состоите дАлъ покой- 
наго и, вслАдстае этого, его величе
ство соблаговолилъ назначить его 
сыну Камиллу еще 15,000 ливровъ 
въ годъ изъ пенсш, оставшейся послА 
смерти его' отца, и увеличить на
5.000 ливровъ ’ пенсш г-жи де Мар
санъ".—Г. де Конфланъ женится на 
дАвицА Портайль. „По случаю этого 
брака, король соизволилъ милостиво 
приказать, чтобы изъ 10,000 ливровъ 
пожизненной пенсш, получаемой ма
терью невАсты, президентшею Пор
тайль, 6,000 ливровъ перешли къ Кон- 
флану послА ея смерти". ВыходящШ 
въ отставку министръ де Сешелль, 
имАлъ 12,000 ливровъ прежней пен
сш, сохраненной ему королемъ. КромА 
того, онъ получаешь пенсш 20,000 лив
ровъ, какъ министръ, но король все 
таки назначаетъ ему еще 40,000 лив
ровъ пенсш". — Порою самые поводы 
къ награждение такими милостями 
изумительны. Нужно напр. утАшить 
г. Руиллье въ томъ, что онъ не при- 
нималъ учас'пя въ вАнскомъ трактатА, 
поэтому „одну пенсш въ 6,000 лив
ровъ иазначаютъ его племянницА, а 
другую, въ 10,000 ливровъ, его до
чери, которая сама очень богата".— 
„Г. де Пюизье пользуется приблизи-



ПРОИСХОЖДЕНИЙ СОВРЕМЕННОЙ ФРАНЦИИ 94

тельно 76 или 77,000 ливрами годо
вого дохода, получаемаго королев
скими милостями. Правда, у него есть 
собственное большое имете, но доходъ 
съ этого имешя нев'Ьренъ, такъ какъ 
большая часть его состоитъ изъ вино- 
градниковъ".—Назначается наир, пен
сия въ 10,000 ливровъ г-же де Ледъ, 
только потому, что она не понрави
лась инфанте и следовательно нужно, 
чтобы она подала въ отставку". — 
Даже самые богатые все-таки про- 
тягиваютъ руку и берутъ. „Разсчи- 
тано, что въ течете одной недели было 
выдано 128,000 ливровъ пенсш прид- 
ворнымъ дамамъ, между гЬмъ, какъ 
уже въ течете двухъ летъ не выда
вали ни малейшей пенсш офицерамъ; 
изъ этой суммы назначено 8.000 лив
ровъ герцогине де Шеврезъ, мужъ 
которой им'еетъ ,отъ 400,000 до
500.000 ливровъ годового дохода; г-же. 
де Люинь для того, чтобы она не за
видовала— 10,000; герцогине Бранка— 
10,000; вдовствующей герцогине Бран
ка, матери первой, — 10,000 и т. д.“, 
Во главе этихъ шявокъ находятся 
принцы крови. „Король далъ мил- 
лтн ъ  пятьсотъ тысячъ ливровъ прин
цу Конти для уплаты долговъ; изъ 
этой суммы мидлюпъ ему былъ данъ 
подъ предлогомъ вознагражДешя за 
убытки, которые были ему нанесены 
продажею Оранжа, а 500,000 были при
бавлены такъ, изъ милости!" — „Гер- 
цогъ ОрлеанскШ получалъ раньше
50.000 экю пенсш, которая ему была 
назначена, ради его бедности, въ ожи- 
даши получешя наследства отъ отца. 
■Сделавшись по полученш этого на
следства богатымъ, такъ какъ годовой 
доходъ его превышалъ теперь три 
миллтна, онъ сначала пересталъ по
лучать пенспо. Но вскоре после того, 
онъ заявилъ, что его расходы снова 
превысили его доходы, и тогда король 
вернулъ ему его прежнюю пенспо". 
Двадцать летъ спустя, въ 1780 г., когда 
Людовикъ XVI, желая облегчить го
сударственное казначейство, подпи
сали „великую реформу королевскаго 
стола", его тетки стали получать
600.000 ливровъ на свой столъ—вотъ 
во что обходились государству только 
одни обеды трехъ старыхъ дамъ, даже 
после того, какъ оне сократили свои 
расходы! Двумъ братьями короля по
лагается 8,300,000 ливровъ, кроме 
техъ двухъ миллтновъ годового до
хода, которые они получаютъ съ уде-

э  а

ловъ. Дофину, королевской дочери, 
принцессе Елизавете и теткамъ ко
роля положено было три съ полови
ною миллтна; королеве—четыре мил
лтна; таковъ счетъ Неккера въ 1784 г. 
Прибавьте еще къ этому гласные или 
негласные подарки, передаваемые изъ 
рукъ въ руки. „Г. де Калоннъ, говоритъ 
безпристрастный свидетель Ожеаръ,— 
едва вступивъ въ должность, сде- 
лалъ заемъ въ сто миллтновъ, при- 
чемъ въ государственное казначей
ство не попало даже и одной четверти 
этого займа, остальное все было по
глощено придворными. Одному графу 
д’Артуа, онъ, какъ оказывается, далъ 
изъ этой суммы 56 миллтновъ; старшШ 
же изъ братьевъ короля получилъ 
двадцать пять миллтновъ. Принцу 
Конде было дано, взаменъ 300,000 лив
ровъ годового дохода, двенадцать 
миллтновъ единовременно и 600,000 
пожизненной ренты. Кроме того, онъ 
заставили государство делать самые 
раззорительные покупки и обмены, на 
которыхъ оно теряло более 500 проц. 
Не следуетъ забывать, что если пе
ревести эти суммы, раздаваемый въ 
виде подарковъ, пенсШ, содержашя и 
т. д. на нынешшя деньги, то оне уве
личатся вдвое.

Таково было положете знатныхъ 
лицъ, стоявшихъ у центральной вла
сти. Вместо того, чтобы стать пред
ставителями народа, они пожелали 
сделаться фаворитами принца и по
этому занимались стрижешемъ стада, 
которое должны были бы охранять.

IV.
Но въ конце концовъ ободранное 

стадо узнаетъ все же куда девалась 
его шерсть. „Рано или поздно, какъ 
заявляетъ уже съ 1764 года одинъ 
изъ парламентовъ,—народъ узнаетъ, 
что остатки нашихъ финансовъ про- 
должаютъ расточаться на подарки, 
такъ часто малозаслуженные, на пен
сш чрезмерныя и разнородныя, вы
дающаяся однимъ и темъ же лицамъ, 
на приданыя и вдовьи оклады, и на 
безполезныя должности и жалованье". 
Рано или поздно, но „онъ оттолкнетъ 
отъ себя эти жадныя руки, которыя 
постоянно протягиваются за подачками 
и никогда пе считаютъ себя доста
точно наполненными, онъ отстранить 
.всехъ этихъ ненасытныхъ людей, ко
торые, повидимому, и родились толь
ко для того, чтобы все забирать себе
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и ничего не иметь—людей, лишен- 
ныхъ жалости и стыда!“—И вотъ, въ 
такой день, эти живодеры почувству- 
ютъ себя одинокими, такъ какъ одно 
нзъ свойствъ аристократии, думающей 
только о себе, именно то, что она пре
вращается въ немногочисленную пар
ию, забывъ о существовании общества, 
она пренебрегаетъ вдобавокъ и сво
ими подчиненными и отделившись 
отъ нацш, она понемногу отделяется 
и отъ своей собственной свиты. Она 
напоминаетъ главный штабъ армш, 
находящийся въ отпуску и пирующий, 
не заботясь о своихъ унтершофице- 
рахъ. Но когда наступить день битвы, 
то никто уже не пойдетъ за нимъ й 
войско станетъ искать предводителей 
въ другомъ месте. Такова также изо- 
лированностьвсехъпридворныхъвель- 
можъ и прелатовъ среди мелкаго дво
рянства и низшаго духовенства; при
вилегированные забираютъ себе слиш- 
комъ большую часть всего и не да ютъ 
ничего или почти ничего людямъ, 
которые не принадлежать къ ихъ кру
гу. Впродолженш целаго века про- 
тивъ нихъ раздается долпй ропотъ, 
который все усиливается, пока не пре
вращается, наконецъ, въ громкий крикъ, 
въ которомъ сливаются въ униссонъ 
духъ старый и духъ новый и философ- 
сйя идеи.—„Я вижу, говорили судья 
Мирабо, что дворянство понижается 
въ своемъ достоинстве и гибнетъ. 
Это зваше распространяется теперь 
на всехъ детей народныхъ п1явокъ, 
на все это бродяжническое отродье 
финансистовъ, . которыхъ пустила въ 
ходъ Помпадуръ, сама вышедшая изъ 
этой навозной кучи. Одна часть дво
рянства унижаетъ себя рабскою служ
бой при дворе; другая смешивается 
съ приказною сволочью, превращаю
щею въ чернила кровь подданныхъ 
короля, остальные же погибаютъ, за
душенные подлыми приказными людь
ми, гнусными атомами кабинетной 
пыли, которые, благодаря сйоей долж
ности, вылезаютъ изъ грязи". И все 
эти выскочки старой или новой расы 
образуютъ вместе шайку, которая на
зывается дворомъ.—„Дворъ! воскли- 
цаетъ д’Аржансонъ,—въ этомъ слове 
скрывается все зло. Дворъ сделался 
сенатомъ нацш; самый ничтожный 
лакей въ Версали—сенаторъ, а гор- 
ничныя принимаютъ участе въ пра
вительстве, если не для того, чтобы 
приказывать, то, по крайней мере, для

того, чтобы мешать выполненпо зако- 
новъ и правилъ. Нетъ более ни зако- 
новъ, ни приказаний, ни распоряди
телей... При Генрихе IV придворные 
сидели по домамъ; ихъ не обязывали 
входить въ раззорительные расходы, 
чтобы быть при дворе, поэтому ко
роль и не былъ обязанъ осыпать ихъ 
милостями, какъ теперь...

Дворъ—это могила нацш. „Мно
жество офицеровъ дворянъ, видя что 
высшие чины существуютъ только для 
придворныхъ, покидаютъ службу и 
уносятъ съ собою свое недовольство 
въ свои поместья. Друие дворяне, 
никогда не покидавппе своихъ име
ний, прозябаютъ тамъ въ нужде, празд
ности и скуке, съ чувствоМъ неудо- 
влетвореннаго самолюбия, обострен- 
нымъ сознашемъ собственнаго безси- 
лйя. Въ 1789 г., говорить маркизъ де 
Феррьеръ, — большинству дворянъ 
„такъ надоели дворъ и министры, что 
они почти сделались демократами“. По 
крайней мере, они „желали бы отнять 
правительство у министерской оли
гархии, въ рукахъ которой оно было 
сосредоточено". Они не выбираютъ 
ни одного изъ крупныхъ вель- 
можъ своимъ депутатомъ и устра- 
няютъ и „решительно отвергаютъ 
ихъ, говоря, что они будутъ торговать 
интересами дворянства". Сами же, въ 
своихъ инструкщяхъ, они настаиваютъ 
на томъ, чтобы не было больше при- 
дворнаго дворянства.

Те же чувства существуютъ и въ 
низшемъ духовенстве и еще более 
въ сильной степени, такъ какъ духо- 

' венство это видитъ, что его не допу- 
скаютъ на высишя места/ не только 
вследCTBie его более пизкаго обще- 
ственнаго положения, но и вследств!е 
его недворянскаго происхождения. 
Уже въ 1766 г. маркизъ Мирабо пи
сали: „Было бы оскорблетемъ для боль
шинства нашихъ духовныхъ съ неко
торыми претенз!ями, если бы имъ пред
ложили священничесшя места. Дохо
ды и отлич!я существуютъ только для 
аббатовъ, пользующихся комендами, 
для бенефищаровъ перваго пострига и 
для многочисленныхъ капитуловъ".— 
Наоборотъ, „истинные же духовные па
стыри те, ктовйполняетъ свою священ
ную мисс!ю, едва имеютъ средства къ 
существование".—„Первый • разрядъ", 
поставляемый дворянствомъ и луч
шею бурж.уаз1ей, имеетъ только пре
тензии, но не несетъ истинной службы-

/
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Другой же, имеющий только обязан
ности, но никакихн надежди на по- 
вышеше и почти никакихн доходовн... 
можетъ набираться только изъ самыхъ 
низшихъ слоеви общества и паразиты 
перваго разряда, обиравшие работни- 
ковъ второго, стремятся подчинить ихъ 
и унизить, какъ можно более “.—„Я 
сожалею, говорили Вольтеръ—о судь
бе деревенскаго священника, вынуж- 
деннаго оспаривать снопъ хлеба у 
своего бгЬдиаго прихожанина, заводить 
съ ними тяжбу, требовать съ него де
сятину гороха и чечевицы и вообще 
тратить свою несчастную жизнь на 
постоянный распри... но еще более 
жалею я священника, состоящаго на 
опред'Ьленномъ содержант, которому 
монахи, получаюшде весь десятинный 
сборъ, осмеливаются давать жало
ванье въ сороки дукатови за то, что
бы они, ви течете всего года отправ
лялся исполнять самыя тяжелыя и 
самый непр1ятыыя обязанности своего 
звашя, за две—три мили отн своего 
дома, во всякую погоду, ви солнце, 
дождь, гради и снегп и во всякое 
время дня и ночи“.

За последше тридцать лети были 
сделаны попытки увеличить несколь
ко ихп вознагражден!е. Ви случае 
недостаточности доходови оти при
хода, тоти кто владеети ими каки 
бенефищей, или тоти, кто раздаети 
духовный места или получаети деся
тину, должени были прибавлять ки 
этому доходу известную сумму. Ви 
крайней необходимости, при существо- 
вавшихи тогда ценахи, можно было 
прожить на эти деньги, но священ
нику приходилось жить среди бедня- 
кови, которыми они должени были 
раздавать милостыню и ви глубине 
его души накоплялась тайная горечь 
противи празднаго богача, который, 
имея полные карманы, отправляетиего, 
си пустыми карманами, выполнятьвме- 
сто себя акти милосерД1я. Таки каки по
правка свящепническаго дома и цер
кви лежити на обязанности владель
ца или обладателя бенефищей, • зача
стую обитающихи где нибудь далеко, 
то порою священники решительно не 
знаети, где ему жить и где служить 
обедню. „Я пр1ехали, разсказываети 
одинн священники кзн Турени,—ви 
ионе 1788 г. Священнический доми 
походили бы на отвратительное под
земелье; если бы они не были открыть 
всеми ветрами и всеми непогодами.

Внизу находились две комнаты, выст
ланный плитами, ви четыре си поло
виною фута вышины, но бези дверей 
и окони, третья, вышиною ви шесть 
футн, тоже си каменными поломи, 
служили вместе салономи, залой, кух
ней, прачешной, пекарней и стокоми 
для.воды изн сада и двора. Наверху 
есть еще три точно ташя же комнаты; 
все потрескалось и грозило ежеминут
ными разрушешемп, нигде не было 
ни дверей, ни оконныхн рами, который 
бы держались, и ви 1790 г. ви этоми 
доме еще не было сделано никакихи 
исправление—Взгляните теперь, ка
кой контрасти представляети роскошь 
прелатови, имеющихи до полумиллюна 
годового дохода, на пышность ихи 
дворцовн, на великолете охотничь- 
ихи экипажей Диллона — епископа 
д’Евре, на обитыя атласоми испове
дальни Барраля—епископа ви Труа, 
на безчисленное количество кухонныхп 
приборовн изн массивнаго серебра у 
г. де Рогани—Страсбургскаго епи
скопа и т. д.

Такови были удели священникови, 
получающихн определенное содержа-' 
ше. Но было много такихи, которые 
этого содержашя не получали, бла
годаря недоброжелательству высшаго 
духовенства и со всеми случайными 
доходами имели не более 400—500 лив- 
рови ви годи, тщетно настаивая на 
полученш того содержания, на кото
рое они имели право на основаши 
последнего эдикта. „Разве не должны 
были бы лица, принадлежагщя ки выс
шему духовенству, говоритн одинн 
священники,—удовлетворить по доб
рой воле такой просьбы, теми более, 
что -они, ведь, допускаютн, чтобы мо
нахи получали оти 5 до 6,000 лив- 
рови годового дохода на каждаго че
ловека, тогда каки священники, по 
меньшей мере столь же необходимые 
для общества, вынуждены довольство
ваться каки для себя, таки и для 
своихн приходови, самыми скудными 
средствами? Но даже и это скудное 
содержите не всегда получается цели- 
коми и изн него урезывается часть для 
добровольнаго дара, который церковь 
выплачиваети государству. Ви . этоми 
случае, каки и во всехн остальныхн, 
на бедныхп взваливается бремя для 
облегчетя богатыхи. Ви Клермонской 
enapxiir, священники, не получаюзще 
ничего кроме своего положеннаго со
держали, платяти налоги ви 60, 80,

4



100, 120 ливровъ и больше. Викарш, 
въ поте лица зарабатывающ1е себе 
хл'Ьбъ, обложены налогомъ въ 22 лив
ра. „Прелаты, наоборотъ, платятъ не
много, да къ тому же“ почти везде 
вошло въ обычай, подносить еписко- 
памъ квитанция въ уплате, причитаю- 
шагося съ нихъ налога, въ виде по
дарка къ новому году“.—Для священ- 
никовъ не существуетъ никакого вы
хода изъ этого положетя, за исклю- 
четемъ трехъ—четырехъ маленькихъ, 
лакейскихъ епархШ, все высппя цер- 
ковныя должности предназначаются 
только для дворянства. „Въ настоящее 
время для того, чтобы быть епископомъ, 
надо быть дворянпномъ“—говорить 
одинъ священникъ. Мне они пред
ставляются сержантами, которые, так
же какъ и ихъ собратья въ армш, по
теряли всякую надежду сделаться 
офицерами. Вотъ почему у пЬкото- 
рыхъ гшЬвъ уже не можетъ сдержи
ваться и вырывается наружу: „Мы,— 
несчастные священники на ннщен- 
скомъ содержанш, мы обременен
ные обыкновенно самыми больши
ми приходами, въ роде моего при- 

• хода, къ которому принадлежать де
ревни, разбросанныя въ лесу на 
две мили разстоян1я, мы,—о жалкой 
участи которыхъ вошютъ даже камни 
и стропила нашихъ несчастныхъ свя- 
щенническихъ домовъ,—мы вынужде
ны переносить такихъ прелатовъ, кото
рые готовы иной разъ возбудить чере.зъ 
своихъ л&сныхъ сторожей процессъ 
противъ бедняка священника, осмо
ли вшагося срезать въ ихъ лесу ка
кую нибудь палку, которая служить 
ему единственной опорой въ его 
длинныхъ переходахъ по всякимъ до
рогами!"—При проезде такихъ пре
латовъ, б’Ьднякъ должепъ бросаться, 
сломя голову, на откоса дороги, что
бы избежать копытъ лошадей и комь- 
евъ грязи, а также колесъ, и далее, 
быть можетъ, кнута ихъ нахальнаго 
возницы. ЗагЬмъ, „весь забрызганный 
грязью, со своей жалкой палкой въ 
въ одной руке и своею плохонькою 
шляпой въ другой, бедняга священ
никъ вынужденъ поспешно и сми
ренно кланяться поддельному iepapxy, 
который,скрываясь зазанавеской своей 
закрытой и раззолоченной кареты, 
сладко похрапываетъ развалившись 
на шерсти того стада, которое пасетъ 
бедняга свящбнникъ и отъ котораго 
ему достается только навозъ и потъ!"

Все это письмо является одними 
долгими крикомъ ярости и именно 
такого рода негодоваше и создаетъ 
впоследствге разныхъ Жозефовъ, Ле- 
бановъ и Фуше.—Находясь въ такомъ 
печальномъ положешн и волнуемое 
такими чувствами, низшее духовен
ство отнесется впоследствш къ своими 
начальниками точно также, какъ и 
провинщальное дворянство отнеслось 
къ своими. Оно не будетъ избирать 
своими представителями техъ, „кто 
утопаетъ въ роскоши и кто смотрели 
всегда равнодушно и спокойно на 
его страдашя.

Повсюду, священники вступаютъ 
между собою въ соглашеше, .чтобы 
посылать въ генеральные штаты толь
ко священниковъ. „Не только канон- 

. ники, аббаты, и все друпя лица, поль
зующееся бенефищями устраняются 
ими отъ представительства, но также 
и высппе чины духовенства, столице ’ 
во главе iepapxm, т. е. епископы. И 
действительно, изъ трехсотъ депу- 
татовъ духовенства, заседающихъ въ 
генеральныхъ штатахъ, мы имеемъ 
208 священниковъ, и при этомъ, так1е 
депутаты, также какъ и провинщаль
ное дворянство, приносить туда съ 
собою недовер!е и недоброжелатель
ство, которое они давно питаютъ по 
отношешю къ своимъ начальникамъ. 
Въ этомъ скоро придется убедиться 
на деле.

Бели два первыхъ сословия выну
ждены были присоединиться къ общи- 
намъ, то это произошло отъ того, что 
священники изменили имъ въ самый 
критичесшй моментъ.

Точно также, если было отвергнуто 
учреждеше верхней палаты, то лишь 
потому, что мелкое дворянство пе 
хотело позволить знатнымъ родамъ 
пользоваться и далее прерогативами, 
которыми они такъ долго злоупотреб
ляли.

V.
Остается еще одна привилепя, са

мая огромная изъ всехъ—привиле
п я  короля. „Въ этомъ главномъ шта
бе наследственныхъ дворянъ онъ яв
ляется наследственнымъ генераломъ, 
По правде говоря, его должность во
все не является такою же синекурой, 
какъ дворянское зваше, но съ нею 
связаны ташя же неудобства и еще 
худипя искушешя. Две вещи пагуб
ны для всякаго человека: отсутствие
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всякаго занятня и отсутств1е всякой 
узды, ни праздность, ни всемогуще
ство не подходятъ къ его природе, а 
поэтому неограниченный государь, 
который можетъ делать все, что ему 
угодно, кончаетъ теми, что, подобно 
пичгЬмъ не занятой аристократш, ста
новится вреднымъ и безполезнымъ 
для общества, незаметными образомъ, 
забравъ въ свои руки все власти, 
король принялъ на себя и все функ
ции—задача громадная, превышающая 
человеческая силы. Притомъ, не слгЬ- 
дуетъ забывать, что не револющя, а 
монарх1я насадила во Францш адми
нистративную централ изацио. Подъ 
главнымъ управлетемъ королевскаго 
совета находятся три разряда чинов- 
никовъ, стояние другъ надъ другомъ: 
въ центре—генеральный контролеръ, 
въ каждомъ ведомстве—интендантъ 
и въ каждомъ округЬ—субделегатъ, 
которые руководятъ всеми делами 
по управленш; определяютъ, распре
деляюсь и взимаютъ налоги, созы
ваюсь милицда, проектируютъ и 
строятъ дороги, употребляютъ объ
езды, распределяют пособ1я, регла- 
ментируютъ культуру земли, навязы
ваюсь приходами свою опеку и об
ращаются съ муниципальными вла
стями, какъ со своими лакеями. „Де
ревня, говорись Тюрго,—ничто иное 
какъ собрате домовъ, хижинъ и жи
телей, столь же пассивныхъ какъ и 
ихъ жилища... Ваше величество вы
нуждено решать все самолично или 
черезъ своихъ уполномоченныхъ.... 
Каждый ждетъ отъ васъ спещальныхъ 
приказатй, чтобы содействовать об
щественному благу и уважать права 
другихъ, а иногда и для того, чтобы 
считать себя вправе пользоваться 
своими собственными правами.- „При 
такомъ порядке—говорись Неккеръ— 
Франщя управляется нзъ недръ кан
целярий... Чиновники, восхищенные 
своимъ вл1ятемъ, никогда не пере- 
станутъ убеждать министра, что онъ 
не можетъ не входить во все мелочи 
управленья и все должно совершать
ся по его приказу1“.—Бюрократия въ 
центре, произволъ, исключете и при- 
страсНе во всехъ направлешяхъ— 
сущность этой системы. „Субделегаты, 
разные чиновники, управляющее, кон
тролеры и сборщики, комиссары и 
коллекторы, чиновники по соляному 
сбору, заставные сборщики, пристава, 
смотритель по сбору натуральныхъ

повинностей, чиновники по сбору 
косвенныхъ налоговъ, въ отделе конт
роля и резервныхъ пошлинъ,—все 
эти люди, служащее представителями 
налоговъ, подчиняют?., себе, въ силу 
своей ничтожной власти и опутываютъ 
невежественныхъ плателыциковъ, не- 
способныхъ различить обманываютъ 
ихъ или нетъ“. Грубая централиза- 
щя, лишенная всякаго контроля, вся
кой гласности, всякого единообразия, 
покрываетъ всю страну целой арм1ей 
маленькихъ пашей, которые, въ ка
честве судей, сами решаютъ возни
кающее споры, где они же являются 
заинтересованной стороной. Они гос- 
подствуютъ надъ страной, въ силу 
полномочий, полученныхъ свыше и 
свои грабежи и наглость постоянно 
прикрываютъ именемъ короля, кото
рый вынужденъ предоставлять имъ 
свободу действШ. Въ самомъ деле, 
государственная машина, вследств1е 
своей сложности, своей неправиль
ности и своей обширности, усколь- 
заетъ изъ его рукъ. Даже Фридриха 
II, встающаго въ четыре часа утра и 
Наполеона, диктующаго приказы въ 
ванне, в.ъ течете одной части ночи 
и работающаго по восемнадцати ча- 
совъ въ сутки, не хватило бы для 
выполнетя этой гращцозной задачи. 
Такой режимъ не можетъ продол
жаться безъ постояннаго напряжения 
внимашя, требуетъ неустанной энер- 
гш, безошибочнаго распознавашя, 
военныхъ строгостей и высокой геш- 
альности. Только подъ этимъ усло- 
в!емъ можно превратить 25 миллш- 
новъ людей въ автоматовъ и упразд- 
нивъ ихъ волю, заменить ее своей, 
всегда ясной, сильной и вездесущей. 
Людовикъ XY предоставляетъ этой 
„почтенной машине44 действовать по 
своему усмотретю и предается своей 
апатш. „Они такъ хотели, они думали, 
что это было къ лучшему44,—вотъ 
какъ онъ говорить всегда, „когда 
действ!я его министров^ оказывались 
неудачными".—„Если бы я былъ по
лицейскими офицеромъ, говорили 
онъ также,—я бы запретили кабрш- 
леты4\  Король чувствуетъ, что ма
шина портится, распадается, но онъ 
ничего не можетъ сделать и ничего 
не пробуетъ делать. Въ случае не
счастья у него имеется свой частный 
резервный фондъ и свой собствен
ный кошелекъ. „Король, говорила 
г-жа Помпадуръ—не задумываясь,
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подпшиетъ мшшонъ на расходъ, но 
съ трудомъ согласится дать кагае ни- 
будь сто луидоровъ изъ своей малень
кой казны. Дюдовикъ XVI некоторое 
время пробуешь уничтожить мнопя 
излишшя колеса государственной ма
шины, ввести другзя, лучпия и умень
шить трете остальныхъ, но части 
машины слишкомъ тяжеловесны и 
уже покрыты слишкомъ болыпимъ 
слоемъ ржавчины, такъ что онъ не 
можетъ ихъ пригнать, приспособить, 
не можетъ удержать ихъ на своихъ 
местахъ и рука его безсильно опу
скается, утомленная этой работой. Онъ 
довольствуется лишь тЪмъ, что эко
номничаешь на своихъ личныхъ ра- 
сходахъ и записываетъ въ свою раз- 
счетную книжку починку карманныхъ 
часовъ, оставляя въ тоже,время, го
сударственную машину въ рукахъ 
Калонна, который нагружаетъ ее но
выми злоупотреблениями и возвра- 
щаетъ на старую колею, которую она 
покидаетъ лишь после того, какъ 
совершенно распалась на части.

Безъ сомнешя, то зло, которое они 
делаютъ или которое делается отъ 
ихъ имени, огорчаетъ королей, но въ 
глубине души они не чувствуютъ 
никакихъ угрызенШ совести. Они мо- 
гутъ сожалеть о народе, но не чув
ствуютъ себя виновными передъ нимъ, 
потому что они, ведь, его верховные 
владыки, а не уполномоченные! Фран- 
Hin принадлежишь имъ на техъ же 
правахъ, какъ и какое-нибудь поме
стье своему владельцу, а ведь никто 
же не станетъ обвинять его въ без- 
честш, если онъ будетъ небреженъ и 
расточителенъ! Ведь онъ мотаетъ 
свое собственное добро и никто не 
имеешь права требовать у него отчета 
въ его расходахъ. Основанная на фео- 
дальномъ праве, королевская власть, 
подобно этому праву, представляетъ 
собственность, наследственное иму
щество и было бы неправильно и 
почти равнялось бы измене или же, 
во всякомъ случае, это было бы ни
зостью и слабостью, если бы король 
дозволили, чтобы въ руки его под- 
данныхъ перешла хоть часть его 
правъ, полученныхъ ими неприкосно
венными отъ его предковъ и который 
онъ долженъ передать въ столь же 
неприкосновенномъ виде своими дЬ- 
тямъ. Не только по традициями сред- 
нихъ вековъ онъ является повелите- 
лемъ и собственникомъ Фравщи и

франдузовъ, но и по исторш законо- 
ведовъ, король, какъ Цезарь, являет
ся единственными и вечными пред- 
ставителемъ нацш, а по у ч ет  го бого- 
слововъ, онъ, какъ и Дав иди,—свя
щенный и специальный уполномочен
ный самого Бога. Было бы чудойъ, 
конечно, если бы въ силу такого по- 
ложешя, онъ не стали смотреть на 
общественные доходы, какъ на свои 
частные и если бы во множестве слу- 
чаевъ онъ не поступали бы соответ
ственными образомъ. Въ етомъ отно- 
шенш наша точка зр етя  такъ проти
воположна, что мы съ трудомъ мо- 
жемъ усвоить себе его взглядъ, но 
въ то время весь Mipn разделяли его. 
Въ те времена казалось столь же 
странными вмешиваться въ дела ко
роля, какъ и въ дела какого нибудь 
частнаго лица. Только къ концу 
1788 г., знаменитый салонъ въ Пале- 
Рояле, съ невообразимою смелостью 
и безразсудствомъ, стали утверждать, 
что въ истинной монархш государ
ственные доходы не должны быть 
предоставлены въ полное распоряже- 
Hie монарха, что ему должна отчи
сляться только известная, довольно 
значительная сумма на покрьте из- 
держекъ по содержатю его двора, на 
его удовольств1я, подарки и награды 
его служителями, а все же осталь
ное должно поступать въ королевское 
казначейство и расходоваться только 
на ташя цели, которыя сапкщониро- 
ваны собратемъ представителей на
цш. Низвести короля на определен
ное содержите, наложить руку на 
девять десятыхъ его доходовъ, за
претить ему брать изъ государствен
ной казны сколько ему угодно—ка
кая дерзость! Изумлеше которое выз
вали тогда подобный дерзтя идеи, 
было не меньше того, которое должна 
было бы вызвать теперь предложен!е 
взять и разделить доходи каждаго 
мшшонера на две части, оставивъ ему 
наименьшую, вложить въ сберегатель
ную кассу съ теми, чтобы она расхо
довалась только на общеполезный 
дела. Одинъ бывппй генеральный от
купщики государственныхъ налоговъ, 
нелишенный остроум!я и безъ пред- 
разсудковъ, совершенно серьезно на- 
цисалъ, защищая покупку Сен-Клу: 
„Это перстень для пальца королевы,"— 
действительно, перстень этотъ стоили
7.700,000 франковъ. Но французский 
король имели тогда 447 мильоновъ
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годового дохода. Что бы сказали о 
какомъ нибудь частномъ лице, кото
рый, имея 477,000 ливровъ годового 
дохода, разъ въ жизни, вздумали бы 
подарить своей жене на семь или 
восемъ ты сяче  брильянтовъ?“ Ве
роятно никто бы не нашелъ въ та- 
комъ подаркгЬ ничего особеннаго и 
сказалъ бы, что это даже скромный по- 
дарокъ и что мужъ—благоразумный 
человекъ.—Чтобы хорошенько понять 
истор1ю нашихъ королей, будемъ 
всегда исходить изъ того принципа, 
что Франщя считалась ихъ землей, 
ихъ наследственной вотчиной, пере
даваемой отъ отца къ сыну, которая 
была сначала маленькой, а потомъ 
постепенно округлялась и, наконецъ, 
достигла значительныхъ размеровъ, 
такъ какъ собственники ея, всегда 
находившийся на стороже, сумели 
удачно пользоваться обстоятельствами 
и расширять ее на счетъ своихъ со
седей.

Черезъ восемьсотъ лети эта вот
чина уже обнимаетъ пространство въ
27,000 кв. миль. Конечно, во многихъ 
отношешяхъ личный интересъ вла
дельца и его самолюб!е совпадаютъ 
си общественными благомъ; вообще, 
они не всегда плохо управляли своей 
вотчиной и такъ какъ они ее все же 
расширяли, то и управляли ею лучше, 
чемъ много другихъ. Кроме того, они 
бывали часто окружепъ множествомъ 
знающихъ людей, старыхъ советни- 
ковъ его семьи, опытныхъ въ делахъ 
и преданныхъ интересами вотчины, 
почтенныхъ и седобородыхъ, делаю- 
щихъ ему по временами почтитель
ный замечашя, если они тратили 
слишкомъ много. Зачастую эти совет
ники толкали его на общеполезный 
дёла, на устройство дороги, проведе
т е  каналовъ, учреждете инвалид- 
пыхи домовъ, военныхъ школи, уче- 
ныхъ институтовъ, благотворитель- 
иыхъ заведений; побуждаюсь его огра
ничивать крепостное право, вводить 
веротерпимость по отношение къ ере
тиками и отсрочивать произнесен] е 
монашескихъ обетовъ до 21-го года, 
а также учреждать провинщальныя 
собрашя и вводить разныя друпя 
реформы, благодаря которыми фео
дальная вотчина мало-по-малу пре
вращается въ современное владеше. 
Но, въ томи или другомъ виде, эта 
вотчина все-таки остается его собствен
ностью, которою они можетъ злоупо

треблять или пользоваться по своему 
усмотренш. Тотъ, кто можетъ поль
зоваться неограниченной . свободой, 
всегда кончаетъ теми, что начинаетъ 
злоупотреблять этими правомъ и сво
бода переходить въ полную распущен
ность. Если бы въ его обычномъ по- 
ведеши личные мотивы не брали 
верхи надъ общественными, то они 
были бы такой же святой, какъ Людо
вики IX или стоики, какъ Марки 
АврелШ. Но они, ведь, только повели
тель, вельможа и светский человеки, 
такой же какъ его придворные, только 
еще хуже воспитанный, находящейся 
въ худшемъ обществе, окруженный 
еще большими соблазнами, чемъ они, 
лестью, попрошайничествоми и еще 
более ослепленный. Во всякомъ слу
чае, у него, какъ и у нихъ, есть свое 
самолюб1е, свои вкусы, свои родные, 
своя любовница, своя жена, свои 
приближенные—все, ожидаюпце отъ 
него милостей и занимающее у него 
первое место, которыхъ надо удовле
творить прежде всего: нащя же сле- 
дуетъ за ними. Въ самомъ деле, въ 
течете ста лети съ 1672 по 1774 г., 
всяшй разъ, когда предпринимается 
война, то она вызывается либо тще- 
слав1емъ, либо семейными интересами, 
либо же тутъ играютъ роль соображе- 
шя частнаго характера или желаше 
угодить женщине. Людовики XV 
ведетъ свои войны еще хуже, чемъ 
ихъ предпринимаетъ *), а Людо
вики XVI, во всей своей внешней 
политике встречаетъ постоянную 
измену въ петляхъ супружеской сети. 
Внутри своего государства король 
живетъ, какъ и друпе магнаты въ 
своихъ владетяхъ, но только еще 
пышнее, потому что они самый глав
ный вельможа Франции Я опишу 
сейчасъ его образъ жизни, а потомъ 
мы увидимъ, посредствомъ какихъ 
вымогателъствъ поддерживается такая 
роскошь. Покаместъ же отмечу две, 
три подробности. По подлинными 
списками можно убедиться, что Людо
вики XV издержали на одну только 
г-жу Помпадуръ 36 миллюновъ, со-

*) „Г-жа Помпадуръ, въ письмЪ къ маршалу 
д4Эстре, главнокомандующему арм!ей, гово- 
ритъ о военныхъ операщяхъ и набрасываетъ 
ему нЪчто въ родЪ плана, отминая м уш кам и  
разлнчныя мЪета, на которыя она еовЪтуетъ 
ему произвести нападете или же которыя 
предлагаетъ защищать*.



ставляющихъ на нынеш тя деньги по 
крайней мере 72 миллюна.

По Аржансону, въ 1751 г., у него 
было въ конгошняхъ -1,000 лошадей и 
ув'Ьряютъ, нто содержаше только его 
дворца и его собственной особы обо- 
шлось„въ этомъгодувъ68миллшновъ“, 
т. е. около четверти всехъ государ
ственными доходовъ. По чтоже тутъ 
удивительнаго, если смотреть на ко
роля съ точки зрешя теми временъ, 
т. е. какъ на крупнаго владельца, 
который пользуется доходами со 
своего нашгЬдственнаго имущества? 
Онъ строить, принимаетъ общество, 
даетъ празднества, охотится и расхо
ду етъ, сообразно со своимъ обществен- 
нымъ положешемъ. Притомъ же, какъ 
господинъ своего имущества, онъ 
даетъ кому захочетъ и всякШ его 
выборъ составляетъ особую милость.

„Вашему величеству должно быть 
известно лучше чЪмъ мне, пишетъ 
аббатъ Вермонъ императрице Марш 
Терезш, что согласно незапамятному 
обычаю, три четверти мести, почестей 
и пеней даются не за заслуги, а по 
личному благоволенш или соответ
ственно вл1яшю, которыми данное 
лицо пользуется при дворе. Милость 
обыкновенно мотивируется происхо- 
ждешемъ, связями, богатствомъ; почти 
же всегда въ основе ея, главными 
образомъ, заключаются интриги и 
протекщя. Такой порядокъ вещей 
столь прочно установлений что его 
•уважаютъ, какъ нечто вполне спра
ведливое даже те, кто больше всего 
страдаетъ отъ него. Почтенный дворя- 
нинъ, каковы бы пи были его заслуги 
и происхождете, не можетъ претендо
вать на получеше полка, если они не 
въ состояния блеснуть придворными 
связями или ослепить пышностью 
своей жизни.

Двадцать летъ тому назади, сыновья 
герцоговъ, министровъ, пр'идворныхъ, 
родственники и любимцы фавори- 
токъ становились полковниками въ 
шестнадцать лети. Шуазель вызвали 
сильнейппе крики него до ваша, отсро-- 
чивъ получеше этого чина до 23-хъ 
летъ. Но чтобы вознаградить произ
води и фаворитизмъ, онъ предоста
вили благоусмотрешю короля, или 
вернее, министровъ, все назначен in 
на места подполковниковъ и маюровъ, 
относительно которыхъ прежде соблю
далось старшинство, а также назна- 
чешя на должности губернаторовъ и
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комендантовъ провинцШ и городовъ 
Известно, что число этихъ мести было 
очень увеличено и что они раздавались 
по протекцш и изъ благорасположе- 
шя, какъ палки. Орденешя отлич1я 
находятся въ томи же положении, а 
иногда и большой крестъ св. Людо
вика дается такими же образомъ. 
Епархш и аббатства еще чаще раз; 
даются по протекцш. О финансовыми 
должностями я не смею даже и гово
рить. Судебный должности более 
связаны съ оказанными заслугами, 
но и тутъ, разве мы не видимъ, какъ 
много вл1яетъ протекщя и рекоменда- 
щя въ деле назначения интендантовъ, 
первыхъ президентовъ и другими? “ 
Неккеръ, вступивъ въ управлеше 
делами, нашелъ государственное 
казначейство обремененными 28-ю 
миллюнами различными пенсШ, но 
тотчасъ после его падешя происхо
дить настояпцй разгроми, и деньги 
миллюнами, точно золотой дождь, на- 
полняютъ карманы иридворныхъ- 
Впрочемъ, даже и въ его время, ко
роль постарался устроить дела своими 
щлятельницъ и друзей своей жены; 
напр. графиня Полиньякъ получила
400,000 фр. для уплаты своихъ дол- 
говъ, 800,000 фр. на приданое своей 
дочери и, кроме того, ей обещано 
было поместье, приносящее 35,000 лчв- 
ровъ годоваго дохода, а ея любовники, 
графи де’Водрейль получили 30,000 
ливровъ пенсш. Принцессе де’Лам- 
балль было назначено 100,000 экю въ 
годи, частью въ виде жалованья по 
должности оберъ-гофмейстерины, воз- 
стаиовленной спещально для нея, 
частью же поди видомъ пенсш ея 
брату. Но эта расточительность до- 
стигаетъ безумныхъ размеровъ именно 
при Колонне. Короля стыдятъ за его 
скупость; съ какой же стати онъ 
будетъ беречь свой кошелекъ? Вы
брошенный, такими образомъ, изъ 
колеи, онъ даетъ, покупаетъ, строить, 
обмениваетъ и безпрестанно прихо
дить на помощь людями своего круга; 
конечно, они делаетъ все это, какъ 
подобаетъ крупному вельможе, т. е. 
бросаетъ деньги пригоршнями. Судите 
по этому одному примеру; чтобы 
спасти обанкротившуюся семью Г еменэ, 
онъ покупаетъ у нея за двенадцать 
съ половиною миллюновъ ливровъ три 
имешя, за который ими было заплачено 
четыре миллюна, и, кроме того, вза- 
менъ ихъ двухъ поместШ въ Бретани,
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приносящихъ 33,758 ливровъ, онъ 
имъ отдалъ княжество Домбъ, при
носящее 70,000 ливровъ годового до
хода. Когда, нисколько позднее, бу- 
детъ нриступлено къ просмотру Крас
ной книги, то изъ нея увидятъ, что 
одна семья Полиньяковъ получала
700,000 ливровъ neiicin, причемъ 
большинство этихъ пенс1й выдава
лось съ правомъ перехода ихъ отт> 
одного члена семьи къ другому. Ко
роль, очевидно, позабылъ, что все его 
милости носятъ характеръ убийства, 
такъ какъ „придворный, получающий 
6000 ливровъ пенсш, пользуется на- 
логомъ съ шести деревень44. Бъ томъ 
положеши, въ которомъ находятся 
налоги, каждая щедрость монарха 
непременно основана на голоданш 
крестьянъ и монархъ, черезъ посред
ство своихъ чиновниковъ, отбираетъ 
хлебъ у бедняковъ, чтобы отдать его 
богатымъ. Короче говоря: центръ
правительства является центромъ зла. 
Всякгя несправедливости и всяшя 
бедствдя исходятъ оттуда какъ изъ 
переполненнаго гноемъ и наболев- 
шаго нарыва. Въ этомъ именно месте 
назреваетъ общественный гнойникъ 
и тутъ—то онъ долженъ прорваться.

VI.
Таково справедливое и роковое по

сле детв1е привилегия, которою поль
зуются только для своей выгоды, вме
сто того, чтобы употреблять ее напользу 
другихъ. Когда говорится: „Государь44 
или „господинъ44, то подразумевается 
„покровитель, доставляющей пропита- ■ 
Hie44 и „старшина44, который руково
дить. То, что дается человеку, носяще
му такой титулъ и занимающему такую 
должность, никогда не будетъ слиш- 
комъ много, такъ какъ нётъ должно
сти более трудной и более возвышен
ной. Но онъ все - таки долженъ вы
полнять ее, такъ какъ въ противномъ 
случае, въ минуту опасности, онъ 
останется одинъ. Однако уже теперь, 
гораздо раньше наступлешя опасно
сти, его войско уже больше ему не 
принадлежишь, а если оно и следуетъ 
еще за нимъ, то это делается лишь 
по привычке. Въ сущности, его войско 
представляетъ лишь ♦сборище инди- 
видовъ, а не организованный корпусъ. 
Между темъ, какъ въ Г ер маши и въ 
Англш, сохраненный или же претер
певший метаморфозу феодальный ре- 
жимъ представляетъ все-такп живое

общество—во Франдш, въ механиче
ской рамке этого режима, осталась 
только людская пыль. Матер1альный 
порядокъ сохранился, но нравствен
ный порядокъ уже исчезъ. Долгая и 
глубокая револющя уничтожила вну
треннюю iepapxiio признаннаго прево
сходства и добровольная почиташя. 
Это — арм1я, откуда исчезли чувства, 
делаюнця изъ однихъ людей началь- 
никовъ, а изъ другихъ подчиненныхъ. 
Ранги еще обозначены на внешней 
одежде, но они уже исчезли изъ со- 
знатя. Этой apMin не хватаетъ того, 
что только и можетъ сделать ее проч
ной, а именно: законнаго втянгя и 
превосходства офицеровъ, справедли- 
ваго довер!я солдатъ, ежедневнаго 

^обмена чувствъ взаимной преданно
сти, убежденья въ полезности всего 
этого и въ томъ, что каждый поле
зешь для всехъ, а вожди нужнее и 
полезнее всехъ. По можно ли найти 
такое убеждеше въ армш, главный 
штабъ которой только пируетъ въ 
гостяхъ, да щеголяетъ своими эполе
тами, и получаетъ двойное жалованье? 
Еще раньше своего окончательнаго 
крушешя Франция уже распалась и 
распалась она оттого, что привиле
гированные позабыли, что они должны 
быть кроме того общественными дея
телями. *

КНИГА ВТОРАЯ.
Н р а в ы и х а р а к т е р ы .

Глава  п ерва я .

Принципы ы нравы при старомъ режи
ма. — Дворъ и жизнь на показъ. — Внешний 
вндъ и нравственный характеръ Версаля.— 
Домъ короля. -  Придворный штатъ и рас
ходы.-Военный штатъ, конюшни, охота, ка
пелла/ факультетъ, столъ, королевств покои, 
гардеробъ, дворцы, мебель и поКздки.—Обще
ство короля—Придворные чиновники.— При
глашенные гости королевскаго салона. — Зя- 
нятхя короля.—Ветаваше, об'Ьдня, обФдъ, про
гулка, охота, ужинъ, игра, вечера. — Король 
всегда находится на виду и въ обществ^. - 
Развлечетя особъ королевскаго дома и дво
ра. - Дюдовикъ XV.—Людовпкъ Х\Ч.—Анало
гичная жизнь другихъ особъ. — Принцы и 
принцессы.—Придворные вельможи,— Финан
систы и выскочки—Посланники, министры,, 
губернаторы, генералы.-Прелаты, магнаты и 
мелкое дворянство въ провинции- Феодельная 
аристократа сделалась салоннымъ обще-

ствомъ.

Главный штабъ, находящейся въ 
отпуску въ течете дГлаго вГ,ка и бо-
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Л'Ье, но всегда окружающий своего 
главнокомандующаго, который прини- 
маетъ гостей и держитъ'салонъ —вотъ 
въ чемъ заключался принципъ и сущ
ность нравовъ при старомъ режиме. 
Поэтому всягай, желающий понять эти 
нравы, долженъ разсмотреть сначала 
ихъ центръ, ихъ источники, т. е. 
дворъ. Какъ и весь старый режимъ, 
дворъ также представляетъ пустую 
форму, декорацш, пережитокъ преж- 
няго военнаго учреждешя; посл’Ьд- 
ств1я остаются иногда и после того, 
какъ исчезли причины, вызвавшая ихъ 
и обычай переживаетъ полезность. 
Некогда, въ отдаленные феодальные 
времена, при товарищескихъ отноше- 
шяхъ и простоте, существовавшей въ 
лагерной жизни и въ укрйпленноиъ - 
замке, дворяне сами прислуживали 
королю: одинъ заботился о его жи
лище, другой подавалъ емунастолъ, 
третШ раздЬвалъ его вечеромъ, четвер
тый наблюдалъ за его соколами иза 
его лошадьми. Позднее, при Ришелье 
и во времена Фронды, при неожидан- 
ныхъ нападетяхъ и постоянныхъ 
опасностяхъ того времени, они соста
вляли гарнизонъ дворца, вооруженную 
свиту короля и конвой его телохра
нителей, всегда готовыхъ обнажить 
за него шпагу. Теперь они, также 
какъ тогда, теснятся около него, со 
шпагою на боку, ожидая его слова, 
знака, чтобы помчаться исполнять его 
приказашя, а самые именитые изъ 
нихъ состоятъ при его особе въ ролй 
домашнихъ слугъ. Но пышный па- 
радъ заменилъ прежнюю, действи
тельную службу; они представляютъ 
изъ себя теперь лишь красивыя укра- 
шешя и перестали быть полезными 
оруд1ями. Они служатъ на показъ около 
короля, который и самъ играетъ такую 
же роль, и собственными особами спо- 
собствуютъ только блеску декоращй, 
окружающихъ короля.

I.
Надо сознаться, что декорация эта 

удалась • и что, со временъ празд- 
нествъ во времена дтальянскаго Воз- 
рождешя не бывало более великолеп- 
ныхъ, чймъ празднества французскаго 
двора. Последуемъ за вереницей ка- 
ретъ, которая тянется непрерывно отъ 
Парижа до Версаля, словно река, не 
перестающая катить свои волны. Ло
шади, которыхъ называютъ „беше- 
ными“ 'и которыхъ кормятъ спещаль-

нымъ образомъ, пробегаютъ это раз- 
стояше туда и назадъ въ три часа. 
Съ перваго взгляда уже можно убе
диться, что это — городъ единствен
ный въ своемъ роде, сделанный сразу 
и изъ одного куска, точно какая ни- 
будь особенная медаль, вычеканенная 
только въ одномъ экземпляре и со 
специальною целью. Форма ея совсемъ 
особенная, также какъ и ея происхо- 
ждеше и употреблете. Пусть въ этомъ 
городе считается 80,000 жителей; 
пусть онъ будетъ самымъ большимъ 
городомъ королевства, — все-таки 
его наполняетъ, населяетъ и зани- 
маетъ жизнь только одного едннствен- 
наго человека. Это не более какъ ко-I
ролевская резиденщя, устроенная толь
ко для того, чтобы служить нуждамъ 
и удовольсттаямъ, доставлять все не
обходимое для службы, охраны, для 
общества и представительства короля. 
Тамъ и сямъ, въ разныхъ глухихъ 
закоулкахъ и уголкахъ столицы име
ются постоялые дворы, лавчонки, ка
баки, лачуги для рабочихъ, для ре- 
месленниковъ, простыхъ солдатъ и 
для всякаго лакейскаго сброда. Безъ 
этихъ лачугъ нельзя, конечно, обой
тись, такъ какъ ведь ни одинъ самый 
прекрасный апооеозъ не можетъ обхо
диться безъ чернорабочихъ. Но за то 
все остальное состоитъ только изъ 
дворцовъ, роскошныхъ здании съ рез
ными фасадами, карнизами и балю
страдами, монументальными подъ
ездами и лестницами, представляю
щими величественный архитектурная 
произведения, обширныя и правильно 
расположенный, точно свита, вокругъ 
громаднаго и грандшзнаго дворца, къ 
которому все сходится въ этомъ го
роде. Первейнпя фамилии королев
ства имеютъ здесь также постоянный 
резиденции. Направо отъ королевскаго 
дворца — возвышаются. дворецъ Бур- 
боновъ, дворецъ д’Экевильи, дворецъ 
Тремуйль, дворецъ Конде, дворецъ 
Морена, дворецъ Бульонъ, дворецъ 
д’Э, дворецъ Ноайлей, дворецъ 
Пентьевръ, дворецъ де Ливри, дво
рецъ графа де ля Маршъ, дворецъ 
Брольи, дворецъ принца де Тингри, 
дворецъ Орлеановъ, Шатильоновъ 
Вилльруа д’Аркуръ, Монако; налево— 
павильонъ Орлеановъ, павильоиъ 
брата короля, дворцы Шеврезовъ, 
Бальбель де л’Опиталь, д’Аптепъ, де 
Данжо, де Поншартренъ и т. д. невоз
можно перечислить все. Прибавьте
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къ этому еще и Парижеме дворцы и 
rfc, которые находятся на разстояши 
десяти миль кругомъ, въ Со, въ Жен- 
невилье, въ Брюнуа, на Иль-Адамъ, 
въ Ренси, въ Сентъ-Уан'Ь, въ Коломбъ, 
въ Сеиъ-Жерменъ, въ Марли, въ 
Белльвю и въ ста другихъ м'Ьстахъ. 
Вей эти дворцы образуютъ в’Ьнокъ 
архитектурныхъ цв'Ьтовъ, откуда каж
дое утро, выпархиваютъ цЪлыя тучи 
золотыхъ осъ, отправляющихся бли
стать и искать' добычи въ Версали, 
который является центромъ всякого 
изобшия и блеска. Ежегодно тамъ 
„представляются" королю сотни муж- 
чинъ и женщинъ, что составляетъ въ 
общей сложности отъ двухъ дотрехъты- 
сячъ, это и есть общество короля. Дамы, 
д'Ьлатошдя ему реверансы, магнаты, 
которыхъ онъ сажаетъ въ свою ко
ляску; ихъ дворцы находятся совсБмъ 
близко и они всегда у него подъ ру
кою, чтобы во всякое время, напол
нять его прихожую или его салонъ.

При такомъ салошЬ, конечно, должны 
находиться и соответствующая служ
бы. Отели и здашя, предназначенный 
въ Версали для занятая лицами, не
сущими частную службу при короле 
и членахъ его семьи, надо считать 
сотнями. Со времени цезарей, еще 
ни одна человеческая жизнь не за
нимала столько места подъ солнцемъ! 
Въ улице Резервуаровъ находятся: 
старый it новый отель версальскаго 
губернатора, отель гувернера при дгЬ- 
тяхъ графа д’Артуа, королевешя кла- - 
довыя, здате въ которомъ находятся 
ложи и фойе актеровъ, играющихъ 
въ королевскомъ дворце и конюшни 
старшаго изъ братьевъ короля. Въ 
улице Б онъ Анфанъ—дворецъ, отве
денный подъ королевски! гардеробъ, 
пом^щете. для надзирателя за фон
танами, дворецъ, офицеровъ графини 
Прованской. Въ улице Помпъ — дво
рецъ главнаго дворцоваго судьи, ко
нюшни герцога Орлеанскаго, дворецъ 
гвардш, состоящей при графине 
д’Артуа, конюшни королевы и па- 
вильонъ источниковъ.—Въ улице Са- 
тори — конюшни графини д’Артуа, 
англшега й садъ старшаго брата короля, 
ледники короля, манежъ легкой кон
ной гвардш короля и садъ, принад- 
лежащШ къ отелю казначеевъ коро- 
левскихъ здашй. По этими четыремъ 
улицами можете судить о другихъ.— 
Нельзя сделать и ста шаговъ въ го
роде, чтобы не наткнуться на какую-

нибудь принадлежность дворца. Отель 
главнаго штаба лейбъ-Свардш, глав
наго штаба легкой копной гвардш, 
огромное здате, служащее казармами 
лейбъ-гвардш, здаше для помещения 
гвардейскихъ жандармовъ. Дворцы: 
главнаго ловчаго, главнаго сокольни- 
чаго, главнаго егермейстера, оберъ- 
гофмейстера, главнаго смотрителя ка
нала, генералъ*контролера, суперъ- 
интенданта королевскихъ строенШ, 
здаше придворной канцелярш, соко- 
линаго двора и птичьей охоты. Зда
нья, отведенный подъ принадлежности 
кабаньей охоты, большая псарня, 
псарня дофина, псарня для вос- 
питашя молодыхъ собаки, сараи для 
придворныхъ экипажей, складъ строи- 
тельныхъ принадлежностей, требую
щихся для празднествъ, церемоньй и 
увеселенШ, главная конюшня, малая 
конюшня и разный друпя конюшни 
въ улице Лиможъ, въ улице Рояль 
и авеню Сенъ-Клу, королевсюй ого- 
родъ, заключавший въ себе двадцать 
девять садовъ и четыре террасы, боль
ная людскья, въ которыхъ помещает
ся до двухъ тысячи человеки, дома 
и отели, известные подъ назвашемъ 
„домовъ Людовика", где король раз- 
даетъ временный или пожизненный 
квартиры разными лицамъ — одними 
словомъ; нельзя передать на бумаге 
чисто физнческаго ощущенья, вызы
ваемого этими чудовищными разме
рами королевскихъ придворныхъ 
службъ.

С/

Въ настоящее время, отъ старин- 
наго Версаля, искал'Ъченна.го и при
способ леннаго для другихъ цЪлей, 
остались только обломки. Но посмо
трите нанихъ все-таки. Взгляните на 
эти три аллеи, соединяющаяся на 
большой площади, шириною въ сорокъ 
туазовъ, длиною въ четыреста, кото
рый, однако, не были слишкомъ ши
роки для толпы того времени и для 
конной свиты, мчавшейся съ голово
кружительной быстротой во весь опоръ, 
и колясокъ, также лет'Ьвшихъ сломя 
голову *), „съ разверстою могилой 
передъ собой“, какъ говорили тогда. 
Посмотрите также на эти дв'Ь конюшни, 
передъ дворцомъ, съ ихъ решетчатою 
оградой, вышиною въ 82 туаза, кото-

*) Въ тК времена, въ Парижа, почти еже
дневно происходили несчастные случаи съ 
прохожими, попадавшими подъ колеса мод- 
ныхъ экипажей. Знатные люди им К л и при
вычку Кздить чрезвычайно быстро.
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рыя обошлись БЪ 1682 г. въ три 
м шпиона, т. е. по нын'Ьшнимъ день- 
гамъ—въ пятнадцать миллкшовъ. Эти 
конюшпи гакъ обширны и такъ пре
красны, что даже при Людовике XIV 
въ нихъ устраивали то манежъ для 
кавалькадъ приндевъ, то театральный 
залъ, то залъ для баловъ. Проследите 
зат'Ьмъ мысленными взорами развитое 
гигантской полукруглой площади, 
которая идетъ, поднимаясь и посте
пенно суживаясь, сначала между 
дворцами министровъ, потомъ между 
двумя колоссальными крыльями коро- 
левскаго дворца и заканчивается въ 
пышной рамке мраморнаго двора, где 
пилястры, статуи, фронтоны и друпя, 
безчисленныя и разнообразный укра- 
ш етя, нагроможденный изъ одного 
этажа въ другой, возводятъ къ са- 
мымъ небесамъ свои стропя архитек
турный лиши и выставляютъ какъ бы 
на показъ изумительное великолеше 
своей отделки. По словамъ одной 
рукописи, на которой находится гербъ 
Мансаровъ, дворецъ короля стоилъ 
133 миллюна, т. е. около 750 миллюновъ 
на нынешшя деньги. Вотъ во что 
обходится домещете короля, когда 
онъ желаетъ представительствовать!

Обратите теперь взоры въ другую 
сторону; въ сторону садовъ и это 
представительство станетъ для васъ 
еще заметнее. Паркъ и цветники, 
въ сущности, представляютъ ничто 
иное, какъ тотъ же салонъ, только 
на открытомъ воздухе. Природа тутъ 
потеряла свою естественность и по
тому въ ней сделаны разныя исправ- 
лешя и приспособлешя, нм ею пая въ 
виду общество. Этотъ паркъ отнюдь 
не такое место, чтобы въ немъ пре
бывать въ одиночестве и отдыхать, 
а такое, чтобы прогуливаться въ об
ществе и раскланиваться съ другими. 
Эти гряды, деревья, расположенный 
шпалерами — это настояния стены, 
покрытыя зелеными обоями. Эти под
стриженные тиссы имеютъ форму 
вазъ и лиръ. Цветники же—это на- 
стояшде пестрые и ярме ковры. Въ 
этихъ ровныхъ, прямолинейныхъ ал- 
леяхъ король, съ тросточкою въ ру- 
кахъ, группируетъ вокругъ себя всю 
свою свиту. Шестьдесятъ дамъ, въ 
своихъ расшитыхъ золотомъ платьяхъ 
и фижмахъ, имеющихъ до 24 футъ 
въ окружности, безъ труда разме
щаются па ступеняхъ лестницъ. Въ 
этихъ зеленыхъ беседкахъ могутъ

происходить царсюя пиршества. Подъ 
этимъ круглымъ портикомъ все те 
вельможи, которые имеютъ доступъ 
во внутренн1е покои дворца, могутъ 
вместе присутствовать при пробе но- 
выхъ фонтаповъ. Они отыскпваютъ 
себе подобныхъ даже въ мраморныхъ 
и бронзовыхъ статуяхъ, который на- 
полняютъ собою аллеи и бассейны и 
видятъ сходный черты въ благород
ной осанке какого нибудь Аполлона, 
въ театральной наружности Юпитера 
и въ светской непринужденности и 
деланной небрежности какой нибудь 
Венеры или Цданы. Тутъ даже сами 
боги какъ будто принадлежатъ къ 
ихъ обществу. Усшпями целаго об
щества и целаго века, отпечатокъ 
двора врезывается такъ сильно, что 
онъ запечатлевается решительно на 
всемъ какъ въ области материт, такъ 
и въ области духа.

И.
Но все это только одна рамка. До 

1789 года однако она не была пуста. 
Кто не внделъ версальской пышности, 
говоритъ Шатобр1анъ, тотъ ничего не 
виделъ! Даже после распущешя быв- 
шаго придворнаго штата, присутствие 
Людовика XIV все-таки чувствовалось 
везде. Ливреи, мундиры, костюмы, 
экипажи, попрежнему . виднелись 
всюду, столь же блестяпце и разно
образные, какъ на какой нибудь кар
тине. Я бы хотелъ прожить недельку- 
въ такомъ Mipe. Онъ точно созданъ 
для того, чтобы быть изображеннымъ 
на картине художника и чтобы весе
лить взоры, точно блестящая оперная 
сцена. Но разве мы въ со стоя ши те
перь представить себе такихъ людей, 
для которыхъ вся жизнь была однимъ 
театральнымъ представлешемъ? Въ те 
времена, знатному человеку нужна 
была и соответственная его знатности 
домашняя обстановка. Его свита и 
внешшй блескъ составляютъ часть его 
собственной особы. Онъ бы нанесъ 
самъ себе оскорблеше, если-бы окру- 
жюгь себя менее пышною обстановкой 
и поэтому' онъ старается сделать ее 
столь великолепной и блестящей, какъ 
только можетъ. Онъ былъ бы также 
иепр1ятно пораженъ какимъ нибудь 
пробеломъ въ своемъ штате, какъ и 
мы, если бы увидели дыру на своемъ 
платье. Если оиъ станетъ ограничи
вать себя, то это будетъ для него па- 
дешемъ. Когда Людовикъ XVI при-
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ступилъ къ реформамъ, то при дворе 
говорили, что онъ поступаешь какъ 
буржуа. Какъ только какой иибудь 
принцъ или принцесса достигаюсь 
известпаго возраста, то для нихъ со
ставляется придворный штатъ, а если 
какой иибудь принцъ женится, то для 
его жены учреждается также особый 
штатъ, а въ каждомъ такомъ штате 
заключается отъ пятнадцати до двад
цати отд'Ьльныхъ службъ, какъ то: 
конюшни, охота, капелла, медицин- 
скШ персоналъ, жилые покои, гарде- 
робъ, контора и казначейство, столь, 
пекарня, кухня, винный буфетъ, бу- 
фетъ плодовъ и сладостей, людская 
кухня, истопницкая, кабинета, совета 
и т. д. У герцога Орлеанскаго имеются 
274 различныя должности въ его 
штатЬ; у тетокъ короля—210; у прин
цессы Елизаветы — 68; у графини 
д’Артуа — 259; у графини де-Про- 
вансъ — 256; у самой королевы — 496.

Когда понадобилось образовать при
дворный штатъ для старшей дочери ко
роля, которой тогда минулъ всего толь
ко одинъ мгЬсяцъ, то королева—пишешь 
австрШскШ посланникъ —- пожелала 
уничтожить вредную изнеженность, 
безполезный наплывъ слугъ и вообще 
все, что можешь способствовать зарож
дению тщеслав1я. Но несмотря на упо
мянутое сокращеше, штатъ молодой 
принцессы, все-таки долженъ былъ со
стоять более чемъ изъ 80 слугъ, пред- 
назначенныхъ исключительно только 
служить ея королевской особе “. Граж- 
данскШ штатъ старшаго изъ'братьевъ 
короля состоитъ изъ 420 человекъ, 
а военный —изъ 179; военный штатъ 
графа д’Артура заключаетъ въ себе 
237 чело ре къ, а граждански — 456. 
Три четверти всехъ этихъ служащихъ 
существуютъ только для вида. Въ 
своихъ мундирахъ, расшитыхъ галу
нами, со своею непринужденною и 
учтивою осанкой, вш-шательнымъ и 
скромнымъ видомъ, своею прекрасною 
манерою кланяться, ходить, улыбаться, 
они въ самомъ деле представляютъ 
блестящее зрелище, когда стоять въ 
шеренги въ королевской прихожей, 
или же разсыпаются группами по гал- 
лерее. Я желалъ бы взглянуть даже 
на отряды тогдашнихъ конюховъ и 
поваровъ, это тоже фигуранты, запол
няющее собою задшй фоыъ картины, 
но по этому блеску второстепенныхъ 
звездъ можно судить о великолепии 
королевскаго солнца!

Король нуждался въ гвардш пешей 
и конной, въ пехоте н кавалер] и, въ 
французскихъ и швейцарскихъ шЬло- 
хранителяхъ, въ такъ называемомъ 
отряде „ста швейцарцевъ“, въ гвар- 
дейскихъ жандармахъ, въ придворной 
гвардейской страже, словомъ — въ 
9050 человекъ приближенныхъ, содер
жите которыхъ обходится ежегодно 
въ 7.681,000 ливровъ. "Четыре отряда 
французской гвардш и два швейцар
ской, ежедневно устраиваютъ парадъ 
во дворе министровъ, между двумя 
решетчатыми оградами. Когда король 
выезжаешь со двора въ карете, чтобы 
отправиться въ Парижъ или Фонте- 
небло, то это, по истине, представляешь 
великолепное зрелище. Четыре тру
бача трубятъ впереди, четыре позади. 
Съ одной стороны кареты, выступаетъ 
французская гвард1я, а съ другой— 
швейцарская, образуя шпалеры, ра- 
стянутыя на такое разстояше, на сколь
ко это возможно. Передъ лошадьми 
шествуютъ „сто швейцарцевъ“ въ 
костюмахъ XVI века, съ бердышами, 
брыжжами, въ шляпахъ съ султанами 
и въ дросторныхъ курткахъ, украшен- 
пыхъ двойными цветными выпушками. 
Рядомъ съ янмъ идетъ превотальная 
гвард!я, въ раззолоченныхъ казаки- 
нахъ, съ красными отворотами, золо
тыми петлицами и массою блеетящихъ 
украшешй. Офицеры, трубачи, музы
канты, все залитые золотомъ и сереб- 
ромъ, просто ослепительны. Литавры, 
повешенный на луку седла, расшитая 
и сплошь покрытая пестрыми и по
золоченными украшешями, годились 
бы для выставки нзящныхъ предме- 
товъ, а негръ-цимбалнстъ, изъ фран
цузской гвардш, какъ будто выскочилъ 
изъ какой нибудь феерш. Сзади ка
реты н по бокамъ бегутъ гвардейцы, 
со шпагами и карабинами, въ краси- 
выхъ панталонахъ, высокихъ черныхъ 
сапогахъ и голубыхъ мундирахъ, по- 
крытыхъ белою вышивкою по швамъ,— 
все они самаго несомненнаго дворян- 
скаго происхождешя. Корпусъ ихъ 
состоитъ изъ 1200 человекъ, отобран- 
ныхъ по росту и по пронсхождешю. 
Изъ нихъ же выбираются наиболее 
блнзше телохранители короля, кото
рые, въ церкви и во время придвор- 
ныхъ церемотй, въ своихъ белыхъ 
казакинахъ, разукрашенныхъ вышиты
ми золотыми и серебряными бабоч
ками и держась рукою за свой дама- 
скированный бердышъ, окружаютъ



119 1 2 0

короля и пи на мгновете не спускаютъ 
съ него глазъ. Вогъ что делается для 
личной охраны короля.

Какъ дворянинъ, король въ тоже 
время долженъ быть наездникомъ и 
поэтому ему надо иметь соотвгЬтству- 
ющ1я конюшни. Въ его конюшняхъ 
содержится 1857 лошадей, 217 экипа
жей и 1458 человеки, которыхъ онъ 
од'Ьваетъ и одна ливрея которыхъ 
стоить ему 540,000 фр. въ годъ. Кроме 
того въ его штате должны быть 38 ко- 
нюховъ, разныхъ наименованш и за- 
т'Ьмъ еще друпя лица: 20 гувернеровъ 
съ нхъ помощниками, священники, 
учителя, повара и лакеи, чтобы ру
ководить, обучать и служить пажами 
и около тридцати меднковъ, аптека
рей, больничныхъ служителей, интен- 
дантовъ, казначеевъ, работниковъ и 
купцовъ — поставщиковъ для кошо- 
шеннаго ведомства, всЬхъ 1,500 че
ловеки. Въ годъ покупалось лошадей 
на 250,000 фр.; кромгЬ того, въ Лому- 
зене и Порманд1и устроены консше 
заводы для пополнения королевскихъ 
конюшенъ. Ежедневно 287 лошадей 
обучаются въ королевскихъ манежахъ; 
въ малой конюшне находятся 448 вер- 
ховыхъ лошадей, а въ большой 437, 
но и это считается недостаточнымъ 
для требоватй службы. Содержите 
конюшеннаго ведомства обходится въ 
4.600,000 ливровъ въ 1775 году и до
ходить до 6.200,000 ливровъ въ1787г.— 
Эти пажи, цикёры, воспитанники „въ 
галунахъ“ и воспитанники „съ сереб
ряными пуговицами", юноши „въ 
малой шелковой ливрее", музыканты, 
берейторы представляли такую бле
стящую картину, которую следовало 
бы видеть собственными глазами, что
бы судить о ея великолепии Наезд
ничество является старинными, фео
дальными искуествомъ и нетъ рос
коши больше естественной, чгЬмъ эта 
для человека знатнаго рода. Вспом
ните о конюшняхъ въ Шантильи, пред- 
ставляющихъ настоящее дворцы. Преж
де, если хотели сказать про какого 
нибудь человека, что онъ хорошо вос- 
питанъ и отличается изящными ма
нерами, то называли его „кавалеромъ 
въ полномъ смысле этого слова". И 
въ самомъ деле, такой человеки могъ 
выказать всю величавость своей осанки 
и гращи, только въ седле и верхомъ 
на коне столь же породистомъ, какъ 
и онъ сами.

Другими заняНемъ дворянина, вы-
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текающимъ изъ предыдущего, яв
ляется охота. Она обходится королю 
отъ 1.100,000 ДО 1.200,000 ливровъ въ 
годъ и для нея предназначается еще 
280 лошадей, кроме техъ, которыя уже 
стоять въ обеихъ конюшняхъ. Нель
зя и представить себе более полной 
и разнообразной охотничьей команды, 
чемъ эта. Тутъ имеется: особая сво
ра собаки для охоты на кабановъ, 
свора для охоты на волковъ, свора 
для дикихъ оленей и козъ; затешь 
дрессированный хшцныя птицы для 
охоты на ворони, на сороки, для охо
ты на копчиковъ, зайцевъ и для по
левой охоты. Въ 1783 г. израсхо
довано было 179,194 ливра на 
прокорми лошадей и 53,412 ливровъ 
на прокорми собакъ. Вся террито- 
pia на десять миль вокругъ Пари
жа принадлежала королевской охоте 
и тамъ „нельзя было выпустить ни 
одного выстрела", поэтому на всехъ 
лугахъ разгуливали куропатки, „до 
такой степени свыкпйяся съ челове- 
комъ, что они преспокойно клевали 
зерна и даже не улетали, когда онъ 
проходили мимо".—Прибавляя къ это
му еще егермейстерства принцевъ въ 
Виллье-Коттере и Орлеане, что обра- 
зуетъ около Парижа почти непрерыв
ный круги, имею mi й тридцать миль 
въ д1аметре, где дичь, находясь поди 
спещальною охраною, могла безпре- 
пятствевно размножаться и кишмя 
кишела, служа для забавы короля. 
Одинъ только версальсглй парки, за- 
нимаетъ отгороженное пространство 
въ десять миль. Лесъ Рамбулье по- 
крываетъ 25,000 десятинъ. Около Фон- 
тенебло встречаются стада оленей отъ 
70 до 80 головъ. Просматривая записи 
охотъ того времени каждый истинный 
охотники непременно долженъ испы
тывать чувство зависти. Псовая охота 
на волковъ производилась каждую не
делю, причемъ въ годъ убивалось не 
менее сорока волковъ. Съ 1743 по 
1774 г. Людовики ХУ затравили 6,400 
оленей. Людовики XVI пишетъ 31 ав
густа 1784 года:. „сегодня убито 460 

'штуки дичи". Въ 1780 г. онъ убили 
20,534 штуки дичи, ВЪ 1781—20,291, 
а въ 14 лети—189,251 штуку разной 
дичи, кроме 1254 оленей и соответ- 
ствующаго числа дикихъ кабановъ и 
козъ. Заметьте, что вся эта дичь на
ходится у него поди рукой, такъ какъ 
парки прилегаютъ къ его дворцами. 
Въ самомъ деле, особенность „хорошо

т ъ  т э н ъ.
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устроенпаго“ дома со всеми службами 
и пристройками въ гЬ времена, имен
но и заключалась въ томъ, чтобы все 
было подъ рукой, это былъ отдель
ный Mipoicb, вполне удовлетворяющей 
самому себе. Вокругъ такого дома 
возникаютъ друие, тоже собираюшде 
и сосредоточивающ1е около себя, съ 
большою предусмотрительностью и 
мельчайшими подробностями все, что 
имъ понадобится когда либо. Такъ 
напримеръ, каждый принцъ и каждая 
принцесса непременно имеютъ свой 
факультетъ (медицинсгай персоналъ), 
свою капеллу, такъ какъ считалось 
бы неприлич1емъ, если бы священникъ, 
который служить для нихъ обедню 
или хирурга,, который ихъ лечить, 
былъ бы взять со стороны, король 
тЬмъ более долженъ иметь свой соб
ственный штатъ, какъ медицинсгай, 
такъ и духовный; поэтому королевская 
капелла состоять изъ 75 священнике въ, 
капеллановъ, исповедниковъ, органи- 
стовъ, причетникбвъ, регентовъ, п+>в- 
чихъ, нотныхъ писцовъ и композито- 
ровъ духовной музыки. Въ королев- 
скомъ факультете числятся: 48 вра
чей, хирурговъ, аптекарей,окулистовъ, 
операторовъ, костоправовъ, фармацев- 
товъ, мозольныхъ операторовъ и хи- 
миковъ. Прибавьте сюда еще служа
щей персоналъ отдела светской му
зыки: 128 певцовъ, танцовщиковъ и 
танцовщицъ, музыкантовъ, регентовъ 
и надзирателей. Въ библштеке короля 
числятся 43 человека: библштекари, 
чтецы, переводчики, граверы, медаль- 
исты, географы, переплетчики и ти
пографы. Персоналъ, заведующей це- 
ремошями состоитъ изъ 62 герольдовъ, 
оруженосцевъ, докладчиковъ и музы
кантовъ, а тотъ, который заведуетъ 
помещешемъ всехъ служагцихъ во 
дворце состоитъ изъ 68 гофъ-фурье- 
ровъ, проводниковъ и фурьеровъ. Я 
выпускаю еще много другихъ при- 
дворпыхъ службъ и должностей, такъ 
какъ спешу добраться до центра— 
королевскаго стола, такъ какъ по сто
лу и узнается всягай знатный домъ.

Служба королевскаго стола распа
дается на три отдела: къ первому 
принадлежитъ столъ самого короля 
и его малолетнихъ детей. Ко второ
му отделу, называемому малымъ 
офищантскимъ, принадлежитъ столъ 
оберъ - гофмейстера, оберъ-камергера, 
принцевъ и принцессъ, живущихъ 
у короля. ТреНй—большой офнщант-

сгай, заведуетъ вторымъ столомъ 
оберъ - гофмейстера, столомъ метръ 
д’отелей, священниковъ, служителей 
изъ дворянъ и камеръ-лакеевъ; въ 
общей сложности, въ этомъ ведом
стве находятся 383 мундшенковъ й 
мундкоховъ и 106 служителей, а рас- 
ходъ равняется 2.177,771 ливровъ въ 
годъ. Кроме того 389,173 ливровъ 
расходуется на столъ принцессы Ели
заветы и 1,093,547 ливровъ на столъ 
тетокъ короля, что составляетъ въ 
общемъ итоге 3,600,491 ливровъ на 
одинъ только столъ, продавецъ вина 
поставляетъ въ годъ на 300,000 фр. 
вина, а поставщики мяса, дичи и 
рыбы доставляетъ ежегодно этихъ 
продуктовъ на мшшонъ. Только на 
одну доставку воды отъ Билль д’Аврей, 
да на разъезды-служащихъ по кухон
ному и застольному ведомству, нужны 
50 лошадей, ианимаемыхъ за 70,591 фр. 
въ годъ. Принцы и принцессы крови 
имеютъ право „посылать ко дворцу 
за рыбой въ постные дни, если они 
не имеютъ постоянной, резиденщн въ 
королевскомъ дворце и на одну только 
эту статью расходовъ было выведено 
въ 1778 году 175,116 ливровъ. Про
смотрите въ альманахе списокъ 
должностныхъ лицъ кухоннаго ведом
ства и передъ вашими глазами раз
вернется картина одного изъ пир- 
шествъ Гаргантуа. Тутъ существуешь 
целая торжественная iepapxia кухни: 
оберъ-мундшенкн, метръ д’отели, кон
тролеры, ученики, счетчики, приказ
чики, дворяне-хлебодары, мундшенки, 
стольники, конюхи и кухонные при
става, старине повара и ихъ помощ
ники, поваренки и ученики, носители 
вина, вертелыцики, огородники, зелен
щики, смотрители надъ бельемъ, 
кондитера, пирожники, тафельдекеры 
и ихъ помощники, смотрителя за 
посудой, дворецгае, метръ д’отели 
старшаго метръ д’отеля, словомъ, 
целая процессгяширокихъ, расшитыхъ 
галунами, округленныхъ велнчествен- 
ныхъ животовъ и серьезныхъ лицъ, 
священнодействующихъ около буфе- 
товъ и кастрюлекъ, которая разверты
вается передъ нами въ полномъ по
рядке и съ сознатемъ собственнаго 
достоинства.

Еще одинъ шагъ и мы вступаемъ 
уже въ самое святилище—покои ко
роля. Тутъ пред сед ательствуютъ два 
главныхъ сановника и каждый изъ 
нихъ имеешь въ своемъ распоряженш
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около сотни подчиненныхъ. Оберъ- 
камергеръ со своими камеръ-юнкерами, 
камеръ-пажами и' ихъ наставниками 
и учителями, приставами королевской 
передней, четырьмя главными камер
динерами и шестнадцатью камеръ- 
лакеями, сменяющимися черезъ 
каждые три месяца обыкновенными 
служителями и такими, которые сме
няются въ известные сроки, цируль
никами, обойщиками, часовщиками и 
носильщиками и оберъ-гардеробмей- 
стеръ съ подчиненными ему камеръ- 
лакеями, обыкновенными и сменяю
щимися черезъ три месяца, шкатулко- 
носцами и юеносцами (для игры въ 
шары), портными, смотрителями за 
бельемъ, крахмальщиками и гладиль
щиками, обыкновенными служителями 
и дворянами, приставами и секрета
рями кабинета короля — въ общей 
сложности тутъ находится 198 лицъ, 
исключительно для службы въ коро- 
левскихъ покояхъ. Эти люди пред-' 
ставляютъ изъ себя нечто въ роде 
домашней утвари, приспособленной 
для удовлетворенья всехъ нуждъ ко
роля, или же они являются просто 
роскошною мебелью, служащею для 
убранства его покоевъ. Они испол- 
няютъ тутъ самыя разнообразный 
обязанности; есть тагае, которые 
должны подавать кШ и шары, тате, 
которые должны подавать королю 
плащъ и тросточку или причесывать 
его, вытирать после ванпы, наблюдать 
за перевозкою его кровати, за его 
левретками, завязывать ему галстухъ, 
приносить и уносить его судно *). 
Но въ особенности много такихъ лицъ, 
вся обязанность которыхъ заключается 
лишь въ томъ, чтобы наполнять собою 
какой-нибудь уголъ въ покояхъ ко
роля, который пе долженъ оставаться 
пустымъ; , Разумеется, что касается 
манеръ и уменья держать себя, то 
эти люди должны считаться первыми 
изъ всехъ. Постоянно пребывая по 
близости своего господина, они выну
ждены были держать себя такимъ 
образомъ, чтобы ихъ манеры не на
ходились въ дисгармоти съ такимъ 
сосЬдствомъ.

*) При ЛюдовшгЬ XVI было два такихъ 
судноноеца, которые обязаны были являться 
каждое утро, въ бархатныхъ мундирахъ и 
со шпагою на боку и заглянувъ въ королев
ское судно, выносить и о пор лс пять его, если 
это оказывалось нужньшъ. Эта должность при 
носила изъ нихъ каждому 20,000 ливровъ въ 
годъ. .

Таковъ придворный штатъ короля. 
Но я описалъ только одну изъ его 
резиденщй тогда какъ у'него было 
ихъ несколько,—около дюжины боль- 
шнхъ и маленькихъ, кроме Версаля: 
Марли, оба Трганона, Мюэттъ, Медонъ, 
Шуази, Сеыъ-Гюберъ, Сенъ-Жерменъ, 
Фонтенебло, Компьень, Сенъ-Клу, 
Рамбулье, не считая Лувра, Тюльери 
и Шамбора, со всеми парками и тер- 
ритор1ями для охоты, где имеется 
целый штатъ губернаторовъ, инспек- 
торовъ, контролеровъ, консьержей, 
смотрителей за фонтанами, садовни- 
ковъ, метелыциковъ, полотеровъ, кро- 
толововъ, лесничихъ, конной и пе
шей стражи,—въ'общемъ более 1000 
человекъ. Разумеется, король под- 
держиваетъ свои поместья, строить 
и разводитъ сады и на это расходуетъ 
отъ 3 до 4 миллшновъ въ годъ. По
нятно также, что онъ ггеправляетъ и 
возобновляетъ свою меблировку и въ 
1778 году, который былъ среднимъ 
годомъ въ этомъ отношеши, это обо
шлось ему въ 1,936,853 ливровъ. Ко
нечно онъ приглашаетъ гостей къ се
бе, въ эти резиденщи ’ и содержите 
ихъ, также какъ и весь штатъ ихъ 
слугъ. Въ Шуази, въ 1780, не считая 
людей, расквартировапныхъ по раз- 
нымъ местамъ, накрывались ежеднев
но 16 столовъ иа 345 йриборовъ; въ 
Сенъ-Клу, въ 1785 году—26 столовъ 
и т. д. „Поездка въ Марли на 21 
день обходилась въ 120,000 ливровъ 
экстренчыхъ расходовъ;“ поездка въ 
Фонтенебло стоила отъ 900,000 до 
500,000 ливровъ.

Въ общемъ каждое передвижеше 
короля требуетъ въ годъ полмнллшна 
и. более.—Чтобы составить себе пол
ное представлеше объ этой изуми
тельно пышной обстановке, мы долж
ны помнить, что „ремесленники и 
купцы всехъ цеховъ обязаны были, 
въ силу имеющейся у нихъ прнви- 
легш, следовать за дворомъ" во всехъ 
его передвижешяхъ,' чтобы постав
лять ему везде все, что нужно, во 
время его поездокъ. Такимъ образомъ 
дворъ сопровождаетъ целая армгя 
аптекарей, оружейниковъ, пищальни- 
ковъ, чулочниковъ, торговцевъ шел
ковыми и шерстяными чулками, мяс- 

-никовъ, булочниковъ, вышивалыцн- 
ковъ, кабатчиковъ, чеботарей, порту- 
пейщиковъ, свечныхъ мастеровъ, ша- 
почниковъ, колбасниковъ, хирурговъ, 
башмачниковъ, кожевниковъ, пова-
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ровъ, скорняковъ, золотилыциковъ и 
граверовъ, шорниковъ, бакалейщи- 
ковъ, кондитеровъ, ножевщиковъ, ве- 
тошниковъ, перчаточниковъ - парфю- 
меровъ, часовщиковъ, книготоргов- 
цевъ, торговцевъ бельемъ, оптовыхъ 
и розничныхъ продавцовъ вина, сто- 
ляровъ, ювелировъ, пергамеитщиковъ, 
басошциковъ, торговцевъ рыбой и 
птицей, поставщиков!:» сена, соломы 
и овса, торговцевъ мелкимъ желгЬз- 
нымъ товаромъ, седелыциковъ, порт- 
ныхъ, торговцевъ пряниками и крах- 
маломъ, зеленщиковъ, торговцевъ 
фруктами, стекольщиковъ и скрипа
ч е й „ Г о в о р я т ъ  про дворъ восточ- 
ныхъ монарховъ, что когда онъ при
ходить въ движете, то увлекаетъ за 
собою целый M ip b  и всяшй челов'Ькъ, 
желающий пройти, долженъ сделать 
это заблаговременно и опередить 
дворъ, готовящейся двинуться съ ме
ста".—„Въ общей сложности, мы им'Ь- 
емъ тутъ около 4,000 лицъ, состав- 
ляющихъ граждански придворный 
штатъ короля, отъ .9,000 до 10,000 
приыадлежащихъ къ его военному 
штату, загЬмъ, по крайней мере,. 2,000 
человёкъ, входящихъ въ составь 
штатовъ его близкихъ, т. е., всего на 
всего, около 15,000 человекъ, содер
ж ите которыхъ обходится отъ 40 до 
45 миллшновъ, составляющихъ вдвое 
большую сумму на нынештя деньги, 
а въ то время представлявшись де
сятую часть государственныхъ дохо- 
довъ. Вотъ какую картину рисуетъ 
намъ центральная часть монархиче
ской декорации На какъ ни обши- 
ренъ этотъ центръ и какъ ни стоить 
онъ дорого обществу, все же онъ 

, вполне соответствуешь своему назна
чение, послгЬ того, какъ дворъ сде
лался общественнымъ учреждетемъ 
и аристокраНя, не имевшая никакихъ 
заняНй, увидела свое назначете 
лишь въ наполнены! салоновъ ко
роля.

У.
Две причины поддерживаютъ та

кой приливъ людей ко двору; одна 
заключается въ сохранениг феодаль
ной формы, другая—во введенш но
вой централизащи. Первая отдаетъ

*) Письмо де Мерси отъ 16 сентября 1773 г. 
„Многочисленность служебиаго персонала, co
il р о в о ж д ато щ а г 6 короля во вс/Ьхъ его путе- 
шеств^яхъ, д'Ьлаетъ всякое передвшкешв дво
ра похожимъ на походъ цКлой ар миг.

служеше королю въ руки дворянъ, 
вторая превращаетъ этихъ послед- 
нихъ въ челобитчиковъ. — Занимая 
придворныя должности, дворянство 
живетъ у короля постоянно.

Все эти вельможи являются обяза
тельными приближенными короля, 
его постоянными и большею частью 
наследственными гостями, живущими 
у него, въ ежедневномъ и тЬсяомъ 
общеши съ нимъ, потому что они 
„его люди", и исполняютъ при немъ 
обязанности домашней прислуги. Къ 
этому следуетъ прибавить всехъ 
техъ, не менее знатныхъ и не менее 
многочисленныхъ лицъ, который со
стоять при королеве, при теткахъ ко
роля, при принцессе Елизавете, при 
графе и графине Прованскихъ, при 
графе и графине д’Артуа. Но все 
это только главные начальники раз- 
личныхъ придворныхъ службъ; въ 
списке же подчиненныхъ имъ при
дворныхъ чиновъ дворянскаго проис- 
хождешя числятся между прочимы 
68 священниковъ или каплановъ; 
170—камеръ-юнкеровъ или прислуж- 
никовъ; 117 конюшихъ и ловчихъ; 
148 пажей, 114 титулованныхъ статсъ- 
дамъ и, наконецъ, все офицеры, 
вплоть до самыхъ мелкихъ чиновъ, 
не считая 1,400 простыхъ гвардей- 
цевъ, происхождеше которыхъ тща
тельно проверяется спещальпыми ге
неалогами и только после этого они 
допускаются ко двору. Вотъ изъ кого 
состоять постоянный составь коро- 
левскихъ * npieM-овъ Отличительная 
черта этого режима именно и заклю
чается въ томъ, что слуги въ тоже 
время являются тутъ и гостями и 
люди изъ прихожей наполпяютъ са
ло нъ короля.

Но изъ этого не следуетъ, чтобы 
салонъ нуждался ' въ такой публике 
для своего наполнешя. Представляя 
источникъ всякаго повышешя, всякой 
милости, этотъ салонъ, конечно, дол
женъ изобиловать посетителями. Въ 
нашемъ обществе, основанномъ на 
принципе равенства, салонъ даже 
маленькаго депутата, по средств ениаго 
журналиста, светской дамы, всегда 
бываетъ переполненъ искателями и 
льстецами, являющимися въ него 
подъ видомъ гостей и друзей. Впро- 
чемъ, въ королевскомъ салоне при- 
сутств1е вменяется въ обязанность и 
можно почти сказать, что оно являет
ся какъ бы продолжетемъ прежнихъ



феодальныхъ отношений, главный 
штабъ изъ дворянъ долженъ же со
ставлять свиту своего прирожденнаго 
генерала! На языке того времени это 
называлось: „исполнять свой долгъ 
по отношение къ королю".

Въ глазахъ монарха отсутств1е ка
кого .нибудь знатнаго лида при его 
дворе служить признакомъ его неза
висимости и индиферентизма къ осо
бе короля, такъ какъ оказаше внима- 
шя и покорности королю считается 
обязательнымъ для каждаго дворяни
на. Чтобы, судить о значенш этого 
обычая, надо проследить его при са- 
момъ его возникновении Людовикъ 
XIV постоянно окидывалъ взоромъ 
свою свиту, „при утреннемъ встава- 
нш, при отхода ко сну, за столомъ, 
проходя по своимъ аппартаментамъ, 
по своимъ садамъ... Никто не усколь
зали отъ его взоровъ, даже г£>, кото
рые никогда не надеялись, что онъ 
ихъ заметить. Какъ для н'Ькоторыхъ, 
такъ и для всЬхъ лицъ знатнаго про- 
исхожден!я, считалось проступкомъ, 
если они не делали изъ двора сво
его постояннаго м'Ъстопребывашя, а 
другими ставилось въ вину, что они 
показываются редко; те же, которые 
никогда или почти никогда не 
являлись ко двору, непременно 
подвергались немилости." Съ этихъ 
поръ, для вс/Ьхъ первыхъ лицъ 
королевства, мужчинъ и женщинъ, 
духовныхъ и светски хъ, важнейшими 
деломъ жизни, главными заняпемъ 
и истинными трудомъ будётъ стара- 
ше находиться во всякое время и 
всюду на глазахъ короля, поди рукою 
у него и такъ'близко отъ его особы, 
чтобы иметь возможность ловить каж
дый его взглядъ, каждое его слово".— 
„Кто пойметъ, что лидезреше короля 
является блаженствомъ для придвор- 
наго, проводящаго всю свою жизнь 
въ стремлении постоянно видеть его 
и быть у него на виду, говорить Ла- 
брюйеръ—тому станетъ до некоторой 
степени понятнымъ,и то какими об- 

. разомъ лидезреше Бога можетъ со
ставлять блаженство и славу свя- 
тыхъ".—Некоторые люди выказывали 
въ те времена чудеса настойчивости 
по части добровольнаго подчинения. 
Каждое утро, въ еемь часовъ зимою 
и летомъ, герцоги де Фронсакъ, по 
приказашю своего отца дежурили вни
зу маленькой лестницы, которая вела 
въ капеллу, исключительно лишь съ

тою целью, чтобы предложить руку 
г-же де Мёнтенонъ, которая отправ
лялась въ Сеиъ—Сиръ.

„Простите мне, сударыня, писали ей 
герцогъ Ришелье, крайнюю сме
лость, съ которою я решаюсь послать 
черезъ васъ мое письмо къ королю. 
Я прошу его въ этомъ письме па 
коленяхъ, чтобы ОНЪ ДОЗВОЛИЛИ мне 
приезжать иногда изъ Рюэля къ его 
двору, потому что я скортье согласенъ 
умереть, чгьмь не видгыпь его въ те
чение двухъ мгъсяцевъ“.

Истинный придворный следовали 
за королемъ какъ тень. Такими были 
при Людовике XIV герцогъ Ларош
фуко, оберъ-егермейстеръ. „Онъ ни 
разу не пропустили ни одного утрен- 
няго вставания короля, ни одного от
хода его ко сну, ни одной охоты и про
гулки, ни одного переодеванья коро
ля, которое совершается два раза въ 
сутки. Иногда, въ течете цЬлыхъ де
сяти лети кряду, онъ ни разу не про
водили ночь вне дворца, где нахо
дился король, и въ течете более 
чемъ сорока лети не ночевали и 
двадцати рази вне Парижа, и онъ 
всегда просилъ отпускъ, если ему 
бывало нужно не обедать въ этотъ 
день при дворе или не присутство
вать на какой ' нибудь прогулке."— 
Если позднее, при менее требователь- 
ныхъ государяхъ и при общей распу
щенности нравовъ восемнадцатаго ве
ка, эта дисциплина несколько осла- 
беваетъ, то все же самое правило 
продолжаетъ существовать. За отсут- 
ств!емъ прежней покорности, тради- 
щй, интереса и честолюбия было бы 
вполне достаточно, чтобы наполнить 
дворъ короля. Близость • къ королю, 
служение ему въ качестве какого бы 
то ни было домащняго слуги, при
вратника, плащеносца или камерди
нера, является почетной привиле- 
пей, которую однако можно купить, и 
и даже еще въ 1789 году за нее пла
тили по 30, 40 и 100,000 ливровъ. 
Темъ более право составлять часть 
королевскаго общества можетъ на
зваться привилепей, и нритомъ са
мою почетною и выгодною изъ всехъ, 
да еще, кроме того, способною воз
буждать сильнейшую зависть. Во 
первыхъ это считается доказатель- 
ствомъ расы. Мужчина, желаюнцй 
сопровождать короля на охоту, или 
женщина, желающая быть представ
ленной королеве, долясны предвари-
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тельно, представить придворному ге
неалогу подлинные документы, дока
зывающее, что ихъ дворянсшй родъ 
восходить къ 1400 году. ЗатЪмъ, это 
является обезпечешемъ богатства, 
такъ какъ только въ королевскомъ 
сало Hi человгЬкъ находится у самаго 
источника милостей, поэтому—то знат
ный семьи въ 1789 году не двигают
ся никуда изъ Версаля и находятся 
тамъ постоянно на стороже. Однажды 
вечеромъ, лакей маршала де Ноайля, 
опуская занавеси, спросилъ: „Въ ко- 
торомъ часу прикажете завтра разбу
дить вашу светлость?44—„Въ десять 
часовъ, если никто не умретъ сего
дня ночью44. Еще встречаются таше 
старые придворные, которые, „имея 
восемьдесятъ летъ отъ роду, провели, 
по крайней мере 45 летъ на ногахъ 
въ передней короля, принцевъ и ми- 
нистровъ44. — „Вамъ нужно делать 
только три вещи, говорилъ одинъ 
изъ такихъ придворныхъ другому, 
только что вступившему въ этотъ 
кругъ: — отзываться ,съ похвалою 
обо B c ix y  просить для себя всякое 
вакантное место и садиться, когда 
только представится къ тому возмож
ность44.

Вотъ почему вокругъ короля всегда 
теснится толпа. Графиня дю Барри 
представляла 1-го Августа 1773 года 
свою племянницу ко двору и „свита 
была до такой степени многочислен
на повсюду, где надо было прохо
дить, что съ трудомъ можно было 
пробраться черезъ передшя44.

Въ Декабре 1774 г., въ Фонтенебло, 
где каждый вечеръ королева играла 
въ карты, „ея покои, несмотря на всю 
свою обширность, всегда бывали пе
реполнены... Давка такъ велика, что 
разговаривать можно только съ дву
мя-тремя лицами, съ которыми си
дишь вместе за карточнымъ сто- 
ломъ44 — Во время npieMa послан- 
никовъ, четырнадцать громад ныхъ 
покоевъ бываютъ биткомъ набиты 
знатными вельможами и разряжен
ными дамами. 1-го Января 1775 г. ко
ролева „насчитала более двухсотъ 
дамъ, представлявшихся ей для вы- 
ражешя своего почтешя44. Въ 1780 г. 
въ Шуази ежедневно накрывается 
столь на тридцать приборовъ для 
короля и друпе тридцать для вель- 
можъ, кроме сорока приборовъ для 
офицеровъ лей'бъ-гвардш короля и 
кошошенъ и пятьдесятъ для граждан-

скихъ служащихъ при покояхъ ко
роля. Я полагаю, что при своемъ 
утреннемъ вставанш, отходе ко сну, 
во время своихъ прогулокъ и охоты 
король всегда бывалъ окруженъ, кро
ме служащихъ, еще и сорока или 
пятидесятью вельможами по крайней 
Mipi; иногда же это число доходило 
до сотни и более, причемъ столько 
же было дамъ. Въ Фонтенебло, въ 
1756 году, насчитывалось до 600 дамъ, 
хотя въ этомъ году не было ни празд
неству ни балетовъ44.—Когда у коро
ля бываетъ большой npieMb и когда 
устраивается игра или танцы въ 
стеклянной галлерее, то четыреста 
или пятьсотъ приглашенныхъ, пред
став ляющихъ сливки знатнаго обще
ства теснятся тогда на скамейкахъ, 
вдоль стену или же вокругъ столовъ, 
где идетъ игра въ „три44 или „ка- 
ваньолу44. Вотъ картина, которую сле
довало бы видеть не въ воображенья 
и не на основанш неполныхъ текстовъ, 
но собственными глазами и на месте, 
для того чтобы понять духъ, послед- 
CTBin и торжество монархической куль
туры. Вь каждомъ благоустроенномъ 
доме салонъ всегда составляетъ глав
ное место, но более блестящаго ос- 
лепительнаго салона, чемъ у короля, 
еще не бывало. Съ высоты скульптур- 
наго свода, убраннаго шаловливыми 
амурами, спускаются внизъ, на гир- 
ляндахъ цветовъ и зелени, сверкаю
щая люстры, блескъ которыхъ отра
жается въ высокихъ . зеркалахъ уси- 
ливающихъ ихъ великолеше. Потоки 
света заливаютъ все, позолоту залы, 
брильянты, умныя и оживленный лица 
гостей, изящные корсажи и пышныя 
женсшя платья, убранныя гирлянда
ми и отливаюнця всеми цветами ра
дуги.

Огромныя фижмы дамъ, располо
жившихся на стенныхъ скамейкахъ 
или составившихъ кругъ, „образуютъ. 
богатейппя шпалеры, покрытыя жем- 
чугомъ, золотому серебромъ, драго
ценными камнями, сверкающими 
блестками, цветами и искусственны
ми фруктами: смородиной, вишнями 
и земляникой. Все вместе представ- 
ляетъ гигантский,жив ой букетъ, блескъ 
котораго едва могутъ выносить глаза. 
Нетъ ни одного чернаго фрака, ка
ше теперь изобилуютъ и которые 
могли бы явиться дисгармотей. При
чесанные и напудренные въ букляхъ 
и съ бантами на голове, въ кружев-

5
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пыхъ воротяикахъ и манжетахъ, въ 
шелковыхъ кафтанахъ и курткахъ, 
оливковаго, нгЬжно-розоваго или блгЬд- 
по-голубого цвКта, расшитыхъ золо- 
томъ и позументами, мужчины такъ . 
же нарядны, какъ женщины. ВсЪхъ 
этихъ мужчинъ и женщинъ выбира
ли очень тщательно;—эти безукориз
ненные св'Ьтсше люди, обладавшие 
т'Ьмп качествами и грацгей. который 
только могутъ дать раса, восдиташе, 
богатство, досугъ и привычка; въ 
своемъ родгЬ они представляютъ со
вершенство. Тутъ нЪтъ ни • одного 
туалета, ни одного поворота головы, 
ни одного звука голоса, ни одной 
фразы, которые не были бы шедевромъ 
светской культуры и квинтъ-ессенщей 
всего того, что выработано искусст- 
вомъ общежийя въ области светско
сти и изящества. Какъ бы ни было 
утонченно парижское общество, все 
же, по сравнение съ придворными 
кругонъ, оно казалось провинщ’аль- 
нымъ. Нужно, какъ говорятъ, употре
бить сто тысячи розъ, чтобы сделать 
одну унщю той, единственной въ 
Mipe, эссенцш, которую употребляютъ 
перейдете цари. Таковъ и этотъ ко- 
ролевстй салонъ, представ ля юшдй 
маленький раззолоченный, хрусталь
ный флакончики, содержаний въ себе 
субстанщю, извлеченную изъ целаго 
населешя страны. Чтобы наполнить 
этотъ флаконъ, понадобилось, прежде 
всего, пересадить въ теплицу всю 
обширную аристократов страны, кото
рая, сделавшись безплодной, стала 
приносить только цветы, а затемъ 
уже, въ королевскомъ перегонномъ 
кубё, извлекли изъ нея очищенные 
жизненные соки и изъ нихъ выдели
ли несколько капель ароматической 
эссенщи. Цена этой эссенцш непо
мерно велика, но ведь такою ценою 
только и можно приготовить чрезвы

чайно тонгае духи!

IV.
Подобная операщя налагаетъ обяза

тельства, не только на того, кто ее 
производить, но и на техъ, кто ей 
подвергается. Нельзя безнаказанно 
превратить полезное дворянство въ 
дворянство, пригодное только для 
украшешя двора *), и король сами,

*) Примъромъ бездеятельности, навязанной 
дворянству, служить между прочимъ, описан
ный Казановой об'Ьдъ королевы Марш Лещии-

невольно долженъ были подчиняться 
той парадной жизни, которою они 
заменили свою прежшоюдеятельпость. 
У него есть дворъ и они долженъ 
жить его жизнью. Теми хуже, если 
эта жизнь поглощаетъ все его время, 
его душу, лучшую часть его деятель
ной силы и силу государства. Не легко, 
ведь, быть хозяиномъ дома, особенно, 
когда приходится принимать до пяти
сотъ человекъ! Волей неволей надо 
проводить свою жизнь въ постоян- 
номъ обществе и на виду у всехъ. 
Выражаясь точнее, это настоящее 
ремесло актера, который целый день 
долженъ не сходить со сцены. Для 
того, чтобы вынести такое бремя, да 
еще находить возможность работать, 
надо было обладать темпераментомъ 
Людовика XIV, его физическими 
силами, необычайною выносливостью 
его нервовъ, прекрасными пищеваре- 
шемъ и правильностью привычект,. 
После него, его преемники, изнемогали 
и падали поди тяжестью этого бре
мени. Но избавиться отъ него они 
всеттаки не могутъ; постоянное, еже
дневное представлеше неразлучно свя
зано съ теми местомъ, которое они 
занимаютъ и оно также обязательно 
для нихъ, какъ и тяжелая, раззоло
ченная, парадная одежда. Король 
обязанъ занимать всю арнстократпо 
и следовательно долженъ показываться 
ей и отплачивать за ея присутствие 
собственною особой, во всякое время, 
даже въ . самыя иптимныя минуты

ской въ Фонтенебло: „Я вхожу въ великолеп
ную залу, где находились около дюжины 
придворыыхъ, прогуливающихся взадъ и 
впередъ, и столъ, накрытый, по крайней мере, 
на двенадцать кувертовъ, но приготовленный 
только для одной особы... Королева села и 
тотчасъ же все двенадцать придворяыхъ 
стали полукругомъ, въ десяти шагахъ отъ 
стола; я также поместился возле иихъ, под
ражая имъ и сохраняя почтительное молчагпе. 
Ея величество принялась есть очень быстро, 
не глядя ни на кого и не поднимая глазъ со 
своей тарелки. Найдя вкуснымъ одно изъ 
блюдъ, она повторила его и тогда, обведя 
глазами 'кругъ придворныхъ, сказала: „г. до 
Ловеедаль“? При этомъ имени, я вижу, что 
къ ней при б л и -кает ея, и о ч т ит ел ь и о с к л о и и в ъ 
голову, какой-то великолепный мужчина и 
произиоситъ: „Государыня?" - „Мне кажется, 
что это рагу—фрикасе изъ цыпленка? -  „Я 
такого же мяешя, государыня". После этого 
ответа-, сказаннаго самымъ серьезиымъ то- 
номъ, маршалъ также почтительно удаляется, 
пятясь задомъ. Королева кончила свой обедъ, 
ие произнося более ни слова и удалилась 
въ свои покои темъ же порядком!», какъ и 
пришла1*.
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своей жизни, вставая съ постели или 
далее находясь въ постели. Утромъ, 
въ назначенный имъ заранее часъ, 
его будитъ первый камердинеръ и 
после этого въ комнату входятъ пять 
разрядовъ различныхъ особи, для 
засвидЪтельствоватя своего почтешя 
королю и „хотя пр1емныя очень ве* 
лики, но бываготъ дни, когда они едва 
могутъ вместить толпу придвор
ны х^. Сначала впускаютъ семей- 
ныхъ,—„детей Франции", приндевъ и 
принцессъ и кроме пихъ еще перваго 
врача, перваго хирурга и другихъ 
полезныхъ лицъ *). ЗатЬмъ, после 
этого „семейнаго входа" наступаетъ 
„большой входъ", впускаются: оберъ- 
камергеръ, оберъ-гардеробмейстеръ и 
гардеробъ-мейстеръ, старпие камеръ- 
юнкеры,герцоги ОрлеансюйиПентьевр- 
скнй, нисколько другихъ вельможъ, 
пользующихся особыми расположе- 
шемъ короля, статсъ-дамы королевы 
и камеръ-фрау королевы, тетокъ ко
роля и другихъ принцессъ, не считая 
брадобрЪевъ, портныхъ и всякаго рода 
лакеевъ. Между гЬмъ королю поли- 
ваютъ руки спиртомъ надъ позолочен
ною тарелкой, потомъ ему подаютъ 
кропильницу; онъ д'Ьлаетъ крестное 
знамеше ипроизноситъ молитву. После 
того, онъ въ присутютвш всъхъ этихъ 
лицъ встаетъ съ постели, надеваете 
туфли. Оберъ-камергеръ и старнпй 
камердинеръ подаютъ ему халатъ; онъ 
надЪваетъ его и садится на кресло, 
где и происходить его облачеше. Въ 
эту минуту открывается дверь и въ 
комнату вливается третШ потоки: это— 
„входъ патептованныхъ лицъ“; вель
можи, принадлежащее къ этому раз
ряду, пользуются, кроме того, драго
ценно ю пр йвил ейей прису тств о в ать 
при такъ называемой „малой церемо- 
т и  отхода ко снуа. Вместе съ ними 
является и целый отряди служителей, 
медики и хирурги, заведующее мел
кими развлечешями короля, чтецы и 
др., среди которыхъ находится и носи
тель судна короля. Публичность жизни 
короля такова, что ни одно изъ своихъ 
отправлетй онъ не совершаетъ безъ

*) „При ЛюдовикЪ XVI, встававшему въ 
семь—восемь часовъ утра, королевски! вы- 
ходъ происходили въ одиннадцать ’съ полови
ною часовъ, если только охота и друпя при- 
дворныя церемонш не ускоряли этого часа".— 
Тотъ лее дере м о H i ал ъ повторялся вечеромъ 
при отходЪ ко сну и въ течете дня при 
иеремЪнЪ обуви.

свидетелей. Въ тотъ моментъ, когда 
гардеробъ-мейстеры приближаются къ 
королю для его одеяшя, первый камеръ- 
юнкеръ, которому докладываетъ при- 
ставъ, называетъ королю имена вель
можъ, дожидающихся у дверей. Это 
„четвертый входъ“, еще более много
людный, чемъ все предшествующее, 
такъ какъ, не говоря уже объ оруже- 
носцахъ, плащеносцахъ и др. служи- 
теляхъ, при этомъ въ покои короля 
входятъ и большинство важныхъ 
должностныхъ лицъ: главный священ
ники, очередные священники, началь
ники капеллы, старппй регентъ, ка- 
питанъ п машръ лейбъ-гвардш, пол
ковники и машръ французской гвардии, 
командиръ королевскаго полка, капи- 
танъ „ста швейцарцевъ", оберъ-егер- 
мейстеръ, начальники волчьей охоты, 
главный прелатъ, гроссъ - мейстеръ 
и церемошйместеръ, старший метръ 
д’отель, старший хлебодаръ, иностран
ные посланники, министры й государ
ственные секретари, маршалы Франции, 
прелаты и nponie знатные вельможи. 
Пристава разставляютъ толпу и, въ 
случае надобности, возтановляютъ ти
шину. Между теми король умывается 
и начинаетъ раздеваться. Два пажа 
снимаютъ ему туфли, оберъ-гардероб
мейстеръ снимаете съ него ночной 
камзолъ, потянувъ за правый рукавъ, 
а первый камеръ-лакей тянетъ въ это 
время левый рукавъ и оба передаютъ 
этотъ камзолъ гардеробъ-мейстеру, а 
одпнъ изъ служителей при королев- 
скомъ гардеробе приносить денную 
рубашку, вложенную въ оболочку изъ 
белой тафты. Тутъ наступаетъ куль- 
минащонный пунктъ всей церемонш 
одевашя; начинается *) пятый входъ, 
и въ несколько минуть, пока король 
надеваете рубашку, въ комнату вли
вается последшй потоки известныхъ 
ему людей и служащихъ въ его шта
те, дожидавшихся въ галлерее своей 
очереди. Для надеватя сорочки 
имеется целый регламентъ. Честь под- 
несетя ея королю предоставлена его 
детямъ и внуками, (дгьтямъ и вну
камъ Фращш)\ если же такихъ нетъ, 
то принцами крови или же узаконен
ными детямъ короля, а за неимешемъ 
ихъ рубашку подаетъ оберъ-камер
геръ или старший камеръ- юнкеръ.

*) При всъхъ перемкыахь одежды короля, 
лЪвая его сторона предоставляется сдужа- 
щимъ при гардеробной части, а правая тТ>мъ, 
которые состоять при покояхъ короля.
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Впрочемъ, последнее бываетъ очень 
рйдко, такъ какъ принцы обязаны 
присутствовать при утреннемъ вста- 
в ати  короля, точно также какъ прин
цессы при королеве. Но вотъ рубаш
ка поднесена королю; одинъ изъ гар- 
деробныхъ служителей уносить ту, 
которая была раньше на короле, а 
два главныхъкаыеръ-лакея—служаицй 
при гардеробе и служаицй при по- 
кояхъ короля, держать новую рубашку, 
одинъ за правый, другой за левый 
рукавъ, а въ это время два другихъ 
камердинера держать передъ коро- 
лемъ его халатъ, растянутый въ виде 
ширмы. Наконецъ, рубашка надета и 
начинается окончательный туалетъ. 
Одинъ изъ камердинеровъ держитъ 
передъ королемъ зеркало и двое дру
гихъ освйщаютъ его, если это нужно 
съ обйихъ сторонъ, свечами. Камер
динеры по гардеробной части прино
сить остальные предметы одежды ко
роля. Оберъ - гардеробмейстеръ на
дев аетъ ему жилетъ и полукафтанъ, 
затймъ пристегиваетъ ему ордена и 
прицйпляетъ шпагу .Камердинеръ, при
ставленный къ галстукамъ, приносить 
ихъ нисколько штукъ въ корзинЬ и 
оберъ-гардеробмейстеръ надйваетъ ко
ролю тотъ, который онъ самъ выбе- 
ретъ. Затймъ камердинеръ, состоя
щей при носовыхъ платкахъ, прино
сить три такихъ платка на блюдечке 
и оберъ-гардеробмейстеръ подносить 
это блюдечко королю, который и вы- 
бираетъ платокъ. После того оберъ- 
гардеробмейстеръ подаетъ королю 
шляпу, тросточку и перчатки. Король 
идетъ въ проходъ за кроватью, ста
новится на колени на подушку и 
произносить молитву, въ то время 
какъ одинъ изъ священниковъ тихимъ 
голосомъ читаетъ: „Quaesumus Deus 
omtiipotens“. Исполнивъ это, король 
устанавливаетъ распорядокъ дня и 
переходить въ свой кабинетъ въ со
провождены первыхъ вельможъ своего 
двора. Иногда онъ даетъ ауд1енцы; 
вей же остальные, въ это время, до
жидаются въ галлерей, чтобы сопро
вождать его къ обйднй, когда онъ 
выйдетъ изъ кабинета.

Таковъ утреннгй выходъ короля, 
представляющей настоящую пьесу въ 
пять актовъ. Безъ сомнйшя, трудно 
выдумать что нибудь лучше, чтобы 
наполнить пустоту жизни аристокра
ты: около сотни знатныхъ вельможъ 
потратили два часа времени на при-

ходъ, ожидаше, входъ къ королю и 
дефилироваше передъ нимъ, на ран- 
жировате, стояте на ногахъ и сохра- 
нете на своихъ лицахъ почтитель- 
наго и непринужденнаго выражетя, 
какое подобаетъ иметь фигурантамъ 
высшаго разряда. Спустя нисколько 
минуть после этого, наиболее знат
ные изъ нихъ отправляются возобно
влять туже церемонно у королевы *). 
Но по закону возмезд1я и королю при
ходится испытывать на себе послед- 
стая этихъ стйснешй и бездеятель
ности, которыя онъ самъ навязалъ 
аристократы. Ему тоже, ведь, прихо
дится играть роль; каждый его шагъ, 
каждый его жестъ всегда заранее 
установлены. Онъ долженъ постоянно 
наблюдать и за своимъ лицомъ и за 
своимъ голосомъ и сохранять неиз
менно величественное и въ тоже время 
приветливое выражеше. Онъ долженъ 
также съ известною сдержанностью 
распределять свои взгляды и свои 
кивки головы, ничего не говорить или 
говорить только объ охоте и заглу
шить въ своей голове всякую мысль, 
если только она у него есть. Нельзя, 
ведь, ни мечтать, ни раздумывать, 
ни быть разсеяняымъ, когда нахо
дишься на сцене! Надо отдаваться сво
ей роли. Притомъ, въ салоне ведутся 
только салонные разговоры и внима- 
ше хозяина, вместо того, чтобы сосре
доточиваться въ какомъ- нибудь по- 
лезномъ направлены,разлетается брыз
гами, словно святая вода съ кропила, 
на всехъ его придворныхъ. И вей 
часы его дня похожи одинъ на дру
гой, за исключешемъ двухъ-трехъ ча- 
совъ утромъ, когда онъ заейдаетъ въ 
совйтй или въ своей канцеляры. Слй-

*) Королева завтракаетъ въ постели и „при 
этомъ первомъ в х о д 'ё  присутствуютъ десять 
или двенадцать особъ... Большой входъ бы
ваетъ во время туалета королевы: тогда впу
скаются принцы крови, капитаны гвардш и 
большинство важныхъ должностныхъ лицъ. 
Въ общемъ, у королевы бываетъ утромъ три 
входа. При надеванш рубашки соблюдается 
такой же церемошалъ, какъ и у короля. Въ 
одно зимнее утро г-жа Кампанъ подавала со
рочку королеве; входитъ статсъ-дама, сни- 
маетъ свои перчатки и берегь сорочку изъ 
рукъ г-жи Кампанъ. Стукъ въ двери,—это 
герцогиня Орлеанская. Она ташке снимаетъ 
перчатки и привимаетъ рубашку. Еще сту
чатся:—это графиня д’Артуа, которая, на 
основанш принадлежащей ей. привилегш, бе- 
ретъ рубашку королевы изъ рукъ герцогини. 
А въ это время королева дрожитъ отъ холода, 
скрестивъ на груди руки и шепчетъ: „это 
ужасно! какая скука!*



137 ПР0ИСХ0Ж ДЕЯ1Е СОВРЕМЕННОЙ ФРАНЦ1И. 138

дуетъ заметить еще, что на другой 
день послгЬ охоты, когда онъ возвра
щается изъ Рамбулье въ три часа 
утра, ему приходится спать въ те
чете этихъ немногихъ свободныхъ 
часовъ. Посланникъ Мерси, самъ че- 
лов'Ькъ очень занятой, находить, од
нако, что этого вполн'Ь достаточно; 
по его словамъ Людовикъ XYI ведетъ 
правильный образъ жизни и не тра
тить времени на пустяки“. Въ самомъ 
д’Ьл'Ь, предшественникь Людовика XYI 
работалъ гораздо меньше; едва только 
одияъ часъ въ день.

Такимъ образомъ три четверти вре
мени короля отдаются параду. Та же 
свита толпится около него и при обу- 
ванш оапогъ, и при разуваши, когда 
онъ перемгЬняетъ одежду, чтобы ^хать 
верхомъ и при новомъ переод'Ьванш 
въ вечершй костюмъ, и когда онъ 
возвращается въ свою комнату, чтобы 
лечь въ постель. „Каждый вечеръ, 
въ течете шести лгЬтъ, говорить 
одинъ пажъ,—я и мои товарищи, мы 
присутствовали при томъ, какъ Лю
довикъ XYI ложился въ постель, что 
онъ д'Ьлалъ публично, и при выпол
нение такого же церемотала. Если цере- 
моталъ и бывалъ отмЪненъ, что слу
чилось не болъе десяти разъ за все 
время, то всегда по какой нибудь осо
бенной причин'Ь или всл,Ьдств1е не- 
здоровья". Но свита бываетъ еще бо- 
лгЬе многочисленна, когда король обгЬ- 
даетъ или ужинаетъ, такъ какъ, кро- 
жЬ мужчинъ, тутъ присутствуют и 
женщины, причемъ герцогини возсЪ- 
даютъ на складныхъ табуреткахъ, дру- 
ггя же стоять вокругъ стола. МнЬ не
чего говорить, что по вечерамъ, когда 
бываетъ игра или концерты, толпа 
увеличивается и гЬснота становится 
еще больше. Когда король охотится, 
то, кром-Ь дамъ, Ъдугцихъ въ экипа- 
жахъ и верхомъ, кром1з егерей, гвар- 
дейцевъ, кошошаго, плащеносца, ору
женосца, хирурга, костоправа, обер- 
шенка и разныхъ другихъ лицъ, всгЬ 
дворяне, которые когда либо были 
представлены королю, считаются при
глашенными имъ разъ павсегда. Не 
думайте, чтобы ихъ было мало *). Въ 
тотъ день, когда быль представленъ 
Шатобрзанъ, кромК него были пред
ставлены еще четверо другихъ и вс/Ь,

*) Все наши мужья регулярно отправлялись 
въ этотъ день (суббота) спать во дворецъ, 
для того, чтобы на другой день охотиться съ 
королемъ, пишетъ г-жа де Жанлис/ь.

это были молодые людн знатнаго про- 
исхождешя, непременно считали сво- 
имъ долгомъ, два или три раза въ 
недгЬлю, присоединяться къ свите ко
роля.

Не только те восемь или десять 
актовъ, изъ которыхъ слагается каж
дый день короля, бываютъ перепол
нены толпой, осаждающей короля, но 
и въ коротте промежутки времени, 
отделяющее одинъ актъ отъ другого, 
толпа не оставляетъ его. Его ожидаютъ, 
сопровождаютъ всюду, обращаются къ 
нему, когда онъ проходить изъ сво
его кабинета въ капеллу и обратно, 
или же садится въ экипажъ, или от
правляется въ столовую. Мало того: 
даже закулисная сторона его жизни 
принадлежитъ публике. Если онъ не- 
здоровъ и ему приносить бульонъ, 
если онъ серьезно боленъ и ему при
носить лекарство, то „одинъ изъ его 
камердинеровъ немедленно же при- 
зываетъ „большой входъ“.—По исти
не, король похожъ на дубъ, заглу
шенный безчисленньши ползучими 
растетями, опутавшими его стволъ 
отъ самаго основатя до вершины. 
При такихъ услов1яхъ, конечно, не 
хватаетъ воздуха, следовательно надо 
было найти какой нибудь выходъ. 
Людовикъ XY находить его въ „ма- 
ленькихъ ужинахъ“ и охоте; Людо
викъ XYI—въ охоте и въ слесарномъ 
мастерстве. Но я не описалъ еще въ 
подробностяхъ безконечный этикетъи 
изумительный церембталъ болыпихъ 
обедовъ.. Пятнадцать, двадцать и трид
цать человекъ бываютъ заняты около 
стаканаи тарелки короля, причемъ про
износятся сакраментальный слова и 
торжественная процесшя вносить 
блюда, приносится „корабль“ и совер
шается церемошя пробы кушашй: со
вершенно, какъ при визаныйскомъ 
или китайскомъ дворе. *). Въ воскре
сенье, вся публика, даже обыкновенная, 
допускается въ обеденную залу и это 
называется „болыпимъ столомъ“, столь

*) „Большой столъ" бывалъ каждое воскре
сенье.—„Корабль", особенный судокъ ювелир
ной работы, ставился посредине стола и со- 
держалъ въ себе салфетки для короля, поло
женный между ароматными подушечками. При 
„пробе кушашй", каждый изъ дежурныхъ 
дворянъ и мундшенковъ долженъ былъ отве
дать кушанье, подаваемое королю, прежде 
чемъ король начнетъ его есть. Тоже самое 
и съ питьемъ.—Требуется четыре лица для 
того только, чтобы подать королю стаканъ 
воды, или вина.
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же торжественнымъ и столь же слож- 
нымъ, какъ и парадная обедня'. Та
кими образомъ, каждый изъ потом- 
ковъ Людовика XYI, когда пьетъ, 
есть, ложится спать или встаетъ, со- 
вершаетъ какъ бы торжественное свя- 
щеннодейстше *). Фридрихи II, позна
комившись со всими подробностями 
этого этикета, сказали, что если бы 
они были французскими ‘ королеми, 
то его первою заботою было бы npi- 
искать другого короля, который вме
сто него держали бы дворъ. Въ са- 
момъ Д’Ьл’Ь, для всЬхъ этихъ нич'Ьмъ 
не занятыхъ людей, которые только 
и делаютъ, что кланяются, надо та
кого же незанятаго человека, кото
рому они могли бы кланяться. Суще- 
ствуетъ только одно средство изба
вить французскаго короля отъ такой 
роли, это—переплавить французское 
дворянство и преобразовать его, по 
прусскому образцу, въ отряди трудо- 
любивыхъ и полезныхъ чиновниковъ. 
Но пока дворъ остается тгЬмъ, чгЬмъ 
они есть, именно: парадною свитой и 
украшетемъ королевскаго салона, до 
гёхъ пори король долженъ оставать
ся блестящей1 декоращей, которая при
нос итъ лишь очень малую пользу или 
даже совс'Ьмъ никакой.

V.
Въ самомъ деле, въ чемъ же мо- 

гути состоять занятая хозяина дома, 
ум’Ьющаго жить? Они забавляется 
сами и забавляетъ своихъ гостей. У 
него ежедневно устраиваются кашя 
либо развлечешя

Для примера укажемъ на развле- 
ч етя  одной какой нибудь недели: 
„Вчера, въ воскресенье, говоритъ гер
цоги де-Люинъ,— -явстретили по до
роге короля, который отправлялся 
стрелять въ Сени-Дени. Они ночевали 
въ Ля-Мюэттъ, где разсчитываетъ 
продолжать охотиться сегодня и завтра 
и вернется сюда во вторники или 
среду утромъ, чтобы поохотиться на 
оленей въ тотъ же день, т. е. въ сре
ду". Черези два месяца, после этого, 
де-Люинъ говорить: „король провели

*) Когда придворяыя дамы и въ особен
ности принцессы, нроходятъ мимо постели ко
роля. то они должны д'Ьлать реверансъ. Когда 
же придворные сзгужапде проходятъ, мимо 
„корабля" -  королевскаго судка, то они также 
обязаны отдавать ему несть и кланяться, по
добно евящейникамъ или иричастн и камь, про- 
ходящиыъ мимо алтаря. *

на охоте всю прошлую и всю нынеш
нюю неделю, за исключешемъ только 
сегодняшняго дня и воскресешя. Си 
открытаемъ охоты на куропатокъ, оиъ 
уже успЪлъ убить 3,500 штуки".—Ко
роль постоянно ' находился либо въ 
дороге, либо на охоте, переезжая изъ 
одной резиденцш въ другую, изъ 
Версаля въ Фонтенебло, въ Шуазп,' 
Марли, Ла-Мюэттъ, Компьень, Tpia- 
нонъ, Сенъ-Гюберъ, Бельвю, Рамбулье 

• иричемъ въ большинстве случаевъ, 
его сопровождаетъ весь дворъ.

Въ Щуази, напримКръ, и въ Фон
тенебло, вся эта публика предается ве
селью. Въ Фоптенебло по воскресеньями 
ипятницамъ бываетъ игра.По понедйль - 
никамъ и средами—концертъ у короле
вы; по вторникамъ и четвергами—фран
цузская комедия; по субботами—италь
янское представлеше; одними словомъ, 
развлеченш хватитъ на все дни не
дели. — „Въ Шуази, пишетъ супру
га дофина—съ момента обеда, никто 
не возвращается домой до часу ночи... 
После обеда, начинается карточная 
игра, которая продолжается до шести 
часовъ, потоми отправляются смотреть 
спектакль, что затягивается до девяти 
съ половиною часовъ, а затймъ ужи- 
наютъ и опять играютъ до часу и 
даже долее иногда".—Въ Версали, 
где ведутъ более умеренный образъ 
жизни, спектакль бываетъ только два 
раза въ неделю, а балъ—одинъ рази. 
Но за то каждый вечери бываетъ 
npieMH и карточная игра у короля, у 
его дочерей, у его любовницы, у его 
невестки, ие говоря уже объ охотахъ 
и трехъ маленькихъ увеселительныхъ 
пойздкахъ въ неделю. Было сосчи
тано, что въ некоторые годы, Людо
вики XV проводили не более 5'2-хъ 
ночей въ Версали; австрШскШ же по
сланники весьма резонно замйчаетъ 
по этому поводу, что „образъ жизни 
короля таковъ, что решительно не 
оставляетъ ему времени заниматься 
серьезными делами".—Что касается 
Людовика XVI, то, какъ мы видели, 
они посвящали этими занятиями не
сколько утреннихъ часовъ, но ма
шина заведена и увлекаетъ его въ 
своемъ движеши. Какъ ускользнуть 
отъ своихъ гостей и какъ отказаться 
отъ своей роли хозяина,. въ своемъ 
же собственномъ доме? Пршпгае и 
обычаи также деспотичны, но къ это
му надо еще прибавить и третай по
води, еще более деспотичный:—пове-
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лительный, живой и веселый харак- 
теръ королевы, которая не можетъ 
даже одного часа заняться чтешемъ. 
Въ Версали даются для нея три спек
такля и два бала въ неделю, два па- 
радныхъ ужина, во вторникъ и въ 
четвергъ и, кроме того, отъ времени 
до времени, она посещаете париж
скую оперу. Въ Фонтенебло бываютъ 
по три спектакля въ неделю, а въ 
друпе дни устраивается карточная 
игра и ужинъ. Зимой королева даетъ 
еженедельно костюмированный балъ, 
и на подготовку къ этому балу: „при
думывание костюмовъ, организацш 
кадрилей съ замысловатыми фигура
ми и репетицш уходитъ обыкновенно 
вся неделя, предшествующая балу“. 
Во времд карнавала 1777 года, коро
лева, кроме собственныхъ празднествъ 
посещала еще балы даваемые въ Па
ле-Рояле и балъ-маскарады Париж
ской оперы. Несколько позднее былъ 
балъ у графини Дуаны де Полиньякъ, 
на которомъ также присутствовала 
королева со всею семьей, за исклю- 
чещемъ тетокъ короля. Этотъ балъ 
продолжался съ одинадцати съ поло
виною часовъ вечера, до одинадцати 
часовъ следующаго утра. Въ обык
новенные дни идетъ сильная игравъ 
карты, особенно въ фараонъ. Въ са
лоне королевы увлечете игрой не 
знаетъ границъ и въ одинъ только 
вечеръ герцогъ ШартрскШ проигры- 
ваетъ восемь тысячъ луидоровъ. По
истине эта жизнь походитъ на итальян- 
скйй карнавалъ со всеми его атрибу
тами; играютъ въ карты, веселятся, 
танцуютъ, слушаютъ музыку, костю
мируются, устраиваютъ пикники, го
ворить любезности и сплетничатотъ.

„Новая песня, последняя острота, 
скандальные анекдоты — вотъ что со
ставляете единственное содержите 
разговоровъ въ интимномъ кружке 
королевы", говорите одна изъ ея ка- 
мерфрау, женщина серьезная и обра
зованная, король же, несколько тяже
ловесный и нуждающийся въ физиче- 
скихъ упражнешяхъ, главнымъ обра- 
зомъ занимается охотой. Разсматривая 
его охотничьи, похождешя съ 1775 по 
1789 г., мы находимъ следуюпця по
метки: „104 охоты на кабановъ, 134— 
на оленей, 266 — на дикихъ козъ, 33 
травли съ молодыми собаками и 1025 
ружейныхъ охоте;.въ общемъ: 1562 дня 
охоты, т. е. по одной охоте черезъ 
каждые три дня. Кроме того, онъ со

вершили въ этотъ же промежутокъ 
времени 149 путешествий безъ охоты 
и 223 верховыхъ прогулки или въ 
экипаже, „Въ течете четырехъ меся- 
цевъ въ году, онъ ездилъ въ Рамбулье 
два раза въ неделю и возвращался 
оттуда только после ужина, т. е. въ 
три часа утра". Эта укоренившаяся 
привычка въ конце концовъ превра
тилась въ манйо или даже въ нечто 
худшее. — Трудно найти где нибудь 
въ другомъ месте, пишете Артуръ 
Юнгъ, 26-го Пеня 1789 г. — примерь 
такой глупости и безпечности, какйя 
обнаруживаетъздештй дворъ. Настоя
щий моменте требуете самой большой 
решительности, а между т±мъ, вчера, 
когда обсуждался вопросъ, быть ли 
королю чемъ-то въ роде венещанскаго 
дожа или же оставаться французскими 
королемъ, онъ сами находился на 
охоте. Его дневники—настояний днев
ники Неккёра. Просмотрите его записи 
въ дни, когда совершались нанваж- 
нейния события и вы будете поражены. 
Онъ ставить „ничего“ въ те дни, когда 
онъ не охотился, потому что для него 
эти дни не имеютъ ровно никакого 
значетя: 11-го Поля 1789 г. — ничего; 
отъезди г. Неккера. 12-го—вечерня 
и ночное богослужете; отъезди г.г. 
де-Монморена, де-Сенъ Приста идела- 
Люцерна.—13-го ничего; 14-го Поля— 
ничего; 29-го Поля—ничего; возвращете 
г. Неккера... 4-го Августа охота на 
оленей въ лесахъ Марли; затравили 
одного. Туда и назади ехали верхомъ... 
13-го Августа аудйенщя Штатами въ 
галлерее. Молебенъ во время обедни, 
которую служили внизу. Охотничья 
команда затравила оленя въ Марли... 
26-го Августа аудйенщя Штатами для 
выражешя приветствуя, торжественное 
богослужете въ присутствуй кавале- 
ровъ ордена св. Людовика; пруусяга 
г. Баилыу; вечернее и ночное бого
служете, парадный ужинъ... 5-го Ок
тября охотился съ ружьемъ у вороте 

" Шатильона, убилъ 82 штуки, охота 
прервана событуями; туда и назади 
верхомъ. 6-го Октября — отъезди въ 
Парижъ, въ 121/, часовъ, посещете 
городской ратуши; ужинали и ноче
вали въ Туольеруу. 7-го Октября—ни
чего; мои тетуш прйезжалуу къ обеду. 
8-го Октября — ничего; 12-го — ничего; 
въ Пале-Ройяле травилуу оленей".

Запертый въ Париже, сделавшись 
пленннкомъ толпы, король все же 
своими сердцемъ следуете за своею
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охотничьей сворой. Двадцать разъ, въ 
1790 г., въ его дневнике записано, что 
въ такой то день и въ такомъ то месте 
происходить охота на оленей; онъ 
страдаетъ отъ того, что не можетъ 
тамъ присутствовать! Ни одно лишеше 
не кажется ему столь невыносимымъ, 
следы огорчетй, испытанныхъ имъ 
въ этомъ отношения можно найти 
даже въ томъ протесте, который былъ 
написанъ имъ передъ отъездомъ въ 
Вареннъ. Перевезенный въ Парижъ 
и вынужденный оставаться въ Тюлье- 
ри, король, не только былъ лишенъ 
тРхъ удобствъ, къ которымъ привыкъ, 
но даже не находилъ тРхъ развлече
ний, которыми могутъ пользоваться 
большинство достаточныхъ людей". 
Ему, конечно, должно было казаться, 
что, лишившись этого, его корона 
потеряла лучшее свое украшете.

VI.
Каковъ генералъ, таковъ и главный 

штабъ; знатные вельможи только под- 
ражаютъ монарху. Словно колоссаль
ное изображеше изъ драгоцРннаго 
мрамора, воздвигнутое въ центра

, уменьшенные снимки кото- 
раго распространяются въ тысячахъ 
экземпляровъ во веЬхъ провинщяхъ, 
королевская жизнь копируется и по
вторяется въ уменыпенномъ виде въ 
самыхъ отдаленныхъ закоулкахъ, въ 
дворянскихъ семьяхъ. И тамъ также 
кграетъ главную роль представитель
ство и щнемы; все стараются быть 
на виду и проводить время въ обще
стве. Вокругъ королевскаго двора су
ществуем около дюжины дворовъ 
разныхъ принцевъ. Каждый принцъ 
или каждая принцесса крови имРютъ, 
также какъ и король, свой собствен
ный дворъ, оплачиваемый совершен
но или же только частью деньгами 
государственной казны, и состояний 
изъ множества отдРльныхъ службъ, 
со своими камергерами, пажами, 
статсъ-дамами—словомъ, въ каждомъ 
находилось не менее пятидесяти, ста, 
двухсотъ и до пятисотъ 
Такого рода дворъ имеется и у ко
ролевы, и у принцессы Викторпг, у 
принцессы Аделаиды,

, у старшаго 
и у его _
и у графини д’Артуа. Такой

У 
изъ

д
же ш там

У
устроенъ и для ко-

маленькаго
и для герцога

всРхъ трехъ дРтей короля; для гер
цога Ангулемскаго и герцога Беррщ- 
скаго—двухъ сыновей графа д’Артуа. 
Уже съ шести или семилРтняго воз
раста дРти начинаютъ представитель
ствовать и принимать у себя. Взявъ 
какое нибудь опредРленное время 
напр. 1771 г., я нахожу, что отдРль- 
ный дворъ былъ еще у герцога Ор- 
леанскаго, у герцога Бурбонскаго, у 
герцогини Бурбонской, у принца Кон
це, у графа де Клермонъ, у вдовству
ющей принцессы Конти, у принца 
Конти, у графа де-ла-Маршъ и у гер
цога де Пентьевръ. — Каждый изъ 
этихъ лицъ, кроме отдЬльнаго помЪ- 
щешя у короля, им еем  еще и свой 
замокъ и свой дворецъ, въ которомъ 
и принимаетъ общество. Королева 
принимаетъ въ TpiaHOffb и Сенъ- 
Клу, тетки короля принимаютъ въ 
Бель-вю, брам короля—въ Люксем
бург^ и въ Брюнуа, графъ д’Артуа— 
въ Медон'Ь и Багателль, герцогъ Ор- 
леансшй—въ Пале-Рояле, въ Монсо, въ 
Ренси, въ Вилье-Коттере, принцъ Кон
ти въ Тампле и въ Иль-Адамё, Кон
це въ бурбонскомъ дворце и въ 
Шантильи, герцогъ ПентьеврекШ въ 
Со, Ане и Шатовилене. Я опускаю 
половину такихъ резиденщй. Въ Пале- 
Рояле все лица, которыя были пред
ставлены герцогу и герцогине, мо
гутъ являться къ ужину въ дни опер- 
ныхъ спектаклей. Въ Шатовилене, 
вс'Ь, кто пр^зжаетъ свидетельство
вать свое почтете, приглашаются къ 
обеду; дворяне приглашаются къ 
столу герцога, a прочйе обедаютъ за 
столомъ его старшаго камергера.

Въ Тампль по понедельникамъ, 
ужинаем 150 'человекъ. „Домашшй 
кругъ принцессы состоять обыкновен
но изъ сорока или 50 человекъ", го
ворить герцогиня де-Мэнъ. Свита 
принцевъ до такой степени нераздель
но связана съ ними, что сопровож
даем  ихъ всюду, даже въ лагери.— 
„Принцъ Конде, говорить де-Люинъ,— 
уезжаетъ завтра въ армий съ боль
шою свитой; у него 125 лошадей, а 
у графа де-ла-Маршъ—сто. Герцогъ 
ОрлеанскШ уезжаетъ . въ понедель
ники; онъ имеетъ 350 лошадей для 
себя и для своей свиты". За родствен
никами короля следуютъ и все знат
ные вельможи, фигурируюпце при 
дворе. У себя дома, въ своихъ оте- 
ляхъ въ Париже или Версали и въ 
своихъ замкахъ за несколько миль
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отъ Парижа они устраиваютъ такую 
же обстановку. И повсюду, въ мему- 
арахъ, можно проследить, въ умень- 
шенномъ виде, такую жизнь вель- 
можъ, представляющую какъ бы сни- 
мокъ съ жизни королевскаго двора. 
Такова была жизнь герцога де-Жевръ, 
перваго камергера, губернатора Пари
жа и Иль-де-Франса, который, кроме 
того, занимали должность особаго 
губернатора въ Лаони, Суассоне, Ной
оне, Крепи въ Валуа, а также вла
дели егермейстерствомъ въ Муссо и 
получали 20,000 ливровъ пенсш, это 
были настояний придворный, который 
моги служить рельефнымъ изображе- 
шемъ людей своего класса и по ко
личеству занимаемыхъ ими должно
стей, милостивому расположению ко
роля, по своей роскоши, долгамъ, и 
по своему почету въ обществе, вку
сами, заняпямъ и по складу своего 
ума, онъ можетъ служить для насъ, 
хотя и въ ;сокращенномъ виде, образ- 
чикомъ большого света. Его память 
была изумительна по части родства 
и генеалогш. Онъ владели въ совер
шенстве драгоценною наукой этикета 
и на этомъ основанш считался ора- 
куломъ, и какъ въ первомъ, такъ и 
во второмъ случае, къ нему прибе
гали очень часто. Онъ значительно 
увеличили красоту своего дома и 
своихъ садовъ въ Сентъ - Уане. — 
„Передъ самой смертью, говорить де- 
Люинъ,—онъ еще расширили ихъ, 
прибавивъ къ нимъ 25 десятинъ, во- 
кругъ которыхъ начали строить кры
тую террасу... у него были большой 
штатъ, состояний изъ дворянъ, па
жей и слугъ всякого рода; расходы 
были очень велики... Онъ давалъ 
ежедневно парадные обеды... почта 
каждый день у него бывали частнкя 
ауд1енщи. Не было никого, ни при 
дворе, ни въ городе, кто бы не счелъ
нужными явиться къ нему на по- 
клонъ. Даже министры и принцы кро
ви являлись къ нему, чтобы засви
детельствовать свое почтете. Онъ 
начинали принимать посетителей, 
еще лежа въ кровати, писали и дик
товали среди многочисленнаго об
щества... Его парижскШ домъ и квар
тира въ Версали всегда были пере
полнены людьми съ того момента,
какъ онъ просыпался и до того мо
мента, когда онъ отходили ко сну“.

Двести или триста домовъ въ, Па
риже, Версали и окрестностяхъ пред

ставляли такое же зрелище. Одиноче
ства никогда не было. Таковъ ужи во 
Францш обычай! говорить Горасъ 
Вальполь—надо сжигать свою свечку 
публично до последняго огарка".— 
Дворецъ герцогини де Грамонъ осаж
дается съ утра самыми знатными 
вельможами и самыми знатными да
мами. Пять разъ’ въ неделю, у гер
цога Шуазель, въ десять часовъ ве
чера, метръ д’отель входили въ ог
ромную галлерею, наполненную го
стями и въ салоны, и окинувъ взо- 
ромъ толпу, наугадъ, заставляли на
крывать столь на пятьдесятъ, шесть- 
десятъ, восемьдесятъ приборовъ. Это
му примеру вскоре стали следовать 
и все богатые дома, считая долгомъ. 
чести держать открытый столь для 
всехъ приходящихъ. Само собою ра
зумеется, что разные выскочки, фи
нансисты, купивппе себе титулъ или 
просто1 присвоимте себе назвате 
своего поместья, все эти откупщики 
казенныхъ доходовъ и ихъ сыновья, 
которые со времени Ло трутся около 
дворянства, неизменно старались под
ражать ему. Я не говорю уже о Буре, 
Божонъ, Сентъ - Джемсе, и другихъ 
палачахъ, убивающихъ деньги, о мо- 
тахъ и расточителяхъ, обстановка 
которыхъ даже затмеваетъ обстановку 
принцевъ крови.. Обратите внимаше 
на г. д’Эпинэ. Это простой откупщики, 
жена котораго умная • и скромная 
женщина, не желаетъ подобной пыш
ности. Онъ пополнили свой служеб
ный персоналъ и непременно хотели, 
чтобы она взяла еще вторую горнич
ную, но она стояла на своемъ и не 
согласилась. - „Между теми, въ этомъ 
доме, гдф персоналъ домашнихъ 
слугъ были сокращенъ, число ихъ, 
мужчинъ и женщинъ, доходило все- 
таки до шестнадцати..." — „Когда 
г. д’Эпине утромъ проснется, пишетъ 
его жена, то его лакей одеваетъ его, 
а двое другихъ стоять тутъ же и 
ожидании приказатй.Являетеяпервый 
секретарь, чтобы дать отчетъ о пись- 
махъ, полученныхъ его господиномъ, 
которые онъ обязанъ были вскрывать. 
Но его прерываютъ, по крайней мере, 
разъ двести, приходянце люди самаго 
разнообразнаго рода, какой только 
можно себе вообразить, то является 
барышники, у котораго имеются для 
Продажи единственныя въ своемъ ро
де лошади... Затемъ приходить ка
кой-нибудь шалопай, который начи-
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наетъ горланить какую-то apiio и ко
торому надо оказать претекщю для 
поступлешя въ оперу, после того 
какъ онъ получилъ нисколько уро- 
ковъ хорошая тона и узналъ въ 
чемъ заключается главное качество 
французскаго п1з.н1я. То приходить 
какая нибудь девица, которую про- 
сятъ подождать, пока узнаютъ не 
ушла ли я... Я встаю к выхожу. Два 
лакея открываютъ передо мною двери 
настежь, хотя я могла бы свободно 
пройти сквозь игольное ушко въ то_ 
время... Два гайдука возглашаютъ" 
въ передней; „Madame, Messieurs, 
Voila Madame! “ B et становятся шпа
лерами. Тутъ все разные торговцы: 
материями, инструментами, ювелиры, 
разносчики, лакеи, чистильщики, кре
диторы—словомъ все, что только мож
но вообразить себе самого жалкаго и 
смешного. Бьетъ полдень, а иногда 
часъ—туалетъ же моего мужа все 
еще не конченъ, секретарь, знающи! 
по опыту, что никакой обстоятельный 
докладъ о делахъ невозможенъ при 
такнхъ условгяхъ, заранее приготов- 
ляетъ маленькую записочку, которую 
онъ и вручаетъ своему господину, 
чтобы научить его, что онъ долженъ 
будетъ говорить въ собранш откуп- 
щиковъ“.

Праздность, безпорядокъ, долги, це- 
ремошалъ, манерность и покровитель
ственный тонъ—все это является на
стоящею парод1ей на большой светъ. 
Впрочемъ, тутъ мы находимся уже 
на последней ступени аристократш, 
но темъ не менее, дворъ г. д’Эпинэ 
составляетъ снимокъ со двора короля, 
но только въ маломъ виде.

Министры, посланники, 'генералы, 
которые служатъ представителями ко
роля, конечно, имеютъ уже гораздо 
более пышную и грандиозную обста
новку. Никакое другое обстоятельство 
не могло такъ содействовать блеску 
етараго режима, но въ тоже время 
ничто такъ и не делало его обреме- 
нительнымъ для страны, какъ вся 
эта пышность, проявлявшаяся какъ 
въ этомъ, такъ и во всехъ другихъ 
ртяошешяхъ. Людовикъ XIV является 
главпымъ виновникомъ какъ зла, 
такъ и добра, въ этомъ отношении 
Политика, положившая начало двору, 
предписывала пышность *). „Кто хо-

. *)  У  маршала де Вуффле, въ Компьеи- 
скомъ лагерь (Сентябрь, 1698), каждое утро и

телъ ему понравиться, тотъ долженъ 
былъ раззоряться на наряды, на столь, 
на экипажи, на постройки, на игру. 
Это все служило поводомъ привлечь 
внимате короля. Отъ двора зараза 
перешла въ провинцш и въ армно, где 
люди, катя  бы места они не занимали, 
пользовались уважетемъ только со
образно съ роскошью своей обста
новки и своего стола". Въ продолженш 
года, который маршалъ де Белль-Иль 
провелъ во Франкфурте, по случаю 
выборовъ Карла ЛИ, онъ израсходо- 
валъ • 750,000 ливровъ на путешествия, 
перевозку вещей, празднества, обеды 
и постройку обеденной залы и кухни, 
кроме того 150,000 ливровъ были имъ 
издержаны на шкатулки, часы и дру- 
r ieподарки. Однако, по приказание эко
номная ка рдинала Флери, онъ и мель 
ни больше, ни меньше какъ 101 слу- 
жащихъ въ своихъ кухняхъ. Въ B tn t , 
въ 1772 году, посланникъ, принцъ 
де Роганъ, держа лъ две - коляски, 
стоимостью въ 40,000 ливровъ, 40 ло
шадей, 7 пажей благородная про- 
исхождетя, 6 дворяиъ, 5 секретарей, 
10 музыкантовъ, 12 лакеевъ и 4 ско
рохода, ливреи которыхъ, расшитыя 
галунами, обошлись каждая въ 4,000 
ливровъ и все остальное соответство
вало этому. Известна также роскошь, 
изящный вкусъ, утонченные обеды и 
необыкновенно роскошная обстановка 
кардинала де Берни въ Риме. „Его 
называли римскими королемъ“ и онъ 
действительно былъ имъ по своему 
великолепно и потому почету, кото
рый ему оказывали....—„Его столь да- 
валъ идею о пределахъ возможная.... 
Во время празднествъ, церемошй, 
иллюминацШ, онъ всегда оказывался 
вне всякихъ сравнений.— Онъ самъ 
говорили улыбаясь: „Я содержу фран
цузскую гостиницу на оДномъ изъ 
перекрестковъ Европы". Понятно, что 
жалованье этихъ лицъ съ разными 
добавлешями, превышало вдвое или 
даже втрое то, которое получаютъ 
обыкновенно люди, занимаюпце эти
каждый вечерь накрывали два стола на 20— 
25 кувертовъ, кромЬ добавочиыхъ столовъ. 
У него было 72 повара, 340 слугъ, 400 дю- 
жииъ салфетокъ,,80, дюжинъ серебряиыхъ и 
шесть дюжинъ иозолочеиныхъ тарелокъ; че
тырнадцать лошадей ежедневно доставляли 
ему изъ Парижа ликеры и фрукты. Ежедневно 
нарочные привозили' рыбу, птицу и дичь изъ 
Гейта, Брюсселя, Дюнкирхепа, Д1еппа и Кале. 
Въ обыкновенные дни. выпивалось 50 дюжипъ 
бутыдокъ випа, а во вреня визита приццевъ— 
80 дюжинъ.
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должности. „Король даетъ 50,000 экю 
на болытя посольства. Герцогъ де 
Дюрасъ пол.учалъ до 200,000 ливровъ 
въ годъ за посольство въ Мадриде и 
кроме того 100,000 наградныхъ, 50,000 
на секретные расходы, да еще 400,000 
или 500,000 ему было дано въ займы, 
на меблировку и друия вещи, изъ 
чего онъ удержалъ половину14. Из
держки и жалованье министровъ та
ковы же. Въ 1789 г. канцлеръ полу- 
чалъ 120,000 ливровъ жалованья, а 
хранитель государственной печати— 
135,000. Г. де Вилльдейль получалъ, 
въ качестве государственнаго секре
таря—180,070 ливровъ, но онъ заявилъ, 
что эта сумма не покрываетъ его рас- 
ходовъ, а его жалованье было увели
чено до 226,000 ливровъ, включая все 
его содержаше44. Притомъ же, суще
ствовало правило, чтобы при выходе 
въ отставку, король жаловалъ имъ 
пенено въ 20,000 ливровъ и давалъ 
200,000 франковъ приданаго за ихъ 
дочерьми. Но для ихъ образа жизни 
это было вовсе не такъ уже много. 
„Они вынуждены содержать такой 
огромный штатъ,что совершенно не мо- 
гутъ обогатиться доходами съ зани- 
маемаго ими мгЬста. У нихъ у всЪхъ 
бываетъ открытый столъ въ Парижа, 
по крайпей мере три раза въ неделю, 
а въ Версали и въ Фонтенебло—каж
дый день. Когда Ламуаньонъ былъ 
назначенъ кандлеромъ со 100,000 лив
ровъ годового жалованья, то немед
ленно было высказано м н/Ьше, что 
онъ долженъ раззориться, „такъ какъ 
онъ взялъ къ себе весь кухонный 
персоналъ д’Агессо, одинъ столъ ко- 
тораго обходился въ 80,000 ливровъ. 
ОбЪдъ, который онъ давалъ въ Вер
сали членами своего перваго совета, 
стоили ему 6,000 ливровъ, и, кроме 
того, онъ долженъ былъ постоянно дер
жать въ Версали и Париже откры
тый столъ, по крайней м^рА, на двад
цать человеки. Въ Шамборф, у мар
шала де Саксъ, каждый день накры
ваются два стола, одинъ на 60, другой 
на 80 приборовъ. Въ его конюшняхъ 
имеется 400 лошадей, а содержите 
его домащняго штата обходится ему 
въ 100,000 экю; кроме того, у него 
есть целый уланскШ полки, соста- 
вляюнцй его гвардпо, есть собствен
ный театръ, стонвшШ более 600,000 
ливровъ, а жизнь, которую онъ ведетъ 
и которую ведутъ около пего друпе, 
напоминаетъ вакханалш, изображен
ную Рубенсомъ.

Что касается генералъ-губёрнато- 
ровъ и особыхъ губерваторовъ въ про
винщяхъ, то мы уже видели, что вътФхъ 
случаяхъ когда они живутъ въ своихъ 
округахъ, другого дела у нихъ шЬтъ, 
кроме пр1емовъ. Но рядомъ съ ними есть 
королевски! интенДантъ, который толь
ко одинъ ведаетъ дела по управле- 
шю, онъ устраиваетъ у себя тагае же 
пышные npieMbi, въ особенности въ 
такъ называемыхъ государственныхъ 
провинщяхъ, где сохранились про- 
винщальныя собрашя. Коменданты, 
генералъ-лейтенанты и вообще все 
уполномоченные центральнаго прави
тельства, везде поступаютъ одинаково; 
нравы, прилич1я и ихъ собственное 
безделье вынуждаютъ ихъ къ тому, 
чтобы держать салонъ. Они всюду при
носить съ собою изящество и госте- 
npii-шство Версаля. Если за ними сле* 
дуютъ ихъ жены, къ месту служешя, 
то онФ обыкновенно скучаютъ, „про
зябая въ кругу пятидесяти человеки, 
ум'Ьющихъ говорить только пошлости, 
играть въ лото и проводить три часа 
за столомъ44.—Но все „местные воен
ные, все окрестные дворяне и все го
родская дамы, спЪшатъ на ихъ балы 
и взапуски прославляютъ ихъграцш, 
вежливость и ровное обхождеше со 
всеми44. Даже у второстепенныхъ лицъ 
встречаются тагая же расточительный 
привычки. Въ силу установленнаго 
обычая, полковники и даже капитаны 
держать у себя открытый столъ для 
своихъ подчиненныхъ офицеровъ и 
„расходуютъ гораздо более, чемъ по- 
лучаютъ44.—Это, между прочими, и 
служить одною изъ причини, почему 
полки предназначаются только для 
сыновей богатыхъ и знатныхъ домовъ, 
а роты только давались дворянами.

Отъ большого королевскаго дерева, 
такъ роскошно распустившагося въ 
Версали, отходятъ отпрыски, которые 
распространяются тысячами по всей 
Франции чтобы расцвесть тамъ так
же, какъ и въ Версали, въ виде ве- 
ликолепнаго комнатнаго букета, вы- 
ставленнаго на показъ.

VII.
По этому образцу и подъ вл!ян1емъ 

тепличной температуры, все аристо- 
кратичесше стволы, даже въ самыхъ 
отдаленныхъ провинщяхъ, покрыва
ются пышвыми великолепными цве
тами. За неиметемъ другпхъ запят)й, 
дворяне делаютъ другъ другу визиты 
и главною обязанностью знатнаго вель-
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можи становится уменье исполнять 
съ достоинствомъ роль любезнаго хо
зяина. Я говорю здесь о духовныхъ, 
также какъ и о св'Ьтскихъ особахъ. Сто 
тридцать одинъ епископъ и apxienn- 
скопъ, семьсотъ аббатовъ, владЪющихъ 
комендами, представляютъ изъ себя 
св’Ьтскихъ людей. Они происходить 
изъ хорошей семьи, обладаютъ хоро- 
шими манерами, богаты, не отлича
ются строгостью нравовъ и пхъ епи- 
скопсгай дворецъ или аббатство слу
жить для нихъ, просто на-просто, да
чей, которую они реставрируютъ или 
украшаютъ, имея в.ъ виду свое соб
ственное пребываше тамъ и щпемъ 
гостей. Въ Клерво, Домъ Рокуръ, очень 
вежливый съ мужчинами и еще бо
лее любезный съ дамами, ездите не
иначе какъ въ карете четверней и 
впереди имеете берейтора. Онъ застав- 
ляетъ своихъ монаховъ величать себя 
монсиньоромъ и держитъ настояпцй 
дворъ. Картез1анскШ монастырь въ 
Валь-Санъ-Пьере представляетъ рос
кошный дворецъ, среди обширныхъ 
влад^шй, и настоятель его, Домъ Эф- 
фингеръ, проводить свои дни въ томъ, 
что принимаете гостей. Въ монастыре 
д’Ориньи, возле Сенъ Квентена, „абба
тисса и мЪет'ь слугъ, коляску, лоша
дей, принимаетъ гостей и пригла
шаете къ своему столу даже муж- 
чинъ".—Принцесса Христина, абба
тисса въ Ремиремон'Ь и ея канониссы, 
постоянно разъ’Ьзжаютъ. Но и въ аб
батстве „проводить время весело", 
принимаютъ много гостей, „въ соб- 
ственныхъ покояхъ принцессы или 
же въ апартаментахъ, отведенныхъ 
для гостей “. Двадцать пять женскихъ 
дворянскиХъ капитуловъ и 19 муж- 
скихъ, представляютъ ничто иное, 
какъ столько же постоянныхъ св’Ьт- 
скихъ салоновъ и месте, где встре-

нихъ римскихъ сооружений, много 
смеялись, даже танцовали, потому что 
въ аббатство прИззжало много гостей, 
но главнымъ образомъ разговаривали о 
тряпкахъ.—Близь Саррлуи, канониссы 
Лутръ, об’Ьдаютъ съ офицерами и ни
чуть не отличаются особенною стро
гостью своихъ нравовъ.—Множество 
монастырей служатъ лишь щлятнымъ 
и приличнымъ уб'Ьжищемъ для вдовъ, 
для молодыхъ женщинъ, мужья ко- 
торыхъ находятся въ армш, для дй- 
вушекъ знатнаго рода, и настоятель
ница сама большею частью знатная 
девица, съ непринужденностью и ис- 
кусствомъ держитъ свой скипетръ и 
и управляете этимъ хорошенькимъ 
женскимъ м1ркомъ. Но нигде пыш
ность, гостеприимство и толпа не бы- 
ваютъ такъ велики, какъ въ епископ- 
скихъ дворцахъ. Я описывалъ уже 
положеше епископовъ. Богачи и обла
датели феодальными правами, наслед
ники и преемники бывшихъ владель- 
цевъ страны, они, кроме того, еще и 
свгЬтск1е люди, завсегдатаи Версаля,— 
какже они могутъ не иметь своего 
двора? Ведь большинство этихъ лю
дей принадлежите къ княжескому 
роду и поэтому, разве они не долж
ны иметь княжеской обстановки?✓  ■

Вотъ почему они и ведутъ такой об- 
разъ жизни, охотятся, строятъ, име* 
ютъ шпентовъ, принимаютъ гостей, 
соблюдаюсь церемотю утренняго вы
хода, имеюсь npieMHyio, переполнен
ную людьми, имеюсь приставовъ, слу
жителей, открытый столь, и очень 
часто бываютъ обременены долгами, 
что и составляете характерную черту,

, дополняющую портрете знатнаго вель
можи. Въ такомъ почти королевскомъ 
дворце какой выстроили себе въ Са- 
верне Роганы, наследственные епи
скопы Страсбурга, бывнле кардина-

чаются люди хорошаго оощества, такъ 
какъ крошенная церковная перегород
ка едва отделяете ихъ отъ большого 
света, откуда, собственно, они и вы
шли. Въ капитуле д’Аликсъ, близь 
Люна, канониссы являются на кли- 
росъ въ фижмахъ, „одетыя какъ въ 
светскомъ обществе", за исключещемъ
лишь того, что 
лано изъ чернаго 
тильи подшиты 
питулф д’ 
се, „наша неделя

мы гуляли,

платье у нихъ сдф- 
шелка, а ихъ ман- 

горностаемъ. Въ ка- 
, въ Эльзас- 

, говорите одна по
л а  въ томъ, что

лами отъ дяди до племянниковъ вклю
чительно, имеется 700 кроватей, 180 
лошадей, Г4 метръд’отелей, 25 лакеевъ. 
„Вся провинция собирается тамъ, кар- 
диналъ помещалъ у себя сразу до 
‘двухсотъ приглашенпыхъ гостей, не 
считая лакеевъ. Въ всякое время 
можно было у него встретить „отъ 
двадцати до тридцати самыхъ инте- 
ресныхъ дамъ изо всей провинции и
очень часто это число еще увеличи
валось дамами, принадлежащими къ 
парижскому двору". — Вечеромъ въ 
девять часовъ все общество ужинало 
вместе, что имело видъ настоящаго



1 5 3  ПРОИСХОЖДЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ФРАНЦИИ. Т 5 4

празднества, лучшими украшешемн 
котораго были сами кардиналн. Ве
ликолепно одетый, красивый, любез
ный, утонченно вежливый онъ расто
чали свои улыбки, точно милости. 
„Его всегда приветливое, веселое лицо 
внушало довгЬр1е; это было настоящее 
лицо человека, который самою при
родою предназначенн были для пред
став ительства“.

Таковн же бываетн образи жизни 
и занятая наизнатяейшихн светскихн 
вельможи ви своихи поместьяхн, куда 
ихи привлекаети летоми хорошая по
года и желаше поохотиться, Напр. 
Гаркурн ви Нормандия и Бр1енни ви 
Шампани представляюти два всего 
более заселенныхн замка. Туда спез- 
жаются- изи Парижа самые знатные 
люди, выдающееся литераторы и все 
дворянство округа посещаетн ихи 
самыми ревностными образоми. Нети 
другой такой резиденцш, куда бы 
таки охотно пргезжали на более или 
менее продолжительное время целыя 
стаи великосветскихн представителей 
и представительници, чтобы попиро
вать, поохотиться, потанцовать, по
болтать, погулять, поиграть ви лю- 
бительскихн спектакляхн. Можно про
следить перемены этихи блестящихи 
великосветскихн пташеки, перепархи- 
вающихи изи одного птичника ви 
другой; они остаются на месте неделю, 
месяци, три месяца, сверкая своими 
яркими крыльями и наполняя воздухи 
своими щебетащемн, а затемн уле- 
таютн дальше.

Достаточно бросить взгляди на 
внешность всехн этихи дворянскихи 
дворцови и замкови, чтобы понять, что 
первейшею обязанностью вельможи 
ви то время считалось гостепршмство, 
точно также каки первейшая ихи 
потребность заключалась ви томи, 
чтобы постоянно находиться ви обще
стве. Ви самомн деле, роскошь окру
жающей ихи обстановки отличается 
оти той, которая существуети ви наше 
время. За исключетемн лишь не- 
сколькихи княжескихи домови, обык
новенно они не отличаются богат- 
ствоми своей меблировки". Но за то 
йи такоми доме есть все, что только 
можеть доставить удовольств1е и раз
влечете другими людями: лошади, 
экипажи, открытый столь, масса по- 
мещенШ, отдаваемыхи людями, даже 
не принадлежащими ки дому и масса 
всевозможной прислуги, кроме того,

у хозяеви всегда есть ложи на спек
такли, который и отдаются ими сво
ими друзьями. „Посредствомн такого 
постояннаго трешя и взаимнаго со- 
прикосновешя, дворяне, даже, самыхь 
отдаленныхн глухихи углови провин- 
цш, скоро теряютн ржавчину, которая 
покрываети и ложится корой на ихи 
собратьеви ви Гермаши и Англ in. 
Одна эльзасская дама, увидевшая во 
Франкфурте смешныхи деревенскихи 
вестфальскихн дворянчикови, была 
поражена. Французсие дворяне, даже 
изи самыхи отдаленныхн провинций, 
посещаюти все-таки салоны комен
данта и интенданта и встречаются во 
время визитовь си дамами изи Вер
саля, поэтому они и сохраняюсь не
который светсюй лоски и привычку ки 
хорошими манерами, таки что оказы
ваются более или менее сведущими 
по части моди и костюма. Самый ди
кий изи нихи, все-таки спустится" со 
шляпою ви руке до самаго низа 
своей лестницы, чтобы проводить 
своихи гостей и поблагодарить ихи 
за оказанную ему честь. Самый не- 
уклюжШ, находясь возле дамы, не
пременно отыщети ви своей памяти, 
какой нибудь обрывокн рыцарской 
любезности. Самый бедный изи нихи, 
ведунцй уединенную жизнь, все же 
тщательно сохраняети свой голубой 
кафтаан и свой орденскШ крести св. 
Людовика, чтобы иметь возможность 
надгЬть его, если представится случай 
и ему нужно будети явиться засви
детельствовать свое почтете своему 
соседу, крупному владельцу или же 
какому нибудь принцу, случайно про
езжающему черези эту местность.

Такими путеми, феодальный глав
ный штаби подвергся полному пре
вращение весь целикомн, начиная со 
своихи первыхн до последнихн сте
пеней. Если бы можно было охватить 
взороми все тридцать или сороки ты
сячи дворцови, отелей, замкови, аб- 
батствн, то какую очаровательную 
и блестящую картину представила бы 
вся Франщя тогда! Вся она была ничто 
иное каки салони и ви ней не видно 
было никого другого, кроме салонныхн 
гостей. Повсюду прежн1е грубые вож
ди, пользовавппеся властью, превра
тились ви изысканныхн и любезныхн 
хозяеви дома. Они примкнули ки та
кому обществу, где, прежде чемн 
выразить свое удивлеше передн ка
кими нибудь великими полководцеми,
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всегда считали нужпымъ спросить 
про него, „любезный ли онъ человйкъ"? 
Конечно дворяне продолжатотъ носить 
шпагу, они храбры изъ самолюбия и 
традицщ и сумйютъ умереть съ до- 
стонпствомъ, особенно на дуэли, со
блюдая при этомъ вей установлен иыя 
формы. Но свйтскШ характеръ уже 
заслонилъ собою прежшя военпьтя 
основы, такъ что къ концу восемнад- 
цатаго вйка главнымъ талантомъ счи
талось только умйнье жить и важнйй- 
шимъ заняыемъ были пр1емы гостей 
и визиты.

Г лава  вто ра я .

Салонная жизнь.— Эта жизнь достигаетъ 
высокой степени совершенства только во 
Франции.—Причины этого, заложенный въ 
самомъ характер!^ французовъ. — Салонная 
жизнь становится все болЪе пр1ятной и все 
поглощающей.—Подчинение ей всЪхъ другихъ 
интересовъ и обязанностей.—Индиферентизмъ 
къ обществениымъ д*Ьламъ.- Д Ьла эти слу- 
жатъ лишь матер1аломъ для остроу.лпя.—Не
брежность въ частныхъ дЪлахъ.—Безпоря- 
докъ въ домашнемъ хозяйств^ и мотовство.— 
Нравственный разводъ супруговъ. У хажи ва
ши.—Отдалеше родителей отъ дЪтей.—Восди- 
тан!е, его пробелы и его ц!зль. Тонъ при
слуги и поетавщиковъ. Св’йтсшй отпечатокъ 
дежитъ на всемъ. - Привлекательность этой 
жизни.—Уменье жить въ восемнадцатомъ 
вЪ кЪ .—Совершенство этого искусства и его 
рессурсы.-Авторптетъ женщинъ въ обученш 
этому искусству и въ выработка его зако- 
новъ.-Поняпе о счастш въ восемнадцатомъ 
в'ЬкЩ — Привлекательность внешней обста
новки и окружающаго общества,—Праздность, 
времяорепровождеше, болтовня.—Веселость въ 
восемнадцатомъ вЪк'й.—Ея причины и по
след ств!я. — Терпимость и распущенность.— 
Балы, праздники, охота, пиры, удовольств1я.— 
Вольности судей и прелатовь.—Главное раз^ 
влечеше. -  Домашше спектакли.—Шутки и из
лишества.

I.
Друпя аристократш въ Европй бы

ли приведены почти такими же- об
стоятельствами къ почти такимъ же 
нравамъ. И тамъ также монарзая про
извела на свйтъ дворъ, который, въ 
свою очередь, породилъ утонченное 
общество, но это изящное растете 
тамъ развилось только на половину. 
Почва не была благоприятна, да и сй- 
мена были не лучшаго сорта. Въ Ис
паши король остается заключеннымъ 
въ этикетъ, словно мум1я въ свою 
оболочку, а черезъ чуръ непреклон
ная гордость, неспособная выйти изъ 
своего напряженнаго состояшя и сни
зойти до любезности свйтской жизни, 
приводить только къ угрюмой скукй 
и безсмысленному чванству своею

роскошью и великолйшемъ. Въ Ита- 
лш, подъ вл1ятемъ владычества де- 
спотическихъ принцевъ, большею 
частью иностраннаго происхождешя, 
постоянная опасность и ыаслйдствен- 
ное недовйр!е связывали языки и въ 
концй-концовъ заставили аристокра- 
Tiio обратиться къ тайнымъ радостямъ 
любви и безмолвному наслаждение 
изящными искусствами.

Въ Гермаши и Англш холодный 
темпераментъ, тяжеловйсный и не 
скоро поддавшийся культурй, удер- 
живаетъ людей до самаго конца про
шлаго столйпя въ прежнихъ герман- 
скихъ привычкахъ уединенной жизни, 
пьянства и грубости. Наоборотъ, во 
Францш, все содййствуетъ расцвйту 
духа общественности; въ этомъ отно- 
шеши нацшнальный характеръ ока
зывается вполнй солидарнымъ съ по- 
литическимъ режимомъ, такъ что да
же можетъ казаться, будто растете 
это было заранйе выбрано для такой 
почвы.

Французъ любить находиться въ 
обществй уже по своему природному 
инстинкту и поэтому оыъ всегда хо
рошо и безъ особенныхъ уешпй 
справляется съ обязанностями, кото
рый налагаетъ на него общество. Онъ 
не подверженъ ни застйнчивости, ко
торая стйсняетъ вей дйнсттяя его сй- 
вериьтхъ сосйдей, ни сильнымъ стра- 
стямъ, поглощаю щимъ его южныхъ 
сосйдей. Ему не надо дйлать надъ 
собою никакихъ усилШ, чтобы разго
варивать, у него яйтъ природной ро
бости, которую надо было бы побйж- 
дать и нйтъ привычки озабоченности, 
съ которою пужно было бы бороться. 
Онъ разговариваетъ поэтому легко, 
свободно, и самъ испытываетъ при 
этомъ удовольств1е. И это потому, 
что ему нужно счастье совсймъ осо- 
баго рода: тонкое, легкое, быстрое, не
прерывно возобновляющееся и разно
образное, которое давало бы пищу 
его уму, его самолюб1ю и веймъ жи
вишь- и пр1ятнымъ особенностямъ его 
духа. А такого сорта счастье можетъ 
доставить только свйтъ и свйтская 
беейда. При его чувствительности, 
внимание, деликатность, любезность и 
тонкая лесть ему цужны какъ воз- 
духъ, которымъ онъ дышетъ и безъ 
котораго онъ не можетъ существо
вать. Быть невйжливымъ для пего 
такъ же пепр1ятно и доставляетъ по
чти такое же страдаше, какъ если бы

1
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•ему самому пришлось испытать не
вежливое обращеше. Привычка быть 
всегда любезцымъ доставляетъ ему 
самому удовольшше, благодаря его 
инстинктамъ добродушия и тщеславья; 
притомъ же эта - привычка зарази
тельна. Когда мы нравимся, то и 
намъ хотятъ нравиться и то, что мы 
сами даемъ въ виде предупредитель
ности, намъ возвращаютъ, въ свою 
очередь, знаками вниманья. Въ такимъ 
обществе можно разговаривать, по
тому что разговаривать—-значитъ- 
забавлять другого, забавляясь са
мому, а лучшаго удовольствия для 
француза не можетъ быть. Легшй и 
блестянцй разговоръ составляетъ для 
него то же самое, что полетъ для пти
цы; быстрый и подвижный, онъ пере- 
скакиваетъ отъ одной идеи къ дру
гой, возбуждаемый увлечешемъ сво- 
ихъ собеседниковъ, делаетъ скачки, 
описываетъ круги и внезапно возвра
щается, то поднимаясь вверхъ, то 
также внезапно опускаясь внизъ, къ 
самой земле или скользя по верши- 
намъ, но никогда онъ не попадаетъ 
въ яму, не запутывается въ кустар- 
никахъ и не требуетъ отъ тЪхъ без- 
численныхъ предметовъ, которыхъ 
онъ слегка касается, ничего,' кроме 
разноабраз1я и кроме пр1ятной весе
лости ихъ внешняго вида.

Одаренный такими способностями и 
наклонностями, французъ какъ будто 
созданъ былъ для такого режима, ко
торый принуждалъ людей оставаться 
вместе въ продолжены Десяти ча- 
совъ въ день. Его внутренняя при
рода находилась въ полномъ согласш 
съ обществеянымъ строемъ, и она то 
способствовала тому, что французсше 
салоны достигли такой высокой сте
пени совершенства. Во главе всего 
общества король самъ подавали 'пер
вый примерь. Людовикъ XIV обла- 
далъ всеми качествами безукоризнен- 
наго хозяина дома; онъ любили пред
ставительство и былъ преисполненъ 
достоинства и снисходительности; онъ 
умелъ щадить самолюб!е другихъ, 
но въ тоже время всегда сохраняли 
за собою свое место, Его манеры бы
ли благородны и онъ'владели въ вы
сокой степени тактомъ и пр1ятно.стыо 
обращены-.и разговора. „Онъ говорили 
необыкновенно хорошо; когда онъ 
хотели посмеяться, пошутить или 
же разсказывать что нибудь, то де
лали это съ необычайною гращёй, бла-

городствомъ, утонченностью, на кашя 
онъ былъ способенъ“.— „Не бывало 
еще человека столь естественно веж- 
ливаго, вежливость котораго притомъ 
была бы такъ утонченна и который 
бы такъ хорошо умели отличать воз
расти, достоинство и санъ своего со
беседника, выражая это въ своихъ 
ответахъ и въ своемъ обращении.. 
Его поклоны отличались несравнен
ною гращей и величавостью... Онъ 
былъ особенно восхитителенъ, когда 
отвечали на приветстая своей армиг 
на парадахъ и военныхъ смотрахъ, 
такъ какъ онъ умели различными 
образомъ принимать эти приветствуя. 
Но его обращеше съ женщинами въ 
особенности не могло сравниться ни 
съ чемъ... Ни разу ему не случалось 
пройти мимо даже самого ничтожнаго 
женскаго чепчика, безъ того, чтобы 
не приподнять своей шляпы и не по
клониться. Онъ делалъ это даже пе- 
редъ горничными, хотя знали что это 
горничиыя... Никогда ему не случи
лось сказать кому нибудь что нибудь 
непр]*ятное... Никогда въ обществе 
въ его обращены нельзя было бы за
метить ничего неуместнаго и ничего 
случайнаго. Все, до самого малгЬй- 
шаго жеста, было у него размеренно; 
его походка, движенш, его манера 
держаться—все было благопристойно, 
благородно и величественно, и во 
всякомъ случае онъ всегда держали 
себя вполне естественно.—„Вотъ ка- 
ковъ былъ образецъ светскаго изя
щества и этому то образцу все во 
Францш старались подражать до са
мого конца стараго режима. Если 
тутъ и произошли некоторый изме
нения, то лишь для того, чтобы при
дать двору еще больше общественный 
характеръ. Въ восемнадцатомъ веке, 
за исключешемъ дней парадныхъ 
пр1емовъ, король постепенно, со сту
пеньки на ступеньку, спускается со 
своего пьедестала. Кругомъ него уже 
не царитъ такое молчаше, какъ въ 
прежшя времена, когда можно было 
разслышать даже, „какъ ползаетъ 
муравей".—Государь, сказали Людо
вику XVI маршалъ де Ришелье, со- 
состоявгшй при трехъ царствовашяхъ, 
—при Людовике XIV никто не смелъ 
вымолвить слово; при Людовике XV 
говорили шопотомъ, а ари вашемъ 
величестве говорятъ громко".—Но 
если власть теряетъ на этомъ, то вы- 
игрываетъ общество. Благодаря едва
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заметному ослабленмо этикета, въ 
общество проникаетъ непринужден
ность и веселье. Съ этого времени, 
вельможи начинаютъ уже менее за
ботиться о томъ, чтобы внушить къ 
себе почтете, нежели о томъ, чтобы 
нравиться и поэтому они сбрасываютъ 
съ себя свою спесь, словно стесни
тельный и „смешной" костюмъ и уже 
не столько ищутъ почтешя къ себе, 
сколько апплодисментовъ. Недоста
точно быть только приветливымъ; не
обходимо, во что бы то ни стало, ка
заться любезными въ обращены со 
своими низшими, какъ и съ равными 
себе.

„Французсше принцы, говоритъ одна 
изъ современницъ, боятся хуже смер
ти, какъ бы ихъ не заподозрили въ 
отсутствш любезности. Даже около 
самого престола разговоръ ведется 
всегда „въ веселомъ и непринужден- 
номъ тоне", и подъ вл!яшемъ ве- 
селыхъ и приветливыхъ улыбокъ мо
лодой королевы, серьезный и хоро
шо дисциплинированный дворъ Лю
довика XVI становится къ концу 
столе™ однимъ изъ самыхъ привле- 
кательныхъ и веселыхъ салоновъ. 
Благодаря такому непринужденному 
настроетю, светская жизнь дости- 
гаетъ высокой степени совершенства. 
„Кто не жилъ въ першдъ до 1789 г., 
тотъ не позналъ сладостей жизни" 
говоритъ Талейранъ. — Эта сладость 
была такъ велика, что другой людямъ 
было не нужно и человеки совершен
но отдавался ей, когда ч м1ръ такъ
привлекателенъ, то не хочется жить 
уже ни для чего другого!

II.
такихъ услов!яхъ ни у кого не 

было желашя и не находилось досуга, 
заниматься чемъ нибудь другимъ, 
даже такими вещами, который всего 
ближе касаются человека—обществне- 
ными делами, хозяйствомъ, семьей. 
Я говорилъ уже о томъ, что отъ об- 
вдественныхъ делъ воздерживались и 
относились къ ними совершенно рав
нодушно. Администращя, какъ общая 
такъ И местная, не находится более 
въ рукахъ аристократия и не интере- 
суетъ никого.—Если случайно и за
водится разговоръ объ общественныхъ 
делахъ, то лишь въ шутливомъ тоне 
и самыя важный событая служить 
только матер!аломъ для остроум1я.

Терре,

шаго почти банкротство владельцевъ - 
государственной ренты, какой-то гос- 
подинъ, стиснутый въ театре толпою, 
воскликнулъ: „Ахъ, какая досада, что 
съ нами нетъ нашего добраго аббата 
Терре; онъ бы убавилъ ыасъ наполо
вину!" Слова эти вызвали смехъ и 
аплодисменты, на другой день весь 
Парижъ повторяли эту фразу, словно 
утешаясь ею въ общественномъ раз- 
зоренш.—Союзы, сражетя, налоги, до
говоры министерства, государственные 
перевороты, — словомъ всю исторпо 
этого века можно найти въ эпнграм- 
махъ и песняхъ *).

Однажды, въ одномъ собран! и мо- 
лодыхъ людей, принадлежащихъ къ 
придворному кругу, говорили о но- 
вомъ остроумномъ замечанш по по
воду современники событий, при чемъ 
одинъ изъ присутствующихъ пришелъ 
въ такой восторгъ, что даже всплес- 
нулъ руками и воскликнулъ: „Ну,
какъ не восхищаться великими еобы- 
таями, переворотами, когда они даютъ 
поводъ къ такому очаровательному 
остроумию!" После этого все стали 
повторять разныя шутки и песенки, 
сложивпияся по поводу бедствш Фран
ции Песня о битве при Гохштедте 
была объявлена плохой и некоторый 
сказали по этому поводу: „мы въ осо
бенности огорчены потерей этой битвы, 
потому что сложенная о ней песня 
никуда не годится".—Даже исключивъ 
изъ этихъ фактовъ то, что следуетъ 
отнести насчетъ увлечешя и страсти 
къ парадоксамъ, мы все-таки должны 
признать, что подобный чудовищныя 
выходки являются характерною чер
тою века, въ которомъ государство 
почти не играло никакой роли, а 
светское общество составляло почти 
все. Основываясь, на этомъ прин
ципе, можно было, конечно, заранее 
угадать, какихъ талантовъ тогдашшй 
светъ требовалъ отъ министровъ. Ког
да Неккеръ далъ великолепный ужинъ 
съ оперными и опереточными арти
стами, то оказалось, что „этотъ пиръ 
более способствовали укрепленпо его 
кредита и положешя въ обществе и,

*) Черезъ мЪсяцъ послгЬ постановлешя 
парламента противъ 1езуитовъ, появились ма- 
леньшя, восковыя изображешя хезуйтовъ, си
дя щихъ въ раковшгй. „Дергая за шнурокъ, 
можно было заставить восковую фигурку пря
таться въ раковину или вылезать изъ нея. 
Эти игрушки им'Ьли страшный успгЬхъ и не 
было дома, гд'Ь бы ее нельзя было найти“.
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скорее снискалъ ему расположеше, 
нежели все его финансовыя операции... 
О его послгЬднемъ распоряженш от
носительно нало.говъпроговорили толь
ко одинъ день, тогда какъ объ этомъ 
празднестве продолжали еще долго 
говорить въ Париже и Версали, об
суждая все подробности и громко 
заявляя: „Каше восхитительные люди 
г. и г-жа Неккеръ! Какъ они гцчятны 
въ обществе!11—Хорошее общество, 
желающее веселиться, требуетъ отъ 
людей, занимающихъ известное поло- 
жеше, чтобы они его развлекали. Оно 
почти готово сказать, полушутливымъ 
полусерьезнымъ тономъ, вместе съ 
Вольтеромъ: „что боги поставили ко
ролей только для того, чтобы они 
ежедневно устраивали празднества и 
заботились бы объ ихъ разнообразии 
Жизнь слишкомъ коротка, чтобы поль
зоваться ею иначе. Всяше процессы, 
интриги, войны, распри священниковъ, 
подтачиваюнде человеческую жизнь, 
все это нелепо и отвратительно, такъ 
какъ человекъ созданъ лишь для ра
достей жизни! Въ числе же предме- 
товъ первой необходимости надо на 
первомъ месте поставитьи излишекъ“.

Судя по этому, можно, конечно, за
ранее предвидеть, что светспе люди 
будутъ столь же безпечно относиться 
къ своимъ собственнымъ деламъ, 
какъ и къ общественнымъ. Хозяйство, 
домашняя экономия и управлете по
местьями—все это въ ихъ глазахъ 
были слишкомъ низкгя и буржуазный 
занятая; это дело интенданта и метръ- 
д’отеля. Зачемъ же держать людей, 
если надо самому обо всемъ заботить
ся? Жизпь тогда перестанетъ носить 
характеръ праздника, если самому 
надо будетъ следить за всеми при- 
готовлешями. Нужно, чтобы все удоб
ства, роскошь, удовольствия билиши- 
рокимъ' ключомъ и оставалось бы 
только протянуть губы, чтобы испить 
изъ этого источника.

Надо было, чтобы человекъ, при
надлежащей къ светскому обществу, 
самымъ естественнымъ образомъ и 
безъ всякаго вмешательства съ своей 
стороны, находилъ бы всегда золото 
въ своемъ кармане, изящную одежду 
на своемъ туалетномъ столе, напуд- 
ренныхъ лакеевъ въ своей передней, 
позолоченную карету у своихъ две
рей, тонкШ обедъ въ своей столовой 
и могъ бы поэтому сосредоточивать

. все свое впинаепе только на томъ,
*

чтобы расточать изящныя любезности 
гостямъ своего салона. Подобный об- 
разъ жизни, конечно, не можетъ не 
сопровождаться расточительностью и 
слуги отлично обделываютъ свои де
лишки. Но что за беда, только бы 
они умели хорошо услужить! Притомъ 
лее надо давать жить и другимъ, npi- 
ятно видеть около себя доволъныя, 
заискиваюпця лица. Вотъ почему въ 
самыхъ первыхъ домахъ королевства 
происходить настоящей грабежъ. Одна
жды, на охоте, Людовикъ ХУ спро- 
силъ герцога Шуазеля, сидевшаго 
вместе съ нимъ въ коляске, сколько 
по его мненш, можетъ стоить эта ко
ляска? Шуазель отвечалъ, что онъ 
ручается за то, что могъ бы npio6pe- 
сти такую коляску за пять или шесть 
тысячъ ливровъ, но такъ какъ король 
платить не считая, то онъ и долженъ 
былъ заплатить за нее дороже, не 
меньше 8,000,—„Вы далеки отъ на
стоящей цифры, возразилъ король; 
эта коляска, въ томъ виде, какъ вы 
ее видите, обошлась мне въ 30,000 
франковъ... Кражи въ моемъ доме 
громадны, но прекратить ихъ невоз- 
можно“.—Въ самомъ деле, не одни 
только мелгае служапце, но и круп
ные стараются воспользоваться чемъ 
можно: деньгами, вещами, услугами. 
У короля имеются 54 лошади для 
главнаго конюха и тридцать восемь 
лошадей для г-жи Бршннъ, которой 
предоставлено заведывать одною изъ 
должностей въ конюшенномъ ведом
стве до совершеннолетия ея сына. 
Кроме того, на счетъ короля, содер
жится еще 215 конюховъ и почти 
столько же лошадей для разныхъ 
лицъ, не принадлежащихъ однако 
къ конюшенному ведомству.—Какая 
же масса паразитовъ накопилась толь
ко на одной этой ветви королевскаго 
дерева!—Пересматривая документы я 
нашелъ также, что принцесса Елиза
вета, такая умеренная во всемъ, истреб- 
ляетъ въ годъ, одной только рыбы на
30,000 франковъ, мяса и дичи на 
70,000, с.вечъ на 60,000, а тетки ко
роля сжигаютъ на 215,068 франковъ 
свечей белаго и желтаго воска. Одно 
только освещеше покоевъ королевы 
обходится въ 157,109 фр.

Еще и теперь указываютъ въ Вер
сали улицу, которая когда-то была 
вся усеяна лавчонками и ларями, где 
слуги короля продавали остатки его 
десерта. Нетъ такой статьи расхо-

о
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довъ, изъ которой эти домаштя на- 
С'Ькомыя не ухитрялись бы что-нибудь 
откусить. Считалось, что король вы- 
пиваетъ въ годъ оршаду и лимонаду 
на 2190 фр. Бульонъ, который иногда 
подавался двухлетней королевской до
чери днемъ и ночью стоить въ годъ 
5201 ливровъ. Въ конце предшесгвую- 
щаго царствовашя горничныя супруги 
наследнаго принца выводили за не
делю следующее расходы для нея: 
„четыре пары башмаковъ, три аршина 
лентъ въ день для завязывашя пе
ньюара, два аршина тафты въ день,. 
для покрытая корзины, въ которой 
лезкатъ ея перчатки и вееръ“. —: Не
сколькими годами раньше король 
уплачивалъ ежегодно за кофе, лимо- 
надъ, шоколадъ, оршадъ и заморо
женную воду 200,000 франковъ. Не
который лица были записаны въ статье 
расходовъ, какъ будто они получали 
по десяти или двенадцати чашекъ. 
кофе въ день и было вычислено, что 
утреншй кофе съ молокомъ и съ ма- 
ленькимъ хлебцемъ для каждой изъ 
статсъ-дамъ стоилъ въ бюджете
2.000 франковъ. Само собою разу
меется, что въ домахъ, управляемыхъ 
подобнымъ образомъ, поставщикамъ 
поневоле приходится ждать уплаты.

■ И они ждутъ порою такъ долго-, что 
при Людовике XY они даже отказы
ваются поставлять и „прячутся". За- 
медлеше платежей происходить на
столько правильно, что подъ конецъ 
приходится платить по пяти процен- 
товъ за сделанные поставщиками аван
сы. Веледетше такой системы плате
жей въ 1778 г., не смотря навею эконо- 
мш Тюрго, король остается долженъ 
еще около 800,000 ливровъ своему 
поставщику, вина и три съ половиною 
милдюна поставщику съестныхъ при- 
пасовъ. Такой же точно безпорядокъ 
господствуетъ и во всехъ домахъ, 
окружающихъ престолъ. „Г-жа деГе- 
менэ должна 60,000 ливровъ своему 
башмачнику, 16,000 своему обойщику 
и остальные ея долги соответствуютъ 
этой цифре". Другая дама, заметивъ 
удивленный взглядъ маркиза де Ми- 
рабо, увидавшаго, что она ездитъ на. 
наемныхъ лошадяхъ, сказала ему: 
„Это не потому, чтобы у насъ не было

имеетъ больше долговъ нежели по- 
местШ, хотела спасти по крайней 
мере свое приданое, но ей заметили 
на это, что она однажды согласилась 
поручиться за своего мужа по одному 
счету портного, а этотъ счетъ, „какъ 
это ни кажется невероятно и смешно, 
простирается до 180,000 ливровъ".— 
„Раззоряться на всемъ и во веемъ, 
представляетъ одну изъ самыхъ не- 
удержимыхъ машй того времени", го
ворить г-жа Оберкирхъ.,, Двое брать- 
евъ Виллемюръ строятъ загородные 
домики, по 500,000—600,000 ливровъ 
каждый; одинъ изъ нихъ держитъ 
40 лошадей для того, чтобы только 
изредка кататься въ Булонскомъ лесу. 
Въ одну -ночь г. де Шенонсо, сынъ 
г. и г-жи Дюпенъ, проигрываетъ
700.000 ливровъ". „Г. де Шенонсо и 
г. де Франкейль проглотили семь или 
восемь миллюновъ, считая на деньги 
того времени". „Герцогъ де Лозенъ, 
имея 26 летъ отъ роду, уже погло- 
тилъ капиталь, приносившШ ему
100.000 экю годового. дохода, и под
вергся преследованпо своихъ креди- 
торовъ, сделавъ более чемъ на два 
миллиона долговъ. „Принцъ Конти 
терпитъ недостатокъ въ хлебе и дро- 
вахъ, хотя имеетъ 60,000 ливровъ 
дохода". Это происходить отъ того, 
что „онъ покупаетъ имешя и строить 
дома самымъ безумнымъ образомъ по
всюду". Но разве мыслимо удоволь- 
CTBie, если надо соблюдать благора- 
зум1е? Разве какой нибудь вельможа 
справляется о цене вещей? Да и 
какъ достигнуть высшаго изящества, 
если будешь жалеть денегъ? Надо 
следовательно, чтобы деньги текли 
широкою и свободною струей до пол- 
наго истощен1я кошелька, какъ вслед- 
CTBie безчисленныхъ тайныхъ или тер- 
пимыхъ и допускаемыхъ Домашнихъ 
злоупотрёблёшй, вследшше безумной 
расточительности хозяина, широко 
расходующаго ихъ на постройки, ме
бель, туалеты, пр1емы, на разный лю
безности и удовольств1я. Графъ д’Ар
туа, ради праздника въ честь коро
левы, разрушить, перестроилъ заново 
и омеблировалъ свой дворецъ Бога- 
телль, причемъ 900 рабочихъ должны 
были работать денно и нощно и такъ

у насъ, въ конюш
не сегодняняхъ стоить 70 

не нашлось ни одной, на которой 
можно было бы выехать". Г-жа де Мон- 
моренъ, убедившись, что ея

какъ не хватало времени на доставку 
известки,, гипса и тесанаго камня, то 
онъ отправить на большую дорогу 
патрули швейцарскойгврадш, кото
рые и должны были останавливать
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все телеги, нагруженныя этими мате- 
р1алами и немедленно привозить ихъ 
къ нему. Маршалъ де-Субизъ, при- 
нимавппй у себя въ загородномъ доме 
короля, который у него провелъ день 
и ночевалъ, израсходовалъ на это
200,000 ливровъ. Г-жа де-Матиньонъ 
заключила контрактъ, по которому 
она платила 24,000 ливровъ въ годъ 
за то, чтобы ежедневно доставлялась 
новая куафюра. У кардинала де-Ро- 
ганъ есть вышитый стихарь, который 
ценится более ч'Ьмъ въ 100,000 лив
ровъ и его кухонная посуда была вся 
изъ литого серебра. Однако во всемъ 
этомъ нЪтъ ничего удивительнаго, если 
вспомнить какой взглядъ на деньги 
существовалъ въ то время; если день
ги не разливались широкою рекой, а 
сберегались и накоплялись, то оне 
превращались въ зловонное стоячее 
болото! Королева, подаривъ дофину 
карету, золоченую и разукрашенную 
рубинами и сапфирами, наивно гово
рила: „Король увеличили мою кассу 
на 200,000 ливровъ; такъ ведь не для 
того же онъ сделалъ это, чтобы я ко
пила деньги?11—Вообще, деньги охот
нее бросали за окно, нежели сбере
гали. Такъ поступили напр. маршалъ 
де Ришелье съ кошелькомъ, напол- 
неннымъ золотомъ, который онъ по-' 
дарили своему внуку. Мальчики не 
сумели истратить подаренный деньги 
и принесъ обратно полный кошелекъ. 
На этотъ разъ по крайней мере день
ги пригодились метельщику улицъ, 
проходившему мимо, который и под
няли кошелекъ. Но если бы не на
шлось прохожаго, который бы подняли 
эти деньги, то ихъ бросили бы въ 
реку. Однажды, въ прис.утствш прин
ца Конти, г-жа де Б. дала понять, 
что она бы не прочь была иметь ми- 
шатюрный портретъ своей канарейки, 
который можно было бы вставить въ 
перстень. Принцъ тотчасъ же пред
ложили ей свои услуги. Он’Ь были 
приняты, но поди услов1емъ, чтобы 
мишатюра была очень проста и безъ 
бршшантовъ. И действительно,принцъ 
преподнеси ей тонкШ золотой ободокъ, 
но за то для покрытая митатюры, 
вместо стекла, былъ вставленъ круп
ный алмазъ, изъ котораго была выпи
лена тонкая пластинка. Г-жа де Б. 
отослала алмазъ обратно. Тогда принцъ 
Конти- велели его истолочь и превра- 

, тить въ порошокъ, которыми онъ и 
ирисыпалъ записку, написанную ими

по этому поводу г-же де Б. ГЦецотка 
этого порошка стоила четыре или пять 
тысячи ливровъ; можно при этомъ 
догадаться и о тоне, въ которомъ 
была написана записка! Высшая лю
безность и ухаживаше требуютъ также 
и высшей расточительности, и чемъ 
выше была светская репутащя какого 
нибудь лица, теми менее онъ дол- 
женъ былъ заботиться о деньгахъ.

III.
Въ салоне та женщина, на которую 

мужчина всего менее обращаетъ вни- 
машя,—непременно его собственная 
жена. Но и она поступаетъ точно 
также, всего менее интересуясь своими 
мужемъ. Въ такое время, когда все 
живутъ только для света и въ свете, 
для семейной жизни уже не остается 
места. Притоми же, когда супруги 
занимаютъ высокое положете, то ихъ 
разлучаютъ прилич1я. У каждаго изъ 
супруговъ есть свой домъ, или, по 
крайней мере, свои отдельные аппар- 
таменты, свои слуги, экипажи, щнемы, 
свое отдельное общество, а такъ какъ 
представительство влечетъ за собою 
непременно разныя церемонш, то 
супруги, изъ уважешя къ своемурангу, 
соблюдаютъ между собою ту вежли
вость, какая должна существовать въ 
отношешяхъ между посторонними 
людьми. Они не являются другъ къ 
другу безъ докладовъ, величаютъ 
другъ друга; „Madame"... „Monsieur"..., 
и это не только въ публике, но и на-, 
едине. Они пожимаютъ плечами, если 
ими случится где нибудь, за шесть- 
десять миль отъ Парижа, въ какомъ 
нибудь старинномъ замке встретить 
провинщалку, настолько дурно воспи
танную, что она решается называть 
своего мужа: „мой другъ" въ присут- 
ствш всехъ! Разделенный уже въ 
самомъ центре домашняго очага, ихъ 
две жизни расходятся, чемъ дальше, 
темъ больше. У мужа есть свое 
губернаторство, свое комендантство, 
свой полкъ, придворная должность, 
которые и удерживаютъ его вне дома 
и только въ последнее время жены 
стали соглашаться следовать за 
мужьями въ гарнизонъ или провин- 
цш,—раньше оне темъ более нахо
дили это неудобнымъ для себя, что 
ведь у нихъ тоже были свои занятая 
и не менее важныя, чемъ у мужей; 
оне часто занимали катя нибудь 
придворныя должности около прин-
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дессы или же у нихъ были свои соб
ственные важные салоны. Въ те вре
мена женщина была также деятельна, 
какъ и мужчина и на томъ же самомъ 
поприще, какъ ионъ.Она пользовалась 
теми же способами, но обладая при 
этомъ гибкостью речи, обаятельною 
гращей, уменьемъ говорить намеками, 
чувствомъ такта и меры, искусствомъ 
нравиться и уменьемъ просить и по
лучать. При дворе не было ни одной 
дамы, которая бы не раздавала полковъ 
и бенефицШ. По этой причине у 
женщины, какъ и у мужчины, была 
своя личная свита просителей, проте- 
жируемыхъ ею и, также какъ й у ея 
мужа, у нея были личные враги и 
друзья, было свое личное честолюб1е, 
неудачи и поводы къ неудовольствие. 
НЬтъ действительнее средства, для 
того, чтобы разлучить супруговъ, какъ 
подобное сходство занятгй и въ то же 
время разлггае интересовъ. Ослаблен
ная такимъ образомъ связь, въ конце 
кондовъ совершенно разрывается подъ 
давлетемъ общеетвеннаго мнен1я. 
„Хороппй тонь требуетъ, чтобы су
пруги не жили вместе", чтобы они 
оказывали только полное снисхожде- 
ше другъ другу, но всецело принад
лежали свету. Въ самомъ деле, ведь 
светь руководить общественнымъ mh4>- 
тем ъ  и поэтому устанавливаются лишь 
тате  нравы, которые нужны свету.

Въ ХУП1 веке супруги жили въ 
одномъ и томъ же доме, но и только. 
„Никогда они не виделись, никогда 
ихъ не встречали вместе въ одномъ 
и томъ же экипаже или въ одномъ 
и томъ же доме и, тЬмъ более, въ 
какомъ нибудь публичномъ месте “. 
Более или менее глубокое чувство 
между супругами непременно показа
лось бы странпымъ, даже „смеш- 
нымъ“ и, во всякомъ случае, непри-. 
личнымъ. Ойо бы шокировало обще
ство, какъ какой нибудь серьезный 
разговоръ двухъ людей среди общей, 
веселой и легкомысленной беседы. 
Каждый человекъ въ тогдашнемъ 
обществе принадлежалъ всемъ и по
этому не долженъ былъ уединяться 
вдвоемъ; ведь никто не 
права, находясь въ обществе, 
няться вдвоемъ. Съ трудомъ, да и 
то лишь на несколько дней, допуска
лось такое уклонете отъ общаго пра-

... Но и на нихъ 
съ неудовольств1емъ, 

находя, что они елишкомъ заняты

другъ другомъ. Это обстоятельство 
создавало около нихъ атмосферу 
„принужденности и скуки"; надо было 
сдерживаться въ ихъ ирисутствти, 
наблюдать за собой, и поэтому ихъ 
боялись. Светъ предъявлялъ требова- 
шя, какъ абсолютный монархъ и не 
допускалъ никакого дележа".—Если 
на этомъ теряли нравы, то общество, 
вовсякомъ случае, б езконечно выигры
вало,—говорить одинъ современники, 
г. де Безанваль. Освобожденное отъ 
всякихъ стеснетй и отъ охлаждения, 
которое обыкновенно вноситъ съ собою 
присутств1е мужей общество отлича
лось крайнею свободой. Кокетничанье 
женщинъ и мужчинъ поддерживало 
оживлете въ обществе и ежедневно 
доставляло матер1алъ для пикантныхъ 
приключений". Ревности не существо
вало совсемъ, дажевъ любви.—„Люди 
нравятся другъ другу, сходятся ипо- 
томъ расходятся также легко, какъ 
и сошлись, если только они уже ус
пели наскучить другъ другу. Если 
же они снова начинаютъ чувствовать 
влечете другъ къ другу, то снова 
сходятся и притомъ съ такою же 
пылкостью, какъ если бы это было въ 
первый разъ. Затемъ покидаютъ другъ 
друга, но никогда при этомъ не ссо
рятся. Сойдясь безъ любви, они раз- 
стаются безъ ненависти и слабое вле
чете, которое они чувствовали другъ 
къ другу, имеетъ, по крайней мере, 
ту хорошую- сторону, что оно ихъ 
побуждаетъ быть готовыми во всякое 
время оказывать другъ другу все
возможный услуги.—Къ тому же въ 
такихъ случаяхъ всегда соблюдается 
внешность, такъ что посторонне, 
никемъ не предупрежденный чело
векъ, ничего подозрительнаго тутъ 
бы и не заметилъ. „Надо быть или 
крайне любопытпымъ или же иметь 
большую опытность, говорить Горасъ 
Вальполь,—чтобы открыть въ обществе 
какую нибудь любовную связь. Ника
кая Фамильярность не допускается

той, которая дозволяется друж
бой и языкъ любви также воспрещенъ, 
какъ воспрещены на первый взглядъ 
и ея тайные обряды".—Даже у Кре- 
бильона-сына, даже у Лякло, даже въ 
моменты сильнейшаго .увлечешя, въ

допускаются только самыя 
и безукоризненНыя выра

жения. Безстыдство, существующее 
на деле, никогда не проявляется въ 
речахъ и не только взрывы страсти,
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но и грубость инстинкта подчиняются кратичесшя традицш прежде всего 
условными приличиями. Благодаря устанавливаютъ между родителями и 
этому, чувства, отъ природы наиболее детьми известную перегородку для 
острыя, нисколько притупляются, те- того, чтобы сохранить между ними из-
ряютъ свои шипы и сглаживаются, 
а разукрашенные и приглаженные 
остатки этихъ чувствъ превращаются 
въ салонныя игрушки, который, точно 
хорошеньгае воланы, перебрасываются 
белыми ручками другъ другу и за
частую падаютъ при этомъ на полъ. 
Надо послушать разсказы по этому 
поводу героевъ той эпохи; ихъ не
принужденный, развязный тонъ, кото
рый совершенно неподражаемъи также 
хорошо характеризуете ихъ, какъ и 
ихъ поступки: „Я велъ себя самыми 
честными и даже изысканными об- 
разомъ си г-жею де Лозенъ. Я от
крыто жили си г*жею де Камбизъ, 
до которой, въ сущности, мне было 
мало дИла. Я содержали маленькую 
Евгенйо, которую очень любили, велъ 
большую игру, ухаживали за королемъ 
и очень аккуратно охотился си ними",— 
пишете герцоги дз Лозенъ. Впрочемъ, 
они и къ другими относился также 
снисходительно, какъ й къ себе са
мому. „Его спросили, что ответили 
бы они своей жене, (которую они нр 
видали уже въ течете десяти лЬте), 
если бы, она написала ему: „я только 
что убедилась, что я беременна0. Они 
немного подумали и ответили: „Я бы 
написали ей: „я въ восторге, что на- 
конецъ небо благословило наши союзъ. 
Берегите вапш здоровье; я явлюсь 
сегодня вечеромъ, чтобы ухаживать 
за вами".—Такихъ отвйтовъ можно 
найти не мало, но все же трудно 
представить себе, до какой степени 
светскость можете извратить природ
ные инстинкты.

„ЗдгЬсь, въ Париже, пишете г-жа 
д’Оберкирхъ, я более не принадлежу 
себе. Я едва имею время разговари
вать си моими мужемъ и вести свою 
корреспонденцйо. Не знаю, какъ по- 
ступаютъ женщины, для которыхъ это 
составляете привычный образъ жизни; 
у нихъ нети, значить, ни семьи, о 
которой надо заботиться, ни детей, 
которыхъ надо воспитывать?" Во вся- 
комъ случае оне поступаютъ таки, 
какъ , будто бы у нихъ не было ни 
того, ни другого. Супруги, не жнву- 
ntfe другъ съ другомъ, не живутъ, ко
нечно, и съ детьми, и те самыя при
чины, который вызвали разругаете 
брака, разрушаюте и семью. Аристо-

вестное разстояше. Хотя эта традицгя 
и ослабеваете съ течешемъ времени 
и повидимому исчезла, но она все 
еще долго держится. Сынъ говорите 
отцу „Monsieur", а дочь является, 
чтобы почтительно поцеловать руку 
матери, когда она совершаете свой 
туалете. Ласки допускаются редко и 
носятъ характеръ особенной милости; 
обыкновенно дети въ присутствш ро
дителей хранятъ молчаше, и обычное 
чувство, которое они испытываютъ въ 
такихъ случаяхъ, это робкая почти- 
тительность. Некогда они были под
данными своихъ родителей и теперь, 
до известной степени, они ими оста
ются, новыя же требоватя светской 
жизни окончательно отодвигаютъ ихъ 
на задтй планъ или же держать въ 
стороне. Талейранъ говорите, что они 
ни разу не ночевали поди одною 
кровлей со своими отцомъ и матерью. 
Но если даже дети и живутъ подъ од
ною кровлей съ родителями, то все же 
они находятся въ полномъ небреже
нии „Я былъ поручень лакеями, го
ворить графъ де Тильи и какому-то 
наставнику, который походили на нихъ 
во многихъ отношетяхъ". А .въ это . 
время его отецъ занимался любовными 
похождетями. „Я зналъ, что у него 
были любовницы, даже когда онъ на
ходился въ преклонномъ возрасте. 
Они всегда обожали ихъ, но меняли 
безпрестанно".—Герцогъ де Биронъ 
нашелъ, что очень трудно отыскать 
хорошаго гувернера для своего сына 
и поэтому—пишете его сынъ—онъ 
поручили эту должность одному изъ 
лакеевъ моей покойной матери, кото
рый умели читать и писать доволь
но сйосно и котораго для большей 
важности называли камердинеромъ. 
Впрочемъ, ко мне были приглашены 
самые модные учителя, но г. Рошъ 
(такъ звали моего ментора), не былъ 
въ состоянш руководить моими уро
ками и не могъ научить меня восполь
зоваться ими какъ следуете. Впро
чемъ, я былъ въ такомъ же положе- 
нш какъ и все дети моего возраста, 
т.-ю. имели самые прелестные наряды 
для выхода, а дома ходили почти го
лый и умирали съ голоду0.—Но это 
происходило отнюдь не вследеттае 
безсердеч!я родителей, а по забывчи-
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вости, разсЬянности и всл1здств1е без- 
порядка, дарившаго въ доме, такъ 
какъ все внимате было направлено 
въ другую сторону. Можно было легко 
перечесть по пальцамъ такихъ отцовъ, 
которые, подобно маршалу де Бель- 
Иль, собственными глазами наблюдали 
за своими сыновьями и сами воспи
тывали ихъ со строгостью, методично
стью и нежностью.—Что касается дево- 
чекъ, то ихъ помещали въ монастыри. 
Избавившись отъ такой обузы, роди
тели, конечно, чувствуютъ себя гораздо 
свободнее. Но даже если они и остав
ляли детей дома, то заботы о нихъ 
нисколько не тяготятъ ихъ. Малень
кая Филищяде Сентъ Обернъ видела 
своихъ родителей только въ моментъ 
ихъ пробуждетяи „въ часы трапезы*. 
Это потому, что день ея родителей 
бывалъ всегда совершенно разобранъ. 
Мать делаете и принимаете визиты; 
отедъ же или занимается въ своемъ фи- 
зическомъ кабинете или же находится 
на охоте. До семи л i r e  ребенокъ прово
дите жизнь съ горничными, которыя и 
сообщаютъ ему кое какая познатя въ 
катехизисе, вместе съ безчисленнымъ 
количествомъ всякихъ исторШ о при- 
вид’Ьтяхъ". Ея мать, маркиза, напи
савшая нисколько миеологическихъ «*
и пасторальныхъ оперъ, выстроила 

. театръ въ замке, куда съезжалась 
масса людей. После репетицШ, про
должавшихся двенадцать недель, ма 
ленькую девочку наряжали въ ко- 
стюмъ Амура, съ голубыми крылыш
ками и колчаномъ за плечами и за
ставляли участвовать въ спектакле. 
Этоте костюмъ такъ шелъ къ ней, что 
ей позволили носить его въ течете 
девяти месяцевъ ежедневно. Чтобы 
докончить ея воспиташе, къ ней при
гласили учителя танцевъ и фехто- 
вальнаго искусства, и девочка, наря
женная Амуромъ, брала уроки хоро- 
шихъ манеръ и фехтоващя.—Вся зима 
проходите такими образомъ въ разыг- 
рыванш различныхъ комедШ и траге- 
дШ:. Отосланная въ детскую тотчасъ 
после обеда, девочка снова вызы
вается оттуда, чтобы сыграть что ни- 

на клавесине передъ многочис-
рашемъ или продеклами

ровать какой нибудь монологъ. Край
ности такого рода безъ сомнешя

не всегда, но духи вос- 
питатя былъ везде одинаковъ. Я 
хочу этимъ сказать, что въ глазахъ

того века существовалъ

только одинъ видъ разумной и по
нятной жизни—это светская жизнь, 
даже для детей, и поэтому ими зани
мались лишь тогда, когда ихъ надо 
было ввести въ свете или же подго
товить къ нему.

До самыхъ последнихъ лете суще- 
ствоватя стараго режима маленьюе 
мальчики ходили тагае же напудрен
ные и причесанные какъ взрослые, 
„съ такими же буклями, напомажен
ными валиками и местечкомъ для 
косы“. Они также носили шпагу, жабо, 
вышитые золотомъ отвороты рукавовъ 
и держали шляпу подъ мышкой. Они 
прикладывались къ ручке молодыхъ 
девицъ, какъ настояние светсте фран
ты. Маленькая шестилетняя девочка

/

уже была затянута въ корсете и ог
ромный фижмы поддерживали ея 
платьице, украшенное гирляндами. На 
голове у нея возвышалось очень за
мысловатое сооружете изъ фалыни- 
выхъ волосъ, подкладокъ и бантовъ, 
прикрепленное булавками, увенчан
ное перьями и до такой степени вы
сокое, что порою ея под бород окъ на
ходился какъ'разъ на половине раз- 
стояшя между кончиками ея ножекъ 
и верхушкою ея прически.

Иногда ей даже румянили щеки. 
Словомъ, девочка была светской дамой 
въ мишатюре, она знала это и вся 
отдавалась своей роли, безъ особен- 
ныхъ усюпй и стеснешя, а просто по 
привычке. Единственное и постоянное 
учете заключалось лишь въ обучети 
манерамъ и смело можно сказать, что 
въ этомъ веке главнымъ наставни- 
комъ всегда бывалъ учитель танцевъ. 
Имея этого учителя можно было об
ходиться безъ всякихъ другихъ, но 
безъ него все остальные учителя не 
имели значешя. Можно ли было на
учиться безъ такого учителя держать 
себя непринужденно и съ гращей, и 
легкостью выполнять безчисленныя, 
самыя обыкновенныя действ1я обыден
ной жизни, ходить, садиться, стоять, 
слушать и улыбаться, предлагать руку 
и поднимать руку и проделывать все 
это на глазахъ столь опытной и столь 
изысканной публики? Все это сдела
лось современемъ очень важными 
деломъ для взрослыхъ мужчЦнъ и 
женщинъ и поэтому уже составляло 
важное дело и для детей. Пртбретя 
грацно движетй и жестовъ, они npi- 
обретали, въ то же время, и гращоз- 
ность ума и разговора. Едва они на-
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учались говорить, какъ уже ихъ за
ставляли выражаться изысканными 
языкомъ своихъ родителей. Этипосл'Ьд- 
Hie играли съ ними и превращали ихъ 
въ очаровательныхъ куколъ. Пропо
ведь Руссо, которая ввела дАтей въ 
моду въ течете последней четверти 
XVIII века, не привела ни къ какому 
другому результату. Детей заставля
ли декламировать передъ публикой за
ученный стихотворетя, разыгрывать 
пословицы, пасторали.—Ихъ остроум
ный выходки поощрялись взрослыми. 
Дети умели говорить комплименты, 
умели придумать остроумный или тро
гательный ответь, умели быть любез
ными, остроумными, находчивыми. Ма
ленький герцогъ Ангулемскш однажды 
встречаете Сюффрена, держа книгу въ 
рукахъ и говоритъ ему: „Я читаю 
Плутарха и его жизнеописашя вели- 
кихъ людей — вы не могли придти 
более кстати! “ Дети г. де Сабранъ, 
мальчикъ и девочка, восьми и девяти 
лете, бравш!е уроки у актеровъ Сен- 
валя и Ларива, прйхали въ Версаль, 
чтобы сыграть передъ королевою и 
королемъ „Ореста" Вольтера, а когда 
этого маленькаго мальчика спросили, 
кого онъ знаетъ изъ классическихъ 
авторовъ, то онъ ответили даме,— 
матери трехъ прелестныхъ молодыхъ 
Д'Ьвушекъ: „Сударыня, здесь я не въ 
состоянии припомнить никого другого, 
кроме Анакреона" ')• Другой маль
чикъ, такихъ же лете, отвечали пре- 
лестнымъ экспромтомъ въ стихахъ на 
вопроси, сделанный ему принцемъ 
Генрихомъ Прусскимъ. Заставить вось
милетий мозгъ придумывать остроты, 
пошлыя любезности, стишки—какое 
торжество светской культуры! Это по
следняя черта того режима, который 
удаливъ человека отъ общественныхъ 
и его собственныхъ дель, отъ брака 
и семьи, захватилъ его, со всеми его 
чувствами и способностями, только 
для того, чтобы отдать его свету, какъ 
его самого, такъ и его близкихъ. 
Хорошее обращеше и обязательная 
вежливость распространяются и въ 
низине слои. Чтобы сделаться свет
скою дамой, горничной надо только 
попасть на со держате.. Башмачники— 
это „господинъ въ черномъ", который 
говоритъ даме, отвешивая поклонъ 
ея дочери: „Сударыня, вотъ очарова
тельная девица и я больше, чемъ

}) Восп'Ьвавшаго красоту.

когда либо, чувствую цену вашей 
доброты". Молодая девушка, только 
что вышедшая изъ монастыря, прини- 
маетъ его за претендента на ея руку 
и краснеете.—Безъ сомнешя, между 
поддельною и настоящею золотою мо
нетой, разница есть, и мнопе опыт
ные глаза тотчасъ бы различили ее. 
Но уже одного этого сходства доста
точно, чтобы понизить всеобщее дей- 
CTBie центральной машины, которая 
штампуетъ по одному образцу, какъ 
настоящее золото, такъ и неблаго
родный металлъ.

IV.
Но чтобы светъ могъ такъ овла

деть человекомъ, нужно было, чтобы 
онъ заключалъ въ себе много при- 
влекательныхъ сторонъ. И действи
тельно, ни въ одной стране и ни въ 
одномъ веке, искусство обществен
ности не было доведено до такой сте
пени совершенства и не сделало 
жизнь такой n p in T H o fi. Парижъ—это 
школа светскости для Европы, куда 
стекаются молодые люди изъ Россия, 
Гермаши, Англш, чтобы отшлифо
ваться и прюбрести светсшй лоскъ. 
Лордъ Честерфильдъ, въ своихъ пись- 
махъ, продолжаетъ настоятельно по
вторять своему сыну и постоянно 
убеждаетъ его посещать салоны, ко
торые снимутъ съ него „его кемб
риджскую ржавчину".

Познакомившись съ этими салона
ми, ихъ не покидаютъ больше ни
когда, а если и бываютъ вынуждены 
ихъ покинуть, то всю жизнь сожа- 
леютъ о нихъ". Ничто не сравнится, 
говоритъ Вольтеръ, съ тою сладост
ною жизнью, которую ведутъ тамъ 
среди искусствъ и спокойныхъ утон- 
ченныхъ наслаждешй. Иностранцы и 
короли предпочитаютъ каКъ своей ро
дине, такъ и своему трону этоте покой, 
преисполненный столь щнятныхъ заня- 
ий и такой чарующи!... „Сердце смяг
чается и растворяется? какъ растворя
ются ароматы на слабомъ огне, распро
страняя вокругъ восхитительное благо- 
ухаше". — Густавъ III, после победы 
русскихъ, говоритъ, что онъ поедетъ въ 
Парижъ, чтобы тамъ окончить свои дни 
въ какомъ нибудь отеле, на одномъ 
изъ бульваровъ. Это не простая фра
за; онъ выписываетъ для себя планы 
и сметы. Чтобы присутствовать на 
какомъ нибудь вечере или обеде, 
часто пр!езжаютъ за двести миль.
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.Друзья принца де Линь „уезжали 
изъ Брюсселя после своего завтрака 
и пргЬзжали въ парижскую оперу 
какъ разъ во время, чтобы присутство
вать при поднятш занавеса, а по 
окрнчанш спектакля, возвращались 
тотчасъ же въ Брюссель, проЪздивъ 
такимъ образомъ, всю ночь".

Отъ всего этого счастья, къ кото
рому мнопе такъ сильно стремились, 
остались теперь только безформея- 
ные снимки и чтобы возстановить 
его картину въ своемъ воображенш, 
мы должны действовать посредствомъ 
разсуждешя. Прежде всего это счастье 
заключается въ удовольствие жить 
среди столь изысканно вежливыхъ 
людей, нЪтъ бол^е глубокаго, более 
постояннаго и более неисчерпаемаго 
удовольствёя! Человеческое самолюбёе 
безконечно и умные люди всегда въ 
состоявши бываютъ изобрести какую 
нибудь новую утонченную любезность, 
которая бы его удовлетворяла. Свет
ская впечатлительность также безко- 
нечна; нетъ такого незаметнаго от
тенка, къ которому бы она осталась 
равнодушной. Бъ конце концовъ че
ловеки все-таки является самымъ 
главными источникомъ, какъ счастья, 
такъ и несчастья для другого чело
века, а въ те времена, изъ этого ис
точника выливалась постоянная струя, 
приносившая вместо горести одне 
только сладости. Не только надо бы
ло стараться не задевать другихъ, 
но еще вменялось имъ въ обязанность 
стараться понравиться. Считалось 
безусловно необходимымъ забывать 
себя для другихъ, быть всегда услуж
ливы мъ и готовыми доставить дру
гими удоволыятае, сохранять для себя 
свои непр1ятности и огорчения и из
бавлять другихъ о.тъ грустяыхъ мыс
лей, навевая имъ только веселыя 
мысли.—„Разве въ те времена люди

• л  .•революция вернула ста
рость въ м!ръ. Ваши дедъ, моя дочь, 
говорила г-жа Дюпенъ де Франкойль, 
были красивъ; элегантенъ, всегда 
тщательно одетъ, изященъ и разду- 
шенъ, весели, любезенъ и приветливъ 
и всегда ровенъ въ обращеши еъ дру
гими до самой своей смерти... Тогда

жить и умирать и не знали
1гЬзней. Если кто ни- 

страдалъ подагрой, то все же 
старался ходить, не делая гримасъ;
хорошее воспиташе заставляло его 
скрывать свои страдашя. Не было

также деловой озабоченности, кото
рая портить внутреннюю жизнь и де- 
лаетъ умъ тяжеловесными. Люди 
умели раззорягься, не показывая вида, 
какъ xopoinie игроки, проигрывающие 
не выказывая при этомъ ни безпо- 
койства, ни досады. Полумертвые, 
они все же не отказались бы отъ 
охотничьей прогулки и заставили бы 
нести- себя туда на рукахъ. Находили, 
что лучше умереть на балу или на 
спектакле, нежели у себя дома на 
кровати, между четырьмя восковыми 
свечами и окруженными непрштнаго 
вида людьми, одетыми въ черное. 
Они были философами, но никто не 
старался выказать себя человекомъ 
строгой жизни и если порою при
держивались строгихъ правили, то 
все же не делали этого на показъ. 
Кто хотели, тотъ были благонравными, 
не разыгрывая при этомъ ни педанта, 
ни неприступной добродетели. Они 
пользовались жизнью, но когда на
ступали часъ разстаться съ нею, то 
они не старались внушить другими 
отвращете къ ней. Последнее прости 
моего стараго мужа заключалось въ 
пожелати, чтобы я пережила его 
какъ можно дольше и устроила бы 
жизнь свою какъ можно счастливее".

Но съ женщинами мало быть толь
ко вежливыми, надо быть галантными. 
У принца де - Конти, въ Иль - Адаме, 
каждой даме изъ приглашенныхъ 
„предоставлялись въ полное ея распо- 
ряжеше коляска и лошади и она мог
ла ежедневно давать обеды въ своей 
комнате своему избранному обще
ству." Г-жа де-Сивракъ была вынуж
дена отправиться на воды и ея друзья 
решили развлекать ее дорогой. Съ 
этою целью они всяшй разъ опере
жали ее на несколько станщй, и 
тамъ, где она останавливалась на 
ночлегъ, устраивали для нея малень- 
шя сельская празднества, при чемъ 
сами переодевались поселянами, бур- 
жуа, судьей, стряпчими и др. лицами, 
и встречали ее пешемъ и стихами. — 
Одна дама, накануне. Лоншанскихъ 
скачекъ, зная, что у виконта де В. 
есть две коляски, попросила у него 
одну. Виконтъ уже раньше распоря
дился этою коляской, но разумеется 
они не стали Извиняться, а тотчасъ же 
приказали купить другую, самую 
элегантную, только для того, чтобы 
одолжить ее на три часа. Они почи- 
талъ себя слишкомъ счастливыми,
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что у него просили одолжены и его 
щедрость была всеми одобрена, но 
никого не удивила. И это потому, 
что женщина того времени была ца
рицей. Действительно, женщины име
ли право царить въ салоне и поэтому, 
въ восемнадцатомъ веке, задавали 
тонъ во всемъ и устанавливали пра
вила. Такъ какъ это они составляли 
уставъ обычаевъ, то вполне естест
венно, что при этомъ оне руковод
ствовались своей пользой и поэтому 
ревниво следили за темъ, чтобы все 
предписашя этого кодекса строго вы
полнялись. На этомъ основанш тотъ 
или другой салонъ хорошаго обще
ства всегда служилъ верховнымъ три- 
буналомъ, где постановлялись приго
воры въ последней инстанции Су
пруга маршала де-Люксенбургъ счи
талась въ этомъ отношеши авторите- 
томъ и нетъ такого правила благо
пристойности, которое она не могла 
бы оправдать какимъ вибудь остро- 
умнымъ доводомъ. Одно какое ни- 
будь слово, отступлете отъ приня- 
тыхъ обычаевъ или малейшее прояв- 
леше самодовольства и претенщоз- 
ности все это могло навлечь ея не- 
одобреше и если она постановляла 
приговоръ, то человекъ безповоротно 
падалъ въ глазахъ света. Но за то, 
какая нибудь остроумная фраза, 
уменье во время смягчить или ска
зать: „0!“ вместо „А!“, вызывали ея 
одобреше и она выдавала аттестатъ 
на полное и совершенное знаше свет- 
скихъ приличШ, напр. такому челове
ку, какъ Талейранъ, чемъ и было 
положено начало его репутацш и его 
будущихъ успеховъ въ жизни.

'Само собою разумеется, что при 
такой наставнице, манеры, жесты, 
разговора и каждый шагъ человека, 
также какъ и каждое проявлеше свет
ской жизни, должны быть настоя- 
щимъ произведешемъ искусства, кар
тиной или поэмой, отличающейся 
безконечно тонкою отделкой, изяще- 
ствомъ и гармошей всехъ своихъ 
деталей, причемъ совершенство этой 
отделки скрывало трудности ея вы- 
полнешя.

Великосветская дама „расклани
вается однимъ поклономъ съ десятью 
лицами, причемъ однимъ поворо- 
томъ головы и взглядомъ, она да- 
етъ каждому то, что ему полагается44, 
т. е. вкладываетъ въ свой поклонъ 

рж ъ  разъ тотъ оттЪнокъ внимашя,

который приличествуетъ этому лицу 
по его положешю, состоятю и рож- 
детю.—Она имеетъ дело съ самолю- 
6iHMH, весьма щекотливыми и поэтому 
малейний недостатокъ меры въ ея 
приветств1яхъ тотчасъ же будетъ по- 
нятъ заинтересованнымъ лицомъ. 
Но она никогда не обманывается, 
никогда не испытываетъ никакихъ 
колебашй, делая тоншя различ1я, 
ея тактъ, ловкость и гибкость ея 
интонацш—неподражаемы и въ свой 
способъ приветств1я она вводитъ 
всегда самые разнообразные оттен
ки. У нея существуетъ „одинъ от- 
тепокъ для знатныхъ дамъ, другой 
для дамъ, занимающихъ высокое об
щественное положеше, для придвор- 
ныхъ и титулованныхъ дамъ, для 
техъ, который носятъ историческое 
имя или же, будучи сами высокаго 
происхождешя, вышли замужъ за че
ловека ниже себя. Иной оттенокъ 
приветств1я установленъ также для 
дамъ, переменившихъ, посредством 
брака, свое простое имя на другое 
более почетное, или для техъ, кото- 
рыя принадлежать къ судейской ари
стократии и для техъ, главное досто
инство которыхъ заключается въ хо- 
рошемъ доме и даваемыхъ ими рос- 
кошныхъ ужинахъ44. Иностранецъ не
пременно долженъ придти въ изум- 
леше, при виде того, какими верными 
и искусными шагами светская жен
щина скользитъ мимо множества 
тщеслав1й вечно находящихся на сто
роже, и при этомъ никогда не заде- 
ваетъ никого и сама не получаетъ ни 
отъ кого толчка. Она умеетъ все вы
разить, даже въ одномъ только реве
рансе. Манера кланяться разнообраз
на до безконечности и можетъ вы
разить самые тонше, едва уловимые, 
оттенки, въ легкомъ наклоненш од
ного плеча, что считается даже дер
зостью, и въ почтительномъ и благо- 
родномъ реверансе, который лишь 
очень немнопя, даже изъ придвор- 
ныхъ дамъ, умеютъ выполнять въ 
совершенстве.

Реверансъ состоитъ въ медленномъ 
приседанщ, съ опущенными глазами 
и выпрямленною тал!ей, и въ особен- 
номъ способе приподнимашя и уетрем- 
лешя взора, выражающаго скромность, 
на особу, которую приветствуютъ, 
причемъ все туловище гращозно от
кидывается назадъ. Все это более 
тонко, более деликатно, нежели ело-
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ва, но въ то же время очень вырази
тельно и служить средствомъ выра- 
ж етя  своего . почтетя.—Это только 
одииъ актъ светской жизни и притомъ 
очень обыкновенный, но есть еще сот
ни другихъ и более важныхъ. Вооб
разите же себе, если возможно, ту 
степень изящества и совершенства, 
до котораго доведены все эти акты 
светскою жизнью. Беруна удачу одинъ 
изъ нихъ: дуэль между двумя прин
цами крови, графомъ д’Артуа и Гер- 
цогомъ Бурбонскимъ. Этотъ посл'Ьд- 
нгй былъ оскорбленъ и графъ д’Ар
туа, который былъ старше его по 
положенно ръ королевской семье, обя- 
занъ былъ самъ предложить ему ду
эль: „Какъ только графъ д’Артуа
увидели его, то немедленно соскочили 
на землю й подойдя прямо къ нему 

.сказали улыбаясь: „Милостивый Го
сударь, въ публике говорятъ, что 
мы другь друга шцемъ11.—Герцоги 
Бурбонсшй сняли шляпу и ответили: 
„Милостивый Государь, я нахожусь 
здесь, чтобы получить отъ васъ при- 
казанья".— „А я — чтобы исполнить 
ваши приказашя, возразили графъ 
д’Артуа,—вы позволите мнЬ вернуться 
къ моей каретЬ?“—Они вышелъ и 
вскоре вернулся со шпагой въ руке. 
Начинается поединокъ; спустя н е 
которое время противниковъ разни- 
маютъ, такъ какъ свидетели находятъ, 
что честь удовлетворена11.—„Не мне 
тутъ высказывать свое суждеше объ 
этомъ, заявляетъ графъ д’Артуа. Это 
герцоги Бурбонсшй долженъ сказать, 
чего они желаетъ. Я нахожусь здесь 
чтобы исполнять его приказатя11.— 
„Милостивый Государь, возразили на 
это герцоги Бурбонсшй, обращаясь 
къ графу д’Артуа и опуская книзу 
кончики своей шпаги,—я глубоко 
признателенъ вамъ за вашу доброту 
и никогда не забуду чести, которой 
вы меня удостоили11. .

Можетъ ли быть более тонкое и 
более справедливое понимание чувствъ, 
положенгя, ранговъ и обетоятельствъ, 
и можно ли окружить дуэль большею 
изысканностью пр!емовъ?—Нети та
кого щекотливаго положешя, изъ 
которахю нельзя было бы выйти при 
помощи вежливости! Уменье ловко 
взяться за дела и искусный обороти 
речи даютъ возможность согласовать 
почтительность съ оказашемъ сопро- 
тивлешя да же самому королю. Когда 
Людовики XV, изгпавъ парламенты

заявили громко, черезъ г-жу Дюбар- 
ри, что они никогда „не изменить 
своего р еш етя11, то герцоги де-Ни- 
вернэ ответили: „Ахи, сударыня!
Когда король говорили это, то они 
смотрели на васъ“.— „Мой милый 
Фонтенелль, сказала ему одна изъ 
его щйятельницъ, приложивъ свою 
руку къ его сердцу—у васъ, ведь, и 
и тутъ „мозги11!" Фонтенелль улыб
нулся, но не возражали. Вотъ какими 
образомъ, умели тогда заставлять да
же академиковъ проглатывать истину. 
Такая истина являлась каплею кисло
ты, впущенною въ конфету и такъ 
искусно растворенною въ ней, что 
острый вкуси кислоты, только отте
няли еще больше сладость конфеты. 
Каждый вечери и въ каждомъ сало
не угощали конфетами подобного 
рода, изъ которыхъ две или три за- 
ключаливъ себ’Ь капли кислоты,осталь- 
ныя же, не менее превосходно сде
ланный, заключали въ себе только 
сладость и ароматъ.

Таково было искусство светской 
жизни, остроумное и очаровательное, 
проникающее во все подробности ре
чей и поступковъ, и придающее ими 
изысканность, налагающую на чело
века известныя обязательства. Но это 
искусство не принуждало его къ ляхи 
или рабской угодливости, а заставля
ло его только оказывать уважете и 
внимате другими, за что они вза- 
мени и получали отъ общества все 
то удовольстае, которое только оно 
одно и въ состояти было доставить.

V.
Можно понимать этотъ роди удо- 

вольствШ, но какъ изобразить его въ 
осязательной форме? Сами по себе 
подобный светсшя развлечешя и по
добное времяпрепровождете не подда
ются описанш; они слишкомъ воздуш
ный оч ар о B ailie ихъ заключается въихъ 
обстановке. Сухой разсказъ объ этомъ 
равнялся бы безвкусными выжимками, 
разве либретто какой нибудь оперы 
даетъ поняпе о ней? Если же вы за
хотите найти этотъ исчезнувппй Mipn, 
то ищите его въ такихъ произведе- 
шяхъ, которыя сохранили его внЬш- 
нШ облики или его отголоски, и пре
жде всего, въ картинахъ и эстампами 
у Ватто, Фрагонара, Септъ-Обена, за- 
темъ въ романахъ и комедхяхъ, у 
Вольтера и Мариво, даже у Колле и 
Кребильона— сына. Только тогдаможно
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видеть лица, и тогда слышатся ихъ 
голоса. Кашя все это умныя, привет
лив ыя и веселыя лица, сверкающая 
удовольсттаемъ и желашемъ нравиться! 
Сколько непринужденности въ ихъ 
манергЬ и походке! Какая пикантная 
гращя заключается въ ихъ туалете и 
улыбке, въ живости ихъ болтовни, 
въ интонацш ихъ нежнаго голоса, въ 
кокетливыхъ намекахъ! Невольно оста
навливаешься, чтобы смотреть на нихъ 
и слушать! Все тутъ красиво: и умныя 
головы, и слабыя ручки и помятые 
уборы, капризныя личики и гримасы. 
Малейппе жесты, капризный или 
недовольный поворотъ головы, кро
шечная ручка, протягивающаяся изъ 
облака кружева, гибкая талгя, полу- 
склонившаяся надъ пяльцами, шо
рохе раскрывающагося веера— все 
здесь является наслаждетемъ для 
взоровъ и ума! Въ самомъ деле, все 
тутъ нежить и ласкаете чувства, 
вплоть до внешней обстановки жиз
ни, Тонкихъ, извилистыхъ лишй, ро- 
скошныхъ украшетй и изысканнаго 
удобства архитектурныхъ сооружений 
и мебели. Постарайтесь воспроизвести 
въ своемъ воображенш всю эту обста
новку, эти лица и вы поймете тогда 
тотъ интересе, который возбуждали 
въ нихъ все ихъ развлечения. Доста
точно было находиться въ такой об
становке и въ такомъ обществе, 
чтобы уже чувствовать себя хорошо. 
Праздность не тяготите ихъ и они 
какъ бы играютъ съ жизнью. Въ 
Шантлу, где къ герцогу де-Шуазель, 
находившемуся въ опале, стекался 
весь большой свете, никто ничего не 
делалъ, но темъ не менее весь день 
бывалъ занятъ сплошь. „Герцогиня 
имеете въ своемъ распоряженш толь
ко два часа и эти два часа она упо
требляете на свой туалете и письма. 
Разсчетъ тутъ очень простъгона встаетъ 
въ одинадцать часовъ; въ двенадцать 
— завтраке, сопровождающейся разго- 
воромъ, который продолжается до че
тырехъ часовъ; въ шесть—обедъ, за- 
темъ игра и чтете мемуаровъ г-жи 
де -'Ментенонъ. Обыкновенно „обще
ство не расходится раньше двухъ ча
совъ утра. Свобода ума тутъ полная, 
никакихъ заботе, никакихъ бёзпокой- 
ствъ; висте и трикъ-тракъ днемъ, фа
раоне—вечеромъ. Сегодня делаютъ 
то, что вчера и что будутъ делать зав
тра; обедомъ и ужиномъ занимаются 
такъ, какъ будто бы это были самыя

важныя дела въ жизни и ни на что 
на свете не жалуются, кроме какъ 
на свой желудокъ. Время такъ быст
ро проходите, что мне все кажется, 
будто я npiexane только накануне ве
черомъ. Иногда устраиваютъ малень
кую охоту и дамы соглашаются уча
ствовать въ ней, такъ какъ оне все 
очень проворны и въ состояния еже
дневно проходить пешкомъ такое раз- 
стояше, которое равняется пяти или 
шести турамъ вальса вокругъ ихъ 
салона". Но оне предпочитаютъ ком
наты свежему воздуху; въ те времена 
свечи вполне заменяли солнечный 
светъ, а синеву небесъ заменялъ 
расписной потолокъ,—по крайней ме
ре, тутъ никто не подвергался непо
годе и гораздо удобнее было болтать 
шутить и разговаривать!

„Итакъ, время проходить въ бол
товне, въ шуткахъ съ присутствую
щими друзьями и въ Переписке съ 
отсутствующими. Старой г-же де Деф- 
фанъ читаютъ наставлешя за то, что 
она черезъ чуръ жива и даютъ ей 
прозвище „внучки", а молодую гер
цогиню, нежную и благоразумную, 
называютъ „ея бабушкой". Что ка
сается „дедушки", г. де-Шуазель, то 
такъ какъ небольшая простуда удер- 
живаетъ его въ постели, то онъ за- 
ставляетъ целый день читать себе 
волшебный сказки. Но и мы все так
же пристрастились къ этому чтенпо 
и находимъ сказки такими же правдо
подобными, какъ и современную нсто- 
piio. Не думайте, однако, чтобы гер- 
цогъ оставался незанятыми въ это 
время; онъ велелъ поставить въ са
лоне пяльцы для вышиватя ковровъ 
и работалъ, не скажу чтобы очень 
ловко, но, во всякомъ случае, очень 
усердно... Въ настоящее же время, мы 
увлекаемся летучими змеемъ. Дедуш
ка никогда не видали его раньше и 
приходить отъ него въ восторги".

Забава сама по себе значешя ни 
имеетъ, но случай или временное 
пристрастие заставляютъ увлекаться 
ею и заниматься некоторое время, за- 
темъ ее забрасываютъ. Вотъ. что пи- 
шетъ аббаты „Яне разсказываю вами 
больше ни о нашихъ охотахъ, потому 
что мы уже больше не охотимся, ни 
о нашихъ чтешяхъ, потому что мы 
уже больше не читаемъ, ни о нашихъ 
прогулкахъ, потому что мы никуда 
не выходимъ. Чемъ же мы занимаемся? 
Одни играютъ на бильярде, друпе въ
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домино, третьи въ фортунку. Мы раз- 
матываемъ клубки, выщипываемъ ни
точки, раздергиваемъ галуны. Время 
постоянно толкаетъ насъ впередъ и 
мы отплачиваемъ ему тймъ же“.

Тоже самое наблюдается и въ дру- 
гихъ обществахъ и такъ какъ всякое 
занятае—ничто иное какъ развлечете, 
то достаточно бываетъ какого нибудь 
каприза, моды, чтобы заставить всйхъ 
бросить старую и увлекаться новою 
забавой. Въ настоящее время у насъ 
въ большой модй раздергивате галу- 
новъ, и поэтому въ Парижй и въ зам- 
кахъ вей бйлыя ручки заняты этимъ: 
раздергиваютъ галуны, эполеты, старыя 
матерш, чтобы извлечь оттуда золотыя 
и серебрянныя нити. Онй находятъ 
въ этомъ какую-то кажущуюся эконо- 
мш, нйчто вродй занятая и, во всякомъ 
случай, это наполняешь ихъ время. 
Чуть соберется кружокъ свйтскихъ 
дамъ, какъ тотчасъ же приносятъ 
и кладутъ на столъ большой мйшокъ 
изъ зеленой тафты съ матер1аломъ для 
раещипыватя—это мйшокъ хозяйки 
дома. Тотчасъ же вслйдъ за тймъ и 
друпя дамы требуютъ свои мйшки и 
„вотъ являются лакеи". Это занятае 
имйетъ огромный успйхъ; дамы рас- 
щипываютъ галуны по цйлымъ днямъ 
или иногда по нисколько часовъ въ 
день, такъ что иная зарабатываешь 
этимъ до ста луидоровъ въ годъ. 
Мужчины обязаны поставлять мате- 
р1алъ для работы и поэтому герцогъ 
де Лозенъ даритъ г-жй де В. арфу 
въ натуральную величину, покрытую 
золотыми нитями. Огромный баранъ 
изъ золотыхъ нитей, поднесенный въ 
по дарокъ графо мъ де Ловенталь, стоилъ 
отъ двухъ до трехъ тысячъ франковъ, 
однако ощипанный, онъ принесешь ей 
не болйе 500 или 600 ливровъ. Но объ 
этомъ никто не думаешь, вйдь надо же 
какое нибудь занятае для праздныхъ 
рукъ, надо же найти исходъ въ ручномъ 
трудй для нервной энергий! Веселость 
такъ и брызжешь во вей стороны во 
время этой кажущейся работы. 
Однажды, выходя на прогулку съ 
однимъ господиномъ, г-жа де Р. за-.. 
мйчзету что золотыя бахромки, укра- 
шаюнця его одежду, могли бы служить 
превосходными матер1аломъ для рас- 
щипывашя. Повинуясь внезапному 
порыву, г-жа де Р. обрезаешь одну изъ 
бахромокъ. Въ тотъ же моментъ другая 
дамы окружаютъ этого господина и 
обрываютъ съ него вей бахромки и
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всЬ галуны, запрятывая ихъ въ свои 
мйшки—точно стая дерзкихъ синицъ, 
налетйвшихъ, кудахтал и хлопая 
крыльями, на какую нибудь сойку, 
чтобы ощипать ея пестрыя перья! Съ 
той поры каждый мужчина, попадаю
щей въ женский кружокъ, рискуешь 
быть ощипанными заживо. — Весь 
этотъ красивый Mipn одинаково про
водишь время, какъ мужчины, такъ и 
женщины. Нйтъ мужчины, который 
не обладали бы какими нибудь салон
ными талантомъ и не нашелъ бы 
способа занять свой умъ и руки и 
наполнить чймъ нибудь свои пустые 
часы. Почти.вей сочиняютъ стихи и 
участвуютъ въ любительски хъ спектак- 
ляхъ; мнопе занимаются музыкой или 
рисуютъ. Герцогъ де Шуазель, какъ 
мы видйли, занимался вышиваньемъ 
ковровъ, другие тоже дйлаютъ это или 
вяжутъ. Г. де Франкейль—хороши! 
скрйпачъ и сами дйлаетъ свои скрипки, 
кромй того, онъ—„часовщики, архитек
тору токарь, живописецъ, слесарь, 
декоратору поэтъ, музыкальный ком- 
позиторъ и превосходный вышиваль
щики" . При такой всеобщей праздности, 
надо же было умйть занимать себя, 
и, притоми такъ, чтобы это доставляло 
удовольстаие, не только самому себй, 
но и другими. „Г жа де Помпадуръ— 
музыкантша, актриса, художница и 
граверша; Г-жа Аделаида изучаешь 
часовое мастерство и играешь на всйхъ 
инструментахъ, начиная съ охотничь- 
яго рога до волторны. Правда, она 
играетъ не очень хорошо, почти также, 
какъ и королева, которая, несмотря 
на хорошепьий голосокъ, поетъ фаль
шиво. Но никто не предъявляешь 
строгихътребований, дйло идетъ только 
о томи, чтобы забавляться и больше 
ничего; увлечете, любезность прикры- 
ваютъ вей недостатки. Прочтите лучше 
о подвигй г-жи де Лозенъ въ Шантлу: 
„знаете-ли вы, что никто не обладаетъ 
въ большей мйрй качествому которое 
вы и не подозреваете у нея, а именно: 
искусствомъ приготовлять взбитыя 
яйца? У нея это были зарытый таланту 
она не помнить, когда прйобрйла его, 
я думаю, что онъ у нея врожденный. 
Случай открыли намъ его и тотчасъ 
же мы подвергли его испыташю. Вчера 
утромъ—незабвеппая эпоха въ исторш 
яицъ — принесли вей необходимые 
инстру менты для этой великой опера- 
щи, жаровню, бульонъ, соль, перецъ, 
яйца и вотъ, г-жа де Лозенъ, краснйя



ш. ПРОИСХОЖДЕШЕ СОВРЕМЕННОЙ ФРАНДШ. 1 8 6

и смущаясь, съ непоколебимыми муже- 
ствомъ принялась разбивать яйца, вы
пуская ихъ въ кострюльку, мешая со 
всЬхъ сторонъ справа, слева, сверху, 
снизу, съ такою уверенностью и съ 
такимъ успехомъ, какихъ еще не 
видали никто. Никогда намъ не случа
лось есть ничего более вкуснаго“!— 
Сколько смеха веселаго и прьятнаго 
слышится вокругъ этой маленькой 
сценки! А позднее, сколько придумано 
было мадригаловъ и намековъ по 
этому поводу! Веселье это напоминаетъ 
скользянцй лучъ света; онъ играетъ 
на всемъ и каждой малейшей вещи 
придаетъ особенный блескъ.

VI.
„Быть всегда веселыми—вотъ основ

ное свойство француза" — говоритъ 
одинъ англшскш путешественникъ въ 
1785 г.; причемъ онъ замечаетъ, что 
это даже составляетъ его обязанность, 
потому что во Франщи таковъ былъ 
тонъ большого света и это былъ 
единственный способъ понравиться 
дамамъ, верховными владычицами 
общества и законодательницами хоро- 
шаго вкуса. Прибавьте къ этому от- 
cyTCTBie причинъ, вызывающихъ со
временную тоску и растягивающихъ 
надъ нами тяжелое свинцовое небо. 
Въ те времена не было никакого 
сурового и преждевременнаго труда, 
не было ожесточенной конкурренцш, 
не было неопределенной карьеры и 
безконечныхъ перспективе. Обществен
ные ранги были все резко обозначены, 
честолюбие поставлены границы и 
зависть была меньше развита. Чело
веки не бывали постоянно недоволенъ, 
ожесточенъ, озабоченъ, какъ теперь. 
Тамъ, где нети правъ, меньше стра- 
даютъ отъ ихъ нарушешя. Мымечтаемъ 
только о томи, ка!къ бы подвинуться 
впереди, они же думали только о- томи, 
какъ бы позабавиться. Вместо того, 
чтобы проклинать судьбу, просматри
вая списокъ . производствъ, офицеръ 
придумываетъ какое нибудь переоде- 
ваше для костюмированнаго бала. 
Судья, вместо того чтобы сосчиты
вать приговоры, которыхъ онъ добился, 
задаетъ хоршшй ужинъ. Въ Париже, 
въ левой аллее Пале-Рояля, каждое 
после обеда, „разряженное светское 
общество собиралось подъ большими 
деревьями". Вечеромъ, после оперы, 
въ восемь съ половиною часовъ, „воз
вращаются туда же и остаются тамъ

иногда до двухъ часовъ утра". Тамъ 
занимаются музыкой, при свете луны; 
Тара поетъ, а шевалье де Сенъ-Жоржъ 
играетъ на скрипке.

Въ Морфоытене, „графи де Водрейль, 
Лебренъ, поэтъ, шевалье де Куаньи, 
такой милый и веселый, — Врошаръ и 
Роберъ, каждую ночь придумываютъ 
шарады и будятъ другъ друга, чтобы 
задавать ихъ одинъ другому". Все 
время проходить въ празднествахъ. 
Нельзя прочесть ни одной бшграфш, 
ни одного документа изъ провинции, 
ни одного инвентаря того времени, 
чтобы въ ушахъ не раздавался звонъ 
бубенчиковъ всем1рнаго карнавала. Въ 
Моншуа, у графа де Беда, дяди Шато- 
6piaHa, „занимались музыкой, танцо- 
вали, охотились и веселились съ утра 
до вечера, проедая свой капитали и 
свои доходы". Въ Э и въ Марсели, 
во всемъ великосветскомъ обществе, 
у графа де Вальбейль, я не нахожу ни
чего, кроме концертовъ, баловъ, ди- 
вертисментовъ, любезностей, спектак
лей, въ которыхъ графиня де Ми- 
рабо исполняетъ первую роль. Въ Н1а- 
тору, „г. Дюпенъ де Франкейль содер- 
житъ „целый отрядъ музыкантовъ, 
лакеевъ, поваровъ, паразитовъ, лоша
дей и собаки. Давая пригоршнями и 
на удовольствЁя, и на благотворитель
ность, онъ стремится быть счастли
выми и видеть кругомъ только до
вольный лица. Онъ не желаетъ счи
тать и раззоряется самыми щлятнымъ 
образомъ. „Ничто не уничтожаетъ 
этого веселья, ни возрасти, ни изгна- 
Hie, ни несчастья: въ 1793 году оно 
держится даже въ тюрьмахъ республи
ки!—Человеки, занимающий какое ни
будь , официальное место, нисколько 
не считалъ себя стесненными своими 
мундиромъ; онъ не закоченели въ сво
ей должности, такъ какъ не обязанъ 
постоянно сохранять внушительный и 
важный видь, и быть серьезными по 
приказу—обязательство, которое демо
кратическая зависть налагаетъ на насъ 
теперь, какъ бы въ отместку. Въ 
1753 году члены парламента, выслан
ные въ Буржъ, устраиваютъ три лю- 
бительскихъ спектакля, играюсь ко
медию и одинъ изъ нихъ, Дюпре ,де 
Сенъ-Моръ, слишкомъ склонный къ 
ухаживанш, дерется на шпагахъ съ 
одними изъ своихъ соперниковъ. Въ 
1787 году, когда весь парламентъ вы
сылается въ Труа, епископъ Барраль 
нарочно пр^езжаетъ изъ своего замка
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Сенъ-Ли для того, чтобы встретить его 
и предсЬдательствуетъ каждый вечери 
за парадпымъ обЬдомъ. Это были не- 
прекращаюпцяся празднества и безко- 
нечные банкеты во всемъ городу.; пре
зиденты держали у себя открытый 
столъ. Трактирщики торговали втрое 
больше, чЬмъ прежде, а въ кухняхъ 
сжигали столько дровъ, что городъ 
чуть-чуть не остался безъ нихъ. Но 
и въ обыкновенное время разгулъ и 
веселье были нисколько не меньше. 
Членъ парламента, какъ и вельможа, 
долженъ жить сообразно своему ка
питалу. Просмотрите по этому случаю 
письма президента де Броссъ, изобра
жающая дворянское общество, и взгля
ните на этотъ же самый городъ въ 
настоящее время. Въ 1744 году, по 
случаю выздоровлешя короля, де Мон- 
тиньи, братъ президента де Бурбоннь, 
пригласили къ себЬ ужинать всЬхъ 
своихъ рабочихъ, купцовъ и ремес- 
ленниковъ, которые у него работали, 
числомъ до восьмидесяти человЬкъ, а 
второй столъ устроили для своихъ 
приказчиковъ, секретарей, врачей, хи- 
рурговъ, прокуроровъ и нотар1усовъ. 
Процессия всЬхъ приглашенныхъ со
бралась около тр1умфальной арки, на 
которой красовались пастухи, пастуш
ки и разныя сельсшя божества въ 
оперныхъ коетюмахъ и изъ фонта- 
новъ лилось вино, „какъ будто вода", 
а послЬ ужина, всЬ оставш1яся сла
сти выбрасывались въ окно. КромЬ 
этого члена парламента и друпе имЬ- 
ютъ каждый, „свой маленький Вер
саль. въ видЬ большого отеля, по- 
строеннаго между дворомъ и садомъ". 
Городъ, такой тихШ теперь, тогда 
были долонъ грохота прекрасныхъ 
экипажей, Изобшпе стола просто изу
мительно, „не только въ праздничные 
дни, но и во время ужиновъ, которые' 
даются еженедЬльно,—я бы сказали 
даже ежедневно". — И среди вс'Ьхъ 
этихъ устроителей празднествъ, вы- 
дЬляется самый знаменитый изъ всЬхъ 
президентъ де Броссъ, такой важный 
и степенный, когда онъ возсЬдаетъ 
на своемъ предсЬдательскомъ креслЬ, 
такой безстрашпый, когда онъ выска- 
зываетъ свои предостережешя, такой 
трудолюбивый и ученый, и въ тоже 
время такой весельчаки,—истинный 
галлъ, блещущШ остроумгемъ и не
истощимый по части пикантныхъ 
шуточекъ. Оставаясь съ друзьями, 
онъ снимаетъ свой парики, свою су-

И п п о л  и

дейскую мант1ю, а нерЬдко и еще кое- 
что. Но никто не скандализируется 
этими; никто не считаетъ, что мун- 
диръ долженъ играть роль гасиль
ника веселья и это относится ко вся- 
каго рода мундирами и, въ особен
ности, къ судейской мантпг. „Когда 
я вступили въ свЬтъ, въ 1785 г.— 
пишетъ одинъ изъ членовъ парла
мента,—то я были представленъ одно
временно женами и любовницамъ дру
зей моей семьи и проводили вечера, 
по понедЬльникамъ, у которой нибудь 
изъ Жени, а по вторниками,—у кото
рой нибудь изъ любовницъ. А мнЬ 
еще не было и восемнадцати лЬтъ 
тогда! И я происходилъ изъ семьи 
судебнаго сословгя".—Въ БавиллЬ, у 
Ламуаньона, во время вакащй, на 
Троицу, и осенью, ежедневно за 
столъ садятся по тридцати человЬкъ; 
охотятся три—четыре раза въ недЬлю, 
а самые знаменитые изъ судей того 
времени, Ламуаньонъ, Паскге, Розам- 
бо, г. и г-жа д’Агессо, играютъ въ 
„Севильскомъ цирюльникЬ" на сценЬ 
домашняго театра въ замкЬ.

Что касается священнической одеж
ды то, и она пользовалась такою же 
свободой, какъ и судейская мания. 
Въ СавернЬ, въ Клерво, Мани и др. 
мЬстахъ прелаты носятъ свою сутану 
также непринужденно, какъ и судей- 
CKie свою манию. Чтобы плотнЬе при
клеить ее къ тЬлу, понадобилась ре- 
волющонная буря, а затЬмъ враждеб
ный надзоръ организованной парии 
и угрозы постоянной опасности. Но 
до 1789 года, небо было слишкомъ 
ясно, воздухъ слишкомъ тепелъ и по
этому трудно было рЬшаться застеги
вать сутану до самаго горла. „Свобода 
и снисходительность,—помните это, 
господинъ аббатъ, говорили кардиналъ 
де-Роганъ своему секретарю; — безъ 
нихъ шоло насъ будетъ пустыня!"— 
Почтенный кардиналъ больше всего 
боялся именно такой пустыни. Поэто- 
му-то онъ и превратили Саверну въ 
какой-то очарованный MipoKH въ стилЬ 
Ватто или „отплыйя въ Цитеру". Шесть- 
сотъ крестьянъ и сторожей, становясь 
въ рядъ, образуютъ утромъ цЬпь дли
ною въ одну милю и загоияютъ дичь, 
а въ это время охотники, мужчины 
и женщины, разставляются по мЬстамъ. 
„Изъ опасешя, чтобы дамы не пуга-. 
лись, оставаясь однЬ, при нихъ всегда 
оставляли мужчипъ, которые были 
ими щнятнЬе другихъ". Мужчина

т ъ т э н ъ.
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долженъ былъ успокаивать даму, а 
такъ какъ запрещено было покидать 
свои места раньше поданпаго сигнала, 
то „можно было не опасаться быть за- 
стигнутымъ врасплохъ".—Около часа 
пополудни, „все общество собирается 
подъ сеныо великолепной палатки, 
на берегу ручейка или въ какомъ ни- 
будь другомъ восхитительномъ месте, 
и такъ какъ надо было, чтобы и все 
остальные люди чувствовали себя сча
стливыми въ такое время, то каждому 
крестьянину выдавалось по фунту 
мяса, по два фунта хлеба и по полбу
тылки вина. Конечно, никто не желалъ 
пичего лучшаго, какъ только повторе- 
гпя такой охоты и съ этимъ соглаша
лись также и дамы". Щекотливымъ 
людямъ этотъ любезный предать на
верное ответилъ бы, вместе съ Воль- 
теромъ, что „въ хорошемъ обществе 
никогда не бываетъ ничего дурного!" 
И въ самомъ деле, онъ такъ и ска- 
залъ однажды, и даже въ техъ же 
самыхъ выражетяхъ, одной даме npi- 
ехавшей къ нему съ визитомъ, въ со- 

• провожденш молодого офицера и когда 
онъ сталъ оставлять ихъ ночевать, 
то его камердинеръ „доложилъ ему 
потихоньку, что въ доме нетъ боль
ше места".—Разве и помещеше для 
ваннътоже полно?—Нетъ, монсиньоръ, 
отвечалъ камердинеръ.—Разве тамъ 
нетъ двухъ постелей?—Да, монсиньоръ, 
но кровати стоятъ въ одной комнате, 
этотъ офицеръ...— Ну чтожъ! разве 
они не пргЬхали вместе? Ограничен
ные люди, подобные вамъ, видятъ 
везде худое. Вы увидите, что они 
отлично устроятся, тутъ задумываться 
нечего.—Действительно, повидимому, 
никто и не задумывался надъ этимъ, 
ни дама, ни ея кавалеръ. Въ Гран-- 
зельве, въ Гарде, бернадинцы были 
еще более гостепршмны; къ нимъ 
пр1езжалй за пятнадцать или двад
цать лье, на праздникъ св. Бернарда, 
который длился две недели. Въ те
чете всего этого времени танцовали, 
охотились, представляли комедш;—
,/столы же оставались накрытыми во 
всякое время4', Дамское отделение 
снабжено было всгЬмъ, что только нуж
но для дамскаго туалета; недостатка 
не - было ни въ чемъ и говорятъ даже, 
что ни одной изъ нихъ не нужно 
было приводить съ собою кавалера.

Я могу назвать еще по крайней 
мере двадцать прелатбвъ, не менее 
любезныхъ. Лицемер1е тутъ совершен

но отсутствуетъ: у Трюдена четыре 
аббата смотрятъна представлеше пьесы 
Колле „Приключенья или Аббаты", сю- 
жетъ которой, по словамъ самого же ав
тора, былъ настолько рискованный, что 
онъ даже не решился напечатать ее 
вместе со своими другими пьесами. Не
сколько позднее, Бомарше, читая у 
маршалыпи де Ришелье свою „ Свадь
бу Фигаро", не очищенную отъ гру
бостей, и гораздо более резкую и 
прямую, чемъ та, которая известна 
намъ теперь, имелъ въ числе своихъ 
слушателей епископовъ и apxienncKo- 
повъ. И эти последше, какъ онъ самъ 
разсказываетъ, „очень забавлялись и 
затемъ стали уверять его, что охотно 
напечатали бы эту пьесу, такъ какъ 
въ ней нетъ ни одного слова, кото
рое могло бы оскорбить добрые нра
вы".—Такимъ образомъ, пьеса эта про
шла, не взирая на государственный 
соображешя и даже противъ желатя 
короля, но благодаря сообщничеству 
всехъ и даже техъ, кто всего больше 
долженъ бы настаивать на ея запре- 
щенш. „Есть нечто еще более безум
ное, чемъ моя пьеса,—говорилъ самъ 
авторъ—это ея успехъ". Соблазнъ 
былъ слшпкомъ великъ; люди, гоня- 
юпцеся за удовольств1ями, не могли 
отказаться отъ самой веселой комедш 
века. И вотъ они являлись аплоди
ровать сатире на самихъ себя, и даже 
мало того—сами играли въ ней. Когда 
въ обществе возникаетъ пристрастие 
къ чему нибудь, то оно, какъ и силь
ная страсть, приводить къ крайно- 
стямъ, который тоже равняются безу
мно и требуютъ удовлетворетя во что
бы то ни стало. Добиваясь его, обще
ство становится похожимъ на ребенка, 
который видитъ плодъ и хочетъ овла
деть имъ. Общество делаетъ это, не 
взирая на опасность, о которой онъ 
забываетъ и прилич1я, который оно 
же само придумало.

VII.
Развлекаться—это значить отвлекать 

себя отъ собственной своей личности, 
уйти отъ самого себя. Но чтобы хо
рошенько уйти отъ самого себя, надо 
переселиться въ другого, стать на его 
место, надеть на себя его маску и 
играть его роль. Вотъ почему, самымъ 
лучшимъ развлечешемъ служить ко- 
мед}я, въ которой онъ самъ нсполняетъ 
роль актера. Такъ поступаютъ именно 
дети, играющие по целымъ диямъ
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роль авторовъ, актеровъ, зрителей, 
импровизирующихъ и представляю- 
щихъ цЬлыя маленьшя сценки. Тоже 
самое иаходимъ мы и у народовъ, по
литический режимъ которыхъ отни- 
маетъ у нихъ всягая мужественныя 
заботы и они начинаютъ забавляться 
жизнью точно дети. Въ Венецш, въ 
восемнадцатомъ веке, карнавалъ длил
ся полгода; во Франщи, онъ хотя и 
въ другой форме, продолжался, въ 
сущности, весь годъ. Не такой про
стой и нё такой живописный—какъ 
въ Венецш, но более утонченный и 
элегантный карнавалъ этотъ покивулъ 
площади, такъ какъ одного только 
солнечнаго света ему было уже недо
статочно и онъ заперся въ салонахъ, 
где люстры лучше подходили для 
него. Отъ всего этого великаго.народ- 
наго маскарада сохранили только оста- 
токъ—балъ парижской оперы, отличав
шийся великолНшемъ и посещаемый не 
только принцами и принцессами, но да
же королевой. Однако этотъ лоскутокъ, 
какъ онъ ни блестящъ, все-таки не- 
достаточенъ и поэтому во всЬхъ зам- 
кахъ и отеляхъ, въ Париже и въ про- 
винцш, устраиваются светсте маска
рады и разыгрываются комедш на 
домаШнемъ театре.—Для npieMa ка
кого ни будь важнаго лица, для празд- 
новашя именинъ хозяина или хозяйки 
дома, обыкновенно гости или пригла
шенные устраиваютъ спектакль, разы- 
грываютъ какую нибудь импровизи
рованную оперетку, какую нибудь 
остроумную д  хвалебную пастораль, 
переодеваясь для этого, то богами и 
божествами греческой миеологш, то 
наряжаясь турками, лапландцами, по
ляками и напоминая собою те фигу
ры, которыми украшаютъ заголовки 
книгъ. Появляясь то въ костюме кре- 
стьянъ, то въ образе учителя, ярма
рочная купца, молочницы и т. д., 
они изображали обыкновенно такихъ 
благовоспптанныхъ поселянъ, кото
рыхъ, сообразно со вкусами общества, 
всегда представляли въ то время на 
сцене театровъ.Эти поселяне танцуютъ, 
поютъ и поочереди декламируютъ не
большие етишки, по дходяпце для дан- 
наго случая и представляющие ни что 
иное, какъ искусно построенные ком
плименты—На празднике въ Шан- 
тильи, „молодая и прелестная герцо
гиня де Бурбонъ, является въ виде 
сладострастной наяды, которую графъ 
дю-Нордъ перевозить въ золоченной

И п  п о л  и Т Ъ Т Э Н Ъ. 192
ч

лодке, черезъ большой каналъ, къ 
острову любви. Съ своей стороны и 
принцъ Конти также служить лоцма- 
номъ великой герцогине, а друпе 
знатные господа и дамы, все въ ал- 
легорическихъ костюмахъ, составляюсь 
экипажъ судовъ, образующихъ бле
стя нцй, веселый кортежъ въ этомъ 
новомъ саду Алкиноя, который ка
жется волшебною сценой изъ произ- 
ведешй Тассо.

Въ Водрейле дамы, узнавъ что ихъ 
хотятъ похитить для сераля, одева
ются весталками и главный жрецъ 
богини, распевая хорошеньгае купле
ты, принимаетъ ихъ въ своемъ хра
ме посреди парка. Но являются тур
ки, более трехсотъ человекъ, проры
ваются черезъ ограду при звукахъ 
музыки и уносятъ дамъ въ паланки- 
нахъ черезъ роскошно иллюминован
ные сады. Въ маленькомъ Тр1аноггЬ, 
паркъ представляетъ ярмарку, где 
придворныя дамы играютъ роль тор- 
говокъ, даже „королева, въ качестве 
продавщицы лимонада возседаетъ въ 
кофейне"; всюду устроены театры, 
везде идетъ представлете. Праздникъ 
этотъ, какъ говорить, обошелся въ
400,000 ливроцъ и долженъ былъ во
зобновиться въ Шуази, въ еще бо
лее широкихъ размерахъ.

На ряду съ этими переодеваньями 
которыя ограничиваются только ко- 
стюмомъ и занимаютъ не более часа, 
временно существуетъ еще другое, 
более продолжительное развлечете, 
это любительсшй театръ, который со
вершенно преобразовываетъ человека 
и въ течете шести недель, или даже 
трехъ меся цевъ, всецело поглощаетъ 
его . время, занимая его репетищями. 
Около 1770 г. „страсть къ театраль- 
нымъ представлешямъ достигаетъ не- 
вероятныхъ размеровъ и нетъ ни 
одного прокурора", который бы не 
мечталъ объ устройстве въ своемъ 
загородномъ доме подмостокъ и труп
пы актеровъ".—Одинъ бернардинецъ, 
живунцй въ Брессе, среди лесовъ, 
написалъ Колле, что онъ собирается 
играть со своими собратьями „Охот
ничью прогулку Генриха IX" и на
меревается построить для этой цели 
маленькШ театръ втихомолку „отъ 
святошъ иограниченныхъ людей". Ре
форматоры и моралисты, вводятъ теат
ральное искусство даже въ детское 
воспиташе. Г-жа де-Жанлисъ соста- 
вляетъ для нйхъ комедш и находить
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таюя упражнешя въ высшей степени 
полезными для выработки хорошая 
произношетя, уменья держать себя и 
хорошихъ манеръ. Действительно, 
театръ въ те времена подготовлялъ 
человека для света, совершенно так
же какъ св4тъ подговлялъ его для 
театра, и въ томъ, и другомъ случай 
человёкъ находился на виду и какъ 
его манеры, такъ и тонъ его голоса 
вырабатывались соответствующий мъ
образомъ. Все играли роль и сцена, 
и салонъ одинаково служили под
мостками. Къ концу XVIII века все 
становятся актерами, потому что все 
были ими уже раньше. „Только бы
ло и разговоровъ, что о маленькихъ 
театрахъ устраиваемыхъ въ провинцш, 
вокрутъ Парижа. - „Примеръ давно 
уже былъ поданъ самыми знатными 
лицами. При Людовике XV, герцогъ 
ОрлеанскШ вместе съ другими и съ 
г-жею де Помпадуръ составляетъ труп
пу для „маленькихъ кабинетовъ". 
Герцогъ де ля Валльеръ состоять ея 
режиссеромъ и когда въ пьесе заклю
чается балетъ, то главными танцов
щиками являются' маркизъ де Куртан- 
во, Герцогъ де-Бевронъ, графы де Мель- 
форъ и де-Ланжеронъ.—„Те, кто хо
рошо знакомь съ устройствомъ такихъ 
спектаклей,—пишетъ благоразумный 
и благочестивый герцогъ де Люинь 
—признаютъ, что даже профессиональ
ные актеры не могли бы сыграть луч
ше и съ болыпимъ разумешемъ".— 
Въ конце концовъ увлечете идетъ 
дальше и захватываете даже королев
скую семью. Въ TpiaHOHe, сперва въ 
присутствии сорока человекъ, а затемъ 
и передъ более обширною публикой, 
королева играетъ Колетту въ „Дере- 
венскомъ Колдуне", Готту въ „Не- 
предвиденномъ Закладе", Розину въ 
„Севильскомъ Цирульнике" и Пьерет- 
ту въ пьесе „Охотникъ и молочница". 
Друие актеры—все также придворные 
вельможи. Старший братъ короля так
же имеетъ свой собственный театръ; 
а у графа д'Артуа ихъ два.
. „Больше десятка дамъ большого 
света, пишетъ принцъ де Линь,играютъ 
и поютъ лучше, чемъ кто бы то ни 
было изъ профессшнальныхъ актеровъ 
всёхъ нашихъ театровъ."—По ихъ 
таланту судите объ ихъ учеши, при- 
лежанш и усердш. Несомненно, что 
для большинства это составлял о. глав
ное занятое, бывалц и таще замки, 
напр. Сентъ-Обенъ, где хозяйка дома,

для пополнетя своей труппы вклю
чила въ нее своихъ четырехъ гор- 
ничныхъ и заставляла играть свою 
десятилетнюю дочку, устраивая спек
такли непрерывно въ течете более 
чемъ двадцати месяцевъ. После свое
го банкротства принцесса Геменэ, от
правляясь въ изгнаше, прежде всего, 
позаботилась о томъ, чтобы пригла
сить обойщиковъ и заставить ихъ 
сделать сцену для домашняго театра. 
Словомъ, какъ въ Венещи никто уже 
не выходилъ иначе какъ въ маске, 
такъ и здесь никто не могъ пред
ставить себе жизнь иначе, какъ съ 
переодевашями, всякого рода прев- 
ращешями, выходами и успёхомь на
стоящая актера.

Еще больше характерную для всего 
этого общества черту, представляли 
шутки и фарсы.

Въ самомъ деле, для этого прекрас
н а я  Mipa жизнь была настоящимъ 
карнаваломъ, столь же вольнымъ, столь 
же распущеннымъ, какъ въ Венецщ. 
Обыкновенно спектакль кончался ка
кою-нибудь шуткой или фарсомъ, 
заимствованнымъ изъ сказокъ Лафон
тена или изъ итальянскихъ буффо- 
надъ и отличающимся не только ве
селостью, но и чрезмерною разнуздан
ностью, достигающею подчасъ такихъ 
размеровъ, что исполнять таше фарсы 
можно было разве „только въ присут
ствен принцевъ или публичныхъ жен- 
щинъ“. Ведь притупивппйся вкусъ 
не довольствуется уже оршадомъ и 
требуетъ крепкая напитка.—На одинъ 
фарсъ, не лишенный соли, приходится 
по крайней мере десятокъ пересы- 
панныхъ самымъ крупнымъ перцемъ*. 
Въ Брюнуа, у старшая брата короля, 
эти цредставлешя были такъ непри
стойны, что король даже раскаялся 
въ томъ, что пр!ехалъ.—Трудно даже 
представить себе подобную распущен
ность. Две дамы, находившаяся въ 
зале, вынуждены были бежать, Но 
что всего чудовищнее — на этотъ 
спектакль осмелились пригласить ко
ролеву! — Веселье является чемъ—то 
въ родф опьянетя, требующая, чтобы 
бочка была осушена до дна, такъ Что 
после вина начинаютъ уже пить дрож
жи и не только на маленькихъ, ужи- 
нахъ съ публичными женщинами, но 
и въ болыномъ свете, въ присутствии 
дамъ, совершаются непристойный ша
лости. Это настоящее повесы, не отсту- 
паюпце ни передъ словомъ, ни цередъ
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дЪломъ. — Вотъ уже пять или шесть 
м'Ьсядевъ — пишетъ одна дама въ 
1782 г.—какъ ужины сопровождаются 
игрою въ жмурки или ч£мъ-то въ род'Ь 
балета и кончаются „всеобщимъ по- 
в'Ьсничаньемъ".— На эти ужины при
глаш аю т людей недели за двЪ. — 
На этотъ разъ расшалившееся обще
ство перевернуло столы, мебель и вы
лило въ комнагЬ двадцать графиновъ 
воды. Наконецъ, я ушла въ половин^ 
второго ночи, изнемогая отъ уста
лости и отъ полученныхъ ударовъ, 
носовыми платками. Я оставила г-жу 
де-Кларансъ, совершенно лишившуюся 
голоса, въ платкЬ, изодранномъ на 
тысячу кусковъ, съ царапинами на 
рукахъ и синяками на голова, но въ 
восторг^» отъ того, что ея ужинъ от
личился такою веселостью и похва
лявшуюся т'Ьмъ, что на завтра она 
устроитъ такое же веселье. — Вотъ 
куда приводить потребность забав
ляться! Подъ ея давлешемъ, какъ 
подъ пальцами какого-нибудь скульп
тора, изменяется постепенно наруж
ность века и незаметно теряетъ серь
езность. Сдержанное лицо придвор- 
наго превращается сначала въ веселую 
физншомш светскаго человека, а за- 
темъ, на улыбающихся устахъ, очер- 
татя  которыхъ постепенно меняются, 
появляется уже безстыдный и раз
нузданный смехъ парижскаго повесы.

Глава третья.
Неудобства салонной жизни. — Эта жизнь от
личается искусственностью. — Возвращен1е къ 
нриродЪ и чувству. — Заключительная черта, 
дополняющая физюномш вЪка, салонная чув
ствительность. —; Время ея ноявлетя. — Ея 
признаки въ искусств^ и въ литератур!*. — 
Ея вл1яше въ частной жизни.—Аффектад1я.— 
Искренность этой чувствительности. — Ея де
ликатность. — Недостатки характера, форми- 
рующагося при такихъ услговшхъ. — Приспо
собленный къ однимъ известиымъ услов1ямъ 
характеръ этотъ уже не годится для противо- 
положныхъ условий.— Пробелы въ умственной 
сферЬ. — Недостатки воли. — Такой характеръ 
заранее обезоруженъ, благодаря своей свет

скости.
‘ • *

I. ...
Въ конц'Ь-концовъ всякое удоволь- 

ciBie уже перестаетъ пленять и какъ 
ни прЗятна салонная жизнь, но она 
начинаетъ казаться пустою. Чего-то 
недостаетъ въ ней, хотя никто еще 
не въ еостоянш ясно определить него 
именно. Душа, однако, испытываетъ 
какое-то смутное безпокойство и на
конецъ, мало-по малу, при помощи

писателей и художниковъ открываешь 
причины непр!ятнаго чувства, испы- 
тываемаго ею, и узнаетъ предмета 
овоихъ тайныхъ желашй. Искусствен
ность и сухость — вотъ две главныя 
черты светскаго общества, выступаю
щая тЬми резче, чемъ оно совершен
нее. А въ тогдашнемъ свът’Ь эти черты 
были доведены до крайности, потому 
что онъ достигъ высшей утонченности. 
Прежде всего, изъ этого света было 
исключено все естественное; тамъ все 
было заранее обдумано, заранее под
готовлено, вся внешняя обстановка, 
костюмъ, поза, звукъ голоса, слова, 
идеи' и даже чувства. — Редкость 
истиннаго чувства такъ велика, гово
рить г. В., что когда я возвращаюсь 

^изъ Версаля, то порою останавливаюсь 
на улице, чтобы посмотреть, какъ 
собака гложетъ кость. — Человеки, 
всецело отдавшись свету, не оставили 
для себя ни одной частицы собствен
ной личности, а светсгая приличия 
опутываютъ, словно л1аны, все его 
существо, не давая ему свободно дви
гаться. — Тогда существовала особая 
манера ходить, садиться, кланяться,по
днимать перчатку, держать вилку, по
давать что нибудь—говорить одна иСО- 
ба, получившая такое светское воспи- 
таше;—одними словомъ, эта была це
лая система мимики, которой прихо
дилось обучать детей съ ранняго воз
раста для того, чтобы они могли 
усвоить это себе окончательно - такъ, 
чтобы это сделалось для нихъ при
вычкой и стало второй .натурой. Вся 
эта условность имела такое большое 
значеше въ жизни стариннаго боль
шого света, что актеры въ настоящее 

• время, несмотря тщательное изу- 
чеше тогдашнихъ нравовъ, все-таки 
не въ еостоянш дать намъ полное 
представлеше о нихъ. Не только 
внешняя жизнь, но и внутренняя под
чинялась условности; надо было чувст
вовать, думать, жить и умирать со
гласно известными обязательными 
правилами. Невозможно было загово
рить съ мужчиной иначе, какъ пре. 
доставивъ себя въ его распоряжеше, 
а къ 'женщине нельзя было обратиться, 
не объявивъ ей предварительно, что 
находишься у ея ноги. Хороший тони 
устанавливали заранее все эти мелшя 
и крупныя подробности: какъ объ
ясняться въ любви или разрывать съ 
женщиной, вызывать на дуэль и вести 
себя во время поединка, какъ обра



щаться съ равнымъ, съ подчиненными 
и высшимъ. Если человеке не испол- 
нялъ предписанныхъ этимъ всеоб- 
щимъ кодексомъ правили, то онъ 
вызывали къ себе презрите, былъ 
„жалокъ“. Такой умный и талантли
вый человеки, какъ д’Аржансонъ, 
получили прозвище „животнаго“ по
тому, что его оригинальность выходила 
изъ условныхъ рамокъ. — Этому н'бтъ 
имени, это ни на что не похоже — 
таково было самое сильное порицаше, 
высказываемое въ то время. Какъ въ 
жизни, такъ и въ литературе все, что 
удалялось отъ извКстнаго образца — 
немилосердно отвергалось. Число доз- 
воленныхъ дМствШ было также огра
ничено, какъ и число дозволенныхъ 

'слови. Утонченный вкусъ сод'Ьйство- 
валъ об'Ьдненио личной инищативы, 
также какъ и об'Ьдненш языка и все 
поступали также, какъ и писали, со
гласно заученнымъ формамъ и вра
щаясь въ ограниченномъ круге уста- 
новленныхъ идей. Ни въ какомъ слу
чай не допускалась эксцентричность; 
все непредвиденное и .всякй живой 
порывъ были нарушешемъ приличй. 
Изъ двадцати примеровъ, которые 
приходятъ мне въ голову, я выбираю 
самый ничтожный, такъ какъ тутъ 
дело идетъ о простомъ жесте, но 
именно поэтому ничтожному примеру 
можно судить о другихъ: M-elle de..., 
благодаря протекцш своей семьи,, до
билась назначешя пеней для тогдаш- 
няго знаменитаго учителя танцевъ, 
Марселя. Получивъ патентъ для него, 
она радостно побежала къ нему и 
подала ему бумагу. Марсель взялъ 
ее и бросилъ ее на землю: — Разве я 
такъ училъ васъ подавать что нибудь? 
Поднимите бумагу и подайте ее мне 
снова, какъ должно, сказалъ онъ. — 
Девушка подняла бумагу и подала 
ее ему съ предписанной гращей. — 
„Хорошо, Mademoiselle, заметили Мар
сель.— Я принимаю эту бумагу, хотя 
вы недостаточно округлили локоть, 
подавая ее, и благодарю васъ“. Такое 
кзобшпе грацш подъ конецъ стано
вится утомительнымъ и человъкъ, 
питавнпйся въ течете столькихъ 
летъ изысканной кухней, начинаетъ 
уже требовать простой пищи, молока 
и чернаго хлеба.

йзъ всехъ светскихъ приправь, од
ной злоупотребляютъ въ особенности. 
Примешиваемая ко всему й постоянно, 
она придаетъ всемъ предметамъ пи-
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кантность, но также сообгцаетъ имъ 
и холодность: я говорю о шутливомъ 
тоне. Светъ не допускаетъ страсти и 
въ этомъ, конечно, онъ правъ. Нельзя 
быть въ обществе и * оставаться мрач- 
нымъ и раздражительными: сосредо
точенный или сдержанный видъ вно- 
силъ бы дисгармонш. Хозяйка дома 
имеетъ право заметить человеку, ко
торый становится молчаливымъ подъ 
вльяшемъ сдерживаемаго внутренняго 
волнешя: „Милостивый Государь, вы 
сегодня не любезны. “—Надо, следо
вательно, быть любезнымъ всегда и, 
подъ вл]яшемъ этихъ старангй, чув
ствительность, разделившаяся на ты
сячу мелкихъ каналовъ, не можетъ 
уже более изливаться широкимъ по- 
токомъ“. У каждаго были сотни дру
зей и изъ этихъ ста друзей—двое 
или трое, ежедневно испытывали ка
кое нибудь сильное огорчеше. Но 
нельзяг было долго соболезновать имъ, 
такъ какъ это было бы невнимашемъ 
къ остальнымъ девяносто семи“. Не
сколько вздоховъ сочувствтя, вместе 
съ некоторыми изъ этихъ девяносто 
семи друзей и это было все, что тре
бовалось. Г-жа дю-Деффанъ, поте
рявшая своего самаго старилнаго дру
га, президента Гэно, въ тотъ же день 
ужинала въ большой компанш. „Увы! 
говорила она.—Онъ умеръ сегодня 
вечеромъ въ шесть часовъ; безъ это
го вы бы не увидели меня здесь“.-̂ - 
При такомъ режиме, состоящемъ изъ 
развлеченй и забавы, для глубокихъ 
чувствъ нетъ места; у людей остает
ся только способность къ ощущешямъ 
и даже любовь сводится къ простому 
„обмену двухъ фантазй“. И такъ 
какъ падете всегда совершается въ 
сторону уклона, то легкость нравовъ 
становится преднамеренною и счи
тается признакомъ изысканности. Сер
дечная безчувственность входить въ 
моду и человекъ стыдится выказать 
себя действительно разстроганнымъ. 
Мужчины похваляются игрою въ лю
бовь и темъ, что, на женщину они 
смотрятъ, какъ на механическую иг
рушку, въ которой они затрагиваюсь 
то одну, то другую пружину, для то
го, чтобы вызывать по желанно неж
ность или гневъ. Что бы ни делала 
женщина, мужчина никогда не пере
ходить за пределы самой оскорби
тельной вежливости и самая преуве
личенность ложнаго уважетя, кото- 
рымъ ее осыпаютъ, является ирошей,
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такъ какъ она только подчеркиваетъ 
отдал erne отъ нея мужчины. Но въ 
этомъ отношенш заходятъ еще дальше 
и у нЬкоторыхъ людей, съ глубоко 
черствой душей, волокитство являет
ся уже злой игрой. Скуки ради и 
чувствуя потребность въ возбуждения, 
изъ тщеславия или чтобы- доказать 
свою ловкость, они мучаютъ женщину, 
заставляютъ ее плакать, обезчещи- 
ваютъ ее и медленно убиваютъ. Въ 
конце концовъ, такъ какъ человече
ское самолюбье представляетъ бездон
ную пропасть, то нЪтъ такой „низо
сти", на которую эти изысканные па
лачи не были бы способны, такъ что 
действующая лида Лякло были спи
саны имъ съ живыхъ людей.—Безъ 
сомнешя, таюя чудовища редки; но 
нетъ надобности обращаться къ нимъ, 
чтобы видеть сколько эгоизма заклю
чается въ светскомъ волокитстве. 
Женщины, которыя превратили въ 
обязательство такое волокитство, са
ми же, первыя, почувствовали всю 
его лживость и начали сожалеть, 
среди окружающаго ихъ изобилия хо- 
лоднаго внийашя, о заразительной 
теплоте иетиннаго, сильнаго чувства. 
Тогда характеръ века получилъ свою 
заключительную черту *и появился 
„чувствительный человекъ".

* ,  * J

П.
Однако, сущность нравовъ не из

меняется отъ этого, все же они оста
ются светскими и безпутными до 
конца. Но мод& начинаетъ допускать 
новыя проявлешя: душевныя изл1яшя, 
мечтательность, нежность, которыя 
до сихъ поръ не были известны. 
Требуется возвращеше къ природе, 
восхищение деревней, любовь къ про
стоте сельскихъ нравовъ, интересъ

отъ наслажденШ прежняго образа 
жизни. Такимъ образомъ, начинаю
щаяся восторженность души превра
щалась въ чисто мировой продуктъ 
и идилшя, почти деликомъ, разыгры
валась только въ салонахъ. Литера
тура, театръ, живопись и все искус
ства, вступившая на сантиментальную 
дорогу доставляли разгоряченному 
воображенш поддельную пищу. Руссо 
проповедуетъ въ избранныхъ вира
же н1яхъ прелести дикой жизни и 
светсше щеголи, въ промежутке 
между двумя мадригалами, мечтаютъ 
о блаженстве лежать нагими въ дЬв- 
ственномъ лесу. Любовники въ „Но
вой Элоизе" обмениваются, въ четы
рехъ томахъ образчиками стиля и 
это вызываетъ у г-жи де Бло, „у 
женщины, не только сдержанной, но 
и осторожной", восклицанье, въ са
лоне герцогини Шартрской, что, 
„истинно чувствительная женщина 
не въ состоянья была' бы ни въ чемъ 
отказать страсти Руссо, если только 
она не обладаетъ высшею доброде
телью". , •

На картинной выставке происходить 
настоящая давка около картинъ Греза, 
изображающихъ сельсгая и домашшя 
идиллш. Оттенокъ сладострастья на 
фоне вызывающей чувственности, ко
торый проглядываетъ сквозь хрупкую 
наивность, изображаемыхъ имъ про- 
стушекъ, представляетъ настоящее 
лакомство для распутныхъ вкусовъ, 
продолжающихъ держаться подъ 
личиною нравственныхь стремлевШ. 
После него: Дюсизъ, Тома, Парни, Ко- 
лардо, Руше, Делилль, Берпарденъ 
де Сенъ-Пьерръ, Мармонтель, Фло- 
р4анъ,—весь сонмъ ораторовъ, писа
телей Д. политнковъ, мизантропъ 
Шамфоръ, резбнеръ Лагарпъ, ми-

къ крестьянамъ, гуманность, сердеч- нистръиеккеръ, хсропателималенькихъ 
ность, вкусъ къ простымъ и есте- стшпковъ, подражатели Гесанеру и 
ственнымъ привязанностямъ— ело- Юнгу, Беркенъ, Битобе, все пригла- 
вомъ, мужчина долженъ былъ стать жепные и разодетые, съ вышитыми 
мужемъ и отцомъ, обладать душой, платками въ рукахъ, чтобы вытирать 
быть добродетельнымъ и релипоз- слезы, продолжаютъ руководить этой 
вымъ, верить въ Ировидеше и без- всеобщей эглогой вплоть до самой 
смерив души и быть епособнымъ къ революции
энтузиазму. Всяшй уже хочетъ быть Напыщенная чувствительность по
такаю  человекбмъ или, по крайней степенно проникаетъ и во все мелочи 
мереуцмеетъ стремлешевыказать себя частной жизни. Въ парке воздви- 
такимъ. Но во всякомъ случае, если гается маленыий храмъ дружбы, а 
у кого нибудь возникло такое жела- въ кабинете, устраивается алтарь бла
т е , то все же при этомъ обычныя готворительности. .Платья носятъ во 
услов1я жизни не нарушались и но- вкусе Руссо и „соответствующая прин- 
выя бщуЩеяш не отнимали ничего цт-шамъ этого писателя". Для своихъ



куафюръ женщины выбираютъ „чув- ственный вопросъ и сказать речь въ 
ствительный пуфъ", куда вставля- честь какой нибудь добродетели. Каж- 
ютъ портреты своей дочери, своей дая дама и кавалеръ, которымъ удает- 
матери, своей канарейки, своей со- ся открыть и указать три доброде- 
баки, перевитые волосами отца или тельныхъ поступка, вполне установт 
друга сердца". Къ некоторымъ по- ленныхъ", получаютъ золотую медаль, 
другамъ „питаютъ такое нежное и Каждый кавалеръ имеетъ своего „бра-
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сильное чувство, что оно почти гра
ничить со страстью" и это застав- 
ляетъ ихъ видеться другъ съ дру- 
гомъ по крайней мере три раза въ 
день. „Каждый разъ, когда ташя по
други начинаютъ говорить другъ 
другу чувствительных вещи, то оне 
должны внезапно изменять тонъ и 
говорить тонкимъ, протяжнымъ голо- 
сомъ, нежно поглядывая другъ на 
друга, склонивъ головку и часто об
нимаясь",—что не мешаетъ имъ зе
вать изподтишка и даже засыпать 
въ объяыяхъ другъ друга, потому 
что имъ больше не о чемъ говорить, 
но эшушазмъ обязателенъ. При во- 
зобновлаши пьесы „Отецъ семейства", 
все зрители вооружились носовыми 
платками, а женщины падали въ об- 
морокъ. „Въ обществе было принято, 
чтобы женщины, въ особенности мо- 
лодыя, волновались, бледнели, уми
лялись и даже вообще чувствовали се
бя дурно при виде Вольтера. Оне бро
сались въ его объяыя, что-то лепе
тали, плакали и находились въ со
стояли сильнейшего волнешя, кото
рое было похоже на самую страстную 
любовь". Когда, какой нибудь вели- 
косветсшй авторъ читалъ въ салоне 
свое произведете, то обычай требо- 
валъ, чтобы все при этомъ ахали, 
издавали восклицашя и чтобы непре
менно которая нибудь изъ красавицъ 
упала * въ обморокъ и ее пришлось 
бы расшнуровывать. Г-жа де-Жанлисъ, 
осмеивающая такую аффектацпо, сама 
заражена была ею не менее другихъ. 
Она напр., говорить одной молодой 
сиротке, которую вывозить въ обще
ство: „Памела, представь Элоизу!" И 
Памела, распустивъ волосы, падаетъ 
на колени и, принимая вдохновен
ный видъ, возводить глаза къ небу, 
при громкихъ рукоплескатяхъ зри
телей. —Чувствительность становится 
закономъ. Таже самая г-жа де-Жан
лисъ основываетъ орденъ постоянства, 
куда вскоре поступаютъ „до 90 кава- 
леровъ, принадлежащихъ къ самому 
высшему свету." Чтобы быть приня- 
тымъ въ этотъ орденъ, надо было 
разгадать загадку, ответить на ирав-

та по оружие", каждая дама—свою 
подругу, каждый членъ ордена име
етъ свой девизъ и каждый изъ этихъ 
девизовъ, вставленный въ рамку, хра
нится въ „храме чести", представляю- 
щемъ родъ палатки, очень элегантно 
разукрашенной и поставленной г. де 
Лозенъ посреди одного изъ своихъ 
садов.ъ. Сантиментальное шутовство 
достигаетъ полнаго совершенства и 
даже такое возстановленное рыцар
ство представ ляетъ' ничто иное, какъ 
салонный маскарадъ.

Однако этотъ энтуз!азмъ и разный 
громшя слова, бьюпця пеной на по
верхности, оставляютъ все-таки на дне 
сердецъ осадокъ деятельной доброты, 
доверчиваго благожелательства и даже 
счастья и, во всякомъ случае, при
водить къ большей сообщительности. 
Жены въ первый разъ изъявляюсь 
готовность сопровождать своихъ мужей 
въ гарнизоны, а матери хотятъ сами 
кормить грудью своихъ младенцевъ, 
отцы же начинаютъ интересоваться 
воспиташемъ своихъ детей. Въ мане- 
рахъ появляется простота. Мальчиковъ 
перестаютъ пудрить и мнопе изъ вель- 
можъ перестаютъ носить галуны, по- 
томъ вышивки, красные каблуки и 
даже шпагу, за исключешемъ только 
техъ случаевъ, когда одеваются въ 
парадную форму. На улицахъ можно 
уже встретить некоторыхъ изъ нихъ, 
одетыми въ платье изъ грубаго сукна, 
„съ сучковатою палкою въ рукахъ и 
въ толстыхъ башмакахъ". Вкусъ ме
няется и каскады, статуи и пышныя 
и искусственный декорацш уже пере
стаютъ нравиться, а въ моду входятъ 
англШсте сады. Королева устраиваетъ 
себе деревню въ TpiaHOHe, где она, 
одетая „въ белое ситцевое платье съ 
газовою косынкою на плечахъ, и въ 
соломенной шляпе", ловить рыбу въ 
озере или емотритъ, какъ доятъ ея 
коровъ. Этикетъ мало-по-малу отпа- 
даетъ Кусками, точно растрескавшаяся 
косметика, и на лице появляется жи
вая окраска, вызываемая естественными 
душевными волнетями. Принцесса 
Аделаида, за отсутств!емъ деревен- 
скаго скрипача, сама беретъ скрипку
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и играетъ для крестьянокъ, чтобы о н е ' 
могли поплясать. Герцогиня Бурбон- 
ская выходите рано утромъ инкогнито, 
чтобы раздавать милостыню и „отыски
вать б’Ьдняковъ на. ихъ чердакахъ". 
Супруга дофина выскакиваетъ изъ 
коляски, чтобы подать помощь ране
ному почтальону или крестьянину, 
опрокинутому оленемъ. Король играфъ 
д’Артуа помогаютъ извозчику выта
щить завязлцй возъ. Никто уже не 
помышляете более о сохранении важ- 
наго, сдержаннаго вида и собствен- 
наго достоинства при всякихъ обстоя- 
тельствахъ жизни, подчиняя слабости 
своей человеческой природы требова- 
впямъ своего ранга. Когда умеръ пер
вый' дофинъ, то прислуга бросалась 
на встречу королю, чтобы не допустить 
его войти, а королева упала передъ 
нимъ на колени. Онъ закричалъ ей, 
заливаясь слезами: „ Ахъ, моя дорогая 
жена, значитъ нашъ милый мальчики 
умеръ, если меня не пускаютъ къ 
нему".—й  разсказчикъ прибавляетъ 
съ восхищешемъ: „Мне кажется, что 
я вижу передъ собою почтеннаго 
земледельца и его достойную подругу, 
которые предаются самому ужасному 
отчаянно ПО' случаю потери своего 
любимого сынка". Никто уже не скры- 
ваетъ более своихъ слезъ и считаете 
за честь выказывать себя человекомъ; 
люди сделались более гуманными и 
стализалросто обращаться съ низшими. 
Одинъизъ принцевъ, производя смотръ 
войску, сказали солдатами,представляя 
имъ принцессу: „Ребята, вотъ моя 
жена"! Возникало желате делать 
людей счастливыми и потомъ насла
ждаться ихъ признательностью. Быть 
добрыми, быть любимыми—вотъ къ 
чему начали стремиться глава госу
дарства и вообще всякШ человеки,

происходите постоянный обмени лю
безностей и нежностей въ прозе, въ 
стихахъ, въ торжественныхъ привет- 
ств1яхъ на празднествахъ и въ офищаль- 
ныхи ответахъ на нихъ, начиная отъ 
слога королевскихъ эдиктовъ и кон
чая песенками рыночныхъ торговоки. 
Въ театре раздаются громгая руко- 
плескашя, когда въ какихъ нибудь 
стихахъ делаются намеки на доброде
тель принцевъ, но когда вследъ за- 
темъ, въ следующей тираде восхва
ляются достоинства народа, принцы 
отплачиваютъ публике такою же лю
безностью и, въ свою очередь, громко 
апплодируютъ.—Со всехъ сторонъ, 
какъ рази въ то время, когда близится 
конецъ этого блестящаго Mipa, про
носится, словно влажное и теплое 
дуновете осени, стремлете къ взаим- 
нойуслужливости и ласковой кротости, 
растворяющее жесткость и сухость 
света и обволакивающее ароматомъ 
умирающихъ розъ его последтя мгно
вения, проникнутыя изяществомъ. При 
этомъ встречаются и слова и действия, 
столь необычайно гращозныя, что они 
являются единственными въ своемъ 
роде, словно очаровательный, крошеч
ный фигурки изъ старинного севрскаго 
фарфора. Однажды, когда графиня 
Амели де Буффлеръ отозвалась не
сколько легко о своемъ муже, то ея 
свекровь заметила ей: „Вы забываете, 
что говорите о моемъ сынё".—„Это 
правда, мама. Я думала, что говорю 
только овашемъ зяте",—отвечала она. 
Эта же самая молодая женщина во 
время игры въ „лодку, когда ей при
шлось делать выборъ между своею 
матерью, которую она едва знала и 
своею свекровью, которую она очень 
любила, ответила: „Я спасу свою мать 
и у топлюсь в месте съ моею свекровью".

занимающий видное положеше. Это 
начало заходить такъ далеко, что 
люди даже стали создавать себе пред- 
ставлеше о Боге по этому же образцу".

природы „истолковывается
какъ

новнюю 
лишь

Г ”

и

внимаше
чреждая сы- 

„соблагово- 
насъ первою добро- 

, составляете одно изъ 
самыхъ сладостныхъ насла-

люди рисуютъ 
идюш я,

и

Герцогиня де Шуазель и друия яв
ляются столь же очаровательными 
мишатюрами. Когда утонченность 
сердца и утонченность ума' соединя
ются вместе, то создаются образцовый 
произведешя, обладающая также какъ 
искусство, вежливость и общество, 
окружаюпця ихъ, обаятельною пре
лестью, которую ничто не можете, 
превзойти, кроме разве только хруп
кости этихъ самыхъ произведенШ.

III. ■
Чемъ более люди приспособлялись 

къ одному известному положенно, 
тЬмъ менее они подготовлены къ /
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другому, противоположному. Привыч
ки и способности, полезный имъ въ 
прежнемъ состоянии, въ новомъ поло- 
женш только вредятъ имъ. Прюбр'Ьтая 
таланты, которые пригодны для спо- 
койныхъ времени, люди лишились 
гЬхъ способностей, который могли бы 
имъ пригодиться въ смутныя времена. 
Достигнувъ крайней общежительности 
они въ тоже время достигли и край- 
нихъ пред’Ьловъ слабости. Чемъ утон
ченнее становится какая нибудь ари- 
стокраыя, теми более она делается 
безоружной и когда она пршбрететъ 
все качества, привлекающая къ ней 
сердца, то силъ для борьбы у нея уже 
не остается больше. Между теми, въ 
этомъ Mipe необходимо бороться, если 
желаешь жить. Власть принадлежитъ 
силе, какъ среди человечества, такъ 
и въ природе. Всякое существо, по
терявшее способность и эиергш само
защиты, становится добычею другихъ, 
темъ более верною, что блестящая 
внешность, неосторожность pi привле
кательность заранее обрекаютъ его на 
жертву грубыми аппетитами, окружаю- 
щихъ его. Откуда можетъ взяться - 
сила сопротивлешя въ характерахъ,' 
образованныхъ поди вл1яшемъ только 
что описаниыхъ нравовъ? Прежде 
всего, для самозащиты необходимо 
осматриваться кругомъ, надо все 
видеть и предвидеть и приготовиться 
къ опасности. Но разве могутъ это 
сделать люди, живунце такими об- 
разомъ? Ихъ круги . слишкомъ узокъ 
и слишкомъ замкнутъ. Запертые въ 
своихъ замкахъ и въ своихъ дворцахъ 
они видятъ только людей своего Mipa, 
слышать только отголоски своихъ же 
собственныхъ идей и ничего не пред- 
ставляютъ себе вне этого; какихъ 
нибудь двести человеки составляюсь 
для нихъ все общество. Притоми же 
въ салонъ* не допускаются никашя 
непр1ятныя истины, въ особенности 
же те, который носятъ личный харак
тера Химера становится догматомъ, 
потому что она отвечаетъ господ
ствующей условности. Обманутые 
узостью своего горизонта, они. еще 
более укрепляются въ своемъ заблу- 
жденш, благодаря заблуждешямъ 
всехъ другихъ членовъ своего же 
общества. Они ничего не знаютъ о 
томи обширномъ Mipe, который окру- 
жаетъ ихъ маленькй м1рокъ. Они не 
въ состоянш понять чувствъ буржуа 
или крестьянина и воображаютъ себе

сельскаго жителя не такими, каковъ 
они есть на самомъ деле, а какими 
они желали бы его видеть. Такъ какъ 
идилл1я въ моде, то никто не смеетъ 
ей противоречить; всякое же другое 
предположеше или взглядъ считаются 
ложными и ихъ отвергаютъ, потому 
что они были бы непр!ятны—ужъ если 
салоны'решили, что все пойдетъ хо
рошо, то такъ и будетъ! Никогда еще 
ослеплете не достигало такихъ раз- 
меровъ и не было более доброволь
ными. Герцоги Орлеансшй предлагали 
пари на сто луидоровъ, что генераль
ные штаты разойдутся, не сделавъ 
ничего, даже не отменивъ „lettres 
de cachet" *). Но даже когда началось 
разрушеше стараго зданья или—еще 
лучше—когда оно уже почти совер
шилось, эти люди все-таки не стали 
иначе разсуждать. Они не имеютъ 
никакого пошшя о сощальной архитек
туре, не знаютъ каше нужны мате- 
р1алы, и каковы должны быть размеры 
и устойчивость сощальнаго здашя. 
Они не участвовали въ его постройке 
и поэтому у нихъ нетъ никакой опыт
ности въ этомъ отношении Ими со
вершенно неизвестно строеше того 
стараго здашя, верхшй этажи кото- 
раго они занимдютъ. Они не умеютъ 
разсчитать ни силу сопротивлешя его 
стенъ, ни силу давлешя его сводовъ. 
ВЪ' конце концовъ они приходятъ къ 
заключению/ что самое лучшее—это 
предоставить разрушенью закончить 
свое дело, въ полной уверенности, 
что потоми здаше снова отстроится 
для нихъ и они опять вернутся въ 
свои салоны, заново отделанные и 
раззолоченные,нарочно для нихъ, чтобы 
тамъ снова начать щнятную беседу, 
прерванную несчастными случаемъ, 
уличными шумомъ и безпорядками. 
Столь проницательные во всеми, что 
касается ихъ собственнаго Mipa, они 
ничего не видятъ въ политике. Они 
все разсматриваютъ при искусствен
но мъ свете свечей и яршй б лески 
дневного света ослепляетъ ихъ и 
приводить ихъ въ смущеше. Привычка 
къ иному освещение. слишкомъ ужъ 
стара и сильна у нихъ. Органъ, при
выкший такъ долго изощряться только

*) Бланки чСъ королевскою печатью, кото
рые получали должностным и вл1ятедьныя 
лида и которыми они часто пользовались для 
ареста непр!ятныхъ для нихъ людей. Это 
порождало, конечно, массу здоупотреблешй и 
произволъ.
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въ различенш мельчайшихъ подроб
ностей и тонкостей светской жизни, 
не можетъ уже сразу охватить обшир
ной массы народной жизни и внезапно 
очутившись въ новой среде, перестаетъ 
воспринимать ощущешя, такъ что са
мая тонкость его развгтя влечетъ за 
собою его осдЬплеше.

Однако действовать было нужно, 
потому что опасность приближалась 
и хватала ихъ за горло. Но эта опас
ность была такого неблагороднаго рода, 
что противъ нея, ихъ воспиташе не 
давало ими никакого подходящаго 
оруж1я. Они обучались фехтованио, 
но не кулачному бою. Они все еще 
оставались потомками техъ, которые 
въ Фонтенуа, вместо того, чтобы на
чинать стрельбу, снявъ шляпу, лю
безно говорили англичанамъ: „Нетъ, 
господа, стреляйте сначала вы“.—По
корные приличиями, они были стесне
ны во всехъ своихъ движешяхъ. Мно
жество - действШ, подчасъ даже са- 
мыхъ необходимыхъ, казались имъ 
слишкомъ грубымиирезкими,и по ихъ 
мнешю, не соответствовали тому ува- 
женж, съ которыми каждый благо
воспитанный человекъ обязанъ отно
ситься къ другими и, во всякомъ 
случае, къ самому себе. Они не поз- 
воляютъ себе такихъ действШ и имъ

гуманность ’ во чтобы то , 
легкомысл1е литературпаго ума, изы
сканная учтивость, глубокое невеже
ство, ничтожество и неподвижность 
мысли и воли еще более резко были 
выражены у принцевъ, нежели вообще 
у дворянъ. Противъ дикаго и бурнаго 
мятежа все оказались безсильными. 
У нихъ не было превосходства физи
ческой силы, которое могло бы обуз
дать мятежи или грубаго шарлатан
ства, чтобы очаровать бунтовщиковъ. 
Они не въ состоянш были прибегать 
къ проделками Скапэна, сбивавшими 
съ толку, не имели ни бычачьяго 
лба, ни жестовъ лодочника, ни могу- 
чаго голоса—одними словомъ, у нихъ 
не было рессурсовъ энергическаго 
темперамента и хитрости животнаго, 
которые одни только могли бы отвра
тить ярость сорвавшагося съ цепи 
зверя. Чтобы найти годныхъ для этой 
цели борцовъ, они отыскиваютъ лю
дей другой породы или иного воспи- 
татя  изъ техъ, которые также сами 
потерпели наир, „грубаго плебея, какъ 
аббатъ Мори, колоссальнаго и гряз- 
наго сатира, какъ Мирабо или сме- 
лаго и решительнаго авантюриста, 
какъ Дюмурье, который, находясь въ 
Шербурге, когда слабость герцога де 
Бевронъ привела къ потере хлебныхъ

не приходитъ въ голову, что они мо- 
Гутъ прибегнуть къ ними, и чемъ 
выше они. поставлены теми более 
они счйтаютъ себя связанными сво
ими положешемъ. При отъезде ко
ролевской семьи въ Вареннъ, именно 
безчисленныя промедлешя, явивппяся 
результатомъ этикета, погубили ее. 
Г-жа де-Турзель потребовала для себя 
места въ карете, на которое она 
имела право, какъ тувернантка „де
тей Францш". Король, желавппй по 
прибытие въ Вареннъ наградить г. де 
Буллье маршальскими жезломъ, раз-

складовъ и вызвала мятежи, не взирая 
на толпу, вопившую и готовую ра
стерзать его на куски, закричали на- 
роду, увидевъ въ рукахъ одного гол- 
ландскаго матроса ключи отъ хлеб
ныхъ складовъ, что „ему изменили и 
что иностранецъ похитили ключи". 
Затемъ, спрыгнувъ съ крыльца, они 
моментально схватили матроса за 
горло и вырвавъ у него ключи, отдали 
ихъ одному изъ офицеровъ гвардш, 
сказавъ народу: „Я ваши отецъ и я 
отвечаю вами за эти склады".

Сблизиться съ носильщиками и
сыпали людей въ разныя места, чтобы 
найти такой жезлъ и после берплод- 
ныхъ поисковъ долженъ были взять 
его на время у герцога де-Щуазель. 
Королева не могла обойтись безъ до- 
рожнаго пессесера и пришлось изго-

уличными торговками, хватать другъ 
друга за шиворотъ въ клубахъ, импро
визировать речи на перекресткахъ, 
драть горло громче присяжныхъ кри- 
куновъ, работать кулаками и палками, 
какъ это делала впоследствш золотая

товить для нея громаднейшШ нессе- молодежь, пуская ихъ въ ходи про- 
серъ, содержащей всевозможную ут- тивъ безумцевъ и груб1яновъ,—кото- 
варь, начиная отъ ванны до серебрян- рые сами не употребляютъ другихъ 
ной миски. Кроме того, о на захватила средствъ убеждешя, и которыми, сле- 
съ собою множество сундуковъ и пол- довательно, надо отвечать аргумен
тов приданое для себя и детей, какъ тами такого же сорта, — стоять на 
будто въ Брюсселе нельзя было найти страже вокругъ нащональнаго собра- 
даже рубашекъ. Узкое благочеепе, шя, превратиться въ добровольныхъ
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полицейскихъ, не щадя ни своей, ни 
чужой шкуры, быть народомъ передъ 
лицомъ народа—вотъ простыя и дей
ствительный средства иметь успехъ! 
Но грубость этихъ средствъ кажется 
имъ отвратительной. Имъ даже въ 
голову не приходить прибегнуть къ 
нимъ; они не умеютъ и не хотятъ 
пользоваться своими руками, особенно 
для такого дела. Эти руки упражня
лись ведь только на дуэли, но гру
бость общественнаго м нетя тотчасъ 
же, путемъ насшпя, положила конецъ 
такимъ вежливымъ способамъ битвы 
и ихъ оруж!емъ противъ разъяреннаго 
народнаго быка остаются салонныя 
шутки, эпиграммы, остроты, песенки, 
пародш и друпе подобные же була
вочные уколы. Въ характере ихъ не- 
достаетъ основныхъ качествъ и рес- 
сурсовъ для борьбы; стремясь къ наи
большей утонченности, они зачахли 
и природа, истощенная культурой, 
сделалась неспособной къ темъ пре- 
вращен1ямъ, посредствомъ которыхъ 
совершается обновлеше и npio6pe- 
тается жизнеспособность. Всемогущее 
воспиташе подавило, смягчило и даже 
совсем'!» уничтожило инстинктъ само- 
сохранешя. Передъ лицомъ смерти, 
они не испытываютъ даже взрыва 
гнева и кровь у нихъ не закипаетъ 
отъ негодовашя; у нихъ не является 
всеобщаго и внезапнаго пробуждешя 
силъ, приступа бешеной ярости и не
преодолимой и слепой потребности на
нести ударь темъ, кто ихъ убиваетъ. 
Ни разу не случилось, чтобы дворя- 
нинъ, арестованный якобинцемъ, рас- 
шибъ бы ему голову. Поэтому они 
покорно отправляются въ тюрьму, 
когда приходятъ за ними; поднимать 
шумъ было бы признакомъ дурного 
воспиташя, а они, прежде всего, хо
тятъ оставаться благовоспитанны ми 
людьми! Въ тюрьме мужчины и жен
щины будутъ одеваться также тща
тельно, делать другъ другу визиты, 
устраивать салонъ, и хотя этотъ са- 
лонъ будетъ находиться въ конце 
корридора и освещаться только че
тырьмя сальными свечками, но въ 
■ немъ будутъ раздаваться шутки, при
думываться мадригалы и песенки и 
каждый будетъ стараться изо всехъ 

• силъ быть такимъ же любезнымъ и 
такимъ же изящными, какъ въ на- 

"стоящемъ салоне. Разве можно сде
латься угрюмымъ и дурнозоспитаы- 
1лымъ только отъ того, что несчастный

случай вынудилъ находиться въ пло
хой гостинице? — Передъ лицомъ су
дей и на повозке, которая повезетъ 
ихъ на гильотину, они будутъ не
изменно сохранять свое достоинство 
и свою улыбку и женщины, въ осо
бенности, взойдутъ на эшафотъ съ 
такою же непринужденностью и съ 
такимъ же спокойств1емъ, какое оне 
сохраняли на вечерахъ, въ обществе. 
Это высшее выражеше светской бла
говоспитанности, возведенной на сте
пень единственнаго долга и ставшей 
второю натурой для всей аристокра
ты, встречается одинаково, какъ въ 
ея качествахъ, такъ и недостаткахъ, 
въ ея' способностяхъ, также какъ и 
въ ея безсилш, въ ея процветанш и 
въ ея паденш, украшая ее даже въ 
самый моментъ смерти, къ которой 
оно ее неминуемо приводить.

КНИГА ТРЕТЬЯ.

Духъ века и его учете.

Глава  п ерва я .
Составъ револющоннаго духа.—Первый эле- 
м ен тъ - научныя прюбрЪтешя.—Н а к о п л е н  п 
прогресеъ открытий въ области естеетвозна- 
ш я.—Эти о т к р ь т я  служатъ исходною точкой 
для новыхъ философовъ. —Перемена точки зре- 
шя въ н ауке о человеке.—Эта. точка зр&шя 
отделяется отъ теологш и сливается съ есте- 
ствознав1емъ, становясь его непосредственньшъ 
продолжетемъ. — Преобразоваше исторш. - 
Вольтеръ. Критика и обиде взгляды.—Мон
тескье. -  Обзоръ сощальныхъ законовт^. -П ре- 
образовате психологш. -  Кондильякъ.—Teopia 
ощущен1й и знаковъ. - Аналитический ме- 
тодъ.—Его принципъ.—Необходимый условгя 
для плодотворности этого метода. Этихъ ус
ловий не хватаетъ въ восемнадцатомъ в е к е  
или они недостаточны.—Истина, заключаю
щ аяся въ этомъ принципе и его переживанхе.

Когда мы видимъ, что человЪкъ 
несколько слабаго телосложешя, но 
съ виду здоровый и обладающей мир
ными привычками, съ жадностью на- 
чинаетъ пить какую-то неизвестную 
жидкость #i потомъ в другъ падаетъ 
на землю, съ пеною у рта, бредить 
и корчится въ судорогахъ, то мы до
гадываемся, что въ напитке, который 
показался ему такимъ пр1ятнымъ, за
ключалось вредное вещество. Но что
бы выделить ядъ изъ этого напитка 
и разложить его, нуженъ тоншй ана- 
лизъ. Такой имеано ядъ заключается 
въ философах XVHI вёка и притомъ 
онъ не только очень силенъ, но исо- 
всемъ особаго рода. Онъ представ- 
ляетъ собою не только продуктъ дол-
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гой исторической обработки, оконча
тельной и сгущенный экстрактъ, въ 
которомъ сосредоточивается мысль 
века, но, кроме того, его два главные 
ингредиента имеготъ ту особенность, 
что, взятые порознь, они полезны и 
и только вместе они составляюсь ядо
витый продукта.

Первый ингред1ентъ—научныя npio- 
брететя,—во всЬхъ отношетяхъ пре- 
восходенъ и благотворенъ по своей 
природе. Онъ состоитъ изъ скопища 
истинъ, медленно подготовлявшихся 
и загЬмъ собранныхъ сразу или въ 
известной последовательности. Въ 
первый разъ въ исторш человечества 
науки,, расширяясь и укрепляясь, пе- 
рестаютъ носить характеръ частич
ной постройки или временнаго соору- 
жешя, какъ это было при Галилее 
или Декарте, а представляютъ строй
ную, окончательную и доказанную си
стему мхра, какова система Ньютона. 
Около этой Капитальной истины груп
пируются почти все открьтя века, 
составляя какъ бы ея дополнеше и про- 
должеше. Въ чистой математике Лейб- 
нидъ и Ныотонъ одновременно изо- 
бретаютъ исчислешя безконечно ма- 
лыхъ величинъ, механика сводится 
д’Аламберомъ къ одной единственной 
теореме, а великолепное целое, обра
зуемое- теор1ями, выработанными Бер
нулли, Эйлеромъ, Клеро, д’Аламбе
ромъ, Тэйлоромъ и Маклореномъ, по- 
лучаетъ въ конце века окончатель
ную обработку въ рукахъ Монжа, Лаг
ранжа и Лапласа Въ астрономш вычи- 
слешя и наблюден1я, производимы® отъ 
Ньютона до Лапласа, превращаюсь эту 
науку въ проблему механики, разъяс
няя и предсказывая все движешя 
планета и ихъ спутниковъ и указы
вая способъ происхождетя и образо- 
вашя нашей' солнечной системы; въ 
открыпяхъ же Гершеля эта паука за
ходить еще дальше, давая намъ воз
можность уяснить себе до некоторой 
степени распределен^ звездныхъ 
архипелаговъ и въ общихъ чертахъ 
лиши небесной 'архитектуры. Въ фи
зике Ньютономъ были открыты; раз- 
ложеше световыхъ лучей и принципы 
оптики, скорость звука и формы зву- 
ковыхъ волнъ, а со временъ Совера 
до Хладни и Ньютона, Бернулли и Ла
гранжа были установлены; экспери
ментальные законы и главны® теоре
мы акустики, иервые'законы лучистой 
теплоты, данные Ньютономъ, Краф-
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томъ, и Ламбертомъ теор!я скрытой 
теплоты Блека, изм'Ьреше теплоемко
сти, сделанное Лавуазье и Лапласомъ, 
первыя верныя идеи насчетъ сущно
сти огня и теплоты, и произведены 
были первые опыты, а также открыты 
законы и машины, съ помощью кото- 
рыхъ Дюфэ, Нолле, Франклинъ и, въ 
особенности, Кулонъ, впервые объяс
нили электричество и указали на 

, возможность его применетя. Въ хи- 
' мш установлены были все главныя 

основашя науки, кислородъ, азота и 
водородъ получены въ отдельномъ 
состоянш, определенъ составь воды, 
установлена теор1я сгорашя, изобре
тена химическая номенклатура, коли
чественный анализъ, доказана нераз- 
рушаемость матерш и веса,—словомъ, 
тута мы имеемъ все открьтя Шееле, 
Пристлея, Кавендиша и Сталя, увен- 
чанныя теорией и окончательными за- 
ключешями Лавуазье. Въ минерало- 
гш, гонюметръ, постоянство угловъ, 
и первые законы производныхъ формъ, 
открытые Роме-де-Лилемъ, заверша
ются открьтемъ типичныхъ формъ и 
математическими выводами вторич- 
ныхъ формъ, сделанными Гайю. Въ 
геологш производится проверка тео- 
рiп Ньютона и она продолжается да
лее, определяется истинная форма 
земли, сплющив аше у полюсовъ и 
распшрете у экватора, отыскиваются 
причины и законы морскихъ прили- 
вовъ, устанавливается первоначальное 
жидкое состояше нашей планеты, со- 
хранете центральная жара, и затемъ, 
трудами Бюффона, Демаре, Хуттона 
и Вернера указывается водное или 
огненное происхождеше скалъ, сло
истость почвы, составь ея пластовъ и 
содержащихся въ нихъ ископаемыхъ, 
продолжительное и повторное пребы- 
ваше моря на материкахъ, медленное 
отложеше животныхъ и растительныхъ 
остатковъ, чрезвычайная древность 
жизни на земле, размывы, изломы и 
постепенное изменеше земного рель
ефа и, наконецъ, въ заключеше, мы 
имеемъ грандшзную картину, набро
санную Бюффономъ, въ которой онъ, 
въ приблизительныхъ чертахъ, изо
бражает'!) всю исторпо нашего земного 
шара съ того момента, когда онъ 
представлялъ йзъ себя ничто иное, 
какъ массу расплавленной лавы, до 
той эпохи, когда на немъ уже появля
ется человекъ после многихъ другихъ
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На этой науке о мертвой матерш 
начинаетъ воздвигаться въ тоже время 
и другая наука—о матерш организо
ванной. Грыо, а потомъ Вальянъ, до- 
казываютъ существоваше пола въ 
растительномъ царстве и описываютъ 
оплодотвореше у растешй. Линней 
изобретаешь ботаническую номенкла
туру и первую полную классификацш 
растешй. Жюлье открываетъ взаим
ное соотношеше признаковъ и есте
ственную классификацш. Реомюръ и 
Спалланцани разъясняютъ процессы 
дыхашя, Лавуазье-пищеварешя; Про- 
хаска изсл'Ьдуетъ механизмъ рефлек- 
торныхъ действий; Галлеръ и Спаллан
цани производятъ опыты надъ раз- 
множешемъ и описываютъ услов1я и 
различный фазы этого процесса. Уче
ные проникаютъ въ самую глубь жи- 
вотнаго царства. Реомюръ опублико- 
вываетъ свои изумительныя наблюде- 
шя надъ насекомыми, а Лдонне упо- 
требляетъ двадцать летъ на всесто
роннее изследоваше гусеницы ивы. 
Спалланцани воскрешаетъ своихъ ко- 
ловратокъ, Трамбле разрезаешь на 
части прФсноводнаго полипа, Нид- 
гамъ выводитъ на сцену инфузорш. 
Изъ всЪхъ этихъ изследовашй вы
деляется постепенно эксперименталь
ное понятае о жизни. Уже Вюффонъ 
и въ особенности Ламаркъ, грандшз- 
ными, хотя и не полными штрихами, 
набросали съ изумительною прозор
ливостью главнМппя черты совре
менной. физшлогш и зоологш. Они 
указываюсь на органически! молеку
лы, везде распространенный или везде 
зарождающаяся, представляюнця роди 
шариковъ, находящихся въ состоянш . 
постояннаго изменешя, потери и воз- 
становлешя своего вещества, которыя, 
путемъ слепого и самопроизвольнаго 
развитая, преобразуются, размножают
ся и соединяются вместе и безъ вся
кого посторонняго руководства, безъ 
заранее предвзятой цели, въ силу 
только одного своего строешя и окру
жающей среды, слагаются другъ съ 
другомъ въ известномъ порядке, для 
образов ашя техъ удивительныхъ по- 
строетй, которыя мы называемъ жи
вотными и растешями. Вначале 
появляются только самыя простыя 
формы, затемъ организащя медленно 
усложняется и совершенствуется, при
вычки, потребности и среда создаютъ 
известные органы, наследственность 
же передаешь потомству прюбретен-
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ныя изменешя. Тутъ имеются уже, 
хотя пока только въ форме догадокъ 
и предположенШ, целлюлярная T e o p ia  
нашихъ современныхъ физшлоговъ и 
теория Дарвина. Въ той картине при
роды, которую начерталъ себе чело- 
веческШ умъ, наука восемнадцатаго 
века нарисовала обнце контуры, вну- 
треншй порядокъ, расположение и 
очерташе частей и притомъ сделала 
это съ такою верностью, что все 
крупныя лиши до сихъ поръ остаются 
нетронутыми, за исключен 1емъ не- 
сколькихъ частныхъ поправокъ, въ 
этомъ рисунке изменять ничего не 
пришлось.

Этотъ-то обширный запасъ истинъ, 
достоверныхъ или только вероятныхъ, 
доказанныхъ или предчувствуемыхъ, 
и послужили духу века пищей, при- 
давъ ему въ то же время содержа
тельность и силу. Взгляните на вож
дей общественнаго мнешя, на про- 
возвестниковъ новой философш; они 
все, хотя и въ различной степени, 
изучали физику и естествознаше. 
Имъ не только были знакомы теорш 
и книги, но, кроме того, они изследо- 
валй самые факты и изучали самую 
науку. Вольтеръ не только былъ од
ними изъ первыхъ, изложившихъ 
оптику и астрономйо Ньютона, но онъ 
также производили вычислешя и 
делали опыты. /Они представили въ 
академш наукъ свои записки „объ 
изменеши двигательной силы" о 
„свойствахъ и распространен^ те
плоты". Онъ работали съ терм ом ет- 
ромъ '  Реомюра, призмой Ньютона, 
пирометромъ Мушенброка. Въ его 
лабораторш, въ Сире, можно было 
найти все известные въ то вре
мя аппараты физики и химит. Онъ 
собственными руками производили 
опыты' надъ отражешемъ света въ 
пустоте, надъ увеличешемъ веса 
прокаливаемыхъ ~ металловъ, надъ 
возрождешемъ отрезанныхъ частей 
у некоторыхъ животныхъ, и все это 
онъ проделывали какъ настоящей 
ученый, съ упорствомъ и настойчи
востью, повторяя опыты по нескольку 
рази, такъ что въ одномъ случае, 
чтобы проверить показ ашя Спаллан
цани, онъ- отрезали голову сорока 
улитками и слизняками. Такая же 
любознательность и такая же подго
товка встречаются у всехъ осталь- 
ныхъ, проникнутыхъ такимъже духомъ. 
Въ другомъ лагере, среди картезхан-
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цевъ, приближающихся къ своему 
концу, мы находимъ превосходнаго 
математика Фонтенелля, компетент- 
наго бшграфа всЬхъ знаменитыхъ 
ученыхъ, уполномоченного секретаря 
и настоящаго представителя академш 
наукъ.

Въ другомъ месте, а именно въ 
бордосской академш, Монтескье про- 
износитъ речи о механизме эхо и 
объ отправлении почекъ. Онъ разсЬ- 
каетъ лягущекъ, испытываетъ вл1яше 
тепла л холода на живыя ткани и 
печатаетъ наблюдешя надъ растешями 
и насекомыми. — Руссо, наименее 
ученый изъ всехъ, слушаетъ курсъ 
химика Руэлля, гербаризируетъ и 
запасается всеми необходимыми по- 
знашями для того, чтобы, написать 
своего Эмиля.—Дидеро преподавалъ 
математику и жадно поглощалъ вся
кую науку, всякое искусство, вплоть 
до техническихъ пр1емовъ промышлен- 
наго производства. Д’Аламберъ зани- 
маетъ первое место среди математи- 
ковъ. Бюффонъ перевелъ теорш Нью
тона и статику растенШ Гальса; онъ 
былъ поочередно металлургомъ, оп- 
тикомъ, географомъ, геологомъ и, 
подъ конецъ, анатомомъ.Кондилльякъ, 
чтобы пояснить употреблеше знаковъ 
и фшпацш идей, составилъ краткгй 
курсъ ариеметики, алгебры, механики 
и астрономии

Мопертюи, Кондорсе и Лал_андъ— 
это математики, физики и астрономы, 
а Гольбахъ, Ляметтри и Кабанисъ— 
химики, натуралисты, физшлоги и
врачи. Велите и малые пророки, учи
теля или ученики, спещалисты уче
ные или простые любители—они все 
черпаютъ, прямо или косвенно, изъ 
живого источника, который открылся 
передъ ними. Они исходятъ изъ него, 
поучая человека и указывая, ему, 
что онъ такое, откуда онъ явился и 
куда онъ идетъ, чемъ онъ можетъ 
сделаться и чемъ онъ долженъ быть. 
Но всякая новая точка отправлетя 
всегда приводит!» къ новей точке 
зрешя; вотъ почему установившаяся 
и дея о человеке должна была вскоре 
подвергнуться коренному

II.
авьте себе умъ человека, про-
1 ЭТИМИ: новыми истинами за
>жеше, что онъ наблюдаетъ
орбиты Сатурна. Какою ма-

ленькою ничтожною песчинкой долж

на казаться ему земля среди неиз- 
меримыхъ пространствъ и миллюновъ 
звездныхъ архипелаговъ! Какое без- 
конечиое количество м1ровъ находится 
вне нашего земного шара и если тамъ 
встречается жизнь, то какое множе
ство комбинаций, отличающихся огь 
техъ, последс.тв1емъ которыхъ мы 
явились, возможно въ этихъ лйрахъ! 
Что такое жизнь, что такое органи
зованная субстанщя въ этой чудо
вищной вселенной, какъ не простая, 
преходящая случайность, ничтожная 
величина, не стоющая внимания пле
сень, скопившаяся на поверхности?
И если такова жизнь, то что же пред- 
ставляетъ человечество, являющееся / 
лишь ея крошечною частицей?

Вотъ какое место занимаетъ чело- 
векъ въ природе; это атомъ, эфемера! 
Не будемъ же забывать этого въ техъ 
системахъ, которыя мы составляемъ 
относительно его происхождешя,, его 
значешя и его судьбы. Ведь клещъ 
былъ бы смешонъ, еслибы онъ вдругъ 
вообразилъ себя центромъ вселенной 
и „безконечно малое насекомое не 
должно выказывать безконечно вели
кой гордости". Какъ поздно появился 
человекъ даже на этомъ самомъ зем- 
номъ шаре! Сколько мир1адовъ вековъ 
протекло отъ начала охлаждешя зем
ной коры до появления на ней пер- 
выхъ признаковъ жизни! Какое зна- 
чеше можетъ иметь суета нашего му
равейника рядомъ съ этою минераль
ною трагед1ей, при которой мы не 
присутствовали, рядомъ съ этою борь
бой воды и огня, наступающимъ 
утолщешемъ земной коры, образова- 
шемъ всем1рнаго_ океана и возникно- 
вешемъ и отделешемъ материковъ? 
Какая длинная растительная и живот
ная истор1я предшествовала нашей 
исторш, какъ много миновало флоръ 
и фаунъ и поколешй различныхъ - 
морскихъ животныхъ, потребовавших
ся для образоватя слоевъ осадочной 
почвы! Какъ много понадобилось рас- 
тительныхъ поколешй для образова- 
шя залежи каменнаго угля! Кагал из- 
менешя должны были произойти въ 
климате, чтобы прогнать отъ полюсовъ 
громадныхъ толстокожихъ! Наконецъ, 
появился человекъ,—этотъ последшй 
пришелецъ, распустивплйся точно ко
нечная почка на верхушке древияго • 
великаго дерева, чтобы просущество
вать въ течете некотораго, перюда 
времени и затЬмъ погибнуть, также

I
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какъ п все дерево, когда все возра
стающее и предвидимое охлаждеше, 
которое раньше вызвало дерево къ 
жизни, наконецъ принудить его уме
реть! Но эта почка не единственная 
на этомъ дереве. Ниже ея, вокругъ 

. иея и почти рядомъ съ нею находятся 
друпя почки, порожденныя теми же 
соками. Пусть же человека не З'абы- 
ваетъ, если только онъ хочетъ понять 
свое бытае, что онъ долженъ прини
мать во внимаше, одновременно съ 
собою, и вс'Ьхъ другихъ живущихъ, 

. своихъ соседей выходящихъ изъ того 
же ствола и последовательно восхо- 
дящихъ до него. Если онъ и стоить 
теперь вне общаго ряда, то, во вся- 
комъ случае, онъ не находится вне 
общей рамки, онъ тоже—животное, 
среди другихъ животныхъ; субстанщя 
его тела, его организащя, рождете, 
формировате, постоянное возобновле- 
Hie, функцш его органовъ, его чувства, 
и его похоти, таковы же какъ и у 
нихъ и его высший разумъ, также 
какъ и ихъ' зачаточный умъ, непре
менно сосредоточивается въ нервномъ 
веществе, составляющемъ органъума, 
етроете котораго такое же у живот
ныхъ, какъ и у человека. Но можно 
ли предположить, что человекъ, окру
женный природой, производимый и 
поддерживаемый ею, представляетъ 
въ этой природе, какъ бы государство 
въ государстве? Нетъ, онъ только ча
стица одного целаго, и какъ физи
ческое тело, и какъ сложное хими
ческое вещество, и какъ живое суще
ство, общественное животное, среди 
множества другихъ телъ, другихъ хи- 
мическихъ веществъ, другихъ обще- 
ственныхъ животныхъ, вполне аноло- 
гичныхъ и поэтому, также какъ онъ, 
подчиненныхъ известнымъ законамъ. 
Но хотя 'мы и не знаемъ основнаго 
принципа природы и ведемъ споры о 
томъ, имеетъ ли онъ внутреншй или 
внешнШ характеръ, мы все же съ 
уверенностью можемъ определить 
способы его действхя, которыя управ
ляются общими и постоянными зако
нами; Всякое явлеше, каково бы оно 
ни было, непременно сопровождается 
известными условиями и если эти 
yonoBin существуютъ, то явлеше это 
неизбежно. Изъ двухъ коледъ, состав- 
: ляющихъ цепь, одно всегда увлекаеть 
за собою другое. Существуютъ тате 
же законы для чиселъ и Для фигуръ, 
для движений и обращения планетъ,

для падетя телъ, распространеп1я  
света и лучеиспускатя теплоты, для 
электрическаго притяжешя и отталки- 
вашя, для химическихъ комбинащй, 
для зарождетя живыхъ существъ, 
поддержания равновесия и распаде шя 
организованныхъ телъ. И для зарож
дения, поддержашя, и развитая чело- 
веческихъ обществъ, также какъ и 
для образовашя, борьбы и направле
ния идей, чувствъ и желашй въ от- 
дельномъ человеческомъ индивиде, 
тоже существуютъ законы. Во всемъ 
этомъ человекъ только продолжаетъ 
природу, изъ чего следуетъ, что для 
познашя человека надо наблюдать 
его въ природе после природы или 
точно также какъ природу, съ такою 
же независимостью, такими же пре
досторожностями и въ такомъ же ду
хе, какъ мы изследуемъ природу. 
Одно это замечаше уже определяетъ, 
каковъ долженъ быть методъ нрав- 
етвенныхъ наукъ. Въ истории, психо- 
логш, нравственности и политике, 
мыслители предшествующаго века, 
Паскаль, Боссюэтъ, Декартъ,Фенелонъ, 
Мальбраяшъ, Ля - Брюйеръ исходили 
изъ догмата и каждый, кто умеетъ 
ихъ читать, сразу долженъ видеть, что 
ихъ реш етя уже определены зара
нее. Релиия доставляла имъ вполне 
законченную теорш нравственнаго 
M ip a . Согласно этой скрытой или пред
взятой теорш, они и описывали, че
ловека, приспособляя свои наблюде- 
шя къ заранее составленному себе 
понятаю о тине. Писатели же восем- 
надцатаго века перевернули этотъ 
методъ, они брали своею исходною 
точкою человека,—того человека, ко
торый доступенъ наблюдетю—и ок
ружающую его среду. По- ихъ мнешю 
все выводы, касаюпцеся души чело
века, ея происхождешя, ея судебъ, 
должны следовать потомъ, такъ какъ 
они находятся всецело въ зависимо
сти не отъ откровешя, а отъ техъ 
данныхъ, которыя добыты наблюде- 
шемъ. Нравственныя науки, такимъ
обраЗОМЪ, ОТДелИЛИСЬ ОТЪ 60ГОСЛОВ1Я
и явились какъ бы продолжещемъ 
физическихъ наукъ.

_ I

Ш.
Вследствхе такого перемещешя и 

м пятя съ естествознащемъ, нравст
венныя науки сделались действи
тельно науками. Все те основы, на 
которыхъ мы строимъ теперь свои вы-
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воды въ исторпг, были заложены уже 
въ восемнадцатомъ веке. Сравните 
только „Слово о всеобщей исторш" 
Боссюэтасъ „Опытомъ о нравахъВоль
тера" и вы увидите тотчасъ же какъ 
новы и глубоки были эти основы. 
Критика сразу нашла основной прин- 
ципъ: принимая во внимате, что за
коны природы всеобщи и незыблемы, 
она вывела заключеше, что и въ нрав- 
ственномъ Mipe, какъ и въ физиче- 
скомъ, ничто не отступаетъ отъ этихъ 
законовъ и что никакое произвольное 
и постороннее вмешательство не мо- 
жетъ нарушить правильнаго течешя

Это—то и доставляетъ ,намъ 
способъ различить миеъ отъ 

истины и отсюда *же возникаетъ тол- 
ковате Библш, не только то, которое 
даетъ намъ Вольтеръ, но и то, кото
рое явилось после него. Между тЬмъ, 
Вольтеръ просматриваетъ летописи 
всехъ народовъ и въ качестве скеп
тика слегка урезываетъ въ нихъ кое- 
что. Иногда действуя слишкомъ по
спешно, онъ заходить даже слиш
комъ далёко, въ особенности когда 
дело идетъ о древнихъ. Но это про'-' 
исходить отъ того, что его экскурсш 
въ область исторш представляютъ нё 
более какъ рекогносцировку, хотя при 
этомъ онъ обнаруживаетъ, все-таки, 
такую верность взгляда, что даже 
теперь мы еще можемъ пользоваться 
всеми главными контурами его на
скоро набросанной карты. Первобыт
ный человекъ вовсе не былъ высшимъ 
существомъ, просвещенными свыше; 
это былъ грубый дикарь, ходившШ 
нагими, несчастный, медленно разви
вающейся физически и такой же за-

въ умственномъ развитш,

прежде чемъ человекъ дошелъ до изо
бретения самаго первобытнаго языка! 
И сколько еще понадобилось вековъ 
для изобрйтетя самыхъ необходимыхъ 
искусствъ, для открытая способа до-, 
бывашя огня, способовъ выделки „то- 
поровъ изъ кремня и нефрита", плавки 
и очшцешя металловъ, приручения 
животныхъ, возделыван!я и улучшетя 
съедобныхъ растешй, а также для 
учреждетя первыхъ прочныхъ и благо- 
устроенныхъ обществъ, открытая пись
ма, цифръ и астрономическихъ nepio- 
довъ. Только тогда, по прошествш 
этихъ сумерекъ человечества, неиз
меримо долгихъ и обширныхъ, начи
нается въ Халдее и Китае ncTopin 
съ точнымъ указашемъ событай. Су- 
ществуетъ пять или шесть такихъ 
крупныхъ и независимыхъ центровъ 
самостоятельной цивилизацш: Китай, 
Вавилошя, древняя Першя, Инд1я, 
Египетъ, Финшпя и две американсия 
империи. Соберемъ же ихъ останки, 
прочитаемъ те изъ ихъ книги, кото
рый сохранились и добыты путеше
ственниками: пять китайскихъ книгъ 
династайКингъ,индусск1'я Веды, Зендъ 
Авесту древнихъ персовъ, и мы най- 
демъ въ нихъ релииозныя и нравст- 
венныя системы, философ!го и учреж
детя, достойный такого же внимашя, 
какъ и наши. Еще и въ настоящее 
время три изъ этихъ кодексовъ: ин- 
дуссгай, китайский и мусульмански 
управляютъ странами, столь же обшир
ными, какъ и наша Европа и наро
дами, которые во всяко мъ еду чае до
стойны насъ. Не будемъ,какъ Боссюэтъ, 
„забывать вселенную во всемгрной 
исторш", и подчинять весь челове- 
ческШ родъ маленькому народу, замк

еамый беззащитный и самый нуж
дающейся изъ всехъ животныхъ, но, 
по этой причине, онъ были и самыми 
общежительнымъ изъ нихъ, рождаясь, 
подобно пчеле и бобру, съ инстинк
тивною наклонностью жить въ стаде. 
Кроме того, онъ былъ одарепъ инстинк- 
томъ подражания, какъ обезьяна; но 
только, будучи умпее ее, онъ оказался 
способны мъ перейти постепенно отъ 
языка жестовъ къ членораздельному 
языку и начавъ съ самыхъ однослож- 
ныхъ выражещй, мало-по-малу изобрЪ- 
таетъ языки, который, все более и 
более развиваясь, становился богаче, 
точнее и способнее выражать самые 
разнообразные и тонше оттенки, Но 
сколько должно было пройти вековъ,

нутому въ каменистомъ уголке, возле 
Мертваго моря. Человеческая HCTopia 
столь же естественная вещь, какъ и 
все остальное на свете; ея направ- 
леше зависитъ отъ входящихъ въ нее 
элементовъ и нетъ такой внешней 
силы, которая бы руководила ею, а 
есть только внутренняя силы, которыя 
образуютъ ее. Истор1я не стремится 
ни къ какой цели, а только достигаетъ 
известныхъ резулыатовъ. И главными 
результатомъ туть является прогрессъ 
человЪческаго духа.— Посреди всехъ 
этйхъ изб!ешй и разрушений, мы все- 
таки замечаемъ, что человЪческШ 
родъ втайне воодушевленъ любовью 
къ порядку, которая предохранила его 
отъ окончательной гибели. Эта любовь
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представляетъ одну ивъ тйхъ пру
жинь, посредствомъ которыхъ природа 
постоянно возобновляетъ свои силы. 
Это она создала международное право 
и благодаря ей, повсюду, на островй 
Формозй, также какъ и въ Римй, по- 
читаютъ законы и ихъ исполнителей. 
Такимъ образомъ въ самомъ чело- 
вйкй заложенъ „принципъ разсудка“, 
т. е. „механически инстинктъи, кото
рый внушаетъ ему полезный идеи, 
и инстинктъ справедливости, внушаю- 
нцй ему нравственный идеи. Эти оба 
инстинкта составляютъ часть его ор- 
ганизацш; онъ имйетъ ихъ отъ рож- 
дешя, какъ птицы свои перья или 
медвйдь свой мйхъ. „Вотъ почему 
опъ и способенъ къ совершенствова- 
Hiio уже отъ природы и улучшая свой 
умъ и свое положеше онъ только 
подчиняется ея законами. Дикарь, 
„бразилецъ — это животное, еще не 
достигшее совершенства, къ которому 
способенъ его видъ; это куколка гу
сеницы, еще заключенная въ свою обо
лочку, которая превратится въ бабочку 
только черезъ нисколько вйковъ“. 
Продолжайте эту мысль далйе, вмйстй 
съ Тюрго и Кондорсе и вы увидите, 
что, несмотря на вей преувеличешя, 
все-таки, къ концу вйка, выделяется 
постепенно наша современная тео|ля 
прогресса, та, на которой мы основы - 
ваемъ вей наши надежды на безко- 
нечное развтше наукъ, нд возрастите 
благосостояшя, которое вноситъ въ 
человйческую жизнь постоянное при- 
ложеше научныхъ открытий и на воз- 
растан1е здраваго смысла, благодаря 
медленному воздййствно на' человй- 
чесшй умъ популяризацш научныхъ 
открытий.
, Остается еще установить второй 
принципъ и тогда основате исторш 
будетъ закончено. Открытый Мон
тескье, этотъ принципъ и до сихъ
поръ еще служить намъ точкою опо
ры при нашихъ построешяхъ и если 
мы вынуждены дйлать перестройку 
въ зданш учителя, то лишь потому, 
что увеличете эрудищи доставило 
намъ болйе прочные и болйе много
численные матер!алы. Въ человйче- 

обществй вей части тйсио свя- 
- между собой; нельзя измйнить 

и одной изъ нихъ, безъ того, чтобы 
|е  вызвать соотвйтствующихъ измй- 
ен1й въ другихъ. Учреждешя, за- 

|$йы, нравы, вовсе не свалены вмй- 
какъ въ какой нибудь кучй, бла

го даря случайности или капризу,' но 
связаны между собой извйстными 
услов1ями или необходимостью, какъ 
звуки въ концертй. Смотря по тому, 
будетъ ли власть находиться въ ру- 
кахъ вейхъ или  въ  рукахъ только 
одного, признаетъ или не признаетъ 
какой-нибудь государь существоваше 
надъ собою нйкоторыхъ незыблемыхъ 
законовъ, а подъ собою нйкоторыхъ 
посредствующихъ властей — условгя 
мйняются или  же стремятся измй- 
ниться въ извйстномъ заранйе опре- 
дйленномъ направленш и въ опредй- 
ленной степени. Общественный духъ, 
воспиташе, форма судопроизводства, 
видъ и степень наказашй, положеше 
женщинъ, военный учреждешя, форма 
и размйры налоговъ — все это пре- 
терпйваетъ измйнетя. Отъ главнаго 
центральнаго колеса зависитъ множе
ство другихъ второстепенныхъ ко- 
лесъ. Вйдь если часы ходятъ, то лишь 
благодаря извйстному согласованно 
своихъ частицъ и если только нару
шается это согласованте, то часы пор
тятся. Но кромй главной пружины 
существуетъ много другихъ, который 
дййствуя на эту пружину или же 
комбинируя свою дйятельность съ ея 
дййств1емъ, придаютъ каждымъ ча- 
самъ свой особый видъ и особый 
ходъ. Таково, прежде всего, вл1яше 
климата, т. е. степени холода и тепла, 
сухости и влажности воздуха, и без- 
конечныя послйдств1я этого вл!яшя, 
отражающаяся на нравственной и фи
зической природй человйка, аслйдо- 
вательно и на его положенш, на его 
политическомъ, гражданскомъ й до- 
машнемъ рабствй и ли  свободй. Та
ково также вл1яше мйстности, т. е. 
степени ея плодород!я, положешя и 
величины и вл1яте условй жизни, 
смотря потому, занимается ли народъ 
земледйл1емъ, скотов о дствомъ * или  
охотой. Таково также вл1яте плодо
витости расы, а слйдовательно, мед- 
леннаго или  быстраго возрасташя на- 
селен1я и перевйса рождаемости то 
мужскаго, то женскаго поколйтя. И 
наконецъ, таково же вл!яше нащо- 
нальнаго характера и религщ. Вей 
эти причины, слагаясь вмйстй или  
ограничивая одна -другую содййству- 
ютъ образовашю конечнаго резуль
тата, которымъ является общество. 
Простое или сложное, постоянное или  
измййчивое, варварское или цивили
зованное—это общество всегда содер-
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житъ въ самомъ себе причины сво
его сущеетвоватя и мы всегда мо- 
жемъ объяснить его устройство, ка- 
кымъ бы.страннымъ оно ни казалось 
намъ и его учреждения, какими бы 
они ни казались противоречивыми. 
Ни благосостояше, - ни упадокъ, ни 
деспотизмъ, ни свобода не предста- 
вляютъ собою случайности, подобной 
расположен™ костей при ихъ броса
нии и ’ не вызываются произволомъ 
одного человека. Они подчиняются 
изв'Ьстнымъ условнямъ, отъ которыхъ 
не 'могутъ освободиться. Во всякомъ 
случай намъ полезно знать этиусло- 
Bia, отчасти для того, чтобы мы могли 
улучшить наше положение или запа
стись терпенйемъ, а также и для того, 
чтобы своевременно произвести нуж
ный реформы или же отказаться отъ 
неосуществимыхъ реформъ, прюбрк- 
сти ловкость, необходимую для успе
ха или выработать осторожность, для 
того, чтобы уметь воздержаться, когда 
этого потребуешь необходимость.

IV.
Мы дошли, такимъ образомъ, до 

самого центра нравственныхъ наукъ, 
такъ какъ дело идетъ теперь о чело
веке вообще. Намъ надо создать 
естественную историю души и мы до- 
стигнемъ этого такимъ же точно спо- 
собомъ, т. е. -устраняя предразсудки 
и придерживаясь только фактовъ, ру
ководствуясь аналопей и начиная 
всегда съ самаго начала, а загЬмъ 
следя шагъ за шагомъ за т'Ьмъ раз- 
витаемъ, которое превращаешь посте
пенно ребенка, дикаря, необразован
на™ и первобытна™ человека въ че
ловека культурна™ и разеудитель- 
наго. Обратпмъ внимаше на начала 
жизни, на животное, находящееся 
на самой низшей ступени и на чело
века, въ моментъ, следующий за его
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наблюдать во всякий моментъ, въ каж
дой жизни, какъ самой сложной, такъ 
и самой простой. Пойщемъ теперь, 
не составляетъ ли онъ той самой нити, 
изъ которой соткана наша душевная 
ткань и не приводишь ли самопроиз
вольное развертываше и образование 
изъ нея петель, связанныхъ между 
собою, къ фабрикации всей сети на- 
щихъ мыслей и страстей? Основы
ваясь на этой идее, Кондильякъ, 
этотъ необычайно точный и ясный 
умъ, даетъ ответы почти на все ве- 
лиюе вопросы, и хотя эти ответы 
были дискредитированы у насъ въ 
начале девятнадцатаго века, благо
даря возрождение теологическихъ 
предразсудковъ и занесение къ намъ 
немецкой метафизики, но возобновле- 
Hie наблюдений, возникновение душев
ной паталогпи и многочисленныхъ ви- 
висекщй, подтвердили и дополнили 
ихъ и снова выдвинули на сцену. 
Уже Локкъ говорилъ, что первона
чальный источникъ нашихъ идей 
имеешь своимъ источникомъ внеш тй 
или внутренний опытъ. Кондильякъ 
указываешь, кроме того, что всякое 
восприяпе, воспоминаше, мысль, во- 
ображеше, суждеше, разсуждеше и 
3HaHie основываются на ощуицешяхъ 
въ прямомъ смысле этого слова или 
на воспроизведении этихъ ощущений, 
что и составляетъ дгъятельные эле
менты.. Наши внешня идеи не имепотъ 
другихъ матер!аловъ, такъ какъ все 
оне сводятся къ знакамъ, которыя, 
сами по себе представляютъ ничто 
иное какъ ощущения особаго рода. 
Такимъ образомъ ошунцешя являются • 
субстанщей, какъ. человечёскаго ума, 
такъ и ума животныхъ, но первый 
безконечно превосходить второй въ 
томъ отношении, что посредствомъ 
изобретения знаковъ, онъ въ состоя
нии изолировать, извлекать и отме

рождешемъ. мы находимъ у него, 
прежде всего, способность ощущений, 
щйятныхъ или непр1ятныхъ, зашЬмъ 
потребность, стремлеше или желаше 
и наконецъ, благодаря устройству его 
физщлогическаго механизма, . рядъ 
движений, произвольныхъ иди не- 
произвольныхъ, более или менее 
точно или более или менее быстро 
приспособленныхъ и координирован- 
ныхъ. Этотъ элементарный фактъ не 
только носить первичный характеръ; 
онъ встречается ' постоянно и не
изменно везде, такъ какъ его можно

чать отдельный части своихъ ощу
щений, т. е. составлять, комбиниро
вать и пускать въ дело обдця поня- 
Tifl.. Установивъ такое положеше, мы 
въ - состояши проверить все наши

мы всегда можемъ 
и перестроить, при 

помощи раэсуждешя то, что было сде

идеи, потому 
ихъ переделать

лано безъ него. Въ начале не суще
ствуете никакихъ отвлеченныхъ опре
делений; отвлечете является потомъ
и представляешь производный про
дукты Во Главе каждой науки надо 
поставить примеры, опытъ и осяза-
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тельные факты, откуда и извлекается 
впосл'Ьдствш общая идея. Точно 
также, изъ нгЬсколькихъ общихъ идей 
того же порядка, мы извлекаемъ дру
гую, еще более общую и т. д. Мы 
идемъ шаги зашагомъ. всегда следуя 
естественному порядку и постоянно 
анализируя, мы прибегаемъ затемъ 
къ выразительнымъ обозначешямъ, 
по примеру математиковъ, переходя- 
щихъ отъ счислешя по пальдамъ къ 
счислетю посредствомъ буквъ, кото
рый призвавъ глаза на помощь ра
зуму, изображаютъ внутреннюю ана- 
логш колнчествъ посредствомъ внеш
ней аналогш символовъ. Такимъ пу- 
темъ совершенная наука должна бу- 
детъ закончиться образовашемъ исо- 
вершеннаго языка. Благодаря такой 
перемене обычнаго npieMa, мы сразу 
прекращаемъ всяюе споры о словахъ, 
мы избегаемъ заблуждений человече- 
скаго слова, мы упрощаемъ изследо- 
вате, перед’Ьлываемъ обучете, обез- 
печиваемъ открытая, подвергаемъ про
верке всякое утверждеше и д'Ьлаемъ 
всякую истину доступной всякому
уму.

V.

Такъ именно нужно поступать во 
всЬхъ наукахъ и въ особенности, 
въ наукахъ нравственныхъ по- 
литическихъ. Надо поочередно раз- 
смотр'Ьть каждую отдельную область 
человеческой деятельности, разло
жить основныя понятая, подъ которы
ми мы представляемъ себе эту дея
тельность, понятая о религш, объ об
ществе и правительстве, о пользе, 
богатстве и обмене, о правосудш 
правахъ и долге, и, добравшись до 
самыхъ первыхъ опытовъ, до про- 
стейшихъ явлешй, заключающихъ 
въ себе элементы такихъ понятай, 
осторожно выбрать драгоценный нити, 
изъ которыхъ слагаются эти понятая, 
не перепутавъ ихъ и не пропу.стивъ 
ни одной, и сызнова составить изъ 
нихъ те же самыя понятая, чтобы 
точнее установить ихъ смыслъ и оп
ределить ихъ значеше. Затемъ, нуж
но заменить смутную и общераспро
страненную идею, послужившую ис
ходною точкой, научными и более 
точными определетемъ, которое уже

I

добыто нами и, такимъ образомъ, 
вместо неочищеннаго металла, полу- 
ченнаго нами первоначально, пред
ставить металлъ, очищенный отъ вся- 
кихъ примесей. Вотъ тотъ обпцй ме- 
тодъ, которому учатъ философы подъ 
именемъ анализа и который резюми- 
руетъ весь прогрессъ века. До этого 
пункта они правы, но не далее; исти
на, и притоми вся целикомъ, заклю
чается въ вещахъ, подлежащихъ на
блюдение и только оттуда она можетъ 
быть извлечена. Нетъ другого пути, 
который бы моги привести къ откры- 
таямъ. Безъ сомнешя, эта операщя 
можетъ быть плодотворной лишь въ 
томи случае, если руда окажется бо
гатой и мы будемъ владеть искус- 
ствомъ извлечешя изъ нея очищен- 
наго металла. Чтобы составить себе 
правильное понятае о государстве, ре
лигш, праве, богатстве, надо быть 
предварительно историкомъ, право- 
ведомъ, экономистомъ,собрать мир1ады 
фактовъ и обладать, кроме обширной 
эрудицш, еще и большою и спещаль- 
ною наблюдательностью. Безъ сом- 
нешя также, если не все эти услов!я 
будутъ одинаково удовлетворены, 
операщя дастъ лишь несовершенные 
результаты или принесетъ продукты 
подозрительнаго свойства въ роде ка- 
кихъ-то набросковъ науки, зачатковъ 
педагогики, какъ у Руссо, политиче
ской экономш—какъ у Кэпе, Смита 
и Тюрго, лингвистики—какъ у пре
зидента де Бросса, нравственной арие- 
метики уголовнаго законодательства, 
—какъ у Бэнтама. Наконецъ, несом
ненно и то, что когда ни одно изъ 
этихъ условзй не выполнено и когда 
таже самая операщя производится 
кабинетными мыслителями, салонны
ми любителями и шарлатанами пло
щадей,—то она приводитъ лишь къ 
вреднымъ смесямъ и убШственнымъ 
взрывами.

Но хорошее правило остается хоро
шими даже и после того, какъ не
вежество и поспешность сделали изъ 
него дурное употреблете и если те
перь мы сызнова принимаемся зато 
самое дело, которое неудалось въ во- 
семнадцатомъ веке, то, во веякомъ 
случае, мы делаемъ его въ техъ са
мыхъ рамкахъ, которыя были переда
ны нами этлмъ векомъ.

8
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Второй элементъ кдассическаго духа.—Его 
признаки, продолжительность и могущество. -  
Его происхождевие и его публика.—Его сло
варь, грамматика и стиль.—Его щлемы, до
стоинства и недостатки. Его прирожденный 
недостатокъ.—Признаки этого недостатка въ 
семнадцатомъ вЪкЪ —Онъ усиливается съ те- 
ченгемъ времени и по мьрй развит1я успЪ- 
ховъ.—Доказательства этого усилешя въ во- 
семнадцатомъ вЪк£.—Серьезный поэмы, театръ, 
licTopia, романы. -Уменьшенное нредетавлеше 
б гчедов'Ькй и человеческой жизни.—Сообра- 
зоваше съ'этими поняпями философскаго ме
тода. —Идеалег1я.—Влоупотреблен1е математи
ческими методами. —Кондильякъ, Руссо>Мабли, 
Кондорсе, Вольней, ТЛйэсъ, Кабаяисъ, Траси.—* 
Преувеличенность упрощений и смелость по

строений.

Это большое и великолепное зда? 
щег составленное изъ новыхъ истинъ, 
напоминаетъ башню, первый этажъ 
которбй, - внезапно законченный,. 
вдругъ сделался доступенъ публике. 
Публика вступаетъ въ него и строи
тели приглашаютъ ее смотреть йена 
небо или въ пространство, а дередъ со
бою, вокругъ себя и ' на землю, для 
того чтобы узнать наконедъ ту стра
ну, въ которой она обитаетъ. Конеч
но, видь изъ башни хороши и со
веть строителей бдагоразуменъ, но 
било, бы ошибочно думать, что пуб
лика можете увидать оттуда все въ 
настоящемъ видь. Надо прежде все
го изслЬдовать все-таки состоите ея 
глазъ, узнать не страдаетъ ли она 
слишкомъ большою дальнозоркостью 
и не отличается ли ея сЬтчатка, отъ 
природы или BCH'bflCTBie привычки, 
отсутств1емъ вошцнятя нЬкоторыхъ 
цвЬтовъ. Нодобнымъ же образомъ мы - 
должны изсл'Ьдовать и французовь 
восемааддатаго вЬка, познакомиться 
съ устройствомъ ихъ , внутреяняго 
зрЬнш или—говоря иначе—съ тою 
установленною' формою мышлешя, ко
торую они, сами того не зная и не 
желая, пфиносять съ собою, входя на 
свою новую башню. .

’ ' - ■ " ‘ ' У

Эта установленная форма мышле
шя и есть тотъ классичесскШ ‘духъ, 
который, примЬненный къ научнымъ 
пршбрЬтенщмъ того времени, и про- 
извелъ всю философш вЬка и докт
рины революцш. Его присутсте 
узнается по различнымъ признакамъ, 
а именно: по господству ораторскаго 
стиля, правильна™, безукоризненнаго 
н построеннаго дЬликомъ изъ общихъ

выражетй и связапныхъ между собою 
идей. . . .

Этотъ духъ властвуете два вЬка, 
отъ Малерба и Бальзака до Делилля и 
Фонтаня и въ течете всего этого, 
столь длиннаго перюда, ни одинъ 
умъ, за исключешемъ двухъ или 
трехъ, не смЬетъ и не можетъ вы
свободиться изъ подъ его власти. Да
леко не кончаясь вмЬстЬ со старымъ 
режимомъ, онъ и послЬ падешя это
го режима, служите тою формою, 
откуда получаются всЬ рЬчи, всЬ 
писашя и даже самыя фразы и сло
варь революцш. А вЬдь, что можетъ 
быть дЬйствительнЬе такой, заранЬе 
существующей формы, которая насиль
ственно навязывается каждому и без
ропотно принимается имъ и въ кото
рую замыкается, въ силу естествен- 
ныхъ наклонностей, традищй и вос- 
питашя, каждый умъ, для того что
бы мыслить? Такая форма предста
вляешь собою историческую силу и 
притомъ силу перворазрядную. Чтобы 
хорошенько узнать ее, надо видЬть 
какъ она образовалась.—Она устана
вливается одновременно съ монарх1ей 
и со свЬтскою бесЬдой , и сопровож- 
даетъ ихъ не случайно, а въ силу 
природы вещей. ВЬдь она является 
дЬломъ той новой публики, которую 
создаетъ новый режимъ и новые нра
вы—другими словами: она предста
вляете продукте аристократш, осуж
денной на бездЬлье захватами монар
хической власти, являясь пройзведе- 
шемъ людей хорошаго ироисхождетя 
и хорошо воспитанныхъ, которые, бу
дучи устранены отъ всякой деятель
ности, набрасываются на разговоръ и 

‘ свое свободное время употребляютъ 
на то, чтобы наслаждаться всЬми серь
езными или утонченными удоводь- 
ств1ями ума. Въ концЬ концовъ у 
нихъ уже не остается ни другихъ 
занятьй, ни другого интереса, какъ 
говорить, слушать и,непринужденно и 
весело бесЬдовать другъ съ другомъ 
о разныхъ предметахъ серьезныхъ 
или легкомысленпыхъ, которые толь
ко и могутъ занимать мужчйнъ и 
свЬтскихъ женщинъ. Подъ конецъ 
въ этомъ только и будете состоять 
ихъ главное дЬло. Въ семнадцатомъ 
вЬкЬ ихъ называютъ „порядочными 
людьми и къ иймъ-то и обращается 
всягай писатель, даже самый отвле
ченный".„Порядочный человЬкъ—го
ворите Декарте—не имЬетъ нужды

ъ  т э и ъ. • 228'
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читать все книги или тщательно 
изучать все то, что преподается въ 
школахъ". Онъ озаглавливаетъ свой 
последшй трактатъ следующими об- 
разомъ: „Изсл'Ьдовате истины съ по
мощью естественнаго света, опреде
ляющего безъ помощи религш и фи- 
лософ]'и те мнетя, которыя долженъ 
иметь каждый порядочный чело- 
вгъкъ, относительно всехъ вещей, 
долженствующихъ стать предметомъ 
его мыслей". Въ самомъделе, съ на
чала и до конца своей философш, 
онъ не требуетъ подготовки, кроме 
„природнаго здраваго смысла", въ 
связи съ тою ходячею опытностью, ко
торая дается светскою жизнью.—Такъ 
какъ они составляютъ аудиторио, то 
они являются и судьями. „Надо ста
райся изучать вкусъ двора,—говорить 
Мольеръ. Нетъ места, где бы суж- 
дешябылп бы настолько справедливы... 
Простой, естественный здравый смыслъ 
и общенье со всеми'этими прекрас
ными MipoMb создаютъ тотъ особен
ный складъ ума, который судитъ обо 
всемъ несравненно умнее и тоньше, 
чемъ все заржавелое знанье педан
та въ“.—Начиная съ этого момента 
можно сказать, что судьей относи
тельно истины и вкуса является уже 
не ученый, въ роде Скаллигера, какъ 
прежде, но светскьй человеки, какъ 
Ларошфуко или Тревилль. Педанть, а 
за ними и ученый, спещалистъ, со- 
всемъ устраняется. „Истинно поря
дочные люди, говоритъ Николь, со 
словъ Паскаля, не желаютъ носить 
на себе вывеску. Распознать ихъ сра
зу трудно, потому что они говорятъ 
обыкновенно о тЪхъ же самьтхъ ве- 
1цахъ, о которыхъ шла речь, когда 
они вошли. Ихъ не называютъ ни 
поэтами, ни геометрами, по они су- 
дятъ обо всемъ этомъ. „Въ восемнад- 
цатомъ веке ихъ авторитетъ были 
господствующими".—Среди большой 
толпы, состоящей изъ „глупцовъ" и 
пересыпанной педантами, всегда най
дется маленькое отдельное стадо,— 
говоритъ Вольтеръ—которое называет
ся „хорошимъ обществомъ1'. Это ма
ленькое стадо, будучи богатыми, хо
рошо воспитанными, образованными 
и учтивыми представляетъ какъ бы, 
цветъ человеческаго рода. Для него 
трудились велнчайьше люди и оно 
создаетъ известность".—Восхшцея1е, 
милости и значете принадлежитъ не 
теми, кто этого заслужнваетъ, а тЬмъ

кто обращается къ этому стаду. „Въ 
1789 году—говоритъ аббатъ Мори,— 
французская академия была един
ственною во Франщи, пользовавшеюся 
уважешемъ и только она одна дей
ствительно, могла создать человеку 
положенье. Академ1я же науки ровно 
ничего не значила въ общественномъ 
мненш, также какъ и академия над
писей... Языки—это наука глупцовъ". 
Д’Аламберъ стыдится того, что онъ 
были членомъ академш науки. Ма
тематика, химика и др. спещалиста 
слушаетъ только небольшая горсточка 
людей; писатель же и ораторъ обра
щаются ко всей вселенной. Само со
бою разумеется, что, находясь подъ 
такими сильными давлешемъ, духъ 
века непременно долженъ были при
нять ораторошй и литературный от- 
печатокъ и приспособиться, такими 
образомъ, къ требованьями, прили- 
ч1ямъ, вкусами, степени образован
ности и культурности своей публики. 
Отсюда и произошла классическая 
форма; она возникла вследств!е при
вычки говорить, писать и думать, 
имея постоянно въ виду салонную 
аудыторью.

Что касается языка и стиля, то эта 
форма сразу бросается въ глаза. 
Фрапцузстй классичестй языки воз- 
никаетъ и заканчивается въ проме- 
жутокъ времени между Амк>, Раблэ, 
Монтэнемъ—съ одной стороны и Ша- 
тобр!аномъ, Викторомъ Гюго и Гоно
ре Бальзакомъ—съ другой. Съ сама- 
го начала его возникновешя ему уже 
дано имя: это языки порядочныхъ 
людей. Онъ не только созданъ для 
нихъ, но они же сами были его изо
бретателями. -Вожела, ихъ секретарь, 
въ течете тридцати летъ только и 
делали, что записывалъ реш етя 
„хорошаго вкуса". Вотъ почему во 
всехъ своихъ частяхъ, какъ относи
тельно словъ, такъ и относительно 
грамматики, языки этотъ постепенно 
преобразуется и притоми, это преоб- 
разовате совершается по образцу 
ума этихъ людей, представляющаго 
господствующий умъ той эпохи. Пре
жде всего словарь освобождается отъ 
излишней тяжести. Изъ речи исклю
чается большинство словъ, которыя 
относятся къ спещальной эрудиц!и и 
техническими науками, а также все 
выражетя черезъ чуръ классическья, 
гре честя или латннстя, школьные 
термины и термины науки, ремесла
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и хозяйства и все, что слишкомъ 
сильно отзывается какимъ либо осо- 
беннымъ заняйемъ или профестей и 
не у места въ общемъ разговоре. 
Изъ него выкидываются также мно
жество картинныхъ и выразительныхъ 
словъ: все грубыя, галльская и на- 
ивныя выражетя, все слова местная, 
провинщальная происхождетя и хо-' 
дяч!я и простонародная поговорки, 
множество оборотовъ, отличающихся 
фамильярностью, резкостью и откро
венностью, все рискованный и едкая 
метафоры и вообще тагае обороты 
речи, которые вдругъ приходятъ въ 
голову и, подобно молнии, осв'Ьщаютъ 
внезапнымъ светомъ и вызываютъ 
въ воображении яркое, точное и пол
ное представлеше о вещахъ, но въ 
тоже время производить и слишкомъ 
сильное сотрясете, которое могло бы 
шокировать приличия светской бесе
ды. „Достаточно одного неловкаго 
слова, говорить Вожела, чтобы вы
звать къ себе презрение хорошаго 
общества", и даже накануне револю
ция одного такого слова, которое бы
ло подхвачено г-жею де Люксамбургъ, 
оказалось достаточно, чтобы человеки 
были зачисленъ въ разрядъ вуль- 
гарныхъ людей, такъ какъ хороший 
языкъ считался необходимою принад
лежностью хорошихъ манеръ.

Путемъ такой постоянной чистки и 
сбскабливашя, языкъ постепенно со
кратился и обезцв'Ьтился. По мнению 
Вожела, добрая половина словъ, встре
чавшихся у AMio, уже выкинута. За 
исключетемъ Лафонтена, этого само
родная и стояпЦаго особнякомъ гетя, 
открывающая старинные источники, 
да Лябрнойера—см елая изсл'Ьдова- 
теля, отыскавшаго новый родники и . 
Вольтера—этого воплощеннагодемона, 
который, въ своихъ произвел етяхъ, 
анонимныхъ и псевдонимныхъ, даетъ 
полную волю своей резкости и гру
бости своего вдохноветя, никто уже 
не употребляетъ прямыхъ выраженШ. 
Однажды Грессе въ своей речи въ 
академш, осмелился употребить пять 
или шесть такихъ выраженШ; дело 
шло, мне кажется, о каретахъ и при-
ческахъ. Тотчасъ же послышался ̂ • •

ропотъ и было высказано мнете, 
что, во время своего продолжитель
н а я  отсутствия, Грессе сделался 
провиншаломъ и -потеряли хорошШ 
тони. Мало по малу все речи на
чали составлять только изъ однехъ

I

„общихъ выраженШ". Даже, по со
вету Бюффона, -ташя же обпцня 
выражетя стали употребляться и 
для обозначения особенныхъ вещей. 
Это, конечно, более подходило къ 
требоватямъ светской учтивости, 
сглаживающей, смягчающей и избе
гающей всехъ резкихъ и слишкомъ 
простыхъ выраженШ, для которой 
мноия идеи показались бы слишкомъ 
грубыми или тривиальными, если бы 
ихъ не прикрывали более или менее 
прозрачною вуалью. Да такъ было 
удобнее и для ленивая вниматя, 
потому что ведь только обищя фразы 
въ разговоре могутъ мгновенно вы
зывать обищя и ходяч1я потш я, до- 
ступныя каждому человеку уже толь
ко потому, что онъ принадлежитъ 
къ салону, тогда какъ спещальнЫе, 
особенные термины потребовали бы 
отъ него известныхъ усилШ памяти 
и воображешя. Бели, напр. говоря 
о дикаряхъ или древнихъ франкахъ, 
лекаж у „военный топоръ", то все 
поймутъ меня сразу. Если же я упо
треблю слова: „томагаукъ" или „бер- 
дышъ", то у многихъ явится, пожа
луй, подозрете, что я говорю по-- 
тевтонски или по-ирокезски. Въ 
этомъ отношении, ч/Ьмъ возвышеннее 
литературный слогъ, тбмъ больше 
къ нему предъявляется требований, 
такъ что изъ поэзии уже изгоняется 
все слова, называпопщя вещи собствен
ными именами и если встречается 
необходимость употребить такое слово, 
то все-таки, стараются какъ нибудь 
уклониться бтъ этого и заменить его 
перифразой. Поэтъ восемнадцатая 
века имелъ въ своемъ распоряжении 
не более трети словаря и поэтическШ 
языкъ, въ конце концовъ, сделался 
настолько ограниченными, что, когда 
человеку понадобилось высказы
ваться, то онъ уже не могъ сделать 
этого въ стпхахъ.

Но зато, наоборотъ, чемъ больше 
расчищается лесъ, темъ светлее ста
новится въ немъ. Вынужденный поль
зоваться только избранными слова- 
ремъ, французский языкъ могъ вы
сказать меньше, но уясе то, что вы
сказывалось, было выражено более 
красиво и более верно. „Учтивость 
и точность, — эти слова, народив- 
ишяся одновременно съ французскою 
академ1ей, выражаютъ вкратце ту 
реформу, органомъ которой служила 
академия и которую салоны навязы-
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вали публике, черезъ посредство ака- 
демш и вместе съ нею. Вельможи, 
удаленные отъ дела, знатныя дамы, 
проводница время въ праздности, упо
требляли свой досугъ на то, чтобы 
отыскивать оттенки между различны
ми выражениями и составлять изре- 
чешя, опредЬлешя и эскизы. Съ изу
мительною щепетильностью и необы
чайно тонкимъ • тактомъ, писатели и 
cB̂ TCKie люди взвешивали каждое 
слово и каждое выражеше, чтобы 
точнее установить его смыслъ и со
размерить его силу и значеше, опре
делить' его сродство съ другими сло
вами, его употреблеше и связь, кото
рая можетъ быть допущена или су
ществуешь между этимъ выражешемъ 
и другими.. Такая мелочная работа 
въ определети деталей продолжается, 
начиная отъ первыхъ академиковъ, 
Вожела, Шаплена и Конрара, до кон
ца классическаго века.

Никогда еще ни одинъ архитекторъ, 
имеюпцй въ своемъ распоряженш для 
постройки только камни уличной мо
стовой, не былъ такъ основательно 
знакомь съ каждымъ изъ этихъ кам
ней, съ его размерами, формою, проч
ностью, съ темъ, куда его надо поло
жить и чемъ онъ будетъ держаться. 
Когда все это известно, то надо только 
заботиться о томъ, какъ бы построить 
съ наименьшею затратою труда, съ 
наибольшею прочностью, какая только 
возможна—и грамматика, такимъ обра- 
зомъ, преобразовывается вместе со 
словаремъ и въ томъ же направлеши. 
Она не допускаетъ, чтобы слова сле
довали согласно изменчивому поряд
ку впечатлешй и ощущенШ, а пра
вильно и строго располагаетъ ихъ, 
согласно незыблемому порядку идей. 
Писатель теряетъ право ставить во 
главе и выставлять на видь тотъ 
предметъ или ту черту, которая наи
более сильно и раньше всего пора
зила его воображеше; рамка для пи
сателя уже готова и все места въ 
ней определены заранее. Каждой ча
сти речи отведено известное место 
и запрещено выпустить или переста
вить хотя бы одну изъ нихъ, какъ 
это зачастую делалось въ шестнад- 
цатомъ веке. Все должно быть на 
своемъ месте: сначала подлежащее, 
со всеми добавочными словами, за- 
темъ глаголъ, прямое дополнеше и 
наконецъ косвенное дополнеше. Со
ставленная такимъ образомъ фраза

представляешь постепенное сооруже- 
те , въ которомъ умъ, прежде всего, 
кладешь сущность, потомъ ея каче
ство и наконецъ свойства этого каче
ства, поступая какъ хорошгй архитек
торъ, который сначала закладываешь 
фундаментъ, потомъ возводить на 
немъ постройку и, наконецъ, строить 
все аксессуары къ ней, постоянно имея 
въ виду эконом!ю и осторожную преду
смотрительность, вследств!е чего онъ 
и подготовляетъ въ каждой новой ча
сти своего здашя поддержку для сле
дующей за нею части. Нельзя найти 
такой фразы, которая требовала бы 
меньшей затраты внимашя, ни такой, 
въ которой можно было бы съ уве
ренностью констатировать на каж- 
домъ шагу присутств1е или отсутсшше • 
связи между ея отдельными частями. 
Тотъ самый методъ, который указы
ваешь, какъ надо составлять простую 
фразу, руководить также и въ по
стройке целаго першда, параграфа 
или целой серш параграфовъ; онъ 
создаетъ стиль также, какъ создалъ 
синктаксисъ. Въ общемъ большомъ 
зданш имеется особое место для каж- 
даго маленькаго отдельнаго здан1я, 
причемъ такое место бываетъ только 

-одно. Каждое такое место заполняет
ся поочереди, по мере того какъ речь 
подвигается впередъ, не раньше, не 
позже, и никогда не вводится ни 
одинъ паразитный членъ и ни одинъ 
законный членъ не нарушаетъ правь 
своего соседа. Все эти члены свя
заны между собою своимъ положе- 
темъ и должны всеми своими си
лами сообща стремиться къ достиже
ние одной и : той же цели. Такимъ 
путемъ, въ первый разъ, получается 
наконецъ такое литературное произ
ведете, которое состоишь изъ есте- 
ственныхъ, но отделяющихся друтъ 
отъ друга группъ, изъ замкнутыхъ 
и совершенныхъ частей, изъ кото- 
рыхъ ни одна не вторгается въ чу
жую область и, въ свою очередь, не 
допускаетъ такихъ вторжешй въ свои 
пределы. Не дозволяется писать какъ 
попало, повинуясь капризу вдохнове- 
шя, бросать горстями свои идеи, пре
рывать свое изложеше скобками и 
нанизывать безконечный рядъ цитатъ 
и перечислешй. Всегда бываетъ дана 
какая нибудь цель: надо либо дока
зать какую нибудь истину, найти 
известное определеше, либо надо 
убедить въ чемъ нибудь и поэтому
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необходимо постоянно двигаться впе- 
редъ и всегда прямо. Правильность, 
последовательность, постоянное дви
женье впередъ, осторояшые переходы, 
непрерывное развитее—вошь характер
ный черты этого стиля. Это заходить 
такъ далеко, что вначале даже дру- 
ж естя письма, романы, светсшя шут- 
лйвыя послашя и любезности пред
ставляли тате образчики методиче- 
скаго краснореч1я. Салонныя любез
ности иртбрётаюшь характеръ длин- 
ныхъ фразъ, составленныхъ точь-въ- 
точь, какъ какая нибудь академиче
ская диссертащя. Этотъ едва успевппй 
образоваться новый стиль быстро вы- 
казалъ на что онъ го день, и для 
всехь было ясно, что онъ служить 
для того, чтобы объяснять, доказы
вать, убеждать и популяризировать. 
Спустя сто летъ, Кондильякъ съ пол- 
нымъ правомъ будетъ говорить, что 
этотъ стиль, самъ по себе уже пред- 
етавляетъ систематический способъ 
разложешя и составлешя вновь,—на
учный методъ, аналогичный ариеме- 
тическому и алгебраическому методу. 
Во всякомъ случае онъ представля- 
етъ ту неоспоримую выгоду, что, исхо
дя отъ несколькихъ общеупотреби- 
тельныхъ выводовъ, онъ легко и бы
стро приводить читателя, черезъ рядъ 
простыхъ комбинащй къ комбина- 
щямъ самаго высшаго порядка. На 
этомъ основанщ, францу зскй языкъ, 
въ 1789 -году считается первымъ изъ 
всехъ;’берлинская академ1я даже пред
лагаешь конкурсъ и назначаетъ пре- 
мш для объяснешя его превосход
ства. Во всей Европе говорить по 
французски. ДипломаПя не употреб- 

- ляетъ никакого другого языка, кроме 
францу зскаго, который становится 
международнымъ, какъ некогда ла- 
тинскй языкъ и французскому языку, 
повидимому, предназначено сделать
ся, предпочтительно передъ другими, 
органомъ разума.

Но языкъ этотъ представляешь лишь 
органъ разума извёстнаго рода, а 
именно —резонирующаго разума, та
кого, который желаетъ мыслить съ 
наименьшею подготовкою и съ наи
большими удобствами, катя только 
возможны. Этотъ разумъ вполне удо - 
влетворяегся имеющимся у него за- 
пасомъ свёден1й и не' помышляетъ 
ни о подолнети, ни о возобновления: 
этого запаса, не желая или не умёя 
обнять всей полноты и сложности

реальныхъ вещей. Всле.дств1е своего 
пуризма, презрешя къ простымъ вы- 
ражешямъ и живымъ оборотамъ речи, 
вследств!е своей мелочной правиль
ности въ детальномъ развитш каждой 
мысли, классическй стиль оказывает
ся совершенно неспособнымъ изобра
жать съ полнотою и регистрировать 
безконечныя и случайный детали 
опыта. Онъ отказывается выражать 
физическую внешность Еещей, пере
давать непосредственное ощущеше 
зрителей, выснпя и низнпя крайности 
выражешя страстей и абсолютно лич
ную и сложную физшномйо живого 
индивида—словомъ, онъ решительно 
не въ состоянии изобразить это един
ственное въ своемъ роде соединеше 
безчисленныхъ, подвижныхъ и необы
чайно сложныхъ чертъ, которыя со- 
ставляютъ характеръ не всего чело
вечества вообще, а лишь данной лич
ности й изображеше которыхъ не 
было бы возможно даже для Сенъ- 
Симона, Бальзака и Шекспира, еслибъ 
богатый языкъ, которымъ они поль
зуются, обогащая его еще собствен
ными смелыми нововведешями, не 
доставлялъ имъ разнообразныхъ. от- 
шЬнковъ, для выражешя многочислен- 
ныхъ подробностей ихъ собственныхъ 
наблюдений.—Классическимъ стилемъ 
нельзя было бы перевести ни Библш, 
ни Гомера, ни Данте, ни Шекспира.

Прочтите монологъ Гамлета у Воль
тера и вы увидите, что отъ пего оста
лось,—ничего, кроме отвлеченной де- 
кламацш, т. е. почти столько лее, 
сколько осталось у него бтъ Отелло, 
въ его Оросмане. Просмотрите опи- 
саше острова Калипсо у Гомера и у 
Фенелона. Скалистый, дишй островъ, 
где гнездятся „чайки и друпя мор- 
сшя птицы съ длинными крыльями", 
превращается прекрасною француз
скою прозой въ какой-то благоустроен
ный паркъ, имеющй целью „тешить 
взоръ". Въ XYIII веке, современные 
иностранные' романисты, тоже при- 
надлежапце къ классическому веку, 
Фильдингъ, Свифтъ, Дефоэ, Стернь, 
Ричардсонъ, допускаются во Францио 
лишь съ урезками и смягчешями. 
Они употребляютъ слишкомъ откро
венный выражешя, рисуютъ слишкомъ 
сильныя сцены; ихъ фамильярный и 
грубый языкъ, ихъ странный выра
жешя, явились бы резкимъ пятномъ 
и поэтому переводчики урезываетъ и 
смягчаетъ ихъвыраясешя, а иногда онъ
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считаетъ даже нужными извиняться 
за то, что имъ оставлено. Во фран- 
цузскомъ языке существуешь место 
только для частицы истины, очень 
ограниченной и которая притомъ 
съуживается еще больше, посред- 
ствомъ постоянныхъ старашй очистить 
языкъ отъ черезъ чуръ резкихъ вы
ражений: разсматриваемый самъ но 
себе классически стиль постоянно 
подвергается риску пользоваться, какъ 
матер1яломъ, лишь общими мгьстами 
скудными и безсодержательными. Онъ 
вытягиваетъ эти обшдя места въ длину 
переплетаетъ ихъ между собою и об- 
разуетъ изъ нихъ ткань. Но изъ всгЬхъ 
его логическихъ сплетешй получается 
лишь крупная, филиграновая работа. 
Можно, разумеется, хвалить изяще
ство и искусство этой работы, но на 
практике она имеетъ мало или даже 
совсемъ не имеетъ, никакого‘приме- 
нетя.

По этимъ чертами стиля можно су
дить объ отаичительныхъ чертахъ 
ума, его создавшего. Работа челове- 
ческаго ума слагается изъ двухъ глав- 
ныхъ операщй. Въ присутствш внеш- 
нихъ вещей умъ наши получаетъ 
отъ нихъ более или менее точное, 
полное и глубокое впечатаете. За: 
темъ, отходя отъ этихъ вещей, мысль 
наша разлагаетъ полученный впечат- 
лешя, классифицируетъ, распреде- 
ляетъ и выражаетъ бъ большими или 
меньшими искусствомъ идеи, извле
ченным ею такими путемъ. Во второй 
изъ этихъ операщй классический умъ 
занимаётъ первое место. Вынужден
ный приспособляться къ своей ауди- 
торш, т. ,е. къ светскими людями, 
чуждыми всякой спещалъности и очень 
разборчивыми, классичесшй умъ дол- 
женъ были довести до высокой сте
пени совершенства искусство заста
вить себя слушать и понимать, т. е, 
искусство сочинять и писать. Съ утон
ченными искусствомъ и безчислен- 
ными предосторожностями, онъ ве- 
детъ своихъ читателей, по прямой и 
пологой лестнице идей со ступеньки 
на ступеньку, не пропуская ни одной 
изъ нихъ, начиная съ самой нижней 
и до самой верхней, таки что чита
тели могутъ постоянно идти впереди 
ровными и последовательными ша
гами, съ тою уверенностью и удоволь- 
ств1емъ, которым испытываются ими 
при обыкновенной прогулке. Никаше 
перерывы и никакая уклонешя невоз

можны; съ обеихъ сторонъ дорога 
ограждается перилами и одна мысль 
переходить вд> другую, следующую 
за ней, такими незаметными образомъ, 
что вы невольно подвигаетесь впе
реди, не останавливаясь и не укло
няясь въ сторону, пока не достигнете 
заключительной истины, где полагает
ся присесть и отдохнуть. Вся клас
сическая литература носитъ на себе 
отпечатокъ такого таланта и нети 
такого рода литературы,' куда бы не 
проникали или не были бы введены 
качества хорошей речи. Этотъ талантъ 
господствуетъ дажеви такихъ пролз- 
ведешяхъ, которым сами по себе не 
могутъ считаться литературными, но 
благодаря ему, становятся имщ таки 
какъ онъ превращаетъ въ прекрасные 
образцы литературнаго искусства та- 
к1я сочинетя, которым, по ихъ содер- 
жанйо, следовало бы отнести къ на
учными книгами, поместить среди 
деловыхп актови, историческихъ до- 
кументовъ, филисофскихъ трактатовъ 
изложетй, какого нибудь учен1я, 
проповедей, полемическихъ сочине
нна, диссертащй и разсуждешй и да
же словарей, какъ это мы видимъ 
во всехъ произведен1яхъ, начиная отъ 
Декарта до Кондильяка, отъ Бассюэта и 
до Бюффона и Вольтера, и отъ Па
скаля до Руссо и Бомарше—словомъ, 
вся тогдашняя проза состояла изъ 
такихъ образцовыхъ произведет# 
искусства. Даже офищальныя депеши 
и дипломатическая переписка не со
ставляли исключешя; не говоря уже 
о частной переписке между близ
кими и друзьями. Множество пи- 
семъ, представляющпхъ образцовым 
произведения литературнаго слога, бы
ли произведетемъ пера женщинъ, 
не подозревавшихъ этого. Хорошая 
речь господствуетъ' и въ литературе, 
которой она придаетъ ораторсшй ха- 
рактеръ. Драматическими же произ- 
ведетямъ она не только навязываетъ 
более точный планъ, правильное рас- 
пределете, определенные размеры, 
купюры и связность, последователь
ность и непрерывное развиые, какъ 
это наблюдается въ произведешяхъ 
ораторскаго искусства, но требуетъ, 
кроме того, чтобы речи действующихъ 
лицъ были совершенными образцами 
этого искусства. Нетъ ни одного дей
ству тощаго лица, который бы не были 
въ тоже время вполне законченными 
ораторомъ. У Корнеля, Расина и да-
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же у Мольера, каждый наперсникъ, 
каждый король —варваръ,- молодой 
кавалеръ, салонная кокетка, сл у га - 
все оказываются величайшими масте
рами въ искусстве владеть словомъ. 
Никогда еще ни одинъ д1алогъ не по
ходили до такой степени на оратбр- 
скШ турниръ. Все разсказы, все эски
зы, вей дйловыя изложешя могли бы 
быть извлечены оттуда и представлены 
въ школе, какъ образцы ораторскаго 
искусства вместе съ образцами древ- 
няго ораторскаго краснорйч1я. Наклон
ность къ красноречие такъ велика, что 
даже въ последнюю минуту, въ минуту 
высшихъ страдатй, человеке, оста
ваясь наедине и безъ свидетелей, все 
таки находить возможнымъ разгла
гольствовать о своихъ мукахъ и уми- 
раетъ среди потоковъ своего собствен- 
наго краснорйч1я.

II.
Такое чрезмерное увлечете въ 

одномъ направленш указываетъ на 
некоторый недоетатокъ. Изъ двухъ 
основныхъ операц!й, образующихъ че
ловеческое мышлете, классическШ 
умь лучше исполняем» вторую, не
жели первую. Въ самомъ деле, вто
рая операщя мешаетъ первой и обя
занность говорить всегда красиво, 
мешаетъ говорить все, что было бы 
нужно. Тутъ красота формы превос
ходить богатство содержанья и пер
воначальное впечатаете, являющееся 
живымъ источникомъ мысли; теряетъ 
въ техъ правильныхъ каналахъ, куда 
его запираютъ, свою силу, свою глу
бину и свою кипучесть. Поэз1я, въ 
истинномъ смысле этого слова, та, 
которая зависим отъ мечтанШ и ви- 
денШ, тутъ зародиться не могла. Ли
рическая поэма является какимъ-то 
недоноскомъ, также какъ и эпиче
ская поэма. Ничто тутъ не возносить 
человека къ тём ъ  отдаленными и воз
вышенными пределамъ, где слово со
прикасается съ музыкой и живописью. 
Ни разу не раздается здесь непроиз
вольна™ крика живого ощущешя, при- 
знашя одинокой и черезъ-чуръ пере
полненной души, которая прибегаем 
къ словамъ, для того, чтобы облег
чить себя и излить накопившаяся чув
ства. Если дело идетъ о создаши дей- 
ствующихъ лицъ, какъ въ драмати
ческой поэме, то классическая форма 
оказывается способной фабриковать 
личностей только одного сорта; это

все люди, которые по своему рожде- 
шю, воспитанно или изъ подражатя, 
всегда говорятъ хорошими языкомъ, 
словомъ—это все светсше люди. Дру- 
гихъ людей мы не видимъ, ни въ 
театре, ни въ другихъ произведешяхъ, 
начиная отъ Корнеля и Расина, до 
Мариво и Бомарше. Отпечатокъ свет
скости такъ глубокъ, что распростра
няется даже на животныхъ Лафон
тена, на служанокъ и лакеевъ Моль
ера и вплоть до першянъ Монтескье 
и вавилонянъ, индейцевъ и микро- 
мегасовъ Вольтера. Надо прибавить, 
къ тому же, что эти личности реаль
ны только на половину. Во всякомъ жи- 
вомъ характере существуетъ два рода 
черти: первыя, немногочисленный, у 
него таюя же, какъ и у всехъ лич
ностей его класса и каждый зритель 
или читатель можетъ легко различить 
ихъ; вторыя же, очень многочислен
ный, принадлежать только ему одному 
и могутъ быть схвачены лишь съ 
некоторымъ трудомъ. Классическое 
искусство занимается только первыми 
и намеренно пренебрегаем вторыми, 
сглаживая ихъ или подчиняя ихъ 
первымъ. Оно не создаетъ настоящихъ 
индивидуальностей, а только обиде 
характеры, короля, королевы, юнаго 
принца, юную принцессу, наперсника, 
первосвященника, начальника, тело
хранителей, наделяя ихъ какими ни- 
будь общечеловеческими страстями, 
привычками или общими склонно
стями, любовью, честолюб!емъ, вер
ностью или вероломствомъ, деспоти
ческими или угодливымъ нравомъ и 
врожденною добротою или злобой. Что 
же касается обстоятельствъ времени 
и места, которыя оказываютъ наибо
лее могущественное вщ яте на чело
века, вызывая разнообраз1е характе- 
ровъ, то классическое искусство едва 
о- нихъ упоминаетъ; оно ихъ игнори
руем. По правде сказать, въ траге- 
дш  дейстые одинаково можетъ про
исходить везде и во всякомъ векЬ и 
можно было бы даже сказать, что оно 
не происходить ни въ како'мъ векЬ 
и нигде. Сцена Изображаем просто 
какой нибудь дворецъ или храмъ,и для 
того, чтобы уничтожить всякШ исто- 
ричесюй и личный отпечатокъ, класси
ческая однообразная условность внес
ла туда нравы и костюмы, которые 
нельзя назвать ни французскими, ни 
иностранными, ни древними, ни новы
ми. Въ этомъ отвлеченномъ Mipe все го-
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ворятъ другъ другу „вы“, называютъ 
„Seigneur", „Madame" и облагорожен
ный стиль набрасываетъ одну и туже 
драппировку на самые противополож
ные характеры. Если у Корнеля и 
Расина сквозь напыщенность и утон
ченность ихъ стиховъ, сквозятъ все- 
таки фигуры ихъ современниковъ, то 
это делается безъ ихъ ведома; они, 
ведь, воображали, что изобража
юсь человека вообще! Если же мы, 
въ настоящее время узнаемъ въ изоб- 
раженныхъ ими лицахъ то кавалеровъ, 
дуэлистовъ, буяновъ, политико'въ и 
героинь Фронды, то придворныхъ, 
принцевъ, епископовъ, статсъ-дамъ и 
пестуновъ установленной" монархш, 
то это происходить лишь потому, что 
ихъ кисть, невольно обмакиваемая 
ими въ ихъ яотзненный опытъ, не
чаянно роняла капли краски на тотъ 
идеальный и голый контуръ, который 
они только и хотели нарисовать. Они 
желали начертить только контуръ, 
только одинъ общгй г очерки, кото
рый ихъ необыкновенно правильный 
языкъ, наполнили бы однообразными 
с1=>рымъ цветомъ. Даже въ комедш, 
которая намеренно рисуетъ окружа
ющее нравы, даже у Мольера, столь 
откровеннаго и см'Ьлаго, изображе- 
ше личностей несовершенно; индиви- 
дуальныя особенности уничтожаются 
и человеческое лицо по временами 
превращается въ театральную маску. 
Действующее лицо, въ особенности 
тогда, когда оно говорить стихами, 
перестаетъ иногда жить, превращаясь 
лишь въ  рупоръ, черезъ который 
передается какая нибудь тирада или 
высказывается какое нибудь раз- 
суждеше. Иногда даже забывается 
указать звате, положете и состоите 
действующего лица, такъ что неизве
стно, дворянинъ ли онъ или купецъ, 
провинщалъ или парижанинъ. Лишь 
въ редкихъ случаяхъ дается поняые, 
какъ у Шекспира, о физическихъ осо- 
бенностяхъ действующаго лица, его 
темпераменте, состояти его нервовъ, 
манере говорить протяжно или быстро, 
сдержанности и порывистости его дви- 
жешй, толщине или худобе. Часто 
авторъ даже не даетъ себе труда при
думать фамилпо для своихъ дъйствую- 
щихъ лицъ; они называются просто 
КризалШ, Оргонъ, Дамисъ, Дорантъ, 
ВалерШ. Имя действующаго лица тутъ 
ничего не означаетъ, кроме простого 
качества, которое можетъ принадле

жать кому угодно, отцу, или сыну, 
молодому человеку, лакею, старому 
ворчуну, волоките, и это имя, какъ 
самая обыкновенная фуфайка, оди
наково годится для всякаго человека, 
сколько нибудь подходящаго роста, и 
такими образомъ переходить изъ гар
дероба Мольера въ гардеробъ Реньяра, 
Лесажа, Детуша и Мариво. Действую
щими лицами не хватаетъ личнаго 
ярлыка; у нихъ нетъ подлиннаго, при
надлежащего только имъ назватя, 
составляющего первое отшгае каждой 
индивидуальной личности. Все эти 
подробности, все эти обстоятельства, 
опора и дополнеше личности, нахо
дятся вне классической рамки. Чтобы 
ввести въ нее, хотя бы некоторый изъ 
этихъ дополнешй, нуженъ были гетй  
Мольера, полнота его творчества, бо
гатство его наблюдений и чрезвычай
ная свобода его пера. Правда, что 
и онъ часто пропускаетъ ихъ или же 
вводить лишь въ небольшомъ числе, 
такъ какъ избегаетъ придавать сво
ими общими характерами такое бо
гатство и сложность индивидуальной 
личности, который бы затруднили сце
ническое действ!е. Чемъ проще тема, 
теми яснее ея развитае, а во всей 
этой литературе первая обязанность 
автора заключалась въ томи, чтобы 
какъ можно яснее развить тему, ко
торую онъ себе избрали.

Итакъ, въ классическомъ уме есть 
одинъ первоначальный недостатокъ, 
зависящей отъ его качествъ и кото
рый, сдерживаемый въ начале въ 
должныхъ границахъ, помогаетъ ему 
въ созданш его чистЬйшихъ образ- 
цовъ, но, повинуясь общему правилу, 
этотъ недостатокъ все усиливается и 
превращается, наконецъ, въ настояний 
пороки, вследствие естественнаго влгя- 
шя времени, упражнешя и успеха. 
КлассическШ духи были узокъ въ 
самомъ начале, но со временемъ онъ 
делается еще более узкими. Въ во- 
семнадцатомъ веке онъ уже не въ 
состояти изобразить живую личность, 
реальнаго индивида въ томъ виде, 
въ какомъ онъ существуетъ въ при
роде и въ исторш т. е. какъ неопре
деленное соединеше или же сложное 
сплетете, какъ целый организмъ, 
образующейся изъ всевозможныхъ 
чертъ и особенностей, противополож- 
ныхъ, но тесно сплетенныхъ другъ 
съ другомъ и координированныхъ 
между собой. У него нетъ способно
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сти воспринимать и удерживать всё, 
эти признаки. Онъ устраняетъ ихъ, 
насколько это возможно, такъ что, 
въ конце концовъ, онъ сохраняетъ 
отъ нихъ только незначительный эк- 
страктъ, одинъ выпаренный осадокъ, 
пустое имя пли, короче говоря, без- 
содержательную абстракщю. Въ ли
тературе 18 в4,ка живые образы встре
чаются только въ неболынихъ эски- 
захъ, набросанныхъ мимоходомъ и 
какъ бы контрабандными образомъ, 
Вольтеромъ, это: баронъ Тундертен- 
трункъ, милордъ Уаттенъ, мелгая фи
гурки въ его сказкахъ, да еще пять 
или шесть портретовъ, остающихся 
на второмъ плане: Тюркаре, Жиль 
Блазъ, MapiaHna, Манонъ Леско, пле- 
мяникъ Рамо, Фигаро ихъ можно 
найти впрочемъ еще въ двухъ или 
трехъ очеркахъ Кребильона—сына и 
Колле, — произведетяхъ, которыми 
простота вернула жизненные соки и 
которыя можно сравнить съ произве- 
детями светскихъ художниковъ: Ват
то, Фрагонара, Сентъ-Обена, Доро, 
Ланкре, Патера и Бодуэна. Попавшая 
съ затруднешемъ или только случай
но въ официальный салонъ, эти про- 
изведешя будутъ существовать и 
тогда, когда великгя картины серьез- 
наго содержашя покроются плесенью, 
подъ в.жятемъ скуки, исходящей 
отъ нихъ. Везде, въ другихъ произ
ведетяхъ, этотъ жизненный сокъ уже 
изсякъ и вместо ластоящихъ цвёту- 
щихъ растешй, мы видимъ только 
цветы изъ раскрашенной бумаги. 
Все эти серьезный поэмы, что же это 
такое, какъ не отрывки реторики, 
украшенные рйомами? Просмотрите 
безчисленныя трагедии и комедш, 
посмертный списокъ которыхъ сде- 
ланъ для насъ Гриммомъ и Колле, 
проглядите даже хоронпя пьесы Воль
тера и Кребильона и ратймъ, позднее, 
те пьесы, которыя были написаны 
наиболее модными авторами—Беллуа, 
Лагарпомъ, Дюси и Мари Шенье— 
красноречие, искусство, удачныя по- 
ложен1я, хорошие стихи, все тутъ есть, 
за исключетемъ живыхъ людей! 
Действующая . лица—это просто уче
ные манекены, или же скорее—раз- 
говорныя трубы, посредетвомъ кото
рыхъ авторъ передаетъ публике свои 
декламации Греки, римляне, средне
вековые рыцари; турки, арабы, перу
анцы, гебры, византШцы, которыхъ 
они изображаютъ, все представляютъ

И II п о л и

ничто иное какъ механизмъ для про- 
изнесетя тирадъ. И публика нисколь
ко этому не удивляется, такъ какъ 
она лишена историческаго чувства; 
она полагаетъ, что человекъ одпна- 
ковъ повсюду и поэтому она аппло- 
дируетъ Инкамъ Мармонтеля, восхи
щается повестями Флор1аиа и всеми 
крестьянами, ремесленниками, негра
ми, бразильцами, парсами и малабар- 
цами, которые выступаютъ, чтобы про
износить передъ нею свои напыщен- 
ныя рёчи.

Въ человеке признается только ре
зонирующей разумъ, одинаковый для 
всехъ времени и для всёхъ местъ.

Бернарденъ де-Сенъ-Пьеръ награж- 
даетъ имъ своего Парёя, а Дидро сво- 
ихъ Отаитянъ. Все исходятъ изъ того 
принципа, что вся гай человеческий 
умъ, естественными образомъ, дол- 
женъ говорить и думать какъ книга. 
Но зато какъ велики нодостатки ихъ 
историческихъ сочинений! За исклю
четемъ Карла XII, этого современ
ника, оживленнаго Вольтеромъ, бла
годаря разсказамъ очевидцевъ, да еще 
за исключетемъ живыхъ очерковъ, 
легкиХъ эскизовъ, изображающихъ ан- 
гличанъ,французовъ,испанцевъ,италь- 
янцевъ и немцевъ, которые онъ, мй- 
моходомъ, разсёиваетъ въ своихъ сказ
кахъ, мы совсемъ не видимъ живыхъ 
людей въ произвёдешяхъ этихъ пи
сателей.

Эрудшця, критика, здравый смысли, 
точное изложете догматовъ и учреж- 
дешй, философсйе взгляды на вза
имную связь фактовъ и общее тече
т е  вещей,—во всеми этомъ нЪтъ не
достатка и не хватаетъ только жи
выхъ челов'Ьчеокихъ души. Кажется, 
будто климаты, учреждетя, цивили- 
защя, на самомъ д'Ьлё такъ глубоко 
преобразующ!я человеческий " умъ,
представляютъ лишь простую внеш
ность, случайную оболочку, которая 
не. проникаетъ вглубь и только едва 
затрагиваетъ поверхность человече
ской души. Поразительная разница, 
существующая , между людьми раз- 
ныхъ вековъ и разныхъ расъ, какъ 
то ускользаетъ отъ нихъ. Древшй 
греки, хрисианинъ первыхъ вековъ, 
германсш й завоеватель, феодалъ, арабъ 
магометанинъ, пемоцъ, англичанинъ 
времени Возрождешя и пурита- 
нинъ, — все они появляются въ 
Ихъ книгахъ, совершенно также, какъ 
и въ эстампахъ и на заглавныхъ ли-

ъ т э н ъ.
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стахъ, лишь съ некоторыми разли- 
ч1ями въ костгомахъ, но съ одинако
вою фигурой, одними и теми же ли
цами и [выражешемъ, сглаженными, 
обезцвеченнымъ и приличными, какъ 
этого требуетъ благопристойность.

Симпатизирующее воображеше, даю
щее возможность писателю пересе
литься мысленно въ другого челове
ка и воспроизвести въ себе всю си
стему привычекъ и страстей, совер
шенно противоположными его соб
ственными—вто такой талантъ, кото
р а я  всего более не хватаетъ восем
надцатому веку. Во второй половине 
этого века, за исклгочеМемъ Дидро, 
который лишь случайными образомъ, 
да и то очень искусно употребляетъ 
его, этотъ талантъ- совершенно исче- 
заетъ. Обратите внимаше поочередно, 
во Францш и въ Англш, на тотъ роди 
литературы, въ которомъ этотъ та
лантъ находитъ наибольшее приме- 
неше, а именно—на романъ, пред
ставляющий роди подвижного зеркала, 
который можно переносить всюду и 
который всего более способенъ отра
жать въ себе все стороны природы 
и жизни. Прочтя всю cepiio ан.глгй- 
скихъ романистовъ, Дефоэ, Ричард
сона. Фильдинга, Смоллетта, Стерна 
иГольдсмита, вплоть до мисси Верней 
и мисси Аустинъ, я уже могу счи
тать себя знакомыми, съ Англ1ей во- 
семнадцатаго века.

Передъ моими взорами прошли ея 
духовный лица, сельсше дворяне, фер
меры, трактирщики, моряки, люди' 
всехъ состояшй высшихъ и низшихъ; 
мне известны подробности ихъ карь
еры, ихъ богатства, я знаю, что полу
чается и что тратится, какъ они пу- 
тешествуютъ и какъ едятъ и пыотъ. 
У меня находится въ рукахъ целый 
ряди подробныхъ и точныхъ 6iorpa- 
фШ, полная картина целаго общества, 
составленная изъ тысячи различпыхъ 
сценъ, и самыя обширныя сведешя, 
которыми бы я моги руководствовать
ся, если бы мне вздумалось написать 
исторпо всего этого изчезнувшаго 
Mipa. Если же я обращусь къ соответ
ствующему ряду французскихъ рома
нистовъ, Кребильону—сыну, Руссо, Мар- 
монтелю, Лякло, Ретифъ-де,-ля-Вре- 
тоннь, Лувэ, М-me Сталь, М-me Жан- 
лисъ и къ остальным^, включая Мерсье 
и вплоть до г-жи Коттенъ, то мне 
почти не придется делать заметокъ. 
Мелше положительные и поучитель

ные факты всегда ими пропускаются, 
я вижу одне только любезности, уч
тивость, ухаживанья, шутки, салон- 
ныя разсуждешя и ничего больше. 
Авторы избегаютъ говорить о день- 
гахъ,не сообщаютъ цифръ,не говорятъ 
ни о бракахъ, ни о судебныхъ про- 
цессахъ, ни объ администрация по
мешай, положеше священника, сель- 
скаго владельца, npiopa - резидента, 
управителя, интенданта, мне неиз
вестно. Все, что касается провинция, 
деревни, буржуазш и лавки, армии и 
солдатъ, духовенства и монастырей, 
правосуд!я и полиция, торговли и до- 
машняго хозяйства, представлено 
очень смутно или въ ложномъ свете. 
Чтобы разобрать тутъ что нибудь, 
опять таки приходится прибегнуть 
къ этому изумительному Вольтеру, 
который когда сбрасываетъ свой па
радный классичесшй мундиръ, то 
пршбретаетъ свободу действш и го
ворить все. Насчетъ жизненныхъ ор- 
гановъ общества, правилъ и привы
чекъ, который вызвали революцш, 
насчетъ феодальныхъ правь, владель- 
ческаго правосуд1я, способовъ попол
нения монастырей и ихъ внутренней 
жизни, насчетъ провинщальныхъ та- 
моженъ, цеховъ, барщины и десятины, 
литература почти ничего не сообщаетъ 
мне. Для нея, какъ будто, не суще
ствуешь ничего, кроме салоновъ и 
литераторовъ, все остальное не стоить 
внимашя и за пределами светскаго, 
разговаривающая общества Франция 
ей кажется пустой. Когда прггдетъ 
револющя, то замкнутость выразится 
еще сильнее. Просмотрите речи, про
износившаяся съ трибунъ и въ клу- 
бахъ, доклады, мотивировки къ зако
нами, памфлеты и множество другихъ 
письменныхъ документовъ, написан- 
ныхъ подъ влхяшемъ жгучнхъ ..собы- 
ый минуты, нигде вы не найдете ни 
малейшаго поняыя о томъ челове- 
ческомъ существе, которое находится 
у васъ передъ глазами, въ поле и 
на улице. Его представляютъ себе 
какимъ - то автоматомъ, механизмъ 
которая хорошо нзвестенъ. Для пи
сателей онъ служилъ органчикомъ 
для выкрикивашя фразъ, а для поли- 
тиковъ онъ становится такимъ же 
органчикомъ, но только для подачи 
голоса, такъ что стоить лишь при
тронуться пальцемъ къ соответствую
щему месту, чтобы получить нужный 
ответь. Никогда вы тутъ не найдете
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фактовъ, ничего кромЪ отвлеченности 
и ц’Ьлаго ряда изр'Ьчетй о природЪ, 
разумЪ, о народа, тиранахъ и свобод!., 
и всякихъ разсуждешй, которыя по
добно наполненнымъ шарамъ, безпо- 
лезно носятся въ пространств^, стал
киваясь другъ съ другомъ. Бели бы 
мы не знали, что все это ведетъ къ 
практическими и страшны мъ резуль- 
татамъ, то можно было бы подумать, 
что это просто игра въ логику, школь
ный упражнения, академичесшя игры 
и идеологичесюя комбинации Въ са- 
момъ дЗигб, идеолопя—этотъ послЬд- 
шй продуктъ в!.ка вскоре должна бу- 
детъ дать классическому духу оконча
тельную формулу и сказать за него 
последнее слово.

III.
СлЬдовать во. всякихъ изыскашяхъ 

математическому методу съ полнымъ 
д о в^ем и  безъ мал'Ьйшаго колебашя 
и безъ всякихъ предосторожностей, 
извлекать, ограничивать й изолиро
вать нисколько очень простыхъ. и 
очень общихъ понятий, а загёмъ, 
оставивъ въ сторон!, опытъ, сравни
вать и комбинировать ихъ между 
собой и изъ полученнаго, такимъ 
образомъ, искуественнаго соединешя, 
выводить, путемъ чйстаго разеужде- 
шя, всЬ гЬ cnincTBiH, которыя онъ 
въ себ!. заключаете—вотъ естествен
ные пр1емы классическаго ума. Эти - 
приемы до такой степени укоренились 
въ немъ, что они одинаково встреча
ются въ течеши обоихъ в^ ко бъ , какъ 
у Декарта, Мальбр^нша и привержен- 
цевъ чистыхъ идей, такъ и у привёр- 
женцевъ ощущешя, физической по
требности и первичнаго инстинкта, 
у Кондильяка, Руссо, Гельвещуса и 
позднее у Кондорсе, Вольнея, СШеса, 
Кабаниса и Дестута де Траси. Эти по- 
елфцше могутъ выдавать себя за по
следователей Бэкона и отвергать врож- 
денныя идеи, но тёмъ не менее они 
идутъ по тому же пути, хотя и исхо
дите изъ другой точки отправлешя, 
нежели картезьянцы, но также, после 
легкаго позаимствован 1я,отбрасываютъ 
опытъ. Въ этомъ громадномъ Mipe, 
нравственнбмъ и сощальномъ, пред- 
ставлдющемъ человеческое дерево 
съ бёзчисленными ветвями и корнями, 
они отделяютъ только видимую, по
верхностную кору и не могутъ ни за
хватить, ни проникнуть глубже. Ихъ 
руки не въ состоянии были бы захва
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тить больше, да къ тому же они даже 
и не подозр'Ьваютъ, что есть нечто 
большее, такъ какъ класс ический умъ 
не захватываешь далеко и понимате 
его ограничено. Для нихъ кора пред- 
ставляетъ все дерево и, ободравъ ее, 
они удаляются, захвативъ съ собою 
сухую, мертвую оболочку и более 
уже не возвращаются къ стволу обод- 
раннаго дерева. Вследств1е недоста
точности классическаго ума и вслЬд- 
CTBie литературнаго самолюб!я, они 
опускаютъ наиболее характерную под
робность,—живой фактъ, обстоятель
ный примерь, многозначительный и 
доказательный. Нельзя найти почти 
ни одного примера ни въ Логикгь, ни 
въ Трактатгь объ ощущешяхъ Кон
дильяка, ни въ идеологш Дестюта де 
Траси, ни въ Отношешяхъ фнзическаго 
м1ра къ нравственному Кабаниса. Ни
когда, съ этими людьми, мы не всту- 
паемъ на осязательную и прочную 
почву личныхъ и передаваемыхъ на
блюдений, но всегда висимъ въ возду
хе, въ пустой области чистыхъ обоб- 
щешй.. Кондильякъ заявляешь, что 
арифметическШ методъ годится и для 
психологш и что можно разобраться 
въ элементахъ нашего мышлешя по- 
средствомъ операцш аналогичной 
„тройному правилу*. СШесъ питаетъ 
самое глубокое презр-Ьше къ исторш 
и „политика представляешь для него 
науку, которую онъ уже постишь*, 
какъ" онъ полагаетъ, сразу, однимъ 
уешпемъ ума, по образцу Декарта, 
открывшаго такимъ способомъ анали
тическую геометрио. Дестутъ де Тра
си, принимаясь комментировать Мон
тескье, открываешь, что великШ исто- 
рикъ слишкомъ рабскипридерживался 
исторш, а поэтому онъ перед'Ьлываетъ 
его трудъ и строитъ общество такъ, 
какъ ему следовало быть, вместо того, 
чтобы рассматривать общество въ томъ 
виде, въ какомъ оно существуетъ. 
Никогда еще никто не воздвигалъ та- 
кихъ правильныхъ и такихъ правдо- 
подобныхъ сооруженгй, при помощи 
столь ничтожнаго извлечещя изъ че
ловеческой природы. Кондильякъ при 
помощи ощущешя оживляешь статую 
и зашЬмъ посредствомъ чистыхъ раз- 
суждешй и следя поочередно за дей- 
ств1ями этого предполагаемаго ощу- 
щешя въ области обонятя, вкуса, 
слуха, зр етя  и осязатя, онъ строитъ 
изъ всехъ этихъ отдельныхъ частей 
человеческую душу. При помощи про
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стого договора Руссо создаетъ поли
тическую ассощащю и только изъ 
этихъ данныхъ онъ выводить консти- 
туцно, правительство и законы, кото
рые должны управлять всякимъ обще- 
ствомъ, построеннымъ на справедли
вости. Въ своемъ сочиненш, представ- 
ляющемъ какъ бы философское заве- 
щаше века, Кондорсе заявляетъ, что 
этотъ методъ есть „последтй шагъ 
философш“, той, которая воздвигла 
нечто въ род* вечной преграды между 
челов'Ьчекимъ родомъ и старинными 
заблуждетями его детства",—приме
няя этотъ методъ кь нравственности, 
политике, политической экономш, 
удалось достигнуть почти такого же 
увереннаго движетя впередъ, какъ 
и въ естественныхъ наукахъ. Этотъ 
именно методъ далъ возможность 
открыть права человека. Эти права 
были выведены, какъ это делается въ 
математике, изъ одного первоначаль- 
наго определетя,—определете это, 
подобное основнымъ математическимъ 
истинамъ, представляетъ фактъ на
шего ежедневнаго опыта, констатиру
емый всеми и очевидный самъ по 
себе. Такая школа должна держать
ся и она остается во время револю
ции и имперш, вплоть до реставрацш, 
вместе съ классическою трагед1ей, 
сестрой которой ее можно назвать и 
классическимъ духомъ, представляю- 
щимъ ихъ общаго отца, первичную и 
верховную силу, настолько же опас
ную, насколько и полезную, настолько 
же разрушительную, насколько и со
зидательную, и столько же способную 
къ распространенно заблужденья, какъ 
и распространенно истины, столь же 
изумительную по суровости своего 
кодекса, по узкости своего ярма и 
по однообразно своихъ произведешь, 
какъ и по продолжительности сво
его царствоватя и всеобщему распро- 
странетю своего вл!яшя.

I

Глава третья.
Комбинащя дьухъ элемеитовъ. — Учете вЪ- 
ка, его притязания и его характеръ.—Новая 
власть—власть разума, въ управленш чело
веческими делами.-До сихъ поръ это управ- 
леше принадлежало традицш.—Происхожде- 
Hie, природа и зиачете иаследственнаго пред- 
разсудка.—Въ какомъ отиощеши обычай, ре
ли пя и государство могутъ считаться закон
ными.—Классический умъ не можетъ стать на 
эту точку зрКтя.—Отвергаются прошедппя п 
настояиця права традицш. — Разумъ берется 
уничтожить ее.—Две стадш этой операцш, 
предпринятой разумомъ.—-Первая стад in: Воль-

теръ, Монтескье, деисты и реформаторы.— 
Что они разрушаютъ и къ чему выказываютъ 
почтете.—Вторая стад]я: возвращеше къ при
роде.—Дидро, Гольбахъ и матер1адисты.—Те- 
ор!я живой мат ерш и самопроизвольной ор
ганизации — Нравственность животнаго' ин
стинкта и правильно понятой выгоды. Руссо 
и спиритуалисты. — Первоначальная доброта 
человека. — Заблуждешя цивилизацш. — Не
справедливость собственности и общества.— 
Передовые философской партш. -  Нэжонъ, 
Сильвепъ, Марешаль, Мабли, Морелл и.—Пол
ный упадокъ традицш въ общественномъ 
мненш и всехъ происходящихъ изъ нея учреж

дении

I.
Изъ научныхъ прюбретешй, кото 

рыя были обработаны подъ вл!яшемъ 
только что описаннаго духа века, 
родилось учете, показавшееся сна
чала откроветемъ и заявившее, на 
этомъ основами, притязаше управ
лять человеческими делами.

Передъ наступлешемъ 1789 г. всеми 
признается, что этотъ векъ является 
„векомъ просвещен1я“, „векомъ разу
мами что раньше человеческий родъ на
ходился въ перюде детства, а теперь 
онъ сталъ „совершеннолетним^. На- 
конецъ—то истина заявила о себе и 
теперь, въ первый разъ, мы должны 
были увидеть ея господство на земле! 
Ея права верховны, потому что она 
есть истина. Она должна повелевать 
всеми, потому что, по самой своей 
природе, она BceMipHa. Благодаря 
этимъ двумъ веровашямъ, философ1я 
восемнадцатаго века напрминаетъ ре- 
лигпо, пуританизмъ семнадцатаго ве
ка и магометанство седьмого. Те же 
порывы веры, надежды и энтуз1азма, 
тотъ же духъ пропаганды и господ
ства, та же неподвижность и та же не
терпимость, то же честолюбивое стрем- 
лете переделать человека и пере
строить всю человеческую жизнь по 
предвзятому типу. Новое учете долж
но было иметь и своихъ учителей, и 
свои догматы, свой популярный ка- 
техизисъ, своихъ фанатиковъ, своихъ 
инквизиторовъ и своихъ мучениковъ. 
Оно должно было говорить такъ же 
громко, какъ и предшествующая уче- 
т я ,  высказываться какъ законный 
владыка, которому диктатура при
надлежишь отъ рождешя и всякое 
возмущете противъ котораго являет
ся преступлешемъ или безум1емъ. Но 
отъ всехъ предшествующихъ учетй 
оно отличается темъ, что свою власть 
навязывает^ во имя разума, а не во 
имя Бож1е, какъ они.



Въ самомъ деле, власть эта была 
совершенно новой. До этнхъ поръ, 
въ управленш человеческими дёй- 
ствгями и мнЪшями разумъ прини- 
малъ лишь незначительное учасые и 
игралъ подчиненную роль. Пружина, 
приводящая въ дМств1е, также какъ 
и управлеше человеческими делами, 
исходили изъ другого места; вера и 
повиновеше были наследственными, 
человекъ былъ хрисианиномъ и. под
данным!», потому что онъ рождался 
хрисНаниномъ и подданнымъ. Око
ло зарождающейся философш и ра
зума, предпринимающаго свои ве- 
лишя изслёдовашя, стоятъ на стра
же законы, признанная власть и 
господствующая религья; въ этомъ 
зданш все камни. держатся одинъ на 
другомъ и каждый этажъ опирается 
на предыдупцй. Но какой цементъ 
скрепляетъ всю эту постройку и где 
задоженъ ея основной фундаменте?— 
Все. эти граждансшя правила, кото
рыми подчиняются браки, завещания, 
наследства, договоры, собственность 
и отдельный личности, эти странный 
и подчасъ противоречивый постанов- 
лешя, что даешь нмъ силу и кто ут- 
верждаетъ ихъ? . Прежде всего тутъ 
действуете незапамятный обычай, 
различный въ различныхъ провинщ- 
яхъ, смотря по связанному съ землею 
титулу, звашю и общественными усло- 
в!ямъ личности, а также согласно во
ле короля, который велели записать 
и установили этотъ обычай. Но кто 
же утверждаешь эту . волю короля, 
верховную власть принца, эту пер
вую изъ общественныхъ властей? Во 
первыхъ, она устанавливается восьми- 
вековымъ владешемъ, наследствен
ными' правомъ, аналогичными тому 
праву, въ силу котораго каждый вла- 
деетъ своею вотчиной или своими 
полемъ, составляющими собственность 
укрепившуюся за известною семьей 
и переходящую отъ отца къ старщему 
сыну, отъ перваго основателя госу
дарства до его петеледняго живущаго 
преемника. Затемъ релипя приказы
вавши людями повиноваться властями 
предержащими: Но кто же утвер
ждаешь власть этой религш? Во пер
выхъ—восемнадцативековое предавав, 
безконечный ряди предшествовав- 
шихи и согласующихся между собою 
свидетельствъ, иепрерывающаяся вё- 
ра шестидесяти предшертвующихъ 
поколетй, затемъ, съ самаго нача-
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ла,—пребываше на земле и поучешя 
Христа, а еще ранее этого, со времени 
происхождешя Mipa, повелешя и сло
во Бож1е., Такими образомъ, во вся- 
комъ общественномъ рт нравственномъ 
порядке, прошедшее всегда оправды- 
ваетъ настоящее, древность подтвер
ждаешь право и если поди в сем pi 
этими устоями, скрепленными века
ми, мы станемъ искать, въ подзем
ной глубине, первичную скалу, на 
которой все это покоится, то найдемъ 
ее въ божественной волё. Эта теор1я 
продолжаетъ держаться въ глубинахъ 
души впродолженш всего семнадцато 
века, выражаясь поди в ргд о м и  прочно 
установленной привычки и врожден- 
наго уважейя, и ее не подвергаюсь 
никакому анализу. Она является, какъ 
бы, живыми сердцами человеческаго 
организма pi никто не решается под
нять на нее руку, смутно чувствуя, 
что если прикоснуться къ этому жи
вому сердцу, то оно, быть можетъ, 
перестанетъ биться.

Самые независимые, съ Декартомъ 
во главе, „были бы очень огорчены", 
если бы ихъ смешали съ теми химе
рическими мыслителями, которые, 
вместо того, чтобы следовать по боль
шой дороге, проложенной обычаемъ, 
слепо бросаются по прямой лиши, 
„черезъ горы и пропасти". Не только 
тогда, когда они подвергаюти методи
ческому сомненно свои веровашя, 
они исключаютъ отсюда и ставятъ 
отдельно, какъ бы въ особомъ свя
тилище, все „истины веры", но дог- 
матъ, который они считаютъ удален- 
нымъ изъ своего ума, продолжаетъ 
все-таки существовать, и въ скры- 
томъ, но деятельномъ состояши, ру
ководишь ими помимо ихъ ведома и 
делаешь изъ ихъ философш подгото
вительную ступень или подкреплеше 
хриспанетву.—Въ сущности, въ сем- 
надцатомъ веке, все основныя ргдеи, 
доставляются верой, практикой и ре- 
лигюзными и политическими учреж- 
детями. Признаетъ ли это разумъ 
или же онъ остается относительно 
этого въ неведенщ, онъ все-таки ис
полняешь только подчиненную роль, 
роль оратора, роль простого испол
нителя, тсотораго релипя и монарх!я 
заставляют!» для себя работать. За 
исключетемъ Лафонтена, стоящаго, 
какъ мне калюется, отдельно, и въ 
этомъ отношенш, ктъ и въ другихъ, 
самые великхе и самые независимые
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мыслители, какъ Паскаль, Декартъ, 
Боссюэтъ, Лябрюйеръ, заимствуютъ 
шее же у установленнаго режима свои 
первичныя понят1я о природе, о че
ловеке, обществе, о праве и прави
тельств^. До тгЬхъ поръ, пока дело 
разума сводится къ такой должности, 
онъ остается въ роли советника го
сударства, экстраординарнаго пропо
ведника, отправленнаго своимъ на- 
чальствомъ съ известною мисшей въ 
область философы и литературы. Онъ 
не только не разрушаетъ основъ, но, 
наоборотъ, еще . укрепляетъ ихъ и 
действительно, вплоть до временъ 
Регентства, главное заняые разума 
состояло въ образованы добрыхъ хри- 
сыанъ и верныхъ подданныхъ.

Но вотъ роли' меняются: предате, 
занимавшее первое место, спускается 
на второе, а разумъ возвышается на 
первое.— Съ одной стороны релипя 
и MOHapxin, вследств!е своихъ изли- 
шествъ и своихъ злоупотреблетй 
при Людовике XIV, своего разслабле- 
т я  и своей неудовлетворительности 
при Людовике XV, разрушаютъ ка
мень за камнемъ фундаменты наслед- 
ственнаго уважетя и сыновняго по
чтенья, на которомъ оне такъ долго 
держались, стоя на вершине, недо
сягаемый для. изследоватя и оспари
вания. Власть предания незаметно 
ослабеваетъ и исчезаетъ. Съ другой 
стороны наука, благодаря своимъ 
грандюзнымъ и многочисленнымъ от- 
крьтямъ, строить себе постепенно 
те устои,' состояния изъ довер1я и 
всеобщаго уважетя, которые возвы- 
шаютъ ее на степень общественной 
власти, тогда какъ прежде она слу
жила только для удовлетворения лю
бопытства. Такимъ образомъ, мало по 
малу, авторитеты разума растетъ и 
занимаетъ все место." Наступаешь на- 
конецъ такой моментъ, когда этотъ 
авторитеты совершенно вытесняетъ 
первый изъ занятая имъ места и 
основныя идеи, присвоенный себе 
предатемъ падаютъ, подъ ударами ра- 
зума. Изслёдовате прокладываетъ 
себе дорогу въ запретное святилище. 
Вместо того чтобы преклоняться, на- 
чинаютъ проверять и релипя, госу
дарство, законы, обычай—словомъ все 
органы нравственной и практической 

‘ жизни, подвергаются анализу и либо 
сохраняются въ неприкосновенности,

. либо исправляются или заменяются 
другими, смотря по предписашямъ 
нового учен пт.

г

И.
Это было бы превосходно, если бы 

новое учете было совершеннымъ и 
если бы разумъ, наученный ncTopie# 
и научившийся критиковать, былъ бы 
въ состояны понять своего соперника, 
место которая онъ занялъ. Тогда, 
вместо того, чтобы видеть въ немъ 
узурпатора, которагю надо изгнать,

' онъ призналъ бы въ немъ старшаго 
брата которому надо предоставить его 
часть. Наследственный предразсудокъ 
тоже есть роды разума, но только та
кого, который самъ не сознаетъ себя. 
Онъ имеетъ свои права, какъ и на
стоящей разумъ, но онъ не умеетъ 
ихъ найти и вместо истинныхъ правы 
выставляетъ подложныя. Его архивы 
глубоко погребены въ земле и, что
бы открыть ихъ, нужны изследоватя, 
къ.которымъ онъ не способенъ. Меж
ду темы эти архивы существуютъ и 
HCTopin, въ настоящее время, извле
каете ихъ на светъ. Всматриваясь въ 
него поближе можно убедиться, что 
этотъ наследственный предразсудокъ, 
какъ и наука, имеетъ своимъ источ- 
никомъ долпя накоплешя опыта. Лю
ди, после множества искашй ощупью 
и многихъ пробы, наконедъ почув
ствовали, что именно такой способы 
жить или мыслить — единственный, 
пригодный для нихъ въ ихъ положе
ны, наиболее практичный изъ всехъ 
и наиболее благотворный. Режимы и 
догматы, которые кажутся намъ те
перь результатомъ какого-то произ
вольная соглашещя, въ начале были 
признаннымъ средствомъ обществен
н а я  спасетя. Часто даже теперь они 
служатъ такимъ же средствомъ. Во 
всякомъ случае, въ общихъ чертахъ, 
они необходимы и можно сказать, что 
если бы, въ какомъ нибудь обществе, 
исчезли сразу главные предразсудки, 
то человекъ, лишившись драгоцен
н а я  наслед1я, завещанная ему муд
ростью вековъ, вернулся бы тотчасъ 
же къ дикбму состоянш и снова 
сделался ч бы темы же, чемъ былъ 
раньше, т. е. безпокойнымъ, голод- 
пымъ волкомъ, постоянно рыскагощимъ 
и преследуемымъ. Было время, когда 
этого наслед1я еще не существовало, 
да и теперь еще есть народцы, у ко- 
торыхъ оно отсутствуетъ совершенно. 
Не есть человеческая мяса, .не уби
вать безполезныхъ или докучлнвыхъ 
стариковы, не выбрасывать, не убивать 
и не продавать детей, который не
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нужны, быть единственнымъ мужемъ 
единственной жены, питать отвраще- 
Hie къ кровосмешению и къ противу- 
естественнымъ пороками, быть един
ственнымъ и признаннымъ владель- 
демъ отд'Ьльнаго поля, прислушивать
ся къ высшему голосу стыда, чело
вечности, чести и совести—все это 
правила, когда-то совершенно неиз
вестный и установивппяся лишь мед- 
леннымъ путемъ', но они собственно 
и составляютъ цивилизащю душъ. 
Они не становятся менее священными 
отъ того только, что мы ихъ прини- 
маемъ на веру и не сделаются более 
священными, когда, подвергшись из- 
следовашю, будутъ прослежены че- 
резъ всю исторпо и явятся передъ 
нами въ виде той тайной силы, ко
торая превратила стадо дикихъ зве
рей въ человеческое общество. Во
обще, чемъ распространеннее и древ
нее какой нибудь обычай, темъ бо
лее онъ основанъ на какихъ нибудь 
глубокихъ мотивахъ, гипеническихъ,

- физшлогическихъ или такихъ, кото
рые проистекаютъ изъ сощальной 
предусмотрительности. То этотъ обы
чай имелъ въ виду, какъ напр. въ 
разделенш кастъ, сохранеше чистоты 
героической и мыслящей расы, пре
дупреждая смешешя, посредствомъ 
которыхъ кровь низшаго качества 
могла бы внести въ нее элементы 
умственной слабости и низппе инстин
кты. То, какъ это было относительно 
запрещения мяса и спиртныхъ напит- 
ковъ, онъ вызванъ былъ необходи
мостью приспособления къ известному 
климату, предписывающему расти
тельный режимъ или темпераменту 
расы, для которой употребление креп- 
кихъ напитковъ могло бы иметь па- 
губныя поеледетшя. То, какъ въ уч
режден! и права старшинства, понадо
билось воспитать и указать заранее 
военноначальника, которому должна 
была повиноваться вся шайка или 
гражданскаго вождя, который забо
тился бы о сохранении земельнаго 
владешя, руководилъ бы его обработ
кой и поддерживали бы семью. Если 
же .можно привести уважительный 
причины для узаконешя какого ни
будь Обычая, то темъ более высшие 
доводы можно найти для освящен1я  
религ1и.. Разсматривайте же ее не во
обще и не на основаши смутнаго по- 
нятш, но какъ живую, форму, при. 
самомъ ея возникновеши, изучайте

ее въ свящепныхъ текстахъ, взявъза 
образецъ одну нзъ техъ религий, ко
торый и до сихъ поръ властвуютъ 
надъ м1ромъ т. е. хрисыанство, бра- 
манизмъ, законы Магомета или Будды. 
Въ известные критичесше моменты 
исторш люди, выйдя изъ рамокъ 
свой узкой, будничной и рутинной 
жизни, охватываютъ вдругъ одними 
общими взглядомъ всю безконечяую 
вселенную, передъ ними какъ будто 
поднимается покрывало, до сихъ поръ 
скрывавшее отъ ихъ взоровъ величе
ственный лики природы. Въ состоя
нии того великаго душевнаго волне- 
шя, которое они внезапно испытываютъ, 
они думаютъ, (что познали ея перво
начальный принципъ, или, по край
ней мере, подметили некоторый его 
черты. По странному совпадешь) это 
и были какъ рази именно те самыя 
черты, которыя только и могли быть 
поняты ихъ векомъ, расой, группой 
расъ или же данною частицею чело
вечества. Ихъ точка зрешя была един
ственною, на которую могли стать 
массы, расположившийся на ступеняхъ 
поди ними. Для милюновъ людей, 
для целыхъ сотенъ поколений, до- 
ступъ къ божественнымъ вещамъ воз
можешь былъ только черезъ ихъ по
средство. Они произнесли то един
ственное слово, героическое или неж
ное, восторженное или усыпляющее, 
которое такъ жаждали услышать сер
па и умы людей, толпившихся око
ло нихъ и сердца следующихъ поко
лений. Это было единственное слово, 
которое отвечало глубокими потреб
ностями, накопившимся стремлешямъ 
и наследственными способностями, 
вообще всему умственному и, нрав
ственному строю тогдапшяго челове
чества, индусовъ или монголовъ, се- 
митовъ или европейцевъ и подходило 
въ самой Европе къ различному ха
рактеру ея народовъ, германцевъ, 
латинянъ или славянъ, такъ что про- 
тивореч1я .въ религш, порождаемый 
этимъ,. не только не послужили къ 
ея осуждение, но наоборотъ, оправды
вали ее, такъ какъ именно изъ ея 
разнообраз1я и способности приспо- 
соблешя проистекали все ея благо- 
деяшя.

Однако это слово не представляешь 
голой формулы. Такое грандшзное 
чувство, столь глубокое и столь по
нятное каждому прорицаше, та мысль, 
посредствомъ которой человеки мо-
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жетъ охватить всю обширность и 
глубину вещей, далеко переходитъ аа 
пределы того, что доступно для обык
новенная смертнаго и кажется по
этому откроветемъ. Она легко пере
ходитъ въ видгЬы].е, всегда бываетъ 
близка къ экстазу и не можетъ вы
ражаться иначе какъ символами, что 
и приводитъ къ создатю божествен- 
ныхъ образовъ. Релипя, уже по са
мой своей природе, представляетъ 
метафизическую поэму, сопровождае
мую в'бровашемъ. Только это и д'Ь- 
лаетъ ее действительной и популяр
ной, такъ какъ, за искючешемъ лишь 
очень незначительной части избран
ными, одна толыхо чистая идея пред
ставляетъ слово, лишенное значешя, 
и истийа, чтобы стать осязательной 
для всехъ, вынуждена облечься въ 
плоть и кровь. Людямъ нуженъ культъ, 
нужна легенда, релипозныя церемо- 
нш для того, чтобы они действовали 
на народи, женщинъ и детей, на всехъ 
простодушныхъ людей, и говорили 
душе человека, поглощенная прак
тическою жизнью и человеческому 
уму, мысли котораго невольно выра
жаются въ образахъ. Благодаря этой 
осязательной форме, она можетъ по
ложить свой огромный весъ на чаш
ку весовъ человеческой совести, 
уравновесить ея естественный эгоизмъ, 
удержать безумный импульсъ живот- 
ныхъ страстей, направить волю въ 
сторону самоотречешя и самюотвер- 
жешя, оторвать человека отъ самого 
себя и целикомъ отдать его на служ
бу истине или на службу ближними, 
сделавъ изъ него аскета и мучени
ка, сестру милосерд[я или миссшнера. 
Такимъ образомъ, релипя въ каждомъ 
обществе, играешь роль драгоденнаго 
и вполне, естественнаго органа. Съ 
одной стороны, она нужна людямъ, 
чтобы думать о безконечномъ и вести 
хорошую жизнь. Если бы она вдругъ 
исчезла, то въ душе человека обра
зовалась бы огромная и болезненная 
пустота и люди причинили бы еще 
больше зла другъ другу. Съ другой 
стороны, было бы напрасно стараться 
ее вырвать. Руки, который посягнули 
бы на нее, коснулись бы только ея 
оболочки; она выросла бы снова после 
этой кровавой операцш, такъ какъ ея 
семена слишкомъ глубоки, чтобы ихъ 
можно было вырвать.

Если же, наконецъ, после религш 
и обычая, мы разсмотримъ такимъ же

I

точно образомъ государство, т. е. во  ̂
оружейную власть, на стороне кото
рой находится какъ физическая сила, 
такъ и нравственный авторитетъ, то 
мы найдемъ, что ir оно имеешь почти 
такой же благородный источники. Въ 
Европе, по крайней мере, начр1иая 
отъ Pocciix до Португалхи и отъ Нор
вегии до обеихъ Сицшнй, государ
ство, и по своему происхождешю и 
по своей сущности, является воен
ными учрежденхемъ, въ которомъ ге- 
роизмъ сделался охранителемъ права. 
То здесь, то тамъ, въ хаосе смеши
вающихся расъ и разрушающихся об- 
ществъ, появлялся человеки, который, 
пользуясь своими влхяшямъ и пре- 
восходствомъ надъ другими, собирали 
около себя толпу своихъ привержен- 
цевъ и изгоняли чужестранцевъ, укро
щали разбойниковъ, водворяли безо
пасность, снова возстанавливалъ зем- 
леделге и, такимъ образомъ, основы
вали отечество, передавая, какъ свою 
собственность, своими потомками свое 
право верховнаго судьи и прирожден
н а я  военноначальника. Вследств1е 
такой установившейся передачи, глав
ная общественная должность оказы
вается поставленной вне какихъ либо 
соревнований и соперничества, такъ 
какъ она укреплена за известною 
семьей и помещается въ надежными 
рукахъ. Съ этихъ поръ нац!я имеетъ 
уже живой центръ и всякое право 
находитъ себё виднаго покровителя. 
Если государь не переступаетъ своихъ 
правъ и удержххвается отъ вступлешя 
на наклонную плоскость произвола, 
если они не впадаетъ въ эгоизмъ, то 
они можетъ доставить своей стране 
лучшее правительство, какое бываетъ 
въ Mipe, не только наиболее жизне
способное, но и такое, которое более 
всего въ состояши удержать вместе 
двадцать или тридцать миллшновъ 
людей и притоми наиболее прекрас
ное, такъ какъ преданность тутъ оди
наково облагораживаешь ix повелева- 
Hie и подчинеше, а вследсшне рас
пространения военной традицш, вер
ность и чувства привязываютъ одина
ково, на всехъ ступеняхъ iepapxin, 
какъ начальника къ своему долгу, 
такъ и солдата къ своему началь
нику. — Таковы весьма действитель
ный црава наследственная предраз- 
судка и видно, что и они, подобно 
инстинкту, представляетъ слепую 
форму разума. Охсончательно 'узако-

9
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ниваетъ его то, что для большей дей
ствительности и разум'Ь самъ заим- 
ствуетъ у него свою форму. Учете 
стаио вится действительнымъ только 
тогда, когда оно превращается въ сле
пую силу. Чтобы перейти въ практику, 
чтобы получить власть надъ душами 
и превратиться въ действующую пру
жину, учете должно отлагаться въ 
умахъ въ виде уже готоваго в4рова- 
шя, усвоенной привычки, установлен
ной наклонности или домашняго пре- 
дашя. Для этого было нужно, чтобы, 
спустившись съ вечно волнующихся 
высотъ человеческой мысли, учете 
это врезалось бы въ неподвижное дно 
человеческой воли. Только тогда оно 
превращается въ составную часть ха
рактера и становится сощадьною си
лой. Но одновременно съ этимъ уче
т е  перестаетъ быть критическими и 
проницательными; оно не терпитъ ни 
противореча, ни сомнешй и не до- 
пускаетъ никакихъ ограничешй и от- 
тенковъ; оно уже не знаетъ более 
своихъ доказательствъ или же плохо 
ихъ оцЬаиваетъ. Мы, наир., веримъ 
теперь въ безконечный прогрессъ по
добно тому, какъ верили прежде въ 
первородный трехъ. До сихъ поръ, 
мы все еще получаемъ наши м нетя 
сверху, совсемъ готовыми и Академ1я 
наукъ, во многихъ отношетяхъ, за
нимаете место прежнихъ вселенскихъ 
соборовъ. Вргда, за исключетемъ 
только несколькихъ спещальныхъ 
ученыхъ, веровате и послушате бы- 
ваютъ необдуманными у всехъ и ра- 
зумъ напрасно негодуетъ на то, что 
предразсудокъ руководитъ человече
скими делами, такъ какъ для того, 
чтобы руководить ими, разумъ самъ 
долженъ стать предразсудкомъ.

s  ■/.

Ш.
Къ несчастью, въ восемнадцатомъ 

веке, разумъ имелъ сгрого класси
ческий характеръ, и ему не доставало 
ни способностей, ни документовъ, что
бы понять предате. Прежде всего 
ncTopia была неизвестна тогда; эру- 
днщя отвергала ее, потому что она 
казалась скучной и тяжеловесной. 
Учения компилящи, болыте сбор
ники текстовъ, медленная работа кри
тики, находились тогда въ пренебре
жены. Вольтеръ насмехался надъ бе
недиктинцами. Монтескье, чтобы за
ставить принять свое сочицете „Духъ 
законовъ", изощрялъ свое ocTpoyMie

- надъ законами. Рейналь, для того, 
чтобы обезпечить успехъ исторы тор
говли въ Инды, ухитрился приклеить 
къ ней декламацы Дидро. Аббатъ 
Бартелеми долженъ былъ прикрыть 
истину о уреческихъ нравахъ одно- 
образнымъ слоемъ- своего литератур- 
наго лака. Наука обязана была иметь 
эпиграмматически или ораторскШ ха
рактеръ; техничестая или грубыя под
робности не понравились бы светской 
публике. Хороший стиль требовалъ, 
чтобы пропускались или же искажа
лись мелте, но знаменательные факты, 
придававшие характеру древнихъ 
ихъ своеобразность и оригинальный 
складъ. Но даже если-бы и осмели
лись упомянуть о нихъ, то все же, 
ихъ смыелъ и значение, остались бы 
скрыты для публики. Этой публике 
недоставало сочувствующего вообра
жения; никто не умелъ отрешиться 
отъ самого себя, перенестись на отда
ленный точки зр етя  и представить 
себе бурное и странное состоите че- 
ловеческаго ума, те решительные и 
плодотворные моменты его жизни, 
когда онъ дастъ начало новому жи
вому творению религии, предназначен
ной къ царствованию надъ мйромъ и 
государству, которое должно суще
ствовать долго. Человекъ ничего не 
можетъ вообразить себе иначе, какъ 
при помощи опыта, но въ какой же 
части своего опыта эти люди могли 
бы найти те  матер1алы, при помощи 
которыхъ они могли бы вообразить 
себе муки и судороги такихъ родовъ? 
Какъ могутъ тате отполированные и 
преисполненные светской любезности 
умы понять чувства апостола, монаха, 
варвара, основывающаго государство 
или феодала? Разве они въ состоянш 
представить себе ихъ въ той среде, 
которая объясняетъ и оправдываетъ 
ихъ действ1я, воспроизвести въ сво- 
емъ воображены окружающую толпу, 
души впавппя въ от чая aie и одержи- 
мыя мистическими грезами и пылшя,
ДИШЕ И буЙНЫЯ, ПОДЧИНЯЮЩАЯСЯ ин
стинкту и образамъ, мыс ля идя полу- 
видентями, и у которыхъ воля была 
заменена неудержимыми импульсами? 
Резонируюдцй разумъ не могъ пред
ставить себе иодобныхъ фигуръ и, 
чтобы вместить ихъ въ свою прямо
линейную рамку, онъ долженъ былъ 
уменьшить и переделать ихъ. Мак- 
бетъ Шекспира превращался въ Мак
бета Дюси, Махюметъ Корана въ. Ма
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гомета Вольтера. Само собою разу
меется, что не понимая человеческихъ 
душъ, нельзя было понять и учре- 
ждетй. Никто не думалъ, что истина 
.не могла выразиться иначе, какъ въ 
форме легенды, что правосуд!е могло 
установиться только посредствомъ 
силы, что релипя должна была 
облечься въ форму жречества, а госу
дарство должно было принять воен
ную форму и готическое здате, также 
какъ какъ и всякое другое, имело 
свою собственную архитектуру, свои 
особые размеры частей, свое равно- 
Becie, свою полезность и даже свою 
красоту. Кроме того, не понимая про- 
шедшаго, не понимали инастоящаго. 
Они не имели сколько нибудь вер- 
наго представлешя ни о крестьянине, 
ни о рабочемъ, ни о провинщальномъ 
буржуа, ни даже о мелкомъ сельскомъ 
дворянине; всехъ ихъ видели только 
издали, да и то неясно, такъ какъ 
философская Teopin и туманъ санти
ментальности заслоняли ихъ настоя
щей образъ и изменяли его. „Две или 
три тысячи44 светскихъ и образован- 
ныхъ людей составляли такъ назы
ваемое порядочное общество и ни
когда не выходили за пределы своего 
круга.. Если иной разъ, изъ оконъ 
своего замка или во время путеше- 
ств1я они и видали народи, то всегда 
мимоходомъ, также какъ почтовыхъ 
лошадей или домашшй скотъ насво- 
ихъ фермахъ. Конечна, они смотрели 
на него съ сострадатемъ, но не могли 
угадать ни его смутныхъ мыслей, ни 
его темныхъ инстинктовъ. Они не 
могли вообразить себе ни устройства 
его еще первобытная ума, ни скудо
сти и упорства его мыслей, пи узо
сти его рутиннаго, машинальная су- 
ществоватя, всецело отданная руч
ному труду, поглощенная заботами 
о насущаомъ хлебе и ограниченная 
пределами видимаго горизонта. Имъ 
не понятна была его привязанность 
къ местному святому, къ обрядами и 
къ священнику, его глубокое озлоб- 
леше, закоренелая недоверчивость, 
легковер1е, основанное на воображе- 
ш ,  неспособность понять отвлечен
ное право и общественный собьтя и 
та глухая работа, которая  ̂ соверша
лась въ его уме, и посредствомъ ко
торой политичесшя известхя преобра- 
' жались въ его голове въ страшный 
и нелепыя сказки. Имъ непонятна 
была также его склонность къ пани

ческому 'заразительному страху, напо
минающему тотъ, который охватыва- 
етъ иногда стадо барановъ, и его сле
пая ярость, похожая на бешенство 
разъяреннаго быка—словомъ, все те 
черты характера, которыя револющя 
вывела на светъ. Двадцать миллт- 
новъ человекъ, и даже более, едва 
вышли изъ средневековаго умствен- 
наго состоятя и поэтому обществен
ное здате, въ которомъ они могли 
обитать, должно было въ главныхъ 
чертахъ носить средневековой харак- 
теръ. Надо было оздоровить и очи
стить это здате/проделать въ немъ 
окна, сломать ограду, но сохранить 
все-таки его фундаментъ, капитальный 
стены и распределете частей. Безъ 
этого обитатели этого здашя, разру- 
шивъ его и проживъ десять лети 
поди открытыми небомъ, на манеръ 
дикарей, волей не волей должны были 
бы снова отстроить его, почти потому 
жо самому плану.

Для некультурныхъ душъ, не до- 
стигшихъ еще способности размышле- 
шя, вера связуется только съ те
лесными символомъ и повиновете 
достигается только при помощи фи- 
зическаго принуждешя. Для нихъ 
нетъ другой религий- кроме той, ко
торая воплощается, въ священнике и 
другого государства, кроме того, ко
торое воплощается въ жандарме. 
Только единственный писатель—Мон
тескье, самый образованный, самый 
проницательный и наиболее уравно
вешенный изъ всехъ умовъ того 
века, различали эти истины и это 
потому, что они были, въ одно и то
же время, ученый, наблюдатель, ис
торики и юрисконсульта Но онъ го
ворили, какъ оракулъ, сентенщями и 
загадками и всяшй разъ, когда они1 
касался дели своей собственной стра
ны и своего времени, то онъ пускался 
бежать, словно ступая по горячими 
углями. Вотъ почему, хотя его и ува
жали, но онъ оставался одинокими 
и несмотря на свою известность, не 
пользовался влтятемъ. Елассическгй 
умъ отказывался заходить такъ дале
ко и изучать древняя и современ
н а я  человека. Онъ находили более 
удобными и более скорыми для себя 
следовать своему естественному вле- 
четю и закрывать глаза на действи
тельная человека, удаляясь въ свой 
складъ ходячихъ поняый, для того 
чтобы оттуда! извлекать попяНе о че-
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лов’Ькй вообще и строить на этомъ 
понятен свое здаше, висящее въ про
странстве. ВслгЬдств1е такого есте- 
ственнаго и р'Ьшительнаго ослСпле
т я , классичестй умъ перестаетъ ви
деть. древте и живые корни совре- 
менныхъ учреждений и не замечая 
ихъ, онъ ихъ отвергаетъ. Для него 
наследственный предразсудокъ пре
вращается въ обыкновенный, чистый 
предразсудокъ, традищя теряетъ свои 
права и власть ея является простою 
узурпащей. И съ этого времени ра- 
зумъ ополчается на свою предшест
венницу—традицию и стремится выр
вать у нея управлете душами и за
менит^ царство лжи царствомъ правды.

IV.
Въ этомъ великомъ походе, пред- 

принятомъ разумомъ, существуютъ 
-две стадш. Здравый смыслъ или ро
бость заставляетъ однихъ останавли
ваться на полпути, друпе же подъ 
влаятемъ логики или страсти идутъ 
до конца. Первая кампашя отнимаешь 
у непрЗятеля его внешнхя укреплешя 
и пограничныя крепости. Тутъ Воль- 
теръ руководитъ философскою арм1ей. 
Чтобы побороть наследственный пред
разсудокъ, ему противоставляютъ дру
пе, власть которыхъ также обширна 
и авторитетъ которыхъ также всеми 
признается. Монтескье' разсматри- 
ваетъ Франщю глазами персхяиина, 
а Вольтеръ, вернувшись изъ Англии, 
описываетъ англичанъ, представляю- 
щихъ еще неизвестный видъ чело
века. Передъ лицомъ господствую- 
щаго догмата и культа, эти писатели 
излагаютъ, съ явною или скрытою 
иронией, догматы другихъ хрисйан- 
скихъ сектъ, англиканской, квакер
ской, пресвитерианской, социшанскОй, 
учен1я древнихъ или отдаленныхъ 
народовъ, грековъ, римлянъ, егип- 
тянъ, магометанъ, гебровъ, поклон- 
никовъ Брамы, китайцевъ и простыхъ 
идол опокл онниковъ.

Въ присутствии положительнаго за
кона и установленныхъ обычаевъ, 
они развиваютъ съ явными намере- 
HiaMii другЗя государственный устрой
ства и друпе нравы; они говоряшь о 
деспотизме, объ ограниченной монар
хии, республике, о церкви, подчинен
ной государству^въ одномъ месте 
и церкви, отделенной огь государства 
— въ другомъ, о кастахъ въ одной 
стране, о полигамш—въ. другой, и
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такимъ образомъ, переходя отъ одной 
страны къ другой, изъ века въ векъ, 
они указываютъ на разнообраз1е, про- 
THBopenie и антогонизмъ основныхъ 
обычаевъ. которые везде въ своей 
стране одинаково освящены преда- 
тем ъ и образуютъ законное обще
ственное право. Съ этого момента 
очароваше исчезаетъ. Древн1я учреж
дения теряютъ свой прежшй боже
ственный характеръ и свое o6aasie, 
становясь просто деломъ рукъ чело- 
веческихъ, продуктомъ времени и 
места, порожденнымъ известными 
услов1ями и по взаимному соглаше
ние. Скептицизмъ врывается черезъ 
все сделанныя бреши. По отношешю 
къ христианству онъ сразу прини
маешь характеръ прямо враждебный 
и переходить въ продолжительную и 
ожесточенную полемику, такъ какъ, 
въ силу своего положения какъ госу
дарственной религии, хрисианство 
заполняетъ все место, стесняешь сво
бодную мысль, сжигаетъ ея произве- 
дешя, отправляетъ въ ссылку, заклю- 
чаетъ въ тюрьму и не даетъ покоя 
авторамъ этихъ произведен^, везде 
являясь естественнымъ и офищаль- 
нымъ противникомъ новыхъ идей. 
Кроме того, въ качестве аскетиче
ской релегш, онъ осуждаешь, не толь
ко веселые и распущенные нравы, 
допускаемые новою философией, но 
даже естественный склонности, раз
решаемый- ею й те обещания земного 
счастья, которыми она старается осле
пить взоры. Такимъ образомъ, сердце 
и умъ действующи согласно въ своей 
вражде къ христианству. Вольтеръ, 
вооружившись священными текстами, 
съ неумолимою враждебностью и энер- 
rieft преследуешь его на протяжении 
всей его исторш, начиная отъ первых'ь 
библейскихъ повествований и кончая 
последними .папскими буллами, онъ 
нападаетъ на него то какъ критики, 
историки, географъ, то какъ логиче- 
сюй мыслители и моралистъ, прове
ряя все источники, сопоставляя сви
детельства и вонзая насмешку, точно 
копье, во все его слабыя места, где 
возмущенный истинктъ бьется о сте
ны своей мистической темницы, такъ и 
во всф сомнительный места, где поз- 
днейния надстройки исказили харак
теръ первоначальнаго здания.—Но 
Вольтеръ все же относится съ поч- 
тенйемъ къ его первому фундаменту 
и все величайпше писатели века

ъ  т э н ъ.

I
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поступаютъ также какъ онъ, въ этомъ 
отношении Въ основа положительныхъ 
релипй, который ложны, всегда зак
лючается естественная релиия, кото
рая истинна. Она представляетъ под
линный и простой текстъ, тогда какъ 
друпя являются только искаженными 
и напыщенными переводами этого 
текста. Отнимите все эти позднМпия 
и разногласныя приставки и тогда 
останется оригиналъ, и тотъ обнцй 
экстрактъ, въ которомъ соединяются 
все коти, будетъ деизмъ.

Таже операщяпроделывается и надъ 
гражданскими и политическими за
конами. Во Франщи,гдгЬ столько учре
ждений переживаютъ свою полезность, 
где привилегии уже не оправдываются 
более исполняемою за нихъ службою, 
где права превратились въ злоупот- 
реблешя—какое нужное архитекурное 
сооружеше представляетъ изъ себя 
древнее готическое здаше! Какъ оно 
плохо приспособлено для современ
ного- народа! Къ чему, наприм'Ьръ, 
въ однородномъ и объединенномъ го- 
суд арств^ все эти феодальный пере
городки, разд'Ьляюнця между собою 
сослов!я, корпорации и провинцш? 
Арх1епископъ, сюзеренный владгЬлецъ 
полъшррвинцш, капитулъ, им'ЬющШ 
двенадцать тысячъ крёпостныхъ, са
лонный аббатъ, получаюпцй хорошую 
ренту съ монастыря, котораго онъ ни
когда и въ глаза не видалъ, вельможа, 
пользующейся крупной пеншей за 
то только, что онъ торчитъ въ коро
левской пр1емной, судья, купивший 
права совершать правосудие, полков- 
никъ выпущенный изъ школы лишь 
для того, чтобы командовать своимъ 
наследственнымъ полкомъ, парижскШ 
негощантъ, теряюицй право собствен
ности ж личную свободу только по
тому, что онъ наняль на годъ домъ 
въ Франшконтэ-г-какдя масса живыхъ 
парадоксовъ! И тате парадоксы встре
чаются во всей Европе. Самое луч
шее, что только можно сказать въ 
пользу „цивилизованной нащи“, это 
то, что ея обычаи, законы и нравы 
состоять „наполовину изъ злоупот- 
реблешй и наполовину изъ терпи- 
мыхъ обычаевъ. Но подъ этими поло
жительными законодательствами, ко
торый все сами себе противоречить, 
всегда лежитъ некоторый естествен
ный законъ, который подразумевается 
всеми кодексами, применяется въ 
нравахъ и записать въ сердцахъ.

„Разве есть такая страна, где бы 
считалось честнымъ похищать у меня 
плоды моихъ трудовъ, нарушать'обе- 
щаше, лгать съ намерешемъ повре
дить, клеветать, убивать, отравлять, 
быть неблагодарнымъ въ отношенш 
своего благодетеля, бить своего отца 
и свою мать, когда они подаютъ вамъ 
пищу. То что справедливо или не
справедливо считается таковымъ во 
всей вселенной“, и въ самомъ худ- 
шемъ обществе, сила все же нахо
дится на службе права, хотя и съ 
некоторыми ограничешями, точно 
также какъ и въ самой худшей ре
лигш, самый нелепый догмагъ, все 
же признаетъ, такъ или иначе, выс- 
шаго создателя". Такимъ образомъ, 
религш и общества, растворенный 
изследовашемъ, всегда оставляютъ 
на днё тигля, одне — осадокъ исти
ны, друпя—осадокъ справедливости. 
Этотъ маленькй, но драгоценный 
осадокъ представляетъ родъ золотого 
слитка, сохраняемаго предашемъ и 
очищаемаго разсудкомъ, который, ма
ло по малу освобожденный отъ при
месей, . обработанный и годный для 
всякаго употреблешя, долженъ со
ставить всю сущность религш и обра
зовать все нити, связуюпця общество.

У.
Тутъ начинается второй философ- 

сйй походъ. Въ немъ участвуютъ две 
армш. Первая — арм1я энциклопеди- 
стовъ скептиковъ, подобныхъ д’Алам
беру, полупантеистовъ, какъ Дидро и 
Ламаркъ, откровенныхъ атеиетовъ и 
сухихъ матер1алистовъ, какъГольбахъ, 
Ляметтри, Гельвещусъ и позднее Кон- 
дорсе, Лаландъ и Вольней, столь раз- 
личныхъ ж независнмыхъ другъ отъ 
друга, но вполне согласныхъ въ од- 
номъ, что предаше—  это врагъ. Та
ковы последств1я продолжительной 
вражды. Съ течешемъ времени война 
все более' ожесточается, является 
стремлеше все захватить, довести сво
его противника до крайности и выг
нать его изъ всёхъ его постовъ. Ни
кто не хочетъ допустить, чтобы ра- 
зумъ и предаше могли сообща защи
щать одну и ту же крепость. Если 
кто нибудь изъ нихъ вступаетъ въ 
нее, то другой долженъ немедленно 
выйти и съ той поры, противъ одного 
предразсудка устанавливается другой. 
Въ самомъ деле, Вольтеръ, этотъ 
ппатр1отъ новаго учешя, не хочетъ
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отказаться отъ своего Бога, „возна- 
граждаюгцаго и мстителя'4. Будемн 
же терпимы къ этому остатку суе- 
B^pin, въ воспоминать объ его ве- 
ликихн заслугахн, но взглянемъ гла
зами взрослаго на тотъ призраки, на 
который Вольтеръ смотритъ глазами 
ребенка. Этотъ призраки проникп ви 
наши уми посредствоми веры, а вера 
всегда бываети подозрительна. Они 
былисоздани невежествомн, страхомн, 
воображешемн, а это все обманчивыя 
силы. Вначале это были только фе
тиши дикаря, который мы напрасно 
старались очистить и увеличить—его 
прбисхождеше все - таки даети себя 
чувствовать. Его истор!я—это HCTopia 
наследственная сновид'Ьшя, которое, 
зародившись ви обезум^вшеми, гру- 
боми мозгу' передавалось изи поко- 
л’Ьшя ви поколете и продолжаети 
гнездиться до сихи пори ви куль- 
турномн и здравомыслящеми мозгу. 
Вольтери же хочети, чтобы этоти сони 
были истинными, потому что они не 
можетъ иначе обняснить себе пре
красное устройство Mipa и еще потому, 
что существовать часови непременно 
предполагаетп и существоваше часов
щика. Однако, прежде всего, надо было 
бы показать, что Mipn—это часы и 
поискать, нельзя ли обияснить его 
устройство, такое, какое оно есть— 
несовершенное,—гораздо лучше при 
помощи более простого и более со- 
гласующагося си опытомп предполо
жения, а именно—вечною матер1ей, 
находящеюся ви вечноми движенш. 
Подвпжныя и движунцяся частицы 
различная рода и виразличноми со- 
стоянш равновешя—это минералы, не
одушевленная субстанщя, мрамори, 
известь, воздухи, вода, уголь. Я при
готовляю черноземн, „сею на неми 
горохи, бобы, капусту44; pacreHiH пи- 
таются черноземомн, „а я питаюсь. 
растешями44. После каждой моей еды, 
во мне, и черези мое посредство, не
одушевленная Marepin становится жи
вой, „я делаю изи нея свою плоть, 
я одушевляю ее, я ее делаю чув
ствительной44. Виней уже была скрытая 
чувствительность, несовершенная, ко
торая теперь совершенствуется и ста
новится явной. Организация—это при
чина, __ жизнь и ощущешя только ея 
следствхя. Я не нуждаюсь ви духов
ной монаде для обияснен1я этихи 
следствий, таки каки у меня ви ру-
кахъ причина. „Посмотрите на это

/ ,

яйцо; воти чемп можно опрокинуть 
все теологичесшя школы и все хра
мы на земле. Но что такое это яйцо? 
Нечувствительная масса, пока ви нее 
не попали зародыши. Но и после 
того, каки зародыши проникп ви 
него, во что превращается это яйцо? 
оно остается такою же безчувственною 
массой, „инертною" жидкостью. Но 
прибавьте сюда теплоты, подержите 
яйцо ви теплой печке, дайте совер
шиться необходимому процессу и вы 
получите цыпленка, т. е. „чувстви
тельность, жизнь, память, сознав!е, 
страсти, мысль. То, что вы называете 
душой, не более каки нервный центри, 
ки которому сходятся все чувстви- 
тельныя нити. Вибращи, который оне 
передаюти ему, образуютн ощущешя. 
Пробудившееся или возраждающееся 
ощущен1е является уже воспомина- 

* теми ощущешя же, воспоминания и 
знаки образу юти все наши идеи. 
Итаки не уми производити матерно, 
а матер!я, располагаясь известными 
образомн, производити уми. Поме- 
стимн же уми туда, где они действи
тельно находится,—ви организованное 
тело. Не будемн отделять ,его оти 
его подставки, чтобы вознести его на 
небо и водворить на воображаемоми 
троне. Этоти несоразмерный гость, 
рази забравшись ви наши духи, кон- 
чаети теми, что разсматриваетъ есте
ственную игру напшхн чувстви и 
каки чудовищный паразити, привле- 
каети ки себе всю нашу субстанщю. 
Первою заботой каждаго здравомыс
лящего человека должно быть осво- 
бождеше оти него, изгнаше всякаго 
суевер1я, всякой „боязни невидимыхн 
сили44. Только тогда они можети
основать нравственность и распознать 
„естественный законн44. Таки каки 
небо пусто, то нами нети основашй 
искать эту нравственность ви пове- 
лешяхн свыше. Посмотрими внизи, 
на землю; взглянеми на человека, 
такого, какими они представляется 
глазами натуралиста, т. е. каки на 
организованное тело, каки на чув
ствительное животное, со всеми его 
потребностями, его аппетитами и ин
стинктами. Не только они все неистре
бимы ви неми, но. они ки тому же 
вполне законны. Откроеми темницу, 
куда замыкаети ихи предразсудокн; 
дадимъ^ ими свободное пространство 
и свежШ воздухи, чтобы они могли 
развернуть свои силы и все будети
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хорошо. Согласно Дидро, бракъ на 
всю жизнь—это злоупотреблеше, это 
„тирашя мужчины, который обратилъ 
въ право собственности обладаше жен
щиной". Стыдъ, какъ и одежды, яв
ляются выдумкою и условностью. 
Нетъ счастья и нгЪтъ добрыхъ нра- 
вовъ только въ такой стране, где 
законъ покровительствуетъ инстинкту 
наприм’Ьръ въ Отаити, гд'Ь бракъ про
должается мЬсяцъ, чаще день, а иной 
разъ только четверть часа и где схо
дятся и расходятся по произволу, гдЬ 
по долгу гостеприимства, гостю пред
лагаюсь вечеромъ своихъ дочерей, 
свою жену, гд'Ь сынъ женится изъ 
вежливости на своей матери и гдЬ 
союзъ половъ представляетъ релииоз- 
ноеторжество,справляемоепублично.И 
логичесюй мыслитель, доводя до конца 
свою последовательность и свои вы
воды, завершаетъ свои разсуждёшя 
пятью или'шестью страницами такого 
рода, что волосы становятся дыбомъ, 
сознаваясь притомъ самъ, что его 
учете „не годится проповедывать, 
ни дЬтямъ, ни взрослыми".—У Дидро, 
по крайней Mbpb, эти пародоксы 
смягчены. Когда онъ рисуетъ совре
менные нравы, то делаеть это какъ 
моралйстъ. Ему не только известны 
все струны человеческой клав1атуры, 
но онъ ихъ умели поставить каж
дую на соответствующее ей место. 
Онъ любитъ прекрасные и чистые 
звуки, онъ полонъ восторженнаго 
эшушазма къ благородной гармонш, 
у него столько же сердечности, сколь
ко и гешя. Мало того, когда дЬло 
заходить о разъясненш первичныхъ 
импульсовъ то онъ сохраняетъ, рядомъ 
съ самолгоб1емъ, высшее и независи
мое мЬсто для сострадашя, сочувств1я, 
доброжелательства, „благотворитель
ности" и для всЬхъ великодушныхъ 
нобуждешй сердца, которое отдаетъ 
себя другими и жертвуетъ собою безъ 
всякаго разсчета и колебашя. Но, ря
домъ съ ними, появляются друпе, 
мыслители холодные и ограниченные, 
которые, слЬдуя математическому ме
тоду идеологовъ, строятъ нравствен
ность на манеръ Гоббса. Они признаютъ 
только одинъ двигатель, самый про
стой и самый осязательный и грубый, 
почти механическШ и опирающейся 
на физ1ологичесюй принципъ — это 

• естественное стремлеше, побуждающее 
каждое животное избегать боли
и искать наслаждетя. „Страдате и

.. »

наслаждете, говорить Гельвещусъ,— 
вотъ единственный пружипы -управ- 
ляюиця нравственными MipoMH и чув
ство любви къ самому себе представ
ляетъ единственную основу, на кото
рой можетъ быть заложенъ фунда- 
ментъ полезной нравственности... Ка
кой же другой мотивъ, кроме лич- 
наго интереса моги бы побудить че
ловека къ великодушными поступ
ками? Ему также невозможно любить 
добро для добра, какъ и любить зло 
для зла".—„Принципы естественнаго 
закона, говорятъ его ученики, сво
дятся къ одному основному и един
ственному принципу—чувству само- 
сохранешя".—„Сохранить самого себя 
и получить наслаждете"—это ин- 
стинктъ, право и долги. „О вы,—гово
рить природа,—все, повипуюнцеся по- 
буждешю, вложенному мною, стреми
тесь къ счастью во всякую минуту 
вашего существовашя, не противьтесь 
моему верховному закону, трудитесь 
для собственнаго счастья, наслаждай
тесь безъ боязнии будьте счастливы".— 
Но, чтобы быть счастливыми, содей
ствуйте счастью другихъ. Если вы ' 
хотите, чтобы они были вами полезны, 
будьте ими полезны; вапгъ собствен
ный интересъ, правильно понятый, 
требуетъ, чтобы вы служили другими. 
„Съ момента своего рождешя и до 
самой своей смерти, каждый чело
веки нуждается въ другихъ людяхъ". 
„Живите же для нихъ, чтобы заста
вить ихъ жить для васъ".—„Будьте 
добры, потому что доброта привязы- 
ваетъ все сердца: будьте кротки, по
тому что кротость вызываетъ привя
занность, будьте скромны, потому что 
гордость возмущаетъ существа, пре- 
исполненныя собой... Будьте гражда
нами, потому что отечество необхо
димо для вашей безопасности и для 
вашего существовашя. Защищайте 
свою страну, потому что она делаегь
васъ счастливыми и въ ней заклю-*

чаются все ваши блага".—Съ этой 
точки зрешя добродетель—это ничто 
иное какъ эгоизмъ, обладавшей даль
новидностью. Человеки не имеетъ 
другихъ причини поступать хорошо, 
кроме опасешя причинить себе зло 
и когда онъ жертвуетъ собою, то де
лаетъ это лишь въ собственники инте- 
ресахъ. По этой наклонной плоскости 
можно идти быстро и далеко. Какъ 
только единственными правиломъ для 
каждаго признается стремлеше къ
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счастью, то каждый пожелаетъ до
стигнуть его поскорее и быть счаст
ливыми на свой образецъ. Стадо вы- 
пущенныхъ на свободу похотей, уст
ремляется впередъ и прежде всего 
опрокидываетъ все перегородки, — 
ведь ему доказали, что всякая пере
городка вредна и что она придумана 
хитрыми и злонам'Ьрными поступками, 
только для того, чтобы они могли 
лучше доить и стричь свое стадо!— 
„Состоите общества — это состоя- 
me постоянной войны, которую ве- 
детъ государь .противъ ве/Ьхъ и 
каждый изъ членовъ общества другъ 
противъ друта... На всемъ земномъ 
шаре мы не видимъ'другихъ госуда
рей, кроме несправедливыхъ, неспо- 
собныхъ, изн'Ьженныхъ роскошью, ис- 
порченныхъ лестью, развращенныхъ 
распущенностью и безнаказанностью, 
лишенныхъ талантовъ, добродетелей 
и нравственности... Человекъ золъ, 
не потому, чтобы онъ былъ золъ отъ 
природы, а потому, что его сделали 
такимъ.

„Хотите ли узнать вкратце всю исто- 
ршнашихъ бедствьй? говорить Дидро. 
—В отъ она: былъ некогда естественный 
человекъ, человекъ природы. Въ него 
вложили искусственнаго человека, и 
вотъ въ его логовище возникла между- 
усобная война, которая длится всю 
жизнь... Если вы хотите стать тира- 
номъ человека... отравите его, на
сколько вы въ состоянии это сделать, 
нравственностью, противною его при
роде, соорудите для него всякого рода 
помехи, стесните его движешя тыся
чами препятствий, привяжите къ нему 
таюе призраки, которые бы его пугали... 
Хотите вы,.чтобы онъ былъ счастливь 
и свободенъ—не мешайтесь въ его 
дела... И будьте всегда уверены, что 
не для васъ, а для самихъ себя эти 
мудрые законодатели вылепили и 
сформировали васъ такимъ, каковъ 
вы есть. Я ссылаюсь на все полити- 
чесгая, граждански! и релийозныя 
учреждетя; изследуйте ихъ поглубже 
и, либо я сильно ошибаюсь, либо вы 
непременно найдете, что человеческШ 
родъ, изъ века въ векъ, сгибался лодъ 
ярмомъ, который позволила себе на
ложить на него горсть плутовъ... Не 
довфряйте тому, кто желаетъ водво
рить порядокъ; это всегда означаешь

гихъ, чтобы ихъ стеснить". Долой
хороши и если

голодное стадо захочетъ наконедъ по
есть до сыта, то оно первымъ деломъ, 
должно сбросить подъ свои копыта 
всехъ митроносныхъ и коронован- 
ныхъ животпыхъ, которые окружили 
его загородкой, чтобы удобнее его 
эксплуатировать.

VI.
Возвращете къ природе, т. е. от

мена общества—таковъ военный крикъ 
всего батальона энциклопедистовъ. Но 
вотъ и съ другой стороны поднимается 
такой же крикъ—это батальонъ Руссо 
и сощалистовъ, которые, въ свою оче
редь, также являются, чтобы нанести 
ударъ' установленному режиму. Под- 
копъ, устраиваемый ими у подножья 
стенъ, кажется более ограниченными, 
но зато по этой причине онъ еще 
более действителенъ, и разрушитель
ная машина, которую они употребля
юсь, заключается такясе въ новой идее 
человеческой природы. Эту идею Руссо 
извлеки целикомъ изъ своего соб- 
ственнаго сердца. Странный и ориги
нальный человекъ, онъ былъ выше 
другихъ, но съ детства носилъ въ себе 
зародыши помешательства и подъ ко- 
нецъ совсемъ сошелъ съ ума. Онъ 
обладали изумительными, но плохо 
уравновешаннымъ умомъ, въ которомъ 
ощущешя, эмощи и образы были слиш- 
комъ сильны. Онъ былъ, въ одно и 
то же время и слепъ и проницателенъ;
онъ былъ истинными и больными по-

•  * *
этомъ, который вместо действитель- 
ныхъ предметовъ, видели собственный 
грезы, жили въ созданномъ своими 
воображешемъ романе и умеръ подъ 
давлетемъ созданнаго имъ же самими 
кошмара. Неспособный сдерживать 
себя и владеть собою, онъ принимали 
свои реш етя за действия, свои слабый 
хотетя за реш етя, а роль, которую 
оцъ сами давали себе, за свой «дей
ствительный характеръ. Несоразмер
ный во всемъ и по отношение къ со
временному ходу вещей, онъ постоян- 

, но натыкался, ранили себя и пачкался 
о все придорожные столбы. Ему слу
чалось совершать безумства, низости 
и преступленья, и теми не менее, онъ, 
до конца, сохранили тонкую, и глубо
кую чувствительность, гуманность, 
нежность, способность плакать и спо
собность любить. Онъ обладали страст
ными чувствомъ справедливости, ре
лигиозными чувствомъ и эптуз1азмомъ 
и все эти чувства походили на жи-
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вуч1е корни,, сохраняющее еще здоро
вые и сильные соки, въ то время, какъ 
стволъ и ветви уже завяли, искриви
лись или недоразвились подъ вл!я- 
шемъ непогоды. Какъ объяснить подоб
ный контрастъ? Какъ самъ Руссо объ- 
ясяяетъ его? Критикъ, психологъ, уви- 
д'Ьлъ бы тутъ лишь особенный случай, 
последств1е необыкновеннаго и не-
стройнаго душевнаго склада, аналоги ч- 
наго тому, который наблюдается у 
Гамлета, Чаттертона, Рене и Вертера,— 
годнаго для поэзш, но не пригоднаго 
для действительной жизни. Руссо, 
однако, все обобщаетъ. Занятый собою 
до степени маши и не видя никого 
въ свете, кроме себя, онъ воображаетъ 
себе человека похожимъ на себя и 
„описываетъ его такимъ, какимъ онъ 
себя чувствуетъ44. Впрочемъ это, въ 
тоже время, льститъ его самолюбш. 
Пр1ятно ведь сознавать себя типомъ 
человека; воздвигаемая себе самому 
статуя получаетъ отъ этого еще больше 
важности и человекъ невольно под
нимается въ двоихъ собственныхъ 
глазахъ, когда исповедуя себя самого, 
онъ думаетъ, что исповедуетъ весь 
человечесшй родъ, Руссо созываетъ 
трубными звуками, какъ на страшный 
судъ, все поколетя и смело является 
передъ глазами людей въ роди Верхов- 
наго Судш: „Пусть хоть одинъ изъ 
этихъ людей скажетъ тебе, если по- 
смеетъ: „Я былъ лучше этого чело
века"! Все грязныя пятна, который 
имеются на немъ, получены имъ из
вне. Его низости и его пороки надо 
приписать обстоятельствамъ: „Если бы 
я попалъ въ руки лучшаго учителя... 
я  былъ бы добрымъ хрисНаниномъ,
хорошимъ отцомъ семейства, хоро- 
шимъ другомъ, хорошимъ работни- 
<комъ и вообще хорошимъ человекомъ 
во всехъ отношетяхъ". Итакъ, во 
всемъ > виновато только общество. 
Также точно и у человека вообще, 
натура всегда хороша. „Его первым 
Йюбужден1я всегда бываютъ пра
вильны... Основной принципъ всякой 
’Нравственности, который я обсуждалъ 
|въ  своихъ сочинешяхъ, заключается 
|въ томъ, что человгькь отъ природы— 
Существо доброе, любящее справедлив 
Щсть и порядокъ... Эмиль, въ особен- 
* ости, представляетъ ничто иное какъ 
рактатъ о первоначальной доброте 
!еловека, предназначенный доказать, 
%&ъ порокъ и заблуждеше, чуждые 

рроде человека, вводятся въ него

извне и незаметно изменяютъ его... 
Природа сделала человека добрымъ 
и счастливымъ, общество же его раз- 
вращаетъ и делаетъ несчастнымъ. 
Освободите его мысленно отъ приви- 
тыхъ ему искусственныхъ привычекъ, 
отъ добавочныхъ потребностей, отъ 
ложныхъ предразсудковъ; отбросьте 
выдуманным системы, вернитесь къ 
своему собственному сердцу, прислу
шайтесь къ внутреннему чувству, 
предоставьте руководить собою свету 
вашего инстинкта и совести и вы 
найдете снова первобытнаго Адама, 
похожаго на статую, сделанную изъ 
мрамора, не подвергающагося дорче, 
которая, свалившись въ болото, давно 
исчезла подъ корою плесени и тины, 
но теперь, освобожденная отъ грязной 
оболочки, можетъ снова вернуться на 
свой пьедесталъ, сверкая, попрежне- 
му, совершенствомъ своей формы и 
шятемъ своей белизны.

Около этой центральной идеи док
трина спириту ал истовъ подвергается 
реформе. Такое благородное существо 
не можетъ ведь бытьпростымъсобра- 
шемъ органовъ. Въ немъ есть нечто 
большее, нежели - простая матер1я. 
Впечатлешя, которым онъ получаетъ 
черезъ посредство внешнихъ чувствъ, 
не составляют въ немъ всего. „Я не 
только чувствительное и пассивное 
существо, я также существо активное 
и разумное и, чтобы ни говорила фи- 
лософ1я, я осмеливаюсь претендовать 
на честь быть мыслящими суще
ством^4,—говоритъ Руссо въ своихъ 
сочинешяхъ. Мало того: это мыслящее 
начало, по крайней мере у человека, 
принадлежитъ къ числу началъ выс- 
шаго порядка.

„Пусть мне укажутъ другое живот
ное на земле, восклицаетъ онъ, кото
рое бы умело добывать огонь и въ 
состояние было бы восхищаться солн- 
цемъ. Какъ! я могу наблюдать, могу 
узнавать друия существа и ихъ взаим
ныя отношешя, могу чувствовать кра
соту, порядокъ, добродетель, могу 
созерцать вселенную и возвыситься до 
той руки, которая ею управляетъ! Я 
могу любить добро, творить его и 
после всею этого я буду сравнивать 
себя съ животными?44 Человекъ сво- 
боденъ; онъ можетъ выбирать между 
двумя действиями и самъ создаетъ 
свои поступки. Онъ, следовательно, 
является первоначальною и основною 
причиною ихъ, и въ немъ существуетъ
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„пематергяльная субстанция", отличная 
отъ тела,—душа, которую сгЬсняетъ 
тело и которая можетъ пережить его. 
—Эта безсмертная душа, заключенная 
въ телесную оболочку и им'Ьетъ 
своимъ голосомъ совесть. „Совесть! 
Божественный инетинктъ, безсмерт- 
ный и небесный голосъ, верный пу
теводитель- для невгЬжественнаго и 
ограниченнаго, но также разумнаго и 
свободнаго существа, непогрешимый 
судья хорошаго и дурнаго, делающий 
человека подобнымъ Богу—это ты со
ставляешь превосходство его натуры". 
Рядомъ съ самолюб1емъ, которое 
заставляетъ насъ подчинять себе все, 
существуетъ еще любовь къ порядку, 
побуждающая насъ подчинять себя 
всему. РядоМъ съ эгоизмомъ, застав- 
ляющимъ человека стремиться къ 
своему, счастью даже въ ущербъ дру- 
гимъ, существуетъ симпаия, которая 
побуждаетъ его добиваться счастья 
другихъ, даже въ ущербъ своему. 
Личнаго наслаждешя ему недоста
точно: ему нужно еще, кроме того, 
спокойетае собственной совести и 
сердечЕыя излхятя.—Вотъ человекъ, 
такой, какимъ сделалъ его Богъ и 
какимъ онъ хотелъ его сделать. Нетъ 
ни малейшаго недостатка въ его строе- 
ши. Низппя части его устройства 
также полезны, какъ и высния; все 
одинаково необходимы, одинаково со
размерны и находятся каждая на 
своемъ месте, не только сердце, со
весть, разсудокъ и способности, по- 
средствомъ которыхъ мы возвышаемся 
надъ животными, но и те наклонно
сти, которыя у насъ общи съ живот
ными, инетинктъ самосохранешя и 
самозащиты, потребность физическаго 
движешя, половое стремление и оста- 
токъ примитивныхъ побуждешй, въ 
томъ виде, въ какомъ онъ существуетъ 
у ребенка, у дикаря и у некультур- 
наго человека. Ни одно изъ этихъ 
побуждешй, взятое само по себе, не 
можетъ быть названо ни порочнымъ, 
ни вреднымъ. Ни одно изъ нихъ не 
можетъ назваться слишкомъ силь- 
нымъ, даже любовь къ себе. Ни одно не 
начинаетъ действовать преждевремен
но. Еслибъ мы не вмешивались, не 
налагали на нихъ стесненш, еслибъ 
мы предоставляли вс-емъ этимъ жи
выми источникамъ течь по ихъ есте
ственному склону и не заключали бы 
ихъ въ искусственные и грязные ка
налы, то мы бы никогда не увидели

на -нихъ пены или мути. Мы удив
ляемся ихъ нечистотамъ и производи- 
мымъ имя опустошешямъ и забы- 
ваемъ, что въ начале они были без
вредны п чисты. Вина тутъ наша; это 
мы настроили сощальныя перегородки, 
грязные и строгоразмеренные каналы 
и отклоняя ихъ съ пути, заставляемъ 
ихъ сворачивать въ разныя стороны 
и то застаиваться и покрываться пле
сенью, то разливаться бешенымъ по- 
токомъ. „Это ваши же правительства 
создаютъ зло, которое вы предпола
гаете исцелить съ ихъ помощью.... 
Железные скипетры! Безсмысленные 
законы! Это васъ мы упрекаемъ въ 
томъ что мы не могли выполнить 
своихъ обязанностей на земле!"’Сни
мите же эти плотины—создашя тира
нии и рутины; тогда освобожденная 
природа тотчасъ же приметь свое 
прямое и здоровое течете и человекъ, 
безъ всякихъ усилий, не только сде
лается счастливымъ, но и добродЬ- 
тельнымъ.

На этомъ - то принципе и основы
вается первая атака на существуюнцй 
строй и ни одно изъ нападешй не за
ходило такъ далеко и не было про
ведено съ такою резкою враждебно
стью.’ До этой минуты господствую
щая учреждетя обвиняли только въ 
томъ, что они были стеснительными 
и нелепыми; съ этого же времени 
ихъ стали обвинять въ томъ, что они 
были несправедливы и что они раз
вращали людей. Ранее, противъ этихъ 
учреждений возмущались только ра- 
зумъ и вожделешя, теперь же къ 
числу возставшихъ, старались при
влечь совесть и гордость. Съ Вольте- 
ромъ и Монтескье я могъ надеяться 
только на некоторое уменынеше золъ. 
Дидро же и Гольбахъ рисуютъ для 
меня на горизонте блестящее Эль
дорадо или удобный островъ Цитеры. 
Но съ Руссо Эдемъ находится’ у ме
ня подъ рукой й я сразу нахожу въ 
немъ то благородство, которое нераз
лучно съ моимъ счастьемъ, и я имею 
право на это счастье; природа и Г1ро- 
видеше призываютъ • меня къ нему,” 
оно—мое наследие. Только одни про
извольный учреждетя въ обществе 
удаляютъ меня отъ него и создаютъ 
мои пороки, въ тоже время какъ и
мое несчастье. Съ какимъ гневомъ✓

и съ какимъ воодушевлешемъ дол- 
жеиъ буду я броситься на пристуцъ 
старыхъ ст'Ьнъ! — Этотъ гн'Ьвъ и во-
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одушевлеше замечаются въ резкомъ 
тоне, въ язвительномъ стиле и мрач- 
номъ красноречш новаго учешя. Тутъ 
уже больше не шутятъ и не повесни- 
чаютъ, везде царитъ серьезность, слы
шится негодоваше и могуществен
ный голосъ, который возвышается, 
проникаетъ черезъ стены салоновъ 
къ страдающей и грубой толпе, къ 
которой до сихъ поръ еще никто не 
обращался и глухое раздражеше ко
торой теперь, въ первый разъ, нахо* 
дитъ своего выразителя, разрушитель
ные инстикты этой толпы скоро долж
ны будутъ всколыхнуться и отклик
нуться на призывъ своего герольда.

Руссо принадлежали къ народу, а 
не къ светскому обществу. Въ сало
не онъ чувствуетъ себя стесненными, 
они не умеетъ ни беседовать, ни 
быть любезными, удачныя выражешя 
приходятъ ему въ голову только по
томи, когда онъ уже вышелъ на ле
стницу. Они молчитъ съ угрюмыми 
видомъ или говорить нелепости и 
сделанную неловкость не умеетъ 
исправить иначе, какъ мужицкой 
грубой выходкой или сентеищей пе
данта. Изящество ему не нравится, 
роскошь его стесняеть, вежливость 
ему кажется ложью, разговори болтов
ней, хоронпй тони гримасничаньемъ, 
веселость притворствомъ, остроум1е 
желавгемъ похвастаться умомъ, наука 
шарлатанствомъ, философщ аффекта- 
щей, а нравы испорченностью. Все, 
въ свете казалось ему фальшивыми, 
ложными и вредными, начиная съ 
косметическихъ притирашй, туалетовъ 
и красоты женщинъ и кончая возду- 
хомъ комнатъ и обеденными соусами, 
чувствами и удовольствиями, литера
турой и музыкой, правительствомъ pi 
релипей. Эта цивилизащя, которая 
сама восхищается своими блескомъ, 
въ сущности есть ничто ршое, какъ 
дсривлянье возбужденныхъ и раболеп- 
ныхъ обезьянь, подражающихъ другъ 
другу, и развращающихъ другъ 
друга, но въ сущности, путемъ утон
ченности, достигающихъ только ску
ки и тягостнаго чувства. Такими об- 
разомъ, сама по себе, человеческая 
культура дурна и плоды, которые 
она производить, ничто иное, какъ 
болезненные наросты или язвы.—Къ 
чему науки? Неверный и безподёз- 
ныя, оне служатъ только для спор- 
щиковъ и праздныхъ людей. „Кто за
хотели бы проводить жизнь въ без-

плодныхъ созерцашяхъ, если бы каж
дый, руководствовался только обязан
ностями человека и потребностями 
своей природы й имели бы время 
только для отечества, для несчастныхъ 
идлясвоихъ друзей“. -  Къ чему изящ- 
ныя искусства? Оне только являются 
публичною лестью господствующими 
страстями. „Чемъ пр1ятнее и чемъ 
совершеннее комед1я, теми более па
губно ея действ1е“ и театръ, даже у 
Мольера, служить только школой 
дурныхъ нравовъ, „потому что онъ 
побуждаетъ коварныхъ людей нака
зывать, поди „именемъ глупости, про
сто дупле честныхъ людей". Трагед1я, 
которую называютъ нравственной ра- 
сходуетъ на ложный изл1ятя то не
большое количество добродетели ко
торое у насъ еще остается. „Когда 
человеки идетъ въ театръ, чтобы 
восхищаться прекрасными поступками 
въ какихъ нибудь сказкахъ, то что 
же можно требовать отъ него? Разве 
онъ не расквитался съ добродетелью 
воздавая ей ту честь, которая ей при- 
надлежитъ? Чего же болыпаго жела
ли бы вы отъ него потребовать? Что
бы онъ сами были добродетельными? 
Но ведь онъ не играетъ роли, онъ 
не актеръ“.

Науки, изящныя искусства и ре
месла, философ1я, литература — все 
это годно лишь для того, чтобы из
ложить и разсеять душу. Все это 
делается только для маленькаго роя 
блестящихъ и шумныхъ насекомыхъ, 
которыя жужжать на вершине обще
ства и высасываютъ весь обществен
ный соки. Что касается науки, то 
только одна необходима, это — наука 
о нашихъ обязанностяхъ и для этого 
не нужно ни столько тонкостей, ни 
столько изучешя, таки какъ одного 
внутренняго чувства достаточно, что
бы нами ее преподать.—Что касается 
искусства, то только могутъ быть тер
пимы те, которыя удовлетворяютъ на
шими первыми потребностями, достав- 
ляютъ нами хлебъ для нашего пи- 
татя, кровлю для укрыыя отъ непо
годы, одежду для нашего прикрьтя 
и opymie для защиты. Что же касается 
образа жизни, то ведь существуетъ 
только одна здоровая жизнь,—та кото
рую ведутъ среди полей, безъ при
нужденности, безъ блеска, въ заня- 
т1яхъ земледел1емъ, существуя на те 
запасы, которые доставляетъ земля и 
находясь среди соседей, съ которыми
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обращаются какъ съ равными и среди 
слугъ, съ которыми обращаются какъ 
съ друзьями. Изъ классовъ общества 
заслуживаете почтешя только одинъ— 
классъ трудящихся людей и въ осо
бенности тёхъ, которые трудятся сво
ими руками, ремесленниковъ, рабо- 
чихъ, единственныхъ, которые дейст
вительно приносятъ пользу и един
ственныхъ, которые, стоя по своему 
положешю ближе къ естественному 
состояние, сохраняютъ, подъ суровой 
оболочкой, теплоту, доброту, и пря
моту первобытныхъ инстинктовъ. — 
Назовите же настоящимъ именемъ 
это изящество, эту роскошь, эту веж
ливость, литературную утонченность* 
философское безпутство, которыми 
такъ восхищается предразсудокъ видя 
въ этомъ цвете человеческой жизни. 
Въ сущности, все „это пахнетъ только 
плесенью. Точно также постарайтесь 
оценить должнымъ образомъ тотъ рой,- 
который питается этою плесенью, я 
говорю о праздной аристократш, объ 
ИЗЯЩНОМЪ свете и обо всехъ этихъ 
привилегированныхъ людяхъ, кото
рые только повелеваютъ, да занима
ются представительствомъ, . о салон- 
ныхъ бездельникахъ, которые разго- 
вариваютъ, наслаждаются и считаютъ 
себя избранною частью человечества, 
тогда какъ они — просто паразиты. 
Паразиты и плесень — одно привле
каете другое и дерево не будете здо
рово до техъ поръ, пока мы не из- 
бавимъ его отъ обоихъ.

Если цившшзащя плоха, то обще
ство—еще хуже, потому что оно уста
новилось только путемъ разрушетя 
первоначальнаго равенства и его два 
главныхъ учреждения,—собственность 
и правительство — являются узурпа- 
щей. „Тотъ, кто первый отгородилъ 
клочекъ земли и решился сказать 
другимъ: это мое, и притомъ встре
тить достаточное число простодуш- 
ныхъ людей, которые ему поверили— 
тотъ и былъ истинными основателемъ 
гражданскаго общества. Сколько пре- 
ступлешй, войнъ, убхйствъ, сколько 
несчаетШ и ужасовъ могъ бы пред
упредить и избавить отъ нихъ чело- 
веческхй родъ тотъ, кто, вырвавъ 
столбы и заполнпвъ ровъ, крик нуль 
бы другимъ: „Остерегайтесь слушать 
этого обманщика. Вы погибли, если 
вы забудете, что плоды принадлежать 
всемъ,'а земля не принадлежите ни
кому"! Первая собственность была
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воровствомъ, посредствомъ котораго 
человёкъ отяялъ у общины часть об- 
щественнаго достояшя, ничто не оправ
дывало его покушешя, ни его искус
ство, ни его трудъ, ни увеличеше 
ценности земли, благодаря его уси
льями. Онъ могъ говорить:—Эта стена 
построена мною; я пршбрелъ эту землю 
ценою моего труда.—А кто вамъ от- 
межевалъ ее?—Можно было бы отве
тить ему,—и на какомъ основанш вы 
претендуете на уплату за трудъ, ко
торый никто вамъ не навязывалъ? 
Разве вы не знаете, что множество 
вашихъ братьевъ гибнете или стра
даете, терпя нужду въ томъ, чего у 
васъ слишкомъ много, и что поэтому 
то вамъ следовало бы получить спе
циальное и единодушное comacie всего 
человеческаго рода, чтобы иметь пра
во присвоить себе изъ общаго досто
яшя то, что превышаете ваши потреб
ности? — Во всей этой Teopin можно 
различить личный отголосокъ, гнев
ный голосъ бедняка плебея, озлоблен- 
наго нуждой, который, вступивъ въ 
М1ръ, нашелъ все места занятыми и 
не сумелъ добыть для себя местечка. 
Онъ отмечаете въ своей исповеди 
тотъ день, когда онъ пересталъ голо
дать и, за неимешемъ лучшаго, всту
паете вь связь со своей служанкой, 
а затемъ, поочередно, отправляете 
своихъ пятерыхъ детей въ воспита
тельный домъ. Онъ' былъ лакеемъ, 
приказчикомъ, бродягой, учителемъ, 
писцомь, постоянно отыскивая спосо
бы поддержить свою независимость 
и возмущаясь контрастомъ между 
условиями своего существовашя и тё- 
ми душевными порывами, которые 
онъ въ себе ощущалъ, спасаясь отъ 
зависти только путемъ презрешя и 
храня въ глубине "сердца старинное 
раздражеше—противъ богачей и сча- 
стливцевъ сего Mipa, какъ будто бы 
они были счастливы, въ ущербъ ему 
и какъ будто ихъ предполагаемое сча
стье было узурпировано ими у него.— 
Но собственность не только неспра
ведлива по самому своему происхож
дение: она несправедлива еще и по
тому, что привлекаетъ къ себе власть, 
а ея зловредное вл1яше возрастаете, 
точно язва, вследствге пристращая 
закона,

„Разве все льготы и преимущества 
въ обществе не существуютъ исклю
чительно только для сильныхъ. и бо- 
гатыхъ? Разве не они занимаютъ все

Т Ъ Т Э Е Ъ .
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выгодныя доляшости? И разве обще
ственная власть не на ихъ стороне? 
Когда какой-нибудь человеки, зани
маю щ1й видное место въ обществе, 
обкрадываетъ своихъ кредиторовъ и 
совершаетъ друия мошенничества, то 
разве они не бываетъ увгЬренъ въ 
безнаказанности? Палочные удары, ко
торые онъ распределяем, насшпя, 
который онъ совершаетъ, убийства и 
изб!етя, въ которыхъ онъ бываетъ 
виновенъ—разве все это не составля
е м  такихъ делъ, который всегда ста
раются затушить, такъ что черезъ 
полгода о нихъ никто даже не вспо
минаем? Но пусть только обокрадутъ 
этого человека—вся полищя тотчасъ 
же приходим въ движен1е и горе не- 
виннымъ, которыхъ онъ подозрева
ем !--Е сл и  ему надо проезжать по 
опаснымъ местамъ, то его непремен
но сопровождаем конвой. Если сло
мается ось у его коляски, то все 
сбегаются къ нему на помощь. Если 
шумъ у его дверей безпокоитъ его, 
то стоим ему сказать слово, чтобы 
все немедленно смолкло. Если толпа 
меш аем ему, то онъ делаем знакъ 
и она разступается. Если на пути его 
встретится ломовой извозчикъ, пре
граждающей ему дорогу, то его люди 
готовы бываютъ избить его и вообще, 
скорее будутъ раздавлены пятьдесятъ 
честныхъ пешеходовъ, нея^ели будем 
задержанъ хоть одинъ бездельники, 
едущий въ своемъ экипаже. Но все . 
эти знаки внимашя не стоятъ ему ни 
гроша, такъ какъ они составляютъ 
право богатаго человека, а вовсе не 
цену его богатства. — Какъ, однако, 
различна картина, которую предста
вляем положеше бедняка! Чемъ бо
лее ему обязано человечестно, темъ 
въ болыпемъ ему отказываем обще
ство. Все двери закрываются передъ 
нимъ, хотя бы онъ даже имели право 
открывать ихъ и если ему удастся 
иногда добиваться справедливости, то 
это стоитъ ему болынихъ усилгй, не- 
жели другому добиться милостей. Если 
надо отбыть какую нибудь повинность 
или отправляться на службу въ ми- 
лицио, то въ этомъ отношенш бед
няку всегда отдается предпочтете. 
Кроме собственнаго бремени онъ 
всегда несем на себе еще и бремя 
своего соседа, более богатого и по
этому имеющаго возможность изба
вить себя о м  этихъ тягостей. Если 
съ беднякомъ приключится какая ни

будь беда, то все слеш ам отъ него 
удалиться. Пусть перевернется его 
убогая повозка, и я сочту его осо
бенно счастливыми, если онъ избег
нем  при этомъ оскорблений веселой 
свиты какого нибудь молодого гер
цога. Словомъ, въ нужде онъ не мо
ж ем  разсчитывать ни на чью даро
вую поддержку, именно потому, что 
ему печемъ заплатить за нее. Но я 
считаю его погибшими человекомъ, 
если онъ имеем несчастье обладать 
честной душой, хорошенькою дочерью 
и могущественными соседомъ. Резю- 
мируемъ же въ четырехъ словахъ 
общественный договори, существую
щей между этими двумя сослов!ями: 
Вы имгьете нужду во мнгъ, потому 
что я богатъ, а вы бгъдны; заключимъ 
же соглашеше другъ съ другомъ. Я  
разрешаю вамъ честь служить мнгъ, 
съ услов1емъ, что вы отдадите мне 
то немногое, что у  васъ есть въ на
граду за тотъ трудъ, который я беру 
на себя, чтобы повелевать вами“.

Это указываем нами на духи, цели 
и последств1я политическаго обще
ства. Въ самомъ своемъ начале, по 
словами Руссо, оно уясе было неспра
ведливыми договоромъ, заключен
ными между ловкими, богатыми и 
сильными и одураченными ими, более 
слабыми человекомъ. Этом договори 
„создали новыя стеснешя для слабаго 
и придали еще более силъ богатому" 
и, поди видомъ законной собствен
ности, освятили узурпацно земли. Въ 
настоящее время,этом договори стали 
еще более несправедливыми, такъ 
какъ, „благодаря ему, ребенокъ ко
мандуем надъ старикомъ, дураки 
управляем умными людьми, неболь
шая горсть людей наслаждается из- 
быткомъ, тогда какъ голодное боль
шинство нуждается въ самомъ не- 
обходимомъ. „Въ самой природе не
равенства заключается особое свой
ство, позволяющее ему постоянно уве
личиваться, . вотъ почему власть 
однихъ такъ быстро возрастала одно
временно съ подчинешемъ другихъ, 
и наконецъ, какъ то, такъ и дру
гое положеше достигло своихъ край- 
нихъ пределовъ, такъ что наслед
ственное и вечное порабощеше на
рода стало казаться такими же ре- 
зультатомъ божественнаго права, какъ 
и наследственный и вечный деспо- 
тизмъ короля. Вотъ каково нынешнее 
полоя^еше вещей и если оно изме-



нйтся, то только къ худшему; „по
тому что все заняйе королей и т4хъ, 
которыми они поручаютъ некоторый 
нзъ своихъ функщй, заключается 
только въ двухъ вещахъ: въ расши- 
ренш своихъ владешй извне. и въ 
усиленш абсолютной власти внутри 
государства". — Когда они выставля- 
ютъ друпя цели, то это бываетъ не 
бол'Ье какъ предлогомъ. „Слова, обще
ственное благо, благосостояше народа, 
слава нацщ, употребляемый съ та
кими подчеркивашемъ въ публи- 
куемыхъ указахъ, ничего другого не 
заключаютъ въ себе, кроме пагуб- 
ныхъ приказашй и народи заранее 
стонетъ, когда его повелители начи- 
наютъ говорить ему о своихъ отече- 
скихъ попечешяхъ. Но, достигнувъ 
этого рокового предала, „правитель
ственный договори теряетъ свою силу, 
деспотъ остается господиномъ лишь 
до т&хъ поръ, пока на его сторонЬ 
находится сила и какъ только его 
можно бываетъ изгнать, то они уже 
не им’Ьетъ более права жаловаться 
на насшпе. — Право ведь устанавли
вается только взаимными соглаше- 
шемъ, а между рабомъ и господи
номъ не можетъ быть такого согла- 
шешя и не можетъ быть поэтому речи 
о праве.—„Будетъ ли говорить одинъ 
человеки другому или же они будетъ 
обращаться къ целому народу со сло
вами: я заключаю съ тобою договоръ, 
к о т о р ы й ' весь цгьликомъ 

въ у  щербъ тебгь и къ моей выгодгь и ко
торый я буду соблюдать до тгьхъ поръ, 
пока мнгь этого хочется, а ты бу
дешь соблюдать до тгьхъ, поръ я 
этого желаю“. — Сколько безумцевъ 
подписываютъ такой договоръ и, такъ 
какъ они безумцы, то въ сущности 
не имеютъ права заключать никакого 
договора и ихъ. подпись не должна 
бы считаться действительной. Сколь
ко побежденныхъ, поверженныхъ на 
землю и захваченныхъ за горло вы
нуждены были принять ташя услов!я! 
Но такъ какъ. согласье ихъ было вы
нуждено, то ихъ обЪщаше ничего не 
значить. Сколько побёжденныхъ или 
безумцевъ, тысячу лети тому назади, 
связали такими об'Ьщашемъ все по
следующая поколешя! Но если можно 
заключать договоръ за несовершенно- 
летняго, то все же нельзя заключать 
его за взрослаго человека, и когда 
ребенокъ выростетъ и достигнете ра- 
зумнаго возраста, то онъ уже не при

надлежите более никому, а только 
самому себе. Накоиецъ и мы стали 
взрослыми и нами остается только 
совершить разумный ноступокъ и по
низить до настоящей цены все при- 
тязашя власти, которая называете 
себя законной. На ея строне только 
сила и больше ничего. Но ведь, „пи
столете въ рукахъ разбойника тоясе 
пр'едставляетъ силу". Однако, вы ведь 
не можете сказать, что я сознательно 
обязанъ отдавать ему свой кошелекъ? 
Я повинуюсь только силе и сейчасъ 
же отниму у него мой кошелекъ, какъ 
только въ состоянии буду вырвать у 
него изъ руки пистолете.

VII.
Однако остановимся на этомъ ме- 

СтЬ. Не стоите следить за застрель
щиками этой партш, такими какъ Нэ- 
жонъ, Сильвенъ, Марешаль, Мабли и 
Морелли, — фанатиками, воздвигаю
щими атеизме въ обязательный 
догмате и высшую обязанность и со- 
щалистами, которые, чтобы подавить 
эгоизме, предлагаютъ общность иму
ществе и основываютъ республику, 
въ которой всяшй человеки, поже
лавший возстановить „ненавистную 
собственность", были бы объявленъ 
врагомъ человечества, „бешеными 
безумцемъ" и посаженъ въ вечное 
заключете. Для насъ достаточно, если 
мы проследимъ главные корпуса дей
ствующей армш и велишя осады. Не 
смотря на различный оруд1я и совер
шенно противоположные тактичесше 
npieMbi, эти нападения, однако, при
вели къ одними и теми же резуль
татами. Вей учрежден!я были подрыты 
въ самыхъ своихъ основашяхъ. Гос
подствующая философ!я лишила вся
кого авторитета обычай, религш и 
государство. Не только сама по себе 
традищя была признана ложной, но 
къ тому же ее объявили вредной по 
ея последствиями, такъ какъ она при
носить зло, воздавая несправедливость, 
опирающуюся на заблуждешя, и ослеп
ляя человека, приводить его къпри- 
теснешямъ. Съ этого момента тради
щя изгоняется. „Раздавший 
и всехъ ея виновниковъ! Она соста
вляете зло человеческаго рода и 
когда зло будетъ уничтожено, то оста
нется только добро". Онъ наступить, 
наконецъ, этотъ моментъ, говорить 
Кондорсе, когда солнце будетъ осве
щать на земле только свободныхъ
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людей, не признагощнхъ другого гос- 
дина, кроме собственнаго разума, 
когда тираны и рабы, священники и 
ихъ нелепые или лицемерные npieMbr 
будутъ существовать только въ теории, 
да на подмосткахъ, когда ими будутъ 
заниматься только для того, чтобы 
жалеть объ ихъ жертвахъ и обману- 
тыхъ ими и, вспоминая объ ихъ ужа- 
сахъ, поддерживать полезную бдитель
ность, а также и съ тою целью, чтобы 
узнавать и заглушать подъ давлетемъ 
разума, первые зачатки cyeB^pin и ти- 
раши, если только они когда нибудь по
смели бы появиться вновьа.—Откры- 
раетсяновоетысячелеНеи оно должно 
быть по стр о ен о только разумомъ. Итакъ, 
мы будемъ обязаны только его спа
сительному авторитету, какъ основа- 
шемъ ыоваго порядка, такъ и упичто- 
жешемъ стараго.

Г Л ДВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Построеьпе .будущаго общества. -  Математи
чески! методъ.—ОпредЪлете абстракт на го че
ловека.- Общественный договоръ.- - Независи
мость и равенство договаривающихся сторонъ. 
—Все будутъ равны передъ закономъ и каж
дый .будетъ иметь свою долю въ верховной 
власти. — Первый дослЪдстхйя. — ПримКьнеше 
этой теорш не встречаетъ затруднении—Мо
тивы довер1я и убежденхе, что человекъ отъ 
природы разуменъ и добръ. — Недостаточность 
и хрупкость разума у человека.—Недоста
точность и редкость существовашя разума въ 
человечестве. ■ Подчиненная роль разума 
въ поведенш человека.— Грубыя и опас
ный силы.—Природа и полезность прави
тельства. По новой' теорш правительство 
становится невозможпымъ.—Вторичиыя по- 
следств!я. -  По повой теорш государство яв
ляется деспотомъ.—Прецеденты этой теорш.— 
Административная централизащя. — Утошя 
экономистовъ. — Никакое предшествовавшее 
право не считается действительными - Ника
кая побочная ассощащя не допускается.— 
Полное отчуждегпе правъ личности въ пользу 
общины.—Правагосударства на собственность, 
воспиташе и религпо.-—Государство становится 
•спартанскимъ моиастыремъ.—Полный TpiyM$'b 
и последшя крайности классическаго духа.— 
Какимъ образомъ онъ превращается въ мо
но манко.—Почему его дело нежизнеспособно.

I.
Посмотрите же на будущее обще

ство, въ томъ виде, въ какомъ оно 
рисуется нашимъ кабинетнымъ зако- 
нодателямъ и вспомните, что оно 
также рисовалось и законодателямъ 
нащональнаго собратя —Они думали, 
что решительный моментъ уже на- 
ступилъ и съ этой минуты стали су
ществовать уже две исторш, одна— 
истор1я прошлаго, другая—и етор1я

будущаго.’ Первая была истор1ей че
ловека еще лишеннаго разума, вторая 
—истор1ей разумнаго человека.. Нако- 
нецъ-то должно было наступить царство 
права! Изъ всего того, что было осно
вано и передано прошлымъ ничто 
уже не считается законнымъ. Надъ 
естественными человекомъ это прош
лое создало и поставило искусствен
ного человека, светскаго или духов- 
наго, благороднаго или простолюдина, 
собственника или пролетар!я, невеж
ду или ученаго, крестьянина или го
рожанина, раба или господина—сло- 
вомъ, оно создало искусственный раз
личья, которыя не следуетъ прини
мать во внимаше, такъ какъ ихъ про- 
исхождеше запятнано насил1емъ или 
обманомъ. Сяимемъ же эти лишше, 
добавочные покровы; возьмемъ чело
века такимъ, каковъ онъ есть самъ 
по себе, во всехъ положешяхъ, при 
всякихъ условхяхъ, во всехъ стра- 
нахъ и во все века и поищемъ ка
кой родъ ассощацш наиболее прнго- 
денъ для него. При поставленной та
кимъ образомъ задаче, все остальное 
явится само собой.—Согласно привыч- 
камъ классическаго духа и предпи- 
сашямъ господствующей идеологпт, 
политика строится по образцу мате
матики. Прежде всего выделяютъ 
простая данныя, которыя должны 
быть очень общими, очень доступ
ными наблюдение, очень известными 
каждому и которыя легко могъ бы 
усвоить себе самый невнимательный 
и самый невежественный школьникъ. 
Отбросьте все разлхгая, которыя раз
деляюсь одного человека отъ дру- 
гихъ; оставьте только ту часть, кото
рая у него общая съ другими,—вотъ 
такой остатокъ и будетъ человекомъ 
вообще, другими словами—„это бу
детъ чувствительное и разумное су
щество, избегающее страдашя и ищу
щее удовольств1я“, и следовательно, 
стремящееся „къ счастью, т. е. къ 
такому состояшю равновешя въ ко- 
торомъ испытывается больше удоволь- 
ствШ, нежели страданШ“. Или иначе: 
„это—чувствительное существо, спо
собное выводить умозаключешя и со
ставлять нравственны# идеи*. Первый 
встречный можетъ извлечь это поня
т а  изъ своего опыта и тотчасъ же 
проверить его. Такова сощальная 
единица. Соединимъ же несколько 
такихъ единицъ, тысячу, сто тысячъ, 
миллюнъ, двадцать шесть мшшшновъ
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и получите,я французский народъ. Лю
дей пред став ляютъ себЬ родившимися 
двадцати одного года, безъ родителей, 
безъ прошедгааго, безъ предашй, безЪ 
всякихъ обязательствъ, безъ отечества, 
и собравшимися впервые, для того 
чтобы въ первый рази заключить 
между собою договоръ. При такихъ 
услов1яхъ, люди, въ моментъ заклю- 
чешя этого договора, всЬ равны, такъ 
какъ уже раньше мы устранили всЬ 
внЬш тя и поддЬльныя качества, ко
торый, одни только, заставляли ихъ 
отличаться другъ отъ друга. ВсЬ сво
бодны, потому что, по состоявшемуся 
онредЬлетю, мы отмЬнили всЬ не- 
справедливыя подчинешя, которыя 
были какъ навязаны грубою силой и 
наследственными предразеудкомъ. Но 
если они всЬ равны, то имъ нЬтъ 
никакого основатя доставлять, въ 
своемъ договорЬ, особенныя выгоды 
однимъ, предпочтительно передъ дру
гими. Поэтому всЬ будемъ равны пе
редъ закономъ; ни одно лицо, семья 
или классъ не будутъ пользоваться 
особенными привилегиями. Ни одинъ 
не будетъ имЬть права требовать для 
себя то, чего лишенъ другой. Ни 
одинъ не будетъ нести на себЬ бре
мени, отъ котораго былъ бы освобож- 
денъ другой. Съ другой стороны, 
такъ какъ всЬ свободны, то каждый 
входить вмЬстЬ съ собственною во
лей въ ту связку волей, которая соб
ственно и составляетъ новое обще
ство, и слЬдовательно долженъ вме
шиваться ради себя, во всЬ обпця 
рЬшетя. Они только на этомъ усло- 
вш и связалъ себя договоромъ. Онъ 
обязанъ уважать законы, но только 
потому, что самъ помогали состав
лять ихъ и повиноваться властями, 
потому что сами принимали у часы е 
въ ихъ избпати. Въ основЬ каж-

власти
должно лежать его еоглайе или его 
голоси и поэтому, еамыя высш1я обще
ственный власти должны признавать 
въ самомъ смиренномъ гражданине 
частицу верховной власти. Никто не 
имЬетъ права отчуждать и не можетъ 
потерять эту частицу власти; она не

си его. личнортью и даже 
въ такихъ случаяхъ, когда онъ пе
ре даетъ кому либо пользование этой

:, она остается, все-таки, его
и

статьи
народа—это первыя

Они

были выведены самыми строжайшими 
образомъ изъ первоначальнаго опре- 
дЬлешя изъ нихъ будутъ выведены, 
не менЬе строжайшими образомъ, и 
всЬ другая права гражданина, обпця 
черты государственнаго устройства, 
главные политичесше или граждан
ств законы, словомъ—форма, цоря- 
докъ и духи новаго государства.

>

II. .
Отсюда вытекатотъ два слЬдстеяя. Во- 

первыхъ — общество, построенное та
кими образомъ, признается единствен
но справедливыми, такъ какъ, въ про
тивоположность всЬмъ другими, оно 
не пред став дяетъ слЬпого подчинешя 
преданш, а является результатомъ 
договора, заключеннаго между рав
ными, разсмотрЬннаго при яркомъ 
свЬтЬ и основаннаго на вполнЬ свобод- 
номъ взаимномъ согласш. Составлен
ный изъ доказанныхъ теоремъ, обще
ственный договоръ обладаетъ такою 
же авторитетностью, какъ и геометргя. 
Вотъ почему онъ также годится, какъ 
и она, для всякаго времени, для вся- 
каго мЬста и для всякаго народа. Его 
учреждеше, -слЬдовательно, вполнЬ 
правильно и каждый, кто будетъ про
тивиться этому, долженъ считаться 
врагомъ человЬческаго рода. Прави
тельство, аристокрайя, духовенство, 
кто бы тамъ ни былъ, должны быть 
уничтожены. Возмугцеше противъ 
нихъ—это только законная самоза
щита. Когда мы,себя вырываемъ изъ 
ихъ рукъ, то лишь отвимаемъ отъ 
нихъ то, чЬмъ они неправильно за
владели и что законно принадлежитъ 
нами.

Во вторыхъ—общественный уставъ, 
въ томъ видЬ, въ какомъ онъ изло
жены, можетъ быть примЬненъ послЬ 
своего провозглашев1я, безъ всякихъ 
недоумЬшй и безъ всякаго сопротив
ления, такъ какъ онъ представляетъ 
родъ нравственной геометр!и, еще 
болЬе простой,' чЬмъ обыкновенная 
геометр1я, сведенной къ самыми пер
выми элементами и основанной при
томи на самомъ ясномъ и общеизвЬст- 
номъ понятш, быстро приводящемъ 
къ самыми капитальными истинамъ.

понимать и прилагать эти. 
истины, нЬтъ надобности ни въ пред
варительной учености, ни въ глубо- 
кихъ размшнлешяхъ, достаточно для 
этого простого здраваго смысла или 
даже обыкновеннагопонимашя вещей
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• Предразсудокъ и интересъ — только 
j одни могли бы затемнить очевидность, 
но отъ здоровой головы и прямого 
сердца эта очевидность' никогда не 
можетъ ускользнуть. Объясните рабо
чему, крестьянину, права человека и 
онъ тотчасъ же сделается хорошймъ 
политикомъ. Заставьте детей учиться 
катехизису гражданина, и выйдя изъ 
школы, они будутъ знать свои обязан
ности и права также хорошо, какъ 
четыре правила ариеметики.—И вотъ 
надежда широко распускаетъ свои 
нрылья на основати такого убгЬжде- 
шя и все препятств1я кажутся устра
ненными. Принято думать, что теор!я, 
сама по себе и своею собственной 
силой, порождаетъ практику и что 
людямъ достаточно лишь провозгла
сить или признать общественный до- 
говоръ, для того чтобы сразу npio6pi- 
сти и способность его понимашя и 
волю для его исполнешя. Это изуми
тельное довер1е, необъяснимое съ пер- 
ваго взгляда, основывается на такомъ 
мн'Ънш о человеке, какого у насъ уЖе 
не существуетъ бол'Ье.Въсамомъ деле, 
челов'Ькъ считается разсудительнымъ 
отъ природы и добрьшъ—разсудитель
нымъ, т. е. способнымъпризнать вполне 
ясный принципъ, следить последова
тельно за всеми дальнейшими его 
обсуждешями и понять, и принять 
конечный выводъ, чтобы уже самому, 
при случае, извлекать изъ него все 
те последств1я, которыя въ немъ за
ключаются. Такимъ считали обыкно- 
веннаго человека все писатели того 
времени; и это потому, что они судили 
о немъ по себе. Для нихъ человече- 
сшй умъ—это былъ ихъ собственный 
умъ, классичесшй умъ. Въ течете 
полутораста летъ этотъ умъ господ- 
ствовалъ въ > литературе, философш, 
науке, въ воспитанш и въ разговоре 
и царствовалъ въ силу традицш, при
вычки и хорошаго вкуса. Другой 
складъ ума не допускается, да и самое 
его существоваше не считается воз- 
можпымъ и если въ этотъ замкнутый 
кругъ попадаете иностранецъ, то его 
принимаютъ лишь подъ услов1еыъ, 
чтобы онъ употреблялъ те же самые 
ораторсюе пр1емы, которые резонирую- 
пцй разумъ навязываете всгЬмъ своимъ 
гостямъ: грекамъ, англичанамъ, вар- 
варамъ, крестьянамъ и дикарямъ, какъ

разсказывая первые часы своей жизни, 
анализируетъ свои рщущешя, свои 
эмощи и свои побуждешя съ такою 
же тонкостью, какъ это сделалъ бы 
самъ Кондильякъ. У Дидро,—Таитя- 
нинъ Оту, у Бернарденъ - де - Сенъ - 
Пьера—полудикарь индусъ pi старый 
колонистъ .Иль де Франса, а у Руссо— 
деревенски! священникъ, садовникъ, 
фигляръ—все это краснобаи и мора
листы перваго сорта. У Мармонтеля, 
Флор1ана pi во всей мелкой литера
туре, которая предшествуетъ и л р1 со
провождаете революцпо, въ театре, 
какъ трагическомъ, такъ и комиче- 
скомъ, кто бы ни было изображаемое 
лицо, необразованный ли крестьянинъ, 
татуР1рованный ли варваръ или нагой 
дикарь,—каждый изъ нихъ одинаково 
обладаете талантомъ объясняться и 
резонировать и следить съ умомъ и 
вяимашемъ за развиыемъ обстрактной 
речи или же идти по пятамъ за сво
имъ руководителемъ, по прямолиней
ной тропинке общихъ идей. Такимъ 
образомъ, зрители восемнадцатаго 
века встречаюсь разумъ везде и толь
ко онъ одинъ господствуете во всемъ 
Mipe. Эта распространенная форма ума, 
выражающаяся въ стиле, конечно 
должна имъ казаться вполне есте
ственной; они напоминаюсь въ этомъ 
случае людей, которые, зная только 
одинъ языкъ и всегда говоря на немъ 
съ большою легкостью, не могутъ ни- 
какъ понять, что можно говорить и 
на другомъ языке и что около нихъ 
могутъ быть rayxie и немые. Такой 
предразсудокъ семь понятнее, что въ 
ихъ глазахъ онъ поддерживается тео- 
pieiT Согласно новой идеологш; каж
дый умъ можетъ усвоить себе истину. 
Если же онъ не можетъ охватить ее, 
то это наша вина—значите мы плохо 
его подготовили. Но онъ все-таки 
усвоите ее, если мы потрудимся при
вести его къ этому; ведь онъ обладаете 
такими же чувствами, какъ и мы, 
иашихъ же огцущетй н.воспоминатй 
о нихъ, комбинированныхъ и отмечен- 
ныхъ разными знаками, вполне до
статочно для образовашя „не только 
всехъ нашихъ идей, но и всехъ на- 
шихъ способностей44. Самая точная и 
непрерывная связь существуете между 
нашими самыми простыми воспрхя- 
Нями и нашими самыми сложными

бы ни отличались они другъ отъ друга 
и какъ бы ни отличались отъ него 
самого. У Вюффона первый человекъ

науками и отъ ннзшихъ ступеней до 
самыхъ высшихъ всегда можно уста
новить лестницу. Если ученикъ оста

10
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навливается на полдорогЬ, то это 
означаетъ, что мы оставили слишкомъ 
большое разстояте между двумя сту
пенями; но если мы не будемъ про
пускать никакихъ промежуточныхъ 
переходовъ, то онъ поднимется по этой 
л'Ьстниц'Ь до самой вершины.—Къ этому 
высокому понятш о способностяхъ 
человека присоединяется еще и не 
мекЬе возвышенное понят!е о его 
сердцЪ. Руссо заявилъ, чточелов'Ькъ 
добръ и все светское общество ухвати
лось за это в^роваше со вс^ми пре- 
твеличен1ями, свойственными мод^ и
ts  7

сантиментальностью, свойственною са- 
лонамъ. Все держались того убежде- 
шя, что человеки, въ особенности же 
челов'Ькъ изъ народа, отъ природы 
чувствителенъ и способенъ питать 
привязанность и поэтому, онъ не только 
бываетъ тронуть всякими благодЪя- 
тем ъ и склоненъ къ признательности, 
но даже мал’Ьйппй знаки внимашя 
вызываете въ немъ чувство благодар
ности и онъ способенъ выражать ее 
самыми утонченными образомъ. Тог- 
дашше эстампы изображаютъ, напр., 
полуразрушенную избушку и въ ней 
двоихъ детей, одного пяти, другого 
трехъ лете, вместе съ ихъ старою 
больною бабушкой. Одинъ поддержи
ваете ей голову, другой даетъ ей пить. 
Отецъ и мать входятъ и видятъ это 
трогательное зрелище и „эти добрые 
люди чувствуютъ себя такими счаст
ливыми, что имеютъ такихъ детей, 
что даже забываютъ о своей бедно
сти".—„О мой отецъ, восклицаете мо
лодой ПиринейскШ пастухи, примите 
эту верную собаку, которая служила 
мне въ течете семи лети. Пусть она 
въ будущемъ васъ сопровождаете и 
защищаете—это будете самая полез
ная служба, какую только она въ со- 
стояши сослужить мне".—Было бы 
слишкомъ долго приводить здесь без- 
конечныя повторешя всехъ этихъ 
приторностей и сладостей, которыхъ 
таки много въ литературе конца XYIII 
века. Эта иллкгая охватываете даже 
государственныхъ людей. — „Сэръ, — 
говорите Тюрго, представляя королю 
плапъ политическаго воепитан1я, — 
смею васъ уверить, что черезъ десять 
лете ваша нащя будете неузнаваема 
и что по своими познашямъ, чистоте 
своихъ нравовъ и по своему просве
щенному усердно въ деле служетя 
вами и отечеству, она будете стоять 
выше всехъ другихъ нащй. Дети,

И и  п  О Л И

находящаяся теперь въ десятилет- 
немъ возрасте, сделаются тогда взрос
лыми людьми, подготовленными для 
служетя государству, привязанны
ми къ своей стране и покорными 
властями, не изъ страха, а вследстгяе 
разсуждешя, заботящимися о своихъ 
согражданахъ и привыкшими призна
вать и уважать справедливость".

Въ январе 1789 года, Неккеръ, кото
рому Буллье указывали на неминуе-
мыя опасности и посягательства со

»

стороны третьяго сослов1я, „холодно 
отвечали, возводя глаза къ небу, что 
нужно все же разсчитывать на нрав
ственный добродетели людей". Въ 
сущности, когда все эти люди хотели 
представить себе основы человече- 
скаго общества, то они смутно во
ображали себе сцену полу-буколиче- 
скаго, полу-театральнаго характера, 
похожую на ту, которая изображается 
на заголовкахъ иллюстрированныхъ 
сочинешй о нравственности и поли
тике. Полунапе люди или же одетые 
въ звериныя шкуры собрались подъ 
сенью огромнаго дуба. Среди нихъ 
находится почтенный старецъ; онъ 
поднимается и обращается къ ними 
съ речью. Онъ говорить съ ними 
„языкомъ природы и разума" и пред
лагаете имъ соединиться, объясняя 
имъ къ чему ихъ обязываете такое 
взаимное соглашеше. Онъ указываете 
имъ какъ тесно соприкасаются обще
ственные интересы съ частными и 
кончаете теми, что заставляете ихъ 
почувствовать всю красоту доброде
тели. Все тотчасъ же исцускаютъ 
крики радости, обнимаютъ 4 другъ 
друга и, окруживъ его, выбираютъ его 
своими судьей. Везде танцуютъ подъ 
сенью вязовъ я съ этого момента 
счастье прочно утверждается на земле. 
—Я не преувеличиваю. Обращешя на- 
щональнаго собрашя къ нащи были 
речами, составленными именно въ 
такомъ стиле. Въ течете многихъ 
лете, правительство постоянно обра
щалось къ народу, точно къ какому 
нибудь Геснеровскому пастушку. Кре- 
стьянъ просили не жечь замковъ, такъ 
какъ это огорчаете ихъ добраго ко
роля. Ихъ приглашали „удивлять ко
роля своими добродетелями, чтобы 
онъ сами моги получить поскорее 
награду за свои собственный добро
детели". Въ самый разгаръ Жакерш, 
мудрецы того времени- все-таки во
ображали, что они живутъ среди пол-

ъ  т э н ъ.
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н'Ьйшей эклоги, и что имъ удастся 
игрою на свирели снова загнать въ 
овчарню завывающую стаю животныхъ 
яростей и разнузданныхъ аппетитовъ.

III.
Очень печально, заснувъ накануне 

въ овчарне, увидать при своемъ про- 
бужденш, что овцы превратились въ 
волковъ! А между т'Ьмъ, во время ре
волюция, именно къ этому надо быть 
готовымъ. То, что мы называемъ у 
человека разумомъ вовсе не предста
вляешь врожденнаго, первичнаго и 
прочнаго дара природы: это только 
позднейшее пршбретеше и притомъ 
весьма хрупкаго свойства. Достаточно 
иметь весьма небольш!я познанёя по 
физшлогш, чтобы убедиться въ томъ, 
что это—состояше неустойчивая рав
новесия,'зависящее отъ не менее не
устойчиваго состоятя мозга, нервовъ, 
крови и желудка. Соберите-ка вместе 
несколько тысячъ голодныхъ жен- 
щинъ и выпивншхъ мужчинъ, и пре
доставьте имъ разгорячиться -подъ 
вл!ян!емъ собственныхъ криковъ, ожи- 

.даш я.и заразительнести все возра- 
стающаго душевнаго волнетя, и че- 
резъ несколько часовъ передъ вами 
будешь толпа опасныхъ безумцевъ. 
Это подтвердилось, начиная съ 1789 
года и даже больше, чемъ нужно.— 
Теперь обратимся къ психологш, са
мая простая умственная операщя— 
чувственное воспргяые, воспоминаше, 
обозначете вещи ея именемъ и самое 
обыкновенное суждете, все это являет
ся результатомъ деятельности весьма 
сложнаго механизма, последств!емъ 
общей и окончательной работы не- 
сколькихъ миллюновъ колеси, кото- 
рыя, подобно часовому механизму, тя
нуть и толкаютъ впереди, совершен
но слепо, при этомъ каждое само за 
себя и увлекаемое собственною силой, 
но каждое удерживается на своемъ 
месте посредствомъ уравновешивашй 
и противовесовъ. Если же часовая 
стрелка указываетъ время более или 
менее верно, то это лишь дело слу
чая, еше более изумительная, чтобы 
не сказать чудеснаго. Галлюцинация, 
бредъ, мономанш, всегда стоять у на- 
шихъ' дверей, всегда готовы ворвать
ся въ нашу душу. Собственно говоря, 
человекъ отъ природы безуменъ,также 
какь и его шЬло, одержимое болез
нями отъ природы. Здоровье нашего 
ума, также какъ и здоровье нашпхъ

органовъ представляетъ, хотя и ча
стую, но все-жъ таки счастливую слу
чайность, не более. Если таковы шан
сы для грубой ткани и канвы и для 
грубыхъ более или менее крепкихъ 
нитей нашего ума, то каковы же 
должны быть случайности, которыя 
угрожаютъ целости позднейшей и по
верхностной вышивке по этой канве, 
тонкой и сложной сети, которая соб
ственно и составляешь разумъ и сама 
состоишь изъ общихъ идей? Образо
ванная при помощи медленнаго и 
тонкаго плетен 1я и при посредстве 
продолжительная применешя зна- 
ковъ, посреди всяческихъ безпо- 
койствъ, доставляемыхъ гордостью, 
энтуз!азмомъ и догматическимъ уп- 
рямствомъ, эта тонкая сеть идей име
ешь много шансовъ на то, что даже 
и въ лучшей голове она будетъ плохо 
соответствовать действительными ве
щами. Достаточно взглянуть на ту 
иднллш, которую создаютъ себе умы 
нашихъ философовъ и политиковъ, 
чтобы судить объ этомъ. Если таковы 
выснйе умы, то что же можно ска
зать о толпе, о народе, о грубыхъ и 
полукультурныхъ умахъ? Насколько 
хромаетъ разумъ въ человеке, на
столько же онъ редокъ въ человече
стве. Общёя идей и последователь
ность въ разсуждешяхъ встречаются 
только у небольшого количества из- 
бранныхъ людей. Чтобы прщбрести 
способность понимать абстрактный вы- 
ражешя и привычку къ последова
тельными выводами, необходима пред
варительная специальная подготовка, 
продолжительное упражнбше, давниш
няя практика и, кроме того, если дело 
касается политика, необходимо хлад- 
HOKpoBie, предоставляющее действо
вать разсуждешю и дающее возмож
ность человеку на время отрешиться 
отъ самого себя, чтобы взглянуть на 
свои интересы глазамхг безпристра- 
стнаго наблюдателя. Если же недо- 
стаетъ хотя бы только одного изъ 
этихъ условШ, то нетъ и разума, въ 
особенности же политичесюй разумъ 
тогда отсутствуешь. У крестьянина же, 
у поселянина и человека, съ детства 
занятая ручными трудомъ, не только 
не хватаешь сети высшихъ предста- 
вленШ, но у него еще не образова
лись те внутреннее инструменты, при 
помощи которыхъ можешь быть спле
тена эта сеть. Если такой человекъ, 
привыкппй къ свежему воздуху, къ

1 П *
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постоянному упражнешю своихъ чле- 
новъ, вынуждается къ неподвижности, 
то уже, спустя четверть часа, его вни- 
маше ослабеваете. Обнця фразы до- 
стигаютъ его какъ отдаленный шумъ 
и тЬ умственныя комбинации, кото
рый о Hi. должны были бы вызвать, 
уже не могутъ образоваться. Онъ на
чинаете дремать, если только звуч
ный и выразительный голосъ не 
разбудить въ немъ, посредствомъ сво
ей заразительной силы, инстинктовъ 
плоти и крови, личной алчности и 
глухого негодовашя, сдерживаемыхъ 
до сихъ поръ внешнею дисциплиной, 
но готовыхъ всегда сбросить съ себя 
узду.

У полуобразованныхъ людей, даже 
у человека, считающаго себя куль
турными и читающаго газеты, прин
ципы почти всегда являются несо
ответствующими гостями; они пре
восходить его понимаше и напрасно 
онъ будетъ повторять догматы — онъ 
не можетъ понять ихъ значешя и 
измерить ихъ силу, не можетъ со
образить ихъ пределы, забываетъ объ 
ихъ ограничешяхъ и искажаетъ ихъ 
приложеше. Все это сложные лабора
торные составы, которые безвредны 
въ кабинете и подъ рукою химика, 
но становятся страшными На улице 
и подъ ногами у прохожихъ. Это сде
лается слишкомъ хорошо известно-въ 
тотъ моментъ, когда со всехъ сторонъ 
начнутъ раздаваться взрывы, распро
страняясь по всей территорш и когда, 
во- имя верховныхъ правь народа, 
каждая община, каждое сборище, бу- 
дутъ считать себя нащей и действо
вать какъ таковая и когда разумъ, въ 
рукахъ своихъ новыхъ истолковате
лей, учредить постоянный бунтъ на 
городскихъ улицахъ и непрерываю- 
щуюся жакерию въ городахъ.

Это произошло потому, что фило
софы восемнадцатого века сделали 
двоякую ошибку по отношетю къ 
разуму. Разумъ не только нельзя счи
тать отъ природы присущимъ чело
веку и всеобщимъ въ человечестве, 
но, кроме того, его влгяше на поведе
т е  человека и человечества вообще 
очень мало. За исключешемъ несколь- 
кихъ холодныхъ и ясныхъ умовъ, где 
разумъ можетъ царствовать, потому 
что не встречаетъ соперниковъ, онъ 
далеко не играете первой роли. Эта 
роль прииадлежитъ другимъ силамъ, 
рожденнымъ вместе съ нами, кото-

рыя, по праву первоприбывшихъ, 
остаются господами жилища. Место, 
отведенное разуму, такимъ образомъ, 
всегда бываетъ не велико и должность, 
которая достается ему, часто бываетъ 
второстепенной. Открыто или тайно, 
но разумъ тутъ представляетъ лишь 
удобнаго подчиненнаго, домашня го 
адвоката, постоянно подкупаемаго, ко
торому собственники жилища пору- 
чаютъ ходатайство по своимъ деламъ. 
Если въ публике они и уступаютъ 
ему первое место, то это делается 
лишь ради приличия. Они могутъ даже 
объявлять его законнымъ властели- 
номъ, — это не мешаетъ имъ предо
ставлять ему лишь временную власть 
надъ собою и номинальное управле- 
Hie, въ сущности же они все-таки 
остаются господами дома.

Эти властители человека—это его 
физичесий темпераментъ, его телес- 
ныя нужды, животный инстинктъ, на
следственный предразсудокъ, вообра- 
жеше и господствующая страсть во
обще, а въ частности—личный инте- 
ресъ или интересъ семьи, касты, пар
тит. -Мы очень ошибемся, если во- 
образимъ, что эти властители чело
века отъ природы добры, великодуш
ны, симпатичны или, по крайней ме
ре, кротки, податливы и готовы под
чинить себя сощальиьшъ интересамъ 
или интересу ближняго. Очень мно- 
rie изъ нихъ, и притомъ самые силь
ные еслибъ были предоставлены -се
бе, то наделали бы не мало опусто
шений?!— Во первыхъ, если и нельзя 
быть уверенными, что .человекъ при
ходится сродни обезьяне, то все же, 
можно сказать наверное, что по свое
му строение онъ близко къ ней под
ходить; онъ обладаетъ клыками и, бу
дучи отъ природы плотояднымъ и 
хищными животными, онъ раньше 
сделался Каннибаломъ и лишь по- 
томъ сделался охотникомъи воиномъ. 
Отъ этого въ немъ и сохраняется по
стоянный запасъ зверства, свирепо
сти, разрушительныхъ инстинктовъ и 
склонности къ насшшо, къ которыми 
присоединяется еще, если онъ—фран- 
цузъ, веселость, сиехъ, и особенно 
странная потребность прыгать и по
весничать среди всехъ производи- 
мыхъ имъ опустошений. Мы скоро 
увидимъ это животное на деле. Во 
вторыхъ—съ самаго начала человекъ 
были брошенъ, голый и беззащитный 
на скудную землю, где существовать

ъ  т э н ъ.
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трудно и, подъ страхомъ смерти, онъ 
долженъ былъ делать запасы и сбе- 
режешя. Этимъ объясняется его по
стоянная забота и постояннаямысль 
о приобретены, о накоплены, объ 
обладаши и алчность и скупость, въ 
особенности характеризующая тотъ 
классъ, который, будучи прикр1шленъ 
къ земле, постится въ течете ше
стидесяти поколетй, для того чтобы 
прокармливать друпе классы, и крюч
коватый руки котораго постоянно про
тягиваются къ этой земле, где при 
помощи этихъ рукъ онъ заставляешь 
произростать всяше плоды. Мы скоро 
увидимъ этотъ классъ на деле.—На- 
копецъ и то надо принять во вни- 
маше, что более тонкая душевная 
организащя человека сделала изъ 
него, съ первыхъ же дней, существо, 
обладающее пылкимъ воображешемъ, 
въ мозгу котораго толпятся грезы и 
сами собою развиваются въ чудовищ
ный химеры, чтобы увеличить до 
пределовъ возможности его страхи, 
его надежды и его желашя. Отъ это
го у него и развивается избытокъ 
чувствительности, возникаютъ внезап
ные приливы волнешя, образуются 
заразительный увлечешя неудержи
мые порывы страстей, эпидемы лег- 
KOBepin и подозрительности, словомъ, 
происходишь быстрая смена энтуз}азма 
и паники. Если это франдузъ,1 т. е. 
легко возбудимое и сообщительное 
существо, то онъ безъ труда выбра
сывается изъ своей тарелки и быстро 
поддается постороннимъ импульсамъ, 
такъ какъ не обладаетъ естественными 
баластомъ, которыми служишь у его 
соседей, германскихъ и латинскихъ 
народовъ, флегматический темпера- 
ментъ и способность сосредоточешя. 
Все это мы скоро увидимъ на деле.

Вотъ некоторый изъ шЬхъ грубыхъ 
силъ, который управляютъ челове
ческою жизныо.ДЗъ обыкновенное вре
мя мы ихъ не замечаемъ, и такъ какъ 
оне сдерживаются, то и не кажутся 
нами опасными. Мы предполагаем^ 
что оне усмирены, подавлены. Мы 
хотимъ верить, что дисциплина ко
торую мы ими навязали, сделалась 
для нихъ естественной уздой и что, 
протекая между плотинами, оде на- 
конецъ усвоиваютъ себе привычку 
не выходить изъ своего русла. Исти
на заключается въ томъ, что какъ 
все грубыя силы, какъ река или 
потокъ, оне сдерживаются только

принуждешемъ. Это плотина своимъ 
сопротивлешемъ понуждаешь ихъ къ 
умеренности. Чтобы противодейство
вать ихъ опустошешямъ и ихъ раз- 
ливамъ пришлось установить противъ 
нихъ силу, равную ихъ собственной, 
соразмеренную со степенью ихъ на
тиска и шЬмъ более непреклонную, 
чемъ сильнее ей угрожаютъ. Эта си
ла выставляетъ, въ случае нужды, 
свой деспотизмъ противъ ихъ деспо
тизма и во- всякомъ случае обузды
ваешь и действуешь принудительнымъ 
образомъ. Въ начале эта сила воп
лощалась въ предводителя шайки, за- 
темъ въ главнокомандующего apjnin, 
но во всехъ случаяхъ, онъ былъ вы
бранный или наследственный жан- 
дармъ, съ бдительнымъ взоромъ и 
грубыми руками, которой умелъ вну
шить страхъ своею расправой и по- 
средствомъ этого страха поддержи- 
валъ порядокъ. Чтобы направлять и 
ограничивать его удары пускаются 
въ ходъ различные механизмы; пред
варительная конституция, разделете 
властей, уставы, трибуналы и закон
ный формы. Однако среди всей этой 
системы колесъ всегда можно уви
деть конечную пружину и единствен
ное действительное орудге, т. е. жан
дарма, вооруженнаго противъ разбой
ника, дикаря и сумасшедшаго, скры- 

' вающагося въ каждомъ изъ насъ, въ 
недрахъ нашего сердца, дремлющаго 
или скованнаго цепями, но все же 
живого.

Въ новой теорш, наоборотъ, именно 
противъ этого-то жандарма и провоз
глашаются все принципы, принима
ются все предосторожности и возбу
ждается недовер1е. Во имя верховныхъ 
правъ народа у правительства отни
мается всякая власть, всякгя прерога
тивы, всякая инищатива, прочность 
и сила. Народъ—это верховный вла
дыка, а правительство не более какъ 
его приказчикъ, даже менее того— 
его слуга. Между ними не можетъ 
существовать „никакого договора44, 
на неопределенное или даже более 
или менее продолжительное время, 
который — „можетъ быть нарушенъ 
только со взаимнаго соглашя сторонъ 
или вследств1е неверности одной изъ 
нихъ44.—Это и противно самой природе 
политическаго организма, чтобы мо- 
нархъ налагалъ на себя такой законъ, 
который онъ не могъ бы никогда на
рушить44.—Нетъ такой священной и
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ненарушимой хартш, „которая при
ковывала бы народъ къ разъ устано- 
вленнымъ формамъ государственная 
устройства".— „Право изменять эти 
формы является первейшею гаранпей 
всЬхъ другихъ правъ".—„Нетъ и не 
можетъ быть никакого основная обя
зательная закона для всего народа, 
даже общественный договоръ не мо
жетъ быть таковымъ".

Только путемъ узурпацш и обмана 
какой нибудь принцъ, народное со
брате или магистрата выдаютъ себя за 
представителей народа. „Верховный 
права народа не могутъ быть пред- 
ставдены никемъ, уже по той простой 
причине, что они не могутъ быть 
отчуждаемы... Съ того момента какъ 
народъ назначаетъ для себя предста
вителей, онъ уже перестаетъ быть сво- 
боднымъ, онъ уже более не евобо- 
денъ... АнглШскШ народъ вообража- 
етъ себя свободнымъ, но онъ очень 
ошибается; онъ свободенъ только во 
время выборовъ членовъ парламента, 
но какъ только они избраны, то онъ 
правращается въ раба, онъ—ничто!... 
Народные депутаты — вовсе не его 
представители и не могутъ ими быть: 
они только его коммиссары и поэтому 
ничего не могутъ решать окончатель- 
нымъ образомъ. Никакой законъ, если 
онъ не утвержденъ самимъ народомъ, 
не имИетъ значетя—это не законъ. — 
„Недостаточно, говорить Руссо, чтобы 
народъ, собравшись, установилъ од
нажды государственное устройство й 
далъ свою санкцию известными зако- 
намъ. Необходимо, чтобы происходили 
постоянный, першдичесгая народныя 
собраны, который ничто не могло бы 
ни отменить, ни отсрочить, и чтобы 
въ определенный день народъ счи- 
талъ себя законно призваннымъ на 
собрате, безъ какого бы то ни было 
другого формальная созыва.... Какъ 
только народъ соберется такимъ обра
зомъ, то всякая правительственная 
юрисдикщя тотчасъ же прекращается 
и исполнительная власть временно 
отменяется, „общество какъ бы на
чинается сызнова и граждане вер
нувшиеся къ своей первоначальной 
независимости,переделываюта по сво
ему желанно и на известный срокъ 
прежшй временный договоръ, который 
быль также заключенъ ими на изве-

наго договора, должно всегда начи
наться внесешемъ двухъ предложешй, 
которыя нельзя отменять и которыя 
должны быть поставлены на голоса 
порознь: первое—желаетъ ли народъ 
сохранить существующую форму пра ■ 

влешя? второе—желаетъ ли народъ 
оставить администращю въ рукахъ 
тгьхъ лицъ, которыя завгьдуютъ ею въ 
настоящее время? Такимъ образомъ, 
тотъ „актъ, посредствомъ котораго на
родъ подчиниетъ себя начальниками, 
представляетъ ничто иное, какъ воз- 
ложете на этихъ лицъ известная 
поручетя, должности, занимая кото
рую, эти лица являются какъ бы до
веренными верховная властителя— 
народа и отъ его имени пользуются 
властью, которую онъ возложили на 
нихъ, но которую онъ можетъ, во вся
кое время, ограничить или совсемъ 
отнять у нихъ, если ему вздумается. 
Онъ не только всегда сохраняетъ, и 
только для себя одного, законодатель
ную власть, которая принадлежитъ 
ему и не можетъ принадлежать ни
кому другому, но, кроме того, онъ 
всегда удерживаетъ за собою право 
по своему желанно возлагать на кого 
нибудь или отнимать исполнительную 
власть. Те лица, которыми онъ даетъ 
эту власть—его служанце не больше; 
„онъ можетъ назначать и смещать 
ихъ пЬ своему усмотрению". По отно- 
шенш къ нему у нихъ нетъ ника- 
кихъ правъ. „Тута не можетъ быть 
вопроса о договоре^ а только о пови- 
новенш; они не могутъ ставить ему 
никакихъ „условШ" и не вправе тре
бовать. отъ него какихъ либо обяза- 
тельствъ. — Не говорите, однако, что 
на такихъ услов1яхъ ни одинъ, сколь
ко нибудь гордый и хорошо образо
ванный человеки, не захочетъ занять 
ни одной изъ должностей и поэтому, 

- наши начальники должны всегда обла
дать лакейскими характеромъ. Но ведь 
ими не представляется свободы при
нимать должность или отказываться 
отъ нея; она возлагается на нихъ на
родною властью. „Во всякой истинной 
демократы магистратура не предста
вляетъ никакихъ выгодъ; наоборотъ,— 
это тяжелая повинность и поэтому ее 
нельзя возлагать на одно частное лицо' 
предпочтительнее передъ другими". 
Мы налагаемъ руку н а , нашихъ чи- 
новниковъ; мы хватаемъ ихъ за во- 
ротъ и насильственно усаживаемъ ихъ 
на места. Добровольно или нетъ, но

г ъ  т а н ъ. 300
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они все-таки являются крепостными 
государства, находящимися въ менее 
благопрхятныхъ услов!яхъ нежели ка
кой нибудь лакей или рабочШ, такъ 
какъ рабочШ трудится на услов1яхъ, 
установленныхъ путемъ взаимнаго со- 
глашешя, а прогнанный съ места ла
кей можетъ требовать уплаты своего 
недельнаго жалованья. Какъ только 
правительство выходить за пределы 
своей смиренной роли, то оно стано
вится узурпаторомъ и конституцш мо- 
гутъ провозгласить, что въ этомъ слу
чае возсташе является не только са- 
мымъ священными правомъ, но и пер
вейшею обязанностью. Когда же на 
этихъ основатяхъ теор1я начала при
меняться къ практике, то учете о 
самодержавШ народа, истолкованное 
толпой, произвело полнейшую анар- 
xiro, продолжавшуюся до того момен
та, когда въ истолкованш вождей, это 
яге учете породило совершеннейшей 
деспотизмъ.

TV.
/

Это произошло оттого, что теорш 
имеетъ две стороны; и если, въ одномъ 
отношенш, она ведетъ къ постоян
ному разрушение правительства, то 
въ другомъ,—она приводить къ без
граничной диктатуре государства. Но
вый договоръ вовсе не носить харак
тера историческаго договора, вроде 
англШской декларацш правь 1688 года 
или же голландской федерацш 1579 
года,заключенныхъ между реальными, 
живыми людьми, признававшими, какъ 
пршбретенныя положетя, такъ и об
разовавшаяся группы и установив
шаяся учреждешя. Тате договоры 
были составлены именно для того, 
чтобы подтвердить, определить точ-. 
нее, гарантировать и дополнить рань
ше существовавшая права; въ проти
воположность общественному дого
вору, который не признаетъ, чтобы 
ранее могло существовать какое ни
будь истинное право, такъ какъ истин
ное право устанавливается только об- 
щественнымъ договоромъ, единствен- 
нымъ имеющимъ значете, потому что 
только этотъ договоръ заключается 
совершенно равными и совершенно 
свободными существами, абстрактны
ми и представляющими нечто, вроде 
математическихъ единицъ, равной - 
ценности и играющихъ совершенно 
одинаковую роль, такъ что никакое 
неравенство, никакое при нужде Hie не

можетъ повл!ять на соглашеше. Вотъ 
почему въ тотъ моментъ, когда заклю
чается этотъ договоръ, все друпя со- 
глашешя теряютъ силу. Собственность, 
семья, церковь — ни одно- изъ древ- 
цихъ учрежденШ не можетъ выдви
гать своихъ правь противъ новаго 
государства. Место, где сооружается 
новое здаше, считается какъ бы со
вершенно пустымъ. Если же мы И 
оставляемъ часть прежнихъ сооруже- 
нШ, то делаемъ это во имя новаго 
государства и ради его выгоды, съ 
целью заключить ихъ въ его ограду 
и приспособить ихъ къ его потребно- 
стямъ, такъ какъ вся человеческая 
почва принадлежитъ ему. -

Съ другой стороны, такое государ
ство не представляетъ,—согласно аме
риканской доктрине, — общества вза
имнаго страховашя, похоягаго на все 
друпя подобныя же общества, огра- 
ниченнаго, какъ въ отношенш своихъ 
целей, такъ и въ отношевш своихъ 
обязанностей и власти и служащаго 
для людей, входящихъ въ его со
ставь и сохраняющихъ большую и 
лучшую часть своей личности и сво
его имущества, средствомъ въ склад
чину содержать армш, суды, дороги, 
школы, словомъ все главнейппя учре- 
ждешя общественной безопасности и 
пользы, предоставляя въ тоже время 
отдельныя местныя и обшдя службы, 
духовныя и матер1альныя, частной 
инищативе и произвольнымъ ассо- 
щащямъ, которыя могутъ возникать 
по мере надобности и сообразно по- 
требностямъ. Наше государство вовсе 
не такая простая, утилитарная ма
шина, удобное opyaie для рукъ, ко
торыми рабочШ пользуется, не отка
зываясь, однако, ни отъ простого не- 
зависимаго употребления своей руки, 
тоже какъ оруд1я, ни отъ одновре- 
меннаго употреблешя другихъ ору
дий; хгакъ перворожденный, единствен
ный сынъ и единственный предста
витель разума, — такое государство, 
чтобы утвердить господство разума, 
должно все подчинить его в л тятю. 
Въ этомъ отношенш старый режимъ 
сами приводить къ новому и устано
вившаяся практика заранее склоня- 
етъ умы къ новой, нарождающейся 
теорш- Уже съ давнихъ поръ адми
нистративная централизация привела 
къ тому, что государство вмешивает
ся во все. — „Знайте, говорить Лоу 
маркизу д’Аржансонъ, что это фран-
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цузское королевство управляется трид
цатью интендантами. У васъ иЬтъни 
парламентовъ, ни штатовъ, ни губер- 
наторовъ; у васъ имеются только 
тридцать чиновниковъ, распред4>лен- 
ныхъ по провинщямъ, отъ которыхъ 
зависите счастье или несчастье этихъ 
провинций, ихъ благосостояте или 
ихъ оскудйте". Въ самомъ д^игЬ, ко
роль, этотъ верховный повелитель, 
отецъ и всеобщий опекунъ, управля
ете посредствомъ своихъ делегатовъ 
мЬстны^н делами и вмешивается сво
ими „retires <3е cachet" или своими 
милостями даже въ частныя дела. 
Именно въ этомъ-то направлеяш и 
подъ влГяшемъ такого примера по
стоянно возбуждается воображеше лю
дей уже въ течете полвека. Ничего 
не можете быть удобнее подобнаго 
орудая для произведетя реформъ 
сразу и въ крупныхъ размерахъ. Воте, 
почему экономисты не только не 
стремились ограничить центральную 
власть, но наоборотъ, старались ее рас
ширить и вместо того, чтобы проти
вопоставлять ей новыя плотины, они 
подумывали объ уничтоженш техъ
остатковъ старыхъ плотинъ, которыя 
все-таки ее стесняли. „Въ деле пра
вительства, говорите Кэне и его по
следователи, система контрфорсовъ 
представляете пагубную идею.... Те 
разсужДешя, на основанш которыхъ 
выдумали систему противовесовъ, про
сто химеричны... Пусть только госу
дарство хорошенько поймете свои 
обязанности и тогда пусть предоста
вите ему свободу.... Необходимо, чтобы
государство управляло согласно пра
вилами общественнаго порядка и 
когда дело обстоите такими образомъ, 
то необходимо, чтобы государство было 
всемогущими".— Съ приблиягешемъ 
революцш это учете снова выдви
гается на сцену и только одно имя за
меняется другими. Верховную власть 
короля общественный договори заме
няете

ьг

верховною властью народа, но 
еще более абсолютна, нежели 
и въ демократическомъ мона-

строитъ по 
или иг, государ

ство составляете все, а личность — 
ничто.

Действительно, „все параграфы об
щественнаго договора сводятся къ од
ному, а именно,—къ полному погло
щен™ общиной каждого отдельнаго 
члена ассощацш со всеми его права

ми ".Каягдый отдается общине,весь цгЬ- 
ликомъ, „въ техъ услов1яхъ действи
тельности кавдя существу юте въ этотъ 
моментъ, со всеми своими силами, при- 
чемъ имущество его составляетъ часть 
этихъ силъ".—Никакихъ исключешй, 
никакихъ оговорокътутъ не допускает
ся, ничто изъ того,чемъ онъ были рань
ше я чемъ онъ владели, не принад
лежите ему больше. Все, чемъ онъ 
будете впредь и что составите его 
собственность, мбжетъ быть пожало
вано ему только обществомъ, которое 
одно только является собственникомъ 
всего и абсолютными властителемъ. 
Необходимо, чтобы государство име
ло все права, а частныя лица не 
имели бы никакихъ, иначе между 
ними и государствомъ будутъ про
исходить тяжбы и такъ какъ нетъ 
„никакой высшей власти, которая мог
ла бы постановить свое реш ете", то 
татя’ тяжбы будутъ тянуться безъ 
конца. Наоборотъ, если каждый членъ' 
отдаетъ себя совсЬмъ обществу, то 
„союзъ становится настолько совер
шенными, насколько это возможно, 
такъ какъ, отказываясь отъ всего и 
даже отъ себя самого, „членъ обще
ства уже не можете предъявлять бо
лее никакихъ требований".

Установивъ это, посмотримъ на вы- 
текаюнця отсюда последствия. Прежде 
всего я перестаю быть собственникомъ 
своего имущества и владею ими уже 
только изъ снисхождения и, такъ ска
зать, изъ Вторыхъ руки—я сами отка
зался отъ него посредствомъ обще
ственнаго договора, и „оно состав
ляете теперь уже часть обществен
наго имущества"; если же, въ данный 
моментъ, я и сохраняю пользование 
имъ, то лишь въ силу уступки госу
дарству, которое сделало меня его 
„хранителемъ". Но не говорите, что 
эта милость является лишь возвра- 
щешемъ отнятого. „Общество вовсе не 
обираете частныхъ лицъ, принимая 
ихъ имущество, а только превращаете 
прежнюю узурпацию въ истинное пра
во и прежнее пользовате въ настоя
щую собственность". До заключения 
общественнаго договора я были вла- 
дельцемъ своей собственности не по 
праву, а фактически и было бы даже 
несправедливо, если бы моя часть была 
велика, ибо „каждый человеки имеете 
естественными образомъ право на все, 
что ему необходимо", и я обкрады
вали такими путемъ другихъ людей,
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какъ разъ на всю ту часть моего иму
щества, которая превышала безу
словно необходимое для моего суще- 
-ствовашя. Вотъ почему государство 
не только мне ничемъ не обязано, 
но, наоборотъ, я его должникъ, такъ 
какъ оно вовсе не возвращаетъ мне 
моего прежняго имущества, а отдаетъ 
мне часть своего собственнаго. Изъ 
этого следуешь, что, делая мне по- 
дарокъ, оно можетъ обставлять 
известными услов1ями употреблеше 
этого подарка и ограничить и подчи
нить известными правилами мое пра
во отдавать другими или завещать 
этотъ даре. „Согласно природе ве
щей, право собственности не прости
рается запределы жизни собственника; 
си момента смерти человека его иму
щество не принадлежитъ более ему. 
Итаки, предписываше ему усЛов!й, 
на которыхъ они можетъ распола
гать своими имуществомъ,, это въ 
сущности не столько уменынаетъ 
его права по внешнему виду, сколь
ко въ действительности расширяешь 
ихъ. „Но во всякомъ случае, такъ 
какъ . мое право является следств1еми 
общественная) договора, то оно так
же временно и непрочно, какъ и этотъ 
договори; достаточно новаго постано- 
влешя, чтобы ограничить или унич
тожить его. „Верховный властитель 
можетъ на законномъ основанш за
владеть имуществомъ всехъ, какъ это 
и было въ Спарте во времена Ли
курга. „Въ нашемъ же светскомъ мо
настыре все, чемъ владеешь монахи, 
ооставляетъ только дари монастыря, 
который можетъ быть отнятъ во вся
кое время.

Затемъ монастырь этотъ является 
въ тоже время и семинархей. Я не 
имею права воспитывать детей у се
бя дома и такъ, какъ мне это кажет
ся лучше. „Если не считается воз
можными предоставить разуму каж- 
даго отдельнаго человека быть един
ственными судьею его обязанностей, 
то теми менее возможно предоставить 
уму и нредразсудкамъ отцовъ воспи- 
таше детей, которое имеешь для го
сударства еще большее значьте, не
жели для отцовъ44.--„Если же обще
ственная власть, заступая место от
цовъ и принимая на себя выполнете 
ихъ важной функцш, прюбретаетъ и 
ихъ права, исполняя ихъ обязанности, 
то они теми мецее могутъ жаловать
ся, такъ какъ въ этомъ отношенш

они, въ сущности, переменяютъ толь
ко назвать и сообща, поди именемъ 
гражданъ, будутъ пользоваться такою 
же точно властью надъ своими деть
ми, какою они пользовались раньше 
поди именемъ отцовъ. „Другими сло
вами, вы перестаете быть отцомъ, 
но, взаменъ, вы становитесь инспек- 
торомъ школъ; одно ведь стоишь дру
гого, такъ на что лее вы жалуетесь? 
Такъ именно происходило въ той по
стоянной армш, которая именовалась 
Спартой. Тамъ все дети были настоя
щими детьми войска и повиновались 
одинаково всеми взрослыми людями. 
„Такими образомъ, общественное вос
питание, обусловленное правилами, 
предписанными правительствомъ и на
ходящееся поди надзоромъ лицъ, на- 
значениыхъ верховною властью, яв
ляется одними изъ основныхъ прин- 
циповъ народнаго или законнаго пра
вительства44 .—Только путемъ тако го 
воспитатя можно заранее образовать 
гражданина. „Только оно можетъ дать 
душами нащональную форму. Наро
ды, въ конце концовъ, становятся теми, 
чемъ желаетъ ихъ сделать государ
ство: воинами, гражданами, людьми, 
—если оно пожелаешь этого,—чернью 
и сволочью, если оно этого захочешь" 
и именно путемъ воспитатя оно и 
придаетъ ему ту или* иную форму. 
„Желаете ли вы получить некоторое 
понят1е объ общественномъ воспита- 
нш? Почитайте республику Платона... 
Хороппя общественный учреждешя 
это те, который умеютъ лзгчше всего 
переделывать человека, отнимать у 
него его абсолютное существовать и 
взаменъ давать ему относительное, 
превращая его я въ коллективную еди
ницу, такъ что отдельная личность 
уже перестаетъ себя считать едини
цей, а становится только частицею кол
лективной единицы и проявляешь чув
ствительность только какъ таковая. 
Ребенокъ, впервые раскрывая свои гла
за, долженъ уже видеть передъ со
бою отечество и до самой смерти ви
деть только его!.. Надо пр1учать его 
уже съ малыхъ л етъ . не иначе раз- 
сматривать свою личность, какъ въ 
ея отношетяхъ къ государству". Та
ковы были правила въ Спарте и та
кова была единственная цель, кото
рую преследовалъ „Ведший Ликургъ44. 
—„Все, будучи равными на основанш 
конституцш, должны и воспитываться 
вместе и одинаковыми образомъ44. —
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„Законъ14 устанавливаетъ, какъ самый 
предметъ занятШ, такъ и ихъ поря- 
докъ и форму44.' Само собою разу
меется, что все должны принимать 
учасНе въ общественпыхъ учрежде- 
шяхъ, въ лошадиныхъ скачкахъ, въ 
играхъ, развивающихъ силу и лов
кость и „установленныхъ съ тою 
целью, чтобы пр1учить къ соблюде
ние правилъ, къ равенству, братству, 
къ конкурренцш44 и научить въ то же 
время, „жить на глазахъ у всехъсо- 
гражданъ и желать общественнаго 
одобретя44. Посредствомъ этихъ - то 
игръ они становятся демократами уже 
съ самыхъ юныхъ летъ, такъ какъ 
награды присуждаются имъ не по 
произволу ихъ наставниковъ, а вслед- 
CTBie единодушнаго одобретя зрите
лей. Такимъ образомъ, они пр1учаются 
признавать ту верховную законную 
власть, которую представляетъ реше
ние собравшагося народа. Главней- 
шимъ интересомъ государства всегда 
будетъ образовате техъ волей, по-. 
средствомъ которыхъ оно держится, 
подготпвлеше голосоватй, которыя 
будутъ его поддерживать, искорене- 
ше чувствъ и страстей, могущихъ ему 
повредить и, наоборотъ, насаждеше 
тайихъ, которыя могу тъ ему благо- 
пр1ятствовать, а также техъ чувствъ 
и предразсудковъ, въ которыхъ ему 
можетъ встретиться надобность. Если 
государство не будетъ держать въ 
своихъ рукахъ детей, то и взрослые 
не будутъ ему принадлежать. Въ мо
настыре надо воспитывать въ изве- 
стномъ направлети молодыхъ по- 
сЛушниковъ, чтобы изъ нихъ вышли 
монахи, иначе, когда они выростутъ, 
то монастырь перестанетъ существо
вать.

Кроме того, нашъ светсшй мона
стырь тоже имеетъ свою религио — 
светскую религш. Если я исповедую 
другую религш, то лишь съ его со- 
raacia и подчиняясь известнымъ огра- 
ничетямъ. По природе уже этотъ мо
настырь вражде б еиъ всемъ другимъ 
аесощащямъ; все ташя ассощащи 
являются его соперницами, стесняютъ 
его, овладеваютъ волей и влаяютъ на 
подачу голоса своихъ членовъ.—Что
бы действительно иметь ваяв лете 
общей воли, необходимо не допускать 
никакихъ другихъ частныхъ обществъ 
въ государстве и чтобы каждый граж- 
данинъ подавалъ голосъ лишь по 
своему, усмотретю. — Все/ что на-

рушаетъ сощальное единство, не го
дится никуда — и для государства 
было бы лучше,, если' бы не- сущест
вовало .никакой церкви. — Не только 
всякая церковь кажется подозритель
ной, но если я христзанииъ, то госу
дарство относится неблагосклонно 
къ моему верованш. Согласно новому 
законодательству „ничто такъ не про
тиворечить сощальному духу, какъ 
хрисНанство44... Общество истинныхъ 
хрисианъ уже не было бы больше 
человеческимъ обществомъ, ибо „оте
чество хриспанина не отъ Mipa сего“. 
Хриспанинъ не можетъ ревностно 
поддерживать государство и созна
тельно долженъ переносить тирановъ. 
Его законъ проповедуетъ только „раб
ство и подчинеше... онъ создашь для 
того, чтобы быть рабомъ44, а изъ раба 
ведь никогда не сделаешь гражда
нина. „Христ1анская республика—эти 
два слова взаимно исключаютъ другъ 
друга44. Итакъ, если будущая респуб
лика дозволяетъ мне быть христни- 
номъ, то лишь на томъ условш, кото
рое подразумевается, что моя доктри
на будетъ заключена въ моемъ уме 
и никогда не спустится въ мое серд
це.— Если я католике (а изъ двад
цати шести миллюновъ французовъ 
двадцать находятся въ моемъ поло- 
женщ), то условия моего положетя 
будутъ еще хуже. Ибо сощальный 
договоръ не можетъ терпеть нетер
пимой религш —секта, проклинающая 
друпя секты делается врагомъ общест
ва! „Тотъ, кто осмелится сказать: 
вкгь церкви нп>тъ спасешя, долженъ 
быть изгнанъ изъ государства44. — 
Если я свободный мыслитель, пози- 
тивистъ или скептикъ, то мое поло- 
жеше тоже не будетъ лучше. „Суще- 
ствуетъ гражданская релипя, кате- 
хизисъ44, такое исповедате веры, 
статьи котораго должны быть состав
лены и утверждены верховною вла
стью, но не въ виде религюзныхъ 
догматовъ, какъ выражетя чувствъ 
общительности, безъ которыхъ невоз
можно быть ни хорошимъ граяедани- 
номъ, ни вернымъ подданными44. — 
Эти статьи подразумевают^ „суще- 
етвоваше могущественнаго, разумнаго, 
благожелательнаго, предусмотритель
н а я  и попечительная божества, бу
дущую жизнь, счастье праведныхъ, 
наказаше/ злыхъ и святость общест
веннаго договора и законовъ. Не обя
зывая никого верить этимъ догма-
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тамъ, надо все же изгонять изъ госу
дарства. тЪхъ, кто имъ не веритъ. 
Надо изгонять ихъ, но не какъ не- 
в'Ьрующихъ, а какъ людей, неспособ- 
ныхъ къ общительности и къ искрен
ней любви къ законами, справедли
вости и къ тому, чтобы въ случае 
нужды, принести свою жизнь въ жерт
ву своему долгу.—Берегитесь, однако, 
чтобы это испов'Ьдаше веры не пре
вратилось бы въ пустую церемонно 
и поэтому новая инквизищя будетъ 
наблюдать за его искренностью. „Если 
кто ни будь, после того какъ онъ 
публично признали эти догматы, бу
детъ вести себя такъ, какъ будто онъ 
въ нихъ* не веритъ, то пусть онъ 
будетъ казненъ смертью; онъ совер- 
шилъ величайшее изъ всехъ престу- 
плешй, онъ солгалъ передъ зако
нами! “

Я говорили ведь, что мы находимся 
въ монастыре.

У.
♦

Все эти статьи являются непремен
ным ъ следств1мъ общественнаго до
говора. Съ того момента, какъ я, 
вступая въ какую нибудь корпорацио, 
не оставляю себе ничего изъ своей 
собственной личности, то я ' этими 
самыми отказываюсь и отъ своего 
имущества, отъ своихъ детей, отъ 
своей церкви, отъ своихъ мнешй. 
Я перестаю быть собственникомъ, 
отцомъ, хрисыаниномъ, философомъ;. 
государство заменяетъ меня во всехъ 
этихъ фуякщяхъ. Вместо моей воли 
впредь будетъ действовать общест
венная воля, т. е., изменчивый произ- 
волъ большинства, считаемая по 
числу головъ и фактически — суро
вый производи собрашя, фракцш или 
личности, которая держитъ въ ру- 
кахъ своихъ обнхественную власть.

ПристрасЯе и слепое увлечете 
этими принципомъ переходить впо- 
следствш все границы. Въ первый 
же годъ существовашя Учредитель- 
наго Собрашя Грегуаръ сказали съ 
трибуны: „Мы могли бы, если бы за
хотели, изменить религш, но мы 
этого не хотимъ“. Впрочемъ позднее 
они этого захотятъ и это будетъ сде:

лаио и будетъ введена сначала рели- 
ия Гольбаха, затемъ релипя Руссо, 
а смелость заведетъ ихъ еще дальше. 
Во имя разума, истолкователемъ и 
представителемъ котораго является 
только государство, будутъ предпри
няты разрушеше и переделка,—сооб
разуясь съ разумомъ и только съ 
ними одними, — всехъ обычаевъ, 
празднествъ, церемотй, костюмовъ, 
летосчислешя, календаря, меръ и 
весовъ, названий времени года, меся- 
цевъ, дней, местностей и памятни- 
ковъ, фамилий и собственныхъ имени, 
формъ вежливости, тона речей, спо- 
собовъ кланяться, обращаться другъ 
къ другу, писать и говорить, такъ 
что каждый французъ, подвергшийся 
переделке до самой глубины своего 
внутренняя существа, будетъ, подоб
но прежними квакерами - и пурита
нами, проявлять въ . мельчайшихъ 
подробностяхъ своихъ действШ и во 
всей, своей внешности, господство 
того всемогущаго принципа, который 
вызвали его обновлете и той непре
клонной логики, которая имъ управ- 
ляетъ. Это будетъ окончательными 
деломъ и полными торжествомъ клас- 
сическаго разума. Утвердившись въ 
узкихъ мозгахъ, которые были не въ 
состояши вместить двухъ идей одно
временно, онъ превратился въ холод
ную или бешеную мономашю, яро
стно . стремящуюся уничтожить про
шедшее, которое она проклинаетъ и 
установить миллешумъ. И все это 
делается во имя воображаемаго до
говора, анархическаго и деспотиче- 
скаго въ одно и тоже время, который 
развиваетъ возмущеше и оправды- 
ваетъ диктатуру. Но въ конце кон- 
цовъ, это приводить къ обществен
ному порядку, ПОЛНОМ}7 противоречий, 
который бываетъ похожи то на вак- 
ханал1ю бесноватыхъ, то на спартан- 
сшй монастырь. И все это делается 
только для того, чтобы заменить жи
вого стойкаго человека, медленно со
зданная пстор1ей, импровизирован
ными автоматомъ, который тотчасъ же 
падаетъ, какъ только внешняя и меха
ническая сила, поставившая на ноги 
его, перестаетъ его поддерживать.

S



3 1 1 3 1 2И п п о л и

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ.

Распространен!© учея1я.

Г л а в а  п е р в а я .

Усл'Ьхъ этой филоеофш во Францш. — Не- 
успйхъ той же самой филоеофш въ Англш.— 
Причины этого разяич1я.—Искусство писать, 
развитое во Франции—Въ эту эпоху оно до- 
стигаетъ совершенства. — Оно служить сред- 
ствомъ для распроетранешя новыхъ идей.— 
Книги пишутся для св’Ьтскихъ людей. — Фи
лософы прежде всего свйтсше люди и потомъ 
уже писатели. Вотъ почему филоеофш спу
скается въ салоны. — Благодаря своему ме
тоду, она становится популярной. - Благодаря 
своему стилю, она становится пр1ятной. - ДвЪ 
-особенный приправы, свойственный XVIII 
вЪку: непристойность и шутка. — IV. Искус
ство и пр1емы главныхъ учителей. — Мон
тескье. -Вольтеръ.—Дидро. -  Руссо. — „Свадь

ба Фигаро*.

Подобный теорш много разъ уже 
овладевали воображешемъ людей и 
это повторится, конечно, еще не одинъ 
разъ. Во все времена и во всякой 
стране, достаточно было, чтобы про
изошли более или менее значитель
ный перемены въ поняпяхъ о чело
веческой природе и тотчасъ же оне 
вызывали появлеше утошй и разяыхъ 
новыхъ открытШ въ области политики 
и религш.—Но этого все же бываетъ 
недостаточно для распроетранешя но- 
ваго учетя и въ особенности" недо
статочно для того, чтобы оно изъ 
области разсужденШ перешло въ об
ласть практическая приложешя. За
родившись въ Англш, философ1я 
XVHI века однако не могла тамъ 
развиться. Лихорадочное стремлете 
къ разрушешю и перестройке оста
валось тамъ поверхностнымъ и ско- 
ропреходящимъ. Деизмъ, атеизмъ, ма- 
тер1ализмъ, скептицизмъ, идеолопя, 
теор1я обращенья къ природе, провоз
ила ш ете правь человека, все дерзгая 
выходки Боллипбдронка, Коллинса, То- 
ланда, Тиндаля и Мандевилля, все 
смелыя идеи Юма, Гартлея, Джемса 
Милля и Бентама, — все револющон- 
ныя учен1я были тамъ лишь теплич
ными растен!ями, которыя распуска- 
лись кое где, въ уедипенныхъ каби- 
нетахъ некоторыхъ мыслителей. На 
открытомъ воздухе эти растенья по
гибали после короткаго перхода 
двеУещя, заглушенныя вскоре древ
нею -растительностью, которая давно 
уже завладела всей почвой.

' 4 '  ■ г

т ъ т э н ъ.
~  к

Во Францш же, наоборотъ, с’Ьмя за
везенное изъ Англш, разрослось и 
размножилось съ необычайною силой. 
Со времени Регентства оно уже нахо
дилось въ полномъ цвету. Всл,Ьдств1е 
благохцпятныхъ условШ климата и 
почвы, этотъ видъ растительности за
владели всей местностью, захватили 
для себя одного весь воздухъ и свети, 
съ трудомъ допуская поди своею 
тенью существоваше несколькихъ не- 
доноскови враждебнаго вида, вроде 
такого пережитка старинной флоры, 
какими были Ролленъ или такого 
образчика чуждой растительности, 
какъ Сени - Мартенъ. Посредствомъ 
своихъ болынихъ деревьеви, своихъ 
густыхъ зарослей, своей безчисленной 
a p M in  кустарниковъ и трави, своими: 
Вольтеромъ, Монтескье, Руссо, Дидро, 
д’Аламберомъ и Бюффономъ, Дюкло, 
Мабли, Кондильякомъ, Тюрго, Бо
марше, Бернарденъ-де-Сенъ-Пьеромъ, 

- Бартелеми и Томасомъ, толпою сво
ихъ журналистовъ, компиляторовъ и 
болтуновъ, избранниками и чернью 
филоеофш, науки и литературы, ра
стительность эта заполонила академио, 
театръ, салоны и завладела разгово
ром^. Все лучшие умы века были ея 
отпрыски, поднявшиеся высоко и не
которые изъ этихъ умовъ принадле
жали къ числу самыхъ высокихъ, ка- 
K ie только существовали въ челове
честве. Все это прризошло оттого, что 
семя упало на подходящую для него 
почву, т. е. я хочу сказать, на родину 
классическаго ума. Въ этой стране 
резонирующаго разума новыя семена 
не встречаютъ более техъ соперни- 
ковъ, которые заглушили ихъ ростки 
и не дали ими развиться по ту сто
рону Лайанша и поэтому они сейчасъ 
же пршбрели не только силы жиз- 
ненныхъ соковъ, но и те органы рас- 
пространев1я, которыхъ имъ не доста
вало.

. I

I.
Такимъ органомъ служить „искус

ство говорить, красно'р’Ьч1е, приме
няемое къ самымъ серьезнымъ пред
метами и талантъ уяснетя всего".— 
„Хорошхе писатели этой нацш, гово
рить ихъ великхй противникъ,—умЗ>- 
ютъ лучше выразить вещи, ч^мъ пи
сатели всякой другой нащи"...—„На- 
стояхше ученые не многому научатся 
изъ ихъ кяигъ", но „господство надъ 
людьми достигается посредствомъ йс-
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кусства владеть словомн" и „масса 
людей постоянно отталкиваемая1 отъ 
святилища наукъ жесткимъ слогомъ 
и отвратительными вкусомъ другихъ 
научныхъ работн,> не въ состояши 
противиться соблазнами французскаго 
стиля и французскаго методам Та
кими образомн, классически духи, 
доставляющий идеи, доставляетп также 
и средство для ихи распространешя, 
и теорш восемнадцатаго века похо
жи на тй семена, снабженный крыль
ями, который разносятся сами по 
всеми направлешями. Нети ни одной 
книги, которая не была бы написана 
для св'Ьтскихи людей и даже для свйт- 
скихъ дами. Ви бесйдахъ Фонтенеля 
о Множественности лйровъ централь
ное действующее лицо маркизи. Воль- 
тери пишети свою Метасризику и свой 
Опытъ о нравахъ для г-жи дю Ша- 
теле, а Руссо сочиняетн своего Эмиля 
для г-жи д’Эпине. Кондильяки напи
сали свой Трактатъ объ ощущешяхъ, 
следуя идеями М-11е Феррани и даетн 
советы молодыми девушками насчети 
того, каки надо читать его Логику. 
Бодо обращается ки одной даме и 
обиясняети ей свою Экономическую 
таблицу. Самое глубокое изи всехп 
сочинетй Дидро написано ими ви 
виде разговора М-11е , де-Л’Эспинаси 
си д’Аламбероми и Борде. Монтескье 
вставили обращеше ки музами посре
дине своего Духа законовъ. Почти все 
сочинешя тогдашней эпохи исходяти 
изй какого нибудь салона и всегда 
салони, раньше публйки, знакомится 
си ихи содержашемн. Ви этоми отно- 
шенш привычка таки велика, что она 
длится даже до конца 1789 г.; смелыя 
речи, которыя собираются произнести 
ви нащональномъ собраши, прочиты
ваются предварительно на вечере ви 
присутствш дами, ви какоми нибудь 
салоне. Американсюй посланники, че
ловеки праютгческШ, си оттенкоми 
серьезной иронш разсказываети Ва
шингтону о красивоми академиче- 
скоми и литературноми параде, кото
рый предшествуети обыкновенно пуб
личному политическому турниру. „Ре
чи прочитываются заранее ви малень- 
коми кругу молодыхи людей и дами, 
ви числе которыхп находится обык
новенно и прекрасная подруга ора
тора или же та красавица-, которую 
они желали бы сделать своею подру
гой. Общество это очень вежливо да- 
ети свое одобреше оратору, если

только дама, задающая тони малень
кому кружку, не находить чего ни
будь достойнаго порицав!я, что разу
меется побуждаети автора переделать 
свой труди. Но я не говорю, чтобы это 
вело ки его улучшенной

Ничего нети удивительнаго, что 
при существовали такихи нравови 
философы по профессш становятся 
светскими людьми. Никогда и нигде 
они не бывали ими ви такой степени 
и столь обычными образоми. „Главное 
удовольствхе всякого ученаго и ге- 
шальнаго человека здесь, говорить 
одини ашмпйскШ путешественники,— 
это царить ви блестящеми кругу свйт- 
скихи людей“. Между теми, каки ви 
Англия, таше люди угрюмо зарыва
ются ви свои книги, живути только 
ви своеми кругу и появляются ви 
обществе лишь для „отбыли полити
ческой повинности", ви качестве жур
налиста или памфлетиста, служащаго 
партит, во Франщи они каждый ве
чери ужинаюти ви гостяхи и служати 
украшешеми и развлечешемн для 
тйхи салонови, куда они приходятн, 
чтобы побеседовать. Йзи домови, где 
устраиваются парадные обеды, нети 
ни одного, который бы не имели сво
его постояннаго философа, а позднее 
своего экономиста и своего ученаго. 
Можно проследить шаги за шагоми, 
просматривая переписку и мемуары, 
за всеми этими философами, которые 
появляются то ви одноми, то ви дру- 
гоми салоне, то ви одноми, то ви 
другоми замке. Мы встречаеми Воль
тера ви Сирэ у г-жи дю-Шателе, за- 
темн у него самого ви Фернэ, где 
они устроили театри и где они при- 
нимаети всю Европу; Руссо—у г-жи 
д’Эпинэ, у г. де Люксамбурги, аббата 
Бартелеми—у герцогини де Шуазель; 
Томаса, Мармонтеля и Гиббона—у г-жи 
Неккери, энциклопедистовъ—на рос- 
кошныхи обедахи Гольбаха, на благо
разумными и скромныхи обедахи г-жи 
Жоффрени, ви маленькоми салоне 
М-11е де Леспинасси, всехн—ви боль- 
шоми офищальноми и центральноми 
салоне, — я подразумеваю француз
скую академш,— где каждый ново
избранный члени обязани были ви 
полноми блеске выказать свой 
стиль и добиться отн изящнаго свет- 
скаго общества признашя своегоискус- 
ства владеть словоми.—Подобная пуб
лика, конечно, вменяети ви обязан
ность автору быть изящными писате-
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лемн еще въ большей степени, не
жели философомъ. Мыслитель при
нуждается къ отделке своихн фразъ 
и долженн заниматься этимъ не ме
нее нежели своими идеями. Ему не 
дозволяется быть только кабинетными 
учеными. Они не можети быть просто 
эрудистомн, погруженными ви свои 
фол1анты, по образцу п-Ьмецкихн уче- 
ныхн, метафизикоми, погруженными 
ви своиразмышлешяи имеющими сво- 

- ей аудитор!ей ученикови, которые де- 
лаюти заметки, читателями же людей, 
занимающихся, наукой и готовыхи по
трудиться, чтобы понять его. Это не 
Канти, -создающШ свой отдельный ’ 
языки и ожидаюнцй, чтобы публика 
научилась ему, никогда не выходянцй 
изн своего кабинета и только поеЬ- 
щаюпцй ту залу, ви которой они чи
таете свои лекцш. Во Францш, на- 
обороти, каждый можети считаться 
экспертоми и даже мастероми ви деле 
словеснаго искусства. Математики 
д’Аламбери пишете неболыше трак
таты о слоге; натуралисте Бюффони 
произносите речь о стиле; Законо
ве дн Монтескье пишети опыти о вкусе; 
психологи Кондильяки составляети 
целый томи оби искусстве писать. 
Ви этоми заключается ихи величай
шая слава и философтя ими обязана 
своими вступлешеми ви свети. Они 
извлекли ее изи кабинета, изи тЪс- 
наго кружка посвященныхн и изи 
школы, и ввели ви общество и ви 
светскую беседу.

П.
„Госпожа маршальша — говорити 

одно изи дКйствующихи лици у Дид
ро,—я долженн начать издалека". — 
„Начинайте откуда вами угодно, но 
лишь бы я могла васн понять".— 
„Если вы меня не поймете, то это 
уже будетп моя вина". — „Это очень 
любезно си вашей стороны, но я долж
на васи предупредить, что. никогда 
не читала ничего, кроме своего мо
литвенника".

Это оказалось ничуть не важно и  
хорошенькая женщина, руководимая 
искусной рукой, начинаети философ
ствовать сама того не замечая и на
ходить, бези всякихн усилШ, опре- 
Делеше добра и зла, понимаети и 
обсуждаете самыя высок!я доктрины 
нравственности и религш. Таково было 
искусство восемнадцатаго века и та
ково было уменье писать. Писатели
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того времени обращаются ки людями, 
которые отлично знаюти жизнь, но 
которые чаще всего совсЬми не знаюти 
правописашя и однако хотели бы 
знать все, но не подготовлены ни ки 
чему. Необходимо было, следователь
но, низвести истину до уровня ихи 
понимашя. На этоми основашя на
учные или слишкоми отвлеченные 
термины подвергаются изгнанно и 
допускается лишь обыкновенный раз
говорный языки. И это вовсе не 
служити предятсМемн; на этоми 
языке даже легче говорить о фило- 
софш, нежели о правилахи приличия 
и тряпкахи, потому что ви каждоми 
общеми вопросе всегда заключается 
какое нибудь главное и простое по- 
нятае, изи. котораго вытекаетн все 
остальное. Таки ви математике мы 
имеемн понятае оби единице, о мере, 
о массе и о движении ви физшлогш— 
понятае оби органе, его отправлетяхн 
и жизни; ви психологш—понятае оби 
ощущенш, страдаши, паслажденш, 
желаши; понятая о полезности, о до
говоре и законе — ви политике и 
нравственности^, о ссуде, производи
тельности, обмене—ви политической 
экономш, и таки во всехн другихи 
наукахи. Все такая понятая ■ извле
каются изи повседневнаго опыта, изи 
чего следуетп, что обратившись ки 
этому обыденному опыту и подкрепляя 
свои ссылки на него какими-нибудь 
общественными примерами, при по
мощи разсказови, анекдотовн и не- 
болынихн повествованШ, которыя мо- 
гути показаться забавными, можно 
переделать все эти понятая и утвер
дить ихи. Когда это достигнуто, то 
почти все уже сделано и остается 
только вести слушателя шаги за ша- 
гоми вверхи, по- ступеньками, до са- 
мыхн последи ихи выводовп.—„ Будете 
ли г-жа маршальша помнить свое соб
ственное определеше?"—„Я его не за
буду; вы называете это 
—„Да."—„Значите это философ!я?“— 
„Да, и притоми очень хорошая." — 
„Таки значить я философствовала!" 
— „Да, и вы это делали также, каки 
говорите прозой, т. е. сами того не 
замечая."

Все остальное является уже только 
деломи разсуждетя, -т. е. руководства, 
правильяаго порядка ви вопросахи 
и прогрессив наго развитая анализа. 
Это обновленное и исправленное по
нятае должно служить точкою отара-



Щ И  ПР0ИСХ0Ж ДЕН1Е СОВРЕМЕННОЙ ФРАНЦГИ. 3 1 8

влен1я, откуда надо было вывести бли
жайшую истину, загЬмъ следующую 
за ней и такъ до конца, безъ всякой 
другой обязанности, кроме заботы о 
томъ, чтобы подвигаться впередъ шагъ 
за шагомъ и не упускать ни одной 
промежуточной ступени.— При помо
щи такого метода можно все объ
яснить, даже женщинамъ и даже свгЬт- 
скимъ дамамъ. Этотъ именно методъ 
въ восемнадцатомъ вЪкгЬ и состав- 
ляетъ всю сущность талантовъ, всю 
основу мастерскихъ произведен^, всю 
ясность, всю популярность и весь 
авторитетъ философии Нако.нецъ, этотъ 
же самый методъ возводится Конг 
дильякомъ въ теорио, которая, подъ 

‘ именемъ идеологпцпршбретаетъ вско
ре значен1е догмата, и резюмируешь, 
какъ это казалось тогда, все друпе 
методы. Во всякомъ случай, она со
единяла въ себе способы и n p ie M b i, 
посредствомъ которыхъ философы вЪ- 
ка прюбргЬли слушателей,' распро
странили свое учеше и достигли 
успеха.

Ш.
Благодаря этому методу, писатель 

достигаетъ то,го, что его понимаютъ, 
но чтобы пртбрести читателей надо 
еще кое что другое. Я сравниваю во
семнадцатый в£къ съ обществомъ лю
дей, сидящихъ за столомъ.: Недоста
точно, чтобы передъ ними находилась 
пища, приготовленная и поданная 
такъ, что ее легко взять, съесть и 
переварить; имъ нужно, чтобы это 
были кушанья, соблазняюшдя аппетитъ 
или лучше—■ чтобы это были лаком
ства. Но умъ также можешь быть ла
комкой. Подадцмъ же ему вкусныя, 
тоншя блюда, приспособленныя къ 
его вкусу — онъ будетъ поглощать 
ихъ съ тЪмъ большею охотой, ч^мъ 
сильнее будетъ разыгрываться его 
аппетитъ подъ вл1ятемъ чувствен- 
наго наслаждешя. Две приправы въ 
особенности составляютъ принадлеж
ность кухни того века и смотря по 
тому, кто ими пользуется оне ощу
щаются то резче, то слабее, во вс4хъ 
литературныхъ кушаньяхъ того вре
мени. Въ эпикурейскомъ обществе, 
которому проповедуется возвращеще 
къ природе и права инстинкта, сла
дострастные образы и идеи напраши
ваются сами собой; это ящикъ съ 
пряными и возбуждающими припра
вами. Каждый беретъ изъ него сколь

ко ему вздумается и даже злоупо
требляешь этими приправами, а неко
торые прямо высыпаютъ весь ящикъ 
къ себе на тарелку. Притомъ я не 
говорю о секретной литературе, о не- 
обыкновенныхъ книгахъ, который чи
таешь г-жа д’Андло, старшая воспи
тательница детей короля и которыя 
попадаютъ иногда въ руки къ доче- 
рямъ Людовика XY, ни о другихъ 
сочинешяхъ, еще более странныхъ, 
где философская разсуждешя явля
ются чемъ то вроде промежуточна™ 
звена между грязью и игривостью, 
которыя можно было найти на туа- 
летномъ столике каждой придворной 
дамы, и которыя носятъ общее заглав!е 
Парижскаго часослова. Тутъ я говорю 
лишь о великихъ людяхъ, о признан- 
ныхъ учителяхъ общественнаго духа. 
За исключешемъ Бюффона, все не
пременно приправляютъ свой соусъ 
пряностями, т. е. непристойностями 
и игривыми сценами. Это можно найти 
даже въ Духгь законовъ, а въ Персад- 
скахъ письмахъ встречаются даже пря
мо чудовищный вещи, но отличаю- 
шдяся обдуманностью и разсчитан- 
ностью.

Въ своихъ двухъ большихъ рома- 
нахъ Дидро бросаетъ ихъ прямо при
горшнями, какъ въ день оргш. На 
каждой странице у Вольтера оне 
хрустятъ на зубахъ, точно зерна перца. 
Ихъ можно найти у Руссо и въ Новой 
Элоизгъ, въ Эмилгь й въ Исповгьди. 
Таковъ былъ современный вкусъ; г. де 
МалЬзербъ, такой честный и серьез
ный, зналъ наизусть и декламировалъ 
„Расе11е“. Самый сумрачный изъ всехъ 
Монтаньяровъ, Сенъ-Жюстъ былъ ав- 
торомъ такой же сладострастной по
эмы, какъ и поэма Вольтера, а самая 
благородная изъ Жирондистовъ, г-жа 
Роланъ. оставила после себя испо
ведь, заключающую въ себе столь 
же рискованный подробности, кашя 
встречаются и у Руссо. Съ другой 
стороны тутъ имеется еще и другой 
ящикъ съ приправами, тотъ, который 
наполненъ старинною гальскою солью, 
т. е. шутками и насмешками. Этотъ 
ящикъ целикомъ раскрывается фило
софией, провозгласившей верховную 
власть разума, потому что все, что 
противно разуму, считается нелепымъ 
и поэтому смфшнымъ.

Какъ только какой нибудь ловшй 
жестъ внезапно сбрасываешь наслед
ственную и торжественную маску,
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прикрывающую глупость, то мы все 
пспытываемъ странное, конвульсивное 
раздвигате углови рта и сильное со
трясете груди, доставляющее намъ 
чувство внезапнаго и неожиданваго 
облегчешя и освобожден1я отъ какого 
то сгЬснетя. Мы испытываемы при- 
этомъ чувство какого-то вновь npi- 
обретеннаго нами превосходства, удов
летворенной мести и выполненнаго 
правосудия. Ло, смотря по тому, ка
кими способомъ была сорвана маска, 
смехн можетъ быть то легкими, то 
шумными, то сдержанными, то раз
нузданными, то любезными и весе
лыми, то горькими и сардоническими. 
Шутка допускаетп все оттенки, на
чиная оти шутовства и кончая него- 
доватемн. Ийти такой литературной 
приправы, ви которой могло бы за
ключаться столько разнообразия и раз- 
личныхн смесей и которая могла бы 
таки хорошо комбинироваться^ си пре
дыдущей приправой! Со времени сред- 
иихи в^кови, обе эти приправы вме
сте были главными ингред1ентами 
французской кухни, изи которыхи она 
и составляла все свои лучшая лаком
ства: басни, сказки, остроты, шуточки 
и лукавыя насмешки. Это было веч
ными наолгёщемн гривуазной и на
смешливой расы, которое сохранено 
Лафонтеноми посреди всей напыщен
ности и серьезности семнадцатаго вгЬ- 
ка, и которое ви восемнадцатоми веке 
стало повсюду появляться на фило- 
софскоми ниршестве. Такой хорошо 
сервированный столи обладаети боль
шою привлекательностью для блестя- 
щаго общества, главное занятае кото- 
раго составляюти удовольств1я и раз- 
влечешя. Тоти столи представляется 
тЬмн более заманчивыми, что тути 
временная склонность присоединяется 
ки наследственному инстинкту и со
временный вкуси только подкрепляем 
нащональный вкуси. Прибавьте ки 
этому еще необыкновенное искус
ство поварови, ихи таланти смеши
вать, соразмерять и Замаскировывать 
употребляемый ими приправы, ихи 
уменье разнообразить и подавать ку
шанья, уверенность ихи руки, тонкую 
чувствительность ихи нёба, ихи опыт
ность во всехи кулинарныхи щнемахъ, 
ихи традицш и практику, сделавшая 
изи, французской прозы, самое утон
ченное блюдо для человеческаго ума. 
Ничего нети удивительнаго, следо
вательно, что эти люди умеюти искус-

т и т э н и.

но обращаться си человеческими 
словоми, выжимать изи него весь 
соки и извлекать изи него всю, заклю
чающуюся ви неми гцдятность.

Ви этоми отношенш четверо изи 
писателей стоять выше всехи дру- 
гихи: Монтескье, Вольтери, Дидро и 
Руссо. Кажет.ся достаточно только на
звать ихи.—Современная Европа веди 

■ не имеетн более великихи писателей. 
Между теми все же необходимо бли
же разсмотреть ихи таланти, чтобы 
хорошенько понять изи значеше, что 
касается тона и манеры писать, то 
Монтескье долженн быть поставлени 
на первое место. Нети писателя, ко
торый бы умели лучше владеть со
бой, более спокойнаго по внешности 
и обладающаго большею уверенностью 
ви словахи. Никогда его голоси не 
возвышается до вспышки; они со- 
храняети меру, даже говоря очень 
сильныя вещи. Никакихи жестовн, вос- 
клицашя, увлечешя порывоми вдох- 
новен!я, ничего такого, что было бы 
противно прилич1ями; его такти, сдер
жанность, гордость, не допускаютн 
этого. Они какн будто всегда говорить 
переди маленькими избранными кру- 
гоми очень умныхи людей и притоми 
таки, чтобы постоянно доставлять имн 
возможность самими сознавать свой 
умн. Не можем быть более тонкой 
лести и мы невольно чувствуеми ки 
нему благодарность за то, что они 
доставляети нами случай быть до
вольными нашими умоми. Но дей
ствительно надо обладать умоми, что
бы читать его сочинещя, таки какн 
они сокращаети развхше мысли, про
пускаем переходы и поэтому нами 
самими надо дополнять ихи и пони
мать то, что они подразумеваем поди 
своими словами.Онн соблюдаем очень 
строгШ порядокн ви своеми изложе
нии яо этом порядокн у него скрыть 
и его фразы следуютн совершенно 
независимо други оти друга, каждая 
отдельно, точно ларчики или футля
ры, заключавшие ви себе драгоцен
ности, но скрываюнце ихи, и порою 
имеюпце простой, неказистый видь, 
порою же великолепно разукрашен
ные и убранные тонкою резьбой, но- 
всегда, одинаково богатые содержа- 
темн. Откройте ихи и вы убедитесь,, 
что ви каждоми заключается сокро
вище. Этими сокровищемн является:
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целая куча размышлетй, чувствъ и 
открьтй, сосредоточенныхъ на такомъ 
узкомъ пространстве, что мы можемъ 
все это охватить въ одну минуту. Ра
зумеется удовольствие, которое мы 
испытываемъ при этомъ будетъ шЬмъ 
сильнее, такъ какъ все эти сокрови
ща легко умещаются на одной нашей 
ладони. „Отлггае великой мысли, го
ворить онъ самъ, состоитъ именно въ 
томъ, что въ ней одной заключается 
множество другихъ мыслей и она сра
зу раскрываетъ передъ нами то, чего 
мы могли надеяться достигнуть лишь 
после продолжительная чтешя. „Въ 
самомъ деле, его манера такова и 
его мысли являются чемъ то вроде 
резюме; напр. въ одной главе, состоя
щей изъ трехъ строкъ, онъ изобра
жаешь всю сущность деспотизма. Иног
да это представляется загадкой и мы 
испытываемъ двойное удовольств1е, 
такъ какъ къ удовлетворенно, доста
вляемому понимашемъ, примешивает
ся еще удовлетвореше, доставляемое 
разгадкой загадки. Но чего бы онъ 
ни касался въ своихъ писашяхъ, онъ 
всегда сохраняетъ величайшую скром
ность и выказываетъ уменье, не под
черкивая его, заставить васъ обратить 
внимате, причемъ онъ умалчиваешь 
о многомъ и- никогда не доводить 
свою улыбку до смеха. „Въ моей „За- 
щшпгь духа законовъ“, говорилъ онъ, 
мне нравится не то, что почтенные 
богословы повергнуты во прахъ, а то, 
что они сами полегоньку соскользну
ли туда. Онъ достигаешь совершен
ства въ спокойной иронш, вежливомъ 
презренш, въ замаскироваыномъ сар
казме. Его перщяне судятъ о Франции 
по - персидски и мы смеемся надъ 
ихъ промахами. Къ несчастью, надо 
смеяться не надъ ними, а надъ нами, 
потому что ихъ ошибки—это истина. 
Иное письмо, написанное въ очень 
серьезномъ тоне, кажется какъ бы 
насмешкой надъ ними, совершенно 
не касающейся насъ, такъ какъ оно 
переполнено магометанскими предраз- 
судками и восточнымъ самомнешемъ. 
Но поразмыслите немного надъ этимъ 
и вы увидите, что наше самомнен1е 
ничуть не меньше. Онъ наносить м.и- 
моходомъ и какъ бы не думая объ 
этомъ, очень сильные удары всемъ 
господствующими учреждениями: ис
порченному католицизму, который, 
„при существующихъ въ Европе усло- 
в1яхъ, не можешь продержаться пять

вековъи и порочной монархш, кото
рая заставляетъ голодать полезныхъ 
гражданъ, для того, чтобы откармли
вать придворныхъ паразитовъ. Вся 
новая философия развертывается.подъ 
его руками, появляясь передъ нами 
съ невиннымъ видомъ, то въ какомъ 
нибудь пастушескомъ романе, то въ 
какой-нибудь наивной просьбе или 
въ простодушномъ письме. Въ этомъ 
стиле нетъ недостатка въ качествахъ, 
который производить сильное впе
чатаете и приковываютъ внимаше; 
нетъ недостатка ни въ гранщозномъ 
полете воображетя, ни въ глубине 
чувства, въ живости и тонкости от- 
тенковъ, въ меткой силе, игривой 
грацш и забавныхъ неожиданностяхъ, 
ни въ разнообразит сценической об
становки. Но тонъ автора остается 
безукоризненнымъ среди всехъ этихъ 
остроумныхъ выходокъ, басенъ, ска- 
зокъ, портретовъ, д!алоговъ, какъ тог
да, когда онъ говорить серьезно, такъ 
и въ техъJ случаяхъ, когда онъ при
бегаешь къ маскараду. Если же онъ 
говорить парадоксы, то делаешь это 
съ почти английскою важностью, а 
если раскрываетъ непршптое вещей, 
то всегда соблюдаетъ при этомъ при
литое въ словахъ. Въ самомъ разга
ре шутки или вольностей, онъ все- 
таки остается всегда человекомъ хо
рош ая общества, рожденнымъ и во- 
спитаннымъ въ аристократическомъ 
кругу, где царствуешь полнейшая сво
бода, но где уменье держать себя 
доведено до высокой степени совер
шенства, где дозволена всякая мысль, 
но где въ тоже время взвешивается 
каждое слово и каждый имеешь пра
во говорить все, но съ услов!емъ ни
когда не забываться.

Подобный кругъ, конечно, долженъ 
быть шЬсеяъ и допускаетъ къ себе 
лишь немногихъ избранниковъ. Чтобы 
быть понятымъ толпой, надо говорить 
другимъ тономъ. Философ1я нуждает
ся въ такомъ писателе, который бы 
считалъ своею первою обязанностью 
заботу о ея распространены, который 
бы не могъ ее удерживать въ самомъ 
себе, а изливалъ бы ее черезъ край 
и точно переполненный фонтанъ снаб- 
жалъ бы ею всехъ, ежедневно и во 
всякой форме, выбрасывая ее то ши
рокими .потоками, то мелкими капель
ками, никогда не оскудевая и не за
медляя своей струи, пробиваясь че
резъ все отверсНя, черезъ все ка-
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налы, черезъ прозу, поэзш, крупныя 
и мелюя стихотворетя, театръ, исто- 
рш, романы, памфлеты, рйчи, трак
таты, брошюры, словари и переписку, 
явно и тайно проникая на всякую 
глубину и во всякую почву. Такимъ 
именно писателемъ былъ Вольтеръ.— 
„Я сдйлалъ болйе въ свое время, го
ворить оеъ гдй-то,—чймъ Лютеръ и 
Кальвинъ", но въ этомъ онъ ошибает
ся. Но правда то, что и онъ былъ 
проникнуть отчасти такимъ же ду- 
хомъ. Также какъ и они, онъ хо- 
тйлъ изменить господствующую ре- 
лигш; онъ велъ себя какъ основатель 
секты, вербуя прозелитовъ и стараясь 
сплотить ихъ, писалъ послашя, пол
ный увйщангй, наставленШ и пропо- 
вйди, срчинялъ обпцй пароль и да- 
валъ „братьямъ“ девизъ. Его стра
стность въ этомъ отношенш напоми
нала рвете апостола и пророка.—Та
кой умъ неспособенъ къ сдержанно
сти; онъ, по самой природй своей, 
воинствувлщй и запальчивый. Вотъ 
почему онъ бранится, оскорбляетъ, 
импровизируетъ, пишетъ подъ дик
товку свои впечатлйшя и позволя- 
етъ себй слова, въ случай надобно
сти, даже самыя грубыя. Онъ мыслить 
вспышками, его чувства—это взрывы, 
его образы—это искорки, онъ отдает
ся весь и предаетъ себя читателю, 
вотъ почему и овладйваетъ имъ. Про
тивостоять ему невозможно и зарази
тельность его елишкомъ сильна. Соз
данный изъ воздуха и пламени, онъ 
представляетъ самое раздражительное, 
существо, какое только когда, либо 
существовало на свйтй, сотканное изъ 
болйе эфирныхъ и сильнйе вибрирую- 
щихъ атомовъ, чймъ вей другге люди, 
среди которыхъ не найдется ни одного 
человйка съ болйе тонкою структу
рой души и съ болйе неустойчивымъ 
и въ тож'е время болйе вйрнымъ ду- 
ховнымъ равновйшемъ. Его можно 
сравнить съ такими необычайно точ
ными вйсами, которые приходятъ въ 
разстройство отъ малййшаго дуновенья 
воздуха и передъ которыми вей друпе 
измерительные приборы кажутся пе- 
вйрными и грубыми. — На эти чув
ствительные вйсы можно класть толь
ко очень легюя вещи, маленьюе 
образцы чего нибудь и только при 
этомъ условш можно получить самый 
точный вйсъ всякаго вещества. Такъ 
именно посгупаетъ Вольтеръ; онъ дй- 
лаетъ это невольно, въ силу потреб

ности своего ума и столько же для себя 
самого, сколько и для своихъ чита
телей. Дйлая философ1я, теолопя, 
изложенная въ десяти томахъ, аб
страктная наука, спещальная библю- 
тека и цйлая обширная отрасль че- 
ловйческаго знанш, эрудицш и опыта 
или изобрйтательности, сводится у 
него къ одной какой нибудь фразй 
и ли  къ одной строчкй стиховъ. Изъ 
громадной массы грубаго, шерохова- 
таго шлака, онъ извлекаетъ самую 

. сущность, золотое зерно или мйдь, 
служащая, впрочемъ, только образчи- 
комъ, и подносить ихъ въ самой 
удобной и легко усваиваемой формй, 
въ формй сравнета, метафоры или  
эпиграммы, которая становится посло- 
вицей^ Въ этомъ отношенш ни одинъ 
писатель, древшй или новый, не мо- 
жетъ приблизиться къ нему и по ча
сти упрощешя и популяризацш онъ 
не имйетъ себй равныхъ. Не оставляя 
ни на мгновете обыкновеннаго раз- 
говоряаго тона и1 точно играя, онъ 
вкладываетъ въ маленьюя удобный 
фразы величайнпя открытая и вели- 
чайпдя гипотезы, созданный человй- 
ческимъ умомъ; теорья Декарта, Маль- 
бранша, Лейбница, Локка, Ньютона, 
различный религш древнихъ и но- 
выхъ временъ, вей извйстныя систе
мы физики, физюлогш, геологш, нрав
ственности, естественного права и по
литической экономш— словомъ, вей 
обпця понятая, которыхъ достигъ че- 
ловйчесгай родъ въ восемнадцатомъ 
вйкй, во вейхъ областяхъ, знатя. Его 
склонность въ этомъ направленш была 
такъ велика, что она заводила его 
иной разъ елишкомъ далеко: онъума- 
лялъ велишя вещи, стараясь сдйлать 
ихъ общедоступными. Но нельзя лее 
размйнивать на мелкую ходячую мо
нету религго, легенду, древнюю на
родную поэзш, самобытныя создашя 
инстинкта и полувидйтя первобыт- 
ныхъ вйковъ; это не можетъ служить 
предметомъ живого и забавнаго раз
говора, Пикантное слово не можетъ 
выразить всего этого и будетъ только 
парод1ей. Но зато, какую привлека
тельность это имйетъ для французовъ, 
для вейхъ свйтскихъ людей, it какой 
читатель удержится отъ книги, въ 
которой собрано вое чэловйческое зца- 
Hie въ пикантныхъ выражетяхъ? Ибо 
тутъ дййствительно собрано все че- 
ловйческое знаше и я не знаю какой 
важной идеи не доставало бы чело-
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веку, имеющему своею настольною 
книгой, Д1алогщ Словарь и Романы 
Вольтера. Перечитайте ихъ пять или 
шесть разъ и тогда только вы въ со
стояли будете дать себе отчетъ отно
сительно всего, что въ нихъ заклю
чается. Тамъ изобилуютъ не только 
обнце .философсше взгляды на м1ръ 
и человека, но и вообще всякья обпця 
идеи, разныя положительныя и даже 
техничесшя св'Ьд'Ьшя, мелше факты, 
разсеянные тысячами, всевозможныя 
подробности, относящаяся къ астроно- 
м1и, физике, географш, физюлогш, 
статистикгЬ, исторш всгЬхъ народовъ, 
а также безчисленные и лично про
изведенные опыты человека, который 
самъ читалъ тексты, самъ дМство- 
валъ инструментами, посЪщалъ раз
ныя страны, прикасался ко всемъ ре- 
месламъ, обращался съ разными людь
ми, и всл,&дств1е необыкновенной 
ясности своей памяти и живости сво
его пламеннаго воображешя, можетъ 
воспроизводить передъ своими ум
ственными очами все эти вещи, по 
мере того, какъ говорить о нихъ. Это 
талантъ — единственный въ своемъ 
роде и наиболее рЪдшй въ класси- 
ческомъ веке, наиболее драгоцен
ный изъ всйхъ, такъ какъ онъ даетъ 
возможность представлять себе все 
существа не сквозь сероватую дымку 
общихъ фразъ, а такими, каковы они 
сами по себе, въ природе, въ исто- 
pin, въ ихъ естественной окраске, въ 
ихъ обязательной форме и со всеми, 
присущими имъ индивидуальными 
выпуклостями и рельефами, съ ихъ 
средою и со всеми ихъ аксессуарами 
во времени и пространстве. Благо
даря этому таланту, онъ могъ пред
ставить себе крестьянина за сохой, 
квакера среди его конгрегацш, гер- 
мапскаго бароца въ его замке, гол- 
ландцевъ, англичанъ, испанцевъ, 
итальянцевъ и французовъ у себя 
дома, могъ ясно воспроизвести въ 
своемъ воображении знатную даму, 
интригантку, прбвинщаловъ, солдатъ, 
публичныхъ женщинъ и весь осталь
ной человеческий сбродъ, на всехъ 
ступеняхъ общественной лестницы, 
причемъ каждаго представлялъ себе 
въ сокращенномъ виде и точно осве- 
щеннаго внезапною вспышкою мол- 
ши.

Самою выдающеюся чертою этого 
стиля является именно изумительная 
быстрота,—это ослепительное и голо

вокружительное дефилироваше всегда 
новыхъ вещей, идей, образовъ, собы- 
тШ, пейзажей, разсказовъ, д!алоговъ, 
маленькихъ сокращенныхъ картинокъ, 
который следуютъ одна за другой, 
точно въ волшебномъ фонаре, только 
что вложенныя и уже тотчасъ же вы- 
нутыя рукою нетерпеливаго фокус
ника, который, въ' одно мгновете, за- 
ставляетъ васъ совершить кругосвет
ное путешеств1е и нагромождая одну 
на другую, исторш, басню, истину, 
фантазш, настоящее и прошедшее, 
вставляетъ все это въ ‘ рамку шутов- 
скаго разсказа, такого же нелепаго, 
какъ ярмарочное представлеше, или 
въ рамку феерш, превосходящей сво- 
имъ великолешемъ те, которыя да
ются въ парижской опере. Забавлять 
и забавляться,—„провести свою душу 
черезъ все возможный состояшя" 
точно пылагонцй очагъ, на который 
брошены последовательно самыя раз
нообразный вещества, чтобы окрасить 
пламя въ разные цвета и сообщить 
ему все переливы, все благоухашя. 
Вотъ его первейнпй ' инстинктъ“. 
Жизнь, говорить онъ,—это дитя, ко
торое нужно убаюкивать, пока оно не 
заснетъ“. Не было на свете смертнаго 
создатя, более возбужденнаго и бо
лее возбуждающаго, более неспособ
на™-къ молчанш и более враждеб- 
наго скуке, более одареннаго спо
собностью разговора, которому ясно 
было предназначено господствовать 
въ такомъ общежительномъ веке, где 
при помощи несколькихъ хорошень- 
кихъсказочекъ и некотораго светскаго 
навыка, человекъ пршбреталъ свой 
светсшй паспортъ и уверенность въ 
томъ, что онъ будете хорошо принять 
повсюду. Не было никогда писателя, ко
торый бы въ такой большой степени 
обладалъ всеми качествами человека, 
умеющаго разговаривать, искусствомъ 
оживлять слово и делать его зани
мательным^ и талантомъ нравиться 
светскимъ людямъ. Когда хотелъ, онъ 
сохранялъ наилучппй тонъ, замыка
ясь, безъ всякаго принуждешя, въ 
рамки самыхъ строгихъ прилич!й, и 
отличаясь утонченною вежливостью 
и изысканною любезностью. Онъ былъ 
почтителенъ безъ подобострастгя, ла- 
сковъ безъ слащавости, и всегда сохра
нялъ непринужденность манеръ. Доста
точно было ему очутиться въ обществе, 
чтобы сейчасъ же найти подходящий 
тонъ, сдержанность манеръ и приветли -
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вую усмешку хорошо воспитаннаго че
ловека, который, вводя читателей въ 
кругь своихъ мыслей, играетъ роль 
любезнаго хозяина дома. Если вы 
близко знакомы съ нимъ и принад
лежите къ тому тесному кругу, въ' 
которомъ онъ даетъ себе волю при 
закрытыхъ дверяхъ, то вы не пере
станете смеяться. Внезапно, какъ буд
то даже не прикасаясь къ ней, онъ 
подымаетъ уверенной рукой завесу, 
прикрывающую какое нибудь злоупо- 
треблеше, какой нибудь предразсу- 
докъ, глупость, словомъ, какой ни
будь изъ человеческихъ идоловъ. 
При этомъ внезапномъ освещеши, все 
является передъ нами въ своемъ 
истинномъ виде, съ уродливою, от
вратительною или пошлою внешно
стью, и мы пожимаемъ плечами. Это 
смехъ разума, проворнаго и победо- 
носнаго. Но есть еще другой смехъ,— 
смехъ веселаго темперамента, импро
визатора шутовскяхъ выходокъ чело
века, остающегося вечно молодымъ, 
ребенкбмъ, шалуномъ, до самой по
следней минуты и „делающими ве
селые прыжки даже на собственной 
могиле“. Онъ любитъ каррикатуры, 
поэтому онъ преувеличиваетъ харак
терный черты разныхъ лидъ, выводить 
на сцену смешныя фигуры и прогу
ливаешь ихъ во всехъ направлешяхъ, 
точно мар1онетокъ. Онъ никогда не 
устаетъ заниматься ими и заставляетъ 
ихъ танцовать въ новыхъ костюмахъ. 
Въ самый разгаръ своей фшюсофш, 
своей пропаганды и полемики, . онъ 
вытаскиваетъ свой карманный театръ 
и своихъ фантошей, которые начи- 
наютъ передъ нами прыгать и жести
кулировать^ наряженные въ одежду 
арлекиновъ и скомороховъ. Когда 
талаатъ подшучивашя присоединяется 
къ потребности истины, то шутка ста
новится всемогущей, потому что она 
даетъ удовлетвореше всеобщими и 
глубокими инстинктами человеческой 
природы, злорадному любопытству, 
духу осужден!я, отвращешю къ стфс- 
нешямъ и тому запасу .дурного на
строения, который накопляется въ наеъ 
путемъ условности, этикета и обяза
тельства передъ обществомъ носить 
тяжелый плащи пршпгая и почтешя. 
Вываютъ моменты въ .жизни, когда 
даже самый разумный человеки не 
прочь были бы сбросить этотъ плащи 
совсемъ или только на половину.

То резкими движешемъ смелаго

натуралиста, то быстрыми жестомъ 
шаловливой обезьяны, Вольтеръ на 
каждой странице отдергиваетъ завесу 
серьезности и торжественности и по
казываешь нами человека, — бедное 
двурукое существо, и въ какихъ только 
положешяхъ! Только одинъ Свифтъ 
отваживался показывать подобный кар
тины. Какая физюлогичеокая грубость 
заключается въ начале и въ конце 
всехъ нашихъ возвышенныхъ чувствъ! 
Какая несоразмерность между на
шими разумомъ, столь слабыми и 
нашими инстинктами, столь сильными! 
Въ какомъ далекомъ углу своего гар
дероба политика и релийя прячутъ 
свое грязное белье! — Надо смеяться 
надъ всеми этими, чтобы не плакать, 
да и то подъ этими смехомъ слы
шатся слезы. Такой смехъ обыкно
венно кончается издевательствомъ и 
прикрываетъ собою глубокую грусть, 
болезненную жалость. Достигнувъ та
кой степени и въ отношенш такихъ 
предметовъ, онъ уже является резуль- 
татомъ привычки и умысла, чемъ-то 
вроде маши вдохновешя и выражаетъ 
собою постоянное состоите первнаго 
механизма, устремляющагося черезъ 
все препятств1я и не знающаго ни
какого удержу.

Однако, будемъ все же остерегаться 
его. Веселость — это одна изъ пру
жинь, а во Францш — это последняя 
пружина, которая поддерживаешь че
ловека въ стоячемъ положенш, и 
лучше всехъ сохраняетъ душе ея 
тонн, ея сопротивлеше и ея силу и 
остается неприкосновенною въ та- 
комъ веке, когда мужчины и жен
щины считали себя обязанными уми
рать, какъ люди хорошаго общества, 
съ улыбкою и острыми замечашемъ 
на устахъ.

Когда талантъ писателя встречается 
такими образомъ съ наклонностями 
публики, то его уклонешя и соскаль- 
зывашя не имеютъ большого значешя, 
такъ какъ онъ скользить по общему 
склону. Онъ можетъ заблуждаться и 
даже грязнить себя, но такъ онъ еще 
лучше подходить къ своей аудиторш 
и его недостатки оказываютъ ему та
кую же службу, какъ и его качества. 
После перваго поколетя здравомы- 
слящихъ умовъ появляется второе съ 
несколько* нарушенными умственны мъ 
равновешемъ. Дидрр, говорить Воль
теръ, это — „слишкомъ горячая печь, 
которая не печетъ, а сжигаетъ все, что
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поставятъ въ нее". Или скорее:— это 
вулканъ во время извержешя, кото
рый, въ теченш сорока л'Ьтъ, выбра- 
сываетъ идеи всякаго рода и во вся- 
комъ порядке, находящаяся въ состо- 
янш непрерывнаго кип'Ьшя и пред
ставляющая смесь грубыхъ шлаковъ, 
драяценныхъ металловъ и вонючей 
грязи. Непрерывный потокъ выли
вается изъ жерла вулкана по вс'Ьмъ 
направлешямъ, смотря по случайнымъ 
услов1ямъ, но всегда онъ сопровож
дается багровымъ йяшемъ и едкимъ 
дымомъ пылающей лавы. Не онъ вла- 
дгЬетъ своими идеями, а идеи вла- 
Д'Ьютъ имъ; онъ только покоряется 
имъ. Онъ не можетъ бороться съ ихъ 
б'Ьшенымъ пыломъ и опустошешями, 
потому что у него н'Ьтъ прочнаго 
фундамента, состоящаго изъ практи
ческая здраваго смысла, этой вну
тренней плотины общественная бла- 
горазум1я, которая у Монтескье, и 
даже у Вольтера, заграждаетъ путь 
опустошительнымъ разливамъ. Все 
переливается черезъ край у него; все 
стремится вылиться изъ черезъ чуръ 
переполненнаго жерла, безъ всякаго 
разбора, черезъ первую попавшуюся 
трещину или расщелину, смотря по 
случайнымъ обстоятельствами вслгЬд- 
cTBie чтешя письма, разговора, им- 
провизацш и притомъ -все это выли
вается не мелкими, частыми струями, 
какъ у Вольтера, а широкими пото
ками, которые слепо устремляются по 
самому крутому склону века. Дидро 
спускается, такимъ образомъ, не только 
до самаго дна антирелипознаго и 
антисоциальная учешя, со всею своею 
непреклонною логикою и пародоксаль- 
ностыо, но, кроме того, онъ падаетъ 
и растягивается въ грязи века, въ 
его неблагопристойностяхъ и на его 
избитой дороге, представляющей 
страсть къ декламации Въ своихъ 
большихъ романахъ онъ продолжи
тельно останавливается на какой ни-, 
будь сладострастной сцене и разви- 
ваетъ грязную двусмысленность. Гру
бость не смягчается у него ни остро- 
ум1емъ, ни. пзяществомъ. Онъ не от
личается ни тонкостью ума, ни пи
кантностью и не ум'Ьетъ, какъ Кре- 
бильонъ—сынъ, рисовать милыхъ по- 
вйсъ. Онъ кажется какимъ - то при- 
шельцемъ среди св'Ьтскихъ людей; вы 
видите въ немъ плебея, могучая мы
слителя, неутомимая работника и ве
ликая артиста, который, благодаря

нравамъ того времени, попалъ на 
ужинъ св'Ьтскихъ кутилъ. Онъ завла- 
дЪлъ тамъ разговоромъ, руководитъ 
орпей и всл'Ьдств!е заразительности 
обстановки отпускаетъ одинъ гораздо 
больше вольностей и сальностей, не
жели все его остальные собутыльники. 
Точно также и въ своихъ драмахъ, 
въ своихъ Опытахъ о Клавдш а Не- 
ронгь, въ своихъ Комментар1яхъ къ 
Сенекгь, въ своихъ прибавлешяхъ къ 
Исторш философш Рейналя, онъ так
же усиливаетъ обнцй тонъ, тотъ са
мый, который въ силу классическая 
духа "и благодаря новой моде, заклю
чался въ сантиментальной реторикЬ. 
Дидро доводитъ этотъ тонъ до край
ности, до слезливой или яростной на
пыщенности, выражающейся въ вос- 
клицашяхъ, брани, въ нЬжностяхъ, 
рЪзкостяхъ, неядоваши и въ востор- 
женныхъ тирадахъ, въ которыхъ вся 
пылкость его мозга находитъ исходъ 
и заняые. Но зато, среди множества 
выдающихся писателей, онъ все-таки 
единственный, котораго можно на
звать истинньшъ художникомъ, тво- 
рецъ душъ и такой умъ, въ котор омъ 
предметы, собьтя и лица зарождаются 
сами собой и организуются собствен
ными силами, всл,Ьдств1е присущихъ 
имъ естественныхъ склонностей, не
произвольно и безъ всякаго посторон
н я я  вмешательства, и независимо 
отъ какихъ либо разсчетовъ и вне 
всякихъ соображешй автора.

Какъ ни подвижны и блестящи дей
ствующая лица у Вольтера, они все 
же представляются манекенами; ихъ 
движетя заимствованы и мы всегда 
видимъ позади нихъ руку автора, дер
гающая за веревочку. У Дидро же 
эта веревочка обрезана; онъ вовсе не 
говорить устами своихъ действую- 
щихъ лицъ и они не служатъ ему 
только рупоромъ, черезъ который пе
редаются его слова, или комическими 
картонными плясунами,—это вполне 
независимым и раздельным существа, 
которым распоряжаются своими дей- 
с т е п я м и , имеютъ собственный голосъ, 
собственный темпераментъ, страсти, 
идеи, философт, стиль и даже порою 
душу, какъ у Племянника Рамо, от
личающуюся такою оригинальностью, 
сложностью, полнотой, живостью и 
такою уродливостью, что въ естествен
ной исторш человека она становится 
образчикомъ уродства и безсмертнымъ 
документомъ. Дидро сказалъ все о
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природе, искусстве, нравственности и 
жизни, въ двухъ неболыпихъ томи- 
кахъ, которые можно читать двадцать 
разъ подряди и они все-таки не по- 
теряють своей привлекательности и 
смыслъ ихъ не будешь исчерпанъ. 
Найдите, если можете, кого либо дру
гого, кто могъ бы совершить подоб
ный подвигъ и написать подобное 
же мастерское произведете? „НЬтъ 
ничего более глубокаго и более бе- 
зумнаго. „ Вотъ преимущества гешевъ, 
не им'Ьющихъ власти надъ собой; имъ 
не хватаетъ разсудительности, но за
то у нихъ есть вдохновете, по этому 
то изъ двадцати грязныхъ произве
дете, безобразныхъ и нездоровыхъ, 
вы всегда найдете у нихъ одно, яв
ляющееся настоящимъ продуктомъ 
творчества, истиннымъ создатемъ ду
ха, живымъ и жизнеспособнымъ су- 
тцествомъ, годными для самостоятель
ной жизни, передъ которымъ ■ созда
вая другихъ, только умныхъ людей, 
являются какими - то разряженными 
манекенами. Вотъ почему Дидро — 
такой велигай разсказчикъ, такой ма- 
стеръ въ д1алогахъ, равный Вольтеру 
въ этомъ отношешй, но вслЪдств1е 
противоположности своего таланта, вй- 
ряпцй самъ всему тому, что онъ го
ворить въ тотъ моментъ, забываюнцй 
о себе, увлекаемый собственными раз- 
сказомъ и прислушивающейся къ вну
тренними голосами, самъ удивляющий
ся репликами, который являются не
известно откуда. Онъ следуешь по 
теченш какой-то неведомой реки, ру
ководимый развит1емъ д6йств1я, из
вилинами разговора, развивающагося 
помимо его ведома, поднимаемый при- 
ливомъ идей и взбрасываемый слу
чайной войной иногда на совершенно- 
неожиданную высоту, до самыхъ не- 
ожиданныхъ образовъ, порою самыхъ 
шутовскихъ, порою же самыхъ вели- 
колйпныхъ, онъ то впадаетъ въ ли- 
ризмъ до срздашя лоэтическихъ 
строфъ, изъ которыхъ одна цйликомъ 
встречается у Мюссе, то переходить 
въ шутовство и гаерничество, но съ 
такими искорками, какихъ не было 
видно со времени Рабле, но всегда 
сохраняешь искренность и всегда на
ходится во власти своего сюжета,свое
го изобретен1я и своихъ чувстве. Они 
были самыми естественными писате- 
лемъ этого века искусственной лите
ратуры, похожими на чужеземное де
рево, перенесенное въ цветники

.f  * • .  •

той эпохи, часть ствола которой вы
пячивается и гшетъ, тогда какъ изъ 
другой части выходятъ пять или шесть 
ветвей, широко раскинувшихся поди 
влгятемъ света и превосходящихъ 
все соседшя поросли свежестью 
своихъ соковъ и крепостью своихъ 
отпрысковъ.

Руссо также ремесленники и чело
веки изъ народа, плохо приспособлен
ный къ элегантному и деликатному 
светскому обществу—онъ не у места 
въ салоне! Кроме того онъ дурного 
происхождетя, дурно воспитанъ и 
загрязнешь' своею гадкою и скороспе
лою опытностью; онъ обладаетъ слиш- 
комъ возбужденной и непр1ятной 
чувственностью, больной духомъ и шб- 
ломъ, терзаемый дисгармошей своихъ 
выдающихся способностей, лишенный 
такта и вносяпцй грязь своего вообра- 
жешя, своего темперамента и своего 
прошлаго даже въ свою самую стро
гую мораль и въ свои самыя чистыя 
идиллш. Руссо лишенъ вдохновешя, 
составляя въ этомъ отношешй пол
ную противоположность Дидро, и самъ* 
признается, что „его идеи укладыва
ются въ его голове съ невероятными 
трудностями и что онъ мысленно въ 
течете пяти или шести ночей пере
делываешь некоторые изъ своихъ пе- 
ршдовъ по нескольку разъ, прежде 
чемъ перенесетъ ихъ на бумагу. „Онъ 
сознавался, что даже „простое письмо 
о самыхъ пустыхъ предметахъ стоить 
ему часы утомительныхъ усилШ“, и 
что онъ не въ состоянии усвоить се
бе легкаго и нр!ятнаго тона и можетъ 
иметь успехи только „въ такихъ тру- 
дахъ, которые требуютъ настойчивой 
работы".—За то, наоборотъ, въ этомъ 
пылающемъ горне, подъ вл1яшемъ 
продолжительной и напряженной ра
боты мысли, стиль, безпрестанно пе
ределываемый и перековываемый, 
пртбретаетъ такую прочность и. та
кой закали, какого мы не находимъ 
больше нигде. Со времени Лабрюйера 
не встречалось такихъ полныхъ, та
кихъ мужественныхъ фразъ, где бы 
гневи, восхищеше, негодоваше, страсть 
сконцентрированные и обдуманные, 
выступали бы съ большею рельефно
стью и съ более строгою определен
ностью. Они почти равенъ Лабрюйеру 
по части расположешя эффектовъ, раз- 
считаннаго искусства въ ихъ разви
то!, по краткости своихъ резкихъ вы- 
водовъ, по убШственной непреклон
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ности своихъ неожиданныхъ отв'Ьтовъ, 
по безчисленности своихъ литератур- 
ныхъ усп'Ьховъ и въ отношенш вы- 
полнешя смгЬлыхъ вещей, портретовъ, 
описашй, параллелей, порицашй, где 
точно въ музыкальномъ crescendo ка
кой нибудь бравурной арш, разви
вается одна и таже идея, но постоян
но изменяемая подъ вл!ятемъ все 
бол^е и более сильныхъ выражешй 
и достигающая, или даже превосхо
дящая въ заключительной ноте, всю 
ту энергио и всю ту силу, кашя толь
ко въ ней содержатся. У Руссо есть 
то, чего не хватаетъ Лабрюйеру: у не
го есть связь между отдельными от
рывками. Онъ пишетъ не только стра
ницы, но и целыя книги и нетъ дру
гого, более сжатаго и строгаго логика! 
Его доказательства связываются меж
ду собой, въ течете двухъ или трехъ 
томовъ, точно петли громадной сети, 
въ которой нетъ выхода и въ кото
рую вы поневоле закутываетесь. Это 
—систематикъ, погруженный въ са
мого себя, который упрямо устре- 
милъ взоры на свою мечту или на 
свой принципъ и погружаясь въ нихъ 
все более и более, съ каждымъ днемъ 
тщательно разматываетъ одно за дру- 
гимъ все последств1я, постоянно дер
жа въ руке всю свою сеть. Не при- 
трогивайтесь къ ней! Подобно одино
кому и пугливому пауку, онъ сот- 
калъ всю эту сеть изъ собственнаго 
тела, изъ самыхъ дорогихъ убежде
ний своего ума и самыхъ сокровен- 
ныхъ чувствъ своего сердца. При ма- 
лейшемъ толчке онъ уже дрожитъ 
и въ своей защите становится ужа- 
сенъ, выходя изъ себя, и делаясь 
даже ядовитымъ, вследствш своей 
сдержанной злобы и пораненной чув
ствительности. Онъ съ остервенешемъ 
бросается на своего противника иду- 
шитъ его въ многочисленныхъ и креп- 
кихъ нитяхъ своей паутины. Но еще 
более опасный для самого себя, не
жели для своихъ враговъ, онъ скоро 
запутывается въ своихъ собственныхъ 
сетяхъ, убежденный что Франщя и 
весь м!ръ, составили заговоръ про- 
тивъ него. Онъ выводитъ съ изумш 
тельною утонченностью все доказав 
тельства этого воображаемаго. загово
ра и, наконецъ, придя въ отчаяше, 
подъ впечатлетемъ придуманнаго 
имъ, слишкомъ правдоподобнаго ро
мана, задыхается самъ въ удивитель- 
ныхъ силкахъ, созданныхъ силою его 
воображешя и логики.

Владея подобными оруж!емъ, че
ловеки, конечно, рискуетъ убить са
мого себя, но все же онъ становится 
могущественными. Руссо были имъ, 
въ такой мере, какъ и Вольтеръ, и 
можно сказать, что вторая половина 
века ему принадлежитъ. Иностранецъ, 
протестантъ, человеки оригинальнаго 
темперамента, воспитания, сердца, ума 
и нравственности, онъ были, въ одно 
и тоже время, филантропомъ и ми- 
зантропомъ, обитателемъ идеальнаго 
Mipa, построеннаго имъ въ противо
положность реальному и оказался 
стоящими на совершенно новой точки 
зрешя.

Нетъ никого, кто были бы такъ 
чувствителенъ къ пороками и бед- 
ств1ямъ существующаго общества. 
Нетъ никого, кого бы трогали такъ 
сильно счастье и добродетели буду- 
щаго общества. Вотъ почему онъ съ 
двухъ сторонъ овладеваетъ обще
ственными умомъ: посредствомъ са
тиры и посредствомъ идиллпг. Безъ 
сомнешя, въ настоящее время онъ 
уже не такъ' действуетъ на читаю
щую публику; его сатира и идшыпя 
не находятъ прежней пищи и мы уже 
не представляемъ той аудиторш, къ 
которой онъ обращался раньше. Зна
менитая речи о вдпяши изящной ли
тературы и о происхожденш неравен
ства кажутся нами напыщенными 
школьными речами. Надо сделать 
надъ собою усшпе воли, чтобы про
честь Новую Элоизу. Авторъ оттал- 
киваетъ насъ непрерывностью своего 
озлоблешя и преувеличешемъ своего 
энтуз!азма. Онъ всегда вдается въ 
крайности и то съ угрюмыми видомъ 
наморщиваетъ брови, то со слезами 
на глазахъ воздеваешь руки къ небу. 
Гипербола, прозопопея и друпя лите
ратурный махинацит играютъ у него 
слишкомъ большую роль и выдвига
ются слишкомъ намеренно. Мы склон
ны видеть въ немъ то софиста, при
бегающего къ ухищретямъ, то над- 
саживающагося ритора, то проповед
ника, который горячится, т. е. во 
всехъ случаяхъ, мы видимъ вънемъ 
актера, который защищаешь изве
стный тезисъ и принимаешь для этого 
различный позы, отыскивая, въ тоже 
время различные эффекты. Такъ, за 
исключетемъ исповеди, его стиль 
всюду насъ быстро утомляешь; онъ 
слишкомъ изученъ и постоянно на- 
тянутъ Авторъ всегда остается авто- 
ромъ и сообщаетъ свои недостатки
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своими действующими лицами. Его 
Юшя разсуждаетн и ораторствуетъ на 
протяжении двадцати страницъ кряду 
о дуэли, о любви, о долг!., си такою 
логикою и талантомн, что ея фразы 
сделали бы честь любому академику 
моралисту. Всюду встречаются обшдя 
места, о б идя темы, нагромождетя сен- 
тендШ и отвлеченныхн разсуждешй, 
т. е. всехъ, более или менее пустыхъ 
истинъ и более или менее безсодержа- 
тельныхъ парадоксовн. Самый малень
кий фактн, сообщаемый со всеми под
робностями, анекдоты, черты нравовъ, 
пришлись бы намъ гораздо более по 
вкусу, потому что теперь мы предпо- 
читаемн точное краснореч1е вещей 
расплывчатому красноречие словъ. Ви 
восемнадцатомн веке дело, однако, 
стояло иначе и для всякаго писателя 
такой ораторский стиль были обяза
тельными парадными костюмомн,темн 
платьемн, которое необходимо было 
надевать на себя, для того чтобы 
быть принятыми ви общество дорядоч- 
ныхн людей. То, что нами теперь ка
жется принужденностью, тогда счи
талось лишь хорошими манерами,— 
ви классическомн веке, изящно от
деланные першды и последовательное 
развийе основной идеи относились ки 
области приличШ и поэтому были обя- 
зательными.—Заметьте, ки тому же, 
что эта литературная драпировка, ко
торая скрываети оти наси истину ви 
настоящее время, не скрывала ее оти 
современниковн; они видели за нею 
точный очерташя и те осязательныя 
подробности, которыхъ мы не видими 
больше. Все эти злоупотреб лешя, поро
ки, крайности утонченности и культу
ры, все эти сощальныя и нравственяыя 
болезни, которыя Руссо бичевали сво
ими фразами, каки автори, находи
лись тути переди его глазами, ви ихи 
сердцахи, видимые и ясные каждому 
и выражаюнцеся ви тысячахи еже- 
дневныхи и домашнихи примерови. 
Чтобы найти приложете для его са
тиры надо было только осмотреться 
кругоми и вспомнить. Собственный 
опыгь дополняли книгу и автори, при 
содействии своихи читателей, полу
чали ту силу и власть, которыхи ему 
недостаети ви настоящее время. До- 
ставимъ себя па место этихи читате
лей и мы получи ми те же впечатлё- 
н1я. Его выходки, его сарказмы, вея- 
каго рода грубости, которыя они адре
суете великими Mipa сего, модными

франтами и светскими дамами, его 
резшй и прямой тони должны были 
задевать и вызывать скандаль, но 
они не вызывали неудовольетя. На- 
обороти, после столькихн комплимен- 
тови, пошлостей, приторныхи стиш- 
кови, таия выходки действовали воз
буждающими образоми на притуплен
ный вкуси. Оне вызывали такое же 
ощущеше, какое вызываети простое, 
крепкое вино, после долгаго употреб
ления оршадови и лимонадови. По- 
этому-то его первая речь противи 
искусства и изящной словесности 
была превознесена „до облаковн“. Но 
его идиллия трогаети сердца еще силь
нее, нежели его сатира. Если ужи 
люди слушаютн моралиста, который 
бранить ихи, то, разумеется, они, си 
еще си большими увлечешеми, устре
мятся вследн за волшебникомн, ко
торый ихи очаровываетн. Ви осо
бенности же женщины и молодые люди 
всегда отдаются всецело тому, кто 
покажетн ими обетованную землю. 
Все накопившееся недовольство, уто- 
млеше настоящими, скука, смутное 
отвращеше и множество погребен- 
ныхи ви себе желанШ, вырываются 
наружу, подобно подземными водами, 
поди удароми бура, впервые зовущаго 
ихи на свети. Такой именно ударь 
были нанесени Руссо очень верно и 
очень глубоко, благодаря случайно
сти и гешю. Ви этоми совершенно 
искусственноМн обществе, где люди 
являются салонными куклами, а жизнь 
состоити ви исполнении какого-то па
рада, си надлежащею гращей, и по 
определенному образцу, Руссо про- 
поведывали возвращеше ки природе, 
независимость, серьезность, страсти, 
изл1яшя, мужественную, деятельную, 
счастливую и свободную жизнь на 
открытрмн воздухе и поди солнеч
ными лучами. Какой исходи для 
всехн подавленныхи способностей, 
для богатаго и широкаго источника, 

, который всегда течети ви глубине 
человеческой души и которому весь 
этоти шрн не оставляети выхода! — 
Придворная дама видала до сихи пори 
любовь только такую, какая господ
ствовала ви обществе; это было про
стое влечете, часто одно только про
стое времяпрепровождение, или даже 
одна только любезность, причемн изы
сканная вежливость плохо скрывала 
слабость и холодность чувства, или 
подчаси злую шутку — еловомн, все
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это были одне похождешя и забавы, 
и действую пця лида напоминали 
те, который были описаны Кре- 
бильономъ-сыномъ. Но вотъ однаж
ды, передъ своимъ отправлетемъ 
на балъ Оперы, эта придворная дама 
находить на своемъ туалете Новую 
Элоизу. Я не удивлюсь, если она 
заставить ждать своихъ лошадей и 
людей у подъезда подрядъ нисколь
ко часовъ и, н'аконецъ, въ четыре часа 
.утра, прикажетъ распрягать лошадей 
и проведетъ остальную часть ночи за 
книгой, заглушая свои слезы. Ведь 
въ первый разъ она увидала чело
века, который любить.

Точно также, есливы захотите понять 
.усшЬхъ Эмиля, то вспомните детей, 
которыхъ мы описали, этихъ малень- 
кихъ господчиковъ, разряженныхъ, 
расшитыхъ золотомъ, напудренныхъ, 
со шпагою и бантомъ у бедра, со шля
пою подъ мышкой, делающихъ реве
рансы, предлагаюгцихъ руку, изучаю- 
щихъ передъ зеркаломъ красивыя 
позы, повторяющихъ заученные ком
плименты и представляющихъ изъ 
оебя красивыхъ куколь, въ которыхъ 
все, отъ головы до пятокъ, было дЬ- 
ломъ портного, парикмахера, учителя 
и танцмейстера. Рядомъ съ ними пред
ставьте себе маленькихъ, шестилет- 
нихъ дамъ, отличающихся еш;е боль
шею искусственностью, затянутыхъ 
въ корсетъ, наряженныхъ въ тяже
лый фижмы изъ конскаго волоса и 
окружениыхъ железными обручами, 
отягощенныхъ прическами въ два фу
та вышины, словомъ, настоящихъ ку
коль, которымъ подрумяниваютъ щеки 
и съ которыми мать забавляется чет- 
дерть часа каждое утро, предоставляя 
ихъ потомъ горничнымъ на все осталь
ное время. Но вотъ эта мать прочла 
Эмиля; что-жъ удивительнаго, что 
после этого она начинаетъ сама раз
девать свою бедную крошку и даже 
проэктируетъ въ будущемъ сама кор
мить своего ребенка. Именно таше 
контрасты и составили силу Руссо. 
Онъ показалъвосходъ солнца людямъ, 
которые привыкли вставать только въ 
полдень; онъ показалъ сельсшй ланд
шафты такимъ взорамъ, которые до 
сихъ поръ видели только салоны и 
дворцы; онъ показалъ настоянцй садъ 
тЬмъ, кто до сихъ поръ прогули
вался только по аллеямъ изъ под
стриженных ь грабовъ и среди прямо- 
линейныхъ цветниковъ; показалъ де

ревню, уединеше, семью, народъ, про
стая и задушевный удовольств1я 
всемъ этимъ городскимъ жителямъ, 
утомленнымъ сухостью света, изли
шествами и усложнениями роскоши и 
однообразною комед!ей, которую имъ 
приходилось разыгрывать каждый ве
черь, при свете сотенъ свечей, то у 
себя, то у другихъ. Слушатели, нахо
дящееся въ подобномъ настроении, не 
могутъ ясно отличить напыщенности 
отъ искренности и истинной чувстви
тельности отъ притворной. Они сле- 
дуютъ за авторомъ, какъ за челове- 
комъ, принесшими имъ откровете, 
какъ за пророкомъ, и идутъ занимъ 
до. самаго конца его идеальнаго M ipa, 
еще более увлекаемые его преувели- 
чешями, нежели его настоящими от
крытиями, заходя одинаково далеко, 
какъ по пути заблуждетя, такъ и по 
пути истины.

Все это велишя литературный силы 
века. Но те самые элементы,-которые 
образовали главные таланты, образо
вали также и второстепенные таланты. 
Ниже Руссо стоить целый рядъ чув
ств ительныхъ и красноречивыхъ пи
сателей: Бернарденъ-де-Сенъ-Пьерръ, 
Райналь, Тома, Мармонтель, Мабли,
• Флор1анъ, Дюпати, Мерсье, г-жа де 
Сталь; ниже Вольтера—рядъ остроум- 
ныхъ и язвительныхъ умовъ: Дюкло, 
Пиронъ, Гальяни, президентъ де- 
Броссъ, Ривароль, Шамфоръ и — вы
ражаясь точнее—все остальные. Вся- 
шй разъ, когда изъ земли начинаетъ 
бить какая нибудь струйка таланта, 
то какъ бы она ни была мала, она все 
таки служить для пропаганды и даль- 
нейшаго распространешя новаго уче- 
шя. Съ трудомъ можно найти какихъ 
нибудь два или три маленькихъ ру
чейка,- которые текутъ въ противо- 
положномъ направлении Новая фило- 
соф1я проникаетъ всюду, черезъ все 
каналы тайные и явные, то при по
средстве руководствъ къ нечестно, 
карманныхъ теологш и похотливыхъ 
романовъ, которые прячутся подъ по
лой, то при помощи мелкихъ шалов- 
лйвыхъ стихотворенШ, эпиграммъ и 
песенокъ, составляющихъ новость каж
дое утро, то въ форме балаганныхъ 
представлений, академическихъ речей, 
трагедш и оперы. Это тянется отъ на
чала века до конца его. Кажется, 
какъ будто на свете не существуетъ 
более ничего другого, кроме этой 
философии во всякомъ случае она
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встречается повсюду и переполняетъ 
собою все роды литературы. Никто, 
однако, не заботится о томъ, что она 
ихъ обезображиваетъ; достаточно того 
что они служатъ для нея проводни- 
'комъ. Въ 1763 г., въ трагедш Манко 
Капакъ, „главная роль, по словамъ од
ного современника, принадлежитъ ди
карю, который въ стихахъ разсказы- 
ваетъ все то, что мы читали раньше, 
въ разныхъ местахъ, въ Эмилгъ и въ 
Общеетеенномъ договоргъ, насчетъ ко
ролей, свободы, правъ человека и не
равенства условШ“.Этотъ добродетель
ный дикарь спасаетъ сына короля, надъ 
которымъ ведший жрецъ уже занесъ 
кинжалъ, и указывая поочередно то 
на великаго жреца, то на самого се
бя, восклицаетъ: „Вотъ цивилизован
ный человекъ, а вотъ дикарь!" Эти 
стихи вызвали оглушительные аппло- 
дисменты и имели огромный успехъ, 
такъ что пьесу потребовали въ Вер
саль и она была играна въ присут- 
ствш двора.

Оставалось только выразить тоже 
самое, но уже въ более искусной 
блестящей, веселой, живой и скандаль
ной форме и это было сделано въ 

, Свадьогь Фигаро; Никогда еще мысль 
века не появлялась въ более проз- 
рачномъ и въ более привлекательномъ 
костюме. BaraaBie этой пьесы „День бе- 
зумствъ" и действительно она изобра- 
жаетъ вечеръ всякаго рода безумствъ, 
послеужинныя забавы, татя, который 
были тогда въ моде въ великосвет
ско мъ кругу. Это—французсшй ма- 
скарадъ въ испанскихъ костюмахъ, съ 
целою вереницей разныхъ одЪянШ, 
измёнчивыхъ декоращй, куплетовъ и 
танцевъ, балетомъ, танцующей и пою
щей деревней и пестрою толпою все- 
возможныхъ лицъ,—дворянъ, слугъ, 
дуэнШ, судей, стряпчихъ, адвокатовъ, 
учителей музыки, садовниковъ, па- 
стуховъ и. т. д. Словомъ, это было 
интересное зрелище для глазъ и ушей 
представлявшее полную противопо
ложность комедш, господствовавшей 
до сихъ поръ, въ которой обыкновен
но трое картонпыхъ действующихъ 
лицъ, возседая на классическихъ кре- 
слахъ, въ какой-то абстрактной гости
ной обменивались между собою ди
дактическими разсуждетями. Но что 
еще лучше: это была путаница изо
билующая дЬйсгаемъ, среди интригъ, 
которыя скрещиваются, завязываются 
и развязываются снова, среди сумя-
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тицы разныхъ переодВвашй, неожи
данностей сюрпризовъ,ошибокъ,прыж- 
ковъ изъ окна, ‘ враждебныхъ схва- 
токъ и пощечинъ. Все это было вы
ражено яркимъ, сверкающимъ сло
во мъ, где каждая фраза блеститъ 
всеми своими гранями и где репли
ки какъ будто отделаны рукою юве
лира. Глаза охотно остановились бы 
на блестящихъ и разнообразныхъ кра- 
сотахъ языка, если-бы умъ не былъ 
увлеченъ быстротою д1алога и кипу
честью действ 1я. Но тутъ есть еще 
другая привлекательность, самая не
отразимая для всего этого светскаго 
Mipa, который восторгался Парни. По 
словамъ графа д’Артуа, которыя я не 
осмеливаюсь повторить здесь, вся си
ла и соль этой пьесы заключается въ 
воззваши къ чувствамъ, въ пробуж- 
денш чувственности. Зръюпцй и соч
ный плодъ, висящШ на ветке, не па- 
даетъ, но кажется готовымъ упасть. 
Все руки протягиваются къ нему, 
чтобы сорвать его и сладострасНе хо
тя и прикрытое немного вуалью, но 
ставшее отъ этого еще более вызы- 
вающимъ, проглядываетъ въ каждой 
сцене, въ волокитстве графа, въ сму- 
щеши графини, въ наивности Фан- 
шетты, въ веселыхъ выходкахъ Фига
ро, въ вольностяхъ Сусанны и закан
чивается раннею скороспелостью 
Шерюбена. Прибавьте къ этому по
стоянную двусмысленность, заключен
ную въ каждомъ слове автора, пря- 
чущагося за своими действующими 
лицами, и истину, влагаемую имъ въ 
ихъ уста. СцЬлавъ это, вы поймете, 
какимъ образомъ Бомарше могъ вы
вести на сцену старый режимъ пе- 
редъ людьми, являющимися высшими 
представителями этого режима, могъ 
поставить.передъ ними политическую 
и сощальную сатиру и публично при
клеить къ каждому злоупотреблешю 
какой нибудь ярлыкъ,—такое слово 
которое становится пословицей и про
изводить шумъ разрывающейся пе
тарды. Онъ могъ, въ несколькихъ 
чертахъ изобразить всю полемику фи- 
лософовъ противъ государственныхъ 
тюремъ, противъ цензуры произведе
т е  печати, противъ продажности и 
покупки должностей, противъ приви- 
легш рождетя, противъ произвола 
министровъ, противъ неспособности 
людей, занимающихъ государствен- 
ныя должности, и—мало того—могъ 
резюмировать въ одномъ единствен-

т ъ  т э н ъ.
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номъ лид'Ь всЬ общественный требо- 
вашя и дать эту первую роль пле
бею, незаконнорожденному, бродягй и 
лакею, который, въ силу своей лов
кости, мужества и веселаго нрава, 
держится на поверхности воды, плы- 
ве'тъ противъ течешя и пробираясь 
впередъ на своей маленькой лодоч- 
кгЬ, изб'Ьгаетъ столкноветй съ боль
шими судами и даже опережаетъ 
судно своего господина, разбрасывая 
съ каждымъ ударомъ веселъ ц'Ьлый 
дождь остротъ на всЬхъ своихъ со- 
перниковъ.—Въ конд^ концовъ, остро- 
y M ie—это большая сила, по крайней 
M i p i  во Францш. Достаточно было 
для обезпечешя успеха философш, 
чтобы литература предложила ей свои 
услуги. Передъ такимъ сообщниче- 
ствомъ публика уже не въ состоя- 
шй была сопротивляться и барыня 
уже безъ труда уб^ждаетъ гЬхъ, ко- 
торыхъ раньше соблазнила ея же 
служанка.

Глава  вторая .

Публика во Францш.-^!. АристокраИя.—Ари
стократ  всегда противится нововведетямъ. 
-  ЧЪмъ обусловливается это.—Примеры этого 
въ Англш.- Г1. Во Францш встречаются совер
шен но п ротив опо ложи ыя уел ов1я.—В ез деятел ь- 
ность высшаго класса. —Философ1я представ
ляется просто упражнешемъ ума. — Она слу
жить, кроме того, пищей для разговора. — 
Философсте разговоры въ XVIH веке. — 
Превосходство этихъ разговоровъ и ихъ пре
лесть.—Привлекательность, которой они обла- 
даютъ. — Ш. Друпя последств1я бездеятель
ности,— Духъ скептицизма, распущенности и 
фрондёрства.- Старинная озлобленность и но
вое недовольство на существующий порядокъ. 
—Симдатш, возбуждаемый теоршми, который 
нападаютъ на этотъ порядокъ. — Въ какой 
мере усваиваются эти теорш —IV. Распрост- 
рацеше ихъ въ высшихъ классахъ.— Успехи 
невер!я въ редйгш. — Происхождете этого 
невер1я. — Оно прорывается наружу при Ре
гентстве. — Возрастающее возбуждеше про
тивъ духовенства.—Матер!ализмъ салоновъ.— 
Возвышенхе науки. — Окончательное мнете 
о религш. — Схйептицизмъ высшаго духовен
ства.—У.  Прогрессъ опдозицш въ политике.— 
Его происхождете.—Экономисты и парламен- 
таристы. — Они расчищаютъ дорогу ^илосо- 
фамъ. - Фронда ъъ еалонахъ. — Либерализма 
женщинъЛН. Бсзконечныя и неопределенныя 
надежды. — Великодуиие чувствъ и поведе
ния. — Кротость и добрыя намеретя прави

тельства.— Ослйплете и оптимизмъ.

L
Однако, нужно все-таки, чтобы пу

блика пожелала, чтобы ее убеждали 
и соблазняли. Публика в'Ьритъ только 
тогда, когда она расположена къ это
му и что касается успеха книгъ, то

она зачастую участвуетъ въ этомъ 
больше самого автора. Когда вы за
говариваете съ людьми о религш или 
политике, то вамъ, почти всегда, при
ходится убеждаться, что у нихъ су
ществуете уже готовое м нете на 
этотъ счетъ; ихъ предразеудки, инте
ресы и положеше' зДран^е уже опре
делили ихъ образъ мыслей въ этомъ 
отношети и они будутъ слушать васъ 
лишь въ томъ случае, если вы ста
нете имъ говорить громко то, что 
они думаютъ про себя. Попробуйте- 
ка предложить имъ разрушить вели
кое сощальное здаше, чтобы снова 
выстроить его, но уже по совершенно 
противоложному плану, и вы увидите, 
что слушать васъ будутъ только люди, 
живупце въ очень плохихъ услов1яхъ 
или совсемъ не имеюнце приста
нища, те, которые обитаютъ на чер- 
дакахъ и въ подвалахъ, или же снятъ 
подъ открытымъ небомъ, где нибудь 
около домовъ и на незастроенныхъ ме- 
стахъ. Что же касается большинства 
жильцовъ, ютящихся въ тесныхъ, но 
все-таки сносныхъ помещешяхъ, то 
они боятся всякихъ переездовъ и креп
ко держатся за старыя привычки. Но съ 
высшимъ классомъ, занимающимъ все 
лучппя помещешя, сладить еще труд
нее; для того, чтобы этотъ классъ со
гласился принять вашъ проэктъ, не
обходимо, чтобы его ослеплеше или 
безкорысПе дошли до крайнихъ пре- 
деловъ. Въ Англш этотъ классъ 
очень скоро заметилъ грозящую ему 
опасность, несмотря на то, что фило- 
соф1я тамъ возникла раньше и пред
ставляла чисто местный продуктъ, 
но она не могла тамъ .аклиматизи- 
роваться. Въ 1729 году Монтескье 
писалъ въ въ своей памятной книжке, 
во время поездки въ Англш: „Въ 
Англш нетъ религш. На богослужении: 
и проповеди въ палате присутствуют 
не более четырехъ или пяти членовъ 
палаты общинъ. Если кто нибудь за
говорить о религш, то все начинаютъ 
смеяться.*. Человекъ, сказавший при 
мне*, я верю въ это, какъ въ сим- 
волъ веры, вызвалъ всеобщий смехъ... 
Существуетъ комитетъ, обязанный за
ботиться о положенш религш въ стра
не, но его считаютъ нелепымъ учреж- 
детемъ“... Однако, черезъ пятьдесятъ 
летъ въ общественномъ мнения про
изошла перемена я все тЬ, „кто 
имеетъ надъ своею головой прочную 
крышу, а на своихъ пдечахъ хорошую
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одежду" говорить Маколей, невиди
мому узрйли ясно, куда ведетъ новое 
учете. Во всякомъ случай, они по
няли, что кабинетныя умозаключетя 
нельзя дйлать предметомъ уличныгь 
проповйдей. Невйрье имъ уже кажется 
нескромностью и на религпо они на- 
чинаютъ смотрйть какъ.' на цементъ, 
поддерживающей общественный по- 
рядокъ. И это оттого, что сами они— 
общественные дйятели, участвующее 
въ управленш страной и наученные 
личнымъ и ежедневнымъ опытомъ, 
практика жизни предостерегаетъ ихъ 
отъ увлечетя камерами теоретиковъ; 
они, вйдь, лично испытали, какъ 
трудно сдерживать людей и руково
дить ими. Они сами управляли госу
дарственною машиной и знаютъ, какъ 
она дййствуетъ, на что она годна и 
чего она стоить и поэтому у нихъ не 
можетъ явиться иекушетя бросить 
ее въ кучу стараго хлама, чтобы 
испробовать другую машину, которую 

'предлагаютъ имъ, какъ болйе совер
шенную, но которая на самомъ дйлй 
сушествуетъ только на бумагй. Баро- 
нетъ или эсквайръ, исправляющШ 
должность судьи въ своихъ владй- 
тяхъ , безъ труда видитъ въ свящеи- 
яикй своего прихода своего неизбйж- 
наго сотрудника и естественнаго со
юзника. Герцогъ или маркизъ, засй- 
даюпцй въ Верхней Палатй, рядомъ 
съ епископами, нуждается въ пхъ 
голосахъ, чтобы провести свой законо- 
проэктъ и въ ихъ помощи, чтобы 
привлечь на сторону своей партш 
пятнадцать тысячъ священниковъ,рас- 
полагающихъ сельскими голосами. 
Такимъ образомъ, каждый держитъ 
въ своихъ рукахъ который ни будь 
изъ общественныхъ приборовъ, боль
шой • или маленькой, главный или 
второстепенный, и это обстоятельство 
заставляешь относиться серьезно и 
предусмотрительно къ такимъ вопро
сами и рйшать ихъ на основанш 
здраваго смысла. Когда приходится 
им’Ьть дйло съ реальными вещами, 
то не можетъ явиться желатя витать 
въ воображаемомъ Mip-fe. Ужъ одна 
такая работа на твердой почвй за
ставляетъ человека питать отвращеше 
къ порхашю въ пустомъ, воздушномъ 
пространств^ Чймъ болйе человйкъ 
занять, тймъ менйе онъ еклоиенъ къ 
мечтательности и геометр1я

ставляется 
игрою ума, не больше.

только

П.I

Во Франщи было наоборотъ. „Я 
пргйхалъ въ 1774 году", говорить 
одинъ англШскШ джентльменъ, прямо 
изъ дома отца, который никогда не 
возвращался изъ парламента раньше 
трехъ часовъ ночи и котораго я ви- 
дйлъ занятымъ все утро корректурою 
своихъ рйчей для газетъ. Поцйловавъ 
насъ второпяхъ и съ разсйяннымъ 
видомъ, онъ отправлялся на какой 
нибудь политический обйдъ... Во Фран- 
цш я встрйчалъ людей самаго высо- 
каго происхождения, которые наслаж
дались весьма прьятяьшъ досугомъ. 
Если они и видйлись съ министрами, 
то лишь для того, чтобы наговорить 
имъ любезностей и въ свою очередь, 
услышать отъ нйхъ заявленья почте- 
шя, что же касается дйлъ Фравцш, 
то они оставались имъ также чужды, 
какъ и дйла Японш". Но еще болйе 
чужды были имъ мйстньтя дйла, такъ 
какъ крестьянъ они знали только по 
отчетамъ своихъ управляющихъ. Если 
кто нибудь изъ нихъ и отправлялся 
въ провинцйо, получивъ титулъ губер
натора, то дйлалъ это обыкновенно 
только для вида. Вей дйла и все 
управлете всецйло лежали на ин- 
тепдантй, онъ же самъ былъ только 
представителемъ и устраивалъ велико- 
лйпные и пышпые npieMbi и обйды. 
Принимать гостей, задавать блестяпце 
обйды, занимать приглашешшхъ — 
вотъ въ .чеыъ заключались завятя 
вельможъ; поэтому, какъ управлете 
дйлами, такъ и религия, служили для 
нихъ только предметами разговора. Къ 
тому же они вели разговоръ только 
съ равными и поэтому имйли право 
все говорить, находясь въ такомъ хо- 
рошемъ обществй. Прибавьте къ этому, 
что сощальный механизмъ вертится, 
самъ собой, подобно солнечной си- 
стемй, съ незапамятныхъ временъ и 
собственными силами, — такъ могутъ 
ли разстроить его движетя катя- 
нйбудь слова, сказанныя въ салонй? 
Во всякомъ случай, аристократъ не 
управляетъ государственнымъ меха- 
низмомъ и поэтому не можетъ нести 
на себй отвйтственность за его дйй- 
ств1я. Къ чему же онъ сталъ бы тре
вожить себя какими нибудь мыслями 
или . угрюмыми. заботами! Легко и 
смйло идетъ онъ по стопамъ фило- 
софовъ, не соприкасаясь съ реальными 
вещами, вслйдств!е чего онъ и можетъ

отдаваться идеямъ, вродй
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юноши изъ хорошей семьи, который, 
только что выйдя изъ школы, усвои- 
ваетъ себе какой нибудь принципъ 
и загЬмъ уже выводитъ изъ него все 
последствия и строитъ даже целую 
систему, нисколько не заботясь о ея 
приложении

Ничего не можетъ быть пргятнее 
такихъ порывовъ мысли. Укъ возно
сится на вершины и парить, какъ 
будто у него есть крылья. Однимъ 
взглядомъ онъ охватываетъ самые 
широте горизонты, всю человеческую 
жизнь, всю экономно Mipa, принципъ 
вселенной, религш, общества. Да и 
кроме того, какая уже можетъ быть бе
седа безъ философш? Какой же это 
будетъ выспи й кругъ если въ него 
не будутъ допущены разсуждешя о 
высшей политике и высшая критика? 
И что же другое можетъ объединять 
умныхъ людей, какъ не это желате 
сообща обсуждать важные вопросы?

Въ течете уже двухъ вековъ, во 
Францш, разговоръ постоянно ка
сается этого; оттого онъ и обладаетъ 
такою привлекательностью. Иностран
цы не въ силахъ противостоять его 
обаяние; дома у нихъ, ведь, нетъ ни
чего подобнаго! ЛорДъ Честерфильдъ 
выставляетъ этотъ разговоръ какъ 
образецъ умной беседы. „Разговоръ 
постоянно вращается, говоритъ онъ, 
около какихъ нибудь вопросовъ исто
рии, критики, и даже философш, что, 
разумеется, более приличествуетъ 
разумными существами, нежели все 
наши англШстя разсуждешя о погоде 
и висте". — Руссо, такой ворчунъ, и 
тотъ признаетъ, что какой нибудь 
„вопроси нравственности нисколько 
не лучше обсуждается въ обществе 
философовъ, нежели въ обществе 
какой либо хорошенькой женщины, 
въ Париже". Безъ Сомнешя, тамъ 
бываетъ много болтовни, но если 
какой нибудь „человекъ съ весомъ", 
заговорить о чемъ нибудь важномъ 
или возбудить какой нибудь серьез
ный вопроси, то, даже въ самый раз- 
гаръ болтовни, общее внимаше тот- 
часъ же сосредочивается на новомъ 
предмете. Мужчины, женщины, ста
рики, молодые люди—все тотчасъ же 
начинаютъ разматривать этотъ пред- 
метъ со всехъ сторонъ и надо уди
вляться разумными заключешямъ и 
здравому смыслу, который обнаружи- 
ваютъ все эти „ветренныя головы". 
Въ самомъ деле, на этомъ вечномъ

празднике, который устраиваетъ себе 
блестящее общество, философ1я яв
ляется главною приманкой. Безъ фи
лософш обыкновенная болтовни была 
бы слишкомъ безцветной и пошлой. 
Философгя же является чемъ-то вроде 
высшаго театральнаго представлешя, 
въ которомъ проходятъ передъ гла
зами, то следуя одна за другой, то 
сталкиваясь другъ съ другомъ, на
ряженный въ степенные или въ ко- 
мичесше костюмы, все велигая идеи, 
катя  только могутъ заинтересовать 
мыслящую голову. ■ Трагед1я того 
времени почти не отличается отъ 
этого представлешя, за исключешемъ 
того только, что она всегда сохраняетъ 
торжественную формуй что ее играютъ 
въ' театре, тогда какъ упомянутое 
представлеше принимаетъ самый раз
нообразный облики и разыгрывается 
везде, потому что разговоръ ведутъ 
везде. Нетъ ни одного обеда и ни 
одного ужина, где бы не велось та- 
,кихъ разговоровъ за столомъ, среди 
самой утонченной роскоши, среди 
улыбающихся и разряженныхъ жен- 
щинъ, умныхъ и любезныхъ мужчинъ, 
въ избранномъ обществе, где умъ 
схватываетъ быстро слова и где от- 
ношешя прочно установлены, уже за 
вторыми блюдомъ собеседники вооду
шевляются, остроумныя замечашя 
такъ и сыплются со всехъ сторонъ, 
а умы сверкаютъ и искрятся. Что жъ 
удивительнаго, что за дессертомъ даже 
самыя важныя вещи делаются пред- 
метомъ остроумныхъ шутокъ? И вотъ 
когда подаютъ кофе, то выдвигается 
на сцену вопроси о беземертш души 
и о существовании Бога.

Чтобы яснее представить себе эту 
смелую и чарующую беседу, необхо
димо пересмотреть переписку, ма- 
леныйе трактаты и д1алоги Дидро и 
Вольтера, самое живое, самое остро
умное, самое пикантное и самое глу
бокое, что только существуетъ въ 
литературе того века. Но ведь и это 
представляетъ только осадокъ живой 
беседы, ея мертвые остатки. Вся эта 
написанная философия была когда-то 
высказана на словахъ и высказана съ 
ударешемъ, увлечешемъ, съ неподра
жаемою естественностью импровиза
ция,со всеми жестами и изменчивостью 
выражешя лица, проникнутаго то ед
кой насмешкой, то эйтуз'[азмомъ. И 
теперь еще эта беседа, хотя уже давно 
остывшая и изложенная на бумаге,все-
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таки соблазняетъ и увлекаетъ васъ, что 
же было тогда, когда эта беседа ли
лась, вся трепещущая жизнью, изъ 
устъ Вольтера и Дидро? Въ Париж* 
ежедневно бывали тагае ужины, каше 
описываетъ Вольтеръ, гд* два фило
софа, три умныя дамы, знаменитый 
еврей Пинто, пасторъ реформатской 
церкви батавскаго посольства, секре
тарь князя Голицына, греческаго веро
исповедания и швейцарсгай капитанъ", 
собравшись вокругь стола, обмени
вались, въ теченш четырехъ часовъ 
кряду, анекдотами, остротами, вся
кими зам*чатямп и суждешями объ 
вс*хъ „предметахъ любознательности, 
науки и вкуса". Къ барону Гольбаху 
прйзжали по очереди вс* самые 
образованные и выдающееся иностран
цы: Юмъ, Уильксъ, Стернъ, BeitKapia, 
Верри, аббатъ Гал^ани, Гаррикъ, Фран- 
клинъ, Пристлей, лордъ Шельбурнъ, 
графъ Крейцъ й принцъ Брауншвейг- 
скШ, будущШ Майнцсюй курфирстъ. 
Основою же круга барона были Дидро, 
Руссо, Гельвещй, Дюкло, Рейналь, 
Сюаръ, Мармонтель, Буланже, кава- 
леръ де-Шастеллюксъ, путешествен- 
никъ Ля-Кондаминъ, врачъ Бартецъ 
и химики Руэлль. Два раза въ не
делю, по воскресенъямъ и четвергамъ, 
—„впрочемъ не исключая и другихъ 
дней",—- у него устраивались об*ды 
въ два часа пополудни, какъ это было 
тогда въ обыча*, им*ющемъ немало
важное значеше, потому что такимъ 
образомъ, для бес*ды и веселья, сбе
регались лучипе часы дня и силы 
человека. Въ т* времена бес*да не 
откладывалась до поздняго, ночного 
часа. Не было надобности, какъ те
перь откладывать ее ради труда, до- 
бывашя денегъ, или занятШ въ па
лат* и на бирж*—бес*да была важ
нейшими занятаемъ жизни. — „При- 
бывъ въ два часа, говорить Морелли, 
мы оставались почти вс* до шести 
или семи часовъ вечера... Вотъ гд* 
можно было услышать самый свобод
ный, самый оживленный и самый по
учительный разговори, какой только 
могъ существовать... Не было ни одно
го см*лаго политическаго или рели- 
познаго вопроса, который бы не былъ 
выдвинуть и не обсуждался бы pro 
И contra... Часто один* кто нибудь 
требовали слова и спокойно излагалъ 
свою теорш, не прерываемый'ник*мъ. 
Въ друпе разы возпикалъ настоящШ 
словесный поединокъ во всей форм*,

а остальное общество было спокой- 
нымъ слушателемъ. Тамъ именно я 
слышалъ Ру и Дарсе, которые изла
гали свою теорио земли, а Мармон
тель — свои превосходные принципы, 
собранные имъ впосл*дствш подъ 
имеяемъ Элементовъ литературы. 
Райналь вычисляли нами въ ливрахъ, 
су и денье размеры испанской тор
говли .въ Веракруц* и англШской,— 
въ ея колошяхъ. „Дидро импровизи
ровали объ искусств*, нравственности 
и метафизик* съ неподражаемымъ 
пыломъ, съ т*мъ богатствомъ выра- 
ж етя, преизобюпемъ образовъ и ло
гики, съ т*ми находками стиля и 
мимикой, которыя принадлежали толь
ко ему и бл*дное изображете кото- 
рыхъ сохранилось лишь въ трехъ или 
четырехъ изъ его произведет*. Среди 
этого общества, секретарь неаполи- 
танскаго посольства, хорошенькШ, 
гетальный карлики, н*что врод* 
„Платона или Макиавелли, съ жеста
ми и пылкостью арлекина", неисто
щимый разсказчикъ, превосходный 
шути, самый совершенный скептики, 
„не в*рянцй ни чему и ни во что", 
даже въ новую философно, вдругъ 
бросаетъ вызови Салоннымъ атеистами 
и побиваетъ ихъ дифирамбы своими 
каламбурами. Взобравшись на кресло 
съ обеими ногами, они сидитъ на 
корточкахъ, скрестивъ ноги, и держа 
свой парикъ въ рукахъ, доказываетъ 
въ комической баси* своимъ собесед
никами, что они или
резонируютъ'' (raisonnent ои re'sonnent) 
точно кувшины (cruches) или по край
ней м*р* какъ колокола (cloche) *), 
но во всякомъ случа* также плохо 
разсуждаютъ, какъ теологи. „Это была 
самая пикантная сцена на св*т*, го
воритъ одинъ изъ присутствовав- 
шихъ; — она была интереснее самаго 
лучшаго театральнаго представления 
и лучше самой веселой забавы.'

Могли ли дворяне, проводнице свою 
жизнь въ разговорахъ, удержаться 
отъ того, чтобы не,искать общества 
людей, которые говорятъ такъ хорошо! 
Для нихъ это было также трудно, какъ 
было бы трудно предписать ихъ же
нами, ежедневно отправляющимся въ 
театръ и устраивающими домашше 
спектакли, не приглашать' къ себ*' 
знаменитыхъ актеровъ и п*вцовъ,

*) Игра словъ: cruche означает!, куаш инь  
и болванъ , cloche означаетъ к о л о к о л ъ  и х р о м о й .
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Желштта, Сенвалля, Превилля и мо
лодого Моле, который, заболевъ од
нажды и нуждаясь въ укрепляющихъ 
напиткахъ, „получилъ сразу более 
двухъ тысячи бутылокъ всевозмож- 
ныхъ винъ отъ разныхъ придворныхъ 
дамъ“, а также девицу Клеронъ, ко
торая, заключенная по приказу ко
роля въ Форъ - л ’Эвекъ, привлекла 
туда „необычайное стечете каретъ“ 
и царила среди избраннаго общества, 
въ самомъ лучшемъ помещенш тюрь
мы. Когда на жизнь смотрятъ съ 
точки зр ётя  развлечетя, то фило- 
софъ со всеми своими идеями ста
новится столь же необходимъ въ са
лоне, какъ и люстра со всеми сво
ими свечами. Онъ становится какъ 
бы частицею новой роскоши и даже 
служить предметомъ вывоза за-гра- 
ницу. Монархи, среди своего велико- 
л'Ьшя к на вершишЬ своихъ усп'Ь- 
ховъ, призываютъ ихъ къ себЬ, чтобы 
вкусить, хоть одинъ рази въ своей 
жизни, все удовольетше свободной и 
прекрасной беседы. Когда Вольтеръ 
прйхалъ въ Прусспо, то Фридрихъ II 
непременно хотели поцЬловать ему 
руку, ухаживалъ за нимъ, точно за 
своею любовницей, и даже' позднее, 
после столькихъ взаимпыхъ колко
стей, онъ все-таки не могъ обойтись 
безъ письменной беседы съ нимъ. 
Екатерина II призываетъ къ себе 
Дидро и каждый день, въ течете 
двухъ или трехъ часовъ, изощряется 
съ нимъ въ остроумии Густавъ III, 
во время пребывашя во Францш, 
былъ близокъ съ Мормонтелемъ и счи- 
талъ за величайшую честь посещете 
Руссо. О Вольтере справедливо гово
рить, что онъ держалъ въ рукахъ це
лую „игру четырехъ королей", Прус- 
сш, Швецш, Даши и Россш, не счи
тая второстепенныхъ картъ — прин- 
цевъ, принцессъ, велйкихъ герцоговъ 
или маркграфовъ. Очевидно, вътомъ 
светскомъ кругу первая роль при
надлежала писателями; въ обществе 
только и говорили, что про ихъ дела 

: и поступки и не уставали оказывать
имъ всякое внимаше. „Здесь, пишетъ 

Робертсону, я питаюсь только 
, пыо только нектаръ, вды- 

I только одни еим1амы и ступаю 
f ^ ^ f c p o  цвЬтамъ. ВсякШ мужчина, 

"■"'Yhi|0 я встречаю въ обществе и
:: ; '■’t-'? ще всякая дама, считала бы 

щщемъ своей первейшей 
:остй, если бы она не обрати

лась КО мне съ длинною и остроум
ною речью, прославляющею меня". 
Когда его представили .ко двору, въ 
Версале, то будущий Людовикъ XVI, 
тогда десятшгЬттй мальчики, буду
щей Людовикъ XVIII—тогда восьми
летий и будущШ Карлъ X—четырех
летий ребенокъ, сказали ему каждый 
по комплименту по поводу его книги. 
—Мне незачемъ описывать здЬсь воз- 
вращеие Вольтера, его тр!умфальный 
въездъ въ Парижъ и то, что акаде- 
Mia въ полномъ своемъ составе вы
ходила встречать его, что его коляска 
была остановлена толпой, а все улицы, 
по пути запружены народомъ, окна 
же, балконы и лестницы были пере
полнены его восторженными поклон
никами. Нечего разсказывать, какъ въ 
театре зрители, опьяневппе отъ во
сторга не переставали ему апплодиро- 
вать, какъ снаружи весь народи ожи
дали его и провожали къ дому шум
ными криками, какъ въ его салонахъ, 
точно въ приемной короля, постоянно 
толпились посетители,—вельможи, ко
торые, прижатые толпою къ двери, 
вытягивались, чтобы поймать хоть одно 
его слово, а знатный дамы становились 
на ципочки, чтобы удобнее следить за 
малейшими его жестомъ. „Для того, 
чтобы постичь то, что я испытывали, 
говорить одинъ изъ присутствовав- 
шихъ,—надо было подышать тою ат
мосферой, которою я дышалъ тогда; 
это была атмосфера энтуз1азма“.—„Я 
говорили съ ними!"—-достаточно было 
одной этой фразы, чтобы превратить 
перваго встречнаго въ важную особу. 
Въ самомъ деле, ведь значить такой 
человеки говорили съ замечательней
шими капельмейстеромъ па свете, 
руководящими вотъ уже пятьдесятъ 
лети баломъ, на которомъ въ вихре 
носятся серьезный идеи и шаловли- 
выя мысли, одетая въ хорошеньшя 
юбочки. Этотъ капельмейстеръ былъ 
признанными руководителемъ все: 
общей беседы; они доставляли темы’ 
давали тони, выбирали тактъ, сооб
щали воодушевлеше и первый уда
ряли смычкомъ.

III.
Заметьте, какими криками привет

ствовали Вольтера. Ему кричали: „Да 
здравствуетъ авторъ Генр1ады, защит
ники Калласовъ, авторъ „Рисе11е“\ 
Никто, въ настоящее время, не испу
стили бы, ни перваго ни второго изъ
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этихъ восклицаний. Однако это ука- 
зываетъ намъ главную склонность 
века; отъ писателей требовались тогда 
не просто идеи, а идеи оппозищон- 
наго характера. Лишить деятельности 
аристократш—значить вселить въ нее 
духъ фрондерства; ведь человекъ охот
но подчиняется правиламъ только тог
да, когда онъ помогаетъ ихъ приложе- 
нш. Хотите вы привлечь его на сторону 
правительства? — Устройте же такъ, 
чтобы онъ участвовалъ въ управленш 
дёлами страны. Если же вы этого не 
сделаете, то оставшись простыми зри- 
телемъ, онъ будетъ подмечать всюду 
только одне-ошибки, будетъ чувство
вать только о дне стеснен1я и поэтому 
будетъ расположенъ только критико
вать и свистать. Действительно, въ 
этомъ случае онъ, какъ будто, нахо
дится въ театре, ну а въ театръ идутъ, 
ведь, забавляться и прежде всего не 
желаютъ испытывать тамъ никакихъ 
стёснетй. Но какъ много стеснетй 
заключается въ существующемъ по
рядке и даже во, всякомъ у станов лен- 
номъ порядке! Прежде ̂ всего такими 
стеснешемъ является релшчя!,Для 
милыхъ „бездельниковъ“, описан- 
ныхъ Вольтеромъ, для сотни тысячъ 
человекъ, не имёющихъ никакого 
другого дела, кроме игры и развле
чений, релипя является весьма стес
нительными педагогомъ, всегда ворч
ливыми, враждебно относящимся къ 
чувственными удовольств1ямъ, къ сво
бодными разсуждешямъ, который сжи- 
гаетъ интересныя книги, и навязыва- 
етъ непонятные догматы. Говоря по 
правде, такой педагоги—ненавистное 
чудовище и всякШ, кто посылаетъ въ 
него стрелу, вызываетъ только благо - 

- дарность остальныхъ.
Другая цель — это половая нрав

ственность. Она кажется особенно тя
желою -всеми этими" людями, ищу: 
щимъ только наслаждетй, этими то
варищами Ришелье, Лозена и Тилли, 

, этими героями Кребильона - сына и 
всему этому веселому и распутному 
Mipy, для котораго всякая неправиль
ность сделалась правиломи. Разумеет
ся, все эти модные франты безн затруд- 
нешя готовы будутъ принять такую тео- 
р1ю, которая оправдываети ихъ прак
тику. Они будутъ очень рады узнать, 
что браки—это чистая условность и 
предразсудокъ. Они будутъ апплоди- 
ровать Сенъ-Ламберу, когда онъ, под- 
нимётъ за ужиномъ бокалъ си шам-
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панскими и провозгласить тостъ за 
возвращеше къ природе и отаитскимъ 
нравами.

Последнею помехой и самою стес
нительною изъ всехъ, было прави
тельство. Эта цепь была тяжелее 
всехъ остальныхъ, потому что она 
могла пользоваться всеми другими 
цепями и давить на человека не 
только одною своею тяжестью, но и 
совокупностью всехъ остальныхъ. Пра
вительство, абсолютное и централизо
ванное, для успешнаго воздейств!я 
должно было пускать въ ходи мило
сти. Но оно отстало отъ века, делало 
ошибки и испытывало неудачи. Сколь
ко въ этихъ немногихъ словахъ за
ключалось причини къ неудольствш! 
Противъ правительства было смутное 
и глухое недовольство прежнихъ вла
стей, которыхъ оно лишило прежняго 
могущества: провинщальныхъ шта- 
товъ, парламентовъ, важныхъ провин
щальныхъ лицъ, стариннаго дворян
ства, сохранявшаго, какъ Мирабо, 
прежтй феодальный духи. Оно вы
зывало также раздражеше всехъ техъ, 
которые считали себя обиженными 
при распределении должностей и ми
лостей, и къ этому числу принадле
жало не только провинщальное дво
рянство, остающееся за дверью въ то 
время, какъ придворное дворянство 
участвовало въ королевскихъ пирше- 
ствахъ, но и то огромное число при- 
дворныхъ, которые вынуждены были 
довольствоваться остатками этихъ 
пиршествъ, въ то время, какъ лю
бимцы, принадлежащее къ малень
кому интимному' кругу короля, пожи
рали все лучипе куски. Противъ пра
вительства высказывается также и не
довольство управляемыхъ, которые, 
видя, что оно беретъ на себя роль 
провидешя и берется решительно за 
все, также начинаютъ все на него 
взваливать и обвинять его какъ за 
дороговизну хлеба, такъ и за порчу 
дорогъ. Противъ него возстаютъ и но
вый идеи гуманности, и въ самыхъ 
элегантныхъ салонахъ его обвиняютъ 
въ томъ, что оно поддерживаетъ уста- 
ревнпе остатки варварской эпохи, 
дурную систему налоговъ, неправиль
но распределениыхъ и плохо взимае- 
мыхъ, кровожадные законы, следую 
судебную процедуру, жестошя пытки, 
преслед овашецротестантовъ,арестные, 
бланки и государственный тюрьмы. Я 
еще не касаюсь тутъ всехъ изли-
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шествъ и скандаловъ, въ которыхъ 
оказывалось виновнымъ правитель
ство; всехъ его неудачъ и позорныхъ 
д'Ьлъ. Отвращеше къ нему возника
ешь оттого, что решительно все идетъ 
плохо. И зрители этой пьесы вачи- 
наютъ говорить другъ другу, что не 
только пьеса плоха, но и самый театръ 
плохо построенъ, неудобенъ, узокъ и 
душенъ до такой степени, что для 
того, чтобы расположиться въ немъ 
удобнее, необходимо его разрушить и 
вновь перестроить, съ самаго верха 
до самаго низа.

Въ этотъ только моментъ являются 
новые архитекторы со своими спе- 
щальными выкладками и готовыми 
планами, доказывая при этомъ, что 
все ведшая общественный здашя,— 
религиг, нравственность, общества,— 
представляютъ изъ себя грубыя и 
нездоровый постройки, такъ какъ до 
сйхъ поръ они строились изъ отдель- 
ныхъ кусковъ, по мере надобности, 
и очень часто эту постройку соору
жали безумцы и варвары, и ужъ во 
всякомъ случае ее строили не настоя
ние архитекторы, а простые камень- 
щики, действовавнпе всегда случай
но и ощупыо, безъ всякихъ принци- 
повъ. Но себя они считаютъ настоя
щими архитекторами. У нихъ есть 
принципы: разумъ, природа, права 
человека—принципы простые и пло
дотворные, понятные каждому и до
статочно только извлечь изъ нихъ 
все самое главное, чтобы заменить 
безформенныя строешя прошедшаго 
великолепиымъ здатемъ будущаго.

Искушете было велико для недо- 
вольныхъ, неособенно благочестивыхъ, 
для всехъ этихъ эпикурейцевъ и фи- 
лантроповъ. Они охотно усваиваютъ 
себе правила, который кажутся отве
чающими ихъ тайнымъ желашямъ; 
по крайней мере они принимаюсь 
ихъ въ теорш и на словахъ. Ведшая 
слова: свобода, справедливость, обще
ственное благо, достоинство челове
ка,—такъ прекрасны и въ тоже вре
мя такъ неопределенны! Какое сердце 
можетъ удержаться отъ любви къ 
нимъ и какой умъ въ состояши пред
видеть все ихъ приложешя? И это 
темъ более, что до самаго последняго 
момента Teopin не спускается со 
своихъ вершикъ, оставаясь въ пре
дел ахъ отвлечешй и продолжая по
ходить на академичесшя разсуждев1я, 
какъ какъ тутъ дело шло о челове

ке, самомъ по себе, объ обществен- 
номъ договоре и воображаемомъ, со- 
вершенномъ государстве. Найдется 
ли въ Версале хоть одинъ придвор
ный, который отказался бы декрети
ровать равенство въ такомъ мифиче- 
скомъ городе? Между двумя этажами 
человеческаго ума, верхнемъ—где 
ткутся чисшЬйнпя абстрактныя раз- 
суждетя, и нижнемъ—где заключа
ются веровав1я, сообщевте далеко не 
совершенно и происходитъ далеко не 
быстро. Множество принциповъ такъ 
и не выходятъ никогда изъ верхняго 
этажа, оставаясь тамъ въ виде курь- 
езовъ; это все товше, остроумвкеме- 
ханизмы которые охотно выставля
ются на показъ, но никогда почти не 
употребляются въ дело. Если иной 
разъ владелецъ дома и переноситъ 
ихъ изъ верхняго этажа въ нижшй, 
то все же онъ пользуется ими лишь 
на половину; установленный привыч
ки, интересы или инстинкты, более 
ранте и поэтому более сильные, огра
ничиваясь ихъ употреблеше. Но въ 
этомъ отношеши его нельзя упрек
нуть въ недобросовестности; ведь 
каждый изъ насъ исповедуешь исти
ны, который онъ не прилагаетъ на 
практике! Однажды вечеромъ, когда 
неуклюжШ адвокатъ Тарже взялъ ще
потку табаку изъ табакерки маршаль- 
ши Ново, то маршальша чуть не за- 
дохлась отъ негодовашя на такую 
фамильярность, хотя ея салонъ былъ 
просто маленькимъ демократияескимъ 
клубомъ. Мирабо, вернувшись домой 
изъ заседашя, въ которомъ онъ во- 
тировалъ уничтожете всехъ дворян- 
с.кихъ титуловъ, смеясь взялъ за ухо 
своего лакея, вышедшаго къ нему на 
встречу, и прокричалъ своимъ гро- 
мовымъ голосомъ: „Ага, плутъ! на
деюсь, что для тебя-то я все - таки 
остаюсь господиномъ графомъ?“ Это 
указываешь въ какой степени аристо
кратическая голова вмещаешь новыя 
теорш. Оне занимаютъ верхшй этажъ 
и тамъ оне ткутъ, съ шумнымъ ве- 
сельемъ безконечную пряжу светской 
беседы. Жужжаше этого тканья не 
прерывается въ течете всего века. 
Никогда еще въ салонахъ не сыпа
лись вътакомъ изобилш обиця фразы и 
прекрасный слова! Кое что изъ всего 
этого попадало и въ нижшй этажъ, 
хотя это и была только пыль, надеж
ды и довер!е къ будущему, къ ра
зуму, вйра въ истину, добрая воля,
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великодушное благожелательство и 
энтушазмъ, который проходить скоро* 
но который можетъ иногда возвысить
ся до степени самоотречешя и жертвъ.

ч '

IV.
Проследимъ теперь успехи фило- 

софш въ выешихъ классахъ. На долю 
религш выпадаютъ первыя и самыя 
тяжюе удары и маленькая группа 
скептиковъ, едва заметная при Лю
довике XIV, подъ шумокъ увеличи- 
ваетъ свои ряды. Въ 1698 г., пфальц- 
графиня, мать регента, пишетъ, что 
во Францш нельзя найти ни одного 
молодого человека, который бы не 
пожелалъ быть атеистомъ. Съ настун- 
лешемъ регенства „HeB^pie уже бо- 
лёе не скрывается".—„Я не думаю,— 
говорить таже пфальдграфиня, что
бы въ Париже можно .было найти, 
какъ среди духовныхъ, такъ и среди 
св'Ьтскихъ, сто челов'Ькъ, которые бы 
действительно верили, или, по край
ней мере, верили бы въ Господа 
Бога. Эта мысль заставляетъ содро
гаться...."—Въ свете роль духовныхъ 
лицъ также становится затруднитель
ной и повидимому они либо делаются 
посмещищами, либо исполняютъ роль , 
фигляровъ.—„Какъ только мы появ
ляемся—говорить одинъ изъ нихъ,— 
то насъ тотчасъ же заставляютъ спо
рить Насъ заставляютъ, напрпмеръ, 
доказывать полезность молитвы тако
му человеку, который не верить въ 
Бога, или необходимость поста тако
му, который всю жизнь свою отри
цали безсмерйе души. Такая задача 
довольно затруднительна и насмеш
ники, само собою разумеется, нахо
дятся не на нашей стороне".—Вскоре, 
однако, скандальная продажа испо- 
ведныхъ свидетельствъ и упорное 
сопротивЛеше епископовъ, не допу
скаю щихъ никакого обложен!я нало
гами церковныхъ имуществъ, начи- 
наетъ возбуждать общественное мне
т е  противъ духовенства, а впослбд- 
ствш и противъ религш. „Следуетъ 
опасаться, говорить Барбье въ 1751 г., 
чтобы это не кончилось серьезно. Въ , 
этой стране еще можетъ произойти 
револющя' ради одного только пере
хода въ протестанскую релипю."— 
„Ненависть къ священниками, пи
шетъ д’Аржансонъ въ 1753 г., дохо
дить до последней степени. Они поч
ти не могутъ показываться на ули- 
цахъ безъ того, чтобы не быть осви-
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станными... Такъ какъ наша нащя и 
наши веки иначе просвещены", чемъ 
во времена Лютера, „то мы дойдемъ 
до крайности и тогда будутъ изгна
ны все священники, всякое священ- 
нодейсттае, всякое откровеше и вся
кая тайна...

Въ хорошемъ обществе никто уже 
больше не решается говорить въ 
пользу духовенства; это считается по- 
зоромъ и вызываетъ обвинеше въ со
чу в ствш къинквизищи... Священники 
заметили въ этомъ году уменьшеше 
числа своихъ причастниковъ более 
чемъ на треть. Коллепя 1езуитовъ 
пустеетъ; сто двадцать пенсюнеровъ 
были взяты отъ этихъ, теперь заклей- 
менныхъ монаховъ... Замечено также, 
во время парижскаго карнавала, что 
никогда еще не бывало такого коли
чества масокъ въ костюмахъ, изобра- 
жающихъ духовенство, епископовъ, 
аббатовъ, монаховъ и монахинь..." 
Антипатая такъ велика, что даже са
мыя посредственныя книги произво- 
дятъ фуроръ, если только оне про
никнуты антихрисНанскимъ направ- 
летемъ и поэтому подвергаются пре- 
следован!ю. Въ 1748 году, сочинеше 

. Туссена въ пользу естественной .рели
гш, озаглавленное , получаетъ
вдругъ такую распространенность, что 
въ известномъ кругу, говорить Барбье, 
не найдётся пожалуй ни одного чело
века, мужчины или женщины, при- 
числяющихъ себя къ умнымъ людямъ, 
которые бы пе пожелали его прочесть. 
При встрече на прогулке обыкновен
но спрашивали другъ друга: „читали 
ли вы НравьЯ—Черезъ десять летъ 
деизМъ уже былъ оставленъ позади: 
„Матер1ализмЪ, говорить опять таки 
Барбье,—вотъ наше горе..."—„Почти 
всё люди занимающееся наукой или 
обладающее блестящимъ умомъ,—пи
шетъ д’Аржансонъ—обрушиваются на 
нашу святую релипю... Ее расшаты- 
ваютъ со всехъ сторонъ и усюия 
ханжей заставить верить еще более 
воодушляютъ неверующихъ- Эти свя- 
трши пишутъ книги, которыхъ никто 
не чнтаетъ. Никто уже больше не 
спорить и только надо всемъ смеются 
упорствуя въ своемъ матер1ализме“. 
Горасъ Вальполь, возвратившийся во 
Франщю въ 1765 году и, благодаря 
своему здравому смыслу, понявшШ 
опасность, которая грозить ей, изум
ляется такой неосторожности: „Я обе- 
далъ сегодня, говорить онъ,—въ об-
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ществе дюжины ученыхъ, я хотя все 
слуги присутствовали тутъ же, при
служивая за столомъ, темъ не менее 
разговоръ былъ настолько свободенъ, 
дая^е когда дело касалось Вет^аго 
Завета, что я бы не потерпЪлъ это
го за своимъ собственнымъ столомъ 
въ Англш, если бы даже тутъ ни
кого не было, кроме одного ла
кея". Везде занимаются опасными 
умствовашями. „СмЪхъ совершенно 
вышелъ изъ моды, какъ и всяшя 
игрушки. У нашихъ почтепныхъ лю
дей нгЬтъ времени веселиться; у нихъ 
слишкомъ много дела. Прежде всего 
имъ надо свергнуть Бога и короля, и 
надъ этимъ трудятся самымъ добро
совестными образомъ все и каждый, 
мужчины и женщины. Въ ихъ гла- 
захъ я изменники, потому что я со- 
хранилъ еще кое-какгя вероватя".— 
„Знаете ли вы, что представляюсь изъ 
себя философы, и что означаетъ здесь 
это слово? Во-первыхъ, къ ними при
числяются решительно все, а затЪмъ 
этимъ словомъ обозначаюсь людей, 
которые объявляютъ себя врагами па
пизма, но которые въ большинстве 
случаевъ стремятся только къ ни- 
спроверженио всякой религии,,.—„Эти 
ученые,—прошу у нихъ прощешя,— 
эти философы — просто невыносимы; 
они поверхностны, надменны и фана
тичны. Они постоянно проповедуюсь 
и такъ свободно, что верится съ тру- 
домъ. Учете же ихъ, по собствен
ному ихъ признанно, это—атеизмъ.... 
Даже Вольтеръ больше-неудовлетво
ряюсь ихъ и одна ^гзъ дамъ, прозе- 
литокъ новаго учешя, говорила мне 
о*немъ: „Онъ—ханжа; ведь онъ де- 
истъ".

Это уже достаточно сильно, но мы 
все еще не дошли до конца, такъ какъ 
невер1е пока не столько было де- 
ломъ убеждешя, сколько моды. Такой 
хороший наблюдатель, какъ Вальполь,. 
не могъ не заметить этого. „Изъ того, 
что я вамъ сказалъ по поводу ихъ 
релипозныхъ или, вернее, антирели- 
позныхъ взглядовъ,— пишетъ онъ— 
не следуетъ выводить заключетя, что 
знатные люди, по крайней мере муж
чины, были бы действительно атеи
стами. Къ счастью для нихъ, этихъ 
бёднягъ, они неспособны заходить 
такъ далеко въ своихъ разсуждешяхъ, 
но соглашаются со многими чудо
вищными вещами, потому что та
кова мода и потому что они не
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знаютъ, какъ возражать па нихъ."— 
Въ настоящее время, когда „франты 
уясе вышли изъ моды", и ^огда все 
„считаюсь себя философами", необхо
димо быть такими, какъ все. Если 
что и приходится имъ по вкусу въ 
новомъ матер!ализме, такъ это пи
кантность, парадокса и свобода насла- 
ясдешя. Это просто школьники изъ 
хорошей семьи, устраиваюпце разныя 
штуки . своему духовному учителю. 
Они заимствуюсь изъ научныхъ тео
рий то, изъ чего могутъ соорудить 
для философа ослиный колпакъ и ихъ 
собственный проказы тЬми более за
бав ляютъ ихъ самихъ, чемъ сильнее 
они приправлены невер1емъ. Одинъ 
придворный вельможа, увидевъ кар
тину Дуайена „Святая Женевьева 
среди зачумленныхъ", пригласить на 
другой же день этого художника въ 
свой загородный домъ, къ своей лю
бовнице, и сказалъ ему: „я бы хо- 
сЬдъ, чтобы вы нарисовали эту даму 
на качеляхъ, который раскачиваетъ 
епископъ, а меня вы должны поме
стить на. картине такими образомъ, 
чтобы' я могъ видеть ноги этого пре- 
краснаго ребенка, а пожалуй и еще 
что-нибудь получше, если только вы 
желаете сделать вашу картину еще 
занимательнее".

Песенка „Marotte“, очень непри
стойная, имела чудовищный успехъ. 
„Черезъ две недели, после того, какъ 
я ее написалъ, говорись Колле, я не 
могъ встретить ни одного человека, 
у котораго бы н е ' было коши этой 
песни. А между темъ успехъ ея за
ключается только въ водевиле, т. е. 
я хочу сказать—въ собраннг духовен
ства". — Чемъ более антирелийозна 
книга непристойнаго содержашя, темъ 
более она нравится. Если .ее нельзя 
напечатать, то ее списываюсь. Колле 
насчитываетъ пожалуй около двухъ 
тысячъ рукописныхъ экземпляровъ 
„Pucelle", которые въ одинъ месяцъ 
распространились по всему Парижу. 
Сами судьи сжигаюсь татя книги 
только для формы. „Не думайте, что
бы господину палачу было действи
тельно позволено бросать въ огонь 
книги, заглав!я которыхъ фигуриру- 
ютъ въ судебномъ приговоре. Госпо- 
дамъ судьямъ было бы слишкомъ до
садно лишать свои бргблштеки этихъ 
сочинетй, принадлежащихъ имъ по 
праву и потому судебный приставъ 
подменивачетъ рукописи какими ни-
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будь свертками кляузныхъ бумаги, въ 
которыхъ у него никогда не бываешь 
недостатка**

Но, по мере того, какъ в4къ под
вигается впередъ, HeB^pie становится 
менее шумнымъ, но за то бол^е твер
дыми. Оно получаешь подкреплеше въ 
самихъ источникахъ; женщины, и те 
пристращаются къ науками. Въ 1782 г. 
одно изъ дМетвующихъ лицъ г-жи 
де-Жанлисъ пишетъ: „Пять л’Ьтъ тому 
назади я оставила ихъ думающими 
только о своихъ нарядахъ да объ 
обстановка своихъ ужиновъ, а те
перь я нахожу ихъ всехъ учеными и 
остроумными*. Въ кабинете какой ни- 
будь модной дамы того времени можно 
было найти рядомъ съ маленькими 
алтаремъ, посвященными благотвори
тельности и дружбе, словарь по есте
ствознание и трактаты физики и хи- 
мш. Женщина заставляетъ рисовать 

. себя уже не въ виде богини на об
лаке, но сидящей въ лабораторш 
среди разныхъ приборовъ и телеско- 
повъ. Маркиза де-Несль, графиня де- 
Бранкасъ, графиня де-Понъ, маркиза 
де-Полиньякъ отправляются къ Ру- 
эллю, когда они предпринимаешь свои 
опыты надъ алмазами, которые они 
собирается расплавить и заставить 
улетучиться. Въ салонахъ организу
ются общества въ двадцать—-двадцать 
пять челов'Ькъ для слушатя курса 
физики или прикладной химш, ми- 
нералогш или ботаники. На публич- 
номъ зас'Ьданш академш надписей 
светсшя дамы апплодируютъ разсу- 
ждешямъ о быке Аписе ивзаимныхъ 
отношешяхъ языковъ египетскаго, фи- 
никШскаго и греческаго. Наконецъ, 
въ 1786 году, онЬ заставляютъ от
крыть себе двери французской кол- 
легШ. Ничто йхъ более не отталки- 
ваетъ. Многая изъ нихъ ум'Ьютъ уже 
обращаться съ ланцетомъ и даже со 
скальпедемъ. Маркиза де-Вуайе ири
су тствуетъ на вскрьтяхъ, а молодая 
графиня де-Куаньщ вскрываешь трупы 
собственными руками.

На это^ъ фундаменте, составляю
щему основу господствующей фило- 
софш, светское невеще находить но
вую точку опоры. Къ концу века 
можно видеть молодыхъ людей, ко
торые, побывавъ въ шЬтЬ шесть или 
семь лФть, начинаютъ открыто хва
статься своими невер1емъ, полагая, что 
оно можетъ заменить умъ и что „быть 
атеистами значить быть филосо- 
фомъ* —Конечно, деистовъ остается
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еще много, особенно со времени Руссо, 
но я не думаю, все-таки, чтобы на 
сто светскихъ людей въ Париже при
ходилось бы, хотя бы только десять 
хрисПанъ илихрист1анокъ. „Вотъ згже 
десять л'Ьтъ—говорить Мерсье, какъ 
светское общество не посещаешь 
обедни. Въ церковь ходятъ только по 
воскресными днями и то лишь для 
того, чтобы не вводить въ соблазни 
лакеевъ, хотя эти после дше отлично 
понимаютъ, что это делается для 
нихъ*.—Герцоги де-Куань, въ своемъ 
помгЬстьи близь Амьена, не дозволя
ешь молиться за себя въ церкви и 
угрожаетъ священнику, что они бу
дешь сброшенъ gh каеедры, если поз
волить себе такую вольность. Когда 
его сынъ заболели, то они запретили 
священнику являться къ нему со Св. 
Дарами, а когда сынъ умеръ, то они 
не позволили хоронить его по цер
ковному обряду и велели закопать 
его шЬло въ своемъ саду. Забол4въ 
сами, они не пустили къ себе епи
скопа Амьенскаго, являвшагося къ 
нему двенадцать рази, чтобк пови
даться съ ними, и умеръ такъ, какъ 
жили. Конечно, такой скандальный 
фактъ не можетъ пройти незамечен
ными и на него обращаютъ внимайте, 
потому что они редокъ, все же осталь
ные „соблюдаютъ прилич1е формъ, 
соединяя вго съ независимыми обра- 
зомъ мыслей*. Если горничная докла- 
дываетъ: „Герцогиня, Св. Дары здесь; 
можно ли впустить священника? Они 
бы желали иметь честь причастить 
васъ*,—то соблюдаются внешшя при- 
лич1я и непрошеннаго гостя вводятъ 
и обращаются съ ними вежливо. Если 
и выпроваживаютъ его, то не иначе, 
какъ поди какими нибудь благовид
ными предлогомъ; если же соглаша
ются исполнить его желаше, то и это 
делается только ради соблюдешя при- 

"ЛичШ— „ведь въ каждой стране есть 
свои обычаи и напр. въ Сурате, уми- 
раюшдй долженъ держать коровй 
хвостъ въ руке*! Никогда еще ни 
одно общество не удалялось такъ отъ 
христанской религш. Въ его глазахъ, 
положительная религая есть ничто 
иное, какъ народное cyeBepie, годное 
для детей и простонародья, а никакъ 
не для „порядочныхъ людей* и не 
для взрослыхъ. Вы должны припод
нять шляпу, когда мимо васъ прохо
дить церковная процесшя, но более 
ничего вы не обязаны делать.

Последтй симптомъ и наиболее

т ъ т э н ъ.
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серьезный изъ всгЬхъ, это следующий: 
если священники, трудящиеся и сами 
вышедпие изъ народа, сохраняютъ 
народную веру, то прелаты, принад
лежащее къ светскому обществу и 
ведуице светсше разговоры, должны 
разделять взгляды света. И я не го
ворю здесь только о салонныхъ аб- 
батахъ, домашнихъ царедворцахъ, раз- 
носителяхъ новостей, сочинителяхъ 
мелкихъ стишковъ, будуарныхъ угод- 
никахъ, которые въ обществе слу- 
жатъ эхомъ, а между салонами слу- 
жатъ рупоромъ. Но ведь и эхо, и ру- 
поръ только повторяютъ фразы, кото
рый въ нихъ бросаютъ, не разбирая 
выражаютъ ли онЬ скептицизмъ или 
нетъ. И это касается церковныхъ 
]ерарховъ, насчетъ него все свиде- 
тельсшя показашя сходятся. Въ Авгу
ст^ 1767 г., аббатъ Боссинэ, главный 
викарШ въ Кагоре, произнося въ 
Луврской часовне панегирикъ Людо
вику Святому, „отменили все, до кре- 
стнаго знамени включительно. Онъ 
не привели ни одного текста, ни од
ной цитаты изъ священнаго писашя, 
ни одного слова о Боге pi о святыхъ. 
Онъ разсматривалъ Людовика IX лишь 
со стороны его политическихъ, воен- 
ныхъ и нравственныхъ добродетелей. 
Онъ порицали крестовые'походьг, ука
зывая на ихъ нелепость, я^естокость 
и даже несправедливость. Онъ прямо 
нападали на римскгй дворъ безъ вся
кой пощады".— Друпе прелаты „из- 
бегаютъ упоминать съ каеедры имя 
Incyca Христа и говорите лишь о за
конодателе христнъ". Одинъ тоншй 
наблюдатель следующими * образомъ 
определяете разлггая раиговъ и от
тенки поведешя, устанавливаемые 
для духовенства общественными мне- 
н1емъ и сощальными пршигаями; 
„Простой священники, кюрэ, долженъ 
немного верить, иначе онъ будете 
считаться лицемеромъ. Но, теми не 
менее, онъ не долженъ быть убеж- 
денъ въ истине своихъ вероватй, 
такъ какъ иначе его будутъ считать 
нетерпимыми. Наоборотъ, старппй ви- 
карШ можете улыбнуться, услышавъ 
шутку противъ релипи, епископъ же 
имеете право хохотать по этому по
воду, а кардиналъ прибавить еще 
свое словцо“. — „Несколько времени 
тому назади—говорится въ хронике— 
одному изъ самыхъ почтенныхъ свя- 
щенниковъ Парияса было сказано: „ду

маете ли вы, что епископы, постоянно 
выдвигающее религию на первый 
планъ, действительно ее имеютъ?— 
Добрый пастырь, поколебавшись съ 
минуту, ответили: „пожалуй найдут
ся еще четверо или пятеро такихъ, 
которые еще сохранили веру".—Для 
того, кому известно ихъ происхожде
ние, ихъ общество, .ихъ привычки и 
ихъ вкусы, въ этихъ словахъ не за
ключается ничего невероятна™. „Домъ 
Каллиньонъ, представитель аббатства 
Меттлахъ, верховный судья и священ
ники Вальмюнстера", красавецъ со
бой, отличный разсказчикъ и любез
ный хозяинъ, въ избежите скандала, 
обедаютъ со своими двумя любовни
цами лишь во тесномъ кругу знако- 
мыхъ. Онъ такъ мало набоженъ, какъ 
только возможно, еще меньше того 
Савоярскаго викар1я, „который видите 
зло только въ несправедливости ивъ 
недостатке милосерд1я; „религш же 
онъ считаете только политическими 
учреждетемъ и нравственною уздой. 
Я бы моги привести много другихъ, 
подобныхъ же викар!евъ, напр. Гри
мальди, молодого и любезнаго эпи
скопа города Манси, который назна
чили главными викар1ями всехъ сво
ихъ товарищей по классу и превра
тили свой загородный домъ въ Ку
лане въ сборный пункте хорошень- 
кихъ дамъ. По этими нравами можно 
судить о веровашяхъ.

Въ другихъ случаяхъ выводы также 
напрашиваются сами собой. Карди
налъ де-Роганъ, арх1епископъ Сенса 
де-BpieHHb, епископъ Отенаде-Таллей- 
ранъ, аббатъ Мори, защитники духо
венства, никто изъ нихъ не скрыва
ете своего скептицизма. Ривароль, 
сами такой же скептики, заявляете, 
что „просвещенные взгляды духовен
ства равнялись взглядами филоео- 
фовъ“ ко времени наступлешя рево
люции — „Кто пов'Ьритъ, говорить 
Мерсье, что изъ всЬхъ сословШ, ду
ховенство наименее заражено пред- 
разсудками"! Арх1епископъ Нарбонн- 
скШ, объясняя сопротивлеше высшаго 
духовенства въ 1791 г., приписываетъ 
его вовсе не в^рЪ, а чувству сослов
ной чести. „Мы поступали тогда какъ 
настояпце джентельменты, потому что 
про большинство изъ насъ нельзя 
было сказать, чтобы его поступками 
двигала релипя“.



'

Отъ алтаря до трона разстояте 
короткое, но тЬмъ не менЬе общест
венному мнЬтю понадобилось трид
цать лЬшь, чтобы пройти его. Въ те- 
ченш первой половины вЬка еще нЬтъ 
ни политической, ни социальной фрон
ды. Ирошя Персидскихъ писемъ, столь 
же умеренна, какъ и деликатна, а 
„Духъ законовъ* написанъ даже въ
консервативномъ духЬ.Чтоже касается 
аббата Сенъ-Пьеръ, то его фантазш 
вызывали улыбку, а академия тотчасъ 
же вычеркнула его изъ своего списка, 
какъ только онъ осмЬлился высказать
порицаше Людовику XIY. Наконецъ 
экономисты съ одной стороны, а пар
ламентарием!—съ другой подаютъ сиг
нала-„Около 1750 года, говоритъ 
Вольтеръ, нащя, пресыщенная стихами, 
трагед1ями, комедиями, романами, опе
рами, романическими истор1ями, нрав
ственными размышлешями еще болЬе 
романическаго характера и спорами 
о, гращи и волнешяхъ, принялась 
разеуждать о хлЬбЬ". Почему хлЬбъ 
такъ дороги? Отчего земледЬлецъ на
ходится въ такомъ жалкомъ положе
нии? Въ чемъ заключается сущность 
и граница налоговъ? Не должна ли
платить налогъ всякая земля и мо- 
жетъ ли она платить больше того, 
что производить? Вошь вопросы, кото
рые поиадаютъ въ салоны, являясь 
туда подъ покровительствомъ самого 
короля и черезъ посредство Кэне, 
его врачар „его мыслителя", основа
теля новой . системы, расширяющей 
права государя, чтобы облегчить на
роди й умножаюпцй число платель-

щковъ налога для облегчешя его
то же время, черезъ

другте вопросы, не менЬе новые.

ли это ограниченная и представитель
ная монархия или же правительство, 
вродЬ турецкаго? Живемъ ли мы подъ 
властью неограниченнаго повелителя, 
или же нами управляетъ ограничен
ная власть, состоящая подъ контр о- 
лемъ?" — „Изгнанные парламентари- 
сты... принялись изучать обществен
ное право у самыхъ источниковъ и 
разеуждать о немъ, точно въ академш. 
Всл®детв1е ихъ изслЬдованШ въ об
ществ^ установилось мнЬте, что на- 
щя выше короля, также какъ все- 
MipHaa церковь выше папы". — Пере

мена разительная • и наступаетъ она 
почти внезапно. „Не далЬе какъ пять- 
десятъ лАти тому назадъ, говоритъ 
д’Аржансонъ, публика еще нисколько 
не интересовалась государственными 
новостями. Теперь же каждый читаетъ 
свою газету, даже въ провинщяхъ. 
О политик^ разеуждаютъ вкривь и 
вкось, но все же ею занимаются".— 
Разъ ухватившись за эту новую идею, 
разговоръ уже бол'Ье не покидаетъ 
ее и салоны открываютъ сначала свои 
двери политической филоерфш, за- 
тЬмъ сощальному договору, энцикло- 
педш,пропов,ЬдямъРуссо,Мабли,Голь
баха, Райналя и Дидро. Въ 1759 году 
д’Аржансонъ, разгорячившись, уже 
считаетъ себя близкими къ конечному 

- моменту. „ВЬешь философскими вЬ- 
тромъ свободнаго и антимонархиче- 
скаго правительства; онъ проникаетъ 
въ умы и возможно, что въ головахъ 
уже сложилось такое правительство 
и оно будетъ осуществлено при пер- 
вомъ же представившемся случай. 
Можетъ быть революц совершится 
и будетъ оспариваться меньше, чфмъ 
мы думаемъ; она будетъ принята 
„единогласно*.

Но это произойдешь не такъ еще 
скоро, какъ онъ полагаетъ, хотя Се
мена уже пускаютъ ростки. Башомонъ, 
въ 1762 г., отмечаешь цЬлый потоки 
всякихъ памфлетовъ, брошюръ и по- 
литическихъ разеуждешй и указы- 
ваетъ на страсть къ разеужденш о 
финансахъ, о правительств!)". Въ 
1765 г. Вальполь замечаешь, что атеи
сты, которые руководятъ въ то время 
разговоромъ, обрушиваются Съ такою 
же страстью на королей, какъ и на 
священниковъ. Опасное слово—граж- 
данинъ, введенное Руссо, вошло въ 
обыденный разговоръ и, что особенно 
важно, — женщины украшаются ими, 
точно кокардой. „Вы знаете, насколько 
я гражданка, пишешь одна молодая 
дЬвушка своей подругЬ.—Какъ граж
данка ш какъ другъ, я не могла полу
чить бол’Ье пр1ятной вЬсти, какъ вЬсть 
о здоровьи моей крошки и о мирЬ?"— 
Другое слово, не менЬе знамена
тельное, это энерг1я, которое некогда 
считалось смешными, по теперь ста
новится модными и употребляется 
кстати и не кстати. -ВмЬстЬ съ язы-
t .

комъ мЬняющя и чувства и самыя 
знатныя дамы переходятъ въ оппози- 
щю. Въ 1771 г. — говоритъ насмЬш- 
никъ Безанваль, послЬ высылки парла-
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мента, „вей общественный увесели- 
тельныя собрашя превращаются въ 
генеральные штаты въ митатюрй, 
где женщины, превративщиеь въ за
конодателей, уетанавливаютъ первыя 
посылки и съ уверенностью разви- 
ваютъ основныя положешя государ- 
ственнаго права“. Графиня д’Эгмонтъ, 
состоявшая въ переписке со швед- 
скимъ королемъ, отправила ему ме- 
Mopiio объ основныхъ законахъ Фран- 
цш, составленную въ пользу парла
мента,— этого послйдняго защитника 
нащональныхъ вольностей, противъ 
посягательствъ канцлера Мопу. „Г. 
канцлеръ, пишетъ она — въ течении 
шести мйсяцевъ заставилъ такихъ 
людей изучать историо, которые такъ 
бы и умерли не зная ее“. — „Я 
не сомневаюсь, прибавляешь она, 
что вы не станете злоупотреблять 
властью, которую опьяневший народъ 
предоставляетъ вамъ безъ всякихъ 
ограничений... Пусть ваше царствова- 
ше сделается эпохою свободнаго и 
независимаго правительства и никогда 
не будетъ источникомъ абсолютной 
власти “.Множество другихъженщинъ, 
принадлежащихъ къ высшему, кругу 
г-жи де-ля-Маркъ, де-Буффлеръ, де- 
Бр1еннь,де-Месмъ, де-Люксембургъ, де- 
Круа, думаютъ и пишутъ точно также. 
„Абсолютная власть, говорйтъ одна 
изъ нихъ,—это смертельная болезнь, 
которая нечувствительными образомъ 
подтачиваетъ нравственный силы и 
кончаетъ теми, что разрушаетъ госу
дарства... Действ1я государей подле- 
жатъ цензуре своихъ собственныхъ 
подданныхъ, какъ и всего остального 
Mipa... Франщя погибнетъ, если бу
детъ продолжаться теперешнее управ- 
леше“. — Когда при Людовике XVI, 
новая администращя то выказываешь 
поползновете къ реформами, то снова 
обращается вспять, дамы продолжаютъ 
критиковать ея действ1я. „Ребячество, 
слабость, постоянная непоследователь
ность, пишетъ другая,—вйчныя пере
мены, которыя приводятъ только къ 
худшему. Старший изъ братьевъ ко
роля и графи д’Артуа только что 
вернулись изъ путешеств!я по нашими 
провинщямъ. Но эти господа путе- 
шествуютъ, делая чудовищные рас
ходы, производя опустошете на всеми 
своемъ пути и не извлекаютъ изъ 
такой пойздки ничего иного, кроме 
поразительнаго ожирешя. Принцъ рас
толстели какъ бочка; что же касается

графа д’Артуа, то его ожирению пре- 
пятствуетъ только жизнь, которую 
они ведетъ“.

Вместе съ духомъ свободы прони- 
каетъ въ женешя сердца и вйяше 
гуманности. Они начинаютъ интере
соваться бедняками, низшими, наро- 
домъ. Г-жа д’Эгмонтъ советуешь Гу
ставу Ш засадить Далекарлт карто- 
фелемъ. Когда были издавъ эстампъ 
въ пользу семьи — Каласа, то „вся 
Франщя, и даже вся Европа поспе
шила подписаться на него и русская 
императрица внесла 5,000 ливровъ".— 
„Земледел1е, эконом1я, реформы, фило- 

' соф1я, пишетъ Вальполь—стали темою 
для разговоровъ хорошаго тона, даже 
при дворе“. — Когда президентъ Дю- 
пати издали записку о трехъ невин- 
ныхъ, приговорен пыхъ къ колесовант, 
то „въ свйте только и говорили, что 
объ этомъ“. „Эти разговоры въ обще
стве, говорйтъ одна изъ корреспон- 
дентокъ Густава Ш,—нельзя считать 
праздными, потому что, благодаря 
ими, формируется общественное мне
те . Слова превратились въ дгьйств1я 
и вей чувствительный сердца съ во- 
сторгомъ расхваливаютъ записку, про
никнутую гуманными чувствомъ, и 
которая кажется талантливой только 
потому, что она полна души“.—Когда 
Латюдъ выщелъ изъ тюрьмы, то г-жи 
Люксембургъ, де-Буффлеръ и Сталь, 
непременно захотели пообедать съ 
бакалейщицей г-жею Легро, которая 
„вътеченш трехъ лети поставила верхъ 
дномъ небо и землю“, добиваясь осво- 
бождешя узника. Только благодаря 
женщинами, ихъ чувствительности, 
энергш, ихъ заговорами и симпаттямъ, 
Лалли удалось реабилитировать своего 
отца. Когда женщпны увлекаются 
чймъ нибудь, то делаютъ это безза
ветно. Г-жа де-Лозенъ, всегда такая 
робкая, дошла до того, что публично 
наговорила дерзостей человеку, кото
рый осмелился дурно отзываться о 
Неккерй.—Не забудьте, что въ этомъ 
веке женщины были царицами, оне 
устанавливали моду, руководили раз
говорами, следовательно руководили 
и идеями, а поэтому и общественными 
мнётемъ.

Но, если мы находимъ ихъ впереди, 
на политической арене, то можемъ 
быть уверены все-таки, что за ними 
следуютъ и мужчины. Каждая изъ 
нихъ увлекаетъ за собою весь свой 
салонъ.
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VI.
Аристокраыя, пропитанная гумани

тарными и радикальными принципами, 
придворные, враждебно относящееся 
ко двору, привилегированные, помо
гавшие подкапываться подъ свои при
вилегии — все это представляетъ 
странное зрелище, которое надо ви
деть въ описашяхъ очевидцевъ того 
времени. „Принципъ, требуюпцй, что
бы все было изменено и перевернуто 
уже установлен!.11—пишетъ одинъ изъ 
современниковъ.

Вверху, какъ и внизу,въ собрашяхъ, 
въ общественныхъ мЪстахъ, среди при- 
вилегированныхъ встречаются толь
ко люди оппозиции и реформаторы. 
„Въ 1787 г., почти все выдающееся 
представители перства высказались въ 
парламенте въ пользу сопротивлешя... 
Я слышали на обедахъ, которые сое
диняли насъ, почти все те идеи, ко
торый вскоре должны были выдви
нуться съ такими шумомъ. „Уже въ 
1774 г., г. де-Вобланъ, отправляясь 
въ Мецъ, встретился въ дилижансе 
съ однимъ духовнымъ лицомъ и од- 
нимъ графомъ, гусарскими полков- 
никомъ, которые все время разгова
ривали о -политической экономш.

Тогда это было въ моде; все были 
экономистами. Разговаривали только 
о филооофш, политической экономш 
и въ особенности о гуманности и спо- 
собахъ облегчить цоложеше народа. 
Эти последнее два слова были у всехъ 
на устахъ“.

Прибавьте къ этому еще третье сло
во-равенство. Тома, въ своемъ по
хвальному слове маршалу де-Саксъ, 
сказалъ: „я не могу этого скрыть, въ 
его жилахъ текла кровь королей* — 
и этой фразой все восхищались.— 
Только въ несколькихъ парламент- 
екяхъ или владельческихъ семьяхъ, 
глава сохраняли еще старинный дво- 
рянскей и монархическей духъ; все 
же новое поколете было совершенно 
во власти новыхъ идей. „Что касает
ся насъ, французской -дворянской мо
лодежи,. говорить одинъ изъ нихъ,— 
не еожалеющихъ о прошлШъ и не 
б езпоко ющихся о будущемъ, то мы 
весело шествовали по ковру изъ две- 
товъ, скрывающему отъ насъ бездну. 
Мы насмехались надъ старинными 
модами, надъ феодальною гордостью 
наншхъ отцовъ, надъ ихъ серьезными 
отпошетемъ къ этикету и все ста-.

ринное казалось намъ стеснительными 
и смешными. Важность старинньтхъ 
доктринъ давила насъ, веселая же 
философ!я Вольтера насъ увлекала и 
забавляла. Не углубляясь въ фило- 
софпо более серьезныхъ писателей, 
мы восхищались въ ней ея муже- 
ствомъ и сопротивлешемъ власти 
произвола... Свобода, какими бы язы- 
комъ она ни выражалась, нами нра
вилась своими мужествомъ; равен
ство—своими удобствами. Спускаться 
доставляетъудовольстшещогдазнаешь, 
что можешь подняться опять во вся
кое время, если захочеть. И мы, не 
думая о дальнейшемъ, наслаждались 
въ одно и тоже время, преимуще
ствами патрищата и прелестями пле
бейской фило со фит. И такъ, хотя это 
и были наши привилегш, остатки 
нашего прежняго могущества, кото
рое подрывали подъ нашими ногами, 
но эта маленькая война намъ нрави
лась. Мы еще не чувствовали ея уда- 
ровъ и только наслаждались ея зре- 
лищемъ. Пока это были только сра- 
ж етя  на словахъ и перомъ, и они, 
какъ намъ казалось, не могли нане
сти никакого ущерба привилегиро
ванному существованш, которыми мы 
наслаждались it которое мы считали 
незыблемыми всл+>дств1е многовеко
вогопользовашя. Такъ какъ наруж
ный формы здатя оставались нетро
нутыми, то мы и- не замечали, что 
его подкапывали изнутри. Мы смея
лись надъ серьезною тревогой старин- 
наго двора и духовенства, громившаго 
весь этотъ духъ нововведешй. Мьгап- 
пл од про вали въ нашйхъ театрахъ ре
спубликанскими сценами, въ акаде- 
м1яхъ—философскими речами и сме
лыми произведешямъ въ нашей ли
тературе. Если неравенство еще и 
продолжало существовать въ распре- 
деленш должностей и местъ, то „въ 
обществе уже начинало царствовать 
равенство. Во многихъ случаяхъ ли
тературное звате давало преимуще
ство надъ дворянскими титулами.

Придворные, всегдаште слуги моды, 
ухаживали за Мармонтелемъ, д’Алам- 
беромъ и Райналемъ. Въ свете часто 
можно было встретить второстепен- 
ныхъ и третьестепенных-!* литерато- 
ровъ, которыми оказывали также вни- 
маше, какого не удостоивались про- 
винщальные дворяне... Учреждешя 
оставались монархическими, но нравы
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почитали похвалу - Дидро, д’Аламбера 
самому явному благоволенио какого- 
нибудь принца... Невозможно было 
проводить вечеръ у д’Аламбера, по
сещать отель Ла-Рошфуко, друзей 
Тюрго, присутствовать на завтракйу 
аббата Райналя, быть допущеннымъ 
въ общество и семью г. де Мальзербъ, 
и видеть вблизи самую любезную 
изъ королеве и самого любезнаго изъ 
королей безъ того, чтобы въ душе.не 
возникла уверенность, что мы нахо
димся у преддвер1я золотого века, о 
которомъ предшествующее века намъ 
не могутъ дать никакого поняыя...— 
Мы были ослеплены призмою новыхъ 
идей и учешй, шяли надеждой, пы
лали горячею любовью ко всякой 
славе, съ восторгомъ поклонялись 
всякому таланту и убаюкивали себя 
соблазнительными мечтами новой фи- 
лософш, стремившейся обезпечить 
счастье человеческаго рода. Мы бы
ли далеки отъ того, чтобы предви
деть несчастье,' крайности, преступ- 
летя, ниспровержететроновъ и прин- 
циповъ, и видели въ будущемъ толь
ко те блага, который могли быть . 
обезпечены человечеству царствомъ 
разума. Свобода была предоставлена 
всемъ сочинетямъ реформаторовъ, 
всемъ проэктамъ обновлешя, самымъ 
либеральными мыслямъ и самымъ 
смелымъ системамъ. Каждый думалъ, 
что онъ подвигается къ совершен
ству, не смущаясь препятств1ями и 
не опасаясь ихъ. Мы гордились темъ, 
что мы французы и еще более темъ, 
что мы французы ‘XVIII века... Ни
когда еще такому ужасному пробуж- 
денпо не предшествовалъ столь упои
тельный сонъ, сопровождаемый таки
ми прекрасными сновидешями“.

Но они не ограничились только 
сповидешями, простыми желатями и 
пассивными надеждами. Они действо
вали и въ самомъ деле, проявляли 
велпкодуппе. Достаточно было, чтобы 
какое-нибудь дело действительно бы
ло хорошимъ, чтобы сочувствщ ихъ 
уже было обезпечено. При первомъ 
известш объ американскомъ возста- 
ши, маркизъ Лафайетъ, покинувъ мо
лодую, беременную жену, бежалъ, 
пренебрегая запрещениями двора. Онъ 
купили фрегатъ, переехалъ океанъ и 
отправился сражаться рядомъ съ Ва- 
шингтономъ. „Какъ только я узнали 
объ этомъ столкновение говорить онъ, 
—то сердце мое уже было завербова

но и я только и помышлялъ о томъ, 
какъ бы присоединиться къ моими 
знаменами \  Множество дворянъ по
следовали за нимъ. Безъ сомнешя, 
они любятъ опасность и „возможность 
обменяться ружейными выстрелами 
слишкомъ соблазняла ихъ, чтобы они 
могли еюпренебречь“. Но, кроме того,̂  
тутъ дело шло и объ освобожденш 
угнетенныхъ „мы могли показать себя 
философами, только какъ паладины, 
говорить одинъ изъ нихъ, и такимъ 
образомъ рыцарсюй духъ поступаетъ 
тутъ на службу къ свободе.—Однако 
и друпя обязанности, требуюнця боль
шей усидчивости и менее блестяпця, 
встречаюсь съ ихъ стороны не мень
шее рвете. На провинщальныхъ со- 
бран!яхъ, самые .знатные люди въ 
провинции, епископы, арх1епископы, 
аббаты, герцоги, графы, маркизы, при
соединившись къ наиболее имени- 
тымъ, зажиточнымъ и наиболее обра- 
зованнымъ. представителямъ третьяго 
сослов1я,—въ общемъ около тысячи 
человекъ, образующихъ избранное 
общество, т. е. весь его вы сш ей  классъ, 
созванный королемъ, — устанавли- 
ваютъ бюджетъ, защищаюсь платель- 
щиковъ податей противъ фиска, со- 
ставляютъ кадастръ, уравниваютъ по
дати, изменяюсь повинности, забо
тятся о путяхъ сообщетя, умножаютъ 
число благотворительныхъ учрежде* 
шй, заботятся о просвещенш земле- 
дельцевъ и предлагаютъ, поощряюсь 
и направляютъ все реформы.

Я пересмотрелъ двадцать томовъ 
ихъ протоколовъ. Трудно найти луч- 
шихъ гражданъ, более неподкупныхъ 
и более усердныхъ адмипистраторовъ, 
которые бы потратили столько даро
вого труда, не имея въ виду ника
кой другой цели, кроме обществен- 
наго блага. Ихъ доброе желате не 
подлежитъ сомненпо. Никогда еще 
аристокраыя не заслуживала до та
кой степени своей власти, какъ въ 
тотъ моментъ, когда она уже готова 
была ее потерять. Привилегирован
ные, вырванные изъ своего бездей- 
ств1я, снова сделались дбщественны- 
ми деятелями и вернувшись къ своей 
прежней роли, возвратились и къ 
своими обязанностями. Въ 1778 г., 
въ первомъ беррШскомъ собранш, аб- 
батъ де-Сегиранъ, докладчики, осме
лился заявить,что распределешенало- 
говъ должно быть братскими разде- 
лен!емъ общественныхъ тягостей“.



Въ 1780 г., аббаты, прюры и капитулы 
той же провинцш предлагаютъ 60,000 
ливровъ своихъ денегъ и несколько 
дворянъ, менее чемъ въ сутки, при- 
бавляютъ къ.этой сумм* еще 17,000 
ливровъ. Въ 1787 году, въ Алансон- 
скомъ собранш, дворянство и духо
венство даютъ въ складчину 30,000 
ливровъ, чтобы облегчить неимущихъ 
плателыциковъ въ каждомъ приходе. 
Въ Апреле 1787 года, король за
явить въ собранш нотаблей о „по
спешности, съ которою арх1епископы 
объявили о томъ, что они не претен- 
дуютъ ни на какое изъяпе въ деле 
учасия въ обществённыхъ тягостяхъ". 
Въ Mat, 1789 г., какъ только откры
лись окружныя собранш, то все духо
венство, почти все дворянство, сло- 
вомъ,веськлассъпривилегированныхъ 
добровольно отказался отъ своихъ при- 
вилегШ по ' отношение къ налогами. 
Жертва эта была вотирована едино
гласно и привилегированные сами 
предложили ее третьему сословш. На
до видеть въ рукописныхъ протоко- 
лахъ въ какихъ великодушныхъ и 
сочувственныхъ выражешяхъ была 
предложена ими эта жертва. „Дво
рянство турскаго округа, говорить 
маркизъ де Лузиньянь, принимая 
во внимаше, что его члены преж
де всего люди и граждане и по
томи уже дворяне, не находить дру
гого способа более соответствующего 
вдохновляющему его духу справед
ливости и патрштизма, вознаградить 
себя за то долгое молчаше, на кото
рое оно было осуждено злоупотреб- 
лешемъ министерской власти какъ 
заявлете своими согражданами, что 
оно не намерено далее пользоваться 
ни одною изъ денежныхъ привиле- 
г!й, утвержденныхъ за ними старин
ными обычаями и . что оно единоглас
но выражаешь торжественное жела- 
ше нести въ будущемъ съ полными 
равенствомъ, и сообразно состояшю 
каждаго, все те налоги и обшде сбо
ры, которые будутъ установлены съ 
соглашя нацш.—„Повторяю вами, го
ворить графи де-Бюзансуа третьему 
сословию въ Берри,—мы всф братья и 
мы хотимъ разделить съ вами ваши 
тягости... Мы желаемъ внести въ со
брание штатовъ только единогласное 
требоваше и этими доказать что въ 
этомъ собраши должно господство
вать единеше и гармотя. Я упол- 
номоченъ предложить вами присое

диниться къ нами, чтобы составить 
только одну общую инструкций“.— 
„Депутату необходимы три качества, 
—говорить маркизъ де-Барбансонъ, 
отъ имени дворянства Шатору,—чест
ность, твердость и 3Hanie. Два первыя 
качества одинаково встречаются у де- 
путатовъ всехъ трехъ разрядовъ, но 
знаше вообще более распространено 
въ трётьемъ сословш, умъ котораго 
более упражнялся въ д,елахъ“.—„Но
вый порядокъ вещей развертывается 
передъ нашими глазами, говорить 
аббатъ Легранъ отъ имени духовен
ства Шатору.—Завеса предразсудковъ 
уже разорвана и разумъ заняли ея 
место. Они завладеваешь всеми фран
цузскими сердцами, подкапывается 
поди то, что держится лишь въ силу 
старинныхъ мнешй и извлекаешь свою 
собственную силу изъ самого себя“. 
—Привилегированные не 'только де- 
лаютъ сами первые шаги къ’ сближе
ние, но поступаюсь такъ даже безъ 
всякихъ усилий надъ собой. Они го- 
ворятъ такими же языкомъ, какъ и 
третье сослов1е, они—ученики однихъ 
и шЬхъ же философовъ и невидимо
му исходить изъ однихъ и техъ же 
принциповъ. Дворянство Клермона, 
въ Бовуази, приказываешь своими де
путатами „потребовать прежде всего 
ясяаго провозглашешя правь, при- 
надлежащихъ всеми людямъ“.—Дво
рянство Манта и Мелана высказало 
мнеше, что ^принципы политики столь 
же абсолютны, какъ и принципы мо
рали, такъ какъ и те и друпе имеютъ 
своими общими основашемъ разумъ. 
—Дворянство Реймса требуетъ, „что
бы умоляли короля соблаговолить от
дать приказаше разрушить Бастилш. 
—„Множество разъ, после того какъ 
были высказаны подобный пожелашя 
и требовашя, собрашя третьяго со- 
слов1я встречали делегатовъ дворян
ства и духовенства рукоплескатями 
и выражешями живейшаго восторга, 
со слезами на глазахъ. Видя ташя 
излхяшя, какъ было не поверить въ 
прочность взаимнаго соглашя? И раз
ве можно было предвидеть, что эти 
самые люди передерутся другъ съ 
другом!) на первомъ же повороте до
роги, на которую они теперь вступили 
такъ по братски, идя рука въ руку?

Но у нихъ не было этого печаль- 
наго опыта. Они признавали въ прин
ципе, что человеки, въ особенности 
человеки изъ народа, долженъ быть
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добръ отъ природы и поэтому, съ 
какой стати они бы стали предпола
гать, что онъ пожелаетъ зла теми, 
кто желаетъ ему добра? Они созна
вали свою доброжелательность и свои 
симпатш къ народу и не только го
ворили о своихъ чувствахъ, но и 
действительно испытывали ихъ. Въ 
этотъ моментъ, говорить одинъ со- 
временникъ „самое действенное со- 
страдаше наполняло все души и люди 
богатые больше-всего боялись про
слыть безчувственными“. Парижскгй 
арх1епископъ, котораго преследовали 
потомъ градомъ каменьевъ, даль сто 
тысячъ экю на улучшеше больницы. 
Интендантъ Бертье, который быль по
томъ убить, произвелъ расценку зе
мель Иль-де-Франса, чтобы уравнять 
налогъ и это дало ему возможность 
понизить размерь подати сначала на 
одну восьмую, а потомь и на четверть. 
Финансистъ Божонъ выстроилъ госпи
таль. Неккеръ отказался отъ своего 
жаловашя и даль казначейству взай
мы два миллшна, чтобы возстановить 
кредитъ. Герцогъ де-Шаро отменилъ 
съ 1770 г. барщину въ своихъ вла- 
дЬшяхъ и основалъ больницу въ 

, своемъ Мейльянскомъ поместьи. 
Принцъ де-Боффремонъ, президенты 
Везе, де-Шамолль, де-Шаильо и мно
жество другихъ владельцевъ во 
Франшъ-Конте освободили своихъ кре- 
постныхъ по примеру короля. Епи- 
скопъ Сенъ-Клода потребовалъ, во
преки капитулу, освобожденья своихъ 
крепостныхъ. Маркизъ де-Мцрабо 
учредили въ своемъ Лимузенскомъ 
поместьи даровое бюро, имеющее 
целью улаживаше тяжбъ, и, кроме 
того, ежедневно, изготовляли во Флё- 
ри девятисотъ фунтовъ экономиче- 
скаго хлеба „для беднаго народа, 
который дерется другъ съ другомъ 
изъ-за него“. -Епископъ кастрсшй, 
де - Барраль, предписываетъ всеми 
своими священниками, чтобы они про- 
поведывали и старались бы распро
странять культуру картофеля. Мар
кизъ де-Герши влезаетъ, вместе съ 
Артуромъ Юнгомъ, на кучу сена, 
чтобы научить какъ складывать хо- 
рошгй стогъ. Графи де-Ластейри вво
дить во Францш литографно. Мно
жество вельможи и прелатовъ всту- 
паютъ въ земледельчесшя общества, 
пишусь или переводятъ полезный 
книги, следятъ за прнменетемъ на
уки, изучаютъ политическую экономно,

знакомятся съ промышленностью и 
интересуются въ качестве любителей/ 
и покровителей, всеми общественными 
улучшешями. „Никогда, говорить 
Лакретель — французы такъ не спло- 
чивались для борьбы со всеми бед- 
ств1ями,- который заставляютъ насъ 
терпеть природа и съ теми зломъ, 
которое тысячами путей проникаетъ 
въ сощальныя учреждешя“. Можно 
ли было допустить,, чтобы столько 
доброй воли и добрыхъ намеретй, 
соединенныхъ вместе, привели бы 
только къ разрушенио всего? Все 
успокоиваются, какъ правительство, 
такъ и в ы с ш е й  классъ, думая о томи 
добре, которое они уже сделали или 
желалисделать.Корольприпоминаетъ, 
что онъ вернули граждансше права 
протестантами, отменили пытку на 
предварительномъ допросе, уничто
жили натуральный повинности, уста
новили свободную торговлю зерно
выми хлебоми, учредили провинщаль- 
ныя собрашя, подняли флотъ, помоги 
американцами, освободили своихъ соб- 
ственныхъ крепостныхъ, уменьшили 
расходы по содержание своего штата, 
призвали Мальзерба, Тюрго и Нек- 
кера, освободили печать и прислуши
вался къ общественному мнешю. Ни
какое правительство не выказывало 
большей мягкости; 14 Тюля 1789 года 
въ Бастилш было только семь узни- 
ковъ, изъ которыхъ одинъ были 
идштъ, другой были заключенъ по 
требование своей семьи и четверо 
обвинялись въ подлоге. Ни одинъ 
государь не были более гуманными, 
более сострадательными и более за
нятыми судьбою несчастныхъ. Въ 
1784 году, въ годи наводненШ и эпи- 
демШ, онъ роздали на три милл!она 
пособШ. Ки нему обращались даже 
тогда, когда несчастье случалось съ 
частными лицами; 8 1юня 1785 года, 
онъ послали двести ливровъ жене 
одного бретонсцаго рабочаго, которая, 
имея уже двоихъ детей, родила еще 
тройню. Во время одной очень суро
вой зимы/ онъ дозволили бедняками 
ежедневно приходить въ его кухню. 
Очень вероятно, что онъ любили ца- 
родъ, больше чемъ кто бы то ни было 
изъ его современниковъ, заисключенъ 
емъ Тюрго. Стояпце ниже его, его деле
гаты, сообразовались си его взглядами; 
я прочели множество писемъ интен- 
дантовъ, которые, видимо старались 
изобразить изъ себя маленъкихъ Тюр-
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го. „Одинъ строить госпиталь, другой 
учреждаешь премш для сельскихъ 
рабочихъ, третай приглашаетъ „къ 
своему столу ремесленниковъ", четвер
тый предпринимаетъ осушку болотъ. 
Де-ля-Туръ въ Провансе сд'Ьлалъ 
столько добра въ теченш сорока лета, 
что третье сослов!е, помимо его же
ланья, вотировало ему золотую медадь. 
-— Одинъ изъ губернаторовъ читаетъ 
лекцнт объ экономическомъ способе 
приготовления хлеба.—Какая же опас
ность можетъ угрожать подобнымъ 
пастырямъ среди ихъ собственнаго 
стада? Когда король созвалъ генераль
ные штаты, то никто не отнесся „съ 
недовгЬр1емъи къ этому делу и не испу
гался за будущее.—„Говорили о вве
дения новаго государственнаго устрой
ства, какъ о самомъ обыкновенномъ 
событш и вполне легкомъ деле.“ — 
„Самые лучпие и самые добродетель
ные люди видели тутъ начало новой 
счастливой эры, какъ для Франции, 
такъ и для всего цивилизованнаго 
Mipa. Честолюбцы радовались широкой 
карьере, которая открывалась для 
ихъ надеждъ. И нигде не находилось 
ни одного человека, даже самого 
угрюмаго, или -бамаго восторженнаго 
и самаго робкаго, который бы могъ 
предугадать хотя бы только одно 
изъ необыкновенныхв событий, явив
шихся последств!емъ ‘собрата шта- 
товъ“.

Г лава  третья . “

Среднш классы. — Старый духъ третьяго со
словия.—Государственныя дЬла касались одно
го только короля. — Границы янсенистской и 
парламентской оппозицщ. — И изм'Ьнешя въ 
уелорЛяхъ иодожетя буржуазin. — Буржуазия 
становится богатой.—Буржуазгя даетъ взаймы 
государству. - Опасность, грозящая ея день
гами— Она пачиааетъ интересоваться обще
ственными дйлами.—Ш. Она поднимается по 
общественной Л'Встниц'й.—Дворянинъ прибли
жается къ буржуазш.-Буржуащя сближается 
съ дворянствомъ. — Она получаетъ образова- 
н1ё.—Она принадлежать къ св1*ту.—Она чув- 
ствуетъ себя равной дворянству,—Она чувст- 
вуетъ неудобство привилепй. — IV. Вл1яше 
философш на умы, п< аготовленные такимъ 
образомъ. -г- Въ этотъ моменты господствуетъ 
философия Руссо. — Согласован!# этой филосо- 
фш съ вовьши потребностями.— Она принята 
третьимъ соелов1емъ.— V. ДМствхе, произве
денное ев? на это сословие.—Зарождение рево- 
лющонныхъ страстей.— Инстинкты уравнешя. 
— Потребность господства. — Третье сослов!е 
р'Ьшаетъ, что оно-то и состав ля етъ нацш. — 
Химеры, невежество, экзальтация. — VI. За- 

' клюнете.

Новая философ!я, замкнутая въ 
избранномъ кругу, въ теченш долгаго 
времени составляла лишь предмета 
роскоши, допущенный въ хорошемъ 
обществе. Негощанты, фабриканты и 
лавочники, адвокаты, стряпч1е и врачи, 
актеры, учителя и священники, чи
новники, конторщики и приказчики, 
словомъ, весь средний классъ зани
мался только собственнымъ дйломъ. 
Горизонта каждаго былъ ограниченъ 
пределами той профессия или ремесла, 
которыми онъ занимался, тою корпо- 
ращей, въ которой онъ находился и 
шЬмъ городомъ, где онъ родился или, 
самое большее, провинщей, где онъ 
жилъ. Скудость ' идей и скромность 
сердца удерживали буржуа внутри 
его наследственной загородки. Его 
взоры не осмеливались проникать за 
ея пределы, въ запрещенную и опас
ную область государственныхъ делъ 
и разве только изредка онъ осмели
вался заглянуть туда украдкой, такъ 
какъ государственныя дела были толь
ко „делами короля“. Тогда еще не 
было фронды нигде, кроме адвока
туры, этого обязательнаго спутника 
парламента, увлеченнага имъ въ свою 
орбиту. Въ 1718 г., когда после од
ного судебнаго заседашя парижсше 
адвокаты устроили стачку*, то регента 
воскликнулъ, съ удивлешемъ и гяе- 
вомъ: „Какъ! И эти плуты мешаются 
въ это дело!“ Надо заметить, впро- 
чемъ, что чаще всего большинство 
изъ нихъ держалось самымъ смир- 
нымъ образомъ. „Мой отецъ и я ,— 
пйшетъ несколько позднее адвоката 
Барбье,—мы не вмешивались въ эту 
сумятицу, существовавшую между 
язвительными и пылкими умами. “ — 
И оиъ прибавляетъ къ этому еще сле
дующее изложеше свцихъ взглядовъ: 
„Я думаю, что надо исполнять съ 
честью свои обязанности, не вмгьши- 
ваясъ въ государственник дгьла, на 
кто у  насъ нгьтъ на власти, на пол- 
номокш“—Впродолженш всей первой 
половины XVIII века, въ третьемъ 
сословия существуетъ только одинъ 
очагъ оппозиция — это парламента, 
около котораго для раздувашя огня 
сосредоточился старый галликанский 
или янсенистскШ духъ.“ „Нашъ доб
рый городъ Парижъ — янсенистъ съ 
головы до пятъ, пйшетъ Барбье въ 
1733 году—и не только судьи, адво-
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каты, учителя, весь избранный кругъ 
буржуазии, „во и вся масса париж- 
скаго населешя, мужчины, женщины, 
дети, держатся этрго учешя, не зная 
хорошенько въ чемъ оно заключается, 
не понимая ни одного слова въ его 
различ1яхъ и толковашяхъ и присо
единяясь къ нему только изъ нена
висти къ Риму и 1езуитамъ“. Пожи- 
лыя женщины, молодыя бабенки и 
даже горничяыя готовы были бы дать 
себя искрошить ради него... Числен
ность этой партш увеличилась, бла
годаря вступленио въ нее всгЬхъ чест- 
ныхъ людей королевства, ненавидя- 
щихъ преслйдоватя и несправедли
вость. И поэтому, когда все судеб
ный палаты,. вместе съ адвокатами, 
подали въ-отставку и дефилировали 
выйдя изъ дворца, „посреди безчйс- 
ленной толпы, то въ публике о нихъ 
говорили: „Вотъ настоящ1е римляне, 
настоящ1е отцы отечества*. Обоихъ 
сов'Ьтниковъ, Пюсселля и . Менгюи, 
встречали апплодисментами и броса
ли ими венки. „Безпрестанно разжи
гаемая распря между парламентомъ 
и дворомъ будетъ одною изъ т£хъ 
искри, который вызовутъ конечный 
великШ взрывъ, а янсенистсшя го
ловни, тл'Ьюнця подъ пепломъ, вай- 
дутъ для себя употреблете въ 1791 г., 
при нападещи на здате церковнаго 
устройства41.

Но въ этомъ древнемъ очаге не 
могло заключаться ничего, кроме го- 
рячаго пепла и скрывающихся подъ 
нимъ голов,ешекъ. Иногда въ немъ 
раздавался трескъ и вспыхивала со
лома, но самъ по себе, въ одиночку, 
онъ не могъ бы произвести пожара. 
Самое строеше этого очага было та
ково, что пламя не выходило за его 
пределы, а топливо, питающее его, 
не" давало большой теплоты. Янсе- 
нистъ былъ слишкомъ верными хри- 
спаниномъ, чтобы не почитать вла
стей, установленныхъ свыше. Парла
ментариев же, консерваторъ по сво
ему положенно, пришелъ бы въ ужасъ 
отъ попытки ниспровергнуть устано
вленный строй. Оба, такимъ образомъ, 
борются за традицш и противъ ново- 
введешй, вотъ почему, защищая сна
чала прошлое отъ власти произвола, 
они потомъ станутъ защищать его 
противъ револющоннаго натиска и 
тогда падутъ сами, причемъ одинъ 
сделается совершенно безеильиымъ, 
другой же будетъ предашь забвенйо.

II.
Точно также и въ среднемъ классе 

воспламенен!е совершилось поздно, и 
для того, чтобы распространился по- 
жаръ, необходимо было, чтобы огне
упорные матер!алы, изъ которыхъ онъ. 
составленъ, предварительно превра
тились бы постепенно въ горкгая ве
щества. Велишя перемены соверши
лись въ восемнадцатомъ веке въ по
ложены третьяго сослов1я. Буржуа 
работалъ, фабриковали, торговалъ, 
ир!обрЪталъ и сберегалъ и отъ этого 
онъ съ каждымъ днемъ богагЬлъ все 
больше. Начало этого великаго ожи
вления предприимчивости, торговли и 
спекулятивнаго духа надо считать со 
времени Лоу; задержанная войной, 
эта промышленная деятельность снова 
возстановляется во время каждаго 
мирнаго промежутка съ новою энер- 
пей и силой: после- Ахенскаго дого
вора въ 1748 г., после парижскаго 
договора въ 1768 г. й въ особенности 
со времени вступления на престолъ 
Людовика XVI. Французсшй вывозъ, 
доходивший въ 1720 г. до 106 мил- 
лшновъ, въ 1785—до 124, а въ 1748 г. 
до 192, возросъ до 257 миллкшовъ въ 
1755 г., ДО 809—въ 1776 и до 854 въ 
1788 году. Въ 1786 г. только изъ од
ного Сань-Доминго вывезено въ Ме- 
трополио продуктовъ на 181 миллюнъ 
и получено отъ нея товаровъ на 44 
миллшна. Въ виду такого торговаго 
обмена въ Нантё и въ Бордо возникли 
колоссальный торговый фирмы. „Я 
считаю Бордо более богатыми и бо
лее коммерческими городомъ, нежели 
какой бы то ни было городи въ 
Англш, за исключенйемъ Лондона.... 
Въ последняя времена прогрессъ мор
ской торговли во Францш развивался 
быстрее нежели даже въ Англш“. 
Согласно мненш одного изъ тогдаш- 
нихъ администраторов^ если налоги 
на потребление приносятъ больше съ 
каждымъ днемъ, то это означаетъ, что, 
съ 1774 года, различные роды про
мышленности также развиваются съ 
каждымъ днемъ все более и более. 
И такой прогрессъ яоситъ правиль
ный и постоянный характеръ. „Надо 
считать, говорить Неккеръ въ 1781 го
ду,—что доходи, доставляемый нало
гами на потреблеше возрастаете на 
два миллшна ежегодно44. Въ этомъ 
великомъ усилит изобретательности, 
труда и renin, Парижъ, все возрастаю-



380
V

щШ въ своихъ размерахъ, является 
центральной мастерской. Въ то время 
даже гораздо больше ч'Ьмъ теперь, 
именно Парижу принадлежала моно- 
пол1я на изготовлете всйхъ произ
ведений ума и вкуса, книгъ, картинъ, 
эстамповъ, статуй, ювелирвыхъ изде
лий, уборовъ, нарядовъ, экипажей, ме
бели, разныхъ редкостей и модньтхъ 
вещей, служащихъ для украшенья и 
комфорта элегантной светской жизни. 
Въ 1774 г. его книжная торговля 
определялась въ 45 миллюновъ, тогда 
какъ лондонская равнялась только 
четверти этой суммы. Изъ этихътор- 
говыхъ прибылей начали слагаться 
крупный состоян1я и еще большее 
число среднихъ состояний. Образовав
шиеся же такимъ путемъ капитаны 
стали искать применешя. И вотъ къ 
этимъ-то капиталамъ протягиваются 
самыя благо родныя руки королевства: 
дворяне, принцы крови, провинцйаль- 
ные штаты, собратя духовенства и 
на цервомъ плане сами король, кото
рый, нуждаясь более другихъ, зани- 
маетъ изъ десяти процентовъ и вечно 
находится въ поискахъ новыхъ кре- 
диторовъ. Уже при Флери государ
ственный ДОЛГЪ ВОЗрОСЪДО 18 МИЛЛЮ-
новъ, а во время семютЬтней войны 
до 34 миллюновъ. При Людовике XVI 
Неккеръ сделали заемъ въ 530 мил
люновъ, Жоли-де-Флери—въ 300 мил
люновъ, де-Калоннь въ 800 миллю - 
новъ; въ общемъ было- взято 1,630 
миллюновъ въ теченш десяти лйтъ. 
Проценты долга, равнявшиеся въ 1755 
году только 45 миллюнамъ, повыси
лись ДО 106 МИЛЛЮ НО ВЪ ВЪ 1776 и 
возрасли до 206 миллюновъ въ 1789. 
Какое множество кредиторовъ указы- 
ваютъ эти яемнопя цифры! И за
метьте, что все эти кредиторы При
надлежать къ третьему сословие, такъ 
какъ это единственное сослов1е, кото
рое прюбретаетъ и сберегаетъ. При
бавьте къ этимъ кредиторамъ еще 
тысячи другихъ, прежде всего фи- 
нансистовъ, которые даютъ правитель
ству впереди значительный суммы, 
что для этого последняго безусловно 
необходимо, такъ какъ, уже съ неза- 
памятныхъ времени, правительство 
Привыкло съедать свой хлебъ на 
Корню и расходы текущаго года всегда 
заранее поглощали у него доходы по- 
следующихъ летъ. Въ 1759 г. было 
взято такимъ образомъ 30 милл!оновъ, 
а въ -1783—170 миллюновъ. Затймъ,
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сюда же надо причислить множество 
поставщиковъ, крупныхъ и мелкихъ, 
которые на всехъ пунктахъ террито
рии имеютъ за государствомъ счета 
и ‘государство остается имъ долж
ными за произведенный ими работы 
и поставки. Это настоящая apMia, по
стоянно возрастающая, особенно съ 
тИзхъ поръ, какъ правительство, увле
ченное централизащей, взяло на себя 
одного все предпр1яыя и, подъ давле^ 
шемъ общественнаго мнешя, постоян
но увеличивало число разныхъ по- 
лезныхъ для общества предпрйятгй. 
Такъ, напр., при Людовике XV госу
дарство построило шесть тысячи лье 
дороги, а при Людовике XVI, въ 
1788 году, чтобы предотвратить го- 
лодъ, оно скупило на сороки мил
люновъ зернового хлеба.

Посредствомъ. такого расширения 
своей деятельности и отдачи въ ссуду 
капиталовъ третье cocnoBie становит
ся всеобщими кредиторомъ и съ это
го момента государствеиныя дела пе- 
рестаютъ быть въ его глазахъ только 
делами-короля. Его кредиторы безпо- 
коятся по поводу его издержекъ, такъ 
какъ онъ расточаетъ ихъ деньги и 
если его управлеше будетъ дурно, то 
они будутъ раззорены. Поэтому-то они 
хотятъ знать его .бюджетъ, проверить 
его приходо-расходныя книги—ведь 
кредиторъ имеетъ право наблюдать 
за целостью своего залога. И вотъ 
буржуаз!я поднимаетъ голову и на- 
чинаетъ присматриваться къ великой 
машине, действ!е которой скрыва
лось отъ непосвященныхъ и счита
лось до этого времени почти госу
дарственною тайной. Буржуа стано
вится политикомъ и тотчасъ же по- 
падаетъ въ ряды недовольныхъ. И 
действительно, нельзя отрицать, что 
дела, въ которыхъ онъ такъ сильно 
заинтересованъ, идутъ плохо; сынъ, 
который вели бы свои дела подобными 
образомъ, заслуживали бы отдачи подъ 
опеку. Въ государственномъ’управле- 
ши расходы постоянно превышаютъ 
доходы и согласно офищальному при- 
знатю ежегодный дефицитъ, равняв
шийся семидесяти мильонамъ въ 1770 
году, возросъ въ 1783 г. до 80 миллю
новъ и когда его попытались сокра
тить, то вызвали банкротство, при 
чемъ одно банкротство, въ конце цар- 
ствовашя Людовика XIV, было на два 
милшарда, другое, почти натакую же 
сумму, произошло во времена Лбу, а

т ъ т э п ъ.
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третье, во времена Терре, вызвало по
терю на в(уЬхъ государственныхъ бу- 
магахъ трети или половины доходовъ, 
не спитая мелкихъ утаекъ, сокраще
н а , неопредгЬленныхъ отсрочекъ пла
тежа и вс'Ьхъ подобныхъ уловокъ и 
насильственныхъ и мошенническихъ 
пр1емовъ, къ которымъ безнаказанно 
прибегаетъ могущественный долж
ники, чтобы воздействовать на сла- 
баго кредитора. „Насчитываютъ пять- 
десятъ шесть нарушенШ обгцествен- 
наго довгЬр1я со времени Генриха IY 
иот ъ  министерства Ломени включи- 
тельно“, а на горизонте виднеется 
уже новое, еще более ужасное банк
ротство. Безанваль, Лингэ и MHorie 
друпе, открыто советуютъ прибегнуть 
къ банкротству, какъ къ необходимой 
и полезной ампутащи. Не только су- 
ществуютъ прецеденты подобнаго ро
да, но правительство, поступая такъ, 
будетъ следовать только своему же 
собственному примеру, такъ какъ это 
всегда было его повседневными пра- 
виломъ. Живя изо дня въ день, при 
помощи разныхъ уловокъ и отстро- 
чекъ, правительство выкапывало одну 
яму, чтобы заполнить другую и спа
салось отъ объявлешя себя несостоя
тельными, только благодаря насиль
ственному долготерпешю, къ которо
му оно принуждало своихъ кредито- 
ровъ. Си такими, правительствомъ— 
говоритъ одинъ изъ современниковъ 
—нельзя было быть уверенными ни 
въ чемъ и приходилось постоянно 
ждать. „Помещали ли кредиторы свои 
капиталы въ его займы, они» никогда 
не могли разсчитывать на уплату 
процентовъ въ определенный сроки. 
Строили ли они для него корабли, 
исправляли ли дороги, одевали ли 
его солдатъ—-они не получали ника
кого обездечешя уплаты за это. Ни- 
какихъ определенныхъ сррковъ для 
взноса не было установлено и за
ключая договори съ министрами, они 
имели так!е же шансы получить уста
новленное вознаграждешекакъ и тог
да, когда помещали свои деньги въ 
рискованный заемъ‘\  Правительство 
платило лишь тогда, когда могло пла
тить, хотя бы дело шло о служащихъ 
дъ его придворномъ штате, о достав- 
щикахъ королевскаго стола и лич- 
ныхъ королевскихъ слуги, Въ 1753 г. 
слуги Людовика XY ничего не полу
чали уже въ теченш трехъ лети. Его 
кошоховъ видали ночью да улицахъ 
Версаля, когда они просили мило

стыню, а его поставщики „прятались^. 
При Людовике -XVI, въ 1778 году, 
долги виноторговцу достигали 792,620 
фр., а поставщику мяса и рыбы— 
3,467,980 фр.—Въ 1788 году нужда въ 
деньгахъ достигла такой степени, что 
министръ Ломени взяли и израсхо
довали фонды, собранные по подпи
ске частными лицами на устройство 
болы-шцъ. Въ моментъ его ухода въ 
государственномъ казначействе оста
валось только 400,000 франковъ, изъ 
которыхъ они положили въ свой 
карманъ половину. Какова админист- 
ращя!—Весьма естественно, что люди, 
заинтересованные близкими или от
даленными образомъ въ делахъ это
го должника, явно делающагося не
состоятельными, съ тревогою сове
щались между собой о положеши 
дели. И такими людями нети числа; 
тутъ есть и банкиры, и негощанты, 
фабриканты и чиновники,—словомъ, 
тутъ встречаются кредиторы всякого 
рода и всякой степени. На первомъ 
месте тутъ стоятъ, конечно, люди, 
живупце на.проценты, получаемые съ 
государственныхъ бумаги и обратив- 
inie все свое состояше въ пожизнен
ную государственную ренту; они дол
жны будутъ идти по M ip y , если госу
дарство не будетъ уплачивать ими 
ежегодно те 44 миллюна, которые оно 
должно ими. Затемъ идутъ промыш
ленники и купцы, вверивипе государ
ству свою коммерческую честь и ужа
сающееся мысли, что банкротство го
сударства привел етъ къ ихъ собствен
ному банкротству. За ними стоятъ 
ихъ собственные кредиторы, ихъ при
казчики, рабочхе и близше, словомъ, 
наибольшая часть трудящагося и мир- 
наго класса, который до сихъ поръ 
повиновался безъ малейшаго ропота 
и далее не помышляли о томи, чтобы 
контролировать установленный ре- 
жимъ. До теперь этотъ классъ поне
воле начнетъ наблюдать съ напря
женными внимашемъ за всеми дела
ми и контролировать установленный 
порядокъ съ недовер1емъ и гневомъ. 
Горе теми, кого оно найдетъ винов
ными, такъ какъ они уже сознаетъ, 
что раззоряя< государство, они раззо- 
ряютъ и его самого!

Одновременно съ этими третье со- 
слов1е поднялось по общественной 
лестнице и посредствомъ своихъ 
лучшихъ людей присоединилось къ
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наиболее высоко поставленному кру
гу. Некогда разстояше между Доран- 
томъ и Журденомъ, между донъЖу- 
аномъиДиманшемъ и даже между Сота- 
нвиллемъ и Жоржемъ Данденомъ 
было громадно; одежда, жилище, ха- 
рактеръ, поняйе о чести, идеи, языкъ 
—все разделяло ихъ. Теперь же это 
разстояше стало почти нечувствитель- 
нымъ. Съ одной стороны, дворяне 
приблизились къ третьему cocjiOBiio, 
съ другой же и третье сослов1е само 
приблизилось къ дворянству, такъ 
что фактическое равенство предше
ствовало равенству по праву. Около 
1789 года, ихъ уже нельзя было раз
личить на улице. Дворяне перестали 
носить шпагу въ городе; они отказа
лись отъ вышивокъ и галуновъ и 
разгуливали въ однодв’Ьтныхъ фра- 
кахъ или же ездили въ кабршлетахъ, 
которыми сами правили. „Простота 
англШскихъ обычаевъ" и обычаи 
третьяго сослов1я показались имъ бо
лее удобными въ частной жизни. 
Блескъ началъ стеснять ихъ и веч
ное представительство утомило ихъ. 
Съ этого момента они согласны были 
допускать фамильярность, для того 
чтобы не испытывать стЬсненШ и ра
довались, что могли „смешиваться 
безъ всякой пышности и безъ поме
хи со всеми своими согражданами".

Безъ сомнешя это былъ важный 
симптомъ и старыя феодальный души 
имели основаше ворчать на это. Мар
ки зъ Мирабо, узнавъ, что его сынъ 
собирается выступить своимъ соб- 
ственнымъ адвока’томъ, - утешился 
только увидевъ, что друпе, еще бо
лее знатные чемъ онъ, делали еще 
худшая вещи. „Хотя мне было трудно
переварить мысль, что внукъ нашего 
деда,—передъ которыми некогда вся 
толпа мелкаго и крупнаго люда еще
издали снимала шапки, когда онъ 
показывался,—займетъ теперь место 
у решетки суда, оспаривая судебную 
практику у разныхъ крйкуновъ, слу- 
жащихъ ябеде, но я затемъ сказали 
себе, что, конечно, Людовикъ XIV 
былъ бы, пожалуй, еще более удив- 
ленъ, увидевъ, что жена его после- 
дующаго преемника, одетая въ кре-

костюмъ и въ

оы то НИ
свиты, оезъ пажей и кого

ИЯЪ гтопожяткпг'ь б е-
гаетъ по дворцу и террасами и обра
щается къ первому встречному по
весе во фраке съ просьбою дать ей

руку, чтобы помочь ей, пока она спу
скается съ лестницы". — Въ самомъ 
деле, такая нивелировка внешности 
и манеръ является выражешемъ дру
гой нивелировки, которая произошла 
въ умахъ и душахъ людей. Если ста
ринная внешность исчезла, то это 
произошло лишь потому, что исчезли 
чувства, которая ее поддерживали. 
Эта внешность выражала серьезность, 
собственное достоинство, привычку 
сдерживаться и всегда-находиться на 
виду у публики, а также власть и 
привычку повелевать. Это былъ пыш
ный и суровый парадъ, которому дол- 
женъ былъ подчиняться главный 
штабъ общества. Теперь этотъ парадъ 
прекратился, потому что главный 
штабъ уже распался. Если дворяне 
одеваются какъ буржуа, то это по
тому, что они сами стали буржуа, 
т.-е. праздными людьми, которые уда
лившись отъ дЬлъ, занимаются то ль
ко разговорами и забавляются. Ко
нечно, они забавляются все-таки, какъ 
люди со вкусомъ и разговариваютъ, 
какъ люди хорошаго общества. Но 
сравняться съ ними въ этомъ отно
шены не такъ уже трудно. Съ техъ 
поръ, какъ третье сословше разбога
тело, мнопе изъ разночинцевъ пре
вратились въ светскихъ людей. Пре
емники Самюэля Бернара уже не на
зываются более Тюркарэ, но имену- 
ютъ себя Пари—Дювернэ, Сенъ-Джем- 
сами и Лябордами; все это люди, 
обладающее утонченными манерами и 
тактомъ, съ развитыми умомъ и серд- 
цемъ и «литературными, и философ- 
скимъ образовавшему Они занимают
ся благотворительностью и умЪшотъ 
устраивать празднества и пршемы. За 
небольшими исключешями у нихъ 
можно найти тоже самое общество, 
какъ у какого нибудь крупнаго маг
ната, те же самыя идеи и тотъ же 
тонъ. Ихъ сыновья, де-Вильмюръ, де- 
Франкейль, д’Эпинэ швыряютъ день
гами съ такимъ же изяществомъ, какъ 
и молодые герцоги, у которыхъ они 
ужинаютъ. Съ деньгами и умомъ вся- 
шй выскочка скоро пршбрЪтаегь не
обходимый лоскъ, и если не онъ самъ, 
то его сынъ, во всякоыъ случае, по- 
падаетъ въ заповедный кругъ. Не
сколько летъ упражнешя въ акаде
мии несколько уроковъ утанцоваль- 
наго учителя,даоднаизътёхъчетырехъ 
тысячъ должностей, который даютъ 
дворянское зван1е, доставляютъ все



5 8 5  V ПРОИСХОЖДЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ФРАНЦШ. 3 8 6

то, чего имъ не хватаетъ во внеш- 
немъ отношении А въ те времена, 
если только человеки умелъ соблю
дать приличия, кланяться и разгова
ривать, то онъ получали доступъ 
всюду. Одинъ англичанинъ замЬча- 
етъ, что „желая похвалить кого ни- 
будь, прежде всего говорятъ про него, 
что онъ умеешь хорошо представить- 
ся“. Маршальша де-Люксамбургъ, та
кая высокомерная, все-таки неизмен
но выбирала своимъ кавалеромъ Ла- 
гарпа—„ведь онъ такъ умеешь вести 
подъ руку!“ — Но плебей не только 
допускается въ салонъ, если онъ об
ладаешь хорошими манерами и уме
етъ держать себя, а онъ, кроме того, 
и царствуетъ въ немъ, если облада
ешь талантомъ. Первое место въ раз
говоре и въ движенш общества при
надлежишь Вольтеру, сыну HOTapiyca, 
Дидро, сыну ножевщика, Руссо, сыну 
часовщика, д’Аламберу, найденышу, 
воспитанному стекольщикомъ, и когда 
после смерти великихъ людей, оста
ются только второразрядные писатели, 
то самыя первыя герцогини королев
ства все-таки бываютъ очень доволь
ны, если за ихъ столомъ появляется 
Шамфоръ, также найденышъ, Бо
марше, также сынъ часовщика, Ла- 
гарпъ, вскормленный и воспитанный 
благотворительностью, Мармонтель, 
сынъ деревенская портного и мно
жество другихъ, менее кзвестныхъ, 
словомъ, людей выбившихся на дорогу 
лишь при помощи своего ума.

Чтобы доканать себя, дворянство 
заимствовало у нихъ перо и начало 
жаждать ихъ успеховъ. „Мы уже 
отказались, говорить принцъ де-Ге- 
ненъ, — отъ этихъ готическихъ и 
нелепыхъ предразсудковъ насчетъ 
занятая литературой. Что касается 
меня, то я завтра бы написалъ 
комедйо, если бы у меня были та- 
лантъ, а если бы меня немного раз- 
сердили, то я бы даже сыгралъ ее,, .И 
въ самомъ деле, „виконтъ де-Сегюръ, 
сыпъ военнаго министра, сыгралъ 
роль любовника въ комедш „Нана*, въ 
театре М-Пе Гимаръ, вмесшЬ со всеми 
актерами итальянской комедш. Одно 
изъ действующихъ лицъ у г-жи де- 
Жаплисъ, вернувшись въ Парижъ 
после пятилетняго отсутсштя гово
рить, что „онъ, уезжая, оставили 
мужчинъ, занятыхъ игрой, охотой да 
своими загородными домами, а вер
нувшись нашелъ ихъ всемъ автора

ми “. Они носятъ изъ салона въ са
лонъ свои трагедш, комедш, романы, 
эглоги, свои диссертации иразсужде- 
шя всякаго рода. Они хлопочутъ о 
томъ, чтобы пьесы ихъ были поста
влены на сцену, отдаютъ ихъ на пред
варительный судъ актеровъ, выпра- 
шиваютъ имъ похвальный отзывъ въ 
газете „Мегснге“ и читаютъ басни на 
заседашяхъ академик Они ввязыва
ются въ дрязги, въ борьбу и сопер
ничество и вообще во все мелочи 
литературной, или—что еще хуже,— 
театральной жизни, такъ какъ они со
стоять актерами въ домашнихъ теа- 
трахъ и играютъ вместе съ настоя
щими актерами. Прибавьте къ этому, 
если хотите, еще друпе мелше лю- 
бительсше таланты, уменье рисовать 
гуашью, сочинять песенки и играть 
на флейте. После такого . смешешя 
классовъ и перемены ролей, какое 
же превосходство можешь оставаться 
на стороне дворянства? Какое 'же спе- 
щальное достоинство или кашя осо
бенный способности могутъ вызывать 
почтете къ нему со стороны третьяго 
сослов1я? За исключешемъ незначи- 
тельнаго превосходства въ отношении 
хорошаго тона и некоторой светской 
утонченности, чемъ же другими от
личается дворянство отъ третьяго со- 
слов!я? Какое высшее воспиташе, при
вычку къ деламъ, опытность въ упра
вления или политическое образоваше, 
местное вл1яше и нравственный авто- 
ритетъ, могло бы выставить дворян
ство въ оправдаше своихъ притяза
ний на первое место? На практике 
третье сослов1е давно уже все дела
ешь и доставляетъ всехъ спещали- 
стовъ, интендантовъ, главныхъ чинов- 
никовъ министерства, светскихъ и 
духовныхъ администратовъ и вообще 
всехъ действительныхъ работниковъ 
всякаго рода и всехъ степеней. Вспом
ните этого маркиза, о которомъ мы 
только что говорили, этого бывшаго 
капитана французской гвардш, обла
дающая благородными сердцемъ, ко
торый признался, на выборахъ 1789 
года, что существенный познашя, не
обходимый депутату, скорее можно 
встретить среди третьяго сослов1я, 
„умъ котораго больше упражнялся въ 
делахъ“. Что-же касается теорш, то 
простолюдинъ знаетъ въ ней столько 
же, сколько и дворянинъ, но думаетъ, 
что знаетъ больше, потому что про- 
чптавъ те же самыя книги и про-
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никнувшись теми же самыми прин
ципами, онъ не останавливается на 
полдороге, на наклонной плоскости, 
ведущей къ неизбежными посл'Ьд- 
ств1ямъ, а бросается головою впередъ 
и ныряетъ до самого дна новагоуче- 
шя, убежденный, что его логика — 
это проницательность и что человеке 
темъ просвещеннее, чемъ меньше у 
него предразсудковъ.—Взгляните на 
молодыхъ людей, достигшихъ двад- 
цатилетняго возраста около 1780 года, 
родившихся въ трудолюбивой семье, 
привыкшихъ къ -усилю и способныхъ 
работать по двенадцати часовъ въ 
сутки. Йакой нибудь Барнавъ, Карно, 
Редереръ, Мерленъ-де-Тюнвилль, Ро
беспьере,—все это представители энер
гической расы, чувствующей свою 
силу, которая составляетъ себе су- 
ждеше о своихъ соперникахъ, знаетъ 
ихъ слабость и сравниваете свое при- 
лежаше и свое образоваше съ ихъ 
легкомысл!емъ и ихъ недостаточною 
подготовкой, и которая, въ тотъ мо- 

•ментъ, когда въ душе ея кипитъ често- 
люб1е мо лодости, заранее уже видитъсе- 
бя исключенною изъ ряда техъ, кто за- 
нимаетъ высппя места и обреченнаго 
вечно занимать только второстепен- 
ныя должности, причемъ ее всегда 
опережаютЪ люди более высокаго про- 
исхождешя, въ которыхъ она не со
глашается даже признать своихъ рав- 
ныхъ. На арти ллepiй скихъ экзаменахъ, 
где генеалогъ Шеренъ устраняетъ 
всехъ простолюдиновъ, а аббатъБоссю, 
математике, устраняетъ всехъ не- 
веждъ, въ конце концовъ оказывается, 
что благороднымъ воспитанникамъ не- 
достаетъ способностей, а способнымъ 
воспитанникамъ недостаетъ благород
ства происхождешя. Повидимому, бла
городство происхождешя и образован
ность представляютъ татя  два каче
ства, которыя взаимно исключайте 
другъ друга. На сто воспитанниковъ 
только четверо или пятеро соединя
йте эти оба услов1я; теперь же, когда 
общество такъ перемешалось, подоб
ный доказательства стали многочис
леннее и ихъ легче было указать. Че
ловеке третья го сослов1я, адвокатъ, 
враче, литераторе, разговаривающ! й 
запросто съ герцогомъ и путешествую
щей въ .дилижансе рядомъ съ гра- 
фомъ, гусарскимъ полковникомъ, лег
ко можете оценить своего собесед
ника или своего соседа, счесть его
идеи, проверить его достоинство и

—
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сделать ему должную оценку. Я уве- 
ренъ,что онъ не оценить его выше, чемъ 
следуете. Съ техъ поръ, какъ дво
рянство утратило свои спещальныя 
способности, а третье сослов1е npi- 
обрело о б идя способности, такъ что 
въ о-тношенш воспитащя и этихъ спо
собностей они оказываются теперь на 
одномъ уровне, то неравенство, суще
ствовавшее между ними стало оскор
бительными, такъ какъ оно стало без- 
полезнымъ. Установленное обычаемъ, 
это неравенство уже не оправдывалось 
более сознашемъ, и третье сослов1е, 
по справедливости могло раздражать
ся противъ привилепй, которыя не 
находили себе оправдашя ни въ спо- 
собностяхъ дворянина, ни въ неспо- 
собностяхъ буржуа.

IV.
Недовер1е и гневе по отношение къ 

правительству, подвергающему опас
ности все частныя состояшя, озлоб- 
леше и " вражда по отношению къ 
дворянству, которое загораживаете все 
дороги къ успеху въ жизни—вотъ 
чувства, возрастающая въ среднихъ 
классахъ, по мере ихъ обогащешя и 
образованности. Можно заранее преду
гадать, какое действ!е должна будете 
оказать новая филосо<|пя на располо
женный такими образомъ матер1алъ. 
Замкнутое сначала въ аристократиче- 
скомъ резервуаре, новое учете на
чинаете просачиваться черезъ все 
щели и словно вода разливается не
чувствительными образомъ по всему 
нижнему этажу.—Уже въ 1727 г. 
Барбье, буржуа стараго закала, знаю- 
пцй только по имени философш и 
философовъ, пишете въ своемъ днев
нике: „Отъ многихъ сотенъ бедныхъ 
семействе отнимаютъ пожизненный 
ренты, на которыя существовали эти 
бедняки и которыя были прюбретены 
ими посредствомъ покупки государ- 
ственныхъ долговыхъ обязательство, 
где должникомъ является сами король, 
и фонде которыхъ уже погашенъ. А 
между теми, это не мешаете назна
чать по пятидесяти шести тысяче 
ливровъ пеисш людямъ, которые за
нимали высоте посты, где они на
жили себе болышя состояшя,—раз
умеется всегда на счете народа,—и это 
делается только для того, чтобы эти 
люди могли отдыхать и . ничего не 
делать...

Одна за другой, эти идеи реформы
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проникаютъ въ кабинетъ консульти- 
рующаго адвоката; достаточно просто
го разговора для ихъ распространена 
и грубый, здравый смыслъ простолю
дина не нуждается въ философии, 
чтобы усвоить ихъ. „Налогъ на имуще
ство—говоритъ Барбье въ 1750 году— 
долженъ быть пропорщональнымъ и 
равномерно распределяться на всехъ 
подданныхъ короля и членовъ госу
дарства, сообразно съ имуществомъ, 
которыми каждый въ действительно
сти владеетъ въ пределахъ королев
ства; въ Англш ведь не делаютъ раз
лагая между землями дворянъ, духо
венства и третьяго сословия и все 
платятъ одинаково, что вполне спра- , 
ведливо“.

Въ следующее за этими десятилеые 
волна недовольства все растетъ. О 
правительстве начинаютъ говорить 
дурно даже въ кофейняхъ и во время 
общественныхъ гуляшй, полищя же 
не решается арестовать такихъ фрон- 
деровъ, потому что „тогда пришлось 
бы арестовать всехъ". Нерасположенщ 
къ правительству все возрастаетъ до са- 
маго конца царствовашя. „Въ 1744 го
ду—говоритъ книгопродавецъ Гарди,— 
во время болезни короля въ Меде, 
частными лицами было заказано на 
свой счетъ, въ соборе Парижской 
Богоматери, шесть тысячи обеденъ 
за его выздоровлеше. Въ 1757 г., 
после покушешя Дамьена, число та- 
кйхъ обеденъ равнялось уже только 
шестистамъ, а въ 1774 г., во время 
болезни, отъ которой они умеръ, было 
отслужено уже только три обедни по 
частному за к а зу —Полная потеря до
верия къ правительству и громадный 
успехи Руссо—вотъ два события, про
исшедшая одновременно, отъ которыхъ 
надо вести начало обращения третьяго 
сослов1я къ философш.

. Одинъ путешественники, вернув
шийся въ начале царствовашя Людо
вика XYI домой, после несколькихъ 
лети отсутств!я и спрошенный катя 
перемены они нашелъ въ нации, от
вечали: „ничего другого, кромгь развгь 
того, что тгъ вещи, которыя прежде 
говорились только въ салонахъ, теперь 
повторяются наулицахъ“:К  на ули
цами повторялось только учете Руссо, ч 
его Ргьчи о неравенства его Обще
ственный договоръ, пополненный, по
пуляризированный и повторяемый его 
учениками на все лады и во всехъ 
формахъ. Что же можетъ. быть соб- ■

лазнительнЬе этого для третьяго со- 
слов1я?—Эта TeopiH не только вошла 
въ моду, но она прежде всего попа
дается на глаза третьему сословию въ 
тотъ решительный моментъ, когда его 
взоры, впервые, обратились къ общими 
идеями. Кроме того эта теор!я достав- 
ляетъ ему въ руки оруж1е и къ тому 
же-более острое, чемъ ему требуется, 
противъ сощальнаго неравенства и по- 
литическаго произвола. Для людей, 
желающихъ контролировать власть и 
уничтожить привилегии, трудно было 
бы найти более подходящаго учителя, 
чемъ этотъ гешальный писатель, этотъ 
страстный ораторъ, устанавливающий 
естественное право и отрицающий исто
рическое, провозглашающий равенство 
людей, требующий возвращения народу 
верховной власти и на каждой стра
нице своихъ произведен^ разоблача- 
юдцй узурпацию, пороки, безполезность 
и вреди вельможи и королей! Я про
пустили тутъ те черты, которыя де
лаютъ его особенно приятными всеми 
этими сынами трудолюбивой и стро
гой буржуазш, этими новыми людями, 
возвышающимся своими трудомъ, а 
именно: его постоянную серьезность, 
его горький и суровый тони и его 
восхвалеше простыхъ нравовъ, домаш- 
нихъ добродетелей, личныхъ достоин- 
ствъ и мужественной энергии Это 
плебей, который обращается къ пле
беями. Что-жъ удивительнаго, что они 
берутъ его своими руководителемъ и 
что его учение принимается ими съ 
тою страстною верою, которая всегда 
сопровождаетъ первую идею и первую 
любовь. .

Одинъ изъ очевидцевъ, Малле дю 
Пани, котораго можно назвать компе
тентными судьей, пишетъ въ 4799 г. 
„Въ среднихъ и низшихъ классахъ 
Руссо имели во сто рази больше 
читателей, нежели Вольтеръ. Это они 
привили французами доктрину главен
ства народа со всеми ея самыми край
ними последствиями. Мне трудно было 
бы указать хотя бы только одного 
револющонера, который бы не были 
увлеченъ этими анархическими тео- 
p ia M ii  и не сгорали б ы  желаы1емъ 
осуществить ихъ на деле.

Этотъ самый „Общественный до- 
говорь“, который разрушали обще
ства, служили кораномъ какъ для 
жеманныхъ болту новь 1789 года, таки 
и для якобинцевъ 1790 года, респуб- 
ликанцевъ 1791 года и всехъ самыхъ
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неистовыхъ, дошедшихъ до изступле- 
шя людей... Я слышалъ Марата въ 
1788 году, какъ онъ читалъ и комен- 
тировалъ Общественный договора на 
публичныхъ гуляньяхъ и при аппло- 
дисментахъ восторженной толпы“.— 
Въ томъ же году, въ громадной толп*, 
наполнявшей большую залу суда, Лак- 
ретелль также слышалъ ссылки на эту 
же книгу и цитироваше ея догматовъ. 
„Людьми, принадлежащими къ судеб- • 
ному сословш, писцами, молодыми 
адвокатами, веЬмъ этимъ мелкимъ чи
тающими людомъ, который изобилуетъ 
публицистами новой формаций. — 
Сотни мелочей указываютъ, что эта 
книга находится въ рукахъ у всЬхъ, 
какъ катехизисъ. Въ 1784 году, на 
первомъ же уроке права, который 
явились брать сыновья судей у одного 
адъюнктъ-профессора Сареста, этотъ 
посл’Ьдшй вручили ими, въ качестве 
руководства, Общественный договоръ. 
ТВ, которые находятъ слишкомъ труд
ной новую политическую геометрш,вы- 
учиваютъ,по крайней MBpB, ея аксшмы, 
но если и это ихъ пугаетъ, то они на
ходятъ всВ осязательный следствия, 
удобный эквивалентъ въ модной лите
ратуре того времени, въ театрахъ, въ 
историческихъ произведешяхъ и ро- 
манахъ, гдВ это же самое учете пре
подносится уже разманенное на мел
кую ходячую монету. Посредствомъ 

Похвалъ Тома, пасторалей Бернарденъ 
де-Сенъ-Пьера, компилящй Райналя, 
ком едай Бомарше и даже Молодого 
Анахарсиса и новой моды на греческую 
и римскую древность, догматы равен
ства и братства просачиваются и про- 
никаютъ всюду, где только умВютъ 
читать. „На послВднихъ дняхъ, гово
рить Метра,—былъ обВдъ у священ
ника въ д’Оранжи, въ пяти миляхъ отъ 
Парижа, для сорока сельскихъ священ- 
никовъ. За дессертомъ, когда вино 
развязало ими языки, они всВ созна
лись, что пр№хали въ Парижъ, для 
того чтобы видеть Свадьбу 
Невидимому до сихъ поръл авторы 
комическихъ пьесъ всегда имВли-па- 
мВрете дать знатными людями воз
можность посмеяться падъ мелкимъ 
людомъ; здесь же, наоборотъ, мелшй 
людъ смеется надъ знатью“. Этими и 
объясняется громадный успехи пьесы. 
Какой ни будь смотритель замка, найдя 
сочинетя Райналя въ библиотеке, при- 
ходитъ до такой степени въ восторги 
отъ его неистовыхъ деклараций, что

В П П  О Л И

даже спустя тридцать лети можетъ 
повторить ихъ безъ заминки. А какой 
нибудь сержантъ французской гвардщ 
проводитъ ночи за вышиваю емъ жиле- 
товъ, чтобы добыть деньги на покупку 
новыхъ книги. После легкой будуар
ной живописи появляется строгая 
патрютическая живопись; 
и Горацш Давида указываютъ наро- 
ждеше новаго течетя въ публике и 
въ мастерскихъ. Это духи Руссо,— 
„республикански духъ“; онъ овладели 
всеми средними классомъ, художни
ками, чиновниками, священниками, 
врачами, прокурорами, адвокатами, 
журналистами и всей читающей пу б- 
ликой и пищей ему служатъ, какъ 
самыя худшая, такъ и самыя лучнйя 
страсти; честолюб1е, зависть, потреб
ность свободы, рвете къ обществен- 

. ному благу и еознаше правды.
V.

Все эти страсти разгораются одна 
за другой. Ничто не можетъ сильнее 
разжечь чувства справедливости, какъ 
правонарушеше. Ничто не усиливаетъ 
такъ горечи, вызываемой правонару- 
шешемъ, какъ чувство справедли
вости. Поэтому-то третье сослов1е, 
считая себя лишеннымъ места, при- 
надлежащаго ему по праву, чув- 
ствуетъ себя очень плохо на томъ 
месте, которое ему приходится зани
мать въ жизни ,и страдаетъ отъ мно
жества мелкихъ толчковъ, которыхъ 
оно прежде даже бы не почувствовало. 
Когда чувствуешь себя гражданиномъ, 
то невольно раздражаешься, если съ 
тобою обращаются какъ съ поддан- 
нымъ и никто не согласится быть по- 
ставленнымъ ниже того, кого онъ 
считаетъ себе равнымъ. Вотъ почему, 
кагая бы ни произошли облегчешя въ 
старомъ режиме за последиie двад
цать летъ, онъ все-таки кажется тя
желее и его уколы раздражаютъ какъ 
настоящая рады. Можно привести по 
крайней мере двадцать примеровъ 
такого отношения къ старому режиму 
на одинъ случай прежняго отношешя 
къ нему. Однажды Барнавъ, будучи 
ребенкомъ, находился съ матерью въ 
ложе театра въ Гренобле, которую 
герцогъ де-Тонерръ, губернаторъ про
винции, предназначалъ для одного 
изъ евоихъ угодниковъ. Директоръ 
театра, а за нимъ и гвардейскШ офи- 
церъ, явились къ г-жВ Барнавъ и 
просили ее удалиться, но она отка

т ъ  т э н ъ.

I
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залась и тогда, по приказание губер
натора, были посланы къ ней четверо 
солдатъ, чтобы принудить ее уйти 
изъ ложи. Партеръ началъ волно
ваться, такъ что могли пожалуй 
произойти безпорядки и насюия, но 
самъ Барнавъ, предупрежденный объ 
обиде, нанесенной его жене, пришелъ 
за нею и увелъ ее, заявивъ громо
гласно: „Я ухожу отсюда по приказа- 
niio губернатора44.

Негодующая па это буржуазш, со
ставлявшая публику, решила не воз
вращаться более въ театръ, пока не 
будетъ дано удовлетворете и въ са
мо мъ деле театръ оставался пустымъ 
въ течете нЪсколькихъ месяцевъ, до 
тЬхъ пока г-жа Барнавъ не согласи
лась снова появиться въ немъ. Буду
щий депутата вспомнилъ потомъ объ 
этомъ оскорблеши и съ гЪгъ поръ 
поклялся „поднять касту, къ которой 
принадлежалъ и избавить ее впредь 
отъ унижешй, на который она, каза
лось, была осуждена общественными 
нравами^. — Точно такой же случай 
былъ съ Лакруа, будущимъ членомъ 
конвента. Его толкдулъ, при выхода4 
изъ театра, какой-то дворянинъ, шед
шей подъ руку съ хорошенькой жен
щиной и когда Лакруа громко выра
зили свое неудовольств1е, то дворя
нинъ спросили: „Кто вы такой?44 — 
Лакруа, какъ провинщалъ, началъ 
добродушно перечислять ему по по
рядку свое имя, фамилио, зваше и 
заняНя.—„Ну что-жъ, сказали дворя
нинъ,—это очень хорошо для васъ, 
что вы' имеете такое зваше, ну а я 
графи де-Шабаннь и я очень спешу.— 
Съ этими словами, „расхохотавшись 
во все горло“, они с4лъ въ свой эки
пажи.—„Ахъ, милостивый государь, 
воскликнули Лакруа, еще не остывиай 
отъ своего злоключешя,—какъ ужасно 
разстояше, которое создаютъ между 
людьми гордость и предразеудки!44 — 
Можно съ уверенностью сказать, что 
у Марата, состоявшаго хирургомъ при 
конгошняхъ графа д’Артуа, у Ро
беспьера, находившагося подъ покро- 
вительствомъ епископа д’Арраса, у 
Дантона, мелкаго адвоката, „обреме- 
неннаго долгами44, у вс^хъ другихъ, 
самолюб1е не рази бывало уязвлено 
подобными же образомъ. Концентри
рованная горечь, которою проникнуты 
мемуары г-жи Роланъ, не имеетъ дру
гой причины: „Она не прощала обще
ству того, что такъ долго занимала въ

немъ низкое место44. Благодаря Руссо, 
тщеслав1е, столь естественное въ каж- 
домъ человеке, и столь чувстви
тельное у француза, стало еще чув
ствительнее. Малейшгй оттенокъ въ 
обращети и въ тоне кажется уже 
знаками пренебрежешя. Однажды, 
когда въ присутствш военнаго ми
нистра, заговорили объ одномъ гене
рале, который достигъ этого чина 
единственно только благодаря своими 
заслугами, то министръ сказали: „Ахъ 
да, это генералъ по случаю!“ — Эти 
слова разнеслись повсюду, вызвали 
толки и причинили много зла.

Сколько бы знатные люди ни ста
рались снисходить къ нижестоящими 
и обращаться съ одинаковою мяг
костью и добротой со всеми, кто былъ 
ими представленъ, это не помогало.— 
„У герцога де-Пентьевръ только дво
ряне обедали за одними столомъ съ 
хозяиномъ, а люди не дворянскаго 
происхождетя обедали за столомъ 
его перваго камергера и являлись 
въ гостинную только къ кофе. Тамъ 
они находили другихъ, которые име
ли честь обедать съ его высочествомъ 
и поэтому чувствовали себя въ силе 
и говорили высокомерными тономъ, 
„не упуская случая дать это почув
ствовать вновь прибывшими, съ ко
торыми они раскланивались съ лю
безными видомъ, преисполненными 
покровительства44. Этого достаточно. 
Беньо, обыкновенно столь уступчи
вый, больше не имеетъ желашя вер
нуться въ этотъ садонъ. На дворянъ 
досадуютъ не только за ихъ собствен
ные, слишкомъ коротше поклоны, но 
и за слишкомъ низше реверансы, ко
торые ими делаютъ друие. Шамфоръ 
съ горечью разсказываетъ, что д’Алам- 
беръ, находясь уже на вершине своей 
славы, былъ въ гостяхъ у г-жи дю- 
Деффанъ вместе * съ президентомъ 
Гэно и Понъ-де-Вейлемъ. Вдругъ вхо- 
дитъ одинъ врачи, по имени Фурнье, 
и обращается къ г-же дю-Деффанъ 
со словами: „Madame, имею честь за
свидетельствовать вами мое всени
жайшее почтете44.—Затемъ, повер
нувшись къ президенту Гэно, онъ го
ворить: „Monsieur, имею честь кла
няться44, а Понъ-де-Вейлю: „Ваши по- 
корнейпий слуга44; д’Аламберу же 
онъ сказали просто: Здравствуйте, 
милостивый государь!44 Когда сердце 
возмущено, то всяшй пустяки слу
жить поводомъ къраздраженш. Третье
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сословие, подобно Руссо, негодуетъ на 
дворянъ за все, нто они Д'Ьлаютъ, или, 
лучше, за все, что онйпредставляютъ 
собою, за ихъ роскошь, изящество, 
болтовню, за ихъ утонченныя и бле- 
стяпця манеры. Шамфора сердятъ лю
безности, которыя ему расточаютъ. 
СШесъ негодуетъ на нихъ за то аб
батство, которое ему посулили, но ко- 
тораго онъ не получилъ. Каждый, 
кроме общей досады на нихъ, чув
ству етъ ещё другую, личную досаду. 
Ихъ холодность, какъ и ихъ фа
мильярность, ихъ вниманье, также 
какъ и невнимаше, одинаково прини
маются ‘ за оскорблете, и подъ вл!я- 
шемъ эткхъ миллшновъ булавочныхъ 
уколовъ, действительныхъ или во- 
ображаемыхъ, у человека третьяго 
сослов!я накопляется желчь.

Въ 1789 г. чаша переполена черезъ 
край. Самыми почетнымъ преимуще- 
ствомъ для французскаго дворянства, 
пишетъ Шанфоръ, считалось непосред
ственное происхождете отъ какихъ 
нибудь тридцати тысячъ челов'Ькъ въ 
шлемахъ, въ латахъ, въ иаручникахъ 
и набедренникахъ, которые, сидя на 
высокихъ, заковавныхъ въ железо ло- 
шадяхъ, попирали ногами восемь или 
десять миллшновъ людей, бывшихъ 
предками теперешней французской 
нацш. Не правда-ли, какое основатель
ное право на уважете и любовь, ко
торыя должны къ нимъ чувствовать 
потомки этихъ миллшйовъ? А чтобы 
окончательно установить свое право 
на уважете, ряды дворянства по
стоянно пополняются людьми, которые 
увеличили свое состоите, ограбивъ 
хижины бЪдняковъ, не им’Ьющихъ 
средствъ платить возложенныхъ на 
нихъ налоговъ. — „Отчего это третье 
сословие—говорить СШесъ,—не отпра
вить назадъ, въ леса Франконш, все 
эти семьи, сохраняющая безумное при- 
тязате на то, что они происходить 
отъ расы завоевателей и поэтому 
должны наследовать ихъ права. Если- 
бы Картушъ, всл1>дств1е недостатка 
полицш, уселся бы более прочно на

то разве это давало

мате дорожпыхъ
если-бы онъ 
родъ монополш,

‘ /

право на взи-
? И разве, 

продать этотъ 
очень распро- 

обыкно-

можетъ купить 
такое право,-—это право сделалось бы

почетнее въ рукахъ этого покупщика? 
Всякая привилеия, уже по самой 
своей природе, несправедлива, отвра
тительна й противоречить сощаль- 
ному договору. Кровь кипитъ при 
одной только мысли, ЧТО ВЪ КОИД'Ь 
восемнадцатаго века оказывается воз
можными освящать закономъ отвра
тительные плоды отвратительнаго фео
дализма... Дворянская каста дей
ствительно представляетъ какой - то 
отдельный народъ, но народъ не на- 
стоящШ, такъ какъ, за отсутствьемъ 
полезныхъ органовъ, онъ не можетъ 
существовать самъ по себе и поэтому 
присасывается къ настоящей нацш, 

•подобно разными растительными на
ростами, не могущими существовать 
иначе, какъ посредствомъ сока ра- 
стенШ, которыхъ они изнуряютъ та
кими образомъ и вызываюсь ихъ за- 
сыхате".

Они высасываютъ все, и все въ го
сударстве существуетъ только для 
нихъ. — „Все отрасли исполнитель
ной власти также достались этой ка
сте, которая уже наполняетъ собою 
церковное, судебное и военпое ведом
ства. Между дворянами существуетъ 
нечто вроде братства или кумовства, 
что и является причиной того, что 
они предпочитаюсь другъ друга всей 
остальной нацш, когда дело ид етъ о 
заняты должностей... Царствовали 
дворъ, а не монархъ. Это дворъ соз
давали и раздавали места. А что же 
такое представляетъ изъ себя дворъ, 
какъ не главу обширной и громад
ной аристократы, которая покрываетъ 
собою все части Францы и посред
ствомъ своихъ членовъ всего дости- 
гаетъ и захватываетъ въ свои руки 
все, что есть существеннаго во всехъ 
областяхъ общественной власти!"— 
Положимъ же конецъ этому „социаль
ному преступленью; этому долгому 
отцеубШству, которое ежедневно со
вершается одними классомъ, гордя
щимся своими преступлетемъ..., Не 
спрашивайте больше, какое место 
должны занимать привилегирован
ные въ общественномъ строе; ведь 
это было бы все равно, что спраши
вать, какое место на теле больного

отвести злокачественными 
соками, которые подрываютъ его здо
ровье и мучаютъ его. .. той ужасной 
болезни, которая разрушаетъ его жи
вое тело. —- Выводи отсюда ясени: 
надо удалить язву или, по крайней
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мере, удалить пожирающихъ наше 
тело паразитовъ. Третье coenoBie, само 
по себе и въ одиночку, представляетъ 
„цельную" нацию, у которой все ор
ганы на лицо и которая не нуждается 
ни въ чьей помощи для своего су
ществованья или руководства и скоро 
вернетъ свое здоровье, какъ только 
стряхнетъ съ себя паразитовъ, внед
рившихся въ ея кожу.

„Что такое третье сослов1е?Все.Чемъ 
оно было до сихъ поръ въ политиче- 
скомъ строе? Ничемъ. Чего оно тре- 
буетъ? Сделаться чемъ иибудь въ 
этомъ строек — Нетъ, не чемъ ни- 
будь, а всемъ! Его политическое че- 
столюб!е также велико, какъ и со- 
щальное и оно стремится къ власти, 
также какъ и къ равенству. Если при- 
вилегш вообще плохи, то привиле- 
ия государя хуже всехъ, такъ какъ 
она громаднее всехъ и человеческое 
достоинство, оскорбляемое прерогати
вами дворянъ, окончательно погибаетъ 
тутъ подъ давлетемъ произвола ко
роля. Что нужды/ что король почти 
не пользуется такою властью и что 
его правительство, послушное обще
ственному миенпо, является въ роли 
нерешительнаго и снисходительнаго 
отца! Освобожденное отъ действитель- 
наго деспотизма, третье сослов1е не- 
годуетъ на самую возможность деспо
тизма и сочло бы себя рабомъ, если- 
бы согласилось оставаться поддан- 
нымъ.

Страдающая гордость этого сосло- 
в1я подняла голову, выпрямилась и, 
чтобы лучше обезпечить свое право, 
требуетъ для себя всехъ правъ. Такъ 
пр!ятно и такъ соблазнительно для 
человека; съ древнихъ временъ пе- 
реносившаго тиранию господъ, иметь 
возможность теперь поставить ихъ на 
свое место, сказать себе, что они 
только его уполномоченные и слуги 
и вообразить себя однимъ изъ чле- 
новъ верхов наго властителя, настоя- 
щимъ королемъ Францш въ преде- 
лахъ своей доли уч&сыя въ управле
нии, и явиться единственнымъ закон- 
нымъ источникомъ всякой власти и 
всякаго права!

Опираясь на учете Руссо, инструк
ция третьяго сослов1я единогласно 
заявляюсь, что необходимо дать кон
ституцию Францш.
. Франщя ее не имеетъ или, по край
ней мере, та которая у нея есть, не
действительна. До сихъ поръ „усло-

В1я общественна™ соглашешя были 
неизвестны", теперь же, когда ихъ 
открыли, они должны быть написаны. 
Это неправда, что конститущя уже 
существуетъ, какъ это уверяютъ дво
ряне, вследъ за Монтескье, утверждаю
щее также что не следу етъ изменять ея 
крупныхъ чертъ, такъ какъ дело идетъ 
лишь объ уничтожение злоупотребле- 
шй и что генеральные штаты поль
зуются лишь ограниченною властью 
и не могутъ заменить монархию дру- 
гимъ государственнымъ устройствомъ. 
Безмолвно, но съ твердостью, третье 
сослов1е отказывается ограничить свои 
полномоч!я и не допускаетъ, чтобы 
ему ставили катя либо преграды. 
ВследCTBie этого, оно единогласно 
требуетъ, чтобы депутаты вотировали 
„не по разрядамъ, а поголовно и вме- 
сте“.—„Въ случае, если бы депутаты 
духовенства и дворянства отказались 
бы отъ совместной и поголовной по
дачи голосовъ, то депутаты третьяго 
сослов1я, представляющее 24 миллиона 
человекъ и могупце поэтому назвать 
себя Нащональнымъ Собратемъ, не* 
смотря на отпадете представителей
4оО,000 человекъ, предложатъ королю, 
вместе съ теми депутатами духовен
ства и дворянства, которые захотятъ 
присоединиться къ нимъ, свою по
мощь въ деле удовлетворешя госу- 
дарственныхъ нуждъ и установленные 
такимъ образомъ налоги будутъ раз
ложены на всехъ подданныхъ короля 
безъ всякаго различья".—„Третье со- 
слов!е, говорится въ другихъ инструк- 
щяхъ,—составляя 99 процентовъ всей 
нащи не можетъ считаться только 
сослов1емъ. Съ этихъ поръ, вместе 

"съ привилегированными или безъ 
нихъ, оно уже будетъ именоваться 
народомъ или нащ ей\—Не пробуйте 
возражать на это, что искалеченный 
такимъ образомъ народъ является 
просто толпою, что начальники не 
создаются по произволу и что безъ 
естественныхъ руководителей трудно 
обходиться, что "во всякомъ случае, 
это дворянство и это духовенство пред- 
ставляютъ избранную часть нацш и въ 
ихъ рукахъ еще находятся две пя- 
тыхъ всехъ земель, и что по крайней 
мере половина интеллигентяыхъ и 
образованныхъ людей также нахо
дится въ ихъ рядахъ. Не говорите, 
что ихъ доброжелательство велико, и 
что эти старинныя историчестя кор
порации всегда доставляли либерале-



нымъ конституцшмъ ихъ лучшую 
опору. Согласно принципу Руссо, лю
дей надо не оценивать, а только счи
тать.

Въ политике заслуживаетъ внима- 
шя только число; ни рождете, ни 
состоите, ни деятельность, ни спо
собности не даютъ никакихъ правъ. 
Знатный или простолюдияъ, невежда 
или ученый, генералъ, солдатъ или 
обозный служитель, каждый индивидъ 
представляетъ собою не более какъ 
единицу въ общественной армш, обла
дающую только правомъ голоса и где 
вы находите большинство такихъ еди- 
ницъ, тамъ и есть право.

Вотъ почему третье сослов1е счи- 
таеть свое право неоспоримымъ и въ 
свою очередь говорить, какъ Людо- 
викъ XIV, „государство это я “.

Разъ если основной принципъ бу- 
детъ принять или же навязанъ, то 
все пойдетъ хорошо — таково было 
убеждете. „Казалось, говорить одннъ 
очевидецъ того времени,—что должно 
было начаться управлете людей зо
лотого века. Казалось, что этотъ сво
бодный, справедливый и разумный 
народъ, всегда согласный самъ съ 
собой, всегда сведунцй въ выборе 
сворхъ министровъ и умеренный въ 
употребленш своей силы и своего 
могущества, никогда не будетъ вве- 
денъ въ заблуждеше, не будетъ об
мануть и никогда не подпадетъ ни 
подъ чье господство и не будетъ по- 
рабощенъ тою властью, которую онъ 
самъ вверяетъ своимъ избранникамъ. 
Его желашя будутъ законами и эти 
законы составятъ его счастье".—Нащя 
возродится— эта фраза встречается во 

всехъ произведетяхъ пера и у всехъ 
на устахъ. Въ Нанжи, какъ говорить 
Артуръ Юнгъ, эта фраза соетавляетъ 
оеповаше всякой политической бесе
ды. У полкового капеллана, соседяяго 
священника, эта фраза не сходить 
съ языка. Что же касается того, что 
онъ понимаетъ подъ этою фразой, то 
это другой вопросъ. Въ его объяене- 
шяхъ ничего нельзя разобрать, за 
искяючешемъ разве того, что должно

пренебрежетемъ и насмешливо улы
баются надъ темъ, что она даетъ, 
считая это малымъ—ведь эта консти- 
тущя не даетъ достаточно свободы и, 
главное, она не согласуется съ 

ципами,— заметьте., однако, что тутъ 
мы находимся у вельможи, въ кругу 
просвещенныхъ людей. Въ Ршме, на 
избирательныхъ собрашяхъ Малуэ ви- 
дитъ „мелкихъ буржуа, стряпчихъ и 
адвокатовъ, совершенно несведущихъ 
въ государственныхъ делахъ, кото
рые цитируютъ „Общественный до- 
говоръ" — и съ жаромъ произносить 
речи противъ тиранш, предлагая 
каждый свою конституций". Большин
ство нзъ нихъ ничего не знаютъ — 

■ это просто катедо торгаши ябедой, 
а самые образованные обладаютъ въ 
политнческомъ отношенш идеями 
школьниковъ, не более. Въ универ- 
ситетскихъ коллепяхъ совсемъ не 
преподаютъ исторш. „Имя Генриха IV 
не было произнесено передъ нами ни 
разу за все восемь летъ моего уче
т а  и въ семнадцать летъ я еще не 
зналъ, когда и какъ домъ Бурбоновъ 
утвердился на французскомъ престо
л е" .— Весь ихъ научный багажъ за
ключается, какъ у Камилла Демулена, 
въ обрывкахъ латыни и они вступаютъ 
въ светъ, начиненные „республикан
скими принципами", разгоряченные 
воспоминатями о Риме и Спарте и 
„проникнутые глубокимъ презретемъ 
къ мо нархическимъ правительствамъ". 
Затемъ въ юридической школе они 

' знакомятся только съ отвлеченнымъ 
правомъ и не научаются ровно ничему. 
На лекщяхъ, въ Париже, совсемъ 
нетъ слушателей; профессоръ читаетъ 
свои лекцш передъ скорописцами, 
которые затемъ продаютъ свои за
писки. Студентъ, который посещалъ 
бы лекцш и самъ составлялъ бы за
писки, вызвали бы осуждете; его об
винили бы въ томъ, что онъ отбиваетъ 
хлебъ у писцовъ. Понятно, что ди- 
пломъ не имёетъ никакого значетя; 
въ Бурже его можно получить въ 
шесть месяцевъ и если молодой че- 
ловекъ въ конце концовъ и стано-

установиться „теоретически совершен- вится сведущимъ въ законахъ, то 
ное правлете, сомнительное до сво- эти сведешя онъ пршбретаетъ все- 
ему исходному пункту, рискованное таки позднее путемъ практики и 
въ своемъ дальнейшемъ развитш и опыта. Что же касается иностранныхъ 
химеричное относительно своихъ ко- законовъ и конституций, то объ этомъ 
нечныхъ целей". Когда апгличанинъ у нихъ нетъ никакихъ понятШ или 
предлагаетъ какъ образецъ англШскую же очень смутныя и неверный. Даже, 
конститущю, то къ ней относятся съ самъ Малуэ не имеетъ настоящего



п ро и сх ож дение  С о в рем ен н о й  ф р а н ц ш . 402

представлетя объ аншийскомъ парла
мент* и MHorie, на основанш одина
кова™ назвашя, полагаютъ, что онъ 
такой же, какъ и французсшй.* Что 
же касается механизма свободных* 
конституций и услов!й действитель
ной свободы, то это черезъ чуръ 
сложно для нихъ. Монтескье считается 
уже устарелыми и за последшя двад
цать летъ его еще признаютъ только 
въ самыхъ знатныхъ фамшияхъ су- 
дебнаго ведомства. Къ чему изучать 
древнюю Францш? „Что же вышло 
въ конце концовъ изъ всехъ этихъ 
глубокихъ изследовашй? Догадки, 
явивпияся результатомъ большихъ 
трудовъ, да поводы къ сомнетямъ*. 
Гораздо легче и удобнее взять исход
ною точкою права человека и отсюда 
уже выводить всъ следств1я. Для 
этого достаточно одной только школь
ной логики, а гимназическая реторика 
доставитъ в с е , другая нужныя тира
ды.—Неопределенный слова: свобода, 
равенство, верховенство народа, горя- 
чхя фразы Руссо и его преемниковъ, 
все новыя aK cioM bi пылаютъ въ этой 
великой пустоте, господствующей въ 
умахъ, словно зажженный- уголья, 
отделяя горячШ дымъ и опьяняющее 
пары. Гигантское и смутное слово 
становится между умомъ и действи
тельными предметами, вследств1е чего 
все очерташя какъ-то расплываются, 
и начинается головокружеше. Никогда 
еще люди не теряли до такой степени 
сознашя реальныхъ вещей. Никогда 
еще они не были такъ слепы и такъ 
химеричны. Никогда еще ихъ пому
тившееся зреше не скрывало отънихъ 
до такой степени действительной опас
ности и они не были такъ встрево
жены мнимою опасностыо.Иностранцы, 
обладающее хладнокров1емъ и присут
ствующее при этомъ зрелище, какъ 
яапр. Малле - дю - Панъ, Дюмонъ изъ 
Женевы, Артуръ Юнгъ, Джефферсонъ, 
губернаторъ Моррисъ, — пишутъ, что 
у французовъ помутился умъ. Среди 
этого всеобщаго умопомрачешя, Мор
рисъ можетъ указать Вашингтону 
только на одну здравую голову — на 
Мармонтеля, а Мармонтель говорить 
тоже самое, что и Моррисъ. Въ под- 
готовительныхъ клубахъ и собрашяхъ 
избирателей только онъ одинъ воз- 
стаетъ противъ безразсудныхъ пред- 
ложешй. Вокругъ не1\> нётъ никого, 
кроме разгоряченных!, людей, прихо- 
дящйхъ въ сильнейшее возбуждеше

по поводу всякаго пустяка и доходя- 
щихъ въ этомъ отношенш до смеш
ного. Во всякомъ обычае установлен- 
наго режима, во всякомъ администра- 
тивномъ меропр1ятш“, во всехъ поли- 
цейскихъ правилахъ, въ финансовыхъ 
распоряжешяхъ, въ постепенной iepap- 
хш властей, на которой зиждется об
щественный порядок* и спокойств1е, 
словомъ, во всемъ они находили ти- 
раническШ характеръ... Наружный 
стёяы и заставы Парижа были въ 
ихъ глазахъ загородкою для дикихъ 
зверей,-слишкомъ оскорбительною для 
людей*. — „Подумайте только! гово
рить одинъ изъ ораторовъ,—я виделъ 
на одномъ изъ резныхъ столбовъ за
ставы Сень - Викторъ, чудовищную 
голову льва, съ разинутою пастью, 
изрыгающей цепи, которыми она угро
жаете прохожими! Можно-ли вообра
зить себе более ужасающую эмблему 
деспотизма и рабства?—Ораторъ самъ, 
при этомъ, подражали „рыкашю льва*. 
Вся аудитор1я была взволнована, а я, 
которому такъ часто приходилось про
ходить черезъ эту заставу, удивлялся 
въ душе, какъ это до сихъ поръ я 
не заметили этого ужаснаго образа? 
Въ этотъ же самый день, проходя че
резъ заставу, я постарался обратить 
на нее особенное внимаше и увидели, 
на одномъ изъ пклястровъ, щите, въ 
виде украшешя привешанный на то
ненькой цепочке, прикрепленной 
скульпторомъ къ маленькой львиной 
морде, вроде т*хъ которыя можно 
видеть на дверныхъ молоткахъ или 
на отверсПяхъ фонтановъ“.

Такое извращеше ощущешй, такой 
горячечный бреди, въ глазахъ каж- 
даго врача были бы симптомомъ ду- 
шевнаго разстройства. А ведь мы на
ходимся еще только въ первыхъ ме- 
сяцахъ 1789 года! — Въ такихъ легко 
возбудимыхъ головахъ, уже находя
щихся въ состоянш чрезмернаго воз- 
буждешя, магическая власть словъ 
должна скоро создать призраки, одни 
изъ нихъ отвратительные — это ари
стократе и тирань, другге — оболь
стительные— это другъ народа и не
подкупный патрштъ и эти несораз
мерные, созданные фантаз1ей, образы 
займутъ место действительныхъ об- 
разовъ, которые будутъ подвергаться 
бешенному преследованш или же 
будутъ осыпаны знаками поклонешя 
со стороны этихъ обморочныхъ людей.
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Такъ спускается внизъ и распро

страняется философ1я XVIII въка. — 
Въ первомъ этажЬ дома, въ прекрас- 
ныхъ раззолоченныхъ аппартаментахъ, 
идеи были только вечернею иллюми- 
нацтей, салоннымъ фейерверкомъ, за
бавными бенгальскими огнями; ими 
забавлялись, и, смеясь, бросали ихъ 
пригоршнями въ одна. — Подобран
ный жильцами антресолей и под- 
вальныхъ этажей, занесенный въ 
лавки, въ магазины, въ конторы, 
oirfe нашли тамъ много горючихъ, 
матер!аловъ, ц'Ьлыя горы сухихъ 
дровъ, накопленный съ давнихъ поръ 
и вотъ запылалъ большой огонь. Какъ 
будто уже начинается пожаръ, по
тому что печныя трубы загудели и 
окна- озаряются красяымъ пламенемъ. 
—„ИЬтъ, возражаютъ на это люди, 
живупце въ верхнемъ этаж!».—Они не 
станутъ поджигать домъ, в'Ьдь они 
тоже живутъ въ немъ, какъ и мы. 
Они просто жгутъ солому или же 
это выбросило огонь въ трубу. До
статочно одного ведра холодной воды, 
чтобы потушить это. Къ тому же эти 
маленькш происшеств!я даже прино
сить пользу; они очищаютъ трубы 
отъ накопившейся въ нихъ за долгое 
время сажи.

Пусть такъ, но берегитесь! Въ под- 
валахъ дома, подъ обширными и 
глубокими сводами, которые его под
держивают^ находится пороховой 
погребъ...

К Н И Г А  П Я Т А Я .

Народъ.

Г лава первая .
Нищета. — При Людовик1з XIV. — При Людо- 

. вик'Ь XV. — При Л;одовик1> XVI. — П. Поло- 
женхе крестьянина! за  поеладш е тридцать 

; лДтъ стараго порядка. — До какой степени 
было необезпечено его пропи тате, — Состоя- 
Hie земледЪ тя. — Невоздйланныя земли. — 
Д урная обработка почвы. — Недостаточность 
заработной платы. — Отсутствхе благосостоя
н и я — Ш. Ви'Ьш тй видъ деревни и кресть
янина — IV. Какимъ образомъ крестьян и нъ 
сделался землевлад'Ьльцемъ.— Отъ этого ему 
не стало лучше;— Увели ч е т е  его тягостей,— 
Въ старомъ порядка онъ играетъ роль «мула».

Лабрюйеръ писалъ ровно эа сто 
летъ до 1789 года: ,Какге-то свире- 
пыя животныя, самцы и самки, раз-

сгЬяны по нашимъ полямъ; смуглые, 
съ синеватобагровыми лицами и сож- 
жеяыя солнцемъ, они словно при
креплены къ земле, которую роютъ 
и переворачиваютъ съ непобедимымъ 
упорствомъ. У нихъ есть, какъ. будто, 
членораздельный голосъ и когда они 
поднимаются на ноги, то показываютъ 
человеческое лицо; и въ самомъ деле 
это—люди. На ночь они прячутся въ 
свои логовища, где питаются чер- 
нымъ хлебомъ, водою и кореньями. 
Они избавляютъ другихъ людей отъ 
труда засевать и возделывать землю 
и собирать ея урожай для того, что
бы жить и, конечно, заслуживаютъ 
того, чтобы не терпеть самимъ недо
статка въ томъ хлебе, который они 
же посеяли". — Но они постоянно 
нуждаются въ этомъ хлебе въ продол
жении следующихъ двадцати пяти 
летъ и умираютъ целыми стадами. 
Я считаю, что въ 1715 году погибло 
около трети, почти шесть миллшновъ, 
отъ нищеты и голода. Краски на этой 
картине вовсе не сгущены; напро- 
тивъ, оне даже слабы для первой 
четверти века, предшествовавшаго 
революцш. Мы увидимъ, что въ течете 
полувека и более, до самой смерти 
Людовика XV, такая картина остава
лась верной действительности и по
жалуй даже следовало бы скорее 
сгустить ея тени,нежели смягчатьихъ.

Въ 1725 году, говоритъ Сенъ-Си- 
монъ, „на ряду съ изобшпемъ, суще- 
ствующнмъ въ Страсбурге и въ Шан- 
тильи, мы видимъ населеше Норман- 
дш, питающееся только полевыми тра
вами. Первый король въ Европе не 
можетъ считаться великимъ королемъ 
коль скоро онъ является королемъ 
нищихъ всякаго зватя и коль скоро 
его королевство превращается въ об
ширную больницу умирающихъ, у 
которыхъ отбираютъ все во время 
полнаго мира".—Въ самое лучшее вре
мя управлешя Флери и въ лучшей 
области Франщи, крестьянинъ прячетъ 
„свое вино изъ - за акциза, а свой 
хлебъ изъ-за налога", уверенный въ 
томъ, что „ онъ—погибндй человекъ, 
если только возяикнетъ сомнете, въ 
томъ что онъ не умираетъ съ голоду". 
—Въ <1739 году д’Аржансонъ пишетъ 
въ своемъ дневнике: „Голодъ вызвалъ 
недавно три возсташя въ провинщяхъ, 
въ Рюффеке, въ Каене и въ Шиноне. 
На большой дороге убивали жещцинъ, 
которыя несли хлебъ...Герцогъ Орлеан-
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ск1й принесъ на дняхъ въ королевсгай 
совЬтъ кусокъ хлЬба и, положивъ его 
на столъ передъ королемъ, сказалъ: 
„государь, вотъ какимъ хлЬбомъ пи
таются въ настоящее время ваши под
данные"... Въ моемъ Туреяскомъ ок- 
ругЬ люди уже болЬе года питаются 
травой".—,,—Со всЬхъ сторонъ надви
гается нищета и въ Версали гбворятъ 
объ этомъ болЬе, чЬмъ когда либо". 
Когда король спросилъ епископа 
Шартрскаго о положенш населешя 
въ его епархш, то онь отвЬчалъ, что 
„голодъ и смертность тамъ дошли до 
такихъ размЬровъ, что люди Ьдятъ 
траву, словно овцы и мрутъ, какъ му
хи. „Въ 1740 г. Массильонъ, епископъ 
Клермонъ-Феррана, шипеть Флери: 
„Населеше нашихъ деревень живетъ 
въ страшной нищетЬ, безъ кроватей, 
безъ мебели. Большинство даже тер- 
питъ недостатокъ въ ячменномъ и 
овсяномъ хлЬбЬ въ течете доброй 
половины года, а между тЬмъ этотъ 
хлЬбъ составляетъ ихъ единственную 
пищу, которую они вынуждены бы- 
ваютъ вырывать изо рта своихъ соб- 
ственныхъ дЬтей и у себя, Чтобы 
уплатить налоги. Я испытываю огор- 
чеше ежегодно видЬть это грустное 
зрЬлище передъ своими глазами, во 
время моихъ посЬщешй епархш. БЬд- 
CTBie ихъ такъ велико, что даже нег
ры на нашихъ островахъ безконечно 
счастливЬе ихъ, такъ какъ за свою рабо
ту они имЬютъ все таки пищу и одеж
ду, вмЬстЬ со своими женами и деть
ми. Наши же крестьяне, Даже самые 
трудолюбивые во всемъ королевств^,, 
не могутъ, не смотря на самый тяже
лый и упорный трудъ, имЬть доста
точно хлЬба для себя и своей семьи 
и для уплаты налоговъ".—

Въ 1740 г., въ ЛиллЬ, народъ взбун
товался по случаю вывоза зернового 
хлЬба. „Одинъ интендантъ пишетъ 
мнЬ, что нужда растетъ съ каждымъ 
часомъ; малЬйнпй рискъ относитель
но урожая приводить за послЬдте 
три года неизбежно къ такими тяже- 
лымъ послЬдств1ямъ. Фландрш, въ 
особенности, находится въ такомъ 
трудномъ положенш. НЬтъ хлЬба, что- 

- бы подождать до жатвы, которая долж
на произойти черезъ два месяца. 
Наиболее плодородныя провинцш не 
въ состояшк все-таки снабдить хлЬ- 
бомъ остальным. Въ каждомъ городЬ 
предписывается каждому буржуа кор
мить .одного или двухъ бЬдняковъ и
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давать имъ четырнадцать фунтовъ 
хл’Ьба въ недЬлю. Въ одномъ только 
маленькомъгородкЫПателлеро(имЬю- 
щемъ всего четыре тысячи жителей), 
въ эту зиму тысяча восемьсотъ чело- 
вЬкъ находились въ этомъ положе
нш...— Число нищихъ превышаетъ 
число такихъ людей, которые могутъ 
просуществовать не просямилостыни... 
а, между тЬмъ, собираше податей про
изводится съ безпримЬрною стро
гостью; съ бЬдняковъ снимаютъ одеж
ду, забираютъ ихъ послЬднюю мЬрку 
пшеницы, дверные замки и т. п... 
Аббатисса Жуарская сказала мнЬ 
вчера, что въ ея округЬ, въ Бри, не- 
чЬмъ было засЬять большинство по
лей".

Ничего нЬтъ удивительнаго въ томъ, 
что голодъ добирается и до Парижа. 
„Опасаются за будущую среду... Въ 
ПарижЬ нЬтъ больше хлЬба, ничего, 
кромЬ испорченной муки, которую 
подвозятъ, но которая подгораетъ (въ 
печи). Въ БелльвилЬ работаютъ день 
и ночь на мельницахъ надъ перема- 

' лывашемъ старой испорченной муки. 
Народъ совершенно готовь для воз- 
мущешя. ХлЬбъ дорожаетъ ежедневно 
на одинъ су, но ни одинъ торговецъ 
не рЬшается и не желаетъ привезти 
сюда свой хлЬбъ. Въ среду, на рынкЬ, 
чуть не произошелъ бунтъ, такъ какъ 
уже съ семи часовъ утра не было 
хлЬба...4 БЬднякамъ, сидящимъ въ 
БисетрЬ, сократили продовольств1е, 
такъ что вмЬсто трехъ четвертей дур
ного хлЬба имъ давали только полъ- 
фунта. ВсЬ они взбунтовались, про
гнали стражу и мноае разбЬжалйсь; 
теперь они, конечно, разойдутся по 
всему Парижу. Противъ иихъ была 
созвана вся конная и пЬшая подищя 
изъ окрестностей города и съ этими 
несчастными бЬдняками завязалась 
настоящая битва, при помощи ружей 
штыковъ и. сабель. Насчитываютъ отъ 
сорока до пятидесяти оставшихся на 
мЬстЬ; бунтъ, однако, не былъ еще 
оконченъ вчера утромъ".

Десять лЬтъ спустя зло приняло 
еще худппе размЬры. „Въ своей де- 
ревнЬ, въ десяти лье отъ Парижа, я 
нашелъ, что нищета еще увеличилась 
и жалобы возросли. Что же происхо
дить въ нашихъ бЬдныхъ провин- 
щяхъ, внутри королевства1?... Мой свя
щенники разсказалъ мнЬ, что во
семь семействъ, которые жили своими 
трудомъ до моего отъЬзда, теперь вы-
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нуждевы просить милостыню. Работы 
не находится. Богатые также сокра- 
щаютъ свои издержки, какъ и бед
ные. Но, несмотря на это, подати со- 
бираютъ съ чисто военною строгостью. 
Сборщики, вместе съ приставами и 
въ сопровождена! слесарей, отпираютъ 
двери, выносятъ мебель и продаютъ 
все за четверть стоимости, -причемъ 
издержки этой процедуры даже пре- 
вышаютъ самый н а л о г и .—„Я нахо
жусь въ данный моментъ въ Турени, 
въ моемъ имЪнш. Я не вижу кру- 
гомъ себя ничего, кроме ужасающей 
нищеты.

Бедные жители не только находят
ся подъ гнетомъ печальнаго созна- 
щя этой иишеты, но они охвачены 
отчаяшемъ, желаютъ только смерти 
и избегаютъ размножаться... Высчи
тано, что въ течеши года четверть 
рабочихъ дней поденщика уходитъ 
на барщину, во время которой онъ, 
долженъ кормиться, но ченъ?... Я 
вижу, какъ бедняки гибнуть отъ ни
щеты. Имъ платятъ по пятнадцати су 
за то, что по настоящему стоитъэкю. 
Везде можно видеть только разру
шенный или уничтоженный деревни, 
но- нигде не видно домовъ, которые 
бы исправлялись... Судя по тому, что 
мне говорили мои соседи, населете 
уменьшилось более, чемъ на треть... 
Все поденщики решаютъ лучше идти 
искать спасетя въ маленькихъ горо- 
дахъ и можно найти много деревень 
совершенно покинухыхъ своими жи
телями. У меня есть нисколько при- 
ходовъ, где недоимка равняется трех- 
летней сумме податей, не изменяются 
только притЬснешя, которыя идутъ 
всегда евоимъ порядкомъ... Сборщики 
податей и фискальными налоговъ еже-

стороиъ, что бракъ и размножеше 
исчезаютъ везде. Въ моемъ приходе, 
где мало дворовъ, имеется, однако, 
около тридцати девушекъ и парней, 
давно уже перешедшихъ брачный воз
расти; но браковъ не заключается и 
между молодыми людьми даже нетъ 
ббъ этомъ речи. Если ихъ побужда
юсь къ этому, то они все отвечаютъ 
одно и тоже, что не стоить умножать 
число такихъ же несчастныхъ какъ 
они. Я самъ пытался выдать замужъ 
несколькпхъ девушекъ, оказывая имъ 
поддержку и каждая изъ нихъ раз- 
суждала точно также, словно оне все 
сговорились между собой". „Одинъ 
изъ моихъ священниковъ пишетъ 
мне, говорить д’Аржансонъ, что хотя 
онъ самый старый изъ всехъ въ Ту- 
реньской провинщи, видывалъ виды 
на своемъ веку и переживали боль
ная дороговизны хлеба, но онъ не 
помнить такой страшной нищеты, 
(даже въ 1709 году), какую ему при
ходится наблюдать теперь... Туреньсше 
землевладельцы разсказывали мне, 
что они хотели дать заняые мест
ными жителями и нанимали ихъ по
денно для сельскихъ работъ, но жи
тели оказались такими слабыми и ихъ 
являлось такъ мало на работы, что 
ничего изъ этого не вышло".

Те, которые могутъ уйти, покида- 
ютъ свои провинщи. „Мне сообщаютъ 
изъ Лангедока, что множество кре- 
стьянъ дезертируютъ оттуда и отпра
вляются въ Пьемонтъ, въ Савойю, въ 
Испанйо, напуганные и замученные 
преследоватЯми сборщиковъ деся
тины... Эти грабители продаютъ все, 
забираютъ все, словцо гусары во время 
войны и даже съ еще большею алчно
стью и злобой, думая только о своей

годно выводить на издержки по этому 
сумму, равную половине сбо- 
. Одинъ изъ этихъ господь 

явился въ деревню, где находится 
мой загородный домъ и сказалъ, что 
въ этомъ году подать съ этого при
хода должна быть увеличена, такъ 
какъ онъ заметилъ, что крестьяне

•;чемъ где либо, а на пороге 
домовъ онъ даже виделъ 

домашней птицы, — следова
тельно тутъ едятъ хорошо, значить 
это зажиточный народъ и т. п. В отъ 
что лишаетъ мужества крестьянъ и 
вотъ что служить причиною

» где я

наживе".:— „Я виделъ интенданта 
одной изъ лучшихъ провинщй коро
левства, который сказалъ мне, что 
въ этой провинщи уже более нетъ 
фермеровъ, такъ какъ отцы предпо- 
читаютъ отправлять своихъ детей въ 
города, вследств1е того, что жизнь въ 
деревне становится съ каждыми днемъ 
все бол Ье невыносимой для жителей... 
Одинъ господинъ, очень сведущШ въ 
финансовыми делахъ, сказалъ мне, 
что въ Нормандш выселилось более 
двухсотъ семействъ, изъ опасешя сбо- 
ровъ въ деревняхъ".— „Парижъ ки- 
шитъ нищетой; нельзя остановиться ни 
у одной двери, чтобы десятокъ
цевъ не окружили васъ тотчасъ же,
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выпрашивая милостыню. Говорятъ, что 
все это деревенсше жители, бежавппе 
отъ всевозможныхъ притеснений и 
вымогательствъ въ городъ... предпо
читая выпрашиваше милостыни тру
ду".

Но и городсгае жители ничуть не 
могутъ назваться более счастливыми. 
„Одинъ офицеръ, отрядъ котораго 
стоитъ гарнизономъ въ МезьерЪ, ска- 
залъ мне, что народъ въ этомъ го
роде ужасно б'Ьдствуетъ, и что не- 
разъ онъ бросался и грабилъ обЬдъ, 
приготовленный въ трактире для офи- 
церовъ".—„Въ Руане насчитывается 
более двадцати тысячъ нияцихърабо- 
чихъ и столько же въ Туре и др. М'Ь- 
стахъ. Въ Jlioffb более двадцати ты
сячъ рабочихъ по шелковому произ
водству находятся подъ запреяцешемъ 
переступать городскую черту; за ними 
сл’Ьдятъ, чтобы они не убежали за
границу"—„Въ Руане и въ Норман
дии, наиболее зажиточные съ трудомъ 
могутъ добыть-хлеба для своего про- 
питашя, простой же народъ совер
шенно не им^етъ этой возможности 
и вынужденъ, чтобы не умереть съ 
голоду, составлять для себя такую 
пищу, которая должна внушать отвра- 
щеше человечеству".—„Даже въ Па
риже,—пишетъ д’Аржансонъ—более 
двухъ тысячъ женщинъ, какъ мне 
разсказывали, собрались у моста Тур- 
нелль, когда черезъ него проезжали 
дофинъ со своею супругой, отпра- 
вляюпцеся въ соборъ Парижской Бо
гоматери, и кричали имъ: „Дайте 
намъ хлеба, а то мы умремъ съ го
лоду"!—„Одинъ изъ викар1евъ при
хода св. Маргариты уверяетъ, что въ 
Сентъ - Антуанскомъ предместьи по
гибло отъ крайней нужды более вось
мисотъ человекъ; бедные люди уми
рали отъ холода и голода на своихъ 
чердакахъ и священники, явивниеся 
слишкомъ поздно, когда уже не было 
средствъ помочь имъ, только присут
ствовали при ихъ последнихъ мину- 
тахъ".—Если-бы я вздумалъ пересчи
тывать все эти сборища голодныхъ 
людей, ограблешя складовъ, голодные 
бунты, я бы никогда не кончилъ. Все 
это судорожный схватки изнуреннаго 
существа, которое голодало столько 
времени, насколько хватило у не
го сюгь, но, подъ конецъ, инстинктъ 
самосохранешя возмутился. „Въ1747 г. 
значительные мятежи изъ-за хлеба 
происходили въ Тулузе; въ Гюйенне

они бываютъ въ каждый базарный 
день". Въ 1750 г. въ Беарне, отъ 
шести до семи тысячъ человекъ соб
рались за рекой, оказывая сопроти- 
влеше властямъ; две роты полка графа 
д’Артуа стреляли въ бунтовщиковъ 
и убили около дюжины человекъ. Въ 
1752 г. бунтъ въ Руане и его окре- 
стностяхъ продолжался три дня; въ 
Дофинэ и въ Оверни крестьяне, соб
равшись толпой, разбили хлебные 
амбары и забрали хлебъ по цене, 
назначенной ими самими. Въ томъ 
яге году, въ Арле, две тысячи во- 
оруженныхъ крестьянъ собрались у 
городской ратуши, требуя хлеба, но 
солдаты разогнали ихъ. Въ одной 
только Нормандш бунты происходили 
въ 1725, 1739, 1752, 1764, 1765, 1766, 
1767, 1768 годахъ и всегда они бы
вали изъ-за хлеба. „Целыя деревни, 
сообщаетъ парламентъ — нуждаются 
въ самомъ необходимомъ для жизни 
и нуждою доведены до такого состоя- 
шя, что должны питаться какъ жи- 
вотныя... Еще два дня и Руанъ очу
тится безъ провизия, безъ зерна и 
безъ хлеба". Последний бунтъ, по
этому былъ ужасенъ и чернь, завла- 
девъ городомъ, въ течения трехъ дней 
грабила все общественные хлебные 
амбары и магазины разныхъ общинъ. 
Подобные взрывы наблюдаются доса- 
маго конца стараго порядка и даже 
далее, въ 1770 году въ Реймсе, въ 
1775 въ Дижоне, Версали, Сенъ-Жер- 
мене, Понтуазе и Париже, въ1782 г. 
въ Пуатье, въ 1705 въ Э (въ Прован
се), въ 1788 и 1789 гг. въ Париже и 
во всей Франция. Безъ сомнения пра
вительство становится мягче при Лю
довике XVI, интенданты становятся 
человечнее, адмйнистращя улучшает
ся, подать становится болгЬе равномер
ной, натуральныя повинности облег
чаются, изменивъ свою форму, сло- 
вомъ, бедсттае становится меньше. Но 
оно все-таки больше того, что въ со- 
стояти вынести человеческая при
рода!

Просмотрите административную пе
реписку за последняя тридцать летъ, 
которые предшествовали революция. 
Сотни признаковъ укажутъ вамъ на 
избытокъ страдашй народа, даже въ 
техъ случаяхъ, когда дело не дохо
дило до взрывовъ бешеной яростях. 
Очевидно, что для человека изъ на
рода, крестьянина, ремесленника, ра- 
бочаго, снискивающаго себе пропяя-
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тате  ручнымъ трудомъ, жизнь была 
крайне не обезпечена. У него было 
ровно столько, чтобы не умереть съ 
голоду, но иногда и этого малаго ему 
не хватало. Въ Нормандш, въ четы
рехъ округахъ, „ населеше питается 
толькой гречихой", и такъ какъ въ 
течети пяти л’Ьтъ былъ неурожай 
яблокъ, то у нихъ нетъ другого на
питка, кроме воды. „Тамъ", въ стране 
виноградниковъ, большинство вино- 
д'Ьловъ ежегодно вынуждено про
сить милостыню во время глухой поры 
для винод1зл1я. Въ другихъ мгЬстахъ 
рабочее, поденщики и ремесленники 
поумирали отъ холода, такъ какъ вы
нуждены были " распродать свою ут
варь и одежду. Недостаточная и не
здоровая пища породила множество 
болезней и въ двухъ округахъ насчи
тывается тридцать пять тысячъ чело
века, живущихъ подаяшемъ. Въ од- 
номъ отдаленнонъ округе крестьяне 
срезаютъ хлебъ еще зеленымъ, и су- 
шатъ его въ печи, потому что го- 
лодъ не позволяетъ имъ ждать, пока 
онъ созрЪетъ. Интендантъ Пуатье пи- 
шетъ, что „какъ только открываются 
благотвррительныя мастерсюя, то не
медленно туда устремляется громад
ное количество б’Ьдняковъ, кагая бы 
не были приняты меры, чтобы до
пускать къ этой работе только са- 
мыхъ нуждающихся, и какъ бы ни. 
была уменьшена заработная плата11. 
Интендантъ Буржа говорить, что зна
чительное число: мызниковъ распро
дало свою утварь и „целыя семьи 
оставались дня ‘по два безъ всякой 
пищи". Во многихъ приходахъ голо- 
даюпце остаются въ постели большую 
часть дня, чтобы меньше страдать отъ 
голода. Интендантъ Орлеана сообща- 
етъ, что въ „Солоньи б'Ьдныя вдовы, 
чтобы защитить себя отъ холода сож
гли свой кровати, друга же сожгли 
свои фруктовыя деревья". Онъ при- 
бавляетъ къ своему разсказу: „Въ 
этой картине нВть никакихъ преуве- 
личешй. Крикь нужды не можетъ быть 
переданъ словами. Надо видеть вбли
зи бйдствш деревенскаго населенхя 
для того, чтобы составить себе поня- 
Tie объ этомъ". Интенданты изъ Ршма, 
Ля-Рошелля, Лиможа, Шона, Мощто- 
бапа, Кана, Алансона, Фландрпц Му- 
лена и др. месть сообщаютъ тоже са
мое. Это напоминаетъ похоронный 
звонъ, который прекращается на вре
мя, чтобы начаться сызнова. Даже въ

такой годъ, который не можетъ на
зваться бедственнымъ, этотъ звонъ 
раздается отовсюду. Въ Бургони, близь 
'Патильона на Сене, „налоги, вла- 
д'Ьльчесгае сборы, десятипы и расходы 
на обработку почвы поглощаютъ все 
доходы съ произведенШ земли и ни
чего не оставляютъ несчастными зем
ледельцами, которые покинули бы 
свои поля, если-бъ не явились два 
предпринимателя, швейцарцы, фабри
канты набойки, которые и доставля
ютъ ‘стране ежегодно до сорока ты
сячи франковъ наличными деньгами.

Въ Оверни деревни пустеютъ съ 
каждыми днемъ. Мнопя изъ нцхъ 
потеряли, съ начала столеыя, более 
трети 'своихъ обитателей. „Если не 
будетъ поскорее облегчено бремя, ко
торое давить на несчастный народъ, 
говорить въ 1787 году провинщаль- 
ное собрате,—то Овернь цотеряетъ 
навсегда свое нас е лете и свою куль- 
туру“.—Въ Коммеижъ, въ моментъ 
революцш, общины угрожаютъ бросить 
свои земли, если съ нихъ не будутъ 
сняты повинности. „Всякому известно, 
говорить провинщальное собрате 
Верхней Гюйенни въ 1789 г., что 
участь сельскихъ общинъ, обложен- 
ныхъ большими налогами такъ тяжела, 
что собственники, какъ это не разъ 
случалось наблюдать, покидали свою 
землю. Кто не помнить того, что оби
татели Сенъ-Сернена разъ десять бро
сали свои земли и угрожали снова 
прибегнуть къ этому прискорбному 
решенпо, когда обратились -въ послед- 
нШ разъ къ администрацш! Несколько 
летъ тому назадъ, въ общине Буассъ, 
населerne покинуло земли, сговорив
шись съ владельцемъ и лицомъ, ко
торому принадлежало право сбора де
сятины. Въ Суассонпэ, по оТчетамъ 
провинщальнаго собран1я, „нищета до
стигла крайнихъ размеровъ", Въ Гас
кони, „народныя бедств1я представ- 
ляютъ раздирающее зрелище".

Въ окресностяхъ Туля, земледелецъ, 
уплативъ налогъ, десятину и оброки, 
остается съ пустыми руками. „Земле- 
делге стало источникомъ постоянныхъ 
тяжелыхъ заботь и лиш етй и въ та- 
комъ состоянш вынуждейы' прозябать 
тысячи людей. Въ нормандскихъ дерев- 
няхъ почти все обитатели, не исклю
чая фермеровъ и владельцевъ, едятъ 
только ячменный хлебъ, пыотъ только 
воду и живутъ какъ самые несчаст
ные изъ людей, для того только, что-
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бы им'Ьть возможность уплатить на
логи, подъ тяжестью которьтхъ они 
изнемогаютъ“. Въ той же самой про- 
винцш, въ Форж1ь, „множество не- 
счастныхъ питаются овсянымъ хлЪ- 
бомъ, а некоторые только мочеными 
отрубями, что уже было причиною 
смерти многихъ д%тей“. Ясно, что на- 
родъ, живущий такъ изо дня въ день, 
долженъ нуждаться въ хл^б^, когда 
урожай плохъ. Но если случится мо- 

, розъ, градъ, наводнеше, то ц^лая про- 
винщя не будетъ знать, что ей дЬлать 
и какъ просуществовать до слгЬдую- 
щаго года. Во многихъ мгЬстностяхъ 
достаточно бываетъ одной зимы, чтобы 
наступило тяжелое бЪдств1е. Со вс4>хъ 
сторонъ можно вид'Ьть руки, протяги
вающаяся къ королю, который является 
всеобщимъ раздавателемъ милостыни. 
Народъ похожъ на человека, идущаго 
черезъ прудъ, гдЪ вода достигаетъ 
ему. до самаго рта; достаточно мал'Ьй- 
шаго понижешя дна, малгЬйшей волны, 
чтобы онъ потерялъ почву подъ сво
ими ногами, началъ тонуть и захле
бываться. Тщетно старинная благо
творительность и новая гуманность 
стараются помочь ему—вода слишкомъ 
высока!. Необходимо, чтобы уровень ея 
понизился и чтобы прудъ могъ найти 
себ4> какой нибудь широшй стокъ. До 
тЬхъ же поръ несчастный будетъ за
хлебываться, рискуя утонуть каждую 
минуту.

II.
Это случилось между 1750 и 1760 го

дами. Праздные люди, задаюнце другъ 
другу ужины, начали съ сострадай!емъ 
и тревогой смотреть на рабочихъ, ко- 
торымъ даже не на что обедать. От
чего это они такъ б'Ьдны и вслгЬдств1е 
какой случайности на такой плодо
родной почв&, какая существуетъ во 
Франщи, не хватаетъ хл'Ъба какъ разъ 
тЪмъ, кто возд'Ьлываетъ землю? Прежде 
всего, много земель остаются необра
ботанными и, что еще хуже,—брошен
ными совсгЬмъ. По свидетельству луч- 
шнхъ наблюдателей „четверть почвы 
лежитъ подъ паромъ... Невозд'Ьлан- 

' ныя пустоши и мЪста пороснпя вере- 
скомъ, простираются на сотни и ты
сячи десятииъ“.—„Прогуляйтесь по 
Анжу, Мэлъ, Бретани, Пуату, Лиму- 
зенъ, Л я . Маршъ, Берри, Нивернэ, 
Бурбоинэ и Оверни, и вы увидите, 
что половина этихъ провинций пред- 
ставляетъ пространства, пороснпя ве-
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рескомъ, и образуете громадныя рав
нины, которыя, однако, могли бы быть 
обработаны. Въ Турени, въ Пуату, въ 
Берри—это пустыни, занимающая про
странство въ тридцать тысячъ деся- 
тииъ. Въ одномъ округа, близь 
Прейльи, верескъ покрываетъ сорокъ 
тысячъ десятинъхорошей земли. Земле- 
д-Ьльческое общество въ Ренне заяв- 
ляетъ, что две трети земель въ Бре
тани лежитъ подъ паромъ. Это пе 
безплод!е, а упадокъ. Режимъ, изо
бретенный Людовикомъ XIV, сделалъ 
свое дело и въ течете последня'го 
века земля возвратилась къ дикому 
состоянж.—„Ничеро иного не видно, 
кроме покинутыхъ и пришедшихъ въ 
разрушьте замковъ; все главный ре- 
зиденщи феодальныхъ уделовъ, где 
некогда обитало обезпеченное дворян
ство, заняты теперь бедными мызни
ками пастухами, слабый трудъ кото- 
рыхъ едва можетъ доставить столько, 
сколько имъ нужно для собственна™ 
пропиташя и уплаты налога, готоваго 
исчезнуть совсемъ „вследстае раззо- 
решя собственниковъ и бегства посе- 
ленцевъ". Въ округе Конфоланъ, уча- 
стокъ земли, продававшейся за29 5б див - 
ровъ въ1665 году, отдаетсявъ 1747 году 
только за 900 ливровъ. На границе Ля 
Маршъ и Берри, такой участокъ, кото
рый въ 1660 году могъ прокормить прн- 
личнымъ образомъ две владельчесгая 
семьи,, превратился въ небольшую и 
непроизводительную ферму; .„м ож е '> 
заметить еще следы техъ бороздъ, 
которыя делалъ плугъ въ поросшей 
верескомъ почве всехъ окрестно
стей" .—Солонь, прежде цветущая про- 
винщя, теперь превратилась въ болото, 
поросшее лесомъ, между темъ какъ 
сто лете тому назадъ она произво
дила втрое больше хлеба, чемъ теперь. 
Две трети ея мельницъ исчезли, а отъ 
виноградниковъ не осталось и следа— 
„верескъ занялъ место винограда". 
Итакъ, покинутая заступомъ и шгу- 
гомъ, огромная часть почвы перестала 
кормить людей; остальная яге ея часть,, 
дурно обработанная, доставляетъ имъ 
едва столько, сколько имъ нужно для 
удовлетворетя свонхъ насущныхъ по
требностей.

Однако, въ случае неурожая, и эта 
часть земли остается невозделанной, 
такъ какъ земледелецъ слишкомъ бе- 
денъ, чтобы покупать семена и ин- 
тендантамъ много разъ приходится 
раздавать семена, въ противномъ слу-
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чае, къ бедсятаямъ текущаго года 
прибавилось бы еще и безплодте сле
дующего года. Въ эти времена всякое 
б4>дств1е тяготеете не только надъ на
стоящими, но и надъ будущимъ. Въ 
течете двухъ лете, въ 1784 и въ 
1785 г., въ Тулузен'Ь, засуха погубила 
вьючный скоте и поэтому множество 
землепашцевъ вынуждены были оста- 

• вить свои поля невозделанными. Кроме 
того, даже въ тЪхъ случаяхъ, когда 
земледельцы возделываютъ свой поля, 
они пользуются для этого средневеко
выми способами. Артуръ Юнгъ. вы
сказываете въ 1789 году мнете, что 

" „земледел{е во Францш еще находится 
въ п ерш д е десятаго века. За исклю- 
четемъ Фландрш да Эльзасской рав
нины, поля оставляются подъ паромъ 
черезъ каждые два года или даже 
черезъ годъ. Земледельчесгая оруд1я 
плохи, железныхъ плуговъ совсемъ 
нетъ и во многихъ местахъ еще при
держиваются плуга Виргилхя. Оси те
леги и ободы колесъ деревянные и 
во многихъ случаяхъ бороною слу
жить лесенка телеги. Скота мало, а 
потому мало и навоза. Капиталъ, вкла- 

' дываемый въ культуру земли, втрое 
меньше того, который вкладывается 
теперь. Производительность земли не 
велика. „Наши обыкновенный земли, 
говорить одинъ хороший наблюдатель, 
приносить приблизительно вшестеро 
больше того, что посеяно". Въ 1787 го
ду, въ богатой местности, окружаю
щей Тулузу, хлебъ родится самъ— 
пять, тогда какъ въ настоящее время 
онъ тамъ родится самъ — восемь и 
даже более. Артуръ Юнгъ вычисляете,

. что въ его время англШскШ акръ при- 
носилъ двадцать восемь четвериковъ 
хлеба, французскШ же только восем
надцать, и одинаковый участокъ земли 
приносите въ Англш тридцать шесть 
фунтовъ стерлияговъ дохода, во Фран
цш же только двадцать пять—Въ виду 
того, что проселочный дороги очень 
плохи и провозъ по нимъ часто бы
ваете невозможенъ, то ясно, что въ 
отдаленныхъ и мало плодородныхъ 
округахъ, где урожай едва бываете 
самъ—третей, зачастую нечего есть. 
Какъ прожить до следующей жатвы? 
Такова постоянная забота населешя, 
какъ до революцш, такъ и во время 
нея. Я нашелъ въ рукописной пере
писке вычислешя мэровъ и сипдиковъ 
въ деревняхъ, которые разоч итываюте 
шансы пфойиташя жителей. ‘Они пере-
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числяютъ, что у нихъ имеется столько- 
то четвериковъ хлеба въ амбарахъ, 
столько-то сноповъ въ ригахъ, столько- 
то людей имънадо прокормить, столько- 
то дней осталось до новаго урожая въ 
августе, и въ конце концовъ прихо
дите къ заключенно, что имъ не хва
тите имеющихся запасовъ на два, на 
три, а иногда даже и на четыре ме
сяца. Плохое состоите путей сообще- 
т я  и земледелия осуждаетъ страну на 
першдичестя голодовки и я смею 
утверждать, что кроме оспы, на долю 
которой приходится одна смерть изъ 
восьми, существуетъ еще другая эпи
демическая болезнь во Францш, столь 
же распространенная и столь же убий
ственная, это—голодъ!

Само собою разумеется, что отъ 
этой болезни больше всего страдаете 
народъ и въ особенности крестьянинъ. 
Какъ только повышается цена на 
хлебъ, то онъ уже становится для 
него недоступными, но даже и безъ 
такого повышешя цена эта бываете 
едва доступна для него. Пшеничный 
хлебъ стоилъ, какъ и теперь, отъ 
трехъ до четырехъ су за ' фунтъ, но 
средняя плата поденщику составляла 
только девятнадцать су, а не сороки 
какъ теперь, такъ что, при такомъ же 
труде, поденщики могъ покупать се
бе только полъ-хлеба. Припявъ все это 
въ соображете и сведя заработную 
плату къ ценамъ на хлебъ, мы на- 
ходимъ, что годовой трудъ сельскаго 
рабочаго могъ доставить ему тогда 
только девятисотъ пятьдесятъ девять' 
литровъ зернового хлеба, тогда какъ 
теперь рабочий можете получить ты
сячу восемьсотъ пятьдесятъ одинъ 
литръ, следовательно его благосостоя- 
ше увеличилось на, 93 процента. За- 
работокъ старшего сельскаго приказ
чика увеличился на 70 процептовъ, 
а винодела на 125. Этого достаточно, 
чтобы показать до какой степени ихъ 
положете было трудными тогда, И 
татя стесненныя услов!я положешя 
были свойственны именно Францш. 
Посредствомъ такихъ же наблюдешй 
и вычислен!й Артуръ Юнгъ указы
ваете, что во Францш, „благосостоя
ние людей, живущихъ сельскими тру- 
домъ—а таше составляютъ большин
ство—па 76 процентовъ ниже, чемъ 
въ Англш, они па 76 процентовъ ху
же питаются, хуже одеваются и поль
зуются худшими уходомъ, какъ здо
ровые, такъ и больные".— Поэтому

ъ  т э и ъ.
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семь восьмыхъ королевства остаются 
безъ фермеровъ и тамъ имеются толь
ко мызники. Крестьянинъ- слишкомъ 
бЪденъ и не можетъ сделаться пред- 
принимателемъ въ сельскомъ хозяй
стве; на это у него не достаетъ зем- 
ледгЬльческаго капитала. „Собствен
нике, желаюнцй получить доходъ со 
своей земли, не находитъ для ея об
работки никого, кроме бедняковъ, у 
которыхъ нетъ ничего, кроме соб- 
ствеиныхъ рукъ; поэтому ему при
ходится давать имъ впередъ на обра
ботку земли, покупку скота, орудШ, 
с^мянъ и даже дать имъ столько, 
сколько нужно для того, чтобы про
кормиться до первой жатвы".—„Въ 
Ватане, наприм'Ьръ, въ беррШской 
провинцш, мызники почти каждый 
годъ берутъ взаймы хлебъ у поме
щика, чтобы иметь возможность про
существовать до жатвы“. — „Лишь 
очень редко можно встретить такихъ, 
которые не оказываются въ долгу у 
свобго господина къ концу года по 
крайней мере на сто ливровъ".— 
Много разъ случалось, что владелецъ4 
предлагали оставить имъ всю жатву 
съ услов!емъ, что они ничего не бу- 
дутъ спрашивать у.него въ течеши 
года, но „несчастные " отказывались, 
ибо они не были уверены, что въ со
стоянии будутъ прожить весь годъ, 
предоставленные собственными си- 
ламъ.—Въ Лимузене и въ Ангумуа 
бедность ихъ такъ велика, что завы- 
четомъ платежей, лежащихъ на нихъ, 
имъ остается отъ двадцати пяти до 
тридцати ливровъ въ годъ на каж- 
даго человека и притоми не налич
ными деньгами, а считая все, что они 
тратятъ натурой изъ того, что ими 
получается отъ земли. Часто имъ 
остается еще меньше и когда они со
вершенно уже не въ состоянии суще
ствовать, то господинъ волей —неволей 
ариходитъ къ нимъ на помощь. Мыз- 
пикъ всегда имеетъ лишь столько, 
сколько нужно чтобы окончательно не 
умереть съ голоду". - Что касается мел- 
каго собственника, крестьянина, ко
торый сами возделываетъ свое соб
ственное поле, то его положеше ни
чуть не лучше. „ЗемледгЬл1е, въ томъ 
виде, въ какомъ оно существуетъ у 
крестьянъ, представляете настоящую 
каторгу, они умираютъ тысячами въ 
детстве, а въ юнощескомъ возрасте 
они стараются поместиться где ни- 
будь въ другомъ месте, только не

томъ, где бы имъ следовало быть“. 
—Въ 1783 г., повсюду въ Тулузен- 
ской равнине, они питаются только 
маисомъ, смешанной мукой и упот
ребляюсь лишь очень мало ржи и 
пшеницы; жители же горныхъ окру- 
говъ въ течеши полгода питаются 
каштанами. Картофель почти неизв'Ь- 
стенъ и, по словами Артура Юнга, 
изъ ста крестьянъ 99 отказались бы 
есть его. Согласно донесешямъ ин- 
тевдантовъ основу питашя въ Нор
мандия составляетъ овесъ, въ округе 
Труа—гречиха, въ Ля Марше и Ли
музене—гречиха, каштаны и рфна, 
въ Оверни—гречиха, каштаны, кислое 
молоко и немного соленаго козьяго 
мяса, въ Босъ^г-см'Ьсь ячменя съ 
рожью, а въ Берри— смесь ячменя и 
овса. Крестьянинъ потребляетъ муку 
только низшаго сорта, такъ какъ онъ 
не можетъ платить за свой хлебъ 
больше двухъ су за фунтъ. Говяди
ны. онъ никогда не видитъ, если за- 
рЪжетъ для себя одну свинью въ 
годъ, то и это уже много. Его домъ 
построенъ изъ битой глины, покрыть 
соломой, безъ оконъ и съ земляными 
поломи. Даже когда въ данной ме
стности имеются строительные мате- 
р!алы, камень, шиферъ и черепица, 
окна крестьянскихъ жилищъ все-такп 
не имгЬютъ стеколъ. Въ одномъ нор- 
мавдскомъ приходе, въ 1789 году, 
„большинство хижинъ было выстроено 
на четырехъ столбахъ"; зачастую же 
это бываетъ просто стойло или гум
но, въ крторомъ соорудили изъ жер
дей и земли нечто вроде печи. Вме
сто одежды одни лохмотья и часто 
даже зимой крестьяне вынуждены 
носить холщевыя рубиша. Въ Керси 
и др. местахъ крестьяне не носятъ 
ни чулокъ, ни башмаковъ, даже де- 
ревянныхъ башмаковъ у нихъ не 
имеется. „Ашчпйское воображете, го
ворить Юнгъ,—не въ состоянии пред
ставить себе животныхъ, который 
прислуживали нами въ Сульяке, въ 
гостинвице „Chapeau rouge". Это бы
ли существа, которыхъ местные жи
тели изъ вежливости называли жен
щинами, хотя на самомъ деле это 
были просто только ходяч1я кучи на
воза. Впрочемъ, мы напрасно взду
мали бы искать во Франц]и чйсто 
идетую трактирную служанку ".—Про
чтите описашя, сделанный на месте, 
и вы увидите, что во Фравцш внеш
ний видъ крестьянъ и деревни были
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таковъ же, какъ и въ Ирландш, по 
крайней мере въ главныхъ своихъ 
чертахъ.

III.
Даже въ самыхъ плодородныхъ ме- 

стностяхъ, какъ вапр. въ Лимани, 
лачуги и лица крестьянъ указывали 
на нищету и страдашя. —• „Большин
ство крестьянъ слабые, имеютъ изну
ренный видъ и малорослы. Почти все 
они разводить на своихъ насл'Ьдствен- 
ныхъ участкахъ хлебъ и виноградъ, 
но вынуждены продавать продукты 
своихъ трудовъ для уплаты разныхъ 
повинностей и налоговъ. Они пи
таются только чернымъ хл'Ьбомъ, при
готовленными изъ смеси ржи съ яч- 
менемъ, а питьемъ имъ служить вода, 
настоянная на виноградныхъ выжим- 
кахъ. Англичанинъ, ни разу не по
киданный своего отечества, не можетъ 
даже вообразить себе внЬшняго вида 
большинства французскихъ крестья
не къ. Артуръ Юнгъ, разговаривавши!' 
съ одною изъ нихъ въ Шампани, 
говорить, что, даже вблизи ей можно 
было дать лФтъ шестьдесятъ—семьде- 
сятъ, до такой степени она была сгор
блена и лицо ея сморщилось и загру
бело; а между тймъ она сказала, что 
ей было только двадцать восемь летъ. 
Эта женщина, ея мужъ и ,ея хозяй
ство представляютъ1 довольно точный 
образчики положешя мелкаго земле
дельца—собственника. Все ихъ иму
щество заключается въ маленькомъ 
клочке земли, въ одной корове и 
маленькой несчастной лошади. У нихъ 
семеро детей, которыя и поглощаюгь 
все молоко, даваемое коровой. Они 
обязаны уплачивать одному владель
цу одинъ франшаръ (42 фунта) пше
ницы и трехъ цыплятъ, а другому три 
франшара овса, одного цыпленка и 
одно су. Къ этому надо еще приба
вить личныя и поземельный подати 
и друпе налоги. „Одна только надеж
да у насъ на Бога, говорила она, по
лому что налоги и подати насъ окон
чательно раздавливаютъ"!—Что же въ 
такомъ случае представляютъ изъ 
себя местности, где земля плохого 
качества?"—Отъ Ормо (близь Шател- 
леро) до Пуатье, пишетъ одна дама, 
есть много земель, не приносящихъ 
никакого дохода, а отъ Пуатье до 
моего имешя (въ Лимузени) Двад
цать пять , тысячъ десяти нъ земли 
представляютъ лишь безплоднухо степь

поросшую тростникомъ. Крестьяне пи
таются • тамъ рожью, но не отдЬляютъ 
отъ муки отрубей, и хлебъ, который 
они приготовляютъ, черенъ и тяжелъ, 
какъ свинецъ.—Въ Пуату и здесь 
вспахиваютъ только самый верхшй 
слой земли при помощи маленькаго, 
дрянного плуга безъ колесъ... Отъ 
Пуатье до Монморильона разегояте 
всего девять лье, которыя стоятъ пят
надцати парижскихъ лье и я васъ 
уверяю, что на всемъ этомъ протя- 
женш я видела только четырехъ че- 
ловекъ, изъ нихъ трое между Мон- 
морильономъ и моими имен!емъ, ко
торое находится на разстоянш четы
рехъ лье. Да и этихъ людей мы ви
дели только издали, такъ какъ на 
большой дороге мы не встретили ни 
одного человека. Въ такой стране 
удивляться этому нечего... Здесь ста
раются женить парней въ молодомъ 
возрасте, также какъ и у вельможъ,— 
(вероятно 1хзъ опасёнхя забора въ.ми- 
лицхю). Но страна не становится на
селеннее отъ этого, потому что все 
дети умираютъ. Такъ какъ у жен
щины не хватаетъ молока, то годова
лый дети едятъ тотъ самый хлебъ, 
о которомъ я вамъ говорила, поэтому 
у четырехлетнихъ девочекъ животъ 
бываетъ такъ великъ, какъ у бере
менной женщины... Въ этомъ году 
рожь была побита морозомъ,'который 
случился въ первый день Пасхи. 
Пшеницы также уродилось мало. Изъ 
двенадцати месть, принадлежащихъ 
моей матери, пшеницы найдется разве 
только въ четырехъ. Съ самой Пасхи 
не было дождя; нетъ ни сена, ни 
пастбищъ, ни овохцей, ни фруктовъ. 
Вотъ въ какомъ пол оженш находится 
бедный крестьянинъ; у него нетъ 
скота и, следовательно, иетъ навоза... 
У моей матери, у которой житницы 
всегда были цолны хлеба, теперь нетъ 
ни'зерна, такъ какъ уже въ теченш 
двухъ летъ она кормить всехъ 
своихъ мызниковъ и бедняковъ. — 
„Крестьянину стараются помочь, го
ворить помещи1п> изъ той же про- 
винцш, — ему оказываютъ покрови
тельство, его обижаютъ редко, но его 
презираютъ. Его порабощаютъ, если 
онъ добръ и послушенъ, но если они 
золъ, то его раздражаютъ и озлоб- 
ляютъ еще больше... Люди, которыхъ 
менее всего можно упрекнуть въ от- 
еутствш гуманности, удерживаютъ 
крестьянина въ нищете и унижеши
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только вследств1е одного предраз- 
судка, что крестьяне принадлежать 
къ совсемъ другой породе людей, 
чЪмъ они... ВладЪлецъ извлекаетъ 
изъ него все, что можетъ и во всехъ 
случаяхъ смотритъ на него и на его 
быковъ, какъ на свой домаштй 
скотъ. Онъ пользуется имъ для сво- 
ихъ путешествШ, для перевозки сво- 
ихъ продуктовъ и т. п. во всякое 
время. Съ своей стороны мызникъ ду- 
маетъ только о томъ, какъ-бы прожить 
съ наименьшею затратою труда и 
какъ-бы ему обратить побольше земли 
подъ пастбища и выгоны, въ виду 
того, что доходъ, получаемый имъ отъ 
прироста скота, не стоитъ ему ника
кого труда. Если онъ и обрабатываешь 
небольшое количество земли, то лишь 
для того, чтобы засиять его хлебами 
низшаго качества, гречихой, ячме- 
немъ, репой и т. п. Единственное его 
удовольств1е составляетъ леность и 
праздность, единственную его на
дежду—хоронпй урожай на каштаны, 
а все его добровольный заняшя 
заключаются въ произведеши на 
св'Ьтъ детей". — Работники, имею
щее какое-нибудь маленькое поле, 
„живутъ все-таки, главнымъ обра- 

_ зомъ, шЬмъ, что земля родитъ произ
вольно. Иногда они им'Ъютъ козъ, 
который постоянно делаютъ потравы". 
„Впрочемъ очень часто этихъ козъ 
убиваютъ полевые сторожа по при- 
казанш парламента. Женщина съ 
двумя маленькими детьми безъ 
капли молока, чтобы кормить ихъ и 
„безъединаго клочка земли", у кото
рой убили, такимъ образомъ, ея двухъ 

. козъ, ея единственное средство къ 
пропитанш, отправляется, вместе съ 
другою женщиной, у которой убили 
•ея единственную козу и которая вы
нуждена со своимъ сыномъ просить 
милостыню,—къ воротамъ замка жа
ловаться на свою горькую участь. 
•Одной даютъ двенадцать ливровъ, 
другая же принята служанкой въ 
замокъ и съ той прры „вся деревня 
начинаешь низко кланяться владель- 
цамъ, пр!ятпо улыбаясь имъ при 
встречеи.

Въ самомъ деле крестьяне не при
выкли къ благодеятямъ, страдаше— 
таковъ уделъ всехъ этихъ бедныхъ 
людей. Они считаютъ неизбежнымъ, 
какъ дождь * или градъ, чтобы ихъ 
притесняли более сильные, более бо
гатые, более искусные, более вл1я-

тельные .и это обстоятельство именно 
и придаетъ имъ характеръ какихъ-то 
горемыкъ, привыкшихъ къ своему 
подневольному и горькому положенно.

Въ Оверни, этой феодальной стране, 
покрытой сплошь крупными церков
ными и светскими поместьями, ну лсд а 
не менее велика. Въ Клермонъ-Фер- 
ране, „есть улицы, который по своему 
цвету, грязи и отвратительному за
паху могутъ быть сравнены разве 
только съ траншеями, прорытыми въ 
навозной куче".—Въ трактирахъ даже 
болыцихъ местечекъ  ̂господствуетъ 
„грязь, теснота, бедность и мракъ". 
Гостиница въ Праделле „одна изъ 
худшихъ во Францш“, а въ Обенасе, 
говоритъ Юнгъ—„она бы показалась 
чистилшцемъ даже для моихъ свиней". 
Въ самомъ деле, у нихъ все чувства 
притуплены; ведь первобытному че
ловеку ничего иного не нужно, какъ 
только утолить свой голодъ и спать. 
И онъ утоляетъ его, но какою пищей! 
Чтобы переносить это плохо перева
риваемое месиво, надо, чтобы крестья- 
нинъ обладалъ желудкомъ еще более 
крепкимъ, нежели въ Лимузене". 
Въ той самой деревне, въ которой, 
спустя десять летъ, будутъ убивать 
ежегодно по двадцати пяти свиней, 
теперь съедаютъ не более двухъ— 
трехъсвинейвъгодъ. Когдаприсматри- 
йаешься къ грубости характера этихъ 
людей, нетронутыхъ никакимъ смяг- 
чающимъ влтятемъ и, кроме того, 
озлобленныхъ постояннымъ страда- 
шемъ, то невольно ргспытываешь не
который ужасъ. Маркизъ Мирабо опи
сываешь намъ „празднество въ Монъ-' 
Доръ, устроенное по обету местными 
жителями". Онъ говоритъ, что „толпы 
дикарей спускаются потокомъ съгоръ, 
а площадь охраняется священникомъ 
въ облаченш, судьей въ парике и 
стражниками съ обнаженными сабля
ми въ рукахъ. Когда же волынки по- 
лучаютъ разрешете играть, то танцы 
черезъ четверть часа прерываются 
дракой, причемъ крики и свистъ де
тей, тгцедушныхъ людей и разныхъ 
другихъ зрителей, подзадориваютъ 
дерущихся, какъ это обыкновенно де
лаешь чернь, когда грызутся собаки". 
Онъ рисуешь намъ этихъ „ужасныхъ 
людей или скорее—дикихъ зверей, 
покрытыхъ плащами изъ грубой }шер- 
сти, съ широкими кожаными J поя
сами, утыканными медными гвоздя
ми, гигантскаго роста, который еще
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кажется выше отъ высокихъ деревяц- 
ныхъ башмаковъ, поднимающихся на 
ципочки,чтобы лучше видйтьпобоище, 
топающихъ ногами отъ удовольств!я 
и потираютцихъ еебй бока своими 
локтями, когда драка разгорается 
сильнее. Истощенный лида этихъ лю
дей, покрытыхъ длинными, жирными 
волосами, блйднйютъ, а уста раздви
гаются, чтобы издать свирйпый смйхъ 
или же какое-нибудь восклицате 
звйрскаго нетерпйтя.—И эти-то люди 
платятъ подати, да еще у нихъ же . 
хотятъ отнять соль! Правительство не 
знаетъ, кого оно грабитъ, кймъ оно 
думаетъ управлять и кого оно счи- 
таетъ возможнымъ такъ постоянно и 
безнаказанно морить съ голоду, при 
помощи трусливая и небрежнаго рос
черка пера, пока наконецъ не насту- 
паетъ катастрофа! Бйдный Жанъ- 
Жакъ, говорилъ я себй, — тотъ, кто 
отправили бы тебя и твою систему 
сюда къ этимъ людямъ, чтобы съ 
нихъ рисовать твою картину, очень 
жестоко отвйтилъ бы тебй на твоии

Въ этихъ словахъ заключается про
роческое предостережете и удяви- 
вительное предвидьте. Вразумленный 
своимъ феодальнымъ и сельскими 
инстинктомъ, этотъ старый дворянинъ, 
которому чрезмЬрное развшде зла не 
мЬшаетъ видЬть вредъ лекарства., 
предложенная для ето исправлешя, 
безпощадно судитъ одновременно и 
правительство, и философовъ и ста
рый поря до къ, и революцпо.

VI.
I * ♦

Когда человйкъ несчастенъ, то онъ 
озлобляется, а когда онъ, въ одно и 
тоже время, собственники и нипцй, 
то онъ озлобляется еще больше. Онъ 
могъ покориться нуждй, но не станетъ 
покоряться грабежу, а таково именно 
и было положение крестьянина въ 
1789 году, такъ какъ, въ теченш всего 
восемнадцатая вЬка, онъ пр1обрйталъ 
землю. Какъ это удавалось ему, при 
его Ншцетй? Фактъ этотъ кажется 
маловйроятнымъ, но онъ все же впол- 
нЬ достовЬренъ и можетъ быть объ
яснена» только характеромъ

ностью, упорствомъ, суровыми отно- 
ше'темъ къ самому себЬ, скрытностью 
и наслЬдственною страстью къ собст
венности и къ землЬ. Онъ переносили 
лишешя, откладывая по сантимами;

ежегодно нйсколько серебряныхъ 
монетъ присоединялись къ небольшой 
кучкй экю, зарытыхъ въ самомъ по- 
таенномъ уголку его погреба. Конеч
но, крестьянинъ Руссо, прятавнйй 
свой хлЬбъ и свое вино въ яму, 
имЬлъ другой еще болЬе скрытый 
тайникъ, куда онъ прятали свои 
деньги. Немножко денегъ, запрятан- 
ныхъ въ шерстяной чулокъ, или въ 
горшокъ вЬрнЬе могутъ избЬжать 
опасности быть открытыми инквизи
торскими взорами чиновниковъ. Въ 
лохмотьяхъ,. босой, питаясь только 
черными хлйбомъ, крестьянинъ бере- 
жетъ у сердца свое маленькое сокро
вище, на которомъ онъ основываетъ 
столько надеждъ, и сторожить случай, 
который и представляется ему рано 
или поздно. „Несмотря на всЬ свои 
привилегш, пишетъ одинъ дворя
нинъ въ 1755 году, дворянство р а з о 
ряется и исчезаешь, третье же сосло- 
Bie завладЬваетъ его состоящими". 
Много владйтй переходятъ, путемъ 
вынужденной или добровольной' про
дажи въ руки финансистовъ, писа
телей, негощантовъ, крупныхъ бур
жуа. Но, конечно, прежде чЬмъ окон
чательно разстаться со своимъ -вла- 
дйшемъ, помЬщикъ, обремененный 
долгами, распродавали его по частями. 
Крестьянинъ, подмазавши! управляю
щ ая , тотчасъ же является со своею 
кубышкой. „Плохая земля, господинъ, 
и стоить она вами, дороже того, что 
приносить", — говорить онъ. Дйло 
тутъ идетъ обыкновенно о какомъ 
нибудь отдаленномъ участий, о клоч- 
кй поля или луга, иногда о фермй, 
арендаторъ которой перестали пла
тить, но чаще о мызй, находящейся 
въ рукахъ бйдныхъ и притомъ лйни- 
выхъ мызниковъ, которые ежегодно 
попадаютъ на иждивеше своего госпо
дина. Владйлецъ всегда можетъ утй- 
шать себя, тймъ, что отчужденный 
имъ участокъ не потерянъ для него 
окончательно, потому что на основанщ 
права выкупа, онъ можетъ получить 
его обратно, а пока онъ будетъ поль
зоваться доходами съ него, получать 
поземельную подать, оброки и пош
лины, въ случай Перехода этого уча
стка въ друпя руки. При томи, въ 
его владйшяхъ и около него, имйется 
множество болынихъ пустошей, за- 
брошенныхъ вслйдств1е упадка земле - 
дйл1я и обезлюдегпя мйстности. Что - 
бы снова придать имъ цйну, надо
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было отдать ихъ въ собственность 
земледельцу, такъ какъ - это единст
венный способъ прикргЬпить человека 
къ земле. Само правительство помо- 
гаетъ этой операции Не получая ни
чего съ заброшенныхъ земель, оно 
соглашается временно снять съ нихъ 
руку, слишкомъ давящую на нихъ, 
и поэтому эдиктомъ 1766 года было 
объявлено, что всякая, вновь распа
ханная земля, освобождается отъ пода
ти за обработку въ теченш пятнадцати 
летъ. Последств1емъ этого эдикта было 
то, что после его обнародования, было 
вновь распахано въ двадцати восьми 
провинщяхъ четыреста тысячъ деся- 
тинъ въ теченш трехъ летъ.

Вотъ какимъ образомъ владЪльче- 
сшя поместья постепенно раздробля
ются и уменьшаются. Къ концу века 
во многихъ местахъ у владельца 
остаются только его феодальныя права, 
замокъ, да небольшая, смежная спер
ма, приносящая две или три тысячи 
франковъ, въ годъ. Уже около 1750 г., 
Форбоннэ отмечаетъ, что мнопе ста
ринные и новопожалованные дворяне, 
„доведенные до крайней бедности, 
несмотря на свои феодальныя права 
надъ обширными территор1ями“ по
распродали свои, земли мелкимъ земле
дельцами по самой низкой цене и 
зачастую только за сумму, причитаю
щейся съ этого участка подати. Около 
1760 года, четверть всехъ земель 
перешла уже въ руки рабочихъ хлеоо- 
пашцевъ. Въ 1772 году, когда за- 
шелъ вопросъ о „двадцатине", взи
маемой съ чистаго дохода недвижи- 
мыхъ имуществъ, канскШ интендантъ 
составили списокъ плателыциковъ 
этого налога и оказалось, что на полто
раста тысячъ землевладельцевъ „ най
дется, пожалуй, пятьдесятъ тысячъ 
такихъ, которые уплачиваюсь не более 
двадцати су этого налога". — Наблю- 
дешя современниковъ подтверждаютъ 
эту страсть крестьянина къ пршбре- 
тенш земельной собственности. „Все 
сбережешя низшихъ классовъ, кото
рые въ другихъ местахъ помещаются 
частными собственниками въ государ
ственные фонды, во Францш идутъ 
на покупку земельныхъ участковъ.

Поэтому число мелкихъ землевла- 
дешй во Францш постоянно растетъ. 
Неккеръ говоритъ, что число это „гро
мадно". Артуръ Юнгъ удивляется 
поразительному умноженш этихъ вла-

ден!й и „склоняется къ мысли; что 
они составляютъ треть королевства". 
Это уже представляетъ современную 
цифру, выражающую отношеше мел- 
каго землевладешя ко всему простран
ству государства, и такую же цифру 
мы находимъ, определяя отношеше 
числа собственниковъ къ общему 
числу жителей.

Но, пршбретая землю, мелгай земле- 
делецъ беретъ на себя и все, лежа- 
пця на ней повинности. Пока они 
былъ простыми поденщикомъ и не 
имели ничего, кроме своихъ рукъ, 
то налогъ только наполовину давили 
на него, — „где нетъ ничего, тамъ 
король теряетъ свои права". Но те
перь, какъ бы онъ ни былъ беденъ, 
на самомъ деле или выдавали себя 
за такового, фиски не обращаешь на 
это внимашя и давитъ на него на 
всеми пространстве его новой собст
венности. Сборщики податей, таше же 
крестьяне, какъ и онъ, и притомъ 
завидуюпце ему, въ качестве соседей, 
отлично знаютъ, что приноситъ ему 
его клочекъ земли и поэтому отъ него 
отбирается все, что только можетъ 
быть отобрано. Напрасно онъ трудится 
съ удвоеннымъ старашемъ; его руки 
остаются пустыми попрежнему и къ 
концу года онъ убеждается, что его 
поле не принесло ему ничего. Чемъ 
более онъ прюбретаетъ и произво
дить, теми тяжелее становятся по
боры. Въ 1715 году, поземельныя и 
личныя подати, который приходилось 
уплачивать такими собственниками, 
составляли сумму въ 66 миллшновъ; 
въ 1759 г. они уже доходили до 93 
миллшновъ, въ 1789 — до но. Въ 
1757 году налогъ равнялся 283.156.000 
ливрамъ; въ 1789—476.294.000.

Конечно, въ теорш и изъ чувства 
гуманности и на основанш разсужде- 
шя, крестьянъ жалели и хотели об
легчить ихъ. Но на практике, въ силу 
необходимости и вследств1е рутины, • 
съ ними обращались, по рецепту кар
динала Ришелье, какъ съ вьючными 
животными, которыми »даютъ овесъ 
лишь въ умеренномъ количестве, 
изъ опасешя какъ бы оне не стали 
черезъ чуръ сильными и не вздумали 
бы брыкаться, „подобно мулу, кото
рый, привыкнувъ къ тяжести, стано
вится гораздо более упрямыми после 
долгаго отдыха, нежели вследств1е 
работы".
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и даже королю, такъ какъ это—долгъ
Глава вторая самой земле. Только уплативъ по

этому обязательству можно прикос-
Главная причина нищеты: налогъ. — Прямые 
налоги.—Подожеше раздичныхъ влад'ЬнШ къ 
концу царствовашя Людовика XY. — Предва
рительный вычетъ въ пользу получающаго 
десятину и фиска—Что остается владельцу.— 
Подржеше раздичныхъ провиищй въ моментъ 
рецолюцш. — Налогъ, добавочный, подушная 
подать, двадцатины, налогъ натурадьныхъ 
повинностей. — Какая сумма взимается каж- 
дымъ изъ этихъ налоговъ изъ дохода?— Гро
мадность общей суммы этихъ вычетовъ. — 
Четыре прямыхъ налога, которые несутъ лица 
податнаго сослов1я, не им'Ьгшщя ничего, кромК 
собственныхъ рукъ —Сборъ податей и захвати 
имущества недоимщиковъ. — Косвенные на
логи.—Соляной акцизъ и питейный акцизы— 
Почему налогъ кажется такими тяжелыми.— 
йзъяпя и привил егш.—Городсшя пошлины. 
—Бремя этихъ пошлинъ повсюду падаетъ на 
бКдн’Ьйппе классы.—Жалобы, заключаются с я 

въ наказахъ генеральныхъ штатовъ.

I.
t

Разсмотримъ ближе те вымогатель
ства, отъ которыхъ страдаетъ крестья- 
яинъ. Вымогательства эти громадны 
и превышаютъ все, что только мы мо- 
жемъ вообразить. Давно уже эконо
мисты составили бюджетъ сельскаго 
хозяйства и доказали цифрами чрез
мерность гЬхъ повинностей, которыя 
несетъ на себе земледелецъ. — Если 
желаютъ, чтобы онъ продолжали воз
делывать землю, то должны обезпе- 
чпть ему часть урожая такъ, чтобы 
эта часть не могла бы быть отнята у 
него ни при какихъ услов!яхъ, часть 
эта должна составлять половину ва
лового дохода, изъ которой ничего 
не можетъ быть взято, такъ какъ иначе 
это повлечетъ за собою раззореше зем
ледельца. Действительно, эта часть 
представляетъ какъ разъ ' и притомъ 
безъ единаго су больше: проценты съ 
основпаго капитала, вложеннаго имъ 
въ свое предпргяые, Въ виде скота, 
утвари, земледельческпхъ орудий, за- 

• темъ, ежегодное пополнение этого ка
питала, уменыпающагося отъ времени 
и употреблешя, И, наконецъ, затраты, 
сделанный звмледельцемъ въ теку- 
щемъ году, на семена, на плату ра-

нуться къ остальному, представляю
щему вастоящШ барышъ или чистый 
доходъ. Но при томъ положенш, въ ко- 
торомъ находится земледел1е, деци- 
маторъ и король забираютъ половину 
этого дохода, если земля велика и 
весь доходъ, если земля мала. Боль
шая ферма въ Пикардш, стоющая 
3600 ливровъ своему владельцу, упла- 
чиваетъ 1800 ливровъ королю и 1311 
ливровъ дециматору. Другая ферма, 
въ Суассоннэ, арендованная за 4500 
ливровъ, уплачиваетъ 2200 ливровъ 
налога и больше тысячи экю деся
тины. Средняя ■ мыза, близь Невера, 
приноситъ 138 ливровъ казне, 121 
церкви и 114 своему владельцу. Съ 
другой 'мызы, въ Пуату, фискъ взи- 
маетъ 348 ливровъ, а владелецъ по- 
лучаетъ только 238. Въ общемъ, въ 
областяхъ, где много крупныхъ фермъ, 
собственники получаетъ по 10 лив
ровъ съ десятины, если обработка 
земли очень хороша и по три ливра, 
если обработка земли обыкновенная. 
Въ местностяхъ же, гдепреобладаютъ 
маленькая фермы или мызы, владе
лецъ получаетъ по 15, 8 и даже 6 су 
съ десятины. И это потому, что вся 
чистая прибыль идетъ духовенству и 
казне.

А, между темъ, хлебопашцы, обра- 
батываюшде землю, ничего не стоятъ 
собственнику. На мызе въ Пуату при
носящей 8 су съ десятины, 36 земле- 
дельцевъ ежегодно потребляютъ к аж- 
дый на 26 франковъ ржи, на 2 фран
ка овощей, растительнаго масла и мо
лока и на два франка 10 су свинины, 
а всего каждый изъ нихъ издержи- 
ваетъ въ годъ 16 фунтовъ мяса и 36 
франковъ на все остальное. И, дей
ствительно, они цьютъ только воду: 
на освещеше и подправку супа они 
употреблютъ сурепное масло, коровья- 
го же масла они никогда не видятъ. 
Одежду'свою они приготовляютъ изъ 
шерсти своихъ овецъ и изъ возде
лываемой ими же самими конопли;

и на прокорми животныхъ 
и людей. Кроме того сюда же надо 
включить и вознаграждеше земле
дельца за его рискъ и потери. Вотъ 
тотъ главный вексель, по которому 
должно быть уплачено прежде всего,

долга владельцу,

У

ничего никогда не покупаютъ и пла- 
тятъ деньги только ткачамъ, приго
товляющими холстъ и грубую шер
стяную матерно изъ поставляемаго 
имъ матер1ала.—На другой мызе, на
ходящейся на границе Ламарша и 
Берри, земледельцы расходуютъ еще 
меньше, тйкъ какъ каждый изъ нихъ

*I



429 ПРОИСХОЖДЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ФРАНЦ1И. 480

потребляетъ не более какъ на 25 
франковъ въ годъ. Судите же по
этому, какую непомерную долю при- 
своиваютъ себе церковь и государ
ство, когда даже при такихъ ничтож- 
ныхъ издержкахъ на производство, 
землевладельцу остается въ конце 
года, шесть—восемь су съ десятины, 
изъ которыхъ, если только онъ не 
дворянинъ, ему еще надо уплатить 
подать своему владельцу, внести из
вестную долю въ общинную кассу на 
милицию, купить обязательное для 
него количество соли, выполнить все, 
лежаиця на немъ натуральный повин
ности и т. п. Къ концу царствовашя 
Людовика XY, въ Лимузене, только 
король, по словамъ Тюрго, „извлека- 
етъ изъ земли столько, сколько и ея вла
делецъ". Есть таше округа, напри- 
меръ Тюлльскш, где . онъ беретъ 
5б72 процентовъ съ получаемыхъ 
продуктовъ, такъ что землевладельцу 
остается только 48V2l вследств1е чего 
„множество поместШ покинуты сво
ими владельцами Но не думайте, 
что съ течетемъ времени бремя этихъ 
налоговъ становится меньше или же, 
что въ другихъ провишцяхъ съ зем- 
ледельцемъ лучше обращаются! На 
этотъ счетъ имеются самые достовер
ные документы, доходяпце почти до 
последнихъ ’минуте стараго порядка. 
Достаточно для » этого просмотреть 
протоколы провинщальныхъ собрашй, 
заседавшими въ 1787 году, и указы- 
вающихъ въ офищальныхъ цифрахъ 
до какой степени казна моЖетъ при
теснять трудящихся людей, вырывая 
у нихъ изо рта кусокъ хлеба, добы
тый ими въ поте лица.

II.
Тутъ дело идетъ только' о прямомъ 

налоге и о податяхъ, добавочныхъ 
налогахъ, подушной подати, двадца- 
тинахъ и денежномъ сборе> взамёнъ 
■натуральныхъ повинностей. Въ Шам
пани, на сто ливровъ дохода пла
тельщики податей обыкновенно упла
чиваете 54 ливра .15 су, а въ неко- 
торыхъ приходахъ—71 ливровъ 13 су. 
Въ Иль-де-Франсе, „одинъ сельсшй 
житель, принадлежанцй къ податному 
сословие, владелецъ двадцати деся- 
тинъ земли, который онъ сами же 
обрабатываете, и которые оценивают
ся въ десять ливровъ дохода съ де
сятины, — причемъ предполагается 
также, что онъ владеете и домомъ,

въ которомъ живете и наемная плата 
котораго оценивается въ сороки лив
ровъ въ годъ—такой сельсюй земле- 
владелецъ платите: имущественной, 
личной и промысловой подати 36 лив
ровъ 14 су, добавочной подати — 17 
ливровъ 17 су, подушной—21 ливръ 
8 су, двадцатинъ — 24 ливра 4 су, 
всего: 99 ливровъ 3 су. Къ этому сле
дуете еще прибавить около пяти лив
ровъ, взаменъ натуральныхъ повин
ностей, что вместе составите 104 
ливра налоговъ казне за такой уча- 
стокъ, который владелецъ могъ бы 
сдать въ аренду за 240 ливровъ, такъ 
что онъ платите за него, следователь
но, более пяти двенадцатыхъ своего 
дохода. Въ бедныхъ округахъ поло- 
жеше делъ еще хуже. — Въ верхней 
Гюйенни, „все земли обложены по
датью, добавочными налогами и двад- 
цатинами, что составляете вместе 
четверть получаемаго съ нихъ до
хода; отсюда исключаются издержки 
на обработку, съ домовъ же взимает
ся треть дохода, за вычетомъ издер- 
жекъ на содержате и ремонте. Къ 
этому надо прибавить: подушную по
дать, которая беретъ около одной де
сятой дохода, десятину, поглощаю
щую одну седьмую долю дохода, вла- 
дельчесше оброки, берунце другую 
его седьмую, налоги взаменъ нату
ральныхъ повинностей, возмещеше 
расходовъ по принудительному взи
мание, по наложенио запрещения и 
ареста на имущество и друпя судеб
ный процедуры и, наконецъ, разные 
обыкновенные и чрезвычайные сборы 
на местный нужды. Вычтя все эти* 
налоги, мы увидимъ, что въ общи- 
нахъ, обложенныхъ умеренными об- 
разомъ, не остается въ пользу вла
дельца и трети дохода, въ другихъ 
же, которыми, при раскладке нало
говъ, были причиненъ ущерби, земле
владельцы низведены до положешя 
простыхъ фермеровъ,’которые едвавъ 
состоянш получить столько, чтобы 
возместить издержки по обработке4*. 
—Въ Оверни, налоги доходите до 4 су 
съ каждаго ливра чистаго дохода. 
Добавочные сборы и подушная подать 
забираютъ еще четыре су и три денье, 
двадцатины—2 су и 3 денье, а шос
сейный сборъ, добровольный дари, 
местные сборы и издержки по взима- 
нш налоговъ, пзвдекаюте еще 1 су 
и 1 денье. Такими образомъ, съ каж
даго ливра дохода взимается 1.1 су и
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7 денье, не спитая оброковъ въ пользу 
владельца и десятины. „Мало того, 
податное бюро признало съ огорчет- 
емъ, что MHorie округа платятъ по 
17—16 су, а наиболее' умеренно об
ложенные по 14 су (съ одного ливра). 
Доказательства этого имеются въ 
бюро; это зарегистрировано акцизною 
палатой и окружными канцеляр1ями. 
Еще болышя доказательства можно 
найти въ приходскихъ спискахъ, где 
заключается безконечное множество 
сборовъ съ покинутыхъ владельцами 
участковъ, и отданныхъ въ аренду 
сборщиками податей, причемъ часто 
дохода съ такого участка не хвата- 
етъ даже для уплаты налога.

-Такого рода цифры конечно въ выс
шей степени красноречивы и я пола
гаю, что ихъ можно резюмировать 
следующими образомъ: если взять 
вместе Нормащцю, Орлеанэ, Суассонэ, 
Шампань, Иль-де-Франсъ, Берри, Пу
ату, Овернь, Лдоннэ, Гасконь и Верх
нюю Гюйеннь,—словомъ, главныя про- 
винцш безъ местнаго самоуправлешя, 
то можно убедиться, что тамъ, на 
100 фр. чйстаго дохода, причиталось 
прямого налога 53 фр., следовательно, 
у земледельца отнималось более по
ловины его дохода. Это почти въ пять 
разъ больше, чфмъ теперь. /

III..
Но казна, накладывая свою руку на 

землевладельца изъ податного сосло- 
Bifl, не оставляетъ и техъ, — у кого 
нетъ никакой собственности. За не- 
имешемъ земли, она обрушивается 

' на самого плательщика. За отсутствь 
емъ наличности дохода съ земли, 
облагаетъ налогомъ заработною плату. 
За исключен1емъ двадцатинъ все по
именованные налоги касаются не толь
ко техъ, кто владеетъ чемъ нибудь, 
но и совершенно неимущихъ. Въ Ту- 
лузеие, въ Сенъ-Пьеръ де-Бажурвилль, 
самый ничтожный поденщикъ, не име- 

, ющШ для своего пропиташя ничего, 
кроме собетвепныхъ рукъ и зараба
тывающей десять су въ день, платить 
восемь, девять, десять ливровъ по
душной подати. „Въ Бур гони, на каж- 
домъ шагу встречаются несчастные 

' поденщики, не имеюпце никакой соб
ственности, но которые, темъ не ме
нее уплачиваютъ отъ 18 до 20 лив
ровъ налога и подушной подати".— 
Въ Лимузене, все деньги, который 
каменщики приносятъ зимой, ухо-
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дятъ на уплату налоговъ, причитаю
щихся за ихъ семьями. Что касается 
сельскихъ поденщиковъ и мызниковъ, 
то собственники, даже изъ привиле- 
гированныхъ, вынуждепъ все - таки 
брать на себя уплату части налога, 
приходящагося на ихъ долю, такъ 
какь иначе имъ не хватить на про- 
питате и они не въ состоянш будутъ 
работать. .

Ведь это даже въ интересахъ гос
подина, чтобы его pa6o4ie получали 
ежедневно свою порщю хлеба, также 
какъ и его быки ’ свою порщю сена. 
„Въ Бретани всемъ известно, что де
вять десятыхъ ремесленниковъ, не
смотря на то, что они плохо пита
ются и плохо одеваются, все-таки не 
имеютъ къ концу года ни одного 
экю, свободнаго отъ долговъ". Подуш
ная же подать отнимаетъ у нихъ и 
остальное. Въ Париже, „торговецъ 
золой, битымъ стекломъ, тряпичникъ, 
продавецъ разнаго старья и торго
вецъ старыми железомъ", еслщтоль- 
ко у него есть постоянное жилище, 
платить поголовцаго налога три ливра 
и десять су. Для большей верности 
уплаты этого налога, за него отвй- 
чаетъ хозяинъ квартиры, пускающий 
Къ себе такихъ жильцовъ. Кроме то
го, въ случае замедлешя уплаты, къ 
нимъ ставятъ иа постой „голубого 
человека", — экзекущоннаго сыщика, 
который поселяется въ ихъ жилище 
и которому они обязаны платить по
денно. Мерсье разсказываетъ про од
ного рабочаго, по имени Катрменъ, у 
котораго было, четверо детей. Этотъ 
рабочий жилъ въ шестомъ этаже и 
въ своей каморке устроилъ изъ ка
мина нечто цроде алькова, въ кото- 
ромъ спалъ, вместе со своею семьей. 
„Однажды я отвергать его дверь, за
пиравшуюся только на щиколду. Въ 
комнате были только голыя стёны и 
стоялъ слесарный станокъ. РабочШ 
вылезь во мне, полубольной изъ 
своего прмещешя въ камине и ска
зали: „А я думали, что это постой, 
присланный для взимашя съ меня 
подушной подати1*. — Такими обра
зомъ, каково бы ни было положение 
человека изъ податйого сослов1я, какъ 
бы они ни были нищи и голъ, за
гребистая рука казны все-таки опу
скается на его плечи. И тутъ не мо- 
жетъ быть никакого заблужденш съ 
его' стороны; онъ видитъ, кто давить 
на него. Эта рука не прячется, не
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скрывается подъ другими формами, 
а въ назначенный день она прямо и 
грубо хватаетъ его за шиворотъ. Чер- 
Дакъ, лачуга, изба мызника, ферма*, 
домъ мелкаго землевладельца, все 
йспытываютъ на себе это давлеше и 
всемъ знакомы посещетя сборщика, 
пристава и постой экзекущонера. Ни
какая лачужка не ускользаетъ отъ 
этого гнуснаго племени. Для нихъ 
сеютъ и жнутъ, трудятся и терпятъ 
лишешя и отказываютъ себе во всемъ, 
чтобы питать это племя и если на
копленные ценою тяжкихъ лишешй 
гроши обращаются въ конце концовъ 
въ серебрянную монету, то эта мо
нета опять таки попадаетъ въ ме- 
шо къ все того же алчнаго племени.

ТУ.
Но надо видеть эту систему въ 

действш. Въ сущности—это машина 
для стрижки овецъ и притомъ очень 
грубая, плохо приспособленная, при
носящая столько же зла своимъ спо- 
собомъ действ1я, сколько и своею 
целью. Всего хуже въ ней то, что 
въ этомъ скрипучемъ собранш колесъ 
податное сослов!е употребляется какъ 
инструментъ и вынуждено само стричь 
себя и сдирать щъ себя кожу.

Въ каждомъ приходе имеютсядва, 
три, пять, семь человекъ, которые, 
подъ именемъ сборщиковъ и состоя 
подъ начальствомъ особаго чинов
ника, вынуждены распределять и взи
мать налоги. „НЪтъ более тяжкой 
обязанности"; каждый старается из
бавиться отъ нея посредствомъ про- 
текцщ или привилегии. Общины по
стоянно жалуются на уклоняющихся 
отъ этихъ обязанностей и чтобы ни
кто не могъ ссылаться на свое неве- 
дете , то они заранее, на десять— 
пятнадцать летъ впередъ, составля- 
ютъ списокъ будущихъ сборщиковъ. 
Въ приходахъ второго разряда сбор
щиками назначаются „мелкге собствен
ники и каждый изъ нихъ проходить 
черезъ эту должность, назначаясь на 
нее почти черезъ каждые шесть летъ". 
Во многихъ деревняхъ сборщиками 
служатъ ремесленники, поденщики, 

"мызники, которымъ, однако, нужно 
было бы располагать всемъ своимъ 
временемъ, чтобы пропитать себя. Въ 
Оверни, откуда зимою уходятъ все 
здоровые мужчины на заработки въ 
друНя места, сборщиками назначаютъ 
женщинъ.

Въ округе Сенъ - Флуръ есть де
ревня, где все четыре сборщика-жен- 
щины.—Сборщики отвечаютъ за по
рученный имъ взыскашя всемъ сво
имъ имуществомъ, своею утварью и 
даже своею личностью, а до Тюрго 
каждый изъ нихъ отвечалъ и за сво
его товарища. Можете судить поэтому 

> о трудностяхъ и риске, которымъ они 
'постоянно подвергались. Въ 1785 г., 
въ одномъ только округе, въ Шам
пани, посажены были въ тюрьму 95 
сборщиковъ и ежегодно, по крайней 
мере, двести тысячъ человекъ, ри- 
скуютъ попасть туда. „Сборщикъ,— 
говоритъ беррШское провинщальное 
собрате—обыкновенно въ продолже
нья двухъ летъ, ежедневно проводить 
полдня въ томъ, что бегаетъ отъ од
ной двери къ другой, побуждая не- 
доимщиковъ къ уплате".—„Эта долж
ность, пишетъ Тюрго, — доводитъ до 
отчаян1я и, почти, всегда, до раззо- 
ренья техъ, на кого она возлагается 
и, такимъ образомъ, все зажиточный 
семьи деревни последовательно до
водятся до нищеты^.—Въ самомъ де
ле, не найдется ни одного сборщика, 
который бы не принуждался насиль- 
ственнымъ образомъ къ этимъ обя- 
занностямъ. и который бы не полу- 
чалъ, ежегодно, „восемь или десять 
приказовъ о принудительныхъ мерахъ. 
Иногда его сажаютъ въ тюрьму на- 
счетъ прихода, порою же действуютъ 
противъ него и * противъ неплатель- 
щиковъ темъ, что посылаютъ постой, 
налагаютъ запрещен1е на имущество, 
продаютъ движимость".

„Въ одномъ округе Вилль-Франшъ, 
—говоритъ провинщальное собрате 
Верхней Гюйепни, — насчитываютъ 
сто шесть приставовъ и другихъ лицъ, 
которые постоянно заняты выполие- 
шемъ принудительныхъ меръ.

Все это вошло уже въ обыкновеше 
и каждому приходу известно, что 
избежать этого онъ не можетъ. „Близь 
Орильяка, — говоритъ маркизъ Мира- 
бо,—местное населете отличается и 
промышленнымъ духомъ, и трудолю- 
б1емъ, и эконом1ей и, темъ не менее, 
тамъ нетъ ничего, кроме бедности и 
нищеты. Народъ состоитъ наполовину 
изъ недоимщпковъ и наполовину изъ 
богачей, притворяющихся бедняками, 
изъ опасенхя добавочнаго налюга. Какъ 
только кончается раскладка податей, 
то все начинаютъ охать и жаловаться, 
но никто платить не хочетъ. Срокъ
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истекаетъ и тогда, въ назначенный 
часъ и въ назначенную минуту, вы- 
ступаютъ на сцену принудительная 
меры, но сборщики податей, хотя бы 
они и были зажиточными людьми, 
остерегаются платить недоимку и от
сылать обратно гарнизонъ, содержаше 
котораго, однако, стоить имъ довольно 
дорого. Впрочемъ, такого рода расходы 
имъ привычны и они готовятся lib 
нимъ, Они опасаются быть слишкомъ 
аккуратными въ уплата, такъ какъ 
это можетъ повлечь за собою еще бо
лее тяжелое обложите въ слЬдую- 
щемъ году".—Притомъ же местный 
начальникъ сборовъ, уплачивающей 
экзекущонеру по франку въ день, 
взимаетъ за это по два франка въ 
день и разницу кладетъ себе въ кар- 
манъ. Вотъ почему, „если какой ни- 
будь прнходъ становится черезчуръ 
аккуратнымъ и платить не дожи
даясь прннуждешя, -то начальникъ 
сборовъ, изъ рукъ котораго усколь- 
заетъ такимъ образомъ одинъ изъ са- 
мыхъ вЬрныхъ источниковъ его до
хода, бываетъ очень недоволенъ и 
тогда между нимъ и другими чинов
никами .сборовъ, субделегатомъ и 
еще некоторыми стригунами подоб- 
наго же рода, происходить соглаше- 
aie насчетъ того, чтобы этотъ через
чуръ аккуратный приходъбылъ .обло- 
женъ двойными тягостями въ буду- 
щемъ и это бы научило его уменью 
жить".—Такимъ образомъ, целое пле
мя админиотративныхъ шявокъ жи- 
ветъ насчетъ крестьянина. „Недавно, 
говорить одинъ интендантъ,—въ Ро- 
морантенскомъ округе, при распро
даже имущества недоимщиковъ, ров
но, ничего не досталось сборщикамъ,

щики не налагали рукъ на имуще
ство недоимщиковъ, то имъ пришлось 
бы цоплатился собственными имуще- 
ствомъ. Притесняемые начальниками 
сборовъ, они, какъ это можно видеть 
изъ документовъ, преследуютъ не
доимщиковъ и тягаются съ ними. 
Каждое воскресенье и каждый празд
ники они становятся у выхода изъ 
церкви и напоминаютъ недоимщиками 
объ уплате. Затемъ, въ теченш не
дели, они ходятъ отъ хижины къ хи
жине и собираютъ долги. „Въ боль
шинстве случаевъ они не умеютъ 
писать и поэтому водятъ съ собою 
писаря". Изъ шестисотъ шести сбор- 
щиковъ, бегающихъ по округу Сенъ- 
Флуръ, не найдется и десяти, кото
рые сумели бы прочесть офищаль- 
ную бумагу или написать росписку 
въ полученш денегъ, отсюда и про- 
исходятъ безчисленныя ошибки и мо
шенничества всякаго рода. Кроме пи
саря, они водятъ съ собою и экзеку- 
щонеровъ, людей самаго низшаго раз
бора, плохихъ рабочихъ, не имею- 
щихъ работы, ненавидимых!) всеми 
и сознающихъ это, а поэтому и по- 
ступающихъ соответственнымъ обра
зомъ. „Не смотря на самьтя стропя 
запрещешя „брать у жителей что ли
бо, кормиться у нихъ или посещать 
вместе со сборщиками кабаки",—все 
таки нетъ никакой возможности пре
кратить эти з лоу потре бл ешя. Но какъ 
ни тяжелы для населешя экзекущо- 
неры все-таки нхъ не стараются избе
жать. Въ этомъ отпошенш огрубе
лость населешя поразительна", гово
рить -одинъ интендантъ.—„Ни одинъ 
человека—доносить одинъ Началь
нике сборовъ—не заплатить сборщи-

такъ какъ вся вырученная сумма, 
шестьсотъ ливровъ, пошла на упла
ту издержекъ по взимашю. Въ Ша- 
тоденскомъ - округе произошло то же 
самое при распродаже имущества на 
сумму въ 900 ливровъ. Но, какъ ни 
вопшщи все такш дела, они все же 
мало известны".—Впрочемъ, и казна 
также не имеетъ никакого . сострада- 
нш къ недоимщику. Тотъ же самый 
интендантъ пишетъ въ 1784 году, во 
время голода: „Съ ужасоме видели, 
какъ сборщикъ податей оспаривалъ 
у отцовъ семействъ право на полу- 
чете  денегъ отъ продажи ихъ иму
щества, которыя они предназначали 
на покупку хлеба для утолешя голо
да своихъ детей".—Но еслибъ сбор

ку, пока не иприсланъ постои 
походить въ данномъ 

на своего осла, который ни 
за нто не тронется съ места, пока 
его не побьютъ и съ этой стороны, 
онъ поступаешь политично, хотя и 
кажется глупымъ. Сборщикъ, несу
щий на ^себе ответственность за не- 
платежъ податей, „естественно скло- 
ненъ увеличивать доли аккуратныхъ 
плателыциковъ въ пользу неаккурат- 
ныхъ. Вотъ почему аккуратный пла- 
тедыцикъ въ свою очередь становит
ся пебрежнымъ плателыдикомъ и до
пускаешь чтобы его преследовали су- 
дебнымъ порядкомъ д аже, тогда, когда 
У него деньги припрятаны въ сунду-

все, онъ приходишь
. ► • и
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къ зашиочешю, что судебная проце
дура, даже самая дорогостоящая, обой
дется ему все-таки дешевле, ч'Ьмъ 
увеличете налога и поэтому овъ вы
бираешь изъ двухъ золъ меньшее. Про- 
тивъ же сборщика и начальника сбо- 
р.овъ у него н4>тъ другого средства 
защиты, кроме своей действительной 
или произвольной, вольной или не
вольной бедности. „Всяшй человекъ, 
принадлежащей къ податному сосло
вию,— говоритъ беррШское провин- 
щальное собрате,—опасается обнару
жить то, что онъ имеетъ на самомъ 
деле; съ этою целью онъ отказываетъ 
себе въ меблировке, въ одежде, въ 
пище и во всемъ, что можетъ быть 
подмечено посторониимъ взоромъ*. 
—Когда Шуазель Гуфье захотелъ 
было на свой счетъ перестроить кры
ши крестьянскихъ домовъ и покрыть 
ихъ черепицей, на случай пожара, 
то крестьяне поблагодарили его за 
доброту, но попросили оставить до
ма въ ихъ прежнемъ виде, говоря, 
что еслибы они были крыты черепи
цей, вместо соломы, то субделегаты, 
тотчасъ же увеличили бы подать*.— 
—„Люди трудятся, но только ради 
удовлетворена пёрвейшихъ потреб
ностей... Боязнь заплатить лишнее 
экю заставляешь большинство людей 
сторониться такихъ предпр1ятШ, ко
торый могли бы имъ принести вчет
веро болыде“.—„Отъ этого у нихъ 
нетъ ни хорошаго скота, ни хоро- 
шихъ орудий; оттого и поля у нихъ 
плохо унавожены, даже у такихъ зем- 
ледельцевъ, которые могли бы иметь 
болыне“.

„Если я стану добывать больше, то 
это пойдетъ не* мне, а сборщику" го- 
ворилъ одинъ крестьянинъ.—Неогра
ниченный и ежегодный грабежъ „отни
маешь у нихъ даже самое желаМе 
быть зажиточными". Большинство 
крестьянъ своею трусливостью, недо
верчивостью, своею „приниженностью 
и неподвижностью" мало чемъ отли
чается отъ.древнихъ рабовъ, и напо
минаешь египетскихъ феллаховъ или 
земледельцевъ Индостана. И действц- 
тельпо, вследств1е произвольности и 
чрезмерности своихъ притязашй, каз
на лишаешь обезпеченности всякое 
владеше, всякое новое пршбретете 
становится ненужнымъ и всякое сбе
режете смешнымъ. На самомъ деле 
крестьянинъ можетъ считать , своимъ 
только то, что ему удается утаить
отъ казны.*

у.
#

Во всякомъ государстве фискъ 
имеетъ две руки, одну явную, кото
рою онъ непосредственно шаритъ въ 
сундукахъ плательщиковъ, другую же 
скрытую, такъ какъ вместо нея, онъ 
обыкновенно употребляешь руку ка
кого нибудь посредника, чтобы не 
возбуждать къ себе отвращешя за 
новое вымогательство. Но тушь не 
приняты ташя предосторожности и 
вторая загребистая лапа также ви
дима, какъ и первая. Я почти скло- 
ненъ думать, что они даже хуже пер
вой и тиски ея чувствительнее, судя 
по ея устройству и возбуждаемымъ 
ея действ1ями жалобамъ.—Во [пер- 
выхъ, винный акцизъ, соляной на
логи и торговый пошлины отданы на 
откупъ и ежегодно съ публичнаго 
торга присуждаются тому, кто боль
ше дастъ. Само собою разумеется, 
что. откупщики стараются извлечь 
какъ можно больше выгодъ изъ за
ключенной ими сделки. По отноше- 

- нш къ плателыцикамъ податей они 
представляютъ собою-никакъ не адми- 
нистраторовъ, а просто на просто 
эксплуататоровъ, купившихъ это пра
во. По услов1ямъ заключеннаго ими 
договора съ казной, плателыцикъ 
принадлежишь имъ и они уже 
сумеютъ выжать изъ него, не толь
ко свои задатки и проценты на эти 
задатки, но и возможную сумму ба
рышей. Одного этого уже достаточно 
чтобы указать, какимъ путемъ взи
маются косвенные налоги. ЗашЬмъ, 
что касается виннаго акциза и соля
ного налога, то они создаютъ инкви- 
зицйо, которая вторгается въ каждое 
хозяйство. Въ областяхъ, где соля
ной налогъ очень высокъ, въ Иль-де 
Франсе, Мене, въ Анжу, Турени, 
Орлеане, Берри, Бурбоннэ, Вургони, 
Шампани, Першъ, Нормандш и Пи- 
кардш, соль стоить тринадцать су 
за фунтъ,—вчетверо дороже, а если 
принять во внимаще разницу въ стои
мости тогдашнихъ и нынешнихъ де- 
негъ, то въ восемь разъ доро
же, чемъ теперь. Мало того: въ си
лу ордонанса 1680 года, каждое лицо 
старше семи летъ обязано ежегодно 
покупать по семи фунтовъ соли; это 
составляешь новый прямой налогъ, 
который, также какъ и подати, слу
жишь для казны средствомъ засовывать 
свою руку въ карманъ плательщи
ковъ, вынуждая ихъ, также какъ и
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подати, взаимно терзать другъ друга. 
Действительно, многае изъ нихъ на
значаются офищально для распреде- 
лешя этого обязательна™ количества 
соли между семействами и, подобно 
сборщикамъ податей „несутъ на себе 
ответственность за полу чете денегъ, 
причитающихся за эту соль". Кроме 
нихъ, также какъ и въ деле податей, 
другая лида несутъ на себе ответствен
ность. После того какъ первые уже по
платились за недоимку своимъ имуще- 
ствомъ и своею личностью, откуп- 
щикъ имеетъ право начать д'Ьйств1я 
и противъ главныхъ обитателей при
хода". Мы уже описывали способы, 
къ которымъ прибегаютъ въ такихъ 
случаяхъ; тутъ повторяется тоже са
мое, какъ и при взимании прямыхъ 
налоговъ, такъ что „въ Нормандш— 
какъ говорить руанскШ парламентъ 
ежедневно копфискуютъ, описываютъ 
и продаютъ за непокупку соли иму
щество бедняковъ, у которыхъ нетъ 
хлеба".

Но если строгость взиматя въ дан- 
номъ случае также велика, какъ и 
въ деле податей, то все же притЬс- 
н етй  и прижимокъ тутъ вдесятеро 
больше, такъ какъ онЬ носятъ домаш- 

,, т й , мелочной характеръ. Запрещено 
употреблять, хотя бы только одинъ 
унцъ изъ этихъ обязательныхъ семи 
фунтовъ, для какихъ либо целей, 
кроме какъ для варки пищи (горшка 
и солонки) и если-бы какой нибудь 
крестьянинъ вздумалъ посолить этою 
солью свинину для зимняго запаса, 
то ему пришлось бы дорого попла
титься за это. Сейчасъ же являются 
къ нему пристава, конфискуютъ сви
нину, а его присуждаетъ къ штрафу 
въ 300 ливровъ. ЧеловЪкъ, желающШ

другую соль, кроме обязательныхъ 
семи фунтовъ. „Я могу указать,—го
ворить Летронъ,—па двухъ сестеръ, 
жившихъ на разстояши лье отъ го
родка, где соляной складъ откры
вался только по субботамъ. Запасъ 
соли у нихъ кончился. Чтобы про
биться какъ нибудь три или четыре 
дня, которые оставались до субботы, 
они выпарили остатки разсола и по
лучили несколько унцШ соли. Въ ре
зультате: посЪщеше соляныхъ приста- 
вовъ и протоколъ. Благодаря друзьямъ 
и протекцш имъ удалось отделаться 
только 48 ливрами".—Запрещено чер
пать воду изъ моря или изъ солянаго 
источника подъ угрозою штрафа въ 
20 и 40 ливровъ.:—Запрещено водить 
скотъ въ солончаки, или въ тагая 
места, где есть соль, а также поить 
его морокою водой, подъ страхомъ 
конфискаты и 300 ливровъ штрафа. 
—Запрещено рыбакамъ класть соль 
въ разрезанное брюшко макрелей, по 
возвращенш съ рыбной ловли, или 
же пересыпать солью ряды пойман
ной рыбы. Согласно спец1альному 
приказашю нельзя употреблять более 
полутора фунтовъ соли на каждый 
боченокъ рыбы. По другому при
казу должна ежегодно истребляться 
природная соль, которая образуется 
въ некоторыхъ округахъ Прованса. 
Судьямъ воспрещено уменьшать или 
сокращать штрафы, налагаемые за 
нарушьте соляного устава, такъ какъ 
въ противномъ случае, имъ грозитъ 
ответственность и удалеше отъ долж
ности.—Я пропускаю еще множество 
другихъ запрещетй и приказаний, 
который насчитываются сотнями. Это 
законодательство опутываетъ платель- 
щиковъ словно сеть, состоящая изъ

посолить мясо, долженъ явиться въ 
складъ, купить для этого другой со
ли, сделать заявлеще и получить удо- 
стовереще, которое онъ и долженъ 
предъявлять при каждомъ поеЬщенш 
соляныхъ до смотр щи ко въ. Теме хуже 
для него, если у него нетъ денегъ, 
чтобы заплатить за эту добавочную 
соль. Пусть онъ продаетъ свою ско-; 
тину и воздерживается отъ мяса до 
самого Рождества. Обыкновенно такъ 
и бываетъ и я осмелюсь утверждать, 
что мызники, живунце на 25 фран- 
ковъ въ годъ, вынуждены всегда по
ступать подобнымъ образомъ.—За- 
темъ, запрещено

и солонки" какую
УУ

тмилчи мел*шхъ петель, а 
ваюнцй эту с-Ьть приставь заинтере- 
сованъ въ томъ, чтобы уличить ви- 
новиыхъ въ нарушены устава. По
этому вы можете представить себй 
рыбака, вынуждениаго открывать свой 
боченокъ съ рыбой по требованио 
пристава, хозяйку, разыскивающую 
удбстов,Ьрен1е на посоленный ею око- 
рокъ и „соляного пристава**, обыски
вающего буфетъ, провЪряющаго кре
пость разсола, пробующаго соль въ 
солодкЪ и заявляющаго, если соль 
эта слишкомъ хорошаго качества, что 
она контрабандная происхождешя, 
такъ. какъ откупная соль,—единствен
но законная,—обыкновенно бываетъ
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испорченная и смешанная съ пес- 
комъ.

Между гЬмъ друпе пристава, ак
цизные досмотрщики, спускаются въ 
погребъ. Нетъ более опасныхъ фи- 
скальныхъ сборщиковъ, съ такимъ 
рвешемъ отыскиваю щихъ малейшую 
тень иарушетя устава. „Пусть ка
кой-нибудь сострадательный гражда- 
нинъ дастъ бутылку укрепляющаго 
напитка истощенному бедняку,—онъ 
тотчасъ же попадаетъ подъ судъ и 
присуждается къ непомерному штра
фу... Несчастный больной, возбудив- 
гщй сострадаюе въ священнике и 
выпросивипй у него бутылку вина, 
подвергается опасности судебнаго 
процесса, который въ состоянш раззо- 
рить не только его, но и благоде
теля, давшаго ему вино. И это вовсе 
не выдумка! “ Въ силу закона, акциз
ные пристава могутъ явиться въ лю
бой моментъ, даже къ владельцу ви
ноградника и проверить у него на
личность вина, определить, сколько 
онъ можетъ выпить изъ этого вина, 
обложить налогомъ все остальное 
вино, а также и все то, что онъ 
выпьетъ сверхъ положенной меры, 
такъ какъ откупъ считается товари- 
щемъ винодела и имеетъ свою долю 
въ урожае винограда.—Въ одномъ 
винограднике въ Эпернэ, откупъ взи- 
маетъ съ четырехъ бочекъ вина, со- 
ставляющихъ въ среднемъ продуктъ 
одной десятины виноградника и стою- 
щйхъ 600 франковъ, сначала 30 фран
ковъ, а затемъ, когда эти бочки бу- 
дутъ проданы, то еще друпе 75 фран
ковъ. Само собою разумеется, что 
жители прибегаютъ „къ самымъ за- 
мысловатымъ и самымъ сложнымъ 
уловкамъ", чтобы уклониться отъ та- 

, кого высокаго акциза. Но и пристава 
не дремлютъ; они расторопны, подо
зрительны, осведомлены и налетаютъ 
врасплохъ на каждый домъ, внушаю
щий имъ подозрете. Въ ихъ ин-. 
струкщяхъ сказано, что они должны 
учащать свои визиты и иметь всегда 
точные списки „для того, чтобы сразу 
видеть состоите погреба каждаго 
жителя". После того, какъ виноделъ 
уже заплатилъ все, что следуетъ, на- 
ступаетъ очередь виноторговца. Этотъ 
последнШ долженъ уплатить откупу 
еще 75 франковъ, чтобы отправить 
потребителю четыре бочки вина. Вино 

, отправляется, но при этомъ оно долж
но быть отправлено'по известной до

роге, указанной откупомъ, и если 
уклонится отъ нея въ сторону, то бу- 
детъ конфисковано. Кроме того, по 
пути, оно должно платитъ на каждомъ 
шагу. „Судно съ виномъ изъ Ланге
дока, Дофинэ или Руссильона, подни
мающееся по Роне или спускающееся 
по Луаре, чтобы отправиться въ Па- 
рижъ по Бр1арскому каналу, платитъ, 
кроме пошлинъ на Роне, еще отъ 
тридцати пяти до сорока всевозмож- 
ныхъ другихъ пошлинъ, не считая 
заставныхъ пошлинъ въ Париже". 
Оно ихъ платитъ въ „пятнадцати или 
шестнадцати местахъ и по этой 
причине на путеш есте тратится 
двенадцатью или пятнадцатью днями 
больше, чемъ это бы понадобилось, 
еслибъ все уплаты производились 
сразу въ одной конторе". — Водные 
пути особенно сильно обременены 
всякого рода пошлинами. „Отъ Пон- 
тарлье до Шона сушествуетъ двад
цать пять или тридцать заставь; отъ 
Шона до Эгъ-Морта еще больше, такъ 
что то, что стоить 10 су въ Бургони, 
въ Лшне уже стоить 15 и 18 су, а 
въЭгъ-Мортъ более двадцати пяти".— 
Наконецъ, вино. достигаетъ воротъ 
того города, где оно должно быть 
выпито. Тамъ оно платитъ городскую 
заставную пошлину, которая для Па
рижа установлена въ 97 франковъ съ 
бочки. Вступивъ въ городъ, вино от
правляется въ погребъ кабатчика или 
трактирщика и тутъ снова уплачи
вается отъ зо до 40 франковъ за 
право розничной продажи. Въ Ретель 
эта пошлинавыше:—отъ 50 до 60 фран
ковъ съ указной’ реймской бочки. 
Общая сумма всехъ этихъ платежей 
громадна. Въ Ренне, съ одного бо- 
ченка вина уплачивается больше 
72-хъ ливровъ налога, пятипроцент- 
наго сбора съ основного налога, пош
лины за право розничной продажи, 
налога въ 8 су съ каждаго ливра 
стоимости вина и городскихъ застав
ныхъ пошлинъ, не считая при этомъ 
покупной цены вина, къ этому сле- 
дуетъ еще прибавить расходы и пош
лины, уплаченный реннскимъ .куп- 
цомъ впередъ и которыя онъ долженъ 
возместить съ покупателя, а именно: 
пошлину за выпускъ вина изъ Бордо, 
фрахтъ, страховку, шдюзныя пошли
ны, городсшя заставныя пошлины, 
заставную пошлину въ пользу боль- 
ницъ, пошлину за проверку вмести
мости бочекъ, куртажъ въ пользу пи-
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тейныхъ досмотрщиковъ—итого, каж
дый кабатчикъ долженъ уплатить по 
крайней мйрй 200 ливровъ, чтобы 
получить право продать одну бочку' 
вина".—Можно заключить изъ этого, 
что цйна вина становится недоступ
ной для народа въ Рений и онъ не 
можетъ пить его, а это, въ свою оче
редь, отражается и на винодйлй, такъ 
какъ если потребители не покупаютъ 
вина, то онъ не можетъ продать 
его.

Вотъ почему, изъ всйхъ мелкихъ 
землевладйльцевъ винодйлъ заслу
живаешь наибольшей жалости. По сло
вами Артура Юнга, „винодйлъ" и 
„несчастный" — это два однозначу- 
щихъ термина. Винодйлъ часто стра- 
даегъ отъ неурожая; зависимость яге 
отъ случайнаго урожая всегда бы- 
ваетъ пагубна для человека, „не 
имйющаго запаснаго капитала". Въ 
Бургони, въ Берри, въ Суассопнэ, въ 
округй Трехъ Епископствъ и въ Шам
пани, отовсюду приходятъ вйсти, 
что винодйлъ постоянно нуждается- 
въ хлйбй и вынужденъ просить ми
лостыню. Въ' Шампани, синдики въ 
Баръ-сюръ-Объ сообшаютъ, что оби
татели Ла-Ферте много рази спускали 
въ рйку свое вино, чтобы избежать 
уплаты пошлинъ. Правинщальное же 
собрате заявляешь, что „въ большей 
части провинцш достаточно незначи- 
тельнаго увеличешя пошлинъ,. чтобы 
вей земледйльцы побросали свои 
земли". :

Такова истор1я вина при старомъ 
режимй. Начиная отъ винодйла, про- 
изводящаго вино и кончая кабатчи- 
комъ, продающими его, сколько лю
дей подвергаются притйснешямъ и 
вымогательствами! Что же касается 
соляного налога, то по собственному 
признанно генеральнаго контролера, 
онъ влечешь за собою ежегодно 4,000 
описей имущества, 3,400 заключенгй 
въ тюрьму, 500 приговоровъ къ нака- 
зашю плетыо, къ изгнание и къ га
лерами.

Если, существовали когда либо та- 
Kie налоги, которые словно нарочно 
были придуманы, не только для раз- 
зорешя крестьянъ, бйдияковъ и на
рода вообще, но и для того, чтобы 
раздражать ихъ какъ можно больше — 
это были именно акцизный и соляной 
налоги.
- I  . ’  4

VI.
Итакъ ясно, что главную причину 

бйдности народа составляетъ тяжесть 
налоговъ, въ народй накопляется 
мало-по-малу глубокая ненависть къ 
фиску и его агентами, начальниками 
сборовъ, завйдующимъ складами слу- 
жащимъ акциза, заставъ, таморень 
и др. Но отчего же налоги до такой 
степени тяжели? Отвйтъ ясенъ и мно
жество общинъ ежегодно выражаю- 
щихъ требовате, чтобы тй или друпя 
лица были подвергнуты взысканш 
податей, очень подробно излагаютъ 
это въ своихъ ходатайствахъ. Бремя 
сдйлалось невыносимыми именно по
тому, что самыми сильными людями 
наиболйе способными нести его на 
своихъ плечахъ, удалось избавиться 
отъ него и свалить его па друпя 
плечи, такъ что нищета главными 
образомъ вызывается обширностью 
всякихъ изъятШ отъ платежа нало
говъ.

Прослйдимъ эти льготы по веймъ 
налогами. — Прежде всего дворянство 
и духовенство освобождены Отъ лич
ной или подушной подати, а также 
отъ имущественной и поземельной 
за право обработывать землю въ тйхъ 
помйстьяхъ, которыя они самолично 
эксплуатируютъ или черезъ посред
ство своихъ управляющихъ. Въ Овер
ни, въ одномъ только Клермонтскомъ 
округй, насчитывается пятьдесятъ 
приходовъ, гдй, благодаря такому рас
поряжение, вей земли привилегиро- 
ванныхъ освобождены отъ налоговъ, 
такъ что вся тяжесть податныхъ сбо
ровъ падаетъ на податное coonoBie. 
Притоми же этими привилегирован
ными достаточно бываешь заявить, 
что ихъ фермеры—вовсе не ихъ арен
даторы, а только управляющее, чтобы 
ихъ участокъ были избавленъ отъ 
платежа. Субделегатъ и чиновники 
не рйшаются слишкомъ подробно вни-. 
кать въ это дйло. Такими путемъ 
владйлецъ пзбавляетъ отъ налога себя 
самого и все свое имущество, вклю
чая сюда и фермы. Все возрастающей 
налоги служить, при посредствй спе- 
щальныхъ назначений, для удовле- 
творенхя разныхъ новыхъ обществен- 
ныхъ нуждъ. Достаточно, пробйжать 
исторно его пертдическихъ нароста- 
т й , чтобы доказать человйку третья го
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сослов1я, ЧТО онъ одинъ, или почти 
одинъ, платилъ и продолжаем пла
тить за постройку мостовъ, дорогъ, 
каналовъ и дворцовъ правосуд1я, за 
выкупъ должностей,учреждение и под
держку прштовъ и богад'Ьленъ, воспи- 
тательныхъ заведешй, почтовыхъ стан- 
щй и школъ фехтовашя и верховой 
езды, за устройство . мостовыхъ и 
очистку парижскихъ улицъ; онъ же 
платитъ жалованье генералъ - лейте- 
нантамъ, губернаторамъ и комендан- 
тамъ различныхъ провинщй, пред
седателями судовъ, окружнымъ судь-
ямъ и ихъ помощниками, уплачи
ваем  содержаше финансовыхъ кан
целярий, окружныхъ бюро pi коммисса- 
ровъ, посылаемыхъ въ провинщи и 
кроме того жалованье пешими и кон
ными стражникамъ и еще многое 
другое! Въ провинщяхъ, где суще
ствуем самоуправлете pi поэтому 
раскладка податей должна была бы 
быть более равномерной, наблюдается 
такое же неравенство. Въ Бургони 
все расходы на конную и пешую 
стражу, на конскге заводы pi общест
венный празднества, все суммы, пред
назначаемый на ' устройство курсовъ 
xiiMipi, ботаники, анатомит и акушер
ства, на поощреше искусству на по- 
co6ie почте,выкупъ некоторыхъ долж
ностей, награды старшими и млад- 
шимъ чиновникамъ комендантскаго 
управлешя, жаловаше должностнымъ 
лицамъ штатовъ, секретарямъ мини
стра, на издержки по взиманш на- 
логовъ и даже на раздачу милосты
ни—словомъ 1.700.000 ливровъ, расхо- 
дуемыхъ на обществепныя службы, 
всецело ложатся на плечи третьяго 
сослов1я и два первыхъ класса не 
даютъ для этого ни одного су. • 

Затемъ, что касается поголовдаго 
налога, который первоначально рас
пределялся на двадцать два разряда 
и долженъ былъ равномерно ложиться 
на всехъ, сообразно состоянш каж- 
даго, то известно, что духовенство 
съ самаго. начала освободилось отъ 
него посредствомъ выкупа, а дворяне 
действовали такъ искусно, что ихъ 
доля налога все больше и больше 
Сокращалась по мере того, какъ воз
растало бремя налоговъ третьяго со- 
слов1я. Какой нибудь графи или мар- 
кизъ, интендантъ или докладчики 
по n p ie M y  прошетй, получаюшде до
40.000 ливровъ годового дохода, долж
ны были бы платить по разверстке

1695 года отъ 1.700 до 2.500 ливровъ 
налога, на самомъ же деле они шга- 
тятъ только 400, а какой нибудь бур
жуа, имеюпцй всего 6.000 дохода, 
который долженъ былъ бы ' платить 
на основанш прежняго тарифа, всего 
70 ливровъ, платитъ 720. Такимъ 
образомъ, поголовный налогъ для 
привилегированнаго сослов!я умень
шился на три четверти или на пять 
шестыхъ, а для податного увели
чился вдесятеро. Въ Иль-де-Франсе 
этотъ налоги беретъ съ каждыхъ 
240 ливровъ годового дохода у по
датного сослов!я 21 ливръ 8 су, 
а у дворянина только 8 ливра. Самъ 
же интендантъ заявляем при этомъ, 
что онъ облагаем дворянъ налогомъ, 
равняющимся лишь одной восьмиде
сятой ихъ дохода. Интендантъ Орлеанэ 
еще уменьшаем .этом налоги до 
одной сотой дохода, зато податное 
сослов1е платитъ одиннадцатую часть 
съ суммы своего дохода. — Если къ 
дворянами мы прибавимъ еще дру- 
гихъ привилегированныхъ чиновни- 
ковъ судебнаго ведомства, акцизныхъ 
служащихъ и- города, откупившиеся 
отъ некоторыхъ повинностей, то по
лучится группа, которая заключаем 
въ себе почти всехъ богатыхь и за- 
житочйыхъ людей королевства, до
ходи которыхъ, конечно,значительно 
превышаем всю сумму дохода, полу- 
чаемаго податными сослов1емъ. Мы 
можемъ видеть изъ бюджетовъ про- 
винщальныхъ собрашй сколько бе
ретъ поголовный налоги у каждой 
изъ этихъ группъ; такъ напр. въ 
Люннэ онъ беретъ у податнаго со- 
слов1я 898.000 ливровъ, у привиле
гированныхъ же 190.000; въ Иль-де- 
Франсе: у податного сослов!я -  2.689.000 
ливровъ, у привилегированныхъ — 
232.000; въ Алансонскомъ округе: у. 
податного сослов1я—1.067.000 ливровъ, 
а у привилегированныхъ — 122.000; 
въ Шампани: у податпого сослов!я—
1.377.000 ливровъ, у привилегировап- 
ныхъ—199.000; въ Верхней Гюйеннн: 
у податнаго сословья—1.268.000 лив- 
ровъ, у привилегированныхъ—61.000; 
въ округе д’Ошъ: у податного сосло- 
в1я — 797.000 ливровъ, у привилеги
рованныхъ—21.000; въ Оверни: у по
датного сослов1я— 1.753.000 ливровъ, 
у привилегированныхъ — 86.000; сло
вомъ, если мы подведемъ итогъ для 
десяти провинщй, то окажется, что 
группа бедняковъ вынуждена давать



11.636.000 ливровъ, а группа богачей—
1.450.000 ливровъ; следовательно, въ 
восемь разъ меньше того, что она 
должна была бы платить.

Что касается дваддатинъ, то тутъ 
непропорциональность не такъ велика, 
но мы не имеемъ точныхъ цифръ; 
теми не менее и тутъ можно быть 
уверенными, что привилегированные 
платятъ половину того, что должны 
были бы платить. Въ 1772 году, какъ 
говорить Калоннь, было дознано, что 
двадцатины взимались ниже того, что 
следовало. Ложныя заявлешя, фаль
шивые договоры и слишкомъ снисхо
дительное отношенье почти ко всемъ 
богатыми собственниками, привело ки 
неравенству распределена этого на
лога и ки безчисленнымъ ошибками... 
Проверка 4.902 приходовъ показала, 
что сбори 'двухъ двадцатини, дающий 
54 миллшна, въ действительности 
долженъ бы давать 81 миллк>нн“. 
Иное дворянское поместье, которое 
должно было бы платить 2.400 лив
ровъ, судя по получаемому его вла
дельцами доходу, на самомъ деле 
платить только 1.216. Что касается 
принцевъ крови, то тутъ дело об
стоять еще хуже, такъ какъ ихъ вла
денья платятъ заранее определенную 
сумму: 188.000 вместо 2.400.000. Бри 
такой системе, которая ложится осо
бенною  ̂ тяжестью на слабыхъ и, на- 
оборотъ, облегчаетъ сильныхъ, чемъ 
больше человекъ можетъ платить, 
теми меньше онъ платить на самомъ 
деле. То же самое происходить и съ 
четвертыми и последними прямыми 
налогоми, а именно — налогомъ для 
замены натуральныхъ повинностей. 
Этотъ налоги прежде соединенъ были 
съ двадцатинами и поэтому ложился 
одинаково, на всехъ землевладель- 
цевъ; но потоми, постановлешемъ го- 
сударственнаго совета, они были при- 
соединенъ ки подати и следовательно 
опять таки всецело обрушился на 
обремененное сослов!е. Притоми же 
этотъ налоги составляетъ далеко не 
маленькую прибавку, такъ какъ они 
равняется целой четверти всей сум
мы основной подати. Для примера 
укажемъ Шампань, где этотъ на
логи беретъ у человека, принадле- 
жащаго Ки податному сословие, шесть 
ливровъ пять су со ста ливровъ До- 

. хода. „Такими образомъ, говорить 
одно провинщальное собрате, до
роги, который портятся вследствхе

деятельныхъ торговыхъ сношешй и 
частыхъ. разъездовъ богачей, испра
вляются только на деньги, получае
мым съ бедныхъ". По мере того, какъ 
все эти цифры развертываются передъ 
нашими глазами, мы невольно вспо- 
минаемъ две фигуры басни: коня и 
мула, которые идутъ вместе по до
роге. Коню предоставляется право 
гарцовать, сколько ему вздумается и 
даже, чтобъ облегчить его съ него 
снимаютъ всю тяжесть и взваливаютъ 
ее 'на мула, такъ что подъ конецъ 
вьючное животное не выдерживаетъ 
и падаетъ подъ тяжестью своего бре
мени.

Но не только одни привилегиро
ванные, среди плателыциковъ госу- 
дарственвыхъ налоговъ, облегчены въ 
ущерби податному сословью; среди 
податного сословья, точно также, бо
гатые облегчены въ ущербъ бедными, 
такъ что въ конце кондовъ главное 
бремя налоговъ падаетъ все-таки на 
самый бедный и на самый трудолю
бивый классъ, на мелкаго землевла
дельца, который обработываетъ свое 
собственное поле, легкаго ремеслен
ника, у котораго нети ничего, кроме 
собственныхъ руки и орудШ труда и 
вообще на сельскаго жителя. Изъго- 
родовъ же мнопе или откупились 
отъ налоговъ, или вступили въ сдел
ку съ правительствами, чтобы пла
тить определенную сумму. Такъ на- 
примеръ, Компьень, имея 1671 дворъ, 
платить только 8,000 фр., тогда 
какъ деревушка Канли, въ которой 
находится 148 -дворовъ, платить 
4,475 франковъ. Что - же касается 
поголовной подати, то Версаль, Сенъ- 
Жерменъ, Бобэ, Этанъ, Понтуазъ, 
Сенъ-Дени, Компьень, Фонтенебло, 
платятъ сообща 169,000 ливровъ по- 
головнаго налога, но на две трети 
они освобождены отъ него и платятъ 
только одинъ франки, вместо 3 фран
ковъ 10 су съ головы каждаго жи
теля. Версаль платить еще меньше, 
такъ какъ при -70,000 жителей вно
сить только 51,600 франковъ.' Кроме 
того, во всехъ случаяхъ, когда дело 
идетъ о распределен in какого нибудь 
налога, городской буржуа отдаетъ 
себе предпочтете передъ своими 
смиренными соседями, деревенскими 
жителями, а поэтому „обитатели де
ревень, зависание отъ города и 
внесенные въ его податные списки, 
несутъ на своихъ плечахъ такую тя-
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жесть, о которой трудно составить 
себе даже приблизительное понятге... 
Благодаря своему вл!яшю, города по
стоянно стараются сбросить на нихъ 
бремя, отъ котораго они желаютъ 
освободить свои плечи и поэтому 
наиболее богатые граждане города 
платятъ меньше податей, нежели са
мый бедный поселянинъ. Вотъ по
чему „страхъ, внушаемый податью, 
заставляешь населеше деревень по
кидать ихъ и сосредоточиваетъ въ 
городахъ все таланты и все капи
талыu.

Такое же неравенство въ распре
делении налоговъ существуешь и вне 
городовъ. Каждый годъ, начальники 
и ихъ сборщики, снабженные произ
вольною властью, определяютъ раз- 
меръ налога, платимаго приходомъ 
и каждыми обитателемъ въ отдель
ности. Разумеется, тате невежествен
ные и пристрастные люди далеко не 
руководствуются справедливостью при 
раскладке, а на первомъ плане у нихъ 
стоятъ частные интересы, местная 
вражда, желаше мстить, желаше ща
дить друга, родственника, соседа, по
кровителя или хозяина, вл!ятельнаго 
или опаснаго человека. Муленсшй 
интендантъ, npiexaBb въ свой округъ 
нашелъ, что „люди вл1ятельные не 
платятъ ничего, тогда какъ бедняки 
обременены свыше сшгь". ДижанскШ 
интендантъ пишетъ, что „основы рас- 
пределешя налоговъ. до такой сте
пени неправильны, что оставлять до
лее населеше провинщй стонать подъ 
игомъ подобной несправедливости 
уже невозможно". Въ округе Руана 
„некоторые приходы платятъ более 
четырехъ су съ одного ливра, а дру- 
rie едва только одинъ су“. „Съ техъ 
поръ, какъ я живу въ деревне, вотъ 
уже три года,—пишетъ одна дама изъ 
той же местности,—я заметила, что 
большинство богатыхъ собственни- 
ковъ менее всего, обременены пода
тями. Это они призываются участво
вать въ раскладке платежей, простой 
же народъ всегда подвергается угне
тенно".—„Я живу въ местности, въ 
десяти лье отъ Парижа, — пишетъ 
д’Аржансонъ, — где сначала хотели 
ввести налогъ пропорщональный иму
ществу, но въ результате получи
лась только несправедливость, такъ 
какъ владельцы пустили въ ходъ все 
свое вл1яше, чтобы облегчить бремя 
для своихъ фермеровъ". Кроме техъ,

которые, благодаря протекцш, платятъ 
меньше, есть друпе, которые за деньги 
совершенно освобождаются отъ упла
ты налога, Одинъ интендантъ, посе
тивший субъ-делегатство Баръ-сюръ- 
Сенъ, замечаешь, что „богатые земле
владельцы всегда добываютъ для себя 
катя нибудь коронныя должности, 
сопряженный съ известными приви
легиями, вследств1е чего вся тяжесть 
налога ложится на другихъ".—„Одна 
изъ главныхъ причинъ чрезмерной 
высоты налоговъ,—говоритъ провин- 

, щальное собрате Оверни, — заклю
чается въ непомерномъ количестве 
привилегированныхъ, которое еще 
увеличивается съ каждымъ днемъ 
вследств1е продажи и отдачи въ 
аренду разныхъ должностей. Естьта- 
шя должности, которыя, менее чемъ 
въ двадцать летъ, возвели въ дво
рянское достоинство шесть семействъ. 
„Если таюя злоупотреблетя будутъ 
продолжаться, то, въ конце концовъ, 
все те плательщики, которые въ со- 
стояши нести на себе тяжесть нало
говъ станутъ дворянами и прекратить  ̂
платежи". Заметьте притомъ, что 
существу етъ еще много такихъ месть* 
и должностей, которыя, хотя и не до
ставляют дворянскаго звашя лицамъ, 
занимающимъ ихъ, шЪмъ не менее 
все же избавляютъ ихъ отъ личной 
подати, а поголовный налогъ сокра
щаюсь до 7*0 ихъ годового дохода. 
Все общественный, административный 
или судебный должности, затемъвсе 
должности по акцизу, таможне, удель
ному ведомству, на почте, въ уде- 
лахъ и въ управленш акцизными сбо
рами, даютъ льготы подобнаго рода. 
„Найдется очень мало такихъ прихо- 
довъ, пишетъ одинъ интендантъ,—где 
бы не оказалось такихъ чиновниковъ, 
и въ некоторыхъ приходахъ ихъ бы
ваешь даже двое или трое". Началь
на икъ почты, напримеръ, избавляется 
отъ налога не только самъ, но и все 
его имущество й даже фермы на про
странстве ста десятинъ. Ангулёмсте 
нотар1усы освобождены отъ натураль- 
ныхъ повинностей, отъ обязанности 
служить сборщиками податей и отъ 
постоя и ни сыновья ихъ, ни даже 
первые клерки, не обязаны служить 
въ милицш. Разсматривая ближе, въ . 
административной переписке того вре
мени, обширную фискальную сеть, 
можно всегда, заметить въ ней татя 
петли, черезъ которыя, при неболь-
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шомъ искусстве и усилит, всегдамо- 
жетъ проскользнутъ крупная и сред
няя рыба, такъ что на дне сети 
остается только мелочь, напри мгЬръ: 
хирурги, но не аптекарь, единствен
ный сынъ въ семье, уже достигший 
45-ти лЪтняго возраста, купецъ, жи
вущий у своего отца въ одной изъ 
провинщй, где существуетъ писанное 
право,—не обязаны служить сборщи
ками. Такою же льготой пользуются 
сборщики рожертвоватй въ пользу 
релшлозвыхъ общинъ. Везде, въ 
южныхъ и восточныхъ провинщяхъ, 
зажиточные люди покупаюсь себе 
право сбора такихъ пожертвовашй, 
платя за это луидоръ иди десять экю 
я положивъ въ кружку три ливра, 
отправят! ютъ ее въ какой нибудь при
ходи для сбора. Такимъ путемъ де
сять обитателей одного маленькаго 
горнаго городка и пятеро жителей де
ревни- Треньякъ добились своего осво
бождения отъ должности сборщика, 
при такихъ услотйяхъ обязанности 
сборщика „чаще всего возлагаются 
ни б’Ьдныхъ, всегда безсильпыхъ и 
очень часто совершенно несостоятель- 
ныхъ и не могущихъ отвечать за 
успешность сборовъ", такъ что, въ 
конце концовъ, всЬ эти приви
легии, которыя раззоряютъ платель- 
щиковъ, приводить также къ дефи
циту и въ государственномъ казна
чействе.

VII. , ■
Еще одно слово для завершетя 

этой картины. Сельское население 
ищетъ спаеешя въ городахъ и 
ствительыо, по сравнешю съ дерев
нями, города все-таки могутъ служить 
для него убежищемъ. Но нищета и 
тамъ преследуетъ бедняковъ, такъ 
какъ города тоже обременены долга
ми, а управляющая пми шайка вся
чески старается свалить уплату на
лога на плечи неимущихъ. Притес
няемые фцскомъ города въ свою оче
редь пригЬсняютъ народъ и свалива- 
ютъ на него то бремя, которое на 
нихъ налагаетъ король. Семь разъ 
въ течеяш восьмидесяти летъ короли 
отнимали и снова продавали горо

право назначать самимъ чинов-

же, „чтобы уплатить этотъ громадный 
выкупи",' должны были удвоить свои 
заставныя Цошлииы. Въ настоящее 

, хотя они давно все уже упла

тили сполна, они продолжаютъ все 
же платить, и ежегодные взносы казне 
сделались постоянными. Ведь казна 
никогда не выпускаетъ своей добычи 
и пососавъ разъ, уже продолжаетъ 
сосать всегда. „Вотъ почему въ Бре
тани,—говоритъ одинъ интендантъ— 
нетъ ни одного города, расходы ко- 
тораго не превышали бы его дохо- 
довъ“. Города не въ состояши ни чи
нить своихъ мостовыхъ, ни исправ
лять своихъ дорогъ“, такъ что подъ 
самымъ городомъ, дороги становятся 
почти непроездными". Но какъ мо
гутъ они заботиться о своемъ благо
устройстве, когда у нихъ не хватаетъ 
средствъ? Ведь они вынуждены платить 
постоянно то, что ими уже уплачено 
сполна. Заставныя пошлины, которыя 
они увеличили въ 1748 году, должны 
были доставить имъ, въ течения оди- 
надцати летъ, условленные 606,000 
ливровъ для уплаты фиску. Но и по 
прошествия этихъ одиннадцати летъ, 
фискъ попрежнему предъявлялъ свои 
притязашя на ежегодные платежи, 
такъ что въ 1774 году Сумма, упла
ченная городами, равнялась уже 
2.071.052 ливрамъ. Но несмотря на 
это они продолжаютъ платить, и вре
менно учрежденный заставныя пош
лины продолжаютъ взиматься по- 
прежнему. Между темъ, эти чрезмер
ный пошлины тяжелыми бременемъ 
ложатся на предметы самой первой 
необходимости и, такимъ образомъ, ре
месленники оказывается еще более 
обремененными этими налогомъ, не
жели буржуа. Въ Париже, какъ мы 
уже видели, съ каждой указной боч
ки вина уплачивается по 47 ливровъ 
въездной пошлины, что если принять 
во внимате тогдашнюю стоимость де- 
негъ, составило бы на наши деньги 
вдвое большую сумму. „Палтусъ, при
сланный по почте съ береговъ Гар- 

платитъ ввозную пошлину, въ 
одиннадцать разъ превышающую его 
стоимость и вследств1е этого простой 
народъ въ столйце не имеетъ воз
можности есть морскую рыбу. У са- 
мыхъ вороти Парижа, въ маленькоми 
приходе Обервилье, „налоги на сено, 
солому, зерно, сало, свечи, яйца, са
хари, рыбу, дрова и хворости очень 
велики “. Компьень выплачиваетъ всю 
причитающуюся съ него подать при 
помощи налога па напитки и скотъ. 
„Въ Туле и Вердене налоги такъ тя
желы, что только те изъ жителей
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остаются въ этихъ городахъ,кто свя- 
занъ съ ними или занимаемою долж
ностью или привычкой".—Въ Куломье 
торговцы и народъ до такой сте
пени обременены всякими налогами, 
что отказываются отъ какихъ бы то 
ни было предпрхяый". Повсюду город- 
сшя заставы, пошлины и досмотр
щики возбуждаютъ къ себе среди на
рода самую глубочайшую ненависть. 
Повсюду буржуазная олигарх1я прежде 
всего думаетъ о себе, а не о жите- 
ляхъ, которыми она управляетъ. Въ 
НеверЪ и Мулени „все богатые люди 
находятъ способы уклоняться отъ 
службы по сбору податей, либо по- 
средствомъ покупки должностей, даю- 
щихъ имъ право не нести этой служ
бы, либо посредствомъ вл1яшя, кото- 
рымъ они пользуются въ глазахъ на- 
чальниковъ сбора. Въ силу такого 
пойожешя вещей сборщики податей 
въ Невере могутъ быть приняты за 
настоящихъ нищихъ. Нетъ такой ма
ленькой деревушки, где бы сборщики 
податей оказывались более состоя
тельными, такъ какъ для этихъ обя
занностей берутъ мызниковъ, т. е. такъ 
называемыхъ половниковъ".—„Въ Ан
жере, независимо отъ расходовъ на 
жетоны и свечи, поглощающихъ еже
годно 2,127 ливровъ, общественный 
деньги расточаются муниципальными 
чиновниками и употребляются ими 
на свои расходы".—Въ Провансе, где 
общины сами производятъ раскладку 
и должны бы кажется щадить б'Ьдня- 
ковъ, „большинство городовъ, какъ 
наприм'Ьръ Э, Марсель и Тулонъ, 
уплачиваютъ все, лежанце на нихъ 
налоги", при помощй одного только 
сбора „съ муки, расходуемой на ихъ 
территорш". Для примера укажемъ 
Тулонъ, где этотъ сборъ доставляетъ 
233,405 ливровъ ИЗЪ 254,897 ИЗДер- 
живаемыхъ ежегодно городомъ. Та- 
кимъ образомъ, весь налогъ ложится 
на простой народъ; епископъ же, мар - 
кизъ и президентъ суда или крупный 
негощантъ меньше платятъ за свой 
об'Ьдъ, состоящей изъ тонкихъ блюдъ, 
рыбы и дичи, нежели. какой нибудь 
чернорабочШ, носильщикъ, за свои 
два фунта хлеба, натертые чеснокомъ! 
А хлебъ въ этой безплодной страна 
и такъ уже слишкомъ дорогъ. При- 
томъ онъ такъ плохъ, этотъ хлебъ, 
что морской интендантъ Малуэ отка
зывается принимать его, для своихъ

— „Государь, — говорилъ съ цер
ковной каеедры де-ля-Форъ, епископъ 
Нанси, 4 мая 1789 года, — народъ, 
надъ которыми вы царствуете, пред
ставили вами самыя ясныя доказа
тельства своего терпЪшя... Это — на
роди мученики, которому оставляется 
жизнь повидимому только для того, 
чтобы заставить его настрадаться какъ 
можно дольше.

лап.
%

„Я бедствую, потому что съ меня 
берутъ слишкомъ много. Съ меня бе
рутъ слишкомъ много, потому что 
слишкомъ мало берутъ съ приви- 
легированныхъ лицъ. Но привиле
гированные не только заставляюсь 
меня платить вместо себя, они, кроме 
того, взимаютъ съ меня же свои цер
ковный и феодальный повинности. 
После того, какъ я уже отдали сбор
щику податей 53 франка и даже более 
изъ своего дохода въ 100 франковъ, 
мне приходится еще платить 14 вла
дельцу и 14 церковной десятины, а 
изъ 18 или 19 франковъ, которые у 
меня остаются на рукахъ, я долженъ 
еще удовлетворить „подвальную кры
су" (акцизнаго досмотрщика) и „со
ляного' сыщика (пристава для сбора 
соляного налога). Я одинъ, несча
стный человекъ, оплачиваю два пра
вительства: одно—старинное, местное, 
которое въ настоящее время неигра- 
етъ никакой роли, совершенно безпо- 
лезное, стеснительное и оскорбитель
ное для меня,и только обнаруживаю
щее свое существоваше своими при- 
теснешями, своими привиллепями и 
поборами; другое—новое, центральное, 
вездесущее, которое, взявъ на себя 
все общественный обязанности, нуж
дается въ огромныхъ средствахъ и 
обрушивается всею своею громадною 
тяжестью на мои худыя плечи".

Таковы, переданный въ точныхъ 
выражешяхъ, смутныя идеи, который 
начинаютъ бродить въ народныхъ го- 
ловахъ, и который встречаются на 
каждомъ шагу въ инструкщяхъ гене- 
ралъныхъ штатовъ.

„Да внушить небо нашему монарху 
мысль взять въ свои руки защиту 
несчастнаго гражданина, терзаемаго 
и раззоряемаго всяка-го рода чиновни
ками, владельцами, правосугцемъ и 
духовенствомъ",—говорить одна изъ 
нормандскихъ деревушекъ. — „Госу-

пишетъ другая деревушка въ
15*



Шампани,— все, кого посылали къ 
намъ отъ вашего имени, являлись 
только для того, чтобы требовать отъ 
насъ деньги. Намъ подавали надежду, 
что это кончится, но между гЬнъ, съ 
каждымъ годомъ, эти вымогательства 
становятся сильнее. Мы не' упрекали 
за это васъ, такъ какъ мы васъ лю
били, но винили т&хъ, которыхъ вы 
назначаете и которые лучше ум'Ьютъ 
обделывать свои делишки, нежели 
ваши. Мы думали, что они васъ об
манывали и, въ своемъ огорченш, 
говорили себе: о, еслибъ нашъ доб
рый король эналъ все это!... Мы за
давлены налогами всякаго рода, мы 
отдали вамъ все, до последняго куска 
хлеба, но если такъ будетъ продол
жаться. и далее, то скоро намъ нечего 
будетъ есть- Если-бъ вы видели не- 
счастяыя лачужки, въ которыхъ мы 
живемъ, ту скудную пишу, которою 
мы питаемся, то вы были бы трону
ты этимъ. Все это сказало бы вамъ 
лучше всякихъ словъ, что больше не 
можемъ терпеть, и что надо облег
чить наше бремя... Но намъ особенно 
тяжело, что именно , те, кто имеетъ 
больше, платятъ всего меньше. Мы 
платимъ податщ и много другихъ сбо- 
ровъ, тогда какъ дворяне и духовен
ство, владеюпце самыми лучшими 
поместьями, не платятъ ничего этого. 
Зачемъ же все такъ устроено, чтобы 
богатые платили меньше, а бедные 
какъ можно больше? Разве каждый 
не долженъ платить по своимъ си- 
ламъ? Государь, мы просимъ васъ, 
чтобы такъ было, такъ какъ это бу
детъ справедливо... Если-бъ мы смели, 
то насадили бы несколько виноград- 
ныхъ лозъ на нашихъ холмахъ, но 
насъ такъ истерзали акцизные чинов
ники, что мы скорее готовы вырвать 
даже те лозы, который уже растутъ 
тамъ, такъ какъ вино, которое мы 
могли бы приготовить изъ этого ви
нограда, досталось бы не намъ, а 

, этимъ чиновникамъ, а намъ остались 
бы только наши труды. Все эти неза
конные поборы пред став ляютъ страш
ный бичъ и, чтобы спастись отъ него, 
MHorie предпочитаютъ оставлять не
возделанными свои земли... Избавьте 
наръ отъ этихъ грабителей и соля- 
ныхъ сыщиковъ; мы сильно страда- 
емъ отъ всехъ этихъ выдумокъ. Те-

просимъ васъ объ этомъ, Государь, 
вместе съ прочими вашими поддан
ными, которые также истомлены, какъ 
и мы... Мы бы попросили васъ еще 
обо многомъ, но вы не можете сде
лать всего заразъ".

Налоги и привилегш — вотъ два 
врага, противъ которыхъ не перестаютъ 
раздаваться жалобы во всехъ истин
но народныхъ наказахъ. — „Мы раз
давлены требовашями денегъ... гово
рится въ нихъ; наши налоги превы- 
шаютъ наши силы... Мы не чувст- 
вуемъ въ себе силъ переносить это 
дольше... мы погибаемъ, раздавлен
ные теми жертвами, который отъ насъ 
требуются постоянно... Трудъ обло- 
женъ налогомъ, а праздная жизнь 
освобождена отъ него... Самое ужасное 
изъ всехъ злоупотреблений—это фео
дализма Бедств1я, которыя онъ при- 
чиняетъ, далеко превосходятъ те, 
которыя причиняются градомъ и гро
зой... Никакое с.уществоваше невоз
можно, если будутъ продолжать от
нимать отъ насъ три четверти нашей- 
жатвы для уплаты феодальныхъ об- 
роковъ... Владелецъ получаетъ чет
вертую часть, дециматоръ беретъ 
одну двенадцатую, налогъ—одну де
сятую и это все, не считая ущерба, 
который наносится безчисленною 
дичью, опустошающею наши поля. 
Несчастному земледельцу не остается, 
такимъ образомъ, ничего, кроме тру
да и горя".—Отчего это, только одно 
третье сословие платитъ за дороги, 
по которымъ дворянство и духовен
ство катаются въ коляскахъ? Отчего 
только бедняки обязаны служить въ 
милицш? Отчего „субделегатъ заста- 
вляетъ тянуть жребШ только безза- 
щитныхъ, да техъ, у кого нетъ про- 
текщи?" — Отчего достаточно быть 
только слугой привилегированнаго 
лица, чтобы избежать этой службы? 
Уничтожьте голубятни, которыя преж
де были только птичниками, а теперь 
иной разъ заключаютъ въ себе до
5.000 паръ голубей. Отмените „вар- 
варсшя феодальный повинности, подъ 
тяжестью которыхъ изнемогаютъ бо
лее пятисотъ тысячъ человекъ въ 
нижней Бретани". — „У васъ, въ 
вашихъ арйхяхъ, служитъ более трид
цати тысячъ рабовъ изъ Франшконтэ. 
Если же кто нибудь изъ нихъ ета- 

перь настоящШ моментъ, чтобы сме- новится офицеромъи покидаетъ служ
и т ь  ихъ; пока они остаются у насъ, бу съ пенсией, то онъ долженъ непре- 
мы не можемъ быть счастливы. Мы менно вернуться въ ту самую хижину,
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въ которой родился, такъ какъ иначе 
влад'Ьлецъ заберетъ себ'Ь все его иму
щество посдЪ его смерти. Пусть не 
будетъ больше ни постоянно отсут- 
ствующихъ прелатовъ, ни аббатовъ, 
пользующихся коммендою. „Не мы 
должны покрывать существующий де
фицита, это дЪло епископовъ и вла- 
д’Ьльцевъ бенефшцй. Отберите у кня
зей церкви дв^ трети ихъдоходовъ".— 
„Пусть феодализмъ будетъ уничто- 
женъ. ЧеловгЬкъ, а въ особенности 
крестьянинъ, тиранически порабо- 
щенъ на той несчастной землЪ, на 
которой онъ прозябаетъ и гябнетъ... 
нгЬтъ болгЬе ни свободы, ни благо- 
состоятя, ни счастья тамъ, гдЪ по
рабощена земля... Уничтожимъ кр^- 
постныя пошлины за куплю и про

даж у, — эту чрезвычайную и неза
конную подать, не феодальную, а 
единовременную и тысячи разъ уже 
уплаченную нами привилегирован- 
нымъ. Пусть феодализмъ удовлетво
рится своимъ желгЬзнымъ скипетромъ, 
не присоединяя къ, этому еще ножа 
откупщика.

Съ изв’Ьстнаго времени тонъ ме
няется. • Это говорить уже не дере- 
вепсшй житель, а прокуроръ или 
адвоката, который вкладываетъ въ 
уста крестьянина свои слова, свои 
метафоры и свои теорш. Вйрочемъ, 
адвокатъ только выражаетъ литера
турными языкомъ тЬ чувства, кото
рый волнуютъ душу крестьянина.

I

Г л а в а  т р е т ь я .

Состояние народнаго ума.—Умственная неспо
собность —Какимъ образомъ идеи превраща
ются въ легенды. — Политическая неспособ
ность. — Какъ истолковываются политичесщя 
новости и правительственные акты. Разру
шительные импульсы.— На что обрушивается 
сл'Ьпая ярость. -  Недов,Ьр1е къ естественный^ 
вождямъ. — Изъ подозрительныхъ они стано
вятся ненавистными. — Настроеше народа въ 
1789 г. — Рядовые и вожди мятежа. — Вра- 
копьеры.—Контрабандисты и торговцы солыо, 
неоплаченною акцизомъ. — Бандиты.— Ншще 
и бродяги. — Появлеше разбойниковъ. — Па-

рижсшй народъ.

Теперь, чтобы понять дЬйств1я на
рода, необходимо представить себЬ 
настроете умовъ, течете мыслей и 
способовъ народнаго мышлетя. Од
нако, нужно ли это въ самомъ дЬлё 
и не достаточно ли уже тЬхъ подроб
ностей, который были только что при

ведены нами относительно положетя 
народа? Мы лучше познакомимся съ 
этимънастроетемъ'позднЬе, когда въ 
Турени наир, толпа убьетъ ударами 
своихъ деревянныхъ башмаковъ мэра 
и его помощника, своихъ же избран- 
никовъ, и только за то, что эти бед
няги, повинуясь приказанш Нащо- 
нальнаго собранья, составили списокъ 
налоговъ — или въ Труа, гдЬ толпа 
будетъ волочить по улидамъ города 
и, наконедъ, растерзаетъ на части 
почтеннаго судью, который кормилъ 
народъ въ этотъ самый моментъ и 
который даже составилъ свое завЬ- 
ьцате въ его пользу.—Возьмите мозгъ 
нашего современнаго крестьянина, 
отличакшцйся такою первобытною гру
бостью, и отнимите отъ него всЬ идеи, 
который, вотъ уже въ течении восьми
десяти л'Ьтъ, проникаютъ въ него 
различными путями, посредствомъ 
первоначальной школы, находящейся 
въ каждой деревнЬ, черезъ солдатъ, 
возвращающихся домой послЬ семи- 
лЬтней службы, посредствомъ чрез- 
вычайнаго умножешя книгъ, газетъ, 
увеличешя путей сообщешя, желЬз- 
ныхъ дорогъ, и путемъ сношений 
всякого рода и путешествШ. Но пред
ставьте себ'Ь теперь тогдашняго кресть
янина, замкнутого изъ поколЬшя въ 
поколъше въ своей деревушкЬ, безъ 
проселочныхъ дорогъ, безъ новостей, 
безъ всякого другого обучешя, кромЬ 
воскресной проповеди, ы всецЬло по- 
груженнаго въ заботу о насущномъ 
хлЬбЬ и объ уплатЬ налога. Пред
ставьте себ'Ь „несчастную, изможден
ную фигуру44 этого крестьянина, не 
смЬющаго даже поправить свой домъ, 
вЬчно подозрительнаго и недовЬрчи- 
ваго, постоянно преслЬдуемаго, съ 
его узкимъ умомъ, такъ сказать, за- 
костенЬлымъ отъ нищеты. Его поло- 
ж ете почти такое же, какъ и поло
жена его быка или осла и, конечно, 
его идеи соотвЬтствуютъ его положе- 
нш. Въ течете уже долгаго времени 
онъ живетъ въ какомъ-то оцЬпЬненш; 
у него даже притупились инстинкты. 
Машинально и не поднимая глазъ, 
онъ тащитъ свой наследственный 
плугъ. Въ 1751 г. д’Аржансонъ пи- 
салъ въ своемъ журнале: „Ничто изъ 
придворныхъ новостей ихъ уже не 
интересуетъ; они не знаютъ ничего 
о нынЬшнемъ царствованш... Разсто- 
я т е  между столицей и  провинщей 
съ каждымъ днемъ становится боль-



ше... Здесь ничего не знаютъ о тйхъ 
чрезвычайно важныхъ собътяхъ кото
рый насъ бол’Ье всего поразили въ Па
риже... Жители деревни—это не более, 
какъ несчастные рабы или же вьючный 
скотъ, запряженный въ ярмо, кото
рый продолжаетъ брести, потому что 
его логоняютъ кнутомъ, но который 
ни о чемъ не заботится и ничемъ 
не смущается, лишь бы только ему 
давали есть и спать въ положенные 
часы",—Они не жалуются,—„они даже 
не помышляютъ о томъ, чтобы жало
ваться;"—ихъ страдашя кажутся имъ 
самою естественною вещью, какъ зима 
или градъ. Ихъ помышлешя, также 
какъ и ихъ землед1уие, носятъ еще 
средневековой характеръ. Въ Тулу- 
зене, чтобы открыть вора или вы
лечить захворавшаго человека или 
животное дрибегаютъ къ помощи кол
дуна, который гадаетъ при помощи 
решета. Деревенский житель отъ всего 
сердца вЪритъ въ привид'Ьщя и въ 
ночь подъ праздникъ ВсЬхъ Святыхъ 
онъ не забываетъ поставить приборъ 
для умершихъ. Въ Оверни, въ самомъ 
начале революцш, когда возникла 
эпидемия, то все населете, безъ ма- 
Л'Ьйшаго колебашя, обвинило въ 
этомъ г. Монлозье, котораго считали 
колдуномъ и в отъ двести челов'Ькъ 
отправились разрушать его домъ. 
Разумеется и ихъ релипозные,взгля
ды должны находиться на такомъ же 
уровне: „Ихъ священники напиваются 
вместе съ ними и продаютъ имъ от- 
пущеше греховъ. Каждое воскресенье, 
после проповеди, выкрикивается цена 
за заступничеств о святыхъ: „столько-то 
за заступничество св. Петра! Если 
крестьяне медлятъ соглашаться "на 
такую цену, то священники спешить 
произнести хвалу св. Петру и тогда 
мои крестьяне начина ютъ на перебой 
стремиться къ нему". — Для этихъ 
первобытныхъ умовъ, лишенныхе мыс
лей и переполненнЫхъ образами, 
нужны идолы на земле, какъ и на 
небе. „Я ни минуты не сомневался— 
говорить Ретифъ де-ля-Бретоннь, — 
что король можетъ законнымъ обра- 
зомъ принудить каждаго крестьянина 
отдать мнё свою жену и дочь и вся 
моя деревня (Саси въ Бургони) раз
деляли мои взгляды въ этомъ отно- 
шенш". — Въ такихъ головахъ нетъ 
места для какихъ либо абстрактныхъ 
поняттй, ни для пош тя объ общест- 
венномъ порядке; они, подчиняются

ему и ничего больше". — Огромное 
большинство народа, пишетъ губер- 
наторъ Моррисъ въ 1789 г.—не имеетъ 
религии, а только своихъ священни- 
ковъ, не знаетъ законовъ, а только 
своихъ начальниковъ, а вместо нрав- 
ственныхъ идей—свои выгоды. Вотъ 
те существа, которыя, подъ предво- 
дительствомъ своихъ пьяныхъ свя- 
щенниковъ, вступили на большую 
дорогу свободы. И первое же упот- 
реблете, которое они сделаютъ изъ 
этой свободы, будетъ повсеместный 
бунтъ по случаю голода".

Да и какъ могло бы быть иначе? 
Ведь прежде чемъ пустить корни въ 
ихъ мозгу, всякая идея должна пре
вратиться въ легенду, столь же не
лепую, какъ и простую, приспособ
ленную къ ихъ опыту, къ ихъ способ- 
ностямъ, страхамъ и надеждамъ. По
саженная на эту невозделанную, но 
плодородную почву, идея начинаетъ 
тамъ разростаться и постепенно пре
образовывается, развиваясьвъдишя по
росли и покрываясь темною листвой 
и ядовитыми плодами. Чемъ она 
чудовищнее, темъ она живучее и 
тёмъ крёпче она цепляется за всягая 
верояпя и упорно держится, несмотря 
на самыя сильныя доказательства.— 
При Людовике ХУ, во время ареста 
бродягъ, были захвачены, вследCTBie 
ли зяоупотреблешя или ошибки; не
сколько маленькйхъ детей и тотчасъ 
же разнесся слухъ, что король беретъ 
ванны изъ детской крови, чтобы воз- 
становить деятельность своихъ ясто- 
щенныхъ органовъ. Такое объяснеше 
пропажи детей показалось настолько 
вероятнымъ, что женщины, повинуясь 
возмущенному материнскому инстинк
ту, присоединились къ бунту. Одинъ 
полицейсшй сержантъ, схваченный й 
избитый до полусмерти чернью, чув
ствуя, что умираетъ, сталъ просить, 
чтобъ привели къ нему священника, 
но тутъ. какая-то женщина, кршшувъ, 
что не надо давать ему времени по
каяться въ грёхахъ и попасть въ рай, 
схватила булыжникъ съ мостовой и 
раздробила ему голову, уверенная, 
что она совершила актъ правосуд1я.— 
При Людовике XY1 народъ былъ 
твердо убеждеиъ, что голодъ поддер- 

% живается искусственно. Въ 1789 году, 
одинъ офицеръ, прислушавшись къ 
разговору своихъ солдатъ, услыхалъ, 
что они передавали другъ другу „съ 
самымъ глубокимъ убеждетемъ, что
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принцы и придворные ириказываютъ 
бросать муку въ Сену для того только, 
чтобы заморить Парижъ голодомъ“. 
Тогда офицеръ, обратившись къ вах
мистру, спросилъ его, какъ это онъ 
можетъ верить подобной глупости?— 
Это сущая правда, господинъ пору- 
чикъ, отвечалъ тотъ.—Ведь вытащен
ные мешки съ мукой были завязаны 
Голубыми лентами (цветъ лентъ коро- 
левскаго ордена св. Духа).—Этотъ аргу- 
ментъ казался такимъ неопровержи
мыми, что спорить противъ него было 
невозможно. •— Такимъ образомъ, въ, 
низшихъ слояхъ общества постепенно 
распространялась отвратительная и 
ужасная легенда насчетъ заговора о 
произведении голода, йасчетъ Бастилш, 
издержекъ и развлечешй двора и т. п. 
Въ этой легенде Людовикъ XVI, коро
лева Mapifl Антуанета, графъ д’Артуа, 
г-жа Ламбалль,Полиньякъ, откупщики 
налоговъ, вельможи и знатныя дамы, 
являются въ видЬвампировъ и вгЬдьмъ. 
Я вид'Ьлъ нисколько редакций этой 
легенды въ памфлетахъ того времени, 
въ секретныхъ гравюрахъ, въ эстам- 
пахъ и въ раскрашенныхъ лубочныхъ 
картинкахъ. Эти посл'Ьдшя особенно 
действительны, такъ какъ оне непо
средственно говорятъ глазами. Легенда 
эта превосходитъ исторш Мандрена 
или Картуша и оказывается особенно 
подходящемъ для людей, всю литера
туру которыхъ составляютъ жалобы 
Картуша и Мандрена.

II.
По этому примеру вы можете су

дить о политическомъ уме народа. 
Все предметы рисуются ему въ лож- 
номъ свете, онъ точно ребенокъ, ко
торый на каждомъ повороте дороги 
видитъ страшвыя привиденья, при
нимая за нихъ какое нибудь дерево 
или кустарники. Артуръ Юнгъ были 
арестованъ во время посещенья источ- 
никовъ близь Клермона и женщину, 
которая служцла ему проводникомъ, 
также собирались заключить въ тюрь
му. Мнопе действительно были уве
рены, чро „ему было поручено коро
левою произвести подкопы подъ го- 
родомъ, чтобы взорвать его, а затемъ 
отправить на галеры всЬхъ жителей, 
которые уцелеютъ отъвзрыва". Спустя 
шесть дней после этого, въ местечке 
Пюи, городская стража явилась къ 
нему въ одиннадцать часовъ вечера, 
и, несмотря на предъявленный ьшъ

паспортъ, арестовала его. Ему было 
заявлено, что „его считаютъ" принад- 
лежащимъ къ заговору, составленному 
королевой, графомъ д’Артуа и графомъ 
д’Антрагъ, крупными местными земле- 
владельцемъ, „и что онъ подосланъ 
ими въ качестве землемера для съемки 
полей съ целью обложешя ихъ двой
ною пошлиной".

Тутъ мы въ состоянии проследить 
въ самомъ факте непроизвольную и 
опасную работу народнаго воображе- 
шя, для котораго достаточно какого 
нибудь простого намека, простого 
слова, чтобы построить воздушные 
замки или фантастическая темницы, 
причемъ эти видЬМя представляются 
ему столь’же реальными, какъ и сама 
действительность. У этихъ людей нетъ 
внутренняго приспосбблешя для раз- 
дЬлетя и для различ!я представле
ний; они мыслятъ гуртомъ и действи
тельный фактъ и мечта сливаются въ 
ихъ уме въ одно неразрывное целое.— 
Въ тотъ моментъ, когда происходить 
выборы депутатовъ въ нащональное 
собрате, въ Провансе, вдругъ раз
носится слухъ, что „лучший изъ коро
лей желаетъ, чтобы все были равны, 
чтобы н е4 было ни епыскоповъ, ни 
вельможъ, ни десятинь, ни владЬль- 
ческихъ правъ, и не было бы ни ти- 
туловъ, ни отличьй, ни исключитедь- 
ныхъ правъ на охоту и рыбную ловлю... 
Онъ желаетъ также, чтобы народъ бъглъ 
освобожденъ отъ налоговъ и чтобы 
только два первыя сословья несли бы 
на себе все государственные расходы". 
На основаши такого слуха, въ одинъ 
и тотъ же день вспыхиваютъ отъ со
рока до пятидесяти мятежей. „Мнопя 
общины отказываются платить казна
чею чтобы то ни было, кроме коро- 
левскаго налога". Друпя поступаютъ 
еще лучше. „Когда грабили кассу 
сборщика’поиглпны на кожи въБринь- 
оле, то грабежъ производился Мри 
крыкахъ: „да здравствуетъ король"!— 
„Крестьяне постоянно заявляютъ, что 
производимые ими грабежи и опусто- 
ш етя согласуются съ волею короля".— 
Несколько позднее, въ Оверни, кре
стьяне, сжигающие замки, выражаютъ 
даже „сильное отвращеМе" къ тому, 
что имъ приходится такъ дурно об
ращаться съ „столь добрыми госпо
дами", но „приказаше, полученное ими, 
требуетъ этого" и имъ известно, что 
„его величеству угодно, чтобы это 
было такъ". Въ фШоне, когда города
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CKie кабатчики и окрестные крестьяне 
бросились на заставную стражу, то 
они были твердо убеждены, что ко
роль пршстановилъ на три дня взи- 
маше дорожныхъ пошл инь.

Ч'Ьмъ сильнье работаешь ихъ вооб- 
раженге, гЬмъ хуже они видятъ. 
„Хлеба! Долой подати и повинно
сти"!—вотъ единственный возгласъ, 
возгласъ отчаятя,который раздается 
со всЬхъ сторонъ и доведенная до 
крайности, нужда бросается впередъ, 
точно разъяренное животное. Прочь 
баршнниковъ! И двери магазиновъ 
срываются, обозы съ хлебомъ останав
ливаются на дороге, рынки подвер
гаются разграбленш, булочриковъ ве- 
шаютъ, а хл’Ьбъ начинаюсь продавать 
по таксе, которую устанавливаютъ для 
него, но вслвдств1е этого подвозъ 
хлеба прекращается и хлббъ этотъ 
укрывается въ другихъ м'Ьстахъ. До
лой заставныя пошлины! И вотъ за
ставы разбиваются, заставныхъ сбор- 
щиковъ убиваютъ и въ городахъ ока
зывается б о л ь шо й недостатокъ въ день- 
гахъ; ихъ н’Ьтъ даже на самые, необ
ходимые расходы. Въ огонь податные 
списки, счетныя книги, архивы муни- 
ципалитетовъ, хартш вельможъ, мона- 
стырсюе пергаменты и вообще все 
эти проклятые документы, которые 
повсюду порождаютъ только должни- 
ковъ и угнетенныхъ! И вотъ даже 
сама деревня не знаетъ больше какъ 
доказать ей свои права на свои общин
ный земли.. Глупое и слепое ожесто
чение господствуетъ повсюду противъ 
всякихъ цисьменныхъ документовъ, 
противъ правительственныхъ агентовъ 
и противъ человека, который такъ 
или иначе касается вопроса о хлебе. 
Зверь, вырвавнпйея изъ рукъ, все 
разрушаетъ, нанося, раны и себе са
мому и съ яростнымъ ревомъ накиды
вается на препятств!е, которое следо
вало бы ему обойти. '

Ш.
это происходить оттого, что у 

&гь руководителей, а безъ ор- 
ганизащи толпа является стадомъ. 
Его недовер1е ко в семь его естест- 
веннымъ вождямъ, къ знатнымъ, бо- 
гатымъ, ко вс'Ьмъ, занимающимъ пра
вительственный Должности и 
ченными властью, глубоко 
лось и стало неизлечимыми. Они мо- 
гутъ желать ему добра и доказывать 
это на деле — онъ все-таки не ве

рить ни въ ихъ гуманность, ни въ 
ихъ безкорысые. Они слишкомъ дол
го попирали его ногами и поэтому 
у него образовались предубеждения 
противъ всякихъ MeponpiHTin, которыя 
отъ нихъ исходить, даже самыхъ либе- 
ральныхъ и самыхъ полезныхъ. „Мы 
слышали—говорить одна провинщаль- 
ная ■ комисшя въ 1787 г.—какъ при 
одномъ только упоминанш о новыхъ 
собрашяхъ одинъ бедный земледе- 
ледъ воскликнули: „Еще новые по
боры!" — Все начальствуюпця лица 
кажутся имъ подозрительными, а отъ 
подозрительности до враждебности 
недалеко. Въ 1788 году, Мерсье зая- 
вляетъ, что „въ теченш уже несколь- 
кихъ летъ въ народе явно обнару
живается духъ неповиновешя и что 
это особенно резко проявляется сре
ди ремесленниковъ... Въ прёжшя вре
мена, когда я входилъ въ типогра- 
фш, рабоч1е тотчасъ же снимали шап
ки; теперь же они довольствуются 
темъ, что посматриваютъ на васъ и 
подсмеиваются. Не успели вы пере
ступить порога, какъ уже слышите, 
что они начинаютъ о васъ разгова
ривать и притоми гораздо более воль- 
нЫмъ тономъ, чемъ даже еслибъ вы 
были ихъ товарищемъ".—Тоже самое 
наблюдается и среди крестьянъ, въ' 
окрестностяхъ Парижа. Г-жа Виже- 
Лебренъ обращаетъ внимаше на это 
обстоятельство во время своей по
ездки къ маршалу Сегюру, въ Ро- 
менвилль: „Не только они не снима
ли передъ нами 'своихъ шапокъ, какъ 
прежде, и дерзко поглядывали на 
насъ, но некоторые изъ нихъ даже 
угрожали нами своими толстыми пал
ками".

или апреле, после этой 
, она устроила у себя кон

церта и приглашенные ею гости яви
лись къ ней въ сильномъ волненш. 
„Утромъ, на прогулке въ Лонгшане, 
чернь, собравшаяся у заставы Звезды, 
осыпала самыми ужасными оскорбле- 
шями всехъ лицъ, проезжавшихъ въ 
каретахъ. Эти негодяи вскакивали 
на подножки экипажей и кричали: 
„Въ будущемъ году вы будете бе
жать позади вашихъ карета, а мы бу- 
демд» сидееь въ нихъ".—Къ концу 
1788 года река превратилась въ по
токи, а потоки превратился въ водо- 
падъ. Одинъ интендантъ пишетъ, что 
въ его провинщи правительство вы
нуждено теперь выбирать между на-
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родомъ и превилегированными и 
выборъ его долженъ пасть на сторо
ну народа; правительство вынуждено 
отречься отъ привилегированных^ 
покинуть старыя формы и предоста
вить третьему сословии двойное ко
личество голосовъ. Духовенство и 
дворянство вызываютъ къ себе пре- 
зреше и ихъ первенствующее положе- 
ше кажется народу настоящими игомъ. 
„Въ прошломъ иоле, говоритъ онъ— 
штаты (прежше) были бы приняты съ 
восторгомъ и ихъ созваше не встре
тило бы болыиихъ затруднешй. Но за 
последше пять месяцевъ, умы стали 
просвещеннее на этотъ счетъ, были 
подвергнуты обсуждении различные 
интересы и образовались союзы. Васъ 
оставляли въ неведенш относительно 
того, что брожеше, во всехъ классахъ 
третьяго сослов!я, достигло крайнихъ 
пределовъ и что теперь достаточно 
искры, чтобы вспыхнули пожаръ...

Если реш ете короля окажется бла- 
гопр!ятнымъ для двухъ первыхъ со
словий, то произойдетъ всеобщее воз- 
стате, во всехъ частями провинции,
600,000 человеки возьмутся за оруше 
и повторятся все ужасы Жакерш".

Итакъ, слово уже произнесено, но 
скоро совершится и самый фактъ. 
Когда возставшая толпа отвергаетъ 
своихъ естественныхъ руководителей, 
то ей приходится либо выбирать дру- 
гихъ вождей, либо терпеть техъ, ко
торые захотятъ подчинить ее себе. 
Тутъ тоже происходить, что и въ 
армии, где передъ началомъ кампа
нии были сменены все офицеры. Но
вый места занимаются наиболее сме
лыми, наиболее буйными и теми, ко
торые больше всехъ терпели притес
нения и более всего страдали отъ 
прежняго режима и которые теперь 
съ криками „впереди", идутъ во гла
ве и составляютъ первыя банды. Въ 
1789 году эти банды уже готовы, такъ 
какъ ниже того народа, который стра- 
даетъ, стоятъ друпе, страдаюнде еще 
больше его и находящееся въ состоя
л и  постояннаго возмущешя. Постоян
но угнетаемый, преследуемый, тем
ный и невежественный народъ ждетъ 
только случая, чтобы выйти изъ свое
го убежища и развернуться во всю 
ширь при дневномъ свете.

IV.
Люди, неимеюшде никакой профес

сии всякого рода нарушители зако- 
новъ, дичь, преследуемая судомъ или

полищей, иинце, бродяги, грязные и 
шелудивые, истощенные и свирепые, 
—вотъ что представляетъ изъ себя 
этотъ народъ, порожденный злоупот- 
реблешями общественной системы и 
на поверхности каждой общественной 
язвы, онъ кишитъ, словно черви.— 
Четыреста лье заповедныхъ лесовъ, 
охраняемыхъ стражей и безчислен- 
иое множество всякой дичи, поедаю
щей жатву на глазахъ у владельца, 
побуждаюсь къ браконьерству тысячи 
людей, темъ более опасныхъ, что они 
привыкли нарушать самые стропе за
коны и хорошо вооружены. Уже въ 
1752 г., около Парижа, попадаются 
„шайки отъ пятидесяти до шестиде
сяти человекъ, вооруженныхъ по воен
ному и действующихъ точно правиль
ный военный отрядъ на фуражиров
ке, причемъ центръ отряда составляетъ 
пехота, а кавалер1я образуешь крылья... 
Они живутъ въ лесахъ,где они устрои
ли себе укреплете и очень аккурат- 

• но расплачиваются- за все, что заби
раюсь для своего пропиташя и жизни". 
—Въ 1772 г., около Санса, въ Бур- 
гони, генеральный прокуроръ Терре, 
охотясь въ своихъ владешяхъ съ дву
мя изъ своихъ служащихъ, повстре
чался съ семью браконьерами, кото
рые на его глазахъ стали стрелять 
въ дичь, а затемъ выстрелили въ 
него самого. Терре былъ раненъ, а 
у одного изъ его служащихъ была 
прострелена одежда. На помощь яви
лась объездная команда, но браконье
ры' держались твердо и отражали ея 
нападешя. Тогда послали въ Провансъ 
за драгунами, у которыхъ браконье
ры убили одного человека и трехъ 
лошадей; однако, въ конце концовъ, 
драгуны уложили саблями на месте 
четырехъ браконьеровъ, а остальныхъ 
взяли въ пленъ.—Изъ инструкщй ге- 
неральныхъ штатовъ можно видеть, 
что ежегодно, въ каждомъ большими 
лесу, происходятъ убийства людей, 
виною которыхъ бываетъ, либо ружье 
браконьера, либо,—что гораздо чаще 
—ружье стражника. Это непрерыв
ная, домашняя война и каждое об
ширное поместье скрываетъ въ своихъ 
лесахъ своихъ бунтовщиковъ, у ко
торыхъ имеется порохъ и пули и ко
торые умеютъ ими пользоватся.

Другими рекрутами мятежныхъ 
бандъ являются контрабандисты и тор
говцы солью, неоплаченною акцизомъ. 
Какъ только налогъ становится чрез 
мерными, онъ непременно побужда-
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етъ къ обману и порождаете целую 
массу нарушителей устава, вступаю- 
щихъ въ борьбу съ массою чиновни- 
ковъ, надзирающихъ за соблюдешемъ 
этого устава. Судите сами о числе 
нарушителей по числу наблюдающихъ: 
тысяча двести лье внутреннихъ тамо- 
женныхъ лишй охраняются 50,000 че
ловеки, изъ которыхъ 23,000 — сол
даты, только не носянде военнаго мун
дира.

„Въ м'Ьстностяхъ выеокаго акциза 
и въ провинщяхъ, принадлежащихъ 
кипяти  крупными откупамъ, на про
странстве четырехъ лье, съ той и дру
гой стороны таможенной лиши, зем- 
лед4л1е совершенно заброшено и все 
населеше разделилось на таможен- 
ныхъ и на контрабаядистовъ. Чемъ 
выше ' и чрезмернее налогъ, темъ 
выше премия, предлагаемая наруши- 
телямъ закона и на всехъ границахъ 
Бретани съ Нормащцей, Мэномъ ,и 
Анжу, увеличеще акциза на четыре 
су съ каждаго фунта соли, умножало 
выше всякаго вероятш и безъ того 
уже чудовищное число людей, про- 
мышляющихъ солью, неоплаченною 
акцизомъ. „Многочисленный шайки 
людей, вооруженныхъ длинными око
ванными железомъ палками и дуби
нами, а иногда пистолетами и ружья
ми, стараются силою проложить себе 
дорогу. Съ одной стороны безчислен- 
ное множество женщинъ и детей са- 
маго нежнаго возраста проскальзы- 
ваютъ черезъ таможенный кордонъ, 
съ другой же—целыя своры собакъ 
уводятся въ свободный отъ акциза 
округъ,. где ихъ держать взаперти и 
морятъ голодомъ некоторое время, а 
затемъ нагружаютъ солью и выпу- 
скаютъ. Собаки, побуждаемый голо
домъ, быстро пробегаютъ это раз- 
стояше и доставляютъ соль своимъ 
хозяевами". На этотъ прибыльный 
промыселъ набрасываются все бродя
ги, все отчаянные и голодные люди, 
которые сбегаются издалека целыми 
стаями. „Вся пограничная л и та  Бре
тани населена исключительно только 
эмигрантами, большинство которыхъ 
изгнанники. После годичнаго пребы- 
вашя на бретонской территория:, они 
уже пользуются всеми привилегии 
природныхъ бретонцевъ. Единствен
ное ихъ заняНе заключается въ со- 
биранш соли, которую они и пере- 
продаютъ торговцамъ солью', неопла
ченною акцизомъ". Тутъ лги видимъ,
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ТОЧНО при свете МОЛ ЯШ, целую цепь 
безпокойныхъ кочевниковъ, постоян
но преследуемыхъ ночныхъ бродягъ, 
целое населеше, мужское и женское, 
дикое и бродячее, привыкшее къ на- 
сшпямъ, закаленное въ борьбе съ 
непогодой, одетое въ жалтая лох
мотья „почти всегда страдающее упор
ной чесоткой". Такое же населеше 
находимъ мы и въ окрестностяхъ 
Морле, Лорьяна и др. приморскихъ 
городовъ й на границахъ другихъ 
провинцШ и на границахъ королев
ства. Въ Керси, съ 1783 по 1787 годъ, 
две шайки контрабандистовъ, отъ 
шестидесяти до восьмидесяти чело- 
векъ каждая, соединившись вместе, 
отнимаютъ у откупа доходъ съ сорока 
тысячъ фунтовъ табаку, убиваютъ 
двухъ таможенныхъ досмотрщиковъ 
и защищаютъ, съ огнестрельными 
оруж!емъ въ рукахъ, свой складъ въ го- 
рахъ. Чтобы совладать съ ними нужны 
солдаты, но военные командиры не 
даютъ ихъ. Въ 1789 г. большая шайка 
контрабандистовъ постоянно действу
ете на границе между Мэномъ и 
Анжу и военный коменданте этой 
местности пишете, что „атамань этой, 
шайки—интеллигентный и опасный 
разбойники, у котораго уже есть поди 
начальствомъ 54 человека, а скоро 
будете и целый отряди, опасный 
в сл ед сте  настроешя умовъ и гос
подствующей въ этой местности нуж-. 
ды“. Быть можете, следовало бы под
купить кого нибудь изъ его людей и 
заставить ихъ выдать его, такъ какъ 
иначе имъ овладеть невозможно. Та
кого рода способы постоянно практи
куются въ стране, где разбойниче
ство носитъ эпидемический характеры 
Тамъ, действительно, точно въ Ка- 
лабрш, весь народи находился на сто
роне разбойниковъ противъ жандар- 
мовъ. Всеми памятны подвиги Ман- 
дрена въ 1754 г. и его шайки въ 150 
человеки, которые переносили конт
рабанду целыми тюками и брали дань 
только съ однихъ чиновниковъ. Его 
четыре экспедиция черезъ Франшконте, 
Лшннэ, Бурбоннэ, Овернь и Бургонь 
продолжались семь месяцевъ, при- 
чемъ они заняли двадцать семь го- 
родовъ, куда вступили безъ всякаго 
сопротивлешя, освободили заключен- 
ныхъ и распродали свои товары. Что
бы одержать надъ ними победу, при
шлось устроить военный лагерь про
тивъ Валенсш и отрядить противъ

т ъ  т э н ъ.
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него 2000 челов'Ькъ. Овладеть имъ 
удалось только при помощи измены 
и еще теперь мнопя местный се
мейства хвастаются своимъ родствомъ 
съ нимъ и говорить, что онъ быль 
„освободителемъ“. Не можетъ быть 
более серьезнаго симптома какъ тотъ, 
когда народъ предпочитаешь враговъ 
закона его защитникамъ. При такихъ 
услов1яхъ общество начинаетъ разла
гаться и въ его организме заводятся 
черви.—Прибавьте къ этому настоя- 
щихъ разбойниковъ, уб1йдъ и воровъ. 
Въ 1782 г. судъ въ Монтаржи произ
водить следств1е по делу Гюлена и 
его 200 сообщниковъ, которые въ те- 
ченш десяти летъ, грабили эту часть 
кородевства. — Мерсье насчитываетъ 
во Францш „армно более чЪмъ въ
10,000 разбойниковъ и бродягъи,про- 
тивъ которой приходится содержать 
въ поотоянныхъ разъЪздахъ 3,756 че- 
ловйкъ стражи. „Ежедневно раздают
ся жалобы, говорить провинщальное 
собрате Верхней Гюйенни, — что въ 
деревняхъ нЬтъ никакой полицш“. 
Влад'Ьледъ пом^стШ находится въ по- 
стоянномъ отсутствш, а его судьи и 
пристава избегаюсь судебныхъ про- 
цессовъ съ такими преступниками, съ 
которыхъ взять ничего нельзя и по
этому, „татя влад'Ьтя становятся убе* 
жищемъ для всехъ окрестныхъ него- 
дяевъ“. Такимъ образомъ всякое зло- 
употреблеше порождаетъ опасность; 
неуместная небрежность, также какъ 
и чрезмерная строгость, распущен
ный феодализму также какъ и че- 
резчуръ резко выраженная монар- 
хзя одинаково ведусь за собою опас
ный последств1я. А тутъ, все учре- 
ждетя словно согласились между со
бой,' чтобы умножать число произво
дителей безпорядка или терпеть ихъ 
въ государстве и подготовить, за пре
делами сощальной ограды, техъ ре- 
шительныхД людей, которые потомъ 
придутъ и разрушать эту. ограду.

Но совместное действ1е всехъ этихъ 
учреждешй еще вреднее, такъ какъ 
раззоряя столько работниковъ, они, въ 
конце концовъ, превращаютъ ихъ въ 
нищихъ, которые уже больше не хо- 
тятъ работать. Они становятся опас
ными бездельниками, которые поби
раются и вымогаюсь хлебъ у кресть- 
янъ и безъ того нуждающихся и не 
имеющихъ достаточно хлеба для себя. 
„Бродяги, говорить Летронъ, пред
ставляюсь самый ужасный бичъ для

деревень. Это непраятельсшя войска, 
которые разсеявшись по всей терри- 
T o p in , живутъ изо дня въ день, со
бирая съ жителей настоящую контри- 
будйо... Они постоянно бродятъ въ де
ревняхъ, изследуютъ окрестность до- 
мовъ и собираютъ сведешя о людяхъ, 
живущихъ въ этихъ домахъ и сред- 
ствахъ хозяина. Горе тЬмь, про ко
торыхъ говорясь, что у нихъ водятся 
денежки!... Сколько совершается гра
бежей по болынимъ дорогамъ и сколь
ко кражъ со взломомъ! Сколько уби
вается путешественниковъ и сколь
ко разграбляется домовъ. Сколько 
происходить уб1йствъ священниковъ, 
земледельдевъ, одинокихъ вдовъ, ко
торыхъ сперва подвергаюсь истяза- 
шямъ, чтобы выпытать у нихъ, где 
спрятаны деньги, а засЬмъ уже уби
ваюсь"! За двадцать пять лГтъ до ре- 
волюцш часто случалось, что пятнад
цать или двадцать такихъ бродятъ 
„врывались на какую нибудь ферму, 
располагались тамъ на ночлегъ иза- 
пугавъ фермеровъ, заставляли испол
нять все своиприказатя".—Въ 1764 г., 
правительство уже принимаешь про- 
тивъ нихъ так!я меры, который ука
зываюсь, что зло уже достигло край- 
няго развиыя. Признаются бродягами 
и праздношатающимися и наказыва
ются, какъ таковые все те, кто въ 
теченш шести полныхъ месяцевъ не 
занимался никакою професшей или 
ремесломъ и кто, не имея нисостоя- 
шя, ни общественнаго положетя, даю- 
щаго средства къ существовашю, не 
можетъ доказать путемъ свидетель- 
скихъ показаний лицъ, заслуживаю- 
щихъ довер!я, добропорядочность сво
ей жизни н нравовъ... Въ намеретя 
его величества входить не только за- 
деряште настоящихъ бродягъ, сло
няющихся по деревнямъ, но и всехъ 
нищихъ, которые, не имея никакихъ 
определенныхъ занятий, могутъ также 
навлечь на себя подозреше въ бро
дя жничестве", — гласить циркуляръ. 
Способные къ труду люди пригова
риваются за бродяжничество къ га- 
лерамъ на три года; въ случае же 
рецидива на девять летъ, а въ случае 
йоваго повторетя—къ пожизненной 
каторжной работе. Для хворыхъ по
лагается три года тюремнаго заклю- 
четя; въ случае повторетя—девять 
летъ и въ случае новаго повторетя 
—пожизненное тюремное заключите. 
Дети моложе шестнадцати летъ от-
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правляются въ исправительное заве
дете. „Нипцй, задержанный объ- 
йздомъ,—говорится въ циркуляре— 
можетъ быть отпущенъ на свободу 
лишь въ томъ случай, если будетъ 
получено самое полное удостовйрете 
въ томъ, что онъ больше не будетъ 
просить милостыни. Освобождеше его, 
слйдовательдо, можетъ произойти 
лишь въ томъ случай, если лица, до
стойный довйр1я и ,
будутъ отвечать за него и возьмутъ 
на себя обязательство доставить ему 
занятге или кормить его, указавъ при 
этомъ способы, посредствомъ кото
рыми они полагаютъ помешать ему 
нищенствовать".

Однако и этого оказывается недо
статочно, чтобы освободить нищаго 
еще нужно спещальное разрйшеше 
интенданта-. Въ силу такого закона 
было арестовано, какъ говорить, 50,000 
нищихъ сразу и такъ какъ госпитали 
и обыкновенный тюрьмы оказались 
недостато иными, чтобы вместить все 

• это количество, то пришлось построить 
новые смирительные дома. Эти дйй- 
ствгя продолжаются съ перерывами 
до самого конца стараго режима; такъ 
въ Лангедоке въ 1768 г., въ течеши 
четырехъ мйсяцевъ арестовали еще 
433 человека, а въ 1787 г., вътеченш 
четырехъ мйсяцевъ, арестовали 295. 
Около этого же времени въ Безансон- 
ской тюрьме содержалось 300 чело
веки, въ Реннской—500, а въ Сенъ- 
Дени—650. Содержаше ихъ обходи
лось ежегодно королю въ одинъ мил- 
лпшъ и только Богу известно, како
во было это содержаше! Вода, солома, 
хлйбъ и две унцш соленаго сада
нете что они получали и на что от
пускалось по пяти су въ день. Но такъ 
какъ въ теченш послйднихъ двадцати 
лйтъ цйны на припасы увеличились 
на целую треть, то тюремщику, ко
торый долженъ былъ заботиться объ 
ихъ продовольствш, приходилось либо 
заставлять ихъ поститься, либо самому 
раззоряться, чтобы кормить ихъ.

Что касается способа напблнешя тю-
ремъ, то въ этомъ отношенш полищя 
ведетъ себя съ народомъ по-турецки; 
она хватаетъ кого попало и полицей
ская метла столько же разрушаетъ, 
сколько и выметаетъ. Согласно ордон-

—пишете одинъ йнтен- 
„конная ™
, не только нищихъ и

и-тйхъ, на кого имъ будетъ указано 
какъ на таковыхъ или какъ на подозри- 
тельныхъ лицъ. Самый безупречный 
гражданинъ въ своемъ повеДенш и 
наименее способный возбудить подо- 
зрйше въ бродяжничестве, все-таки 
не можетъ поручиться за то, что онъ 
не попадете въ тюрьму, такъ какъ 
его свобода находится въ зависимости 
отъ какого нибудь коннаго стражника, 
который легко можетъ'быть введенъ въ 
обманъ ложнымъ доносомъ или даже 
просто подкупленъ деньгами. Я ви
дели въ реннской тюрьме многихъ му
жей, арестованныхъ только по одному 
доносу своихъ женъ и столько же женъ 
взятыхъ по доносу своихъ мужей. 
Тамъ же находилось не мало дЪтей 
отъ перваго брака, посаженныхъ по 
ходатайству ихъ мачихъ, много слу- 
жанокъ, забеременйвшихъ отъ своихъ 
господъ и упрятанныхъ по ихъ до
носу въ тюрьму, дйвушекъ, находя
щихся въ такомъ же положенш и 
посаженныхъ по доносу ихъ оболь
стителей, а также детей, сидящихъ 
въ тюрьме вслйдств1е доноса отцовъ, 
и отцовъ, посаженныхъ по доносу 
своихъ детей,—словомъ, все это были 
люди, обвинявшиеся въ бродяжниче
стве и нищенстве безъ всякихъ до
казательстве... Несмотря на такое гро
мадное число арестованныхъ неспра
ведливыми образомъ, все-таки не су
ществуете ни одного судебнаго при
говора, который бы возвратили сво
боду этими заключенными".

Но представимъ себе, что какой 
нибудь человеколюбивый интендантъ, 
вродй того который написалъ эти 
строки, отпустить на свободу заклю- 
ченныхъ. Они очутятся на мостовой, 
обращенные въ нищихъ самими за- 
кономъ, преследующими нищенство, 
и прибавляющими, къ тймъ бедня
ками, которыхъ онъ преследуете, еще 
новыхъ бйдняковъ собственнаго изго
товлены, притоми ожесточенныхъ и 
испорченныхъ душою и тйлбмъ. 
„Почти ч всегда случается, говорите 
интенданте, что обвиняемые, аресто
ванные въ двадцати пяти или трид
цати лье отъ центральной тюрьмы, по- 
падаютъ туда только черезъ три или 
четыре месяца после своего ареста, 
а иногда и позже. Въ ожидав] и это
го, ихъ пересылаютъ изъ одного 
места въ другое и помйщаютъ въ 
тюрьмахъ, встречающихся по пути, 
где они и остаются до тйхъ поръ,

✓
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пока ихъ не наберется достаточно 
для состав л етя  пересыльной партш. 
Мужчины и женщины запираются 
вместе въ одну и туже тюрьму и 
поэтому всегда бываетъ, что те жен
щины, который еще не были беремен
ными, когда ихъ арестовали, забере- 
менгЬваютъ по прибыли въ тюрьму. 
Тюрьмы обыкновенно отличаются пло- 
химъ санитар нымъ устройствомъ, такъ 
что большинство заключенныхъ всегда 
хвораетъ“, а мнопе, вследств1е по- 
стояннаго соприкосновешя съ негодя
ями, сами становятся таковыми. Тутъ 
наблюдается какъ физическое, такъ и 
нравственное заражеше; язва разроста- 
ется подъ вл1яшемъ лекарства, кото
рое употребляется для ея излЪчешя 
и центры подавлешя преступлен^ 
становятся, наоборотъ, ихъ разсадни- 
ками.

Между т'Ьмъ, несмотря на все стро
гости, законъ этотъ все-таки не до- 
стигаетъ своей цели. „Наши города, 
говоритъ бретонскШ парламентъ,—до 
такой степени переполнены нищими, 
что невольно приходитъ въ голову, 
что все проекты, составленные съ 
целью истреблешя нищенства лишь 
способствовали его усиленш“. „Боль
шая дороги, пишетъ одинъ интендантъ, 
— кишатъ опасными бродягами,-людь
ми безъ опред'Ьленныхъ занялй и на
стоящими нищими, которыхъ стража 
не трогаетъ, частью вследств1е небреж
ности, частью же вследств1е того, что 
къ ней не обращаются со спещайь- 
нымитребоватями ея вмешательства". 
—Да и чтобы она стала делать со 
всеми людьми, еслибъ арестовала 
ихъ всехъ? Ихъ слишкомъ много и 
она бы не знала куда ихъ давать. И 
притомъ, какъ помешать людямъ про
сить подаяше, когда они—нипце? 
Безъ сомнешя, все это очень при
скорбно, но помешать этому нельзя. 
Въ н'Ькоторомъ отношенш народная 
бедность напомииаетъ гангрену, ко
торая постепенно съ больной части 
распространяется и разъедаетъ здо
ровую. Челов'Ькъ, который еле вла- 
читъ свое существоваше заживо по
ддается теми, которыми нечЪмъ су
ществовать.— „Раззоренный крестья- 
нииъ гибнетъ жертвою массы нищихъ, 
опустошающихъ деревни и укрываю
щихся въ городахъ. Отсюда-то и про
исходить эти опасный для обществен- 
наго спокойств1я сборища, эти толпы 
контрабандистовъ и бродягъ, это мно

жество людей сделавшихся ворами и 
убьйцами единственно только потому, 
что имъ не хватаетъ хлеба для уто- 
лешя голода! Но я тутъ даю только 
слабую идею о безпорядкахъ, кото
рыхъ я былъ свидетелемъи. Бедность 
деревенскаго населешя чрезмерная 
сама по себе, еще усиливается вслед- 
CTBie безпорядковъ, которые она вле- 
четъза собой. Нетъ надобности искать, 
въ какомъ либо другомъ месте ужа- 
сающаго источника нищеты и всехъ 
порождаемыхъ ею пороковъ. „Къ че
му могутъ служить палл1ативы и вся- 
каго рода насильственныя операции 
противъ такой болезни, которая кро
ется въ самой крови и обусловли
вается самою организащей обществен- 
наго тела? Какая полищя можетъ 
оказаться действительною въ такомъ 
приходе, где четверть или треть жи
телей не имеютъ другого пропиташя, 
кроме техъ кусковъ хлеба, которые 
они выпрашиваютъ у дверей? Въ Ар- 
жантре, въ Бретани, „на 2.300 жи
телей, не занимающихся ни про
мыслами, ни торговлей, больше 
половины далеко не могутъ считаться 
зажиточными и более 500 осуждены 
нищенствовать. „Въ Дэнвилле, въ 
Артуа, изъ 130 домовъ шестьдесятъ 
занесены въ списокъ бедныхъ". Въ 
Нормандш, по заявлешямъ свяшен- 
никовъ, „изъ 900 прихожанъ въ Сенъ 
Мало, „три четверти постоянно нуж
даются, остальные же находятся въ 
самомъ бедственномъ положений— 
„Изъ 1500 обитателей прихода св. Пат
рика 400 живутъ подаяшемъ; изъ 500 
жителей Сенъ - Лорана три четверти 
вынуждены просить милостыню".—Въ 
Марбефе,—какъ говорится въ наказе 
депутату,—„изъ 500 человекъ, живу- 
щихъ въ нашемъ приходе, 100 дове
дены до нищенскаго состояния и, кро
ме того, къ намъ ежедневно являются 
отъ 30 до 40 бедняковъ изъ сосед- 
нихъ приходовъ".

Въ Бульбоннь, въ Лонгедоке, каж
дый день у воротъ монастыря „раз
дается общая милостыня, къ которой 
стекаются отъ 300 до 400 нищихъ и 
эта раздача происходить независимо 
отъ той, которую раздаютъ старикамъ 
и больнымъ и притомъ въ гораздо 
болынихъ размерахъ".—Въ Лхоне, въ
1787 году, „30,000 рабочихъ нахо
дятся на пропитанхи у общественной 
благотворительности. „Въ Ренне, въ
1788 г., после наводнешя, „три чет-
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верти жителей очутились въ самомъ 
бедствеиномъ * положении". Въ Пари
же, на 650,000 жителей, по переписи 
1791. г., значится 118,784 б'Ьдняковъ. 
Пусть же произойдешь какое нибудь 
б’Ьдсттае, морозъ и градъ какъ въ 
1788 году, неурожай и недостатокъ 
въ хлебе, цена которагб поднимется 
до 4-хъ су за фунтъ, при чемъ ра
бочий въ благотворительных^. мастер- 
скихъ получалъ только двенадцать 
су въ сутки, то неужели вы думаете 
что эти люди безропотно покорятся 
своей участи, осуждающей ихъ на 
голодную смерть? Вокругъ Руана, въ 
теченш зимы 1788 г., все леса опу
стошаются среди белаго Дня; баньер- 
сюй лесъ былъ вырубленъ'весь и де
ревья публично распроданы мароде
рами. Эти голодные мародеры все 
действу ютъ сообща и нужда тутъ 
становится соучастницей преступле- 
шя. Людей этихъ можно проследить 
изъ одной провинцш въ другую; спу
стя четыре месяца, пятнадцать раз- 
бой пи ко въ врываются ночью въ три 
фермы, въ окрестностяхъ Этана, и 
фермеры, которыми они грозятъ.под
жогами, вынуждены отдать имъ, одинъ 
—триста франковъ, другой полтораста, 
по всей вероятности все деньги, ко
торый у нихъ были припрятаны въ 
сундуке. „Воры, каторжники, всякаго- 
рода негодяи11,—они - то и составишь 
лотомъ передовые отряды во всехъ 
во^мущешяхъ и „будутъ подстрекать 
крестьянина къ самымъ крайними 
насшпямъ “. После разграблешя дома 
Ревельона въ Париже было замечено, 
что „изъ сорока арестованныхъ бун- 
товщиковъ не было ни одного, кото
рый бы не побывали раньше въ ру- 
кахъ правосудгя, не былъ бы нака- 
занъ кяутомъ и не носили бы клейма". 
Во время всякой революции подонки 
общества неминуемо поднимаются на 
поверхность. Никто и никогда не ви
дали этихъ людей раньше; подобно 
лесными барсуками или крысами 
сточныхъ труби они оставались въ 
своихъ логовищахъ или норахъ. Те
перь они выходятъ оттуда целыми 
толпами и кашя только фигуры по
являются въ Париже! „Такихъ еще 
никогда не видали среди белаго дня... 
Откуда они вышли? Кто вытащили 
ихъ изъ ихъ мрачныхъ убежшцъ?... 
Иностранцы, уроженцы всехъ странъ, 
вооруженные дубинами, оборванные... 
одни почти напе, друйе одетые страп-

нымъ образомъ „въ самыя разнород
ный лохмотья, „ужасныя на видъ,“—  
вотъ тф вожди и статисты мятежа, 
за которыми пойдетъ вскоре народъ.

„Въ Париже—говорить Мерсье—на- 
родъ бледный, слабосильный, мало
рослый и невзрачный на видъ, пере- 
носянцй дурное обращеше, предста
вляется совершенно особыми классомъ, 
стоящими отдельно отъ другихъ со
словий государства. Богачи и вель
можи, имеюнце собственные экипажи, 
пользуются варварскими правомъ да
вить и калечить народъ на улицахъ... 
Для бедныхъ пешеходовъ нетъ ни- 
какихъудобствъ,.никакихътротуаровъ. 
Ежегодно сотни жертвъ погибаютъ 

I поди колесами экипажей. — „На на- 
шихъ глазахъ былъ раздавленъ ма- 
леньгай ребенокъ,—говоритъ Артуръ 
Юнгъ и я много разъ бывали обрыз- 
ганъ грязью, съ головы до ноги. 
Если бы наши молодые дворяне взду
мали скакать по Лондону, по ули
цами безъ тротуаровъ и съ такою же 
быстротой, какъ ихъ Парижсше со
братья, то ихъ весьма скоро хоро
шенько отдули бы за это самымъ на
стоящими образомъ и волочили бы 
по грязи". Передъ лицомъ этой огром
ной народной массы Мерсье ощущаетъ 
невольную тревогу. „Въ Париже, быть 
можетъ, найдется до двухсотъ тысячъ 
человеки, которые не владеютъ даже 
пятидесятью экю въ виде какого ни
будь имущества, а между теми городи 
все-таки продолжаетъ существовать. 
Само собою разумеется, что порядокъ 
въ немъ поддерживается только си
лою и страхомъ, благодаря солдатами 
городской стражи, которую толпа на
зываешь вшивой командой?. Такое про
звище приводить въ бешенство этотъ 
роди милищи, усиливающей поэтому 
свои удары и бросающейся на всякого, 
кто попадается ей подъ руку. Простой 
народъ всегда готовь воевать съ этой 
стражей, такъ какъ отъ нея они ни
когда не виделъ пощады". Правда, 
„отряди городской стражи часто безъ 
труда разгоняешь толпу въ пятьсотъ 
или шестьсотъ человекъ, казавшуюся 
очень разгоряченной, но разсыпаю- 
щейся въ одно мгновеше ока, какъ 
только солдаты начпутъ расточать 
удары и свяжутъ двухъ-трехъ бун- 
товщиковъ1. Те'мъ не менее, „если- 
бы парижсшй народъ былъ предоста- 
вленъ самому себе и моги бы пови
новаться своему первому побуждение,

г ъ т э н ъ.
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не чувствуя за собой ни шЬшей, ни 
конной стражи, ни полицейскаго ком- 
миссара, ни городового, то онъ не 
зналъ бы никакой м'Ьры въ своихъ 
безпорядкахъ“. Чернь, освобожденная 
-отъ той узды, къ которой она при
выкла, непременно предалась бы изли
шествами и насил1ямъ, теми более 
жестокими, что она не знала бы, где 
ей остановиться... Пока на рынке 
имеется еще хлебн, до т'Ьхъ пори 
зозмущ ете не примети всенароднаго 
характера; надо заинтересовать ви 
этоми рыноки, иначе женщины не 
примутн участья... Но если ви тече- 
нш двухи дней кряду на рынке 
'не будети хлеба, то возмущеше ста- 
петн всеобщими и я не ви состоянш 
разсчитать заранее ки чему оно при- 
ведети и что предприметн эта огром
ная толпа, доведенныхи до отчаятя 
людей, которые хотяти избавить оти 
голода себя и своихн детей".

А ви 1789 году хлеба не хватаетн 
ни на рынке, ни во всей Франции

Глава четвертая.

Вооруженная сила распадается. — Какимъ 
образомъ пополняется арм1я. — Какъ обра
щаются съ солдатами. - Общественная орга- 
низащя разлагается. Отсутств1е объединяю 

■ щаго центра.— Инертность провинций. — Вл1я- 
Hie Парилка.—Направлете потока.—Челов^къ 
изъ народа, руководимый адвокатомъ.--Един- 
ствениыя грядупця власти: теор1я и пики. — 

Самоуб1йство стараго режима

ГдЪ сила, которая могла бы оста
новить всеобщее возмущеше? ТгЬ пол
тораста тысячъ человеки, которые 
поддерживаютъ порядокъ, настроены 
точно также, какъ и двадцать шесть 
мшшоновъ лю дей,' подчиняющихся 
этому порядку, а злоупотреблешя и 
недовольство, словомъ, вей тгЬ при
чины, которыя действу юта разлагаю
щими образомъ на нацш, разлагаютъ 
также и войско. Изъ девяноста .мил- 
люновъ жалованья армпг, уплачивае- 
мыхъ ежегодно государственными 
казначействомъ, 46 миллюновъ ухо- 
ди-тъ на офицеровъ и только 44 рас
ходуется на солдатъ. Кром^з того, 
согласно новому ордонансу, только
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стороны, для небольшаго числа йз- 
бранныхъ — власть, почести, деньги, 
досуги, хороший столъ, свгЬтск1я удо
вольствия, салонные спектакли; съ 
другой для огромнаго болыпиства,— 
подчиненность, самоотречеше, утомле- 
Hie, вербовка насильственная или по- 
средствомъ обмана, никакой надежды 
на повышеше, шесть су въ день, 
узкая постель на двоихъ, хл'Ьбъ, год
ный только для собаки, а въ послЪд- 
Hie годы и удары, расточаемые точно 
собаками. Съ одной стороны тутъ 
высшее дворянство, съ другой—самая 
низкая чернь. Все это какъ будто 
сделано было нарочно для того, что
бы усилить контрасты и увеличить 
раздражеше. „Скудость солдатскаго 
жалованья,—говорить одпнъ эконо
миста—,его содержите, одежда, пища 
и помЪщеше, его полнейшая зависи
мость и подчиненное положеше, сде
лали то, что казалось слишкомъ же
стокими брать для этой службы дру
гого, а не человека изъ самаго низ- 
шаго классам Въ самомъ Д'Ьл'Ь, сол
датъ v вербуютъ только въ самыхъ 
низшихъ классахъ народа. Избавлены 
отъ обязанности вынимать жребий не 
только вс£> дворяне и буржуа, но и 
всгЬ служанце по государственному 
откупу, по сбору съ мостовъ и до
роги, „вся охотничья стража, лЬсные 
сторожа, лакеи и др. наемные слуги 
духовныхъ лицъ, общинъ, монастырей, 
дворянъ и титулованныхъ лицъ, даже 
буржуа, живущихъ какъ дворяне. 
Мало того: такою же льготою поль
зуются и сыновья зажиточныхъ земле- 
д’Ьльцевъ и вообще всЬ гЦ,.кто им'Ьетъ 
какое нибудь значеше или какого 
нибудь покровителя. Такими образомъ, 
въ милищи служатъ только бедняки, 
да и то не по доброй вол4. Напро- 
тивъ, служба эта ими въ высшей 
степени противна и они часто спа
саются отъ нея, укрываясь въ л^сахи, 
гд'Ь ихъ преследуюсь вооруженной 
силой. Въ одномъ округа, который 
тремя годами позднее выставляетъ 
въ одинъ день ота пятидесяти до 
ста волонтеровъ, теперь юноши отру- 
баютъ себе большой палецъ ради 
того только, чтобы избавиться отъ

дворяне, могунце представить прове
ренный доказательства своего происхо
ждения, получаюсь офицерсще чины 
и могутъ разсчитывать на повышеше. 
Нигде еще это неравенство, противъ 
котораго таки сильно возмущается 
общественное мтгЬше, не выражается

необходимости вынимать жребШ. Къ 
этими общественными подонками надо 
еще прибавить сори, выметаемый изъ 
тюремъ и смирительныхъ домовъ,— 
бродяги, наполняющихъ эти учрежде-
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шя, после освобождешя тЪхъ, кото
рые въ состоянш указать свои семей
ства или найти поручителей. „Оста
ются только или вполне неизвестные 
или опасные, говоритъ одинъ интён- 
дантъ,— и вотъ изъ нихъ выбираютъ 
тЬхъ, которые считаются менее по
рочными и ихъ-то препровождаютъ 
въ войска". — Последшй же притокъ 
въ армш составляетъ полу насиль
ственная и полудобровольная вербов
ка рекрутъ, поставляющая въ ряды 
армш чаще всего только одну накипь 
болыпихъ городовъ, разныхъ искателей 
приключений, мастеровыХъ, которыми 
отказано отъ места, сыновей, прогнан- 
ныхъ своими родителями и разныхъ лю
дей безъ пристанища и безъ определен- 
ныхъ занятай. Вербовщики получаетъ 
вознаграждеше—столько-то за кажда- 
го человека, котораго ему удается за
вербовать, и столько-то за каждый 
дюймъ роста свыше пяти футъ;—они 
устраиваетъ свои засРдашя въ ка
бачке и тамъ угощаетъ лицъ, съ ко
торыми заключаетъ договоръ: „Друзья 
мои, говоритъ онъ — еупъ, какое ни- 
будь второе кушанье и жаркое съ 
салатомъ — вотъ обычная пища въ 
полку: больше ничего не дается. Я 
васъ не хочу обманывать: пирожное 
и вино составляюсь уже экстренную 
прибавку". Онъ заставляетъ свою 
жертву пить, платитъ за . вино, а въ 
случае нужды предоставляетъ ему 
даже свою любовницу. „После не- 
сколькихъ дней разгула, такой моло
дой гуляка-бываешь вынужденъ про
дать себя, такъ какъ ему нечемъ 
расплатиться со своими долгами. И 
вотъ рабочШ, превращенный, въ сол
дата, отправляется проделывать воен
ный упражнешя изъ- поди палки". 
Странные солдаты для охраны обще
ства! Все они выбираются именно изъ 
того самого класса, который нападаешь 
на общество, изъ среды угнетаемыхъ 
крестьянъ, заклЮченныхъ въ тюрьму 
бродяги, людей, сбившихся съ пути, 
обремененныхъ долгами, доведенныхъ 
до отчаяшя, бедняковъ, легко под
дающихся соблазну и обладающихъ 
пылкою головой, которые, смотря по 
обстоятельствами, становятся то мя
тежниками, то солдатами.

Солдатъ по
лучаетъ такую же скудную порцно 

., какъ и арестантъ, но его хлебъ
что онъ печется изъ 

муки, тогда ка!съ

бродяги, котораго онъ же арестовы
ваешь, печется изъ муки, отъ которой 
отсеяны отруби. При такомъ положение 
вещей было бы самое лучшее, еслибъ 
солдатъ вовсе не размышляли, а между 
теми его же собственные офицеры 
приглашаютъ его размышлять. И они 
тоже стали политиками и фрондерами. 
За несколько лети до револющи, въ 
армш уже начали „поговаривать", 
стали „разеуждать и жаловаться и 
подъ влхяшемъ новыхъ идей, забро- 
дившихъ въ головахъ, установилась 
правильная переписка между двумя 
полками. Изъ Парижа получались 
‘разныя новости, въ виде рукописной 
газеты. Получеше этихъ новостей было 
разрешено военными министромъ и 
стоило, должно быть, двенадцать луи- 
доровъ въ годъ. Вскоре статьи этой 
газеты приняли философский тони, 
появились разеуждешя и разговори 
о министрахъ, о правительстве, о 
желаемыхъ переменахъ и это содей
ствовало еще большему распростра
ненно рукописной газеты". Само собою 
разумеется, что такхе сержанты какъ 
Гошъ или тате унтеръ офицеры, какъ 
Ожеро, не рази прочитывали эти но
вости, забытыя на столе и въ тотъ же 
вечеръ обсуждали и комментировали 
ихъ въ казарме. Недовольство суще
ствовало уже давно и въ конце по- 
следняго царствовашя оно не рази 
вырывалось Наружу въ резкихъ сло- 
вахъ. На одномъ пиру, который да
вался однимъ изъ нринцевъ крови, 
прислуживали гренадеры за столомъ, 
накрытыми на сто кувертовъ. Но утон
ченное
но запахомъ, который исходили отъ 
гренадеровъ и онъ заметили немного 
слишкомъ громко: „Отъ этйхъ молод- 
цовъ чертовски воняешь сапогами". 
Тогда одинъ изъ гренадеровъ возра
зили резкими тономъ: „Это оттого, 
что у насъ нетъ сапогъ", и глубокое 
молчаше последовало за этимъ отве
те мъ.—Скрытое раздражен1е все раз- 
ростается въ течете последующихъ 
двадцати лети; притоми солдаты Ро- 
шамбо сражались ведь со свободною 
милищей Америки и не забываютъ 
объ этомъ! Въ 1788 г., маршалъ де-Во 
писали военному министру по поводу 
возстатя въ Дофинэ, что „совершен
но невозможно положиться на войско", 
а четыре месяца спустя, после откры
тая собрашя генеральныхъ штатовъ, 
шестнадцать тысячи дезертировъ,

I
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дящихъ вокругъ Парижа, сами уже 
становятся руководителями мятежа, 
вместо того чтобы усмирять его.

И.
Когда плотина уносится потокомъ, 

то уже не остается никакой другой, 
которая могла бы удержать наводне- 
Hie и оно разливается по всей Фран
ция, точно по плоской равнине.—У 
другихъ народовъ, въ подобныхъ слу- 
чаяхъ, встречались все-таки кагая нй- 
будь препятстгйя, были каше нибудь 
возвышепные пункты, спасительныя 
убежища, старинныя ограды, куда, 
во время всеобщаго смятешя, могла 
все-таки укрыться часть населешя. 
Но тутъ напоромъ волны уносятся 
последaie остатки существовавшихъ 
преградъ и среди этихъ двадцати ше
сти милл1оновъ разсеявшихся людей 
каждый одинокъ. Съ давнихъ поръ 
уже, администращя Ришелье и Людо
вика XIY уничтожила естественный 
группы, который снова организовались 
сами собой, после внезапнаго разру
шения. За исключешемъ Вандеи, я не 
нахожу ни одной местности и ни од
ного общественнаго. класса, въ кото- 
ромъ, более или менее значительное 
число людей, питая flOBepie къ из- 
вестнымъ личностямъ, могло бы спло
титься около нихъ и составить нечто 
целое. Ни провинщальный, .ни муни
ципальный сощализмъ более не суще
ствуете Низшее духовенство относит
ся враждебно къ прелатамъ, провин- 
щальное дворянство—къ придворному, 
вассалъ—къ своему владельцу, кре- 
стьянинъ—къ горожанину, городское 
населете къ муниципальной олигар
хия, корпорация—къ корпорация, при- 
ходъ—къ приходу и соседъ—къ сво
ему соседу. В сехе разделяютъ при- 
вилепи, соперничество, взаимная за
висть, сознаше несправедливаго от- 
ношешя и каждый думаетъ о томъ, 
что онъ обремененъ лишнею тяжестью 
пли обобранъ въ пользу другого. Ра- 
бочШ у портного раздраженъ противъ 
своего хозяина, который не дозволяетъ 
ему работать поденно у буржуа; под
мастерья парикмахера негодуютъ на 
'него за то, что онъ пё разрешаете 
имъ ходить на домъ къ господами, 
Чтобы причесывать ихъ; кондитеръ 
раздраженъ противъ булочника, не 
дозволяющаго ему печь простые пи
роги; сельскШ ткачъ возмущенъ про
тивъ городскихъ ткачей, которые хо

тели бы подорвать его ремесло, а 
сельсйе виноделы злы на бу рясу а, 
желавшихъ уничтожить ихъ виноград
ники на протяжения семи льё отъ го
рода. Такими образомъ деревня вра- 
ждуетъ съ деревней, облегчившей 
свое податное бремя на ея счетъ, кре- 
стьянинъ, платяпцй высоте налоги, 
негодуетъ на того, который платити 
слишкомъ мало, и одна половина при
хода возмущается противъ своихъ 
сборщиковъ, обложившихъ на ея счетъ 
другую половину жителей. „Нащя— 
замечаете Тюрго съ оттенкомъ гру
сти, представляете общество, состав
ленное изъ разныхъ сословгй, плохо 
соединяющихся между собою и изъ 
парода, члены котораго имеютъ между 
собою слишкомъ мало связи, такъ что 
каждый заботится только о своихъ 
частныхъ интересахъ. Иигдгь не за
метно какого нибудь общаго инте
реса. Города, деревни имеютъ также 
мало отношений другъ къ другу, какъ 
и те округа, къ которыми они при
писаны. Они не могутъ даже столко
ваться другъ съ другонъ относительно 
производства техъ общественныхъ ра
боте, которыя имъ необходимы". Цен
тральная власть, въ течете полутора
ста лете, старалась всехъ разделять, 
чтобы царствовать надъ всеми. Она 
держала людей въ отдаленш другъ 
отъ друга, мешая имъ сближаться и 
действовала такъ успешно въ этомъ 
направления, что они уже более не 
знаютъ другъ друга; одинъ классъ не 
знаете другого и каждый изъ нихъ 

. имеете о другомъ классе совершенно 
ложное представлеше, рисуя себе 
химерически! портрете этого класса, 
и раскрашивая красками собственнаго 
воображенья. Одинъ рисовали себе 
идиллш, другой—мелодраму; тотъ во
ображали, что крестьяне — чувстви
тельные пастушки, а этотъ были уве- 
ренъ, что все дворяне—это каше-то 
изверги и тираны.

Вследств1е такого взаимнаго непо- 
нимашя, всякого обособления, продол- 
жавшагося такъ долго, французы по
теряли привычку, уменье и способ
ность действовать заодно. Онисовсемъ 
уже не могутъ понимать другъ друга 
и неспособны къ коллективному дёй- 
ствш. Въ моменте опасности никто 
уже не смеете разсчитывать ни на 
своихъ соседей, пи на своихъ рав- 
ныхъ. Никто не знаетъ, куда обратить 
свои взоры, чтобы найти руководителя.

ю
Ч



л„Нигде не видно человека, который 
бы могъ отвечать, хотя бы за самый 
маленький округа»; более того—нигде 
не видно человека, который бы могъ 
отвечать за другого". Разрозненность 
достигла крайнихъ пред'Ьловъ и стала 
непоправимой. Утотя теоретиковъ 
осуществилась: общество вернулось 
къ дикому состояние. Въ пемъ оста
лись только ряды отдЬльныхъ другъ 
отъ друга индивидовъ, где каждый 
находился въ состоянии первоначаль- 
наго безсшпя, вследств!е чего его 
имущество и его жизнь были въ за
висимости отъ произвола первой об
разовавшейся шайки. Ему не надо 
было, чтобы подчиняться руководству 
ничего иного, кроме той бараньей 
привычки, быть руководимыми, кото
рая у него сохранилась. Онъ, какъ и 
прежде, ждалъ импульса и постоянно 
обращали свои взоры къ обычному 
центру, къ Парижу, откуда всегда ис
ходили приказания. Такое отношеше 
поражаетъ Артура Юнга. Повсюду 
господствуетъ политическое невеже
ство и политическая покорность, до
сти гав  крайней степени; это онъ, 
иностранецъ, привозить въ Бургонь 
известия изъ Эльзаса. Возмуицете 
тамъ носило ужасный характеръ. 
Чернь разграбила въ Страсбурге го
родскую ратушу, а, между теми, въ 
Дижоне объ этомъ ничего не было 
слышно. „Однако, вотъ уже девять 
дней, какъ это случилось, пишешь 
онъ.—Но даже, еслибъ съ техъ поръ 
прошло девятнадцать дней, то я все 
же сомневаюсь, чтобы они были лучше 
осведомлены". Въ кофейняхъ газеты 
не получаются и не существуетъ ни
какого центра, где сосредоточены были 
бы все сведенш, где можно было бы 
постановить реш етя и обсудить мест
ный меропр1ятия. Провинция подчи
няется теми событиями, которыя со
вершаются въ столице. „Люди не 
смеютъ пошевелиться, не смеютъ даже 
составить себе собственное мнеше, 
пока не высказался Парижъ". Вотъ 
къ чему привела монархическая ц'ент- 
рализацш. Она отняла у отдельныхъ 
группъ ихъ прочность, а у отдель- 
ныхъ личностей—ту внутреннюю пру
жину, которая заставляешь ихъ дей
ствовать самостоятельно. Остается 
лишь какая-то человеческая пыль, 
которая кружится и потоми, подъ 
слепыми напоромъ ветра, будешь не
стись сплошною массой, увлекаемая 
неудержимою силой.

III. /
Мы знаемъ уже, съ которой сторопы 

дуетъ этотъ ветеръ и чтобы убедиться 
въ этомъ, достаточно последовать какъ 
были составлены наказы третьяго со
словия. Тутъ крестьяниномъ руково
дили человеки закона, мелкий сель
ский стряпчй, завистливый адвокатъ 
и теоретики. Крестьянинъ настаиваетъ 
только на томи, чтобы въ наказахъ 
былт изложены письменно и какъ 
можно обстоятельнее все его мест
ный и личныя жалобы, все его воз- 
ражешя прошнвъ налоговъ и повин
ностей и его ходатайство о разреше
нии не привязывать собаками на шею 
чурбана, что было обязательно для 
простого народа. Кроме того, онъ за
являли о своемъ желании иметь ружье, 
чтобы охотиться на волковъ. Тотъ же, 
кто руководить ими и подсказываешь 
ему эти мысли, облекаешь все это вй 
„Права человека" и въ циркуляръ 
Сгйесса, „Вотъ уже два месяца—пи
шетъ съ юга одиинъ комендантъ,—какъ 
низише еудейсюе чины и адвокаты во 
всехъ городахъ и селахъ, желая быть 
избранными въ генеральные штаты, 
усиленно ухаживаютъ за третьими 
сослов1емъ, подъ предлогомъ желания 
оказать ему поддержку и просветить 
его... Они постарались убедить его, 
что въ генеральныхъ штатахъ его 
представители будутъ господами uu 
что только они одни будутъ направ
лять дела королевства.. Избравъ же 
своими депутатами людей судейскаго 
звашя, третье сослов1е будетъ иметь 
право и силу первенствовать надъ 
другими и можешь тогда отменить 
дворянство и уничтожить все права 
и привилегии, после чего дворянство 
уже не будетъ более-наследственными 
и все граждане, заслуживъ его, будутъ 
иметь право на получеипе этого зва- 
т я . Кроме того, если они будутъ из
браны депутатами третьяго сослов1я, 
то добьются для него всего, чего оно , 
желаетъ, потому что священники, про
исходящее изъ третьяго сослов!я, со* 
гласились уже отделиться отъ выс- 
шаго духовенства и присоединиться 
къ нимъ; такимъ образомъ, дворян
ство и духовенство, соединившись, 
вместе, будутъ иметь только одинъ 
голосъ противъ двухъ голосовъ треть
яго сословия... Если бы третье сословие 
избрало въ депутаты благоразумныхъ 
буржуа и негощантовъ, то они безъ
затруднения присоединились бы къ
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двумъ остальными сословьями. Но 
окружным собрашя были напичканы 
судейскими, которые подавляли все 
мпёшя и желали первенствовать надъ 
всеми, причемъ каждый изъ нихъ съ 
своей стороны иптриговалъ и строили 
козни, чтобы только попасть въ депу
таты11.—„Въ Турени, пишетъ одинъ 
ннтеядантъ,—голоса большей части 

•вотирующихъ подавались или по при- 
казашю или они были выпрошены. 
Въ самый моментъ подачи голосовъ, 
поверенные всовывали въ руку из
бирателей готовые и уже написанные 
бюллетени. Вотировавmie тотчасъ же 
по своемъ прибытш паходили на по- 
стоялыхъ дворахъ, где они останав
ливались, всевозможный брошюры и 
рукописные советы, которые могли 
подействовать на ихъ воображеше и 
побудить ихъ остановить свой выборъ 
налюдяхъ изъ судейскаго сословия".— 
Въ Лектурскомъ сенешальстве мноие 
приходы и общины не получили ни 
уведомленья, ни приглашешя прислать 
свои наказы и своихъ депутатовъ на 
сенешальсшя собрашя. Для т'Ьхъ же, 
которые получили такое уведомлеше, 
жалобы и заявлешя были составлены 
адвокатами, стряпчими и нотар1усами 
малеиькихъ со седнихъ городовъ, пря
мо изъ головы, безъ всякаго созыва 
общинныхъ собрашй... Одна и та же 
черновая служила имъ и они снимали 
съ нея одинаковыя копш для вегЬхъ, 
которыя и продавали очень дорого 
приходскимъ советами каждой де
ревни".

Тревожный симптомъ, указывающий 
заранее тотъ путь, по которому должна 
будетъ идти револющя! Человеки изъ 
народа подталкивается адвокатомъ, 
человекъ съ пикой въ рукахъ по
зволяете вести себя человеку фразы!

Уже съ перваго года можно было 
заметить последствия подобной ассо- 
щацш. Въ Франшконте, по совету не
коего Руже, крестьяне маркиза де 
Шела решаютъ ничего не платить 
и разделить между собою нарублен
ный лесъ, не спрашивая объ этомъ 
его уполномоченнаго. „Въ своей бу
маге адвокатъ утверждаете, что все 
провинщальныя общины решили такъ 
поступать... Его консультащя до такой 
степени распространилась въ дерев- 
няхъ, что мнопя сельсшя общины 
утвердились въ томъ взгляде, что 
оне ничего не должны платить, ни 
королю, ни владельцами. Депутате

иащональнаго собрашя Mapnesia npi- 
ехалъ въ свое имение, чтобы прове
сти тамъ несколько дней ради по
правленья своего здоровья. Но онъ 
встретили самый грубый и неприлич
ный пр!емъ и даже заходила речь о 
томъ, чтобы отправить его поди кон- 
воемъ въ Парижъ. После его отъезда 
на его замокъ было произведено на
падете, двери были сломаны и стены 
сада разрушены. Между теми, пикто 
изъ дворянъ, пожалуй, не сделали 
такъ много для своихъ крестьянъ, 
какъ маркизъ Марнез1я... Насилья вся
кого рода все умножаются и ко мне 
постоянно поступаютъ жалобы на зло- 
употреблеше оруж1емъ со стороны на
циональной ми л ищи, но я ничего туте 
не могу сделать". Фраза, произнесен
ная въ нащональпомъ собранш, вну
шила объездной страже подозреше, 
что она скоро будетъ распущена и 
поэтому она не хочетъ создавать себе 
враговъ. „Окружные суды оказываются 
столь яге робкими, какъ и стража; я 
постоянно препровождаю къ ними раз
ная дела, но никто изъ виповныхъ 
не бываете наказать"...—„Ни одна 
нащя не пользуется столь безпредель- 
ной и столь роковой для частныхъ 
людей.свободой; ведь это совершенно 
противоречить понятно о правахъ 
человека, то что постоянно прихо
дится подвергаться опасности быть 
зарезанными негодяями, которые еже-* 
дневно смешиваютъ свободу съ рас
пущенностью". Другими словами: стра
сти, для своего оправданья прибегаютъ 
къ теорш, а теор1я, для своего прн- 
менешя, прибегаете къ страстями. 
Такъ наприиеръ, у герцога Ларош
фуко, близь «Шанкура, была невозде
ланная земля и „въ самомъ начале 
революцшгородсте бедняки заявляли, 
что такъ какъ невозделанный земли 
принадлежать нащи, а они сами со- 
ставляютъ часть нащи, то, следова-. 
тельно, эта земля принадлежите ими". 
Тотчасъ же „безъ всякихъ формаль
ностей" они вступили во владеше 
этою землей, поделили ее между со
бой, построили плетпи и приступили 
къ обработке. „Это—говорите Артуръ 
Юнгъ—указываете общее направлете, 
господствовавшее въ тотъ моменте... 
Т атя разсуждешя, въ дальнейшими 
своемъ развнтш могутъ повести къ 
далеко не малозначащими послед- 
слпямъ для положен1я собственности 
въ королевстве". Ужевъ предшество-
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вавшемъ году, мародеры, рубивнпе и 
продавaBinie леей близь Руана, гово
рили, что „народи имеетъ право брать 
все, что ему нужно для удовлетворе- 
шя его потребностей".—Имъ пропо- 
ведывали, что они—верховные влады
ки, ну они и дЗДствуютъ теперь, какъ 
таковые. Если принять во внимаше 
состояше -ихъ ума, то ничего пе мо- 
жетъ быть естественнее ихъ поведе- 
шя. Нисколько мшшоновъ дикарей 
были такимъ образомъ спущены съ 
цепи нисколькими тысячами говору- 
новъ и политика, культивированная 
въ.кофейняхъ, нашла свое выражеше 
и осуществлете въ уличныхъ сбори- 
щахъ. Съ одной стороны грубая сила 
поступаетъ на службу радикальному 
догмату, -съ другой же—радикальный 
догматъ поступаетъ на службу къ 
грубой силе. И вотъ, въ разложив
шейся Францш остаются только эти 
две власти на развалинахъ всего 
остального.

Глава пятая.

3 а к л ю ч е н i е.

Вотъ они, эти наследники стараго 
порядка и исполнители смертнаго при
говора падъ шщъ. Взглянувъ на то, 
какими образомъ онъ самъ породилъ, 
выносилъ, вскормилъ, возвеличилъ и 
вызвали этихъ людей, нельзя удер- ' 
жаться отъ мысли, что вся его исторья 
представляетъ лишь одно долгое само- 
убШство. Это похоже на человека, ко
торый, взобравшись на самую верхуш
ку громадной лестницы, вздумали 
бы обрубать поди своими ногами ея 
ступени. Въ подобныхъ случаяхъ доб- 
рыя намеренья бываютъ недостаточны: 
либерализмъ, великодушие и полуре- 
формы не приводятъ ни къ чему. 
Своими качествами, какъ и своими 
недостатками, своими добродетелями, 
какъ и своими пороками, привилеги
рованные содействовали своему паде- 
нш и ихъ достоинства способствовали 
ихъ гибели, какъ и ихъ ошибки. Они 
были основателями общества, но дей
ствительно заслуживъ некогда свои 
привилегш, они продолжали сохранять 
свое прежнее высокое положёще, не 
выполняя более прежнихъ обязанно
стей. Въ местномъ правительстве, какъ 
и въ центральномъ, ихъ должность 
была простою синекурой и привилегш, 
которыми они пользовались такимъ

И П П О Л  И 1

образомъ, превратились въ злоупо- 
треблешя.

Во главе ихъ король, создавший 
Францш, отдаваясь ей какъ своему 
собственному делу, копчилъ темъ, 
что началъ пользоваться ею какъ сво
ею собственною вещью. Обществен
ный деньги разсматривались имъ, 
какъ его собственный карманныя день
ги и его страсти, тщеслав1е, личныя* 
слабости, привычка къ роскоши, се- 
мейныя соображеП1я, интриги любов- 
ницъ и капризы жены стали упра
влять государствомъ въ двадцать 
шесть миллюновъ людей съ такимъ 
произволомъ, съ такою небрежностью, 
съ такою расточительностью, неумень- 
емъ и непоследовательностью, кото
рый едва ли можно было бы извинить 
даже въ управленш частными вдаде- 
шемъ. — Король и все привилегиро
ванные только въ одномъ oTHOHieiiin 
обнаруживаютъ свое превосходство: 
въ уменьи жить, въ светскомъ искус
стве, въ хорошемъ вкусе, въ хоро- 
шемъ тоне и выказываютъ талантъ 
въ деле пр1емовъ и представитель
ства, въ уменьи вести веселую, лег
кую и остроумную беседу и въ искус
стве превращать жизнь въ блестянцй, 
остроумный праздники, какъ будто 
бы м1ръ представляли ничто иное 
какъ салонъ для изящныхъ и празд- 
пыхъ людей, где достаточно быть 
только умными и любезными,— а не 
арену цирка, где надо быть сильными, 
чтобы сражаться и не лабораторно, 
где надо работать, чтобы быть полез
ными!—Привычка къ изящной беседе 
и достигнутою ею совершенство и 
влгяше, наложили свой отпечатокъ на 
французсюй умъ и придали ему клас
сическую форму, которая, совместно 
съ новейшими научными пршбрете- 
шями, произвела на свети философпо 
восемнадцатаго века, дискредитиро
вала предаше и выдвинула па сцену 
притязашя перестроить все челове- 
чесшя учреждешя на основанш одно
го- только разума, и' посредствомъ 
применетя математическихъ мето- 
довъ къ политике и нравственности, 
катехизиса правъ человека и всехъ 
апархическпхъ и деспотическихъ дог- 
матовъ Общественаго Договора. Какъ 
только народилась подобная химера, то 
они немедленно завладели ею,сделавъ 
изъ нея салонную игрушку. Они игра
ли съ этими чудовищемъ, тогда еще 
совсемъ маленькими и невинными и

ъ  т э н ъ.
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украшеннымъ бантиками, точно ба- 
рашекь въ какой нибудь эклоге. Они 
не воображали никогда, что это чу
довище можетъ вырости и превратить
ся въ страхннаго и свир’Ьпаго зверя. 
Они кормятъ и ублажаютъ его, а за- 
т&мъ изъ своего салопа спускаютъ на 
улицу. Тамъ, среди буржуазш, по- 
стоянновооружаемой правитель ствомъ 
противъ себя, подвергающимъ опасно
сти ея денежныя средства, оскорбляе
мой привилепями знати, возводящей 
преграды ея честолюбие и постоянно 
раздражаемой неравенствомъ, — рево- 
лющонная T e o p ia ,  конечно, должна 
была встретить благопр1ятную почву 
и быстро развиться. Эта теор1я при- 
нимаетъ вскоре еще более резкШ 
оттенокъ и черезъ нисколько л'Ьтъ 
становится уже неоспоримою госпо- 
жею общественнаго мнешя. Въ этотъ 
моментъ и по ея же вызову подни
мается другой колоссъ, чудовище съ 
миллюнами головъ, слепой и напу
ганный зверь, словомъ, — целый на- 
родъ, угнетенный, доведенный до- от- 
чаяшя и внезапно почувствовавпий 
ярость противъ правительства, вымо
гательства котораго раззоряютъ его и 
противъ привилегированныхъ, права 
которыхъ делать поборы заставляютъ 
его голодать. И въ такой критическШ 
моментъ ни въ одной изъ деревень, 
покинутыхъ своими естественными 
покровителями и хозяевами, не на
шлось власти, уцелевшей и обще
признанной; ни въ одной изъ про- 
винщй, сгибающихся подъ игомъ ме
ханической централизацш, не на
шлось хотя бы одной независимой 
группы, такъ что въ этомъ обществе, 
разложившемся подъ вл!яшемъ дес
потизма, не могли образоваться ни- 
K aK ie  центры самостоятельной ини- 
щативы и сопротивлешя, а въ этомъ 
высшемъ классе, обезоруженномъ сво
ею же гуманностью, не находится ни 
одного политика, свободнаго отъ ил- 
люзШ и способнаго действовать. Среди 
этого собрашя людей съ наилучшею 
волей и светлымъ умомъ не нашлось 
пикого, кто бы могъ защитить обще
ство отъ двухъ враговъ всякой сво
боды и порядка.—Отъ заразы демо- 
кратическихъ мечташй, смущающихъ 
лучппя головы и отъ вторжешй гру
бости черни, извращающей лучпие 
законы. Въ ту минуту, когда откры
ваются генеральные штаты, собьтя 
и идеи не только определились

вполне, но оне уже становятся яв
ственно заметными. Всякое поколе
т е , не сознавая это, носитъ въ са- 
момъ себе свое будущее и свою 
исторно. И этому поколение, еще за
долго до конца, можно было бы пред
сказать его будущность, и если бы 
мы могли предвидеть подробности, 
также какъ и обнцй ходъ вещей, то 
мы могли бы, пожалуй, поверить сле
дующему разсказу, сочиненному об
ращенными на путь истины Лагар- 
помъ, когда онъ, къ концу Директо
рш, приводили въ порядокъ свои 
воспомннашя.

II.
„Мне кажется, говоритъ онъ, это 

было какъ будто вчера, а между 
теми это происходило въ начале 
1788 года. Мы сидели за столомъ у 
одного изъ моихъ собратьевъ по Ака- 
демпг, зпатнаго вельможи и умнаго 
человека. Общество было большое; 
тутъ были люди всехъ звашй, прид
ворные, судейсюе, литераторы и ака
демики. Какъ всегда, угощеше было 
обильное, за дессертомъ мальваз1я и 
констанцское вино еще более, ожи
вили наше общество и внесли въ не
го тотъ родъ свободы, который не 
всегда соответствуетъ хорошему то
ну. Мы дошли до такого пункта, ког
да все то считается дозволеннымъ, 
что можетъ раземешить публику. 
Шамфоръ прочелъ намъ свои нече- 
стивыя и неприличныя сказки и знат- 
ныя дамы слушали его, даже не за
крываясь вееромъ, Это вызвало ц е
лый рядъ шутокъ надъ релипей. 
Одинъ изъ гостей цитировалъ тираду 
изъ „Рисейе“, другой декламировалъ 

. известныя философсгая стпхотворешя 
Дидро... И все апплодировали... Но 
вотъ разговоръ сталъ серьезнее, на
чали восторгаться револющей, кото
рую произвелъ Руссо и все согла
шались, что въ этомъ заключалось 
его главное право на славу:—„Онъ 
далъ тонъ своему веку и заставилъ 
себя читать, не только въ салоне, но 
и въ передней!—„Одинъ изъ собесед- 
никовъ разсказалъ, заливаясь хохо- 
томъ, что парикмахеръ, напудривая 
ему волосы, вдругъ заметишь ему: 
„Видите ли, сударь, хоть я и бедный 
цирульникъ, но темъ не менее и у 
меня не больше редигш, чемъ у кого 
нибудь другого",

Все пришли къ заключенш, что
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револющя не замедлить скоро совер
шиться и что безусловно необходи
мо, чтобы cyeB'bpie и фанатизмъ ус
тупили М’Ь сто филисофш. Всл’Ьдъ за 
этими, начайи разсчитывать, когда 
можетъ наступить эта эпоха и кто 
изъ присутствующпхъ увидитъ цар
ство* разума? Старики жаловались на 
то, что они не могугъ на это разсчи
тывать, а молодые радовались, что 
ими по всей вероятности придется 
быть свидетелями этого, и все хва
лили Акадеюю, что она подготовила 
великое дело и была сборными пунк- 
томъ, центромъ и двигателемъ сво
боды мысли.

Только одинъ изъ собеседниковъ 
не принимали участия въ общей ра
дости при этомь разговоре... Это быль 
Казоттъ, щоятный и оригинальный 
человеки, но къ несчастью увлекаю- 
нцйся фантаз1ями и мечтами иллю- 
мннатовъ. Онъ попросили слова иза- 
говорилъ самыми серьезными тонбмъГ' 
„Господа, будьте довольны. Вы все 
увидите эту великую революцию, къ 
которой вы таки стремитесь. Вы знаете, 
что я  немного пророки, и я повторяю 
вами, что вы ее увидите... Но знаете 
ли вы, что произойдетъ изъ этой ре- 
волюцш и что будетъ со всеми вами, 
находящимися здесь?" — „Ну-ка, по- 
смотримъ! сказали Кондорсе, со своими 
угрюмыми и простоватыми видомъ, 
слегка усмехаясь. — Философъ не 
прочь встретиться си пророкомъ". — 
„Вы, г. Кондорсе, вы умрете на ка- 
менномъ полу темницы; умрете отъ 
яда, который вы примете, чтобы избе
жать руки палача. То счастливое 
время вынудить васъ всегда иметь 
этотъ ядъ поди рукой". — Все изу
мились сначала, но затемъ приня
лись смеяться еще больше прежняго: 
„Что же это можетъ иметь общаго 
си философ!ей и царствомъ разума?— 
„Именно то, что я вами говорю: вы 
покончите си собой подобными об- 
разомъ какъ рази во имя филоеофш, 
гуманности, свободы и въ царство- 
Banie разума. И это действительно 
будетъ царствомъ разума, таки какъ 
ему будутъ сооружены храмы и во 

г всей францш не будетъ въ эти вре
мена нйкакихъ другихъ храмовъ,, 
кроме храмовъ разума... Вы, г. Шам- 
форъ, вы вскроете себе жилы, сде- 
лавъ двадцать два разреза бритвой, 
но несмотря на это вы умрете только 
спустя несколько месяце въ. Вы, г.
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Вики д^Азиръ, вы не станете вскры
вать себе жили сами, но прикажете 
сделать это вами шесть рази въ те- 
чеши одного дня, во, время припадка 
подагры, чтобы быть лучше уверен
ными въ успехе и умрете ночыо. Вы, 
г. Николаи, умрете на эшафоте; вы, 
г. Баильи— тоже на эшафоте; вы, 
г. Мальзербъ — на эшафоте... вы, г. 
Руше—тоже на эшафота".— „Но зна
чить, падъ нами будутъ властвовать 
турки или татары?4—„Совсемъ нетъ, 
я уже сказали вамъ, что вами будетъ 
управлять только философ!я и только 
разумъ. Те, кто будетъ обращаться 
съ вами подобными образомъ, все 

„ВТО будутъ философы, па устахъ у 
которыхъ будутъ постоянно вертеться 
те же самыя фразы, которыя вы те
перь произносите и они будутъ по
вторять все ваши правила и будутъ,

• также какъ и вы, декламировать стихи 
Дидро й Pucelle11. — „Когда же все
Это случится?"— „Не пройдетъ и ше
сти лета, какъ все это исполнится,,.— 
„Вотъ такъ. чудеса! воскликнули Ла- 
гарпъ.—Но почему вы мне тутъ не 
отводите никакой роли?"—„ Вы сами 
представите изъ себя чудо, столь же 
необыкновенное; вы сделаетесь хри- 
сйаниномъ".

„А!—вскричали Шамфоръ—это ме
ня успокоиваетъ. Если мы должны 
умереть только тогда, когда Лагарпъ 
сделается хрисйаниномъ, то значить 
мы безсмертны."—„Что касается насъ 
заметила герцогиня де Грамонъ,—то 
мы находимся въ лучщихъ услов!яхъ, 
потому что мы женщины и не уча- 
ствуемъ въ револю щ яхъ. Насъ не 
принято трогать въ подобныхъ слу- 
чаяхъ..."—Ваши поли, сударыня, не 
защитить васъ на этотъ разъ; съ ва
ми будутъ обращаться совершенно 
также, какъ съ мужчинами, безъвся- 
каго различ!я„. Вы, госпожа герцо
гиня, также будете препровождены 
на эшафотъ. Васъ повезутъ со мно
гими другими дамами на телёге съ 
руками, связанными за спиной".—„О! 
Я надеюсь, что для подобнаго случая 
йне дадутъ все-таки карету, обитую, 
черными сукномъ".—„Нётъ, судары
ня, еще более знатныя дамы, чфйё 
вы отправятся на эшафотъ также со 
связанными руками."—„Еще более 
знатныя дамы? Чтожъ это будутъ 
принцессы крови? „Еще более знат
ныя, чемъ оне....“ Общество на
чало паходить, что шутка заходить

г ъ т э н ъ.



слишкомъ далеко. Г-жа де Грамонъ, другого. ПослГдепй казненный, кото- 
чтобы разорять пепр[ятное впечатай- рому будетъ предоставлено имйть при 
Hie, не стала настаивать на разъяснен себй духовника, будетъ....“—Онъ оста- 
нш и удовольствовалась тймъ, чт'р новился на мгновеше.—„Ну кто же 
сказала самымъ легкомысленнымъ то-' будетъ этотъ счастливый смертный, 
номъ: „Вотъ увидите, что онъ не зя|- пользующейся такою прерогативой?.. 
хочетъ оставить мнгЬ даже духовнщ —„Она будетъ единственная, которая 
ка...“—„Нйтъ, сударыня, у васъ на у него сохранится и это будетъ—ко- 
будетъ его; ни у васъ, ни у кого! роль Францш!*

и г и и ш и л ч ц и ш ^  ии-ВГИМИННОЙ Ф РА Н Ц Ш . 4 9 4



СТР.

О Г Л А В Л Е Н И Е

СТР.

Предисловие . . ................... ...  5 — 12
Г лава п ерв а я .

Происхождение привилегий, заслуги 
и вознаграждение духовенства.—
Заслуги и вознаграждение дво-
рянъ.—Заслуги^и.вознаграждение
короля................................... ...  13— 27

Глава  вторая .
Привилегированные.—Число приви

легированных^—Имущество ихъ. 
Капиталъ и доходъ. —Ихъ льго
ты.—Ихъ феодальный права. - - 
Эти преимущества представляютъ 
лишь обломки первоначальной 
верховной власти.—Они могутъ 
быть оправданы местными и об̂  
щими услугами.............................  27— 43

Г лава третья .
Местный служебный обязанности, 

который должны нести привиле
гированные.—Примеры этого въ 
въ Германии и АиглИи.—Привиле
гированные не оказываютъ та- 
кпхъ услугъ во ФранцИи.—Вла
дельцы, остающиеся въ своихъ 
номЪстьяхъ. — Остатки добраго 
феодальнаго духа —Они не отно
сятся сурово къ своимъ аренда
тор амъ, но болъе не держать въ 
рукахъ местнаго правительства.—
Ихъ изолированное положение.— 
Незначительность или посредствен- 
ностьихъ достатка. Ихъ издерж
ки.—Они не въ состоянии отка
заться отъ оброка. Чувства #ъ 
нимъ крестьянъ.—Владельцы, не 
остающиеся въ своихъ поместь- 
яхъ.—Громадность ихъ состояний 

- и ихъ правъ.—Пользуясь боль
шими преимуществами, они обя
заны нести и более значительную 
службу. — Причины ихъ отсут
ствия. -  ВлИянПе ихъ удаления.-—Рав
нодушие провинций. — Состояние 
ихъ земель.-Они не раздатотъ 
милостыни.—Нищета ихъ кресть
янъ.—Вымогательства ихъ фер- 
меровъ.—Требовательность, вслед
ствие долговъ. Состояние ихъ 
правосудия. Последствия ихъ 
правъ на охоту. — Чувства къ  
нимъ гсрестьянъ . . . . .  . . . 44— 80

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.
Общественная служба, которую дол

жны были бы нести привилеги
рованные.—Примеры въ АнглИи. — 
Привилегированные не иесутъ

такой службы во ФранцИи.—ВлИя- 
нПе и права, который имъ оста
ются,—Они пользуются ими толь
ко для себя.-Собрашя духовен
ства.—Они служатъ только цер- 
ковнымъ интересамъ.—Духовен
ство, освобожденноое отъ нало- 
говъ. - Домогательства его аген- 
товъ.—Его рвете въ борьбе съ 
протестантами. — ВлИянИе дво- 
рянъ. - Регламенты въ ихъ поль
зу. — Предиочтеше, оказываемое 
имъ цергсовыо. — Распределение 
епископствъ и аббатствъ.- Пред
почтете, оказываемое имъ госу- 
дарствомъ. Губернаторства, раз
ный должности, синекуры, пен- 
сНи, награды.—Вместо того, что
бы быть полезными, они стано
вятся въ тягость. -  Изолрхрован- 
ное положение вождей. -  Чувства 
подчиненныхъ. Провинциальное 
дворянство. - Священники. — Ко
роль. — Его привилегии самыя 
большИя. — Захвативъ въ свои 
руки всякую власть, онъ взялъ 
на себя и все функцИи. —Тя
жесть такой задачи.-Онъ укло
няется отъ нея или же не въ со
стоянии ее выполнить. Спокой
ствие его сознашя. — ФранцИя — 
его собственность. — Какъ онъ 
злоупотребляютъ ею.— Королев
ская власть становится центромъ 
всехъ злоупотреблений.—Скрытая 
дезорганизация ФранцИи . . . .  80—110

КНИГА ВТОРАЯ.
Нр а в ы е  х а р а к т е р ы.

Г лава первая .
Принципы и нравы при старомъ ре

жиме.— Дворъ и жизнь на по- 
казъ. — ВнешнИй видъ и нрав
ственный характеръ Версаля. —
Домъ короля.—Придворный штатъ 
и расходы.—Военный штатъ, ко
нюшни,, охот а, капелла, факуль- 
тетъ, столъ, королевскИе покои, 
гардвробъ, дворцы, мебель и по
ездки. -  Общество короля.—При
дворные чиновники.— Пригла
шенные гости королевскаго са
лона. ЗанятИя короля.—Ветава- 
нИе, обедня, обедъ, прогулка, 
охота, ужинъ, игра, вечера.—
Король всегда находится на виду 
и въ обществе. — Развлечения 
оеобъ королевскаго дома и дво
ра,—Людовикъ : XV.—Людовикъ

1



с т р .

О Г Л А ч В Л Е H I Е.
.1

СТР.

XVI.—Аналогичная жизнь дру- 
гихъ особъ.—Принцы и прин
цессы.—II ридворные вельможи.— 
Финансисты и выскочки —Поел ан- 
ники, министры, губернаторы, 
генералы.—Прелаты, магнаты и 
мелкое дворянство въ провин
ции—Феодальная аристократа 
сделалась салоннымъ обще- 
ствомъ............... ...  110—155

Глава вторая.
Салонная жизнь.—Эта жизнь дости- 

гаетъ высокой степени совер
шенства только во Францш.—
Причины этого, заложенный въ 
самомъ характера французовъ.—
Салонная жизнь становится все 
более пр1ятной и всепоглощающей.
—Подчинеше ей всехъ другихъ 
интерееовъ и обязанностей.— 
йндиферентизмъ къ обицествен- 
нымъ дВламъ.—Дела эти служатъ 
лишь матер1аломъ для остро
умия.—Небрежность въ частныхъ 
делахъ. -Безпорядокъвъ домаш- 
немъ хозяйстве и мотовство.— 
Нравственный разводъ супру- 
говъ. — Ухаживашя. — Отдалете 
родителей отъ детей. Воспита
ние, ого пробелы и его цель.—
Тонъ прислуги и поставщи- 
ковъ.—Светский отпечатокъ ле- 
житъ на всемъ.—Привлекатель
ность этой жизни.—Уменье жить 
въ восемнадцатомъ веке.—Со
вершенство этого искусства и его 
реесурсы.—Авторитетъ женщинъ 
въ обученш этому искусству и 
въ выработка его законовъ.—
Донятае о счастш въ восемнад
цатомъ веке. — Привлекатель
ность внешней обстановки и 
окружающаго общества.—Празд
ность, времяпрепровождение, бол
товня. Веселость въ восем-

f 0  ■

надцатомъ веке. Ея причины 
и последствия.-Терпимость и 
распущенность—Балы, праздни
ки, охота, пиры, удоволыяшя.-- 
Вольности судей и лрелатовъ.—
Главное развлечете.—Домаште 
спектакли,-Шутки и излише
ства ......................  155—195

Глав!  третья.
Неудобства салонной жизни.—Эта 

жизнь отличается искуственно- 
стью.—Возвращение къ природа 
и чувству. — Заключительная 

" черта, дополняющая физнономио 
века, салонная чувствитель
ность.—Время ея появления.—
Ея признаки въ искусств!* и въ 
литератур!*.—Ея вл1яте въ ча
стной жизни.-Аффектация.—Иск- 

•• ренность этой чувствительно
сти. — Ея деликатность. -  Недо
статки характера, формирую- 
щагося при такихъ услов'шхъ.- 
Приспособленный къ однимъ 
йзвестяьтмъ услов1ямъ характеръ 

- этотъ уже не годится для лро-

тивоположныхъ условий. — Про
белы въ умственной сферй.^ Не
достатки воли. Такой харак
теръ заранее обезоруженъ, бла
годаря своей светскости . . . .  195—210

КНИГА ТРЕТЬЯ.
i

Духъ вйка и его учете.
Глава первая.

Составь ревблющоннаго духа.—
Первый элементъ.—Научный npi- 
обретешя.— Накоплен1е й про- 
грессъ открьтй въ области есте- 
ствознашя—Эти открытая слу- , 
жатъ исходной точкой для но- 
выхъ философов^.— Перемена 
точки зрешя въ науке о чело
веке.—Эта точка зрешя отде- 
ляется отъ теологии и сливается 
съ естествознашемъ, становясь 
его непоередственнымъ продол- 
жешемъ. - Преобразование исто
рии.-Вольтеръ.—Критика и об
щие взгляды. -  Монтескье.—06- 
зоръ сощалъныхъ законовъ.— 
Преобразоваше психолог! и. —
Кондильякъ.^ Теор1я ощущений и 
знаковъ, — Аналитический ме- 
тодъ.-Его принципъ.—Необхо
димый услов1я для плодотвор
ности этого . метода.^-Этихъ ус- 
лов!й не хватаетъ въ восемнад
цатомъ веке или они недоста
точны.- Истина, заключающаяся 
въ этомъ .принципе и его пере- 
ж и ваш е.................... ............... 210—226

Глава вторая.
*  •

I

Второй элементъ классическаго 
духа.-Его признаки, продолжи
тельность и могущество. — Его 
происхождеше и его публика.—

, Его словарь, грамматика и 
стиль.—Его пр1емы, достоинства 
и недостатки. Его прирожден- 

. ный недостатокъ. — Признаки 
этого недостатка въ семнадца- 
томъ веке. — Онъ усиливается 
съ течешемъ времени и по мере 
.развитая успеховъ. Доказатель
ства этрго усиления въ восем
надцатомъ веке. -Серьезный по
эмы, театръ, история, романы.— 
Уменьшенное представлеше о 
человеке и человеческой жиз
ни.—Сообразовав1е съ этими по
нятиями философскаго метода.— 
Идеалопя.—Злоупотреблеше ма
тематическими методами, Кон- 
дельякъ, Руссо, Мабли, Кондорсе,
Вольней, СШэс/ь, Кабанисъ,
Траси.—Преувеличенность упро
щений и смелость построений . , 227 -  249

Глава третья.
Комбинация двухъ элементе,въ.—

У чете века, его притязашя и 
его характеръ.- Новая власть -  
власть разума, въ управлении 
человеческими делами. — До 
сихъ поръ это уиравлен1е при-



Л Е Н I Е

СТР.

надлежало традицш.—Происхож- 
ден1е, природа и значение на
следственна™ предразсудка.—
Въ какомъ отношении обычай, 
релшчя и государство могутъ 
считаться законными. — Класси
ческий умъ не молсетъ стать на 
эту точку зретя . Отвергаются 
прошеднпя и настояния права 
традицш. - Разумъ берется унич
тожить ее.—ДвЪстадш этойопера- 
цш, предпринятой разумомъ.-- 
Первая стадия: Вольтеръ, Монте
скье, деисты и реформаторы. —
Что они разрушаютъ и къ чему 
выказываюсь почтен1е. — Вторая 
стад1я: возвращеше къприроде.—
Дидро, Гольбахъ и матер!али- 
сты. — Teopia лшвой матерш и 
самопроизвольной организацш. — 
Нравственность животнаго ин
стинкта и правильно понятой вы
годы. -  Руссо и спиритуалисты. — 
Первоначальная доброта челове
ка.—Заблуждеше цивилизацш.— 
Несправедливость собственности 
и общества. - Передовые философ
ской партш.—Нэжоиъ, Силь- 
венъ, Марешаль, Мабли, Мо- 
релли. — Полный упадокъ тра
дицш въ общественность мненш 
и всехъ происходящихъ изъ нея 
учреждений...................................... 249—285

Глава четвертая.
Построен!© будущаго общества.— 

Математичесшй методъ. — Опре- 
д'Ьлеше абстрак:тнаго человека.— 

в Общественный договоръ,—Неза- 
* висимость и равенство договари
вающихся сторонъ—Все будутъ 
равны передъ, закономъ и каж
дый будетъ иметь 'свою долю 
въ верховной власти.- Первыя 
последств1я.—Применен] е этой 
теорш не встречаетъ затрудне- 
хпй.—Мотивы довер]'я и убежде- 
nie, что человекъ отъ природы 
разуменъ и добръ.-Недостаточ
ность и хрупкость разума у 
человехса. — Недостаточность и 
редкость сугцествоватя разума 
въ человечестве.—Подчиненная 
роль разума въ поведенш чело
века.—Грубыя и опасный силы.—
Природа и полезность правитель
ства. По новой теорш правитель
ство становится невозможнымъ.—
Вторичныя последств1я. По но
вой теорш государство является 
деспотомъ. — Прецеденты этой 
теорш.—Административная цент- . 
рализащя. — Утотя э1сономи- 
стовъ. -  Никакое предшествовав
шее право ые считается действи- 
тельнымъ. — Никакая побочная 
ассощащя не допускается.—Пол
ное отчуждеше правъ личности 
въ пользу общины. - Права госу
дарства на собственность, воспи- . 
тате  и релиию. — Государство 
становится спартанскимъ мона- 
стыремъ—Полный тр1умфъи по-
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следшя крайности х:лассическаго 
духа. — Какимъ образомъ онъ 
превращается въ мономатю. - - 
Почему его дело нежизнеспо
собно .................................................  285—310

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ.
Распространен!© учен!я.

Г лава  п е рв а я .
Успехъ этой философш во Фран

ции — Неуспехъ той же самой 
философш въ Англш.—Причины 
этого различгя. — Искусство пи
сать, развитое во Францш.—Въ 
эту эпоху оно достигаетъ со
вершенства.—Оно елужитъ сред- 
ствомъ для распростраиешя но- 
выхъ идей.— Книги пишутся 
для светскихъ людей. — Фило
софы прежде всего светсше люди 
и потомъ уже писатели. - Вотъ 
почему философ1я спускается въ 
салоны. — Благодаря своему ме
тоду, она становится популяр
ной. -  Благодаря своему стилю, 
она становится иргятной.- Две 
особенныя приправы, свойствен- 
ныя XVIII веку: непристойность 
и шутка. — Искусство и npieMbr 
главныхъ учителей.—Монтескье.
— Вольтеръ. — Дидро. — Руссо.—
„Свадьба Фигаро*. . . . . . . .  311 — 841

Г лава  вто ра я .
Публика во Францш.—I. Арието- 

кратхя. — АриетокраНя всегда 
противится нововведешямъ. —
Чемъ обусловливается это. -  При
меры этого въ Англш.-П. Во 
Францш встречаются совершен
но противоположный усл^вхя.— 
Бездеятельность высшаго клас
са. — Филоеоф1я представляется 
просто упражвешемъ ум а.- Она 
елужитъ, кроме тохх), пищей для 
разговора. — Философаае раз
говоры въ ХУП1 веке.—Прево
сходство этихъ разговоровъ и 
ихъ прелесть. —. Привлекатель
ность, которой они обладаютъ.—
III. Другзя поеледств1я бездеятель
ности.— Духъ скептицизма,распу
щенности и фрондерства.- Ста
ринная озлобленность и новое 
недовольство на существующий, 
иорядокъ.— Симпатит, возбужда- 
емыя теор1ями, которыя напада- 
ютъ на этотъ норядокъ.—Въ 
какой мере усваиваются эти тео
рш.—VI. Распространен!© ихъ въ 
высшихъ-шгассахъ.—Успехи не- 
вер!явъ религш.—Происхождение 
этого нёвер1я.—Оно прорывается 
варужу при "Регентстве.—Воз
растающее возбуждеше противъ 
духовенства —Матер1адизмъ са- 
лоновъ, — Возвышев!е науки.— 
Окончательное м нете о религш.
— Скептицизмъ высшаго духо
венства.- V. Прогрессъ оппозицш 
въ политике,—Его происхожде-
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Hie.—Экономисты и парламеита- 
ристы.—Они расчшцаютъ дорогу 
фшгософамъ.—Фронда въ сало- 
нахъ. -  Лнберадизмъ леенщхшъ. —
УХ. Безконечиыя и неонред'Ьлен- 
ныя надежды. - Велнкодунпэ^ 
чувствъ и поведете.—Кротость и 
добрыя намЪрешя правитель
ства. —ОслЪплете и оптимизмъ . 341—375

Глава  третья .
Средтй кдасеъ. — Старый духъ 

третьяго сословия.—Государствен- 
ныя дЪла касались одного только 
короля. — Границы янсеннстской 
и парламентской оппозицщ. —
ИзмЪнешя въ услов1Яхъ поло
женья буржуаз1а. — Буржуаз1я 
становится богатой.—Бурлсуаз1я 
да-етъ взаймы государству. —
Опасность, грозящая ея день
га м и — Она на'чинаетъ интере
соваться общественными де
лами.— Она поднимается по об
щественной лЪстницЪ. — Дворя- 
нинъ приближается къ буржу
азии. —Буржуаз!я сблиясается съ 
дворявствомъ. — Она получаетъ 
образованге. — Она принадле- 
житъ къ свЪту.—Она чувствуетъ 
себя равной дворянству. —Она 
чувству етъ неудобство приви
легий. — ВлХяше философш на 
умы, подготовленные такимъ 
образомъ. — Въ эготъ моментъ 
господству етъ фи лософ!я Руссо.— 
Соглаеоваше этой философш съ 
вовыми потребностями. — Она 
принята третьимъ сослов1емъ.—
ДЪйствге, произведенное ею на 
это сословХе.—Зарождеше рево- 
люцюнныхъ страстей.— Инстин
кты уравненш.—Потребность го
сподства.— Третье сослов1е рЪ* 
шаетъ, что оно-то и составляете 
нащю. —Химеры, невЪяеество, эк
зальтация.—Заключен1е . . . . .  375—403
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Глава первая.

Нищета. — При Людовик!* Х1У, — ж 
При ЛюдовикЪ ХУ.— При Лю до- * 
викЪ XVI. — Положеше кресте 

. янина за послЪдшя тридцать 
лЪтъ етараго порядка. — До ка
кой степени было необезпечено 
его пропиташе.—Состояшеземле- 
д 1 ш .—НевоздЪланныя земли.—
Дурная обработка почвы. — Не
достаточность заработной пла- 
ты.—0тсутств1е б л агрсостоя н1я.—
ВнЪпшШ видъ деревни и кресть
янина. —- Какимъ образомъ кре- 
стьянинъ сделался землевла- 
дЪльцемъ.—Отъ этого ему не ста
ло лучше. — Увеличеше его тя-

и г р а 4 0 3 —426
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Г лава  вторая .
Главная причина нищеты: наяогъ.—

Прямые налоги.—Положеnie раз- 
личныхъ владЪнш къ концу ц ар- 
ствовашя Людовика ХУ.—Пред
варительный вычетъ въ пользу 
Получающаго десятину и фиска.—
Что остается владельцу.— Поло
жение различныхъ провинцш въ 
моментъ революции—Налогъ, до
бавочный, подушная подать, 
двадцатины, налогъ натураль- 
ныхъ повинностей.— Какая сум
ма взимается каждымъ изъ 
этихъ налоговъ изъ дохода?— 
Громадность общей суммы эдихъ 
вычетовъ.—Четыре прямыхъ на
лога. которые иесутъ лица подат
ного сослов1я, не имЪющ1я ни
чего, кромЪсобственныхъ рукъ.—
Сборъ податей и захватъ иму
щества недоимщиковъ. -  Косвен
ные налоги. -- Соляной акцизъ и 
питейный акцизъ. — Почему на
логъ кажется такимъ тяжелымъ.—
ИзъяНя и привилегии. — Город- 
сюя пошлины. — Бремя этихъ 
пощлииъ повсюду падаетъ па 
бЪднЪйппе классы. — Жалобы, за- 
ключаюпцяся въ наказахъ гене- 
ральныхъ штатовъ . ...................  427-157

Г лава  третья .
Состоите пароднаго ума.—Умствен- 

ная неспособность. — Какимъ об
разомъ идеи превращаются въ 
легенды. — Политическая неспо
собность. — Какъ истолковыва
ются политичесшя новости и пра
вительственные акты. — Разру
шительные импульсы. — На что 
обрушивается слЪпая ярость.—
Недов1*р1е къ естественнымъ вож- 

. дямъ. — Изъ подозрительныхъ 
они становятся ненавистными.-- 
Настроен1е народа въ 17S9 г .—
Рядовые и вожди мятежа.—Бра
коньеры. -Контрабандисты итор- 
говцы солыо. неоплаченною аю- 
цизомъ. — Бандиты. — Ншще и 
бродяги. — Цоявл.еяХе разбойни- 
ковъ. — Париясск1й народт> . „ . 457—477

Г лава  четверта я .
Воорулселная сила распадается.—

Какимъ образомъ пополняется 
арм1я. — Какъ обращаются съ 
солдатами,—Общественная орга
низация разлагается.—Отсутстгле 
объединяющаго деитра.т-Инерт- 
ность провинцШ. Вл1ян1е Пари
жа. - Направлеше потока.-Чело- 
вЪкъ изъ Народа, руководимый 
адвокатомъ.—Едииствениыя гря- 
дущ!я власти: теор1я и пики.— 
Самоубийство етараго режима. . 477—487
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Г лава  пятая .
>

З а к л ю ч е т е ...................... ...  487—494
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