
Разеказъ о крымской войнЪ *).
«

(По Кинглеку).

Съ примЪчашями.

Когда я началъ читать книгу Кинглека The invasion of the Cr imea, 
я былъ уверенъ, что найду въ ней много любопытного, но не ожидалъ, 
что она окажется заслуживающею того, чтобы близко ознакомить съ нею 
русскую публику.

Кинглекъ былъ близокъ къ лорду Раглану; самъ находился въ Крыму; 
уже въ то время задумалъ быть жсторикомъ этого похода; по смерти лорда 
Раглана, его супруга передала Кинглеку все бумаги своего мужа; это со
брат е документовъ и корреспонденцш очень полно: лордъ Рагланъ былъ 
человЬкъ аккуратный и добросовестный. Кинглекъ уверенъ, что въ пере
данной ему коллекции сохранено все, отъ важнЬйшаго и секретнЬйшаго до
кумента до ничтожнЬйшей записки, —  решительно все, что поступало въ 
канцелярию и кабинетъ англшскаго главнокомандующаго. Самъ Кинглекъ 
обращался съ вопросами ко всЬмъ лицамъ въ Англш, отъ которыхъ на
деялся получить пояснешя по предмету своего труда; получилъ такимъ обра
зомъ множество сведЬнш, въ дельности и добросовестности которыхъ вполне 
убЬждеиъ. Даже иностранцы доставляли ему много матерiаловъ; iMIежду про- 
чимъ, французское правительство нарочно прислало въ Англйо одного изъ 
лучшихъ офицеровъ французской армии, чтобы дать все возможный полуоф- 
фищальныя сведешя  Кинглеку. Притомъ Кинглекъ одпнъ изъ. важныхъ лю
дей торшской партш; все еведеиiя, которыми располагали его политичеш е 
друзья, были предоставлены въ его раепоряжет е. Кроме того, англш ж е 
архивы не имели для него викакихъ секретовъ. Онъ одинъ изъ людей, 
иммЪющихъ наиболее с в Ъ д Ь ш й  по дипломш ичеш ш ъ деламъ: часто лично 
онъ получалъ сведенiя о такихъ фактахъ по континентальной политике, 
которые еще были неизвестны даже англшскомну министерству. Все это обе
щало, что его книга будетъ богата новыми и достоверными мlасерiалами.

Онъ считается однимъ изъ талантливыхъ англшскихъ писателей. Это 
обещало, что книга его будетъ хороша въ литературном̂  отношенш.

Но я очень мало расположенъ къ торшскомну образу мыслей. Потому

*) П р и м лъча н ге и зд а те ля . Э та  статья, также какъ и предыдущая ( п о в Ь с т ь  „Ап- 
ферьевъ“) и романъ „Что делать?", наппсана Н. Г . Чернышевскпмъ въ 1863 г. 
въ крепостп. Начало ея помечено 11 августа, а конецъ—6 сентября 1863 г. Более 
крупнымъ шрпфтомъ набранъ текстъ, принадлежащей моему отцу, и его прпмеча- 
bîh; бопее мелкпмъ—переводъ Кпнглека.
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ожидалъ, что буду смеяться надъ умствованИями Кинглека въ его исторш, 
какъ см'Ьялея надъ ними въ его парламентскихъ речахъ. Я  ошибся. Въ 
парламенте Кинглекъ —  тори, и только. Но, взявшись писать исторно, онъ 
очень добросовестно исполнилъ обязанность историка. Обязанность историка 
не въ томъ, чтобы, садясь за свой рабочИн столъ, забывать свои убежде
ния, —  нетъ, делать это глупо и гадко, да и не удается никогда сделать 
этого. Но ученый въ своемъ кабинете можетъ возвышаться надъ мимолет
ными интересами дня, господствующими надъ мыслью публициста или ора
тора, можетъ заботиться о томъ, чтобы не отвлекаться отъ общихъ, долго- 
в'Ьчныхъ иптересовъ своей партш, ради ея мелочных ъ обыдеиныхъ надобно
стей. Кинглекъ старался объ этомъ и мне кажется, успЬлъ въ томъ до очень 
значительной степени. Онъ очевидно хотелъ, чтобы и чрезъ двадцать, и 
чрезъ пятьдесятъ летъ тори могли указывать на его книгу, какъ на трудъ, 
достойнымъ образомъ излагающий мшеше ихъ партИи. Эта забота очистила 
его мысль отъ мелочности, больше всего мешающей соглашению добросове- 
ст ныхъ людей всехъ пар™  въ обыденной житейской политической борьбе. 
Онъ остался тори, но такимъ тори, противъ котораго мало имелъ бы воз
ражений англичанинъ моего образа мыслей. Онъ остался англичаниномъ, но 
такимъ англичаниномъ, противъ котораго очень мало серьезныхъ 
возражений можетъ иметь серьезный русскИй читатель.

Главная заслуга его, по моему мненИю, состоитъ въ томъ, что онъ по
старался взглянуть на крымскую войну съ полною серьезностью ученаго из- 
следователя, убежденнаго, что чемъ более очищается истина, темъ выгоднее 
для всехъ нацш и всехъ партИй, въ томъ числе и для партИи, ко
торую онъ считаетъ наиболее основательною. Поэтому ему удалось понять 
причины и ходъ крымской войны въ такомъ виде, ближе котораго къ 
истине не подхожу и я, хоть я человекъ другой нацИн, а главное— совер
шенно иныхъ политическпхъ убеждений, чЬмъ Кинглекъ.

Выскажу здЬсь главный выводъ того отдЬла его труда, который из- 
данъ въ начале нынешняго года и съ которымъ я познакомлю теперь рус
скую публику. По обыкновенному взгляду дюжинныхъ статей и оффпцИаль- 
ныхъ документовъ, причины крымской войны выходятъ мелочны до забав
ности, до пошлости. Неудовлетворительность дела принуждаетъ искать на 
комъ бы сорвать досаду за него/ Винятъ интриганство Пальмерстона, или 
честолюбие покойнаго русскаго государя, или зложелательность англИйскаго 
посланника въ Константинополе, лорда Стратфорда, или ошибочность дей
ствий русскаго чрезвычайнаго посла къ порте оттоманской, князя Меньши
кова, или уступчивость Абердина и Росселя Пальмерстону, или уступчи
вость графа Нессельроде желанИямъ его государя и пр. „Они“ или „Онъ“ ви
новаты въ томъ, что вышла такая ужасная война изъ-за такихъ мелочей, —  
вотъ общИй голосъ. Мне онъ всегда казался нелепъ. Я  и въ этомъ вопросе не 
хотелъ отречься отъ своего убежденИя, что капризы и ошибки, страсти и недо
статки отдельныхъ лицъ безсильны надъ ходомъ великихъ событИй, что фактъ, 
подобный Севастопольской войне, не могъ быть порожденъ или уетраненъ во
лею отдельныхъ людей; что онъ —  результата силъ, владеющихъ умами гро- 
мадныхъ массъ, результата убежденш и стремлений нацИй и партИи, а ближай



шею прямою причиною его долженъ быть другой какой нибудь велии й фактъ 
жизни европейскихъ нацш, изъ котораго борьба Россш съ передовыми держа
вами Европы произошла столь же неотвратимо, какъ собьт я конца X Y TTT в. во 
Францш изъ цредшествующихъ фактовъ западно-европейской жизни, какъ 
страшное военное могущество Францш въ начале X IX  века изъ этихъ со- 
бытш конца X Y I I I  в., какъ вторжеше западныхъ коптинентальныхъ воен- 
ныхъ силъ подъ преобладашемъ и руководствомъ военныхъ силъ Францш въ 
1812 году произошло изъ развиля страшнаго военнаго могущества во фран
цузской нацш. Не Наполеонъ, не его маршалы, не русш е противники ихъ 
представляются мне главными силами, действовавшими въ этомъ факте, на
зываемому  войною 1812 года. Я  вижу тутъ известное историческое поло
жеше французской нацш, немецкой нацш, русской нацш и отношешя, неотра
зимо, неотвратимо вознпкающ1я изъ этихъ данныхъ положенш, и результаты, 
столь же неотвратимо возникающее изъ этихъ данныхъ отношет й между дан
ными силами.

Такъ я смотрелъ и на Севастопольскую войну и находилъ, что она—  
не более, какъ одна изъ результатовъ, необходимо порождавшихся собыл ями, 
сосредоточивающимися въ страшпомъ кризисе французской нащональной жизни 
съ ночи 1— 2 декабря 1851 до начала 1852 года. Никто не отвергалъ ни
когда, что французскому правительству, известному подъ имейемъ правитель
ства второй имперш и прикрывающемуся именемъ Наполеона Ш , принадле
жишь очень большое учаел е въ возбуждены войны. Но мне страшно и грустно 
было, слышать, какъ мелочно и легкомысленно понимается это учаел е: по- 
шлымъ, анекдотическимъ, мелодраматическимъ манеромъ, по которому Напо
леонъ Ш  есть великш хитрецъ, генш политическая  искусства, чуть ли не со- 
четаше всЬхъ талантовъ Юл1я Цезаря и Августа Цезаря въ одномъ лице, —  
гений более ген1альный, чемъ даже его дядя, который уже самъ по себе превы- 
шалъ всехъ когда либо сущест вовавшихъ великихъ людей своею гешально- 
стыо. Мне всегда казалось иное. Я  никогда не изменялъ тому взгляду на На
полеона I I I ,  несомненность котораго была доказана всею его жизшю и дея
тельностью до ночи съ 1 на 2 декабря 1851 г., и когда я слышалъ дифи
рамбы негодующаго или восторженная  поклопешя ему, мне было смешно и 
досадно,— смешно, мне представлялись буряты, поклоняющееся разгневанному 
на однихъ, осыпающему своими милостями другихъ, маленькому пню, правда, 
обтесанному въ нечто сходное съ человеческою фигурою, но все таки деревян
ному, безсмысленному и неподвижному. Гнусное идолопоклонство, вредное идо
лопоклонство, потому что идолопоклонники дуреютъ и сами отъ этого покло- 
нешя ничтожеству.

Но это ничтожество, этотъ фантомъ есть представитель известная  поло
жения французской нацш. Представитель того перiода ея жизни, когда она въ 
изнеможенш отказалась на время отъ заботы о внутреннемъ своемъ развитш и 
отдалась подъ власть безцветнаго, грубаго насилгя. Ясно было, что ея насило- 
вателн должны придумать ей кашя нибудь внеши яразвлечешн, чтобы она по
меньше думала о своемъ позоре и нашла себя связанною хоть чЬмъ нибудь съ 
своими насилователями. Ясно было, что люди, которымъ нужно было дать 
Францш роль тигрицы, прежде всехъ другихъ занятш порекомендуют  ой по
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считаться съ тою медведицею, которая когда-то погнала ее, полузамершую въ 
нашемъ климате, черезъ всю Европу на ея родину за Рейнъ. Это было понятно 
всякому, умевшему понимать отношешя, существовавшiя тогда между великими 
державами Европы. Но разсказъ объ этомъ будетъ предметомъ следующей 
статьи, а теперь довольно будетъ высказать только ту часть моего взгляда на 
дело, который оправдывается частью книги Кинглека, вошедшею въ первую 
мою статью.
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«Въ начале зимы 1851 г. Франщя была еще республикою; но конститущя 
1847 года не шгЬла корней во Франщи» (1), составилось общее мнет е, что

( 1) Это правда, она не могла жить, потому что не удовлетворяла 
почти никого; она была страною амфиб1ей между республиканскимъ и монар- 
хическимъ устройствомъ: въ сущности дела президента имелъ власть более 
обширную, чемъ прежнш король, и гораздо более эффектное по тогдашнему 
времени основаше для этой власти: выборъ былъ въ глазахъ хмассы фран- 
цузовъ более хорошимъ правомъ на доверГе, чемъ наследственность. На 
бумаге, эта черта французской конституцш казалась заимствованною изъ 
американской (президентъ избирается нащею, а не законодательною властью; 
право пазначешя министровъ принадлежитъ президенту); но по различно 
отношенш, на деле выходило совершенно иное. Американцы имели при
вычку не давать никакой безответствонности министрамъ; президентъ, ихъ 
назначающей и председательствующий въ ихъ совете, былъ не более, какъ 
поверенный американцевъ. Насмешливо и утрированно, но очень ярко вы
ставляется это отношеше нзвестпымъ анекдотомъ о томъ, какъ какой-то 
честный портной или сапожникъ въ Вашингтоне шелъ по улнце, прогули
вался, делать ему было нечего; онъ шелъ мимо „Белаго Дома“ , въ кото
ромъ живетъ президентъ, „дай зайду“— зашелъ, „зачемъ вы?" — спраши- 
ваетъ его слуга, онъ сказалъ,— „пожалуйте"— слуга провелъ его по всемъ 
параднымъ комнатамъ, ремесленникъ очень внимательно осматривалъ мебель, 
и вышелъ изъ „Белаго Дома" успокоившись: онъ заходилъ посмотреть, не 
крадетъ ли, или не портить ли президентъ казенную мебель. Во Францш 
привычки были не те. Перенести слова американской конституцш во фран
цузскую, значитъ, перенесть мебель изъ Белаго Дома въ Тюльери. Мебель 
та же, но ея значеше для посетителей будетъ другое: кресло будетъ стоять 
на месте престола. —  Надобно сказать, что изъ 1.200 членовъ конститу- 
щоннаго собрашя, вотировавшаго конституцйо 1848 г., 900 человекъ 
очень хорошо понимали это, но они были люди; одни изъ нихъ ошиблись 
въ выборе средства для достижешя своихъ целей, друп е прежними ошиб
ками отняли у себя возможность отвратить ошибку въ этомъ случае. Со
брашя делились по вопросу объ этой (статье) черте конституцш такимъ 
образомъ: около 600 голосовъ принадлежало людямъ, желавшимъ возста- 
новлешя монархш; но республика была провозглашена еще такъ недавно, 
что въ ту пору (осень 1848 г.) невозможно было думать о попытке воз-
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становления; надобно было сдЬлать отсрочку; да прнтомъ они и сами еще 
не поладили между собою, котораго изъ двухъ претендентовъ возстано- 
вить,— легитимистская  или орлеанскаго; и поэтому также была нужна имъ 
отсрочка; а между тЬмъ, важно было, чтобы во время отсрочки сущность 
администрацш была согласна съ монархическими предаш ями, т. с., чтобы 
самъ глава совЬта минист ровъ имЬлъ прямое самобытное значенИе въ глазахъ 
нацИи, для этого американская форма была удобна, нащя прямо выбираетъ 
президента, онъ носить свой санъ независимо ни отъ кого. Около 300 че
ловЬкъ изъ республиканцевъ (Кавеньякъ, Марра— Ma r rast) полагали, что 
нечего дЬлать, надобно принять американскую форму, что вероятность воз- 
становленИя монархш гораздо меньше, чЬмъ возможность новаго, еще болЬе 
страшнаго возстанИя, подобнаго ужасной Июньской рЬзнЬ. Вотъ только эти 
300 человЬкъ и ошибались тогда въ понимаши положенiя дЬла; они не 
заметили, что ударъ, нанесенный крайнимъ республикаицамъ вслЬдствИе 
Июньскаго пораженИя реепубл. цнсургентовъ, былъ слишкомъ тяжелъ, что 
крайнИе республиканцы надолго стали безсильны. Но и эта ошибка была 
натуральна: ошибавшиеся сами нанесли этотъ ударъ, они еще не успЬли 
убедиться, что прежнИе противники действительно стали безопасны для нихъ: 
какая армИя ждетъ, что война кончается на другой день послЬ боя? — она 
еще долго все остерегается новыхъ попытокъ нападения, содержитъ уси
ленные караулы, держится въ лагерномъ порядкЬ. Итакъ, эти 300 чело
вЬкъ думали: „надобно еще принимать мЬры предосторожности противъ
враговъ“; а главная мЬра предосторожности противъ новаго возстанИя была, 
конечно, усиленИе значенИя правительства и главы правительства въ глазахъ 
нацИи. Для этого американская форма была удобна, и они вотировали ее 
вмЬстЬ съ монархистами; и только они не замЬтили того, что форма, 
вотируемая ими, несообразна съ республиканскими учреждениями при дан- 
номъ положенИи; остальные 300 республиканцевъ видЬли это, какъ видЬли 
монархисты, потому вотировали противъ. Они еще такъ недавно были во 
враждЬ съ другими 300 республиканцами, что не могли убЬдить ихъ въ 
искренности своего желанИя мириться , а можетъ быть, еще и въ самомъ 
дЬлЬ считали дЬломъ возможнымъ скоро оправиться и возобновить борьбу; 
но по нежеланию ли умЬренныхъ республиканцевъ мириться съ ними, или 
потому, что недостаточно сами хлопотали объ этомъ, они были въ ту ми
нуту безсильны въ собранИи. Вотъ сущность дЬла: 600 голосовъ было за 
американскую форму, какъ за полезную для возстановленИя монархш; 300 
голосовъ было за нее, какъ за полезную для сохранения тишины; эти 300 
ошиблись, тЬ 600 въ сущности дЬла не ошиблись, но въ своихъ надеждахъ 
ошиблись; возстановилась не та монархИя, какой они хотЬли.

Почему же было таково положеше дЬлъ осенью 1848 года, что монар
хисты вотировали за республиканское учреждение, половина республиканцевъ 
за учреждение, требуемое монархистами?— ЗдЬсь было бы неумЬстно, длинно объ 
яснять это. но сущность дЬла состояла въ томъ, въ чемъ теперь признаются 
разсудительныя люди обЬихъ боров шихся партИй и каждаго изъ двухъ 
главныхъ отдЬловъ, боровшихся внутри каждой партИи: правительство орле
анской династИи надЬлало очень много ошибокъ и тЬмъ востановило противъ
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себя общественное мнгЬше. Республиканцы вздумали, что могутъ, пользуясь 
этимъ, низвергнуть мюнархичеш я учреждешя; легитимисты смотрели на 
нихъ съ удовольств1емъ, даже помогали имъ, думая совершенно справедливо: 
„низвергайте, пожалуйста, Луи-Филиппа, вы этимъ приведете только нацию 
къ возведению на престолъ государя изъ другой династш, потому что фран
цузы еще не думаютъ о республнканскихъ учреждениях^  а привычки у 
нихъ монархиче ш я". Это была совершенная правда; ошибались лигитимисты 
только въ томъ, что думали: „единственный серьезный претендента— нашъ; 
ведь бонапартистской партш вовсе не существуешь между политическими 
людьми". Между политическими людьми, действительно, почти вовсе не было 
бонапартистовъ; легитимисты ошиблись только въ томъ, что не думали о 
равнодушии массы ко веякимъ политическимъ партсямъ, равнодуш1е, которое 
существуетъ не только почти на всемъ континенте Европы (кроме разве 
Швейцарш), по и въ самой Англш, где масса— ныне въ восторге отъ 
Росселя, завтра восхищается Кобденомъ, после-завтра— Робертомъ Пилемъ, 
а вообще знаетъ только „парламента— восхитительная вещь" и „да здрав
ствуешь король" (или королева), а что такое делаетъ парламента, какое 
значеше нммЬетъ король, этого и въ Англш масса не знаетъ: ей некогда 
думать объ этомъ. Въ  Англш политичеш е люди, наученные долгимъ опы- 
том !ъ, увндели все, что время бороться протпвъ слова „парламмэнтъ"  уже 
прошло, что время успешно бороться противъ титула „короля"  еще но 
настало; а динат я и дворъ убедились, что политичеш е люди действительно 
такъ думаютъ. Потому, по общему соглашение династш, двора и полит иче- 
скнхъ людей всехъ партш, согласились ост авить вне круга борьбы престолъ 
и парлам ю нтъ , не поднимать массу ни прот ивъ того, ни противъ другого, 
потому что все попытки къ этому кончались бы или уже неуспехомъ, или 
еще неуспехомъ. Потому въ Англш уже довольно давно все идетъ уже 
мирно и еще мирно. Но Фрапщя занялась политическою жизнью новаго 
направления гораздо позднее Англш; у политическихъ людей и у двора 
Францш еще нетъ столько опытности, чтобы дворъ убедился искренно въ 
невозможности бороться противъ парламентской формы; оттого, политическ и 
партш и принуждены безпрестанно обращаться къ крайнему йапряжешю 
силъ нацш, —  а масса нацш, тоже еще неопытная, поддается на эти по
пытки,— то ловится на слове „республика" и воображаетъ, что можетъ уже 
отбросить прежнюю привычку любить короля,— то ловится на слове „король " 
и воображаетъ, что ненавидитъ республику, между темъ какъ на самомъ 
деле мало понимаетъ, что такое за вещь республика, что такое монарх1я 
и какая разница между этими формами, и есть ли между ними какая нибудь 
разница, въ самомъ деле интересная для нея, французской нацш. Итакъ, 
■легитимисты думали поймать пацш на слове республика, чтобы заменить 
государя одной династш государемъ другой; а республиканцы все усердно 
работали въ пользу республики, но сами они стали заммЬчать, что слово 
республика плоховато что-то интересуетъ народъ, кажется ему пресновато 
и непонятно; чемъ бы подправить его по народному вкусу?— думали, ду
мали,— и решили: подправить сощальною теор1ею. Это было темъ нату
ральнее, что почти все республиканцы были не совсемъ староверы въ поли
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тической экономш: любили побранивать Мальтуса, кстати Адама Смита, кстати 
даже и Жанъ-Батиста Сэ- и Мишеля Шевалье и Росси; но они занялись 
этимъ только между дЬломъ и отъ нечего дЬлать; это казалось имъ вещью не важ
ною, и вотъ этою мелочью, по ихъ миЬнш, они поладили съ социалистами. 
Сощалисты, ' особенно Луи-Бланъ, бывшш въ 18 46— 47 годахъ главнымъ 
представителем!, въ публикЬ и у простолюдиновъ, какъ Эжень Сю — у париж
скихъ швей повЬрили, что республиканцы очень сильно полюбили соща- 
лизмъ, и принялись работать для возбуждешя массы на пользу республи- 
канцееъ, а республиканцы стали говорить тономъ сощалистовъ. Парижш е 
простолюдины знали, что такое сощализмъ, но не знали опредЬленно, что 
такое республика; они не знали, что у нихъ во Францш слово республика 
означаетъ вовсе не то, что въ Швейцарш или АмерикЬ, тамъ, что 
оно значить то, что во Францш называется „парламентское правлеше“, 
по примЬру Англш; въ Англш это выражеше „парламентское правлеше“ 
было принято въ концЬ X Y I I  вЬка, чтобы кончить волнешя полюбовною 
сдЬлкою. Теперь уже и сами англичане забыли это (т. е. и масса простого 
народа, и публики, и писателей,— забыла). Французы, съ голоса забывшихъ 
смыслъ своего слова англпчанъ, тоже ошиблись, не сообразили, что нынЬш- 
няя английская форма отличается отъ нынЬшней швейцарской только именемъ, 
только титуломъ перваго правителя: въ Англш этотъ сановникъ называется— 
первый миннстръ, въ Швейцарш президентъ республики; форма правлен1я 
одна и та же. Но, действительно, есть фактъ, соотвЬтствующш разницЬ 
названий: въ сторонЬ отъ настоящаго правительства (комитета, составляемаго 
изъ господствующей въ нижней палатЬ парт1и, которому поручастъ это дЬло 
пари я;— лицо это— первый минист ръ, комитетъ— министерство, въ которомъ 
онъ предсЬдатель), въ сторонЬ отъ этого правительства въ Англш стоить 
дворъ, центръ котораго— динасл я. Дворъ не имЬетъ силы вмЬшиваться въ 
управлиие государствомъ, онъ видЬлъ уже очень давно, что безсиленъ про
тивъ парламента, т. с. въ сущности протпвъ нижней палаты, которая без
условно проводить по всЬмъ важнымъ дЬламъ свою волю, допуская верхнюю 
палату только быть своею совЬтнпцео, пока остается сама холодна, но какъ 
только въ нижней палатЬ большинство одной партш надъ другой твердо, и 
какъ только большинство горячо хочетъ чего нибудь, верхняя палата отсту
пается отъ своихъ еовЬтовъ и соглашается на все, чтобы не возбуждать 
серьезной борьбы, въ которой, какъ сама знаетъ, погибла бы. Будучи 
убЬждена въ томъ, что верхняя палата не служить и не желаетъ служить 
серьезнымъ ограшшешемъ ея власти, нижняя палата оставляотъ ее суще
ствовать, какъ безвредную для себя въ сущности, чтобы не волновать массу 
напрасной борьбой. Точно такъ, обЬ палаты вмЬстЬ оставляютъ существо
вать дворъ, который не служить серьезнымъ ограничешемъ власти парла
мента и комитета (министерства), управляющего дЬлами по поручению ниж
ней палаты. Въ  Швейцарш нЬтъ ни палаты перовъ,’’ ни двора; отъ этого 
сущность дЬла очевиднЬе, чЬмъ въ Англш; но и тамъ и здЬсь, она одна и 
та же. Какую же форму должно принять стремленш Францш къ такому 
управлению, какъ въ Англш и Швейцарш: сохранится ли дворъ и палата перовъ, 
какъ въ Англш, устранится ли? Тутъ  былъ споръ не изъ -за сущности дЬла,
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но только изъ-за виЬшияго вида его, но споръ очень горячш. Искренше 
приверженцы парламентская) управлешя съ сохраненИемъ англiйскихъ формъ 
(династическая оппозищя, т. е. оппозищя, желавшая сох ранить орлеанскую 
династИю, но не одобрявшая системы управления, по которой Луи-Филиппъ 
имЬлъ очень большую действительную власть, какой вовсе не имЬетъ въ 
АнглИи царствующее лицо) не могли поладить съ республиканцами. Это 
и было едва ли пе главною причиною всЬхъ волненИй, междоусобицъ и пере- 
ворот овъ, начавшихся въ 1847 году агитацИею противъ высокаго ценза (дина
стическая оппозиция) имЬвшею своимъ предводителемъ Одилона Барро, нача
лось это движет е при помощи всЬхъ другпхъ недовольиыхъ; когда оно раз
горячило умы, то по всегдашнему закону стало переходить подъ руководство 
людей болЬе смЬлыхъ республиканцев^ неосторожное рЬшенИе Луи-Филиппа 
и Гизо действовать силою вмЬсто того, чтобы успокоить броже ще уступкою, 
произвело февральскщ взрывъ; это былъ довольно раннИй перИо дъ агитацИи, 
характеръ ея предводителей не опредЬлился, публика видЬла вс якихъ недо- 
вольныхъ королемъ, созывающимъ ее на борьбу— противъ чего? публика не 
успЬла еще разобрать протпвъ ли министерства Гизо, или противъ всей системы 
управления' Луи-Филиппа, или противъ англИйскихъ учреждений, или противъ 
еще чего нибудь другого? Публика не могла разобрать 25-го февраля, кто же 
побЬдилъ 24-го февраля; но победа была рЬшена битвою, бойцами была 
парижш е работники, нельзя было не уважить ихъ, потому провозглашена 
была республика; а въ собранИе, которому было поручено устроить республи
канский порядокъ, попали безъ разбора всЬ, кто прежде вооружался противъ 
низвергнутаго правительства: человЬкъ 300 легнтимнетовъ, человЬкъ 300 быв
шей династической оппозиции (орлеанисты), человЬкъ 300 умЬренныхъ респуб
ликанцевъ, которые желали только парламентская  правлепИя съ устраненИемъ 
двора, и человЬкъ 300 представителей радикальныхъ тенденций грамотной 
части простонародья (красные и социалисты). Отъ этого и республика, и кон
ституция вышли неудобоисполннтельныя ни для кого.

страна была застигнута врасплохъ рев'олюцИею 1848 года, была врасплохъ при
нуждена объявить себя республикою, что монархическая система правлепИя един
ственно удобвая для Фравцш. Чувство тревожности, происходившее изъ этого 
миЬпИя, соединялось съ ужасающею боязвью возсганИй, подобныхъ тЬмъ, какИя, 
три съ половиной года тому назадъ, наполняли улицы сценами кровопролптИя. 
Людямъ наблюдательнымъ и людямъ боязлпвымъ казалось, что уже недалекъ и 
часъ иеизбЬжиаго возвращения анархш, что онъ онредЬленъ самою конституцИею, 
требовавшею, чтобы весною слЬдующаго года былъ назначенъ новый президентъ; 
что, при тогдашиеиъ положеаИи дЬлъ и харакгерЬ французской нацш, это дЬло 
не обойдется мирно, что долгое ожидаше опасности раздражитъ нервы людей; а 
французы въ такихъ случаяхъ стремительно бросаются впередъ или отступаютъ,— 
труднЬе вчего имъ хладнокровно стоять, или идти ровпымъ шагомъ, стройно.

Вообще, Франщя находила, что лучньз всего— вновь мирно выбрать тогдашняго 
президента, не смотря на правило конституции, запрещавшее это (2) ; ,огромное боль
шинство законодательна™ собрашя слЬдовало этому миЬиИю, но его желаше не могло

(2) Въ американской конституции нЬтъ правила, запрещающаяо вновь 
выбирать прежняго президента. Но республиканцы, вотировавшие вмЬстЬ съ 
монархистами, понимали, чего хотятъ монархисты, потому монархисты и должны



были ед'Ьлать имъ эту уступку, чтобы сохранить ихъ голоса: республиканцы 
ждали, когда вотировали конституций, что монархисты будутъ иметь кандида
тами на президентство кого нибудь изъ своихъ, и хотели помешать неопре
деленному продлению власти монархическаго президента, еслибъ онъ былъ 
выбранъ.

получить силы закона, потому что не имело за себя три четвертыхъ доли всего 
числа голосовъ, а республиканская конституц!я. 1848 года неблагоразумно постано
вляла, что перемены въ ней не могутъ быть производимы иначе, какъ р$шет емъ 
большинства трехъ чет вертей голосовъ (3). ДМст е политическая) организма за-

(3) Такш условИя действительно неблагоразумны. Если большинство 
законодательна™ собрашя разсудительно, оно само удержится отъ опрометчи- 
выхъ действии; если же оно неразсудительно, никак1я ограничен1я не дадутъ 
благоразумия людямъ, распоряжающимися делами, т.-е. все-таки тому же боль
шинству. Тогдашнее законодательное собрат е состояло более чемъ на две. 
трети изъ монархистовъ и приверженцевъ президента, хотевшихъ изменить 
это правило. Но остальные были республиканцы; еслибъ они предвидели, что 
выйдетъ, они уступили бы; но они думали, что на президентскихъ выборахъ 
имъ удастся провести своего кандидата, если тогдашнш президентъ не будетъ 
въ числе кандидатовъ. И  монархисты, и республиканцы, какъ видимъ теперь, 
ошиблись. Правило именно потому и было вставлено въ конституцию 1848 г., 
что республиканцы тогдашняго собрашя (1848 г.) ждали, что въ следующемъ 
собраны монархисты будутъ нметь большинство. А когда оба отдела республи
канской партш въ собрании 1848 г. соединились, они имели большинство, 
потому что къ нимъ присоединялись те изъ монархистовъ, которые не желали 
тогда решительной борьбы или по любви къ спокойствию, или по разсчету, 
что выгоднее отложить ее. Парламентское большинство въ сущности не можетъ 
быть связываемо ничемъ, кроме своего благоразумия, или безеилпя самого пар
ламента. Въ  Англш veto верхней палаты применяется, какъ мы сказали, лишь 
къ мелкимъ случаямъ; королевское veto— вовсе не применяется на деле, оно 
остается лишь на бумаге. Но такъ какъ въ Англш уже нетъ и еще нетъ 
такихъ вопросовъ, изъ за которыхъ та или другая партия готовы были бы 
идти на смертный бой, то обе оне, которая бы ни была въ большинстве, дей- 
стауют !. не слишкомъ горячась. Напрасно приписывать это „благоразумно* 
англййской натуры, это просто особенность ноложешя историческаго нермда, не 
более, какъ симптомъ иш ёсТнаго иоложешя делъ по вопросамъ внутренней 
политики. По иностранными. дЪламъ нижняя палата часто горячится очень 
сильно, но тутъ вЬдь уже обе партш сближаются сильно по сущности 
дела.

труднялось этою стйснительиою задержкою, п мпопе, вообще наклонные уважать за
конность были принуждены признавать, что конституцию надобно переделать безъ ува- 
жешя къ ея условйямъ. Но республика была еще далека отъ серьезныхъ взрывовъ. 
Законъ сохранялъ свою силу, и решимость поддерживать порядокъ, во что бы то ни 
стало, была такъ сильна, что собрат е вручило президенту власть объявлять находя
щимися на военномъ положенш те департаменты, которые покажутся подвергающи
мися опасности смутъ (4). Борьба, шедшая въ собранш, была незначительна въ
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(4) Монархисты законодательн о собрат а продолжали считать опасней
шими своими врагами республиканцевъ, а президента меиЬе опасиымъ, н при- 
томъ такимъ, котораго могутъ они уничтожить даже безъ борьбы, при первомъ 
серьезномъ н'окушеиш его противъ существующего порядка, потому что они 
думали въ такомъ случаЬ соединиться противъ президента съ республиканцами; 
они полагали, что самъ по себЬ онъ ничего не значитъ, что онъ только на- 
мЬстникъ, поддерживаемый ими въ ожиданш, пока имъ придетъ время открыто 
поставить своего президента на его мЬсто.

глазахъ военвыхъ людей или любителей деспотической рЬшимости и крутости; но она 
показывала скорЬе признаки здоровья, чЬмъ опасности для государства. Приверженцы 
Луи-Наполеона утверждали, будто бы дЬйствiя правительства стЬсиялись враждебны
ми ему рЬшешями закоиодательнаго собран1я или рЬчами; это неправда. Еще 
большая клевета то, что собиаше занималось соетавлешемъ умысловъ противъ 
президента (5). Армия вспоминавшая свое унижет е въ 1848 году, была въ

(5) ДЬйствнтелыю, это чистая неправда. Собрат е пзбЬгало всякой 
борьбы съ президентомъ, опасаясь, что если раздражить его, опъ обернется 
къ республикапцамъ; онъ и точно постоянно дЬлалъ нЬкоторыя попытки 
этого, думая, не согласятся ли республиканцы на продлеше его власти, если 
онъ возьметъ минист ровъ изъ ихъ партш, т. е. отдастъ упрзавлет е дЬлами 
въ ихъ руки, но лишь бы сохранить за собою первое мЬсто въ государствЬ; 
по какой системЬ управлять государствомъ — ему все равно, лишь бы счи
таться первымъ по почету лицомъ. Онъ не имЬлъ политическихъ убЬждеиш, 
кромЬ одного, что онъ долженъ быть главою французской державы. Но дЬло 
въ томъ, что действительно монархисты оставляли его на мЬстЬ не для 
него, а для себя, они не дЬйствовали противъ него, но вели дЬла къ тому, 
чтобы поскорЬе пришла возможность замЬстить этого повЬреннаго или пре
зидентомъ монархической партш, или и прямо королемъ.

досадЬ на народъ, рада была воспользоваться первымъ удобнымъ случаемъ дей
ствовать противъ него (б); по не было ни одного генерала съ репутащею, кото-

(6) Въ армш тогда и состояла конечно сущность дЬла. Но армия стала 
за президента не по этому чувству, которое было слабо, да и то было воз
буждаемо лишь искусствешшмъ образомъ. Важность заключается въ томъ, 
что по самому характеру военной дисциплины, армия обязана исполнять 
команду, какую бы ни получила; итакъ, слЬдовало лишь замЬиить одиихъ 
командировъ другими, н армия стрЬляла въ какую угодно сторону; положеше 
солдата въ строю таково, что онъ не мшжетъ поступать иначе. Пока Шан- 
гарнье былъ главноко мандующими , монархистами  нечего было бояться армш. 
Главная ошибка мюнархистовъ была въ томъ, что они дали Луи-Наполеону 
волю выдвинуть въ командиры людей, не бывшл хъ монархистами; этими 
назначениями дЬло было рЬшено, если монархисты не пошлютъ своихъ гене- 
раловъ принять комшгду надъ войсками прежде, чЬмъ войска будутъ постав
лены въ строй. Войско въ строю — не больше, какъ машина, действующая 
штыками, палашами, пулями и ядрами. За тЬмъ оно и устраивается; чЬмъ
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ближе подходить оно къ этому идеалу, тЬмъ оно лучше. Въ отличной армш 
два полка будутъ сражаться одинъ съ другимъ, какъ глад1аторы.

рый согласился бы сдЬлать выстрЬлъ, пе имЬя па то приказа отъ военнаго мипистра, 
по тогдашнему закону, единственная  человЬка, который могъ давать уполномоие на 
это (7).

(7) Подпись президента, по закону, не имЬла никакой силы безъ кон- 
трассигнировкп министра.

Но презпдевтоип> республики былъ принцъ Шарль Луи-Наполеонъ Бонапарте 
считавшей себя, по сенатусъ консульту 1804 года, законнымъ наслЬдпикомъ импе
ратора французонъ. Выборы, сдЬлавшiе его главою государства, были ведены (при 
упранлеши улЬреннаго республиканца Кавеньяка, его соперника по кадидатству на 
президенство) со строгнмъ безпристраст1емъ, а онъ въ прежнее время два раза дЬ- 
лалъ иоаытки сЬсть на французш й престолъ, потому онъ имЬлъ право заключать, что 
миллюиы граждапъ, избравшпхъ его на президентство, хотятъ воспользоваться его често- 

• люб1емъ для возстановлешя монархической формы правлен1я во Францш (8).

(8) Это и правда. Масса искренно подавала голосъ за него, но не 
потому, что была за него, а потому, что была тогда на сторонЬ его покро
вителей, монархистовъ, какъ за полгода передъ тЬмъ была на сторонЬ респу- 
блнканцевъ; кого бы ни рекомендовали ей тогда монархисты, она выбрала 
бы всякаго; и Шапгарнье, и всякаго другого; но счастье Луи-Наполеона 
было въ томъ, что монархисты не успЬли сойтись нн на какомъ другомъ 
кандидатЬ: легитимисты не соглашались на орлеанистскихъ кандидатахъ, 
орлеанисты на легитнмистскихъ; нейтральнаго не нашлось никого, кромЬ него; 
на него сильнЬе всЬхъ указывалъ Тьеръ; указывалъ также Эмиль Жирарденъ; 
покровительство Тьерса было главною опорою его счастья; содЬйетвш Эмиля 
Жирардена было полезно потому, что Жирарденъ, журналистъ необыкновенно 
даровитый, не имЬлъ себЬ соперниковъ между людьми, занимавшимися поли
тическою полемикой; газета Жирардена, „Presse", была тогда наиболЬе читае
мою и любимою,, она отняла сотни тысячу если не два-три миллюна голосовъ 
у Кавеньяка. Жирарденъ былъ равнодушенъ къ вопросу о монархической, 
или республиканской формЬ правлешя. ЧеловЬкъ вполнЬ практически, онъ 
видЬлъ безсил1е умЬренныхъ республиканцевъ сдЬлать что нпбудь, видЬлъ, 
что надобно сдЬлать что нибудь для успокоешя Францы ,—— думалъ, что всякое 
твердое правительство займется реформами, истинно полезными, потому гово
рилъ: не надобно колебаться, надобно отдать власть пли мбнархистамъ, или 
крайнимъ республиканцам  ̂ кому нпбудь, для него было все равно, только 
отдать ее въ руки людей съ опредЬленными планами' реформъ. Онъ думалъ, 
что при тогдашнемъ положены дЬлъ, и монархисты должны будутъ дЬлать 
широкгя реформы; крайние республиканцы были поражены тогда шньскимъ 
ударомъ; потому онъ сталъ за монархистовъ и могущественно поддерживалъ 
ихъ кандидата. ПослЬ онъ также увидЬлъ, что ошибся,— увидЬлъ очень 
скоро, чрозъ нЬсколько мЬсяцевъ послЬ выборовъ, но уже было поздно. Никто 
не повредилъ кандидатству Кавеньяка столько, какъ онъ.

«Но если онъ успЬлъ выказать свое честолюбйе, которое, можно сказать, было 
наложено на пего обстоятельствами, онъ остался— и это было счастьемъ для него,—
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извЬстенъ за человека, бЬднаго умомъ. Во ФранцИи тогда вообще считали его ту- 
пыиъ. Когда онъ говорилъ, ходъ его мыслей былъ вялъ; черты его лица были пошлы; 
онъ много учился и думалъ, но его сочинешя не выказали въ пемъ свЬтлаго ума, 
хотя онъ очень усердно обрабатывалъ ихъ. Даже его приключения не придали ему 
интересности, какую обыкновенно пршбрЬтаютъ авантюристы. Когда онъ жилъ въ 
Лондоне, тЬ лондонцы, которые любили собирать у себя людей съ известностью, ни
когда не представляли его своимъ друзьямъ, какъ серьезнаго претендента на пре
столъ, а представляли какъ будто какого нибудь аэронавта, который два раза па- 
далъ съ своего воздушнаго шара, и все-таки остался—хоть до вЬкоторой степени— 
жпвъ и здоровъ. Онъ полюбилъ англИйекИя привычки, сталъ хорошнмъ псовымъ охот- 
никомъ, любителеиъ конскихъ скачекъ. Онъ былъ любезенъ, общителепъ, мягокъ и ве- 
селъ, и довольно охотно, говорилъ о своихъ видахъ на французш й престолъ съ афо
ризмами о своемъ «предначертании» онъ обращался, очевидно по политическому раз- 
счету, къ случайнымъ знакомымъ; но съ своими близкими друзьями онъ говорилъ 
языкомъ практичнаго претендента на пмператорш й престолъ.

«МнЬше, составившееся о немъ во времена его изгнашя, мало изменилось и по 
его возвращении во ФранцИю; въ нацИональномъ собранИи его видели человЬкомъ, не 
имЬющимъ большого ума, и потому считали его безвреднымъ, а на президентским. 
креслЬ онъ вообще казался вялымъ. Но была горсть людей, издавна имЬвшихъ уве
ренность, что онъ человЬкъ способный, а въ последнее время наблюдательные люди - 
замечали, что между теми изъ оффицИальныхъ документовъ, которые, какъ было 
известно, писалъ самъ президента, по временамъ являются такИе, которые вовсе не 
бедные мыслью и показываютъ, что человекъ, писавщИй ихъ, отделяя себя отъ нацш, 
главою которой былъ, умеетъ разсматривать ее какъ преддетъ холоднаго наблюдения. 
Долго безконечно изучая сочинешя Наполеона I, онъ прИобрелъ манеру и привычку 
своего дяди смотреть свысока на французш й народъ, считать его просто матерИалдмъ 
пзученИемъ и управленИемъ котораго занимается чужой этому материалу умъ. Въ дол
гИе перИоды его тюремнаго заключения и изгнашя, отношения между нпмъ и ФранцИею 
которую -язучалъ онъ, были очень похожи на отношения между анатомомъ и трупомъ.
Онъ читалъ лекцИи о немъ, онъ разсекалъ его по суставамъ; онъ объяснялъ ихъ от 
правления; онъ показывалъ, какъ дивно природа, въ своей безконечной мудрости, при
способила это тело на службу династИп Бонапарте, и какъ безъ попечительностп 
этихъ Бонапарте оно истлеетъ и исчезнетъ изъ мИра.

«Если его умъ былъ менее, чЬмъ какой предполагался въ немъ во время англо- 
французскаго союза, онъ гораздо выше той тупой ограниченности, какую приписыва
ли ему въ прежнее время, начиная съ 1836 года до конца 1851 г. Люди долго не 
могли признать ловкости этого ума потому, что наука, надъ которой онъ работалъ, 
имЬла отталкивающий характеръ. И до него было много людей, унижавшихъ 
себя до внесенИя обмана въ политику; еще больше людей, трудившихся на менЬе воз- 
вышенномъ поприще, прилагали свою ловкость къ дЬламъ, занимающимъ собою суды 
исправительной полицИи и уголовные; по едва ли кто изъ людей нашего поколЬнИя, 
кромЬ принца Луи-Бонапарте, проводилъ въ трудолюбивой юности и въ серьезной мо
лодости целые часы и часы, придумывая, какъ применить плутовство къ юридической 
наукЬ. Очень можетъ быть, что не врожденная пизость была причиной такого напра
вления его ума. Наклонность долго, долго сидЬть надъ обдумыванИемъ плана для до
стижения цели была точно уже въ самой натурЬ его; но изъ этого еще не слЬдуетъ 
что отъ самой натуры получидъ онъ наклонность думать именно надъ тЬмъ, какъ 
дЬлать законъ орудiеиъ обмана; родство дало ему эту наклонпость,— оно уже не
сомненно дало ее, если не дала натура. Правда, онъ могъ бы, если бы былъ чело
векъ твердый, отвергнуть указанИе, данное ему случайностью того, что онъ родился 
ииепно въ фамилИи Бонапарте; но могъ бы лишь тогда, когда решился бы остаться 
частнымъ человЬкомъ. А когда онъ рЬшилъ быть претендентомъ на императорский 
престолъ, то разумеется, ему надобно стало обдумывать, какимъ же образомъ грубое 
Бонапартовское иго 1804 года можетъ быть переделано такъ, чтобы мягко поло
житься на шею ФранцИи. ФранцИя— европейская держава, а иго въ сущности было



такое, какое монголы положили на китайцевъ,— изъ этого следовало, что требуемая 
переделка должпа быть просто подделкою, плутовствомъ.

«И такъ отъ требовашя своего наследственна™ прп"̂ .яван1я скорее, чЬиъ отъ 
врожденной пспорчепности сердца, принцъ Луи-Наполеонъ сталъ обманщикомъ по ре
меслу; ждать отъ него, чтобы онъ былъ не вЬроломенъ предъ Франщею, не отказы
ваясь совершенно отъ своихъ претензШ, было решительною несообразностью.

«Целые годы принцъ изучалъ это страппое ремесло и, усердно занимаясь, сталъ 
очень искусенъ въ немъ. Задолго передъ темъ, когда пришла ему возможность при
менить къ делу его крючковатое ремесло, онъ уже научился тому, по какимъ пра- 
виламъ составляется конститущя, которая на словахъ установляла бы одно, а на 
дЬлЬ другое. Онъ научился, какъ употреблять, напримеръ, слово «судъ присяжныхъ» 
въ законах̂ , отменяющихъ его; умелъ делать ловушки изъ слова «вотироваше безъ 
ценза» (suffrage universel), зналъ, какъ удушить нацйо ночью посредствомъ фоку
са, называемаго плебисцитомъ (9).

(9) Все это правда. Но всего этого было бы мало, успЬхъ былъ просто 
насильно взваленъ на плечи «резиденту силою хода обстоятельству  точно' 
такъ и съ такнмъ же успЬхомъ действовалъ бы на его месте и всякш 
другой политияескш авантюристъ, глупый или умный все равно, лишь бы 
человЬкъ, не служащий какому - нибудь определенному убежденш, а думаю
щий только о томъ, чтобы захватить побольше власти. Тутъ  совершалась во 
Францш известная басня, —  и несколько разъ, и при послЬднемъ разе шла 
въ присутствии Луи-Наполеона, прежде присутствовали друпе, и посту
пали также. Басня вотъ какая: левъ и медведь поймали оленя
общими трудами; поймавши, разодрались изъ за раздела добычи; оба они 
звери почти равносильные, потому бой былъ почти равно тяжелъ для обоихъ; 
они оба перебранились и изнурились,— медведь былъ нобежденъ; но левъ 
остался едва живъ, и пе могъ ничего сделать противъ лисицы, которая спо
койно пришла, села и стала кушать оленя предъ глазами неподвижнаго льва. 
Напрасно басня говоритъ, что это была именно лисица, такъ же успешно 
и спокойно могъ бы кушать очень не сильный передъ здоровымъ львомъ или 
медведемъ всякш зверь, лишь бы имЬлъ влечеше къ мясной пище и при
велось ему проходить по соседству: волкъ, шакалъ, собака,— все равно, 
большой хитрости не требуется. Хитрость будто только въ томъ, чтобы 
дождаться безопаснаго времени, потому что, сунься этотъ слабый зверь одною 
минутою раньше, левъ и медведь бросили бы (хоть на минуту) драку и 
рсастерзали постороння™ посетителя; но это ожидаше ведь не отъ хитрости,—  
оно просто отъ созиашя своей слабости передъ борющимися: лсакъ сунется, 
когда жилы дрожатъ отъ страха, ноги не двигаются? Страшно, ревъ пдетъ 
ужасный; ревъ утихъ, раздается глухой хрипъ побЬжденнаго, слабые стоны 
победителя, ноги зрителя идутъ впередъ, потому что жилы его перестали 
дрожать, а вкусный видъ оленьяго мяса уже давно тянулъ къ себе его 
аппетитъ. Эта пьеса несколько разъ повторилась во Франщи въ бурное время 
1847 (конца)— 1851 (до конца) года. Два отдела орлеанистовъ (Гизотов- 
скш и Тьеровскш) пошли на смертный бой изъ за власти; когда оба отде
лали другъ друга такъ, что французы подумали: тЬ и друпе пикуда не 
годятся, негодяи, — то пришли республиканцы и взяли власть (февральская 
револющя). Очень слабые до февральской революции, республиканцы стали
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действительно очень сильны, когда усп'Ьли взять власть; во Францш всегда 
такъ: масса народа любитъ спокойс/ше, если какая нибудь рука, благодаря 
случаю, захватить команду надъ армгею, железными дорогами и телеграфомъ, 
народъ думаетъ: „а Богъ съ ними, пусть управляюсь, какъ хотятъ, ведь 
мы то. по совеети говоря передъ самими собою, этихъ ихъ делъ не поии-
маемъ, изъ за чего тамъ они епорятъ въ палате и въ газетахъ, хоть и
говоримъ другимъ, что понимаемъ, —  чортъ ихъ разберетъ, а любопытно 
послушать и почитать, потому что занимательно, какъ ромапъ, —  такъ и 
пусть себе управляютъ, лишь бы не мешали намъ заниматься нашими серь
езными делами: пахать землю, работать на фабрикахъ, заводахъ, торговать, 
быть фабрикантами, поме щиками, —  намъ, пахарямъ и землевладельцам̂  
фабричнымъ и фабрикантамъ, мелкимъ лавочннкамъ и негощантамъ, не хо
чется ссориться съ арм1ею, ' поли идею и всЬмъ чиновпичествомъ изъ за формы 
правлен1я; пусть себе управляютъ, лишь бы былъ порядокъ, безъ котораго 
намъ нельзя заниматься делами " . И  такъ, если бы сами республиканцы не 
подняли новаго шума ссорою между собою, сидели бы они правителями; но 
два ихъ отдела, красные и умеренные, поссорились и отделали другъ друга
(теперь ужь не на однихъ словахъ, а и оружйемъ на улицахъ Парижа),
такъ что одинъ изъ соперииковъ (красные, сощалисты) остался на месте 
за-мертво, другой (умеренные республиканцы) тотчасъ после победы тоже 
повалился, истекая кровью (ужасная трехдневная поньская битва 1848 г.,—  
такая, что со времени Ватерлооской до сихъ поръ едва ли была столь кро
вопролитная и ожесточенная, кроме главнаго севастопольскаго штурма. Число 
убитыхъ, конечно, неизвестно: дрались ведь не одни состоя вшiе въ спискахъ 
полковыхъ штабовъ или въ спискахъ красныхъ клубовъ, —  дрались всяи е 
люди, и женщины и дети, пули поражали всехъ, отъ арх1епископа, тоже 
убитаго пулею, до малютокъ, —  кто считалъ? —  кто можетъ сосчитать? —  
но _ число убитыхъ было едва ли меньше, чЬмъ потомъ при Мадженте или 
Сольферино, а .вероятно больше). И  такъ, республиканцы сами перебили 
себя; пришли монархисты и взяли власть (выборы президента; Луи-Наполеонъ 
выбранъ какъ поверенный мон;архистовъ); министры-— монархисты; начальствуютъ 
арм1ею —  монархисты; истинный повелитель Франк и — поверепный монар- 
хистовъ, генералъ Шангарнье, главнокомандующих арм1ею въ Париже и со- 
сЬднихъ департаментовъ и нащcIIалы ÔIO гвард1ею Парижа и этихъ департа- 
ментовъ ( 1-̂ г̂о военнаго округа); онъ можетъ по первому слову своихъ пове
рителей, монархистовъ, арестовать президента; это для Шангарнье такъ же 
легко, какъ отправить на гауптвахту провинившая ся ротнаго командира. Но 
монархисты ссорятся, —  шумъ опять только на словахъ, потому что въ понЬ 
бойцы на военномъ оружш перебиты; на словахъ ссоры тянутся долго, потому 
эта ссора идетъ долго; легитимисты думаютъ: „Шангарнье чуть ли не орле- 
аниетъ; не сме нить ли его?"  Орлеанисты думаютъ: „Шангарнье чуть ли не 
легитимисту  -—-не сменить ли его?"  (а Шангарнье —  просто человекъ, же- 
лающш возстановленя королевской власти, т. е. правленя, какое было съ 
1815 до 1848 г.; ему все равно, орлеанисты или легитимисты будутъ 
управлять). И  такъ оба отдЬла монархистовъ говорятъ: сме нить Шангарнье. 
СмЬняютъ. Безъ Шангарнье остаются командирами генералы, готовые служить,
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пожалуй, и президенту; они идутъ къ нему и говорятъ: „не угодно ли 
принять власть,—  мы полагаемъ, что при васъ намъ будетъ лучше служба, 
чЬмъ при монархистах », когда намъ загораживали дорогу люди, исключительно 
преданные монархическому порядку, — между тЬмъ какъ для насъ всякий 
порядокъ хорошъ, лишь бы былъ порядокъ и было бы служащим»  ЛЮДЯМЪ 
хорошее повышение по службЬ, —  принимайте-ка власть; мы люди простые, 
военные, этих» формъ не знаемъ, какъ онЬ устраиваются, —  такъ форму 
устройте вы“ . —  „Хорошо",  говоритъ президента, назначаешь своихъ людей 
на главныя мЬста по кемандеванiю войсками и полицйею —  и дЬло сдЬлано,— 
тогда происх одить и эфектная развязка (2 декабря 185-1 г.). Что тутъ 
хитраго? ДЬло простое. Сначала приходятъ монархисты и говорятъ: возьмите- 
ка покуда титулъ президента. —  „Хорошо-сь" ,  отвЬчаетъ Луи-Наполеон». 
Потомъ нриходят» генералы и говорятъ: „возьмите-ка кстати ужь и власть 
президент а или императора, вЬдь это все равно“. — „Очень благодаренъ", 
говоритъ Луи-Наполеоиъ. И  не по его хитроетямъ приходили къ нему, хоть 
онъ и хитрилъ, —  хитрость была видна почти всЬмъ, насквозь, а потому, 
что не къ кому было придти, кромЬ какъ къ нему.

Адвокатская изворотливость, которую онъ лршбрЬлъ для юридическихъ работъ, 
разумеется могла быть лримЬнена къ составление государственныхъ бумагь и всякихъ 
политич̂ ки̂  еочиненiй; и чЬмъ старше онъ стаповился, тЬмъ лучше это дурное да
рование обращалось у него на службу его слабостямъ. У него въ латурЬ было долго 
колебаться между разными планами дЬйствйя, не только между сходными, но и про
тивоположными прямо планами. Эта слабость росла въ немъ съ годами; и его 
совЬсть все больше привыкла стоять нейтральною при этихъ столкновешяхъ 
мыслей, такъ что онъ вовсе потерялъ способность предпочитать одинъ путь другому 
на томъ осповашп что одинъ честенъ, а другой безчестенъ, и, чтобы отдыхать 
въ своей нерешительности ему постоянво приходилось дЬлать себЬ гдЬ нибудь 
временную стоянку, въ какомъ нибудь смыслЬ, въ какомъ случалось. Какъ
лЬнтяй Пр1обрЬтаетъ большую изворотливость въ придумывании извивен1й для 
своихъ промеяленШ, такь нрниц» Луи Наполеонъ сталь чрезвычайно искусеи̂  въ

■ придумыванш не только днуемыеленных» фразъ, но и двусмысленныхъ нланев»
дЬйств1я, потому что постоянно затруднялся въ выборЬ между направо и налЬво (10).

(10) Это даже и не искусство, это дЬйствуетъ само данное положеше, 
сама натура. Вообразите, въ предыдущей баснЬ простяка волка, смотрящаго 
на бой медвЬдя и льва, все еще нерЬшительный бой, и прибавьте обстоя
тельство, что быощ1еся требуютъ отъ зрителя: „прими чью нибудь сторону" —  
какъ онъ будетъ перемнннаться, вилять туда и сюда, и все таки не двигаться
съ. мЬста, просто потому, что если онъ подойдетъ близко и одинъ изъ борю
щихся задЬнетъ его лапою, то изъ него тутъ же и духъ вылетитъ, но опять 
же и не переминаться нельзя, потому что вЬдь кто-жь нибудь одолЬетъ, -  
и если, если останется не очень израненъ? Отгонитъ его отъ лакомаго оленя, 
да еще пожалуй царапнетъ слегка за то, что не помогалъ. Что-жь ему дЬ
лать, какъ не переминаться и не вилять? Такъ поступила бы даже и самая 
простодушная, добрая собака, и пе заслужила бы тЬмъ ни репутацш хитрости, 
ни репутацш двоeдушiя: нЬтъ, въ ней действовала только основательная 
робость. Похвалу или порипаше заслуживаем  только то, съ какими намЬ-
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решями было выжидат е и какъ зритель воспользовался усиЬхомъ, давшимся 
ему въ руки безъ всякаго его искусства.

Частью по привычказгь, усвоеннымъ въ тайныхъ обществахъ итальянскихъ карбона- 
ровъ, частью отъ долголЬтияго заключеи я въ тюрьмЬ, а частью, какъ онъ однажды 
сказалъ, отъ близкихъ сношений съ спокойными, самообладающими любителями лоша
дей и конныхъ скачекъ въ Англ1и, онъ яршбрЬлъ способность долго молчать; но, по 
натурЬ, онъ не былъ ни человЬкъ осторожный въ словахъ, ни человЬкъ скромный. 
Съ иностранцами, особенно съ англичанами, онъ вообще былъ открыть. Онъ былъ 
молчаливъ и скрытенъ только съ французами, но только по принципу, по которому 
охотникъ молчаливъ п скрытеиъ съ куропатками и перепелами. Правда онъ былъ спо
собенъ притворяться и притворяться долго; но сохранение его тайнъ много помогало 
то обстоятельство, что его мнЬше часто въ самомъ дЬлЬ было не сформировано, а 
потому онъ ничего и не могъ сказать. Его любовь къ маскамъ и переодЬвапьямъ, 
вЬроятно, болЬе происходила отъ пустого тщеславш п театральной маши, о которой 
мы сейчасъ будемъ говорить, чЬмъ отъ низкой любви къ обману: и точно, положи
тельно извЬстно о многихъ случаяхъ, что тайна, въ которую онъ любилъ закутывать 
ся, происходила отъ желашя произвести мелодраматически эффектъ.

Мнопе полагаютъ, что напрасно обижаютъ его тЬ люди, которые говорят*, 
будто онъ лишенъ всякаго понят'ш о правдЬ. Онъ понималъ правду въ частпыхъ раз- 
говорахъ и вообще предночиталъ ее, но его правдивость, хоть можетъ быть и не 
принимаемая только для этого разсчета, иногда становилась средствомъ обмана, по
тому что, возбудивъ довЬр!е къ нему, она вдругъ подламывалась подъ влйяншмъ ка
кого нибудь сильнаго расчета. Онъ могъ лЬтъ шесть, семь быть въ дружескихъ отно- 
шевйяхъ съ человЬкомъ, искренно и правдиво говорить съ нимъ все это врем.?, и по
томъ вдругъ обмануть его. Люди, видя, что ловятся на кажущуюся надежность его 
характера, натурально располагались думать, что и все другое, кажущееся въ немъ 
хорошими, только маска; но сообразнЬе будеть съ общими законами человЬческой 
природы, если мы предположимъ, что правдивость, длившаяся шесть, семь лЬтъ, была 
неподдЬльнымъ остаткомъ хорошаго въ немъ, а не просто подготовлешемъ для лжи. 
Шаткость и изменчивость его характера помогала скрытности: люди такъ утомлялись 
наблюдешемъ за колебан̂ емъ его мыелей; что ихъ подозрЬшя начали дремать на вре
мя,—а потомъ, видя, что они утомились предсказашемъ того, что онъ сдЬлаетъ ка
кую нибудь вещь, онъ тихонько прокрадывался и дЬлалъ ее.

Въ немъ была отвага, по не та, какая дается размышлешемъ. Чтобы выдер- . 
жать роль въ чрезвычайныхъ опасностяхъ,' въ которыя онъ по временамь кидался, и 
выдержать ее пристойно, нужна была такая сила характера, въ которой природа от
казала не ему одному, а большинству людей. Но отвага измЬняла ему только въ по- 
ложешяхъ дЬйствительпо опасныхъ и грозящихъ немедленною физическою бЬдою. У 
него было настолько мужества, что еслибъ онъ былъ только частаымъ человЬкомъ, 
то онъ выдержалъ бы обыденныя испыташя жизни съ достоинствомъ. Но по време- 
намъ у него кромЬ того бывала искусственная смЬлость, производившаяся долгимъ 
мечтательнымъ обдумывашемъ, и, вздувшись до этой отваги, онъ часто былъ способенъ 
подвергать свою твердость испыташямъ выше своей силы. ДЬло въ томъ, что вообра- 
жен1е ияЬло надъ нимъ очень большую власть, такъ что онъ влюблялся въ идею 
предпр!ят!я,— но не имЬло столько живости, чтобы дать ему предощутить, каковы бу
дутъ его виечатлЬн!я въ минуту опасности. Такимъ образомъ, онъ былъ очень боль- 
шпмъ авантюристомъ въ своихъ планахъ дЬйсш я, а когда напослЬдокъ становился 
лицомъ къ лицу съ опасностью, которой давно искалъ, онъ бывалъ ошеломленъ ею, 
какъ будто чЬмъ непредвидЬннымъ. Онъ любилъ придумывать и обдумывать загово
ры, имЬлъ много ловкости въ подготовлен̂  средствъ для нсполнешя своихъ замысловъ, 
но его труды по эгой наукЬ имЬли тенденцию вводить его въ сцены, къ которымъ 
онъ былъ плохо приспособленъ природою, потому что подобно большинству обыкновен- 
ныхъ людей ояъ не владЬлъ тЬмъ прпсутствшмь духа и тою физическою храбростью, 
которыя нужны для критическпхъ минутъ отважнаго предпр1ят1я. Короче сказать, онъ



былъ литературный мечтатель, обдуманно выводившШ себя па отчаянную дорогу и 
очень далеко заходивший по ней, но способный въ минуту испыташя растеряться отъ 
внезапная  возвращен1я здравая  смысла и струсить.

Отъ природы овъ пе былъ ни кровожаденъ, ни жестокъ; въ мелочахъ у него 
были даже мягкте и благородные инстинкты, а вообще онъ былъ расположенъ дей
ствовать не безчестио, пока не являлось сильнаго побуждевiя къ противному, такъ 
что онъ иогъ целые месяцы жить въ обществе анш йскихъ любителей охоты и ло
шадей, не делая постынныхъ поступковъ; а если овъ былъ не такъ созданъ приро
дою или развить жизвю, чтобы мысль «это дурно» могла удержать его отъ чего 
нибудь, то надобно выводить изъ этого, что его чувство распознавашя добра и зла 
было, какъ и натурально, омрачено привычкою искать идеалъ въ лице, подобномъ 
Наполеону I. Очеиь правдоподобно, что онъ, по'ученой ли любознательности или по 
любопытству, если не по желаню руководиться свою находкою—пытался иногда вы
слушать, что говоритъ совесть; онъ, по всей вероятности, старался иногда объ этомъ 
потому что,— фактъ известный,— съ перомъ въ рукахъ и съ достаточпымъ временемъ 
на приготовлеше1, онъ могъ сделать очень недурное подражан;е тону словъ человека, 
не лишеннаго совести.

Его постояпнымъ желанеиъ было привлечь на себя удивленное внпмаше света; 
а случайность рождешя указала ему престолъ Наполеона I, какъ престолъ, къ кото
рому онъ можетъ прикрепить свою надежду; поэтому его жажга известности стала 
казаться честолюбемъ, хоть корень ея былъ просто въ тщеслав1в. Но умственное 
уединене, въ которое онъ былъ поставленъ странностью науки, надъ которой рабо
талъ, кажущаяся бедность его ума, его деревянный взглядъ, а более всего видимая 
отдаленность успеха, — все эти необещающ1я удачи обстоятельства, страннымъ своимъ 
контрастемъ съ великолью его цели, заставляли людей видЬть въ его претензш толь
ко комическую глупость. Съ страстнымъ желанеиъ забраться на такую высоту, чтобы 
все смот рели на него, въ немъ было соединено сильное, почти эксцентричное прпстра- 
сте къ темъ фокусамъ, которыми производить свои мелодраматическая проделки пло
хой драматургъ, или реисиссеръ, пли актеръ; такимъ образомъ, пристрастие и фанта- 
з1я влекли его придумывать сценическе эффекты и сюрпризы, героемъ которыхъ всегда 
ставилъ онъ самого себя. Эта наклонность такъ сильно владычествовала надъ нимъ, 
что скорей можно видеть въ ней искреннее расположене, а пе просто страсть театраль- 
ничать. Если бы она была одинока, то вероятно только придала бы особый характеръ 
его развлеченямъ; но, по случайности, такой человекъ родился претендентомъ на 
французскй престолъ; его желане подражать Наполеону I и воспроизвести имперш, 
связало его театральничество съ темъ, что можно назвать солиднымъ его честолю- 
б1емъ; поэтому, пока онъ былъ пзгнанникомъ, онъ постоянно былъ занятъ мыслью 
скопировать возвращене Наполеона съ Эльбы и разыграть это представлене въ дей
ствительности, а не па сцене, и притомъ собственною персоною.

Но некоторымъ чертамъ, его попытка поднять возстаюе въ Страсбурге въ 
1836 году была более важнымъ д Ь л о м ъ ,  чемъ какъ обыкновенно отзывались тогда о 
вей. Ему тогда было 28 летъ. Онъ успелъ привлечь на свою сторону Водре, коман

д ира артиллер1йскаго полка, составлявшая  часть гарнизона. Попытка была произве
дена рано но утру 30 октября. Водре сказалъ своимъ артиллеристамъ, что въ Париже 
вспыхнула революция п король низвергнуть; поверивъ этому, они согласились признать 
принца Наполеономъ II. Водре посылалъ отряды въ квартиры префекта и генерала 
Вуардоля, командовавшая  гарнпзоиомъ, и арестовалъ ихъ обоихъ. Онъ успелъ сделать 
это такъ, что друпе полки еще ничего и не знали.

« Если въ армш действительно было тогда расположене къ имени и династш 
Вопапарте, то дня привлечена вето гарнизона на сторону наследпика императора 
теперь было бы почти ничего не нужно, кроме того, чтобы этотъ наследникъ имелъ 
присутч ^ е духа, необходимое въ такомъ предщнятш. Онъ былъ приведенъ къ Вуар- 
долю, содержимому подъ арестомъ; сталъ склонять его на свою сторону; г̂енералъ 
отказался. Тогда принцъ, окруженный людьми, представлявшими собою императорскую 
свиту, былъ проведенъ въ казармы 16-го пеютнаго полка; эта свита сказала солда-
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тамъ, застигнутымъ совершенно врасплохъ, что лицо, явившееся къ нимъ,—пхъ импе
раторъ. Он» увидали иередъ собою молодого человека, который фигурою и лицомъ 
похожъ былъ на ткача,—ткача, изпуреынаго долгими часами моиотошюй работы въ 
душной комнатЬ, который ве им’Ьлъ хорошей осанки и уставнлъ глаза вь землю; а 
между тЬмъ этотъ молодой человекъ такого вида стоялъ передъ ними одЬтый, среди 
белаго дня, съ головы до ногъ въ исторически костюмъ аустерлнцкаго и маренгскаго 
вождя. Такан жалкая выставка не могла не разстраивать дЬла, съ успЬхомъ пове- 
деннаго полковннкомъ Во[ре. Но солдаты зпалп, что въ ПарижЬ не разъ и не два 
случались сгранныя вещи: очень могло быть, что молодой человЬкъ передъ ними, въ 
самомъ дЬлЬ, какъ имъ говорятъ про него, сдЬланъ императором» французовъ, На- 
полеономъ II.  Эга безы^̂1̂1̂(̂т̂ность солдатъ давала принцу случай узнать на опытЬ, 
дЬйетвительно ли существуетъ во фра!щузахъ расположеме къ имени Бонапарте, п 
если сущесгвуетъ, то способенъ ли онъ воспользоваться этимъ рсасположеиелъ.

Ни черезъ пЬсколько времени вошелъ во дворъ казармъ, гдЬ была эта сцена, 
полковннкъ Таландье, командпръ полка, узнавинй наконецъ о томъ, что происходить 
въ его казармахъ. Онъ тотчасъ же приказалъ запереть ворота п съ жаромъ, гнЬвомъ, 
презрЬшемъ пошелъ прямо къ тому мЬсту, гдЬ стояли предлагаемый пмператоръ и 
его «атператорш й штабъ». Это появлеше негодующаго полкового командира было 
вещью, которой слЬдовало ожидать принцу,—именно тою самою вещью, на борьбу съ 
которою онъ шеть въ казармы,—во оно поразило принца сокрушающимъ ударомъ, 
оудто вещь изумительная, не предвиденная. Онъ, литературщикъ, стоялъ въ костюми- 
ровкЬ великаго полководца, передъ нимъ явился настоящей полковникъ, съ дЬйстви- 
тельнымъ правомъ отдавать прнказашя солдатамъ,— негодующ1й полковникъ испу
гать его и въ одну минуту грезы принца разлетЬлись. НЬкогорые азъ его окружав- 
шихъ думали, что онъ обязанъ не выдавать Волре, подговореннаго имъ, п хоть для 
спасен1я Водре долженъ продолжать свое приключение, отважиться на отчаянпое или 
хоть сколько нибудь энергическое сопротнвленйе полковнику. Но принцъ не едЬлалъ 
ничего такого. Въ числЬ принадлежностей его костюма была шпага, но онъ даже не 
пытался защищаться ею, когда подошедш1й Таландье сорвалъ съ него леиту почетиаго 
депона, потомъ сорвалъ съ него эполеты, броенвъ на землю, топталъ ихъ ногами, обор ■ 
валь костюмъ съ принца и посадилъ его подъ караулъ. Его нарядившиеся спутники, 
пред1ставлявш1е собою императорскую свиту, подверглись той же судьбЬ, какъ ихъ 
предводитель. Прежде чЬмъ судить о поведении принца въ эта минуты, надобно по 
справедливости признаться, что когда разъ уже не было предотвращено появлеше
полковника на дворЬ казармъ, опасность сопротивлешя была велика, настолько велика,
что точно могла смутить всякаго неотличающагося мужествомъ. Надобно также при
знать, что, по собственной фаптазш поставив» себя въ такое положеше, принцъ до- 
казалъ, что обладаетъ значительною отвагою извЬстнаго рода: несправедливо было бы 
назвать безъ всякихъ оговорокъ боязливыиъ того человЬка, который идетъ добро
вольно на такую опасность; справедливЬе сказать, что это человЬкъ съ трусливою 
отвагой. Онъ былъ не властенъ надъ своею натурою,— а его патура была: быть аван- 
тюристоиъ до минуты опасности, но рЬзко отрезвляться и потрясаться дЬйствитель- 
иымъ столкновешелъ съ опасностью, совершенно терять присутсше духа отъ этого, 
оставаться безъ желания продолжать свою роль отчаяннаго смЬльчака-—-это объясняется ■ 
легко: его отвага вся проистекала изъ театральничапья п тщеславйя; а эти страсти 
имЬлн силу доводить его до края пропасти, но не имЬли столько силы, чтобы удер
жать его отъ натуральной дрожи при наступлепш риска быть убитымъ тутъ же на 
мЬстЬ. Сознавая, что по шляпЬ, сюртуку и сапогамъ онъ совершенно императоръ На- 
полеонъ, онъ воображалъ, что велни й парадъ встрЬчашя, дЬланнаго побЬдоносному
вождю войсками въ 1815 году, очень можетъ быть повторенъ имъ и французскими
солдатами въ 183G году; но очевидпымъ образомъ, это мнЬше овладЬло имъ не от
того, что онъ сошелъ въ самомъ дЬлЬ съ ума, а только оттого, что слишкомъ поддался 
своей господствующей наклонности; и вотъ, когда ему сказали «нЬтъ, остановись же»— 
онъ не рванулся впередъ, какъ сумасбродъ, на продолжеше своего приключен1я ; 'онъ 
не попытался даже и потребовать хорошенько, существуетъ ли въ самомъ дЬлЬ въ
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солд а тахъ бопапартистское расположене, на которомъ онъ устраивалъ свой проектъ,— 
п'Ьтъ, какъ только столкнулся онъ съ действительностью, онъ замеръ на месте,— 
мгновенно остылъ, сталъ разсудителенъ, безвреденъ, послушенъ и сдался (какъ всегда 
делалъ) во власть первому отважному человеку, который дотронулся до него паль- 
цемъ. ЭтЬ превращеше, подобное тому мнимому диву, которое мы видимъ, какъ исте
рическая девушка, увлекаемая странными галлюцннащями, исполненная новидимому 
страшной, сумасбродной силы, мгновенно излечивается и успокаивается отъ резкаго 
угрожающего слова «перестать». Получпвъ несколько денегъ (очень немного, всего 
15.000 франковъ) отъ государя, котораго хотелъ низвергнуть, принцъ былъ отпра- 
влевъ въ Америку добродушяымъ королемъ французовъ.

' Но если у него не было качества, нужнаго на то, чтобы пройти по дороге 
авантюристскаго предпр1ят1я, его владычествующая страсть имела столько силы, 
чтобы заставить его повторить опытъ. Французская армя уже знала теперь вся, что 
у него нетъ храбрости, нужной для такого дела, имя его стало см’Ьшиымъ, потому 
что онъ не могъ соблазнить своимъ планомъ ни одного офицера, чиномъ выше пору
чика. Однако онъ не отсталъ отъ своей идеи: скоро оиъ опять задумалъ разыграть 
новое «возвращеше съ Эльбы», но уже въ новыхъ костюлахъ, съ новыми декорашямн. 
Пока онъ готовилъ поддельные флаги и поддельныхъ солдатъ,— мундиры для его со- 
общниковъ были сшиты по образцу 42-го полка, квартнровавшаго въ Булони, и пу
говицы съ этимъ номеромъ бызи заказаны въ Бирмннгаме, пока онъ подд'Ьлывалъ 
мувдиры, пуговицы и училъ несчастнато орла играть роль императорской птицы— 
предвещательницы успеха, онъ занимался деломъ, въ которомъ былъ искусенъ; 
мастеръ былъ онъ также въ сочннеши прокламацiй и плебисцитовъ, составлявшихъ 
значительную долю груза, съ которымъ онъ поехалъ черезъ море во Фравцш; но онъ 
долженъ былъ знать, что если ему удастся пробраться куда онъ задумадъ, то ведь 
онъ увидитъ себя по утру на дворе Булонскихъ казармъ, окруженнаго толпою воору- 
женныхъ спутниковъ, поддерживаемаго однимъ изъ офицеровъ гарнизона, обещав- 
шпмся помогать ему; 1 но что тутъ же будетъ стоять толпа солдатъ, изъ которыхъ 
одни вздумаютъ быть за него, друпе противъ него, третьи не будутъ знать, что имъ 
делать. Такъ и случилось. Онъ устроилъ дело такъ ловко и счастливо, чго куда онъ 
хотелъ придти, туда и пришелъ,—и вотъ онъ стоялъ накопецъ въ томъ самомъ по- 
ложеши, въ которое заботливо проложилъ себе дорогу. Но тутъ его характеръ вы- 
далъ его. Онъ взволновался, растерялся,—такъ онъ самъ сказалъ потомъ предъ па
латою перовъ: «я былъ въ такомъ волнеши, что безъ всякаго моего намеревiя писто
лета мой выст рЬлилъ и ранилъ солдата, который былъ не противъ меня»,—его мысли 
не сладили съ опасностью, смешались, въ немъ не было ни пылкости, ни удальства, 
которыя делаютъ людей воинственными въ критическя минуты, и натурально, что 
онъ не годился управлять разгоряченными солдатами. Потому, когда наконепъ успелъ 
ворваться на дворъ казармы твердый, сердитый офицеръ, подполковннкъ Пюнжелье, 
онъ почти въ одпнъ мигъ уничтожилъ принца силою более твердаго характера и вы- 
гналъ его на улицу, со всеми его 50 вооруженными спутниками, и съ знаменемъ, и 
съ деревяпнымъ орломъ на знамени, и съ подцельнымъ императорскимъ штабомъ, по-  
гналъ будто' труппу бродячихъ актеровъ. Но черезъ несколько недель тотъ же самый 
принцъ Луи-Наполеонъ держалъ себя предъ палатою перовъ съ достоинствомъ и съ 
благородною заботливостью о спасенш своихъ соучастниковъ; тутъ положеше было по 
силамъ ему, потому что онъ имелъ досугъ обдумывать, какъ ему надобно говорить и 
поступать.

Натурально, что при такомъ характере, онъ имелъ наклонность долго медлить 
на первыхъ фазисахъ заговоровъ; но такъ какъ онъ по рождению и честолюбт  за- 
явилъ себя свету претендентомъ на французскй престолъ, то за него неотступно 
схватились песколько человекъ другихъ авантюрпстовъ, людей действительно отваж- 
ныхъ, решившихся делать его судьбу; и если повременамъ его личныя желаня и 
склоняли бы его на отдыхъ или отсрочку, его отношешя къ этой горсти привержеп- 
цевъ, не допускали того: его партизаны нуждались въ деньгахъ, и надобно было посто
янно пытать счастье.
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Въ 1851 году всё эти побуждешя, вмёстё съ оскорбительные  чувствомъ лич- 
паго увижешя и обмаиувшагося разсчета, влекли президента на новый рискъ. Овъ 
издавна желалъ, чтобы измёнена была конституция, но прежде все надёялся измёнить 
ее при помощи и одобрении большинства, или по крайней мёрё очень мн о т ъ госу- 
дарственныхъ людей и звамепитыхъ генераловъ. Изъ того факта, что онъ желалъ ихъ 
с̂ ,̂ гЬйств5я своииъ планамъ, надобно, кажется, заключать, что сначала онъ не думалъ 
душить Францш наложешемъ на нее чисто-аз1атскаго деспотизма, а желалъ основать 
такую монархш, которую могли поддерживать люди съ хорошею и громкою извёстно- 
стыо. Но, во-первыхъ, почти никто не считалъ его человёкоиъ такимъ ловкимъ, ка- 
кпмъ онъ дёйствительно былъ, а во-вторыхъ, тогда онъ казался очень смёшнымъ. 
Потому, изъ тысячи людей, искренно желавшшъ, чтобы на мёсто республики явилась 
власть диктатора, кого бы то ни было, лишь бы способнаго, почти никто не могь по- 
вёрить, что президентъ республика годится быть такимъ человёкомъ; по этой при- 
чинё, политичесюе люди отвергали это предложеше: онъ не нашелъ ни одного госу
дарственная  человёка, согласившая ся помогать ему, ни одного генерала, отвёчающаго 
на его наетч^ я иначе какъ словами: «я долженъ имёть приказан1е отъ военнаго 
министра».

Оттолкнутый всёми ими, онъ долженъ былъ бросить свой планъ преобразовать 
форму правительства при содёйствш хоть нёкоторыхъ изъ главпыхъ государственныхъ 
людей и генераловъ, замёнить этотъ планъ замысломъ совершенно иного рода и нако- 
нецъ попалъ въ руки такихъ людей, какъ Персппьи, Морнп и Флери. Онъ сталъ при
думывать свои умыслы съ ними, н по случайности довольно странной, характеръ и 
денежный нужды его сообщниковъ дали энергию и опредёленный видъ нланамъ, кото
рые безъ этой подталкивающей силы могли бы долго оставаться грезами. Президентъ 
былъ щедръ на деньги для своихъ компаньоновъ, давалъ ичъ все, сколько могъ. Но 
констптущя республики такъ успёшпо связала произволъ въ распоряженш казною, что 
президентъ не могъ располагать никакими государственными деньгами, кромё суммы, 
даваемой ему казною-закономъ. Въ своемъ упорномъ пристрастии къ сильной админи
стративной власти, составители конституцш дали въ расиоряжен1е главы государства 
обширвыя средства опрокинуть всю ихъ постройку, но распоряжения деньгами не дали 
ему; онъ при своей расточительности постоянно долженъ былъ перебиваться такими 
изворотами, какъ купецъ, не имёющШ денегъ. Тёсно было ему и въ настоя
щему а когда онъ думалъ о будущемъ, какому подвергался онъ по консти
туции, онъ впдёлъ, что е’му впередъ назначенъ день, когда онъ долженъ сойти 
съ своего видная  мёста въ бёдность и ничтожество. Быть можетъ онъ и радъ 
былъ бы прюбрёсть честными средствами то, что было нужно ему. Въ началё
1851 года онъ очень просилъ законодательное собран1е увеличить суммы, даваемыя
на его надобности. Ему отказали (11). Нослё этого, слёдовало ждать, что еслнбъ

(11) Отказали потому, что деньги свои президентъ расходовалъ глав- 
нымъ образомъ на подкупъ войскъ. Увеличивать его содержат е значило 
увеличивать подкупы.

онъ самъ и удержался онъ желания запустить руку въ казну, то его сообщники, ста
новясь съ каждымъ днемъ практичнёе въ своихъ видахъ, скоро заставятъ своего 
предводителя дёйствовать. Прежде самъ президентъ предложплъ собранию установить 
нёчто въ родё ценза, — это и было сдёлано закоиомъ 31 мая (12). Те-

(12) Этотъ законъ опредёлялъ, что для права подавать голосънавы- 
борахъ нужно имёть извёстную давность мёста жительства; такимъ образомъ 
работники, часто перемёняюшде мёсто жительства, теряли право голоса и 
число избирателей уменьшалось съ 9 миллюновъ до б и даже до 5. Три 
или четыре миллюна, терявшю право голоса, вотировали большею частью за
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„красныхъ“. Въ  этомъ и состояла цЬль закона, чтобы отнять важнейшую 
часть силы на выборахъ у „красной" партш, —  такъ тогда назывались, кромЬ 
прежнихъ, „красные" 1849 года (парп я Ледрю-Роллена) и сощалисты и 
почти всЬ умЬренные республиканцы —  всЬ эти три отдЬла лЬвой, стороны 
уже принуждены были тогда вновь помириться и дЬйствовать за одно, какъ 
было до 1848 года, потому что опять уже чувствовали свое безсилйе въ 
одиночествЬ другъ отъ друга, —  безсит е, до котораго довели другъ друга 
ссорами въ апрЬлЬ и маЬ 1848 г., когда соединенными силами умЬренныхъ 
и красныхъ республиканцевъ подавлены были соц1алисты, потомъ ю ньскою 
битвою, когда силою умЬренныхъ республиканцевъ (резервъ которыхъ соста
вляли монархисты) подавлены были парижш е работники, — а кстати запу
таны въ дЬло и обезсилены красные республиканцы, -—  хотя это возстат е 
было чисто возстат е проголодавшихся людей, и никто изъ политическихъ 
дЬятелей не принималъ въ немъ участя: красные и сощалисты видЬли, что 
въ случаЬ возсташя, погибель инсургентовъ неизбЬжиа при тогдашнихъ 
обстоятельствах^  потому всячески отклоняли отъ него работникрвъ; но голодъ 
былъ сильнЬе разеудка въ несчастныхъ. Доказано, что подстрекателями были 
одни, малочисленные тогда, —  бонапартисты; но ихъ подстрекат е не было 
важно; существенною причиною возсташя была крутость и опрометчивость, 
съ которою закрыты были знаменитый „нащональныя мастерш я", -нелЬпое 
учреждет е, устроенное умЬренными республиканцами въ противодЬйпгае со- 
щалистамъ; когда основатели убЬдились, что сощалисты действительно обез
силены майскими неудачными агитащями, они тотчасъ же рЬшили закрыть 
нащональныя мастерскля, какъ уже ненужный противъ сошалистовъ; закрыть 
ихъ слЬдовало, онЬ стоили огромныхъ расходовъ и были устроены нелЬпо, 
пр1учали къ праздности (принципомъ ихъ было: не давать серьезной работы, 
а только занимать день работника пустяками), —  но сдЬлать такую перемЬну 
слЬдовало не въ одинъ же день, а постепенно, чтобы дать набраннымъ въ 
нихъ десяткамъ тысячъ людей время разойтись по фабрикамъ; поступили не 
такъ;. закрыли въ одинъ день; на другой день работникамъ ихъ не на что 
было купить хлЬба, и они поднялись. Масса инсургентовъ билась ни изъ за 
чего, ни съ какими надеждами, кромЬ отчаяшя. Потому-то такой ужасной 
битвы не было еще никогда на улицахъ Парижа. Даже рЬзни большой ре
волюцш ничтожны передъ. этою, —  даже то побоище, которымъ проложилъ 
себЬ карьеру Наполеонъ I,  —  когда въ первый разъ было открыто имъ, что 
главное искусство въ подобныхъ случаяхъ — умЬнье дЬйствовать картечью 
на близкой дистанцш (Вандемьерское возстат е съ знаменитымъ продольнымъ 
картечнымъ огнемъ по улицЬ Ле-Пельтье).

перь онъ сталъ привержеицемъ вотврованья безъ ценза, противникомъ закона 31 мая. 
Людямъ, занимавшимся политикою, уже одиа эта перемЬна могла бы показать, каковъ 
характеръ замысловъ, занимающихъ теперь президента; но онъ съ самаго начала до 
последней минуты не зкалЬлъ словъ, имЬвшихъ цЬлыо успокоить подозрЬше; онъ 
пользовался этимъ средствомъ очень усердно и искусно съ самаго того часа, какъ 
онъ явился передъ публикою въ февралЬ 1848 года, онъ хватался за всякШ случай 
безпрестанио повторять, что не имЬетъ никакихъ замысловъ противъ констптут и. 
РЬчь, съ которою онъ обратился къ собранно 13 ноября 1850 года, можетъ служить



однимъ изъ прим'Ьровъ этпхъ торжествевныхъ и добровольные  ув’ЬренШ. Онъ гово
рить въ ней, что «считаетъ великими преступниками людей, изъ за личпаго самолюб1я 
иомпрометирующихъ ту,— хоть и не большую долю безопасности, которая дается госу
дарству нынешнею копституцею; что если конституция эта заключаетъ въ себе недо
статки и опасности, то собрат е ицЬетъ право обратить на нихъ внимаше нац1и», но 
что оаъ лично, «связанный своею клятвою, удерживается въ строгихъ грапицахъ, 
предписываемых  ̂ ему этимъ актомъ». Далее онъ объявляетъ, что «первая обязанность 
властей— внушать нацш уважеше къ закону своимъ примеромъ неуклонной верности 
ему»; ув'Ьряегъ собрана, что личную заботу свою им'Ьетъ не о томъ, «кто будетъ 
управлять Франщею въ 1852 году», по окончанш срока власти, даваемаго ему кон
ституцию 1848 года, а о томъ, «чтобы переходъ этотъ, каковъ бы онъ ни былъ, со
вершился безъ волнешя и потрясешя », потому что, по его ми̂ т ю, благороднейшая, 
достойнейшая человека съ нознышенмымъумомъ цель,— стремиться не къ тому, чтобы 
продолжать свою власть, если имеетъ ее, а въ томъ, чтобы нераздельно работать для 
укрепления, на общую пользу, техъ иршщпповъ власти и нравственности, которые 
противодействуют  страстямъ людей и непрочности законовъ».

Мы видимъ, что этотъ языкъ былъ искусно придумапъ для его цели: принцъ 
говорилъ, чго человЬкъ, действующ̂  протнвъ комституцiи, былъ бы злодей и дуракъ; 
пто поэтому цельзя винить его въ такой мысли; а если предположить, что онъ делалъ 
эти признатя по доброй воле, а между темъ уже решился сделать то, что уже 
сделалъ впоследствш, то овъ былъ бы виновенъ въ обмане слишкомъ черномъ; по 
если мы подумаемъ, какое широкое поле было въ его уме для разворечащпхъ пла- 
повъ, какая нерешительность была въ его характере, и какъ настоятельны были 
денежный надобности компаньоновъ, окружавшихъ его, то мы, можетъ быть, согласимся 
съ более благорасположепнымъ къ нему взглядомъ техъ, которые ‘думаютъ, что когда 
онъ делалъ татя торжественныя уверешя, онъ действительно отступалъ передъ 
мысл1ю объ измене. И точно, его снова совершенно соответствовали темъ, какими 
выражалъ бы свою существенную мысль испуганный человекъ, разсердившШся па го- 
лодныхъ и смелыхъ товарищей, толкающихъ его впередь, вздумавшШ держаться про
тивъ иихъ, не идти впередъ.

Когда совершилось превращена республики въ штерт , вниманш наблюдателя 
натуральнымъ образомъ сосродоточивалось на томъ человеке, который уже былъ главою 
государства, а теперь садился на престолъ. Да и въ самомъ деле, кажется, что 
именно онъ самъ исполиилъ ту часть дела, которую можно назвать литературиоо. 
Опъ былъ юристомъ своей категорш. Безъ всякаго сомпЫ я, онъ самъ писалъ свои 
прокламацш, плебисциты, конституцш и всякя тому, подобный вещп; но двигающая 
сила, которая вела заговоръ къ развязке, давалась делу главпымъ образомъ отъ графа 
Мории и отважнаго офицера, майора Флери.

Морни былъ человекъ очень отважный и одаренный очень большою вкрадчи
востью. Во время монархш онъ былъ члевомъ палаты депутатовъ; но онъ былъ более 
известенъ какъ снекулянтъ, чемъ какъ политически Человекъ. Опъ занимался осо
бенно тою частью биржевой игры, которая состоитъ въ выпусками, покупке и пере
продаже акцй новоосповыв:1емыхъ компашй; некоторымъ изъ этихъ оборотовъ 
пришлось быть разъясненными ноcpeдлсвном сканлальныкъ процессовъ, и часть его 
известности основывается именно на этихъ процессахъ. Онъ былъ мастеръ основывать 
«торговый комнанш», и теперь вздумалъ по темъ же правиламь основать спекулящю, 
которая давала бы ему суммы, какихъ не давала ни одна прежняя спекулящя. Морви 
былъ человекъ практически. Припцъ Луи-Наполеонъ могъ довольствоваться мечтатель
ною жизнью въ грезахъ о томъ сладкомъ часе, когда благодарная Фрапц1я по соб
ственному желаню вдругъ вздумаетъ поздравить его императоромъ; Морни былъ не 
такой человекъ, чтобы праздно покоиться съ вимъ грезами въ голодной страпе меч- 
тап1й.

Еще способнее заставить президента действовать, вести его до конца придуман- 
наго имъ замысла, твердой рукой провести его но этой дороге былъ майоръ Флери. 
Флери былъ еще молодъ летамп, но пережилъ уже очень много всякихъ вещей. Онъ
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былъ сынъ негошаата, получилъ въ наследство после отца очень хорошую сумму 
денегъ, ринулся въ варвжш я наслаждения съ такимъ жаролъ, что скоро покончилъ 
свои средства продолжать этотъ яер1одъ своей жизни. Но пока друзья его отца взды
хали разъ по десяти въ день о томъ, что «юноша прокутился», юноша подходплъ къ 
лесвице, по которой поднялся такъ, что распорядился по своему усмотрено судьбою 
могущественной нацш. Онъ вступплъ въ армш простымъ солдатомъ, но офицеры его 
полка пашли его такимъ нрекраспыиъ молодымъ чсловекоиъ и такъ восхитились бод
ростью, съ которою онъ выдержива'л'ъ свою невзгоду, что ихъ распчложен1е скоро 
повело его по офицерскимъ чинамъ,— и няконецъ, онъ былъ причисленъ къ штабу 
президента,— кажется, потому, что былъ знатокъ въ лошадяхъ.

По своему темпераменту и по житейской опытности, происшедшей изъ этого 
темперамента, Флери очень любилъ деньги, или те вещи, которыя покупаютъ за деньги, 
и не такой человекъ, чтобы не добиваться денегъ всеми силами. Онъ былъ отважепъ 
в решителенъ, и отвага его была такая, которая не робеетъ въ критическую минуту. 
Если принцъ Луи-Наполеонъ былъ смелъ и изобретателепъ въ придумывай1и, то Флери 
былъ человекъ действия. Принцъ былъ ловокъ на то, чтобы подвчсти мину и начи
нить ее, а Флери— храбрвцъ, готовый стоять у мины съ зажженнымъ фптилемъ и 
приложить его къ пороху, какъ следуетъ. Находись онъ подле Луи-Наполеона въ 
Страсбурге пли въ Булони, дело могло бы стоить головы очень мяогимъ, и ужь ни- 
какъ не обратилось бы въ посмешище. Онъ и Луи Начолеонъ дополняли другъ друга 
и, будучи вместе, они составляли такую чету съ такими отличными способностями 
для произведен1я неожиданнаго взрыва, что, имея въ своемъ распоряженш все пра
вительственный средства, очень м<тли обратить тронную грезу въ действительность. 
Кажется, что какъ только сталъ Флери соучастникомъ секретныхъ плановъ прези
дента, президентъ потерялъ свободу воли,—а ужь наверное можно сказать, что онъ 
не дешево разделался бы съ Флери, если бы попытался остановиться.

Слова генераловъ, отвечавшпхъ президенту, что будуть действовать не иначе, 
какъ по приказу военнаго министра, показали средства, къ которому надобно при
бегнуть, и Флери решилъ: найти какого нибудь генерала, умеющзго командовать, 
умеющаго хранить тайну, готоваго на всякй рискъ, хорошенько выведать его, бу
детъ ли онъ расположенъ помогать делу п, если окажется, что овъ готовъ согла
ситься, то посвятить его въ тайну заговора и сделать военнымъ мииистромъ, чтобы 
его подпись отдавала всю армш въ распоряжение заговорщиковъ. Флори отправился 
въ Алжирпо искать агента этого сорта и игЬлъ удачу найти именно такого человека, 
какого желалъ: то былъ генералъ, послшшй тогда имя Ашнлля (Ахилла) Сента-Арно, 
но эта фамил1я была у пего уже принятая по обстоятельствам̂  а настоящее его 
имя, давно брошенное имъ, было Жакъ-Арно Ле-Руа. О некоторыхъ изъ его подви- 
говъ мы разскажемъ после, когда будемъ говорить собственно о Крымской войне, где 
овъ хотелъ быть главнымъ лицомъ. Здесь довольно будетъ сказать, что характеръ 
его прошедшаго и настоящаго показался Флери ручающимся за то, что онъ согла
сится. Флери не ошибся: Сентъ-Арно былъ очень.радъ служить на все, и Флери, убе
дившись въ этомъ, посвятилъ его въ тайну. А когда она была вверепа человеку, 
котораго выбралъ Флери, то принцъ Луи-Наполеонъ и остальные соумышленники уже 
и не могли отступиться отъ задуманнаго; депежныя надобности господина Сентъ-Арно, 
урожденнаго Арно Ле-Руа, были не такъ скромны, чтобы могли удовлетвориться сум
мами, кат я возможно было ему получать при сохранены законовъ; а поссориться 
съ • подобнымъ господиномъ. посвященнымъ въ тайну заговора, было бы очевидною 
погибелью для всехъ заговорщиковъ. Онъ былъ сд'Ьланъ военнымъ мпнистромъ 27-го 
октября.

Въ тотъ же самый день былъ назначенъ префектомъ полицш господинъ Мопа 
или де-Мопа. Прежде этотъ господинъ былъ префектомъ департамента Верхней Га
ронны. Друзья его говорятъ, будто у него было состояше, и будто онъ никогда не 
пользовался безчестныии источниками дохода. Но въ понЬ месяце онъ, между про- 
чпмъ, захотелъ поусердствовать президенту темъ, чтобы арестовать въ своемъ депар- 
тамеине более двадцати человекъ за выдуманный пмъ же сампмъ заговоръ. Судебиыя
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власти департамента не дозволили ему сделать этого, потому что не было никакихъ 
основашй для обвинешя этихъ лицъ. Мопа, или де-Мопа, предложилъ заменить недо- 
отатокъ обвннепiй стратагемою: тайкоиъ подлолсить поддельный бумаги, оруж1е и гра
наты въ квартиры лицъ, которыхъ ему захотелось арестовать. Натурально, судобпыя 
начальства ужаснулись подобнаго рода предложение и довеслп о немъ министру 
юстицш. Министръ внутреннихъ делъ, Леоиъ Фоше, вытребовалъ своего нодчиненнаго 
въ Парижъ, высказалъ ему такое негодовашс и презр'Ы е, что Мона вышелъ изъ 
пр1емной начальника, вздыхая; люди, знавш1е, въ чемъ состояли слова министра, счи
тали Мопа погибшимъ на в'Ькъ; но онъ пошелъ и разсказалъ свою скорбь 
президенту. Президент», разумеется, тотчасъ же увиделъ, что это человекъ при
годный делу,— Мопа былъ посвященъ въ заговоръ и назначен  префектомъ полицщ 
(главпымъ полицейишмъ тачальтптомъ Парижа).

Персиньи, урожденвый <£^ 0̂ , также былъ однимъ изъ заговорщиковъ. При
чину, по которой онъ перем'Ьнилъ фамнл1ю, онъ самъ объяснилъ такъ, во время 
своего процесса въ 1840 году: по матери онъ былъ изъ хорошаго семейства; отцов
ская фамилйя ему не нравилась и онъ назвалъ себя фамшпею деда своей матери. 
Свою карьеру началъ онъ въ званш унтеръ-офицера: «служить» было его «влече- 
шемъ», по его собственному выражешю. потому онъ и «служить»—сначала легити- 
мистамъ; но случай свелъ его съ Луи Ниполеотоиъ, онъ скоро сделался нредиттымъ 
другомъ привца, еотоварищемъ всехъ его замысловъ и прнключет й. Если Мопа во- 
шелъ въ компашю съ презнеентомъ просто какъ в̂  дешжвую спекуляцш, то Пер- 
синьи могъ сказать по полной справедливости, что дело прнтца Лун-Ботанарте 
издавна стало его убежденйемъ, и что онъ даже старался, насколько можно было, 
возвысить это дело до значешя политическая  принципа. Но роль, вверенная Пер- 
сипьи во время переворота 2 декабря, была не эффектна, если и была важна. Сообщ
ники Луи-Наполеона не полагалп-ь на его твердость, ожидали, что онъ растеряется; 
Нерсиньи, человекъ твердой души, не поддающийся унышю, обязался находиться без
отлучно въ Elysée, где жилъ президента, чтобы получать въ свои руки извеспя о 
ходе дела во все продо.лжеше опасности и не допускать до президента ничего изъ 
этихъ известШ въ такомъ виде, который могъ бы убить его бодрость. Такъ разска- 
зываютъ; такъ ли дело или нетъ, но Персиньи не былъ въ числе действующихъ 
исполнителей заговора; поэтому на немъ и не лежитъ такихъ пятенъ, какъ на Морни, 
Флери, Мопа и Сентъ-Арно, урожденномъ Ле-Руа.

Необходимо было Припять меры, чтобы парализовать парижскую ' национальную 
гвардию; а комендиттомъ ея былъ генералъ Перро, человекъ неподкупной честности. 
Вдругъ дать ему отставку значило бы возбудить нодозреше. Придумали такое сред
ство: начальнпкомъ штаба къ нему назначили некоторая  господина, по фамилш 
Вйэйру. Прошлая жизнь и таетоящия репутащя В1эйры были таковы, что генералъ 
Перро почелъ обидою себе его назначеше и подалъ въ отставку. Именно того и же
лала Элизейская брат1я. 30 октября комендантомъ ницiопильтой гвардш былъ назна- 
ченъ генералъ Лавустииъ, человЬкъ бывавшiй въ велтт хъ битвахъ прошлыхъ войнъ, 
но теперь, при седыхъ волосахъ своихъ, пе постыдившiйея принять роль, предло
женную ему: онъ тизничилея за теаъ, чтобы не дать собраться и действовать нацо- 
нальной гвардйи. Открывъ эту частицу своихъ мыслей Вйэйре и Лавустину, заговор
щики не нашли нужш мъ вполне посвящать ихъ въ тайну заговора: роль обоихъ 
состояла только въ томъ, чтобы не делать и не допускать никакихъ распоряжеий 
для созватя таuiональпой гвардш и запретить ея барибинщикамъ бить сборъ.,

Главною машиною, на которую. возлагали свою надежду Элизейская dijaiia, 
была, конечно, аршя. Горькое воспомцтaтiе о прошлыхъ унизительныхъ неудaчихь 
въ битвахъ съ парижскимъ народомъ раздражало солдатъ противъ него. Кроме того, 
въ зиконодательноиъ собранш шли тогда прешн, возбуждившiя въ солдатахъ большое 
пеудовольетвiе на всехъ не-военных̂  а въ особенности на парижанъ, на депутатовъ, 
на полнтическихъ людей всехъ парт1'й. Некоторые депутаты предусматривали, что 
ирмiя можетъ стать обращена противъ законодательная  собрашя; они предложили 
собрашю принять противъ этого меру, на которую оно имело право но конституцш:



назначить какую найдетъ нужнымъ часть войска на охранеше свободы своихъ совЬ- 
щашй и отдать этотъ корпусъ подъ начальство командира, котораго само выберетъ. 
Арм1я обижалась этимъ. Во Ф>ранцш военный министръ издавна былъ генералъ и 
арм1я привыкла считать его приказы будто бы приказами, отдаваемыми имъ по званно 
главнокомандующаго войсками, хотя они выходили отъ него, какъ отъ члена граждан- 
скаго правительства: солдаты не понимали, что они въ сущности всегда были подчи
нены гражданской власти. Теперь имъ растолковали, что собрат е хочетъ подчинить 
ихъ гражданской власти, отдать подъ начальство «какому нибудь адвокату». По
нятый въ этомъ смыслЬ проекть о назначенш командира для части войскъ прямою 
властью законодательная  слбрашя такъ раздражилъ войска, что, еслибъ опъ былъ 
принятъ, вЬроятно произошелъ бы бунтъ. Онъ былъ отвергнуть; но досада не всегда 
исчезаетъ съ устранешемъ повода къ ней, и раздражеше, возбужденное въ армии 
пренйями о немъ, такъ ловко поддерживалось искусственными средствами, что иа- 
рижш й гарнизонъ сталъ смотреть на народъ рЬшительно враждебными глазами (13).

(13). Все это очень преувеличено, хоть часть правды тутъ есть. Сол-
i даты всегда смотрятъ съ пЬкоторымъ пренебрежешемъ на невоенное насе- 

леше городовъ, въ которыхъ стоять; это можно сказать и объ австршской, 
и о прусской, и даже объ английской армш. Но изъ этого ничего не слЬ- 
дуетъ: солдатъ чувствуетъ свою силу только въ' дисциплипЬ, въ умЬньи 
держаться строемъ, въ единодушномъ дЬйствш по командЬ. Конечно, вся
кому солдату покажется странно быть подъ прямымъ начадьствомъ человЬка 
невоеннаго, но невоенный и не возьметъ прямого начальства, потому что 
не ухмЬетъ командовать. Солдаты парижскаго гарнизона даже и не замЬтили 
бы отъ кого назначенъ командиръ, стоящий передъ ихъ фронтомъ, лишь бы 
онъ былъ генералъ, и лишь бы полковые, батальонные, ротные командиры 
встрЬчали его за несомнЬннаго, подлинпаго своего командира, —  а они не 
могли бы поступать иначе. Собран1е конечно назначило бы командиромъ 
своего охранительиаго корпуса генерала. Оно отвергло проектъ не по опа
сению раздражить армию, а по нежеланно ссориться съ президентом ,̂ кото- 
раго все еще считало бeзсиьыаымъ,— такъ оно само понимало это; а на са
момъ дЬлЬ тутъ уже дЬйствовалъ инстинктъ , что президента можетъ въ 
случаЬ ссоры обратиться къ республиканцами  и къ парижскому народу;
республиканцы въ это время уже начинали нЬсколько, —  хоть еще очень
мало, — оправляться отъ прежнихъ поражений, а парижш е простолюдины 
тогда ненавидЬлп собpанiе, какъ реакцюшюе. Президента не любили ни 
республиканцы, ни простолюдины, по считали его менЬе сильнымъ врагомъ, 
чЬмъ мeнapх Iистовъ.— Солдаты были нЬсколько расположены къ президенту,— 
они полагали, что онъ хлопочетъ объ увеличении жалованья имъ; кромЬ
того, онъ часто угощалъ ихъ. Но это расположение было слабо, да еслибъ 
и было много сильнЬе, то ничего еще не значило бы: арм1я исполняетъ 
волю той власти, приказашя которой принимаетъ командиръ, распоряжаю
щейся ея дЬйств1ями; не надобно забывать, что армия —  оруд1е войны, 
устроенное именно такъ, чтобы действовать механически. Если бы въ ночь 
2 декабря Кавен̂ я ^  (республиканец) или Шангарнье (монархиста) не 
спалъ, а собралъ нЬсколько человЬкъ адъютантовъ и разосьълъ ихъ по ка- 
зармамъ съ приказааiямп, догадавшись во время принять на себя роль 
диктатора (или генерала законодательна.™ собран1я, все равно, —  лишь бы
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роль главнаго командира), то адъютанты его преспокойно повели бы сол
датъ арестовать президента, воепнаго министра и всЬхъ другихъ заговор
щиковъ. Это и говорилъ Шаррасъ уже нЬсколько дней, но не успЬлъ во 
время втолковать никому изъ старшихъ генераловъ монархической или рес
публиканской партш; —  а самъ онъ не могъ принять команды, потому что 
еще не былъ даже и бригаднымъ генераломъ (генералъ-машромъ). Когда 
Шангарньс, Кавеньякъ, Ламорпсьеръ, арестованные, Ьхали въ тюрьму, то, 
конечно, каждый изъ ннхъ вспомпналъ: „эхъ, если бы я хоть вчера подъ 
вочеръ догадался, что дремать не слЬдуетъ, что уже пора принять мЬры“ .

Заговорщики стали сводить въ Парижъ и его окрествости таые полки, въ со- 
дЬйствш которыхъ наиболЬе были увЬревы, командирами этихъ войскъ назначали ге- 
нераловъ, въ безцеремонности которыхъ съ совЬстыо была наиболЬе убЬждены. Главно- 
командующпмъ въ ПарижЬ и его окрестностяхъ былъ Маньянъ. Во время бу
лонской экспедицш Луи-Наполеона, Маньянъ илЬлъ несчастйе казаться принцу такпмъ 
человЬкомъ, котораго можно купить за 100.000 фравковъ. Потомъ онъ вмЬлъ не- 
счаш е быть уличеннымъ въ тоиъ, что продолжалъ сношешя съ офицеромъ, взявшимся 
тогда предложить ему эту плату. Маньянъ не скрывалъ своей готовности сдЬлать все, 
что угодно; и елисейская брат1я, кажется, желала вполнЬ посвятить его въ свои 
секреты; но его панегнрпстъ, Гранье де Кассаньякъ,— быть можетъ и не понимая, 
какъ отлично рекомендуете его такими увЬрешями,— увЬряетъ, что ^̂ !̂ ь̂янъ, хоть и 
вполнЬ готовый дЬйствовать противъ Парижа и законодательная  собрап!я, не хотЬлъ 
подвергать себя опасности открытымъ учаспемъ въ заговорЬ: «онъ справедливо по- 
требовалъ,— возвЬщаетъ Граньв-дв-Кассаньякъ,— чтобы ему ничего не сообщали до 
той минуты, когда надобно будетъ давать приказами войскамъ п садиться на лошадь». 
То есть, онъ былъ готовъ обратить своихъ солдатъ на нпзвержев1е констптущп, на 
превзведенiе рЬзни, какая понадобится для этого, но не захотЬлъ лишить себя огра- 
ждешя отъ отвЬтственности за то приказомъ военнаго министра; нмЬя приказу  онъ 
въ случаЬ неудачи заговора могъ бы сказать: «я не хотЬлъ участвовать ни въ ка- 
комъ умыслЬ. Обязанность солдата— повиноваться. Вотъ прнказъ, полученный мною 
отъ генерала Сентъ-Арно. Я только повиновался моему начальнику».

Но 27 ноября этотъ человЬкъ, ' Маньянъ, собралъ у себя двадцать человЬкъ 
подчпненныхъ ему генераловъ и косвенными словами сообщилъ имъ, что скоро, быть 
можетъ, имъ сдЬлавъ будетъ призывъ дЬйствовать противъ Парижа и протпвъ кон
ституции. Они обЬщалп усердное и полное повиновеше, и хоть каждый нзъ нихъ, на
чиная съ самаго Маньяна, зиалъ, что будетъ прйятно огражденъ отъ ответственности 
приказомъ начальника, но всЬ они воображали, что являются героями,— такъ надобно 
заключать изъ словъ ■ ихъ панегириста Кассаньяка, съ гордостью разсказывающаго, 
что заключивъ между собою эту великодушную сдЬлку на истреблеше парижанъ, они 
торжественно обнялись.

Довольно часто войска были угощаемы обЬдами съ виномъ и льстивыми сло
вами, а ихъ раздражеше на невоенныхъ было такъ искусно поддерживаемо, что сол
даты, привычные къ алжирской войнЬ, были доведены до расположена говорить 
«бедуины» вмЬсто «парижане»— ужь въ этомъ прозвпщЬ слышалась рЬзня. Париж
ская арм1я была теперь въ такомъ расположены духа, какое нужно было заговор- 
щикамъ.

Имъ необходима была помощь Сенъ-Жоржа, управляющая  государственною 
типограф!ею, гдЬ печатались оффиц̂альныв акты. Онъ дался на подкупъ. Тогда все 
было готово.

Въ ночь съ 1 на 2 декабря у президента былъ, по обыкновенно, вечеръ,— у 
него по понедЬльникамъ бывали вечера. Министры, ничего не зпавипе о заговорЬ, были 
тутъ вмЬстЬ съ заговорщиками. Тутъ же былъ и В1йэйра. Презпдептъ пореговорилъ 
съ нимъ; онъ обЬщалъ, что не будетъ барабаннаго боя для сбора нащональной
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гвардш, что бы ви случилось въ ту ночь, уЬхалъ и исполнила свою скромную роль; 
для безопасности, онъ, какъ разсказываютъ, велелъ прорезать кожу на барабанахъ. 
Въ обыкновенное время гости начали разъезжаться,— и въ 11 часовъ оставалось у 
президента только трое гостей: Морни (озаботившгёся передъ темъ побывать въ 
театре, чтобы видели, что у него нетъ никакого дела), Мопа и Сентъ-Арно, уро
жденный Ле-Руа. Кроме того былъ тутъ дежурный адъютантъ президента, полковннкъ 
Бевилль, также участникъ заговора. Иерсиньп, кажется, не было. Морни, Мона и 
Сентъ-Арно ушли съ президентомъ въ его кабинетъ; полковникъ Бевилль также при
шелъ къ нимъ. Мокаръ, донашмй секретарь президента, также соумышленникъ заго- 
ворщиковъ, кажется, не былъ тутъ въ кабинете; тоже не было тутъ и Флери,— ве
роятно не было потому, что онъ разъезжалъ по генераламъ, воодушевляя ихъ. Прежде 
было уже решено сделать дело той ночью; лица, бывшя въ кабинете, стали разсу- 
ждать о прпнятомъ решенш; но безъ Флери не могли ничего разсудить: если мни
тельность и говорила имъ «не лучше ли остановиться »,—то ведь они знали, что 
Флери, стремительвый и решительный, уже делаетъ теперь, быть можетъ, безвозврат
ный шагъ. Черезъ несколько времени они получили извеш е, что приказъ собраться 
и выехать изъ казармъ ужь данъ жандармскому баталш у и уже исполненъ такъ, 
что никто изъ постороннихъ ничего не заметилъ. Кто сделалъ этотъ решительный 
шагъ и кто привезъ въ Елисейш й дворецъ это решительное извеспе о немъ? — поло
жительно, мы еще не зваемъ; но по всемъ соображешямъ, именно Флери. Вероятно 
онъ же, когда пришелъ съ этимъ извеслемъ въ кабинета, и доказалъ остальнымъ, 
что теперь, после меры, принятой имъ, ужь поздно останавливаться. Такъ мы должны 
заключать но соображеню; а ужь пзвестно пока то, что когда вошелъ въ кабинета 
Флери, то заговорщики принялись за псполнене дела. Президента далъ полковнику 
Бевиллю пакета съ бумагами и послалъ его въ государственную тппографио печатать 
ихъ. Жандармски! баталш ъ былъ двинутъ также именно къ этой типографии. Па
рижъ спалъ; баталюнъ спокойно вышелъ изъ свонхъ казармъ, прибылъ къ типографш, 
окружилъ ее. Наборщики, еще работавш!е въ ней, были будто взяты въ нл'Ьнъ: до 
окончашя дела жандармы не выпустили ни одного изъ нихъ. Несколько времеви на
борщики ждали, не зная, для какой работы ихъ задержали, но вотъ явился Бевилль 
съ своимъ пакетомъ,—въ пакете были арокламацш, которыя следовало напечатать 
къ утру; Сенъ-Жоржъ, управляющШ типографнею, прпказалъ набирать ихъ. Говорятъ, 
что наборщики хотели не послушаться,— но хотели или ве хотели, были заставлевы 
работать. Подле каждаго наборщика стали два жандарма, одинъ справа, другой слева; 
набираемые документы были для скорости набора разрезаны на неболыше куски, такъ 
что никто изъ наборщиковъ и не могъ видеть полнаго смысла набираемыхъ имъ 
строкъ. Въ прокламащяхъ этихъ президента говорнлъ, что законодательное собраше— 
гнездо заговоровъ; обаявлялъ его распущеннымъ; возстановлялъ право выборовъ безъ 
всякаго ценза; нредлагалъ новую конститушю; снова клялся, что его обязанность— 
сохранить республику; объявлялъ Парпжъ и двенадцать соседвихъ депъртъментовъ 
находящимися на военномъ положевп. Одна изъ прокламащй была обращена къ 
войску; въ ней онъ раздражадъ злобу солдатъ на невоенныхъ, напоминашемъ о пора- 
женяхъ войска въ 1830 и 1848 годахъ.

Президентъ написалъ письма, которыми увольнялъ своихъ министровъ, не уча- 
стнонавшихъ въ заговоре; но эти письма были отправлены къ нимъ уже только по 
утру; подписалъ также бумагу, назначавшую Морни мивистромъ внутренпихъ делъ. — 
Была поздняя ночь. Заговорщики уже приняли важныя меры, после этихъ меръ 
останавливаться было уже опасно,— но все еще не было совершенной невозможности 
остановиться. Они еще могли разорвать письма, дъвъвш'ш отставку министрамь,— они 
не могли надеяться, чтобы не разнеслись по городу извеспя о ихъ замысле, когда 
наборщики будутъ выпущены изъ плена; но наборщики сами не знали въ точности 
значеня прюклъмъщй, которыя набирали; еще можро было утаить текста и даже за
маскировать характеръ прокламащй; но вследъ затемъ были сделаны шаги уже без
возвратные.

Передъ темъ, какъ она были сделаны, пока еще можно было вернуться, бод
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рость пзменила, какъ разсказываютъ, нЬкоторымъ изъ елисейской 6paTin; они упали 
духомъ, а одинъ изъ нихъ даже и сказалъ что не решается идти дальше. Но Флери, 
какъ разсказываютъ, повелъ этого человека одного съ собою въ соседнюю комнату, 
заперъ дверь, вьшулъ пистолета, сталъ передъ струсившпмъ товарищемъ и сказалъ, 
что eiio же минуту застрелнтъ его, если онъ будетъ колебаться. Я употребляю здесь 
выражеше «говорятъ»,—по я могу сказать, что верность этого разсказа признана 
однимъ изъ двухъ лицъ, между которыми происходила эта сцена наедине.

Но почему бы то ни было, по бодрости ли духа, или по страху, заговорщики 
продолжали свое полночное дело. Дриказъ военнаго министра Мапьяну былъ подпи- 
санъ въ самое глубокое время ночи,— вероятно, въ половпне третьяго, потому что въ 
три часа онъ былъ уже въ рукахъ Маньяна.

Около того же часа ночи, Мопа послалъ несколькимъ полицейскимъ приказаше 
немедленно явиться къ нему въ префектуру, чтобы получить отъ него распоряжения 
относительно ипостранныхъ эмиграптовъ, прибытш которыхъ въ Парижъ будто бы 
надобно, ожидать по доставлепнымъ ему еведёшялъ. Въ половине четвертаго комисары 
собрались въ префектуру. Мопа призывалъ къ себе въ кабинета каждаго изъ нихъ 
по одиночке, и каждому давалъ особое поручеше, такъ что она ничего не знали 
другъ о друге, кто куда и зачемъ отправляется. Это былъ первый моментъ того пе-  
рюда дела, что тайна выходила за границы теснаго кружка несколькихъ лицъ въ 
руки большого числа второстепенныхъ агентовъ. Въ течет е несколькихъ часовъ той- 
ночи каждый изъ этихъ мелкихъ полицейскнхъ чнновниковъ держалъ въ своихъ ру
кахъ судьбу Францш: отъ него зависело испортить нрпказаше префект;), отдававшее 
страну во власть елисейской братш, или, повинуясь закону, обнаружить заговоръ и 
темъ повести заговорщиковъ подъ судъ. Распоряжеше Мопа состояло въ томъ, что 
онъ послалъ комисаровъ арестовать знаменит'Ьйшихъ генераловъ и важнейшихъ госу- 
днрствевныхъ людей Франц1и,— всехъ въ одну и ту же назначенную минуту; для 
одновременности арестовашя каждому комисару было поручено сделать только одинъ 
ареста; каждому велено было взять отрядъ полицейскнхъ и съ нимъ подойти къ две- 
рямъ квартиры указаннаго ему для ареста лица несколько пораньше назначенин̂  
в1)емени, но ждать до четверти седьмого и ровно въ четверть седьмого, не раньше и 
не позже, произвести ареста.

Въ шесть часовъ бригада пехоты, подъ командою Форе, уже стояла на quai 
d‘Orsay; другая, подъ командою Дюлака, въ Тюильрлйскомъ саду; третья, подъ командою 
Котта; на place de la Concorde; четвертая, подъ командою Канробера, вместе съ целою 
дивнзiею кавалерiа подъ командою Ребелля—около Елисейскпхъ полей. Изъ того, что 
войска были поставлены именно на этихъ пунктахъ, надобно заключать, что главною 
заботою заговорщиковъ было въ это время еще не устрашеше Парижа, этою заботою 
можно было еще повременить, городъ не могъ подняться такъ рано, —потому мвопя 
важнейшгя части его и оставались еще не заняты войсками,—теперь пока войска 
имели назначешемъ поддержать, въ случае надобности, комисаровъ, разосланныхъ для 
арестованiя,— три первыя бригады занимали те пункты, по соседству которыхъ были 
располол;ены квартиры арестуемыхъ лицъ, и ограждать безопасность елисейской братш 
и прикрывать ея бегство изъ Парижа' въ случае неудачи дела,— для этого и стоялъ 
талъ Канроберъ съ пехотою и Ребелль съ кавалерлею.

Распоряжение Мопа было исполнено аккуратно и успешно: равно въ четверть 
седьмого,— по тогдашнему времени года это было еще до разсвета,—каждый компсаръ 
вошелъ въ назначенную ему дверь. Въ одну и ту же минуту комисары арестовали 
знаменитейшихъ генераловъ Францш: гепералъ Шангарнье (главный генералъ крайнпхъ 
монархис'товъ), генералъ Ведо, генералъ Ламорисьеръ (тогда главный генералъ либе
ральной части монархистовъ, готовый па союзъ съ республиканцами въ случае серьез
ной опасности,— которой еще не ждали,—со стороны президента), генералъ Кавеньякъ 
(главный генералъ умеренныхъ республикапцевъ),' генералъ Лефло были подняты съ 
постелей и препровождены черезъ спящШ городъ въ тюрьму. Въ ту же минуту то же было 
сделано съ главными лицами, заведующими порядкомъ засЬдамй закоиодаттльнаго 
собранш, со многими главнейшими или опаснейшими по твердости характера депута
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тами: въ числё другихъ были арестованы Тьеръ, Mio (демократь) , нолковнпкъ Шар
расъ (едва ли не даровитёйшШ изъ всёхъ политическихъ военныхъ людей нынёшней 
Францш,— одинъ изъ пемногихъ депутатовъ, совершенно ясно понимавшихъ ноложен1е 
дёлъ, какъ уже было замёчено выше, ждавш1й подобной катастрофы, предлагавши! 
простое, легкое средство устранить ее, но ве успёвш1й убёдить ни массу своихъ со- 
братовъ республиканцевъ, ни массу монархистовъ, одинаково бывшпхъ слёпыми, а 
самъ не имёвш1й возможности принять команду, потому чго былъ только полковиикъ) 
и мнопе друг1е демократы; были арестованы п тё не бышшя депутатами лица, кото
рый считались главными людьми тайныхъ обществъ. Общею цёлью этихъ ночныхъ 
арестовъ было то, чтобы, когда городъ проснется по утру, арм1я увндёла бы себя 
безъ генераловъ, стоящихъ за законъ, законодательное собран1е безъ людей, на кото
рыхъ лежала обязанность созвать его, всё политичеш я партш остались бы парали
зованы отсутств1емъ своихъ предводителей. Число всёхъ лицъ, арестованныхъ въ чет
верть седьмого ночью съ 1 на 2 декабря, было 78 человёкъ; 18 изъ нпхъ были 
депутаты.

Выло еще темно, когда Мории съ отрядомъ пёхоты пр1ёхалъ въ министерство 
внутренвихъ дёлъ, занялъ его и взялъ въ свои руки рукоятку того французскаго 
административная  механизма, благодаря которому человёкъ, сидишдй на этомъ мёстё, 
распоряжается всею нащею. Мории сёлъ за этотъ столъ и уже диктовалъ по теле
графу во всё департаменты о томъ, съ какимъ энтуз1азмомъ Парижъ принялъ новыя 
распоряжешя, а Парижъ еще спалъ и о новыхъ распоряжешяхъ еще никто не зналъ.

Когда стало свётать парижане увидёлн на стёнахъ прокламацш президента и 
постепенно узнали, что въ эту ночь арестовано множество значенитёйшихъ люден 
Францш, что всё генералы, на помощь которыхъ могли бы разсчитывать друзья закона 
и порядка, брошены въ тюрьмы; городъ узнавалъ объ аресгахъ, какъ мы сказали, 
постепенно и очень медленно. Газеты, за которыхъ привыкли люди хвататься, чтобы 
узнать факты, узнать правду о томъ, что думаютъ дёлать друг1е,— всё были захва
чены и остановлены въ типографшхъ.

. Двери законодательная собрашя были заперты; передъ ними стояли солдаты. 
Но депутаты, начавш1е сходит ься ва засёдаше, нашли средство войти въ залъ собра
шя черезъ квартиру одного изъ сановниковъ законодательная  собрашя, находившуюся 
въ томъ же зданш. Ихъ собралось уже очень много; нёкоторые изъ нихъ успёли оты
скать Дюпена, своего президента; онъ было не хотёлъ идти въ засёдаше (14), но они

(14). Дюпенъ старшей —  трусливый эгоистъ; бывши повёреннымъ по 
частнымъ дёламъ Луи-Филиппа, т. е. бывши очень близкимъ, домашнимъ 
человёкомъ орлеанскаго короля, онъ не постыдился потомъ увёрять, что 
обратился въ республиканскую вёру,— теперь былъ опять монархистом  ̂ по
тому что монархисты нмёли твердую надежду возстановить королевскш пре
столъ ,— черезъ нёсколько времени не постыдился принять должность, впро
чемъ, независимую и чистую должность по высшему судилищу Францш, кас- 
сащонному суду при Луи-Наполеонё. Онъ не безчестнын человёкъ, каковы 
герои разсказываемой Кинглекомъ драмы, но одинъ изъ самыхъ плох ихъ 
по характеру между дёятелями временъ, предшествовавшпхъ нмнер1и. Въ  
душё онъ орлеанистъ, насколько можетъ безъ вреда себё быть имъ.

заставили его идти въ залъ и сёсть на его председательское кресло, когда вломился 
въ залъ отрядъ- солдата и вытёспилъ изъ него депутатовъ, нанося удары при
кладами. Въ то же самое время отрядъ легкой кавалерш съ наглыми обидами 
разогналъ другихъ депутатовъ, толпившихся у боковыхъ дверей зала. Двёнадцать 
человёкъ пзъ числа разгоняемыхъ депутатовъ были арестованы и отправлены въ 
тюрьму.

Между тёмъ (все по утру 2 декабря) президента, сопровождаемый свопмъ дя
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дею, прпвцемъ 1еропимомъ и графомъ Флаго,— который, кажется, до некоторой сте
пени зналъ о замыслЬ раньше,—съ множествомъ генераловъ, многочисленные  шта- 
томъ про’Ьхалъ но нЬкоторымъ изъ главныхъ улицъ. Кажется, что по своей театраль
ной манш онъ ждалъ отъ этого кавалькадировашя решптельнаго торжества своему 
делу; и точно, непопулярность законодательная  собрашя (за реакщонное направлеше 
монархистовъ, господствовавшихъ въ немъ), внезапность п ловкость удара, ванесеннаго 
въ ту ночь, давала надежду на успЬхъ; но президента ошибся: онъ не сообразилъ, 
какими глазами все еще нродолжалъ смотреть на его личныя претевз1и насмешливый 
парижш й народъ. Минута, когда парижане перестали смеяться вадъ нимъ, была уже 
очень близка, но еще не пришла. Да онъ и не сдЬлалъ того, что нужно было для 
получешя аплодисментовъ,— пе поЬхалъ хоть сколько нибудь на рискъ: онъ ехалъ 
по темъ улицамъ и частямъ набережной, где стояли войска, подле самыхъ солдатъ. 
Пр1емъ, сделанный ему на улпцахъ парижанами, былъ ни расположенный, ни враждеб
ный, а леденящШ, спокойный и презрительный.

Встретпвъ такое фiаско, президента упалъ духомъ. Опять, хоть не такъ без
надежно какъ въ Страсбурге. и Булони, онъ былъ ошеломленъ столкновешемъ съ дей- 
ствительностыо. И не удивительно было, что онъ смутился и оробелъ: по своей старой 
склонности, онъ сочинилъ и назначилъ разыграть въ этотъ день большой спектакль 
императорской встречи его,— въ роли аустерлицкаго победителя,— французскою нащею. 
Когда, вышедши изъ комнаты, где все это сочинено и снабжено декоращями, онъ 
поехалъ по улицамъ, —  онъ ехалъ, ехалъ и съ каждою минутою, съ каждымъ 
гпагомъ все яснее виделъ, что Парвжъ слншкомъ занять серьезными делами слиш
ком, солиденъ и полоиъ презрешя къ фокуснику, чтобы приветствовать его императо- 
ромъ;—вещь въ самомъ деле замечательная: парижское васелеше было такъ надменно 
передъ нимъ, или такъ мало хотело думать о немъ, что не порадовало его даже темъ, 
чтобы смотреть на него хоть съ любопытствомъ, котораго, казалось бы, заслуживаъл 
онъ после проделки, устроенной тою ночью. Какъ же это, даже и не смотрятъ на 
него, ведь это онъ, императоръ, теперь уже съ настоящею генеральскою свитою, на. 
настоящихъ лошадяхъ, въ неподдельныхъ мундирахъ,— и день светлый, можно бы ви
деть его. Да, па него светило настоящее, несценическое солнце, но декабрьское, на 
которомъ замерзнешь. Привцъ Луи-Наполеонъ поехалъ домой и больше не показывался 
въ публику.

Онъ безвыходно сиделъ въ Елпсейскомъ дворце, почти все одипъ, въ запертой 
комнате,— сообщники не могли никого допускать къ растерявшемуся своему предводи
телю. Воротившись съ своей поездки, онъ, даже забывъ снять свои регалш, селъ въ 
кабинете спиной къ окну, лицомъ къ -камину, новесивъ голову, и сиделъ, сиделъ 
много, много часовъ, опершись локтями на колени, закрывъ лицо руками. .

Такъ разсказываютъ, а какъ бы то ни было, положительный фактъ то, что въ 
это время опасности сообщники его не допускали до него никого, не допускали до 
него и никакихъ известШ, кроме техъ, кат я передавали ему сами. Самъ ли онъ 
инстинктивно пожелалъ, или его сотоварищи и безъ его просьбы разсудили, что онъ 
губить ихъ своимъ унышемъ,—но его устранили, оградили отъ всякихъ тревожныхъ 
извест1й и стерегли; разсудили, что нельзя допускать до его ушей ничего, кроме того, 
что найдутъ удобнымъ сказать ему Персиньи или Флери,— разсудили, что невозможно 
допустить его увидеть какого пибудь адъютанта, прискакавшаго отъ Сентъ-Арно, или 
Маньяна, или какого нибудь комисара, пр1ехавшаго отъ Мопа съ извеш ями, которыми 
разстраивался даже самъ Мона.

Выгнанные изъ своего зала депутаты собрались въ Ратуше (mairie) 10-го 
округа (15). Тамъ, по предложение знаменитаго Беррье (предводителя либе-

I (15). Парижъ былъ разделенъ тогда на 12 частей- (округовъ или 
мэрш); mairio —  здаше полицейскаго управлешя округомъ, съ прекраснымъ 
заломъ, довольно крепкое, ограждаемое полицейскими солдатами округа; мэръ 
10-го округа былъ самый преданный изъ всЪхъ мэровъ монархическому 
большинству законодательна™ собрашя.
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ральнаго отдела легитимистовъ, или уиЬреивыхъ легитимистовъ) собране вотиро
вало, что дМств!я Луи-Наиолеона лишаютъ его президентская  сана (16) и иостано-

(16). Еонституц1я 1848 года говорила, что если президенте предпри
мете что либо противъ законна™ порядка или противъ законодательна™ 
собрашя, онъ этимъ еамымъ дЬломъ уже низлагаетъ себя еъ своего мЬста,— 
что законодательное собран1е даже уже и не имЬетъ рЬшать этого, а только 
заявляете, какъ факте уже совершившийся и что даже не ожидая и этого 
заявленя со стороны законодательна™ собрат я ,  а тЬмъ больше по его зая
вление, собирается верховный судъ, члены котораго уже впередъ назначены, 
и дЬлаетъ расиоряжсше объ арестовал и преступника, если онъ еще не 
арестованъ.— Постановленя конституцш были, какъ виднмъ, очень точны и 
сильны; но, какъ мы знаемъ, законодательное собране было непопулярно и 
непредусмотрительно. Фортъ ничего не значитъ , какъ бы силенъ ни былъ, 
если гарннзонъ не умЬетъ владЬть оруд1ями, а кромЬ того спите, не по- 
ставивъ караульиыхъ,— пять человЬкъ безъ всякой иомЬхи иерелЬзли тайкомъ 
черезъ стЬну, заперли двери казармы, а тЬ все еще спали,— привезли пушку 
со стЬны, черезъ которую иерелЬзли, зарядили пушку картечью, навели въ 
окно казармы, и тогда закричали: „вставайте господа, и сдавайтесь: ви
дите, фитиль готовъ и картечь въ иушкЬ ваша собственная, прекрасная".  
Спавшие вздумали было погорячиться съ просонья, еще не понявъ милаго 
оборота, но черезъ минуту, какъ увидимъ ниже, опомнились, разсудили, что 
поздно, сдались и сами связывали другъ другу руки. Такова была часть 
мелодрамы, относившаяся къ конституцш и законнымъ влаетямъ. Она была 
действительно водевильна. Но потомъ надъ народомъ, надъ окрестными жи
телями, которыхъ долженъ былъ охранять фортъ, разыгралась другая часть 
мелодрамы, менЬе забавная. Книглекъ будете разсказывать о ней черезъ 
нЬсколько страницъ. Истолковане же первой' части пьесы: фортъ— консти- 
туц1я 1848 года, иостроънiе очень уродливое по смЬшенио въ немъ совер
шенно разнохарактърныхъ снстемъ, но впрочемъ при всей своей уродливо
сти само по ссбЬ крЬикое; пушки на стЬнахъ форта суть войска, артил
леристы же гарнизона суть генералы и государственные люди Францш, обя
занные употреблять оныя пушки на оборону онаго форта, пушка же, при
везенная къ окну казармы, есть часть французской армш (4 бригады 
дЬхоты и проч.), обращенная на укрощен1е духа таковыхъ артиллеристовъ, 
картечь же есть подлинная картечь, съ присовокуплънiемъ пуль, палашей и 
другихъ обыкиовснных ъ видовъ оружгя.

вило, что члены верховная  суда должны собраться и приступить къ суду надъ пре
зиденто в  и его сообщниками. Только что были вотированы эти рЬшешя, какъ на 
дворъ Ратуши пришелъ батальонъ венсенскихъ стрЬлковъ и двинулся въ залъ. Одинъ 
изъ вице-иръзидънтевъ собраня вышелъ на встрЬчу солдатамъ на лестницу и сказалъ: 
«Остановитесь, предоставьте свободу собранш». Офицеръ, къ которому прямо относились 
эти слова, понялъ опасность порученя, потому ему и отвЬчалъ: «я не больше, какъ 
исполнитель,— пойду спросить поваго приказаня у своего командира».

А между тЬмъ подошли еще нЬсколько батальоновъ бригады Форе, вмЬстЬ съ 
самимъ Форе и окружили Ратушу. Венсенокимъ стрЬлкамъ было скомандовано: «за
ряжай». Къ дверямъ зала подошли два полицейске компсара,— объявили, что имъ при
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казано очистить залъ, просили собрат е не противиться этому. Депутаты отказались 
уступить. Пришелъ третХй комисаръ,—сталъ говорить болёе повзлительнымъ языкомъ,— 
но также поколебался, когда ему объяснили противозаконность исполняемая  имъ по- 
ручешя. Наконецъ пр1ёхалъ адъютанте Маньяна съ письменнымъ приказомъ командиру 
батальона очистить залъ, если понадобится, то и силою, и отвесть въ Мазасскую 
тюрьму всёхъ депутатовъ, которые будутъ противиться. Языкъ этого приказа свиде
тельствуете, какъ малодушно прикрывался Маньяпъ обязанностью повиноваться воен
ному министру: онъ не забылъ прибавить снова, что дёлаетъ свое распоряжеше 
«вслёд^ е приказашй военпаго министра». Въ залё было тогда около 220 депута
товъ; всё они объявили, что не хотятъ удаляться, и уступятъ только силё. Прези
дента Дюпена тутъ не было, потому что предсёдательствовалъ старший вице-прези
денте Венца-д'Ази; полицейш е взяли подъ руки его и другого вице-президевта и 
повели изъ зала. Всё депутаты пошли за ними и, между двумя рядами солдатъ, 
пошли но улицамъ за своими вице-президентами; плённое собрат е шло черезъ 
rue de Gr enelle, rue St.-Guillaume, rue Neuve de l'Université, rue 
de Beaune и наконецъ было приведено на quai d'Orçay. Въ ихъ лицё 
Франщя шла плёппая по улнцамъ своей столицы,-— такое зрёлище было грустно 
смотрёвшимъ на него парижанамъ, — но грусть этихъ зрителей была похожа 
на чувство, съ ч какпмъ люди, проходя мимо какой нибудь непр1ятиой уличной 
сцены, жалёютъ, что никто не приходитъ прекратить ее, а сами идутъ мимо. 
Депутаты, собиравша я въ Ратушу, слишкомъ падёясь на силу закона (17),

(17). Отчасти, конечно, они руководились этимъ чувствомъ; но глав
ное было то, что они не довёряли парижанами»: огромное большинство со
биравшихся были монархисты (какъ и сами вице-президенты); созвать на
рода значило звать его на баррикады; они не знали, пойдетъ ли онъ на 
баррикады по ихъ призыву, и несомнённо знали, что крикъ на баррнкадахъ 
былъ бы п те la république,— и при томъ павёрпое даже т 1те la république 
démocratique et soci al e. Это было страшнёе для нихъ, чёмъ все, чего са
мые предупредительные или самые боязливые могли ждать для себя (и по 
ихъ мнёшю для Францш) отъ самаго крупнаго наполеоновскаго деспотизма. 
В ъ  эти минуты прямо предложилась къ немедленному отвёту въ мысляхъ 
каждаго депутата знаменитая тогдашняя полемическая фраза: la France, sera- 
t-elle cosaque (napoleonuienne) ou sociale (rouge, barbare?)— и всё монархисты 
отвёчали: лучше пусть будетъ наполеоновскою, чёмъ красною. Они не за- 
хотёли понять, что именно napoleonnienne и будетъ rouge, гораздо болёе 
rouge, чёмъ все, чего они боялись отъ сощалистскаго терроризма, легко- 
вёрно созданнаго ихъ робкою фалтазхею. Еслнбъ не это, у депутатовъ до
стало бы мужества остановиться, хоть и шли они между двухъ рядовъ шты- 
ковъ, закричать народу и скомандовать солдатамъ: „вяжи батальонныхъ“, 
и навёрное сами солдаты конвоя также машинально перевязали бы своихъ 
командировъ, какъ прежде арестовали своихъ плёнииковъ и пошли бы вмё- 
стё съ народомъ на другихъ солдатъ, командиры которыхъ не струсили бы, 
а Маньянъ, главнокомандующий, навёрное, струсилъ бы и бёжалъ бы. Дёло 
еще могло бы повернуться и въ эти минуты. Но депутаты, не лишенные 
мужества лично за себя, боялись отдавать Францию въ руки враговъ, кото
рыхъ по своему заблуждению считали болёе вредными для нея, чёмъ того 
врага, который арестовалъ ихъ. Они не трусили, они поступили честно; они 
только ошибались все еще и въ эту минуту, какъ прежде, какъ, по всему, что 
видно со стороны, продолжаетъ и до снхъ поръ ошибаться и масса французскихъ
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роялистовъ, сильная сочувсш емъ большей части департаментовъ и масса фран
цузскихъ республиканцевъ, сильная расположешемъ простолюдиновъ Парижа. 
Эти массы, рознящ1яся между собою не столько по существу стремлений, сколько 
по именамъ, которыми зовутъ ихъ, все еще не могутъ, кажется, понять другъ 
друга. В ъ  мелкихъ частныхъ дЬлахъ таы я ошибки, можетъ быть, неизвини
тельны, когда тянутся такъ упрямо, такъ долго; но въ исторш народовъ иначе 
не бываетъ; всегда бываетъ нужно очень много времени, чтобы партш поняли 
другъ друга и примирились хоть.настолько, чтобы дружно стремиться къ тому, 
чего одинаково желаютъ. Выть можетъ, это жалко; быть можетъ, это дико; но 
это идетъ чрезъ всю исторпо всЬхъ нацш, и несправедливы къ французамъ тЬ, 
которые судятъ о нихъ дурно изъ-за этого грустнаго недоразумЬшя ихъ. Да- 
ромъ и скоро ничто ие достается нащямъ; все пршбрЬтается только долгимъ, 
труднымъ опытомъ жизни.

позабыли, или не захотЬли позаботиться, чтобы собралось большое стечеше народа по 
соседству зала, въ котороиъ они заседали; зрители этого конца свободныхъ учрежде
на не были многочисленны,—это были только люди, случайно проходивш1е мимо. Не 
было между ними бури вегодовашя. Въ злой часъ республиканцы приняли законъ, 
чтобы представители народа получали жалованье; это узаконение подорвало кредитъ 
собрашя, потому что уничтожало мнЬше о безкорыстш, которымъ облагораживается 
парлаиевтъ въ глазахъ свободнаго народа. Парижские работники, храбрые н воинствен
ные, но не простяки и отчасти люди завистливые, сравнивали свою поденную 
плату съ платою депутатам* и пе находили оснований становиться за людей, 
которые служатъ патрштами по найму за 25 франковъ въ депь (18). Но уже по

(18). Кинглекъ тутъ понимаетъ дЬло, какъ тори; если бы рЬчь шла о 
мнЬнш французскихъ легитимистовъ крайняго отдЬла. онъ былъ бы правъ. Но 
даже легитимисты отдЬла Беррье навЬрное не совсЬмъ такъ смотрЬли на дЬло. 
СмЬшно и вредно для кредита нынЬшней аиглiйской палаты общинъ было бы, 
еслнбъ ея члены вздумали назначить себЬ жалованье: всЬ они люди съ незави
симыми отъ своего обыденнаго труда средствами жизни, почти всЬ люди бога
тые. Друп е и не идутъ въ ныиЬшнюю палату общинъ и не могутъ идти, если 
бы даже захотЬлн голодать въ ней; въ Англш еще остается обычай, что почти 
всЬ расходы по выборамъ несетъ самъ кандидатъ. Не говоря о подкупЬ, безъ 
котораго не обходится дЬло въ мелкихъ городахъ (болЬе убыточныхъ для кан
дидатов!.. чЬмъ больш1е города и графства),— совершенно чистые и публичные 
расходы на выборы довольно велики, печаташе объявленш, наемъ помЬщенш 
для предварительныхъ собранш избирателей, наемъ прислуги, безъ которой 
нельзя же обойтись при такихъ хлопотахъ, и проч. т. п.,— все это стоитъ ты
сячъ и тысячъ рублей каждому кандидату. —  Во Ффзанцш издавна обычай со
вершенно иной, такой же какъ въ АмерикЬ; тамъ кандидатъ въ сторонЬ; онъ 
хлопочетъ лишь у главныхъ людей своей партш, чтобъ они рекомендовали его 
комитету партш, завЬдующему выборами, — - хлопочетъ за себя передъ этимъ 
комитетомъ, —  и только; комитетъ назначаете или отвергаетъ претендента на 
кандидатство; если онъ отвергнутъ, онъ отходитъ въ сторону: некому подавать 
голосъ за него на выборахъ; если комитетъ иазначаетъ его своимъ кандидатомъ, 
ему опять не остается ничего дЬлать самому: всЬ хлопоты ведетъ комитетъ,—  
деньги на это вносить по подпискЬ вся пари я. Потому во Францш, какъ въ
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АмерикЬ, шли въ депутаты и люди, живущее своимъ трудомъ, не имЬюнцо лиш- 
нихъ дснсгъ; они сильно нуждались: занятая но депутатству отнимали много 
времени, т. е. и дохода у этихъ небогатыхъ адвокатовъ, медиковъ, журналн- 
стовъ, небо!̂,атыхъ купцовъ, малепькихъ фабрнкантовъ, —  всЬ это знали; имъ 
справедливо было получать возпаграждеше. Это понимали всЬ во ФранцЫ. 
кромЬ одного очень небольшого отдЬла одной изъ множест ва партш. А въ осо
бенности понимали это парижские работники: вЬдь они были республиканцы, а 
кореннымъ правнломъ республнкапцевъ было: „государство не нищш; оно не 
прннимаетъ даромъ ничьихъ услугъ; за всякую службу —  жалованье; иная 
служба обидна для наши и вредна, потому что пе аккуратна" .  Надъ жалова- 
ньемъ депутатамъ шутили, какъ шутятъ надъ всЬмъ, но шутили невинно, пони
мая, что шутятъ, а что въ самомъ дЬлЬ жалованью слЬдуетъ быть, по француз- 
скимъ обычаямъ;, да и жалованье было очень умЬренно: 25 фр. въ день— около 
9.000  фр. въ годъ,— это жалованье члена суда второй инстанции, или чинов
ника, соотвЬтствующаго нашему начальнику отдЬлешя, не больше. Парижане 
не любили тогдашнихъ депутатовъ не за ихъ жалованье, а за то, что они были 
люди не той партш, какъ сами парижане.

своему развитому чувству, тонко замЬчающему разницу между пристойпымъ и 
непристойнымъ, парижский простолюдинъ былъ расположена оскорбляться сценою, ко
торую теперь видЬлъ. Онъ разсуждалъ, какъ ему поступить при этомъ зрЬлищЬ, ко
торое выводило Францио изъ ряда свободныхъ государствъ. А между тЬмъ отворились 
ворота казармы сГОгдау, депутаты были введены на ея дворъ и воро’та опять затво
рились.

Было еще только два часа дня. Нужно было дождаться темноты, чтобы сдЬлать 
то, что хотЬлп дальше сдЬлать съ этими плЬнными. Въ половинЬ пятая  три депу
тата пришли къ казармЬ и потребовали, чтобы ихъ также отвели къ'прежнимъ плЬн- 
нымъ. Въ половинЬ десятаго вечеромъ были приведены въ казарму 12 депутатовъ, 
взятыхъ солдатами у дворца законодательная  собрашя. Такимъ образомъ теперь было 
въ казармЬ 232 депутата.

Въ три четверти десятаго въЬхало на дворъ казармы множество закрытыхъ фуръ 
безъ оконъ,—тЬхъ фуръ, въ которыхъ возятъ преступников̂  всЬ депутаты были бро
шены въ нпхъ и были отвезены— одни въ ВалерьенскИй фортъ, друпе въ Венсенсюй 
фортъ, третьи—въ Мазасскую тюрьму. Такимъ образомъ, къ- разсвЬту 3-го декабря, 
всЬ знаменитые люди законодательная  собрашя и всЬ лучшИе генералы Франции были 
въ тюрьмахъ: кромЬ Шангарнье, Бедо, Ламорисьера, Кавеньяка и Лефло, кромЬ Тьера, 
полковника Шарраса, Мю, аресвованпыхъ ночью, теперь сидЬли въ плЬну еще 232 
депутата, въ томъ числЬ люди знаменитые: Беррье (предводитель лпберальпыхъ леги- 
тимистовъ), Однлонъ Варро (предводитель либеральныхъ орлеапистовъ), Гюставъ де 
Бошонъ, Венца д'Ази, герцогъ Врольи, адмиралъ Сесилль, Шамболль, де Корселль, 
Дюфоръ, Дювержье де Горапнъ, де Фаллу, гевералъ Лористопъ, Ланжюипе, герцогъ 
де Моинъ, герцогъ Монтебелло, генералъ Раду Лафоссъ, генералъ Удино, Ремюза, Ток- 
вилль. Въ числЬ этихъ 232 человЬкъ находилось 12 человЬкъ бывшихъ мпнистровъ, 
въ томъ числЬ 9 человЬкъ, бывшихъ министрами во времена президентства Луи-Напо
леона.— Таковы были люди, брошенные въ тюрьму; а бросавшие ихъ были: иринцъ 
Луи-Бонапарте, Морни, Мопа, Сентъ-Арно, урожденный Ле-Руа,— дB;йствующiе по со- 
вЬту и согласно ФИалена де Псссипьп, подъ попуждешемъ отъ Флери. Правда, что 
этимъ людямъ помогала армия; но мы видЬли, что Маньяиъ, комавдовавшШ ею, пря
тался подъ ириказъ военная  министра, и если бы былъ предашь суду въ случаЬ не
удачи, то безъ сомнЬшя сталъ бы доказывать, что былъ только орудИемъ, а не само- 
своявельнымъ лицомъ, когда дЬлалъ все то, что дЬлалъ.

По констптуц!и 1848 года, преступления протпвъ нея подвергались преслЬ-
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довашю Верховная  Суда, особенно учрежденная  только для этихъ делъ. Онъ собрался; 
отрядъ солдатъ вошелъ въ залъ, судьи были согнаны съ своихъ месть,— но прежде, 
чемъ солдаты вошли, они успели составить формальный актъ о томъ, что начинаютъ 
процессъ противъ «бывшаго президента», и сходя съ своихъ г ’Ьстъ, объявили, что 
только «отсрооииаютъ продолжеи1е заседашя до дня, который будетъ опредЬленъ ими 
по усмотрено », и приказали отнести къ «бывшему президенту» формальную повестку 
о томъ, что онъ предавъ суду.

Уже издавна храбрые парижане привыкли встречать беззаков1е вооруженныиъ 
сопротивлет еаъ. Но теперь было много причинъ, заставлявшихъ парнжск1й народъ 
находить, что въ пастоящую минуту было бы неблагоразумно обращаться къ'
орудию. События 1848 года нааолиилп людей ужасомъ, внушили имъ ненависть 
къ сощализму. Люди, пспыъаашiе, что значитъ целые месяцы и годы трепе
тать за свою жизнь и собственность, были доведены этимъ до такого унылаго 
состояния, что готовы были стать за всякое правительство, хоть бы и беззакон
ное, противъ всякаго возстания хотя бы и законного (19). Надобно прибавить, что

(19). Это совершенная правда, но опять надобно выразиться точнее. 
Все время съ марта 1848 г. до декабрьскаго переворота дЪйствительпо 
было проведено образованными классами въ постояншомъ опасении возстаншн, 
резни и грабежа. До Июньской резпн, они действительно могли опасаться 
попытонкь насильственная  введения экоиомннческннхъ преобразованы ,— хотя 
теперь уже и давно доказано, что ни одинъ изъ тогдашпихъ представителей 
сощализма во Францш не думалъ объ этомъ,— натроннв^  все до одного они 
считали всякое наспл1е вреднымъ и поставляли всю надежду на успехъ въ 
дМ ствовапш мирнымъ и законнымъ путемъ объяснены. Но положимъ, тогда 
ни хотели имъ верить въ этомъ, положимъ, до шня могли опасаться ихъ.
А чего-жь было бояться ихъ после шньской битвы, какИе бы умыслы они
ни имели? Они были уничтожены, они были совершенно безсильпы вредить, 
или волновать, еслибъ и хотели. Но толпа продолжаетъ кричать, и сама
запугиваетъ себя свонмъ крикомъ. Это было все то же самое, какъ нашъ
почтенный Сергей Глинка продолжалъ предостерегать русскую нацш противъ 
Наполеона I  до конца своей жизни, когда не только самъ Наполеонъ, но 
вероятно уже и Гудсонъ Лау, сторолы вшы его на Св. Елене, умеръ давно. 
Почтенный ратникъ 1812 года продолжалъ и въ 1832 году и позднее
воображать, что Кутузовъ стонтъ въ ъаруъннскомъ лагере и что завтра
МIтpаъъ внезапно аттакуетъ его авангардъ.— Эта (фантазия заднимъ чпсломъ 
постоянно действуетъ въ исторы , и напрасно порицать за нее только нашего 
милаго ратника, трепетавшая  мыслш на 20 летъ назадъ, или тогдашныхъ 
образованнныхъ французовъ, ъренеъавшихъ въ конце 1851 года врага, 
забитая  ими же самими на повалъ летомъ 1848 года. Масса англичанъ до 
сихъ поръ все воображаетъ, что папа собирается не ныне— завтра въ 
расплохъ захватить ихъ въ свои руки,— эта фантаз1я заднимъ числомъ уже 
слишкомъ на 250 летъ.— Но изъ фантазш ничего важная  въ действи- 
ггелышсти не выходить: она можетъ только замаскировать действительныя 
причины. Французы фантазировали на тему: „сощализмъ ужасенъ“ и трепе
тали; это правда; но изъ этого никакъ не следуетъ, что они приводимы
были въ трепета действительно своею фанъазiею,— трепетъ происходитъ отъ 
другой причины, очень солидной, совершенно основательной, которая только 
на словахъ, для украшения речи, уступала пераенство фантазш, бывающей
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всегда более удобною для реторическихъ упражнены ,— а на деле очень 
прямо действовала на нервы, безъ всякаго посредст ва фантазш. Парижш е 
работники были республиканцы; большинство населешя департаментовъ были 
монархисты. Если была возможность думать, что для разр'Ьшешя вопроса 
о форме правлешя будетъ добросовестно взято достаточное время, какое 
нужно, чтобъ или Парижу убедиться, что провинщалы не желаютъ респуб
лики, или провинщаламъ иметь время обдумать, действительно ли онп 
твердые монархисты, если бы добросовестно положено было ждать такого 
разрешешя ворроса, то действительно нечего было бы бояться никакихъ 
смутъ; или парижане разсудили бы: „точно, они монархисты, где-жь намъ 
совладеть съ целой Франщей? Надобно уступить, пусть будетъ опять король", 
или бы провинщалы сказали: „оно точно, мы было привыкли думать, что 
мы монархисты; а разсудивши, увидели, что это для насъ все равно, какая 
форма правлешя нравится Парижу, та и наша; все равно, какъ и во всемъ, 
мы полагаемся на вкусъ парижанъ,— и въ модахъ, и въ биржевыхъ дблахъ, 
и въ наукахъ“ . Въ  томъ и въ другомъ случае, дело решалось бы мирно, 
добровольною и разсудительною уступкою той или другой стороны, смотря 
по тому, какая нашла бы себя слабою въ пункте несоглаия. Но такъ раз- 
судительно дело бываетъ только въ книгахъ, а не въ жизни. Положеше 
дела съ зимы 1848 года было таково: существовала республика; управляли 
ею монархисты; монархисты знали, что всяшя новыя учреждешя упрочи
ваются привычкою къ нимъ; и такъ, если ждать пока можно будетъ разсу- 
дительно и мирно решить вопросъ, то— кто же знаетъ?— тутъ, въ это 
время провинщалы привыкнутъ къ республиканскимъ учреждешямъ, и тогда 
дело монархистовъ будетъ сдано въ архивъ. И  такъ, надобно спешить, 
пока въ ихъ рукахъ адмшшст ращя. Поэтому каждый день монархисты 
совещались о надобности низвергнуть поскорее республиканск и учреждешя,-—  
пока они все еще удерживались отъ этого, потому что еще не поладили 
между собою, какими учреждешями заменить ихъ: прежними легитимистами, 
или прежними орлеанистами, или . смешешемъ техъ и другихъ, или чемъ 
нибудь новымъ,— у нихъ доставало разсудительпости и добросовестности на 
то, чтобы не начинать дела прежде, чемъ они поладили между собою; 
такъ, —  но ведь они были люди,— хоть if разсудительные, а все же люди; 
хоть и добросовестные, а все же люди со страстями; поэтому безпрестанно 
они слегка порывались все вместе на дело, которое сами все признавали 
преждевременнымъ; тотчасъ же замечали ошибку и отдергивали руку 
назадъ,— а нащя и Парижъ все-таки видели, что монархистовъ забираете 
желаше хватиться за дело: ныне кто нибудь изъ нихъ произнесетъ речь, 
что „чемъ скорее будетъ низвергнута республика, темъ лучше ",— а друпе 
не догадаются остеречься и аплодируютъ ему; завтра люди слышатъ, что 
ночью Шангарнье начиналъ было собирать войска для арестовашя республи
канц ев, да тутъ же кстати и президента, и делалъ это по приказанию 
монархистовъ; после завтра какой то дикарь встаетъ въ законодательном̂ , 
собранш и предлагаете перенесть столицу изъ Парижа въ Буржъ, потому 
что,— такъ прямо и говоритъ,— въ Бурже монархисты; они насъ поддержутъ, 
а парижане гадки намъ. Конечно, изъ всего этого ничего не выходило,
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разсудительные тотчасъ заглушили опрометчивыхъ, или бросили свою минутную 
опрометчивость. Но кто же могъ поручиться, что завтра не будетъ исполнено ими 
того, отъ чего едва удержались они вчера? Они и сами не были уверены въ 
себЬ: „да, мы можемъ увлечься", думалъ почти всякш и говорили многИе изъ 
нихъ. А люди посторонн е партИямъ,— т. е. масса и образованна™ общества, не 
только простолюдиновъ и тЬмъ меньше могла быть уверена, что они не 
сдЬлаютъ преждевременной попытки, а преждевременная попытка возстановить 
королевскш санъ, не могла обойтись безъ битвы съ Парижемъ и безъ рЬзни 
во многихъ другихъ городахъ. Каждый вечеръ французы засыпали съ мыслИю: 
ну, что будетъ, если нынЬ ночью Шангарнье получилъ приказаше арестовать 
республиканцевъ, прогнать президента и провозгласить королемъ кого нибудь 
изъ двухъ представителей двухъ бурбонскихъ линИй?-—Да, всякш знаетъ, 
что завтра же быть можетъ, легитимисты и орлеанисты начнутъ рЬзаться 
съ республиканцами въ ПарижЬ и во всЬхъ большихъ городахъ, и если 
одолЬютъ ихъ, то начнутъ рЬзаться между собою во всЬхъ департаментам — 
сЬверъ и земли по Рейну, по РонЬ и СенЬ, по низовью Луары станутъ за 
одну династИю, остальная ФранцИя, особенно южная часть центра и Бретань 
за другую, а вездЬ противники большинства будутъ сильны, и повторится 
Вандейская война въ увеличенномъ размЬрЬ. Вотъ была истинная причина 
тревоги,— тоже отчасти преувеличенная, но солидная, действительная. О ней 
меньше толковали, чЬмъ о соцИалистскомъ фантомЬ, потом1у что нечего было 
тутъ убЬждать и доказывать: всЬ сами видЬли, что этого слЬдуетъ бояться.—  
Исторiя именно тЬмъ и величественна, и грустна, что сущность дЬла въ 
ней всегда проста и солидна, что никакими фаптазИями п эффектами не. 
изменяется сущность дЬла, развивающаяся совершенно честно, только не 
такъ ровно и тихо, какъ прiятно бы желать, но напрасно желать. ИсторИя 
грустна именно тЬмъ, что низость, подлость, измЬна въ ней такой же безеильный 
миражъ , какъ и порывы великодушiя, самоножертвовашя: то и другое одинаково 
только заставляете насъ презирать или уважать отдЬльныхъ дЬятелей,— но не 
Наполеонъ побЬдилъ Макка въ УльмЬ,•— будь Наполеонъ генераломъ австрийской 
службы, походъ кончился бы все равно гибельнымъ для АвстрИи образомъ: 
ФранцИя 1805 года не могла не победить АвстрИи того года,— только потому и 
побЬдилъ Наполеонъ. Будь полководецъ французовъ менЬе даровитъ, чЬмъ 
Наполеонъ, будь онъ даже бездарнЬе самого Макка, побЬда французовъ была 
только бы не такъ эффектна, или не такъ быстра,— а условИя мира были бы тЬ 
же самыя. „Странная вещь,-— говорили римляне во время борьбы Цезаря съ 
Помпеемъ:— отчего это Лабеонъ всегда побЬждалъ, пока былъ на сторонЬ 
Цезаря, и всегда остается побЬжденъ, съ тЬхъ поръ какъ перешелъ на сторону 
Помпея",— очень просто, отвЬчали сами же они черезъ нЬсколько времени: на 
сторонЬ Цезаря были всЬ свЬжiя силы, на сторонЬ Помпея одна только гибель. 
Безсиш е людей надъ ходомъ событИй трагично; но исторИя отнимаетъ и возмож
ность унышя за будущее, если отнимаетъ грезы опрометчивыхъ надеждъ: чему 
быть, того не миновать, говорить она, и изъ общаго хода, событИй послЬднихъ 
вЬковъ доказываетъ , что слЬдуетъ ждать все большихъ успЬховъ знанИя и 
жизни.



чувство пренебрежем  къ президенту не исчелзо тотчасъ же после переворота, сде
ланная  въ ночь съ 1 на 2 декабря: мы увидниъ, что оно было уничтожено бойнею
4 декабря; но до вечера 4 декабря самая эксцентричность дела такъ напоминала собою 
СтрасбургскШ фарсъ и нелепую сцену въ Булони, что въ продолженш цЬлыхъ 54 ча
совъ после разсвета 2 декабря пегодоваше публики ослаблялось чувствомъ, что все 
это дело—не более, какъ смешно. Все презрительно говорили: «Сулукъ, Сулукъ»! — 
да, Луи-Наполеонъ казался Парижу похожъ на негра, провозгласившая  себя импера- 
торомъ и разыгравшая  изъ себя пародш на Наполеона I; а многимъ казалось, что 
подражай е 18-му Брюмера, сочиненное президентомъ теперь, точно такая же куколь
ная комадя, какъ его прежшя подражашя возвращеипо съ Эльбы. Разница была очень 
видна всякому: на этотъ разъ труппа принца состояла не изъ н'к колькихъ десятковъ 
людей въ поддельныхъ мундирахъ, съ поддельными знаменами,—онъ распоряжался для 
своего спасешя всеми средствами могущественнейшая  гражданская  и военная  адми
нистративная механизма въ целомъ с в'т '; но все-таки господствовала мысль, что онъ 
сиотыкается, быстро самъ летитъ съ ногъ, скоро будетъ въ необходимости спасовать и 
и подвергнется наказанию. Кроме этого чувства, бездейств1е объясняется и темъ, что 
заговорщики успели парализовать нащональиую гвардш, что—масса работниковъ не 
видели ничего противнаго своимъ интересамъ въ д 'л ' 2 декабря. Уничтожеше ценза 
и немедленное предоставлена народу права избирать диктатора для Францш (20) были

(20) Формальная сущность прокламаций президента состояла въ томъ, 
что: 1) цензъ уничтожается; 2) все совершенпол'Ьтше французы призываются 
посредствомъ правильнаго вотирования принять или отвергнуть президентство 
Луи-Наполеона и проектъ новой конституции, предлагаемый имъ.

приманками, которыми обольстилось много честныхъ, легковерныхъ сердецъ между па
рижскими работниками; а менее благородные, доступвые чувству зависти съ удоволь- 
ствйемъ смотрели на проделку, посредствомъ которой люди, подобные Ламорисьеру, Бедо, 
Кавеньяку, подобные де-Люину, Токвилю, Герцогу Брольп, были запрятаны въ полицейсгае 
фуры для мошвнниковъ, были развезены въ нихъ по тюрьмамъ персонами, подобными 
М'орнн, Мопа, (̂зн̂ ъ-Арно, урожденному Ле-Руа (21). По всему этому не было достаточная

(21) Надобно вспомнить также, что Кавеньякъ былъ главнымъ коман
диром  Ламорисьеръ главнымъ его помощникомъ въ страшномъ истреблш и 
парижскихъ простолюдиновъ въ попе 1848 года; друие арестованные гене
ралы— также почти все были памятны парижскому простонародью по этому 
делу; еще не забыто было прозвище les bourreaux de Cavaignac— „Ка- 
веньяковы палачи"— Токвиль, Брольи, Одилоиъ Барро, Тьеръ и друие—  
были памятны какъ распорядители, приказывавшие тогда Кавеньяку истреблять 
инсургентовъ, безпощадно и несколько разъ отсылавши  изъ тогдашняго 
(конститутивная ) правительствующая  законодательная  собраш я депутацш  

инсургентовъ, являвш1яся съ предложешями положить оруж1е; нзъ 232 аресто- 
ванпыхъ депутатовъ разве человекъ 10 было такихъ, которые не говорили 
тогда Кавеньяку: „бей, беи безъ пощады, безъ пощады!"— изъ остальныхъ 
222 , каждое имя, насколько было известно народу, настолько было известно 
ему по речамъ въ этомъ тоне во время июньской резни. Дело не въ томъ, 
были ли преступны, тогдашше инсургенты, были ли правы большинство. 
Конститутпвнаго Собрашя и генералы его, думая, что для спасешя нащи не
обходимо безпощадное истреблеше шньекихъ инсургентовъ, —  они искренно 
думали тогда это, они действовали по совести, какъ справедливый судья осу-
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ждаетъ на наказаше шайку разбойниковъ; но дЬло не въ томъ: дЬло въ томъ , 
что истребленные тысячи людей были парижсш  простолюдины— родственники, 
иргятели, товарищи по мастерской тЬмъ людямъ, которые теперь видЬли 
арестоваше Кавеньяка, его 1юньскихъ помощниковъ и его шпьскихъ пове
лителей, ириказывавшихъ ему не жалЬть картечи, —  „действуйте картечью, 
гене]ралъ, и штыками, всякое другое оруж1е имЬетъ мало дЬйств1я, палаши, 
пули, ядра, бомбы— пожалуйста, не тратьте времени па эти пустяки; наша 
тактика должна быть: сгонять инсургентовъ въ густую массу, давать по ней 
нЬсколько залповъ картечи, потомъ двигать солдатъ въ штыки съ обоихъ 
коицовъ улицы, чтобы некуда было бЬжать, потомъ отводить солдатъ въ 
сторону и пускать картечь въ догонку тЬмъ, которые успЬютъ увернуться отъ 
штыковъ“ ,— вотъ были инструкции, исполня в1шяся въ 1848 году въ шнЬ 
Кавеньякомъ: инструкцш простыя, но достойный великихъ полководцевъ, 
хотя составлялись статскими, а не военными людьми. Они думали тогда, 
что это необходимо. Такъ или нЬтъ все равно. Но вотъ какъ отразилось 
это въ декабрЬ 1851 г.: „Вы убшцы нашихъ родныхъ; какое намъ дЬло 
спасать васъ?“

матер1ала на то, чтобы немедленно формировались силы для вооружевнаго возсташя. 
Богатый и средшй классъ негодовали, но ужасались мысли о возстанш; бЬдному классу 
она была меаЬс страшна, но въ немъ не было негодовашя. КромЬ того,— вещь извЬ- 
стная,—въ нарижскомъ населеши тогда и не было настоящей боевой силы. Она всегда 
изобиловала воинственными и отважными людьми, для которыхъ бой самъ по себЬ на
слаждена; но тогда эта часть французскаго народа еще не существовала и успЬла 
возродиться послЬ уничтожешя результатовъ великой битвы шньскихъ дней 184S года, 
арестами, эмиграци й, ссылками, слЬдовавшпмп за поражешемъ инсургентовъ. Люди бар- 
рикадъ были тогда лишены оруж1я, лишены своихъ предводителей и истреблены до 
такой степени, что немнопе уцЬлЬв1ше были слишкомъ малочисленны для серьезной 
борьбы; ихъ безпомощность еще болЬе обессиливалась теперь тЬмъ, что въ ночь съ 1 
на 2 декабря вдругъ исчезли ихъ командиры, главные люди тайныхъ обществъ,—вне
запно арестованные, подобно депутатамъ и генераламъ и спдЬвшйе теперь по тюрьмаиъ.

Впрочемъ, еще былъ остатокъ старыхъ инсургентскихъ силъ,— было нЬсколько 
людей, хотЬвшихъ поиытаться построить нЬсколько биррикадъ; была горсть другпхъ 
людей, рЬшившихся на то же самое не по любви къ возсташямъ, а по другимъ, почти 
прямо противоположнымъ побуждешямъ: горсть людей, въ которыхъ было столько му
жества, столько гордости, столько преданности закону и свободЬ, что они не могли не 
взяться за оружие иротивъ декабрьской продЬлки, — знаменитЬйшимъ изъ этихъ 
людей былъ Викторъ Гюго (22). Онъ и нЬкоторые друпе депутаты, избЬжавш1е

(22) Викторъ Гюго былъ въ то время „красный" и пожалуй даже 
„сощалистъ“; людей образованнаго общества, носившихъ так1я прозвашя, 
было довольно мало во Францш. Но это обстоятельство не должно мЬшать 
видЬть, что онъ былъ отличнымъ представителемъ той манеры, по которой 
обыкновенно поступаетъ большинство людей: сущность не въ томъ, въ какомъ 
мЬстЬ вониствуетъ человЬкъ, а въ томъ, по какой стратегш онъ воинствуетъ. 
До февраля 1848 г. Викторъ Гюго не зналъ, какой у него образъ мыслей 
въ политнкЬ, ему не приходилось думать объ этомъ; а впрочемъ онъ былъ 
прекраснЬйшш человЬкъ и отличный семьянинъ, добрый, честный гражданннъ 
и сочувствовалъ всему хорошему, въ томъ числЬ славЬ Наполеона I  и
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рыцарскому великодушно императора Александра I ,  доброму сердцу герцогини 
Орлеанской, матери наследника тогдашняго короля Луи-Филиппа, и не- 
счасмямъ благородной герцогини Берршской, матери соперника этому королю 
и этому наследнику, сочувст вовалъ прекрасному таланту Тьера, соперника 
Гпзо, гениально простому краснорЬчпо Гизо (едва ли не величайшаго изъ 
тогдашншхъ ораторовъ), честности Одилона Барро, противника Гизо и Тьера, 
генно н честности Араго, знаменитаго астронома, главиаго представителя 
республиканцевъ въ тогдашней палате, благородству Фурьеристовъ, добро
душию Луи-Блана, великолепной д1алектике Прудона, любилъ монархичеш я 
учреждешя и, кроме того, все остальное хорошее, въ томъ числе и 
Спартанскую республику и Вильгельма Телля,— образъ мыслей известный и за- 
служнвающш всякаго почтешя уже и по одному тому, что изъ сотни чест- 
ныхъ, образоваиныхъ людей чуть ли не 99 человекъ во всехъ странахъ 
света имеютъ наверно такой образъ мыслей. Но вотъ пришло 24 февраля,— 
Франщя въ опасности разделилась на два лагеря, каждый честный гражда- 
нинъ долженъ идти въ тотъ или другой, смотря по своимъ убЬждешямъ. 
Виктору Гюго вздумалось, что такъ какъ теперь во Ф>ранцш республика, то 
честнее всего быть ему республпканцемъ; но какпмъ же? Республиканцы были 
тогда умеренные и красные. Ему вздумалось, что умеренные честнее красных ъ, 
онъ и ст алъ умереннымъ. А красные боролись съ ними,— ему показалось, 
что они враги республики, онъ сталъ воинствовать протнвъ нихъ: чуть ли 
не ему принадлежнтъ благородное выражение, имевшее тогда очень большой 
успехъ: „я знаю две республиканш я кокарды: истинную, трехцветную на- 
щональную, и красную, беззаконную, что-то въ этомъ роде; такъ онъ и по- 
ражалъ красныхъ, пока не побилъ до конца; тогда ему стало жаль ихъ, въ 
самомъ деле, положимъ, что они красные и беззаконники, а все же жалко: ч 
люди семенные, хороише мастеровые, мнопе даже и по праздникамъ не бы- 
ваютъ въ пьяномъ виде, онъ разсудплъ, что надобно вотупиться за нихъ, и 
вступился, и вдругъ увиделъ, что самъ сталъ красный и сощалистъ,—  
искренно, видите ли, проникся чувствами своихъ клйшнтовъ; ну и сталъ без
боязненно, какъ следуетъ благородному человеку, высказывать свое новое 
имя „красный, сощалистъ“ , и пошелъ на баррикады, когда понадобилось. 
Таш  люди въ историческихъ делахъ столь же благородны, сколько смешны, 
столь же благонамеренны, сколько вредны всЬмъ безъ исключешя, и друзьямъ 
и врагамъ, но масса всегда такова. На Викторе Гюго эта черта вырази
лась очень эффектно, потому что онъ былъ очень горячш человЬкъ, но 
больше, или меньше, почти все тогда поступали въ томъ же вкусе, разница 
была лишь въ томъ, какой лагерь кому казался лучшимъ, и какая пари я въ 
лагере кому когда казалась честнее, а духъ дЬйствш и основательность 
поступковъ были точно таи е же. Эта манера идетъ чорезъ всю всем1рную 
исторш отъ египет скихъ Оивъ и до нашего времени.
ареста, составили изъ себя <Козштетъ Сопротпвлешя », чтобы силою орузгая отстоять 
власть закона. Они сформировали свой комитетъ въ первый же день кризиса 2 де
кабря.

Несколько депутатовъ отправилось въ Сентъ-Антуанское предместье поднимать 
иародъ. Имена этихъ депутатовъ были: Шёльше (Шёльхеръ, Schoelcli er), Боденъ, Обри, 
Дюваль, Ше,Малардье, де-Флоттъ (23), и нашли энергическихъ товарищей себевъКурне,
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(23) Эти всЬ были уже действительно политичеш е люди съ опредЬ- 
леннымъ образоиъ мыслей, не то, что Викторъ Гюго, всЬ они принадлежали 
къ партш, называвшейся тогда пармею „социальной республики" и сост авившейся 
изъ соединения остатковъ смЬлаго отдЬла бывшихъ умЬренных ъ республикан
цевъ, примирившихся съ своими прежними врагами шньской битвы, прежней 
парт1и „красных ъ "  и прежней партш сощалистовъ. Шельхеръ извЪстенъ 
тЬмъ, что по его настоянпо временное правительство 1848 года провозгла
сило (въ первое время послЬ февральской революцш) освобождеше негровъ во 
французскихъ колошяхъ; де-Флоттъ, по происхождению аристократъ, былъ 
однимъ изъ лицъ, наиболЪе строго наказанныхъ правильнымъ судебнымъ 
порядкомъ во время процессовъ по шньскому возмущеп1ю; онъ былъ потомъ 
въ числЬ волонтеровъ Г арибальди, былъ, кажется, однимъ изъ его любимыхъ 
товарищей и убитъ въ Сищ1лшско-Неаполитанскомъ походЬ Гарибальди. Это 
былъ человЬкъ безтрепетнаго мужества. Друие, пошедш1е съ нимъ 2 декабря 
въ Сентъ-Антуанское предмЪстье и ирпсоединившiеся къ нимъ тамъ, перечи
сляемые Кинглекомъ въ слЬдующих ъ строкахъ, также были всЬ люди, дей
ствительно, простого и твердаго мужества, безъ фанфаронства, которымъ стра
дали люди въ родЬ Виктора Гюго, Ламартина и тому подобных ъ героевъ, 
хоть и честныхъ людей. .

квартира котораго сдЬлалась помЬщет емъ ихъ шта£а, Ксавье Дюррье, КесслерЬ, 
РюэнЬ, Ле̂ ес'грЬ, ВабрибонЬ (Wabribon), ЛеженЬ и другихъ журналпстахь демокра- 
тическихъ газетъ. Больше своею личвою эпергiею, чЬмъ содЬйсш емъ народа, они 
успЬли построить маленькую баррикаду на углу улицы Св. Маргариты. Противъ нихъ 
иошелъ батальонъ 19-го пЬхотнаго полка,—и,произошла сцева, думая о которой сна
чала улыбнешься, потомъ чувствуешь невольное удивлеше къ трогательной совЬстли- 
востп,—почта педантству,—этихъ храбрыхъ людей, хотЬвшихъ испытать не побе
дить ли вооруженную силу безоружное могущество закона. Положивъ ружья, пере-  
кинувъ чрезъ плечо свои депутатш е шарфы,' чтобы солдаты видЬли, что они пред
ставители нацш, депутаты эти стали передъ баррикадою,— одинъ изъ нихъ, Шарль 
Бодепъ, держалъ въ рукахъ экземпляръ конституцш. Приблизившись на нЬсколько 
шаговъ къ баррикадЬ, шедшая въ атаку колонна остановилась. НЬсколько секундъ 
царствовало мюлчаме: съ одной стороны былъ законъ, признанный Франщею,— съ 
другой былъ линейный батальонъ. Но дЬло зависЬло отъ прпняп я правила: «закону 
должно повиноваться»,—а командиръ батальона не считалъ этого правила аксшюй; 
иосмотрЬвъ молча нЬсколько секундъ на безоружныхъ депутатовъ, онъ сдЬлалъ 
командвый жеста, солдаты передней шеренги прплолсилпсь, взвели курки... еще се
кунда—и пули полетЬли. Боденъ палъ безъ дыхашя: голова его пробита была нЬ- 
сколькими пулями; упалъ также мертвымъ еще другой депутата; нЬсколько другихъ 
были ранены. Конститущя упала на землю пзъ руки, которая держала ее. УцЬлЬвш1я взяли 
свои ружья. Одва изъ ихъ пуль убила офицера, скоиандовавшаго стрЬлять. За тЬло 
Шарля Бодена загорЬлся бой, о какихъ говоритъ Ил1ада. Батальонъ остался по- 
бЬдителемъ: четверо солдата подняли и унесли трупъ Бодена. Масса Сентъ-Антуан- 
скихъ иростолюдuповъ держалась въ сторовЬ; эта попытка сои]рoтивлевiя не удалась, 
умерла.

ПослЬ того комитетъ сопротивлешя сталъ возводить свои баррикады,— мЬстомъ 
ихъ былъ лабиринтъ переул̂ въ между Hôtel de Vi l le и сосЬднею частью бульва- 
ровъ,—ирпвычвый центръ парижскихъ возсташй. Но инсургенты по своей малочислен
ности не имЬли возможности занять также и дома, примыкающее къ баррикадами ; 
войска, не подвергаясь фланговому огню изъ оконъ, могли безопасно двигаться по 
улицамъ и легко брали баррикаду за баррикадой. Это дЬло началось 2 декабря, заняло 
и часть слЬдующаго дня. Потомъ наступлет е войскъ ослабилось; ночь съ 3-го па 4-е

Кинглекъ. . 7
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и все утро 4-гго числа инсургенты почти съ безпрепятственпой свободою провели въ 
постройке баррикадъ на этомъ центральномъ пункте Парижа *).

Въ 2 часа дпя 4-го числа положеше Парижа было следующее: лабиринта мел- 
кихъ улпцъ между Hotel de Vi l le . и соседнею частью бульваровъ былъ баррикади- 
рованъ; инсургенты держали за собою эту местность безъ боя. Въ остальныхъ 
частяхъ города все было тихо: надъ Парижемъ тяготела аршя; число солдатъ, быв- 
т ихъ въ строю по улицамъ и площадяиъ столицы, простиралось до 48.000 человекъ 
(точная по спискамъ цифра-—47.928); въ этой армш были войска всехъ родовъ 
оружия: пехота, кавалер1я, артиллерпя, инженеры и саперы, жандармы. Сильные 
отряды пехоты были поставлены на такихъ позищяхъ, что могли одновременно со 
всехъ сторонъ окружности двинуться на баррикадированную местность, бывшую вь 
ихъ центре. Искусственными средствами солдаты были приведены въ озлоблеше на 
парижанъ (24). Имъ прямо говорили, что они не должны давать никакого списхождешя

(24) Теперь озлоблеше, действительно, уже было, и было серьезно. Люди, 
столице въ строю, постепенно ожесточаются противъ техъ, битвы съ кото
рыми ждутъ; это уже и само по себе, независимо отъ всякихъ внушенш, 
развивается изъ двухъ натуральныхъ причинъ: одна— опасеше за самого 
себя,— чувство самозащищешя, чувство воинственности, разгорающейся отъ 
раздражалощаго ожидашя; вторая— физическая усталость, заставляющая сол
дата злиться на тЬхъ, которые служатъ причиною, что онъ подвергается 
изнурительному стояшю въ строю, —  эти люди уже действительно сделали 
ему сильную досаду, измучили его, если онъ стоить для нихъ въ строю 
несколько часовъ; а тутъ это тяжелое и раздражающее положеше длилось 
уже более двухъ съ половиною сутокъ. Солдаты теперь были бы уже оже
сточены на парижанъ, хотя бы прежде были очень дружны съ ними, и хотя 
бы не были угощаемы виномъ съ раздражающими внушешями и обещашями.

п людямъ несражающимся, которые только мешаютъ войску своимъ любопытствоиъ,— 
не должны щадить и безоружныхъ зрителей,—не давать пощады не только инсур- 
гентамъ, но и никому изъ техъ, которые хоть и не были заиечены сражающимися, 
покажутся похожими на стоявшихъ за инсургентов̂  убивать всехъ такихъ. Подума- 
емъ, что эта обязанность разбирать, кто изъ безоружныхъ похожъ на желавшаго сра
жаться,—была возложена на разсвирепевшихъ солдатъ,— и мы поймемъ, что изъ та
кой инструкцш очень натурально выходитъ то, что произошло вечеромъ 4 декабря. 
Тотъ фактъ, что пнструкщя, дававшаяся солдатамъ, была именно такая, я знаю изъ 
источника, очень благощмятнаго Элизейскому дворцу.— По причинами , который были 
тогда неизвестны, солдаты были оставляемы въ бездействш; между головами колопнъ 
и передовыми позищями инсургентовъ было большое разстояше.

Отчего происходило роковое, раздражающее бездейств1е—теперь вещь известная: 
Маньянъ медлилъ вступить въ дело,—потому что кто нибудь трусилъ: или самъ онъ, 
или президента, или Сентъ-Арио. Самъ ^̂г̂ ^̂ьяпъ, въ своемъ рапорте, объясияетъ 
свое промедлеше такими выражениями, которыми оправдывается мпен1е людей, думаю- 
щихъ, что и промедлеше, какъ все. остальное, было иредпамереннымъ средствомъ 
приготовить случай для совершешя убшствъ въ громадномъ размере,— было средствомъ 
ожесточить солдата п выманить мирное населеше подъ ружья. Но я не верю этому; 

'не верю собственно потому только, что заговорщикамъ было невыгодно терять на это 
ожидаше целыхъ семь часовъ кироткаго декабрьскаго дня,— поэтому я отвергаю то 
объяснеше дела, которое потрудился сообщить самъ Маньянъ. Думаю, что его понят1я
о честности, раскрытый процессомъ по Вулоньскому делу въ палате перовъ въ

*) И р н м е чанге и зд а т ел я . До этого м4ота было напечатано въ загранпчномъ 
пзданш (Эльпидина въ Женев4, 1890): „Заговорщики и соумышленники Ллодо- 
пика Бонапарте въ 1851 году.—Изложеше по Кинглеку Н. Г. Чернышевскаго съ 
его принЪчашямп“.
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1840 году, даютъ мн’Ь право по собственному моему усмотри т  судить о томъ, 
какого внимат я  заслуживаютъ слова такого господина.—Я объясняю бездЬйсше 
войскъ такимъ образомъ: борьба съ инсургентами, съ военной стороны, была легка; 
но Мапьяаъ не могъ не видЬть, что въ политическомъ отношенш онъ подвергается 
черезъ нее большой опасности. Механическая часть продЬлки, устроенной въ почь съ
1 на 2 декабря, была исполнена съ уснЬхомъ, до удивительности  полнымъ; но въ 
другихъ отношет яхъ дЬло элизейской братш казалось решительно неудавшимся: ни 
одпнъ человЬкъ съ честною или громкою репутащею не захотЬлъ идти на поддержку 
президенту. Уже давно было много людей, которые, изъ желашя упрочить порядокъ 
и спокойсш е, желали, чтобы президентъ успЬлъ низвергнуть или передЬлать констп- 
туцш; но желая этого, они полагали, что онъ возьмется за подобное дЬло не иначе, 
какъ при помощи большинства или хоть нЬсколькихъ государствеаныхъ людей, счи
тавшихся ревнителями порядка. Эти надежды были совершенно обмануты продЬлкою
2 декабря,— надЬявшйеся увидЬли всЬхъ знаменитыхъ защитниковъ порядка брошен
ными въ тюрьму; а людьми, помогавшими президенту своимъ сотрудничествомъ и одо- 
брешемъ, они увидЬлн Морни, Мопа или де-Мопа, Сентъ-Арно, урождеанаго Ле-Руа. 
Сппсокъ новаго министерства, обнародованный 2 декабря, не заключалъ въ себЬ ни 
одвого’ уважаемаго хоть кЬмъ нибудь имени, и элизейст е заговорщики, испуганные 
одииочествомъ, въ котороиъ видЬли себя, прибЬгли къ курьезной уловкЬ. Они назна
чили «совЬщательную коммпсш» и обнародовали списокъ ея ч1еновъ, въ который, 
кромЬ самихъ себя и людей, готовыхъ служить имъ, помЬстилн 80 человЬкъ хорошей 
репутацш,— всЬ эти 80 иненъ были подлогомъ. Честные люди, ихъ носившйе, одинъ 
за другимъ протестовали противъ предположемя, что они согласились быть «совЬтни- 
ками> Луи-Бопаинрте, Морни, Мопа, Флери и Сентъ-Арно, урожденнаго Ле-Руа. Элп- 
зейская брат я  получила однако же большой выигрышъ отъ этой штуки: на нЬ
сколько часовъ, почти всЬ, а мнопе даже на нЬсколько дней были обмануты относи
тельно числа и свойства людей, действительно помогавшнхъ президенту. Но Маньянъ, 
разумеется, зналъ истину. Утромъ 4 декабря онъ видЬлъ, что не смотря на полный 
видимый успЬхъ, Элизейская брат  не имеетъ поддержки ни отъ одного человЬка 
съ солидною репутащею; потому, онъ имЬлъ полное основаше трусить,—н въ этомъ, 
по всей вЬроятпости, была истинная причина его бездЬйсш я.

И точно: при одпночествЬ, въ которомъ были оставлены заговорщики, идти 
противъ ипсургентовъ, хотя и слабыхъ числомъ, было очень опасно генералу, коман
дующему войсками. ДЬйствовать противъ инсургентовъ въ защиту закона, по прика
зание правительства—дЬло не опасное; но теперь закопъ былъ на сторонЬ инсурген- 
товъ, а компа тя, забравшаяся на мпнистерст я мЬста, не имЬла такихъ почтенныхъ 
именъ, чтобы незаконность формы закрывалась личнымъ авторитетомъ ихъ. Потому, хоть 
Мапьянъ н пмЬлъ возлюбленный ему нриказъ военная  министра, онъ должепъ былъ 
сильно задумываться надъ вопросомъ: что будетъ съ нимъ, если онъ выстрЬлитъ по 
парижанамъ, а заговоръ между тЬмъ провалится отъ безпомощностп заговорщиковъ.

Но какъ бы то ни было, Маньяну объяснили наконецъ, что онъ уже скомпро- 
метвровалъ себя безвозвратно, и что его участь неразлучна съ участью заговорщи
ковъ; что хоть онъ и стапетъ прикрываться приказомъ военнаго министра въ пре-  
дыдущихъ своихъ дЬйсш яхъ, но свидетельство каждаго изъ двадцати генераловъ, 
собиравшихся у него 27 ноября, уличптъ его, что п самъ онъ былъ заговорщикомъ. 
Умное разъяснеше этого пункта избавило Флери отъ надобности показать Маньяну 
свой пистолетъ. Главнокомандующий согласился двинуть войска на инсургентовъ. Онъ 
уже потерялъ большую часть короткаго декабрьскаго дня, — но въ 2 часа пополудни 
колонны его пошли, въ 3 часа головы пхъ уже подошли съ разныхъ стороаъ къ 
самымъ баррикадамъ.

Аванпостъ ипсургентовъ на сЬверо-восточномъ краю ихъ позицш прикрывался 
маленькою баррикадою, перерЬзывавшею Вульваръ близъ театра Gynrnase. ЧеловЬкъ 
двадцать, съ орудiемъ и барабапомъ, взятыиъ изъ кладовой театра, стояли за этою 
баррикадою; на верху ея развЬвался малепькй флагъ, который удалось достать имъ.

Въ 60— 70 саженяхъ отъ нея была голова сильной колонны, занимавшей всю
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западную часть Бульвара; нисколько орудШ было поставлено впереди солдатъ. На 
вейтральномъ пространстве между баррикадою и головою колонны, лавки и почти всё 
окна были заперты; но по троттуарамъ стояло множество любопытныхъ, въ томъ 
чпслё много женщннъ. Эти люди явно подвергали себя опасности отъ выстрёловь, 
которые будутъ направлены неудачно, не прямо. Но вовсе не въ такомъ положеши 
были люди, находившееся далёе на западъ, дальше отъ баррикады, чёмъ стояла голова 
колонны: отъ той линш, в.а которой етояла голова колонны, до церкви Магдалины, 
вся широта улицы была занята войсками. Но троттуары, окна, балконы всей блестя
щей части Бульваровъ были наполнены зрителями и зрительницами, смотрёвшими на 
бездёйствуюшдя войска будто на военный парадъ. Этимъ людямъ не было никакой 
причины думать, что они подвергаются хоть малёйшей опасности: они не видёли ни
кого, съ кёмъ бы сражаться войску. Правда, но стёнамъ были выставлены объявле- 
ня, совётовавш1я народу не толпиться по срединё улицъ, говоривш1я, что сборища 
будутъ разгоняться безъ обычныхъ предварительныхъ оповёщен1й о томъ, чтобы разо
шлись сами. Но и тё, кому случилось прочесть эти объявлешя, натурально предпола
гали, что угроза относится къ шумнымъ толпамъ, которыя стали бы неприязненно 
мёшать движен]ямъ войскъ: никому пе могло прийти въ мысль понять объявлен1е какъ 
смертный прпговаръ мпрнымъ зрителямъ.

Въ 3 часа одно изъ орудШ, мставленныхъ передъ головою колонны, сдёлало 
выстрёлъ по баррикадё; ядро перелетёло высоко надъ нею. Солдаты, стоявшие въ 
головё коловны, пустили съ десятокъ пуль въ баррикаду; инсургенты тоже отвёчалп 
нёсколькими пулями; но ни съ той, ни съ другой стороны никто даже и не былъ 
раненъ, и этотъ ничтожный обмёнъ нёсколькихъ пуль былъ сдёланъ такъ вало и 
безвредно, что даже зрители, стоявш1е на троттуарахъ пространства между головою 
колонны и баррикадою, почли безопаснымъ для себя свое мёсто. А зрителямъ, стояв- 
шимъ позади войскъ, не было никакой причппы опасаться за себя: тамъ не было 
видно никого, кто былъ бы противъ войскъ- Итакъ, по всему протяженш бульвара 
отъ церквп Магдалины до Кие de Sentier, троттуары, окна, балконы оставались 
наполнены мужчинами, женщинами, дётьми, а отъ Rue be Sentier до головы колонны, 
бывшей близъ театра Gymnase, зрители тоже остались по прежнему на троттуарахъ; 
но окна па этой части бульвара были заперты. Все было тихо.

Нёкоторые утверждаютъ, будто въ это время былъ сдёланъ выстрёлъ пзъ окна 
или съ кровли дома, стоящаго близъ угла Rue de Sentier. Друге утверждаютъ, что 
этого не было. Одинъ изъ свидетелей показываетъ, что первый выстрёлъ былъ сдё- 
ланъ солдатомъ, стоявшимъ въ центрё одного изъ баталюповъ, и выстрёлившимъ 
вверхъ, на воздухъ. Но за этимъ выстрёломъ, каковъ бы онъ ни былъ, послёдовало 
вотъ что: солдаты, бывшие въ головё колонны (по сосёдству Rue de Sentier), по
вернулись фронтомъ съ востока,— отъ баррикады,— на югъ, на линю домовъ, идущихъ 
по южной сторонё бульваровъ, и открыли огонь. Ружья нёкоторыхъ пришлись въ 
упоръ въ грудь зрителямъ, безпечно смотрёвшимъ на нихъ плотною массою съ трот- 
туара,— друге стрёляли въ зрителей и зрительницъ, беззаботно стоявшихъ по многу 
человёкъ у оконъ и тёснившихся на балконахъ. Большая часть офицеровъ не уча
ствовала въ комавдныхъ словахъ «на лёво полу-кругомъ,— приложись,—и стрёляй», 
но и не произносившiе этихъ словъ офицеры были такъ же- взволнованы, какъ сол
даты: по крайней мёрё, капитанъ Джоссъ, разсказъ котораго объ этой сценё (напе
чатанный въ Tim es’ë)—самый холодный, основательный н обстоятельный, капптанъ 
Джессъ, стоявш1й на балконё бульвара близъ угла Монмартрской улицы, видёлъ, что 
всё офицеры, которые были видны съ этого балкона, дерлсатъ себя такъ, какъ будто 
одобряютъ все, что дёлаютъ солдаты.

Порывъ, овладёвш]й солдатами или наброшенный командирами на солдатъ, быв- 
шпхъ въ головё колонны,—былъ порывомъ паническаго ужаса, приводящая  въ сви- 
рёпое изступленiе,— какъ паническое чувство, онъ съ быстрою заразительностью охва- 
тывалъ солдатъ отъ шеренги на шеренгу, съ Бульвара Bonne Nouvelle на Bou
levard Poissoniere, откуда на Boulevard Montmartre, быстро пропесся по всей 
длпнё Монмартрскаго бульвара и перешелъ на Boulevard des Italiens. Такимъ об-
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разомъ, посредствомъ маневра, называема™ по строевой тактике «на лево кругомъ, 
въ полуоборота»,— мгновенно сформировалась изъ войскъ, бывшихъ колонною, обра
щенною на востокъ, протпвъ баррикады, длинная лвнiя строя, обращеннаго фронтомъ 
на югъ. противъ лиши домовъ по бульварамъ,—и этотъ строй, состоявшей изъ 16.000 
челов$къ, стр'Ьлялъ въ толпу, тесными рядами стоявшую на троттуаре,— въ муж
чинъ, лсенщинъ и детей, стоявшнхъ па балкмнахъи у оконъ домовъ. Стрельбе въ окна 
п по балконамъ придавалась особенная убшственность темъ, что когда ужь началась 
она на восточной части Boul evard Montmartre, люди, стоявшйе у оконъ и на бал- 
конахъ далее на западъ, не могли видеть или понять, что войска стреляютъ тамъ— 
на востоке,—по окналъ и балконамъ, стреляютъ боевыми патронами,—и опи остава
лись па своихъ местахъ, — спокойно, до техъ поръ, пока зараза стрельбы доходила 
своимъ быстрымъ полетомъ до солдата, бывшихъ протпвъ нихъ, и пули летели въ 
нихъ,—только тутъ, но стуку пуль о стены и дребезжанью разбитыхъ стеколъ они 
понимали, что это такое,-—если не понимали по ранамъ своимъ пли не были убиты. 
У одного изъ оконъ стоялъ русш й, помещикъ, съ сестрою (25),— вдругъ, полетели

(25) A Russian noble wi th his sister at his side,— фамилии этихъ лицъ не 
выставлено у Кинглека. Mut помпится, что я слышалъ отъ какого-то другого 
русскаго то же самое— но отъ кого, не умею теперь сказать въ точности,—  
это было слышано мною давно, летъ 5 назадъ; разсказчикъ не былъ раненъ, 
говорилъ, что стоялъ не на балконе, а у окна ресторана. Разумеется, это 
другой случай: вероятно, и русскихъ тутъ былъ не одинъ десятокъ у разныхъ 
оконъ и на разныхъ балконахъ, и на разныхъ местахъ троттуара.

на нихъ пули, и они оба были ранены. Анш йш й медикъ, смотревшей изъ окна того 
дома, нм*лъ счат е остаться не раненъ,— и когда я сталъ перевязывать раны рус
скихъ,— говоритъ онъ,—л былъ такъ тронуть забвев1емъ сестры о себе въ заботе о 
брате, забвешемъ брата о себе въ заботе о сестре, что никогда не благодарилъ 
такъ горячо судьбу за то, что я умею делать перевязки и лечить.

Изъ людей, стоявшихъ на троттуаре и не сваленныхъ первымъ залпомъ,— одни 
ринулись где-бы спрятаться илп хоть полу-прпкрыться отъ пуль; друпе бросились 
навзничь на землю, чтобы ползкомъ убраться прочь, въ надежде, что. прилегши, бу
дутъ ниже полета пуль. Порывъ стрелять въ толпу охватилъ солдатъ мгновенно, но 
не на мгновение: они заряжали, стреляли, в заряжали съ какою то-странною жесто
костью къ начатому заня.тш, и торопливо все пускали и пускали пула въ людей, будто 
ихъ собственная жизнь зависела отъ того, сколько людей усиЬютъ они убить въ задан
ный срокъ уиражноюя.

Когда толпа исчезла, солдаты старательно прицеливались въ каждаго отставшаго, 
старавшагося убраться прочь, чтобы спастись; а если кто изъ такихъ думалъ спас
тись темъ, что шелъ къ солдатаиъ, п просилъ пощады, солдаты заставляли его 
отойти или убеждали остановиться не подходя,—потомъ велели ему бежать,— и ста
рались подстрелить на бегу. Эта бойня безоружныхъ, мужчинъ и женщипъ, продол
жалась четверть часа или даже минутъ двадцать. Въ числе лицъ, стоявшихъ на 
одномъ изъ балконовъ по бульвару (близъ угла Rue Montmartre) былъ аиш йш й 
офицеръ; судя по пункту, съ котораго онъ смотрелъ на эту сцену, знашю военнаго 
дёла, съ которымъ онъ паблюдалъ ее, хладнокровно, которое онъ сохранилъ при на- 
блюдевш и описаша ея, и его полному понимании важной ответственности, которую 
беретъ на себя спещалистъ, офицеръ, при подобныхъ описан̂ ъ, — судя по всему 
этому, надобно думать, что на его разсказе всегда будутъ,—какъ делаю я, — осно
вываться историки, которые будутъ стараться о верномъ изображен а того, какъ соз
далась вторая французская имиерш. Это капитанъ Джессъ.

Въ ту минуту, когда началась стрельба, онъ стоялъ н смотрелъ на войска, 
какъ па военпый парадъ; подле него стояла его жена. Съ балкона, на которомъ они



стояли, оиъ могъ обозревать бульваръ на востокъ ва протяжении около 800 ярдовъ 
(350 саженъ, около 2/з версты),—ему видна была и голова колонны; перенося взглядъ 
на западъ, онъ видЬлъ все протяжеше бульвара до того места, съ котораго имя 
Boul evard Мопта г^ е эамЬняется лменемъ Boul evard des i taliens. И вотъ его слова: 
«Я вышелъ на балконъ, где стояла моя жена, и оставшись тамъ, смотрЬлъ на войска. 
Весь бульваръ, насколько видно было глазу, былъ покрыть войсками, преимуще
ственно пехотою, стоявшею по-взводво, по интерваламъ въ четверть дистанцш, in 
subdivisions at quar ter distance (26). По аЬстэаъ были орудия, постэвлепныя

(26) Т .  е. въ очень плотномъ строю.

по поскольку ваЬстЬ; оруд1я были 12-ти фунтовыя пушки и гаубицы. НЬкоторыя 
изъ нихъ стояли на подъеме Boul evard Poissonniere. Офицеры курили сигары (27).

(27) То есть, передъ этимъ было скомандовано соответственно нашему: 
„вольно" , — войска были не въ боевой готовности, а въ бездействии, въ ожи
данш,— они стояли въ строю, но не предвиделось надобности держать ихъ 
въ строевомъ порядке. Парижане очень хорошо понимаютъ эту разницу по 
куренпо сигаръ офицерами,— итакъ, они знали тогда, что имЬютъ передъ 
собою солдатъ, которые очень далеки отъ всякаго военнаго действия.

Окна были наполнены людьми,—более всего женщинами, лавочниками, прислу
гою, дЬтьаи, или, какъ мы, случайными посетителями Парижа. Вдругъ, въ то время, 
какъ я саотрЬлъ въ бмокль на войска къ востоку отъ меня, къ голове колонны, 
послышалось оттуда несколько ружейныхъ выстреловъ; голова колонны имела тысячь 
до трехъ. Въ несколько мгновенШ все оми начали стрелять; занячiе стрельбою быстро 
распространялось все ближе къ намъ,—и лишя огня, на несколько мгновемй при
остановившись въ ходе, стала охватывать войска все ближе къ намъ. Но огонь былъ 
такъ правиленъ, что сначала я думалъ, что это стреляютъ холостыми зарядами, въ знакъ 
торжества отъ какого нибудь извеш я, что где нибудь взята баррикада, или для 
сигнала, чтобы обозначить другимъ войскамъ свою позицш. Только уже тогда, когда 
подошло это на 50 ярдовъ (саженъ 200) ко мне, я распознала по звуку выстре
ловъ, что они не холостые, а боевые,— но и въ эту минуту я не верилъ свидетель
ству своихъ ушей, потому что глаза мои не отыскивали никакого непpiячеля,—и я 
нродолжалъ смотреть на солдатъ, пока рота, бывшая противъ нашего балкона, взвела 
курки, и какой-то плутоватый солдатъ, проворнее другихъ,— еще юноша, безъ усовъ, 
безъ волоска на подбородке,— приложился въ меня,—тотчасъ же я подбросилъ мою 
отступавшую жену на окно, выходившее на балконъ, чтобы прикрылъ ее уголъ про
стенка,—и въ этотъ самый мигъ пуля ударилась въ потолокъ балкона надъ нами и 
осыпала насъ кусочками и пылью разбитой штукатурки. Черезъ секунду я снялъ 
жену на полъ, уже въ комнате, и еще черезъ одну секунду, целый залпъ ударилъ 
нулями по всему фасаду дома, по балкону, по окнамъ. Одна пуля разбила въ пашей 
ш тате зеркало надъ каминомъ, другая колпакъ столовыхъ часовъ; въ окнахъ уце
лело лишь одно стекло; шторы и рамы были изорваны, разбиты,— вся комната изъ
язвлена пулями. Железная решетка балкона, хоть и не высокая, была большою 
защитою; но все таки нули летели въ эту комнату съ балкономъ, потому, выждавъ 
паузу, когда солдаты заряжали ружья, я взялъ жепу за руки и мы убежали въ 
задшя комнаты. Трескотня ружейныхъ выстреловъ длилась после этого более четверти 
часа; черезъ несколько минутъ после начала ея, пушки были сняты съ передковъ и 
наведены на магазипъ г. Салландруза, черезъ пять домовъ отъ нашего направо (ближе 
къ голове колонны). Зачемъ все это делалось— оставалось загадкою, непонятною ни
кому изъ бывшихъ въ одномъ доме съ нами,— ни иностранцы, ни французы не могли 
постичь этого. Некоторые думали, не перешли ли войска на сторону инсургентовъ;
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друие говорили: не выстрёлилъ ли кто нибудь въ солдатъ изъ какого нибудь дома?— 
но не изъ нашего, ни изъ какого другого на Boulevard Montmartre не было сде
лано такого выстрела, мы видёли бы его съ балкона, если бы опъ былъ.— По всей 
вероятности это уб1йство людей безъ всякаго повода было слёдм^емъ павическаго 
страха, ужаснувшаго солдатъ мыслью, не скрываются ли враги въ домахъ по буль
вару,—побудившая  ихъ обезпокоить себя, предупредить враговъ; — пли это было 
просто дёломъ кровожадности.—Солдаты, какъ я уже сказалъ, дёлали залпъ за зал- 
помъ болёе четверти часа, хоть ни одинъ выстрёлъ не отвёчалъ имъ. Они убили 
множество несчастныхъ людей, стоявшихъ на троттуарё п не успёвшихъ добиться 
себё убёжища пи въ одномъ домё; нёсколько человёкъ было убито у нашей двери».— 
Подобное тому, что съ хладнокров1емъ наблюдалъ капитанъ Джессъ, съ ужасомъ 
видёли тысячи другихъ мужчинъ и женщинъ.

Если огромное большинство офицеровъ не давало команды стрёлять, то, вапри- 
мёръ, полковнпкъ Рошфоръ не слёдовалъ этому примёру. Онъ былъ уланъ и передъ 
тёмъ временемъ уже произвелъ съ своими уланами бойню между сидёвшимн на стульяхъ 
передъ дверьми у кофейной Тортони. Потомъ онъ вообразилъ, что сдёланъ по войску 
выстрёлъ въ той части бульвара, которая была занята пёхотою, и произвелъ новую 
ата ку на толпу, и военный Элизейсюй исторпкъ этихъ собыпй, Модюи, съ торже- 
ствомъ разсказываетъ, что до 30 труповъ были трофеями этого подвига;— онъ впро
чемъ 'выражается, что убиты были вооружеиные люди;— нётъ, доказапъ фактъ, что 
въ этомъ мёстё, на Boulevard Poissonière, не было ни одного вооруженнаго чело- 
вёка; трупы были трупы мирныхъ жителей,—почти всё убитые были нарядно одёты. 
Отъ Rue de Sentier до западная  конца Boul evard Montmartre на протяжевш 
1000 ярдовъ (около 425 саженъ, почти цёлой версты) лишя бульваровъ была усёяна 
трупами; а по мёстамъ они лежали грудами: раненые ползли нёсколько шаговъ, 
пока подползали до трупа, черезъ который не могли перебраться, и умирали на 
немъ,—вотъ, вёроятно, причина, почему очень мвопе трупы лежали одинъ на дру
гомъ. Передъ одною изъ лавокъ было насчитано 33 трупа. На мирной маленькой 
площацкё дворика, открытая  на бульварё и называющая ся Ci te Bergere насчи
тано было 37 труповъ. Число уб1йцъ было—тысячи солдатъ; число убитыхъ навсегда 
останется неизвёстно; но изъ этихъ убШцъ и этихъ убитыхъ не было ни одного сра
жающегося: битвы не было, не было даже простого уличная  безпорядка, не было 
даже ссоры, даже спора,— нётъ, просто убийцы убивали безоружныхъ мужчннъ, уби
вали женщннъ, дётей. Каждый трупъ свидётельствовалъ: это просто убШство. Трупы, 
лежавш1е нёсколько особо отъ другихъ, врёзались въ памяти людей глубже, чёмъ 
трупы, лежавш1е помногу вмёстё. У нёкоторыхъ остался передъ глазами видъ убптаго 
старика, сёдого,— зонтикъ лежалъ подлё него,— его оруж1е. Друие съ ужасомъ вспо
минали о щегольски одётомъ человёкё, вышедшемъ, какъ видно, погулять,— онъ 
сидёлъ мертвый, прислонившись къ стёнё,—у ногъ его лежала сигара, упавшая изъ его 
руки. У третьихъ остался въ памяти ребенокъ, онъ мертвый остался прпслоненнымъ 
къ стёнё,— это былъ типографш й ученикъ: въ его рукё замерли корректуры, которыя 
онъ несъ куда-то,— залитые его кровью, листы ихъ колебались вётеркомъ. Военный 
Элпзейш й историкъ этихъ подвиговъ какъ будто радъ тому, что убито было много 
женщинъ: высказавъ всёмъ жевщинамъ вообще порицаше за то, что женщины, бывшая 
тутъ, преступно старались прятать мужчинъ отъ огня солдатъ, полковвикъ Модюи 
имёетъ храбрость продолжать такими словами: «миопя изъ бульнаршыхъ амазонокъ 
дорого поплатились за свое неблагоразумное столкновение съ этою баррикадою новая  
рода»,—то есть, съ живою баррикадою вдругъ сформировавшеюся изъ солдатъ,—п 
вмёетъ храбрость выражать «надежду», что женщины воспользуются этимъ урокомъ, 
«и извлекутъ себё изъ него умъ на будущее время».— Одна убитая такъ и лежала, 
какъ упала,— какъ бёжала,—съ малюткой на рукахъ: незачёмъ было брать малютку 
изъ рукъ убитой,— дитя тоже было убито. Выражения, которыя очень давно стали 
только уже эффектной метафорой, теперь снова получили свое древнее буквальное 
значет е, понадобились для буквальная  изобpaжевiя дёйствптельнаго факта: «я изби
ваю отъ старцевъ, бредущнхъ уже только опираясь о стёну, до малютокъ, еще не
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умЬющихъ ходить, не опираясь о ст^ну». Изъ ружейныхъ ранъ льется очень мало 
крови, меньше чЬмъ изъ всякихъ другихъ ранъ; но тутъ все такп троттуаръ и мосто
вая во столькихъ мЬстахъ были залиты лужами крови, что потомъ трудно было 
пройти не зачерпнувъ крови въ обувь. Около каждаго дерева на парижскихъ буль- 
варахъ оставлено не вымощепнымъ небольшое мЬстечко, чтобы дать волю дереву раз- 
ростаться толще. Кровь, собиравшаяся лужами па асфальтовой мостовой, медленно 
стекала въ эти ямочки,'— свернулась талъ въ кровяное желе, и оно оставалось тутъ 
много дней— это видели к Ь, кто хотЬлъ заглянуть. «Кровь убитыхъ, говорить капи
танъ Джессъ, стояла свернувшись въ ямкахъ у деревьевъ, когда мы проходили по 
бульварамъ на другой день, въ 12-мъ часу утра».—Бульвары и сосЬдшя улицы,— 
продолжаешь о̂ ,ь,— были совершенно таые пруды крови, какъ на дворЬ бойни“,— 
НеимовЬрно, по положительно: по нЬкоторымъ домамъ па бульварЬ стреляли даже 
изъ пушекъ. На сЬверной сторонЬ бульвара троттуаръ былъ покрыть штукатуркою и 
обломками, как1е падаютъ только отъ артиллер1йскнхъ залповъ,—это фактъ.

Солдаты вламывались во/ мнопе дома, гнались за жившими въ нпхъ изъ этажа 
въ этажъ, наконецъ ловили ихъ и убивали. Если и положимъ, что Они дЬлали такъ 
въ обольщении своею мыслью, будто изъ этихъ домовъ стреляли по нимъ, все-таки 
вещь несомненная, что едва ли былъ хоть одинъ случай,— а вероятно совершепно не 
было нп одного случая, въ которомъ это не было бы напраснымъ мнЬшемъ; оно рожда
лось такимъ образомъ. Кто нибудь изъ солдатъ яростно бЬжалъ по направленно къ 
какому ппбудь дому, преследуя уходящаго зрителя,—друг1е тотчасъ же воображали, 
что изъ этого дома былъ сд’Ьланъ выстрЬлъ,—цЬлая толпа уб1йцъ вламывалась въ 
двери и истребляла всЬхъ въ этомъ домЬ. Такъ было съ ковровымъ магазиномъ Оал- 
ландруза. 14 человЬкъ, бывшихъ тамъ. думали было укрыться за тюкали ковровъ. 
Солдаты перебили ихъ, лсжавшихъ .на полу.

Въ то время, какъ это дЬлалось на бульварЬ, четыре бригады сходились съ 
разныхъ сторонъ къ той местности, гдЬ была действительно сдЬлана, хоть и слабая, 
и опрометчиво ранняя, попытка сопротивления. Артпллер1я разбивала,— потомъ пЬхота 
безъ серьезной борьбы брала баррикаду за баррикадой; но дЬломъ распоряжались 
такимъ способомъ, чтобы все равно, будетъ ли борьба или не будетъ ея, все-таки 
было убито какъ можно больше людей: войска окружили эту мЬстность такъ, чтобы 
некуда было убЬжать изъ нея, и подвигаясь, втЬснять людей въ ташя улпцы, вы- 
ходъ изъ которыхъ былъ загороженъ другими отрядами,—и тутъ всЬ согнанные,— 
инсургенты ли пли нЬтъ, все равно,— были убиваемы изъ ружей. Благодаря такому 
взобрЬтенш, Маньянъ могъ сказать въ своемъ ранортЬ, что «тЬ, которые защищали 
баррикады въ Бофурскомъ кварталЬ, были преданы смерти»,— «преданы смерти,»— 
это правда; одна ли онп — объ этомъ онъ и не говоралъ; итакъ, онъ выразился 
хорошо; и правительство, благодаря тому же изобрЬтент , не солгало, объявивъ, что 
«изъ людей, защпщавшихъ баррикаду, бывшую у Сентъ-Мартенскихъ воротъ, войска 
пе пощадили ни одного».—Рапортъ Маньяна напечатана въ «МопитерЬ», увЬреа1е 
правительства въ газетЬ Patrie, личномъ органЬ президента.—НЬкоторые изъ убитыхъ, 
точно, были инсургенты, еще сражавшиеся, или уже бЬжавш1е; но огромное большин
ство был и—просто беззащитные прохояо е, пойманные солдатами,— прохожихъ ловили, 
потомъ разстрЬлпвали. Какое бы объяспеше ни хотЬлъ кто давать убийству мирныхъ 
зрителей па бульварахъ,— я подробнЬе займусь этииъ послЬ,— но разстрЬливан1е плЬв- 
пыхъ въ кварталахъ, гдЬ были баррикады, не нуждается въ догадкахъ для объяснешя: 
пр̂ ипою его было то, что солдатамъ сказано было: «не давать пощады никому»— 
это фактъ. РазумЬется, были случаи, что солдаты, уступая голосу своего человЬче- 
скаго чувства, давали пощаду■ кое-кому изъ попадавшихся имъ; но эта снисходитель
ность была обращаема въ вину имъ,— и они заглаживали свою вину новымъ раз- 
етрЬлнват емъ. РазумЬется, иная дверь отворялась сострадательною рукою для пршта 
бЬгущнмъ,— но прш тъ за нею скоро кончался. НапримЬръ, когда была взята бар
рикада у Сентъ-Денисскихъ воротъ, позади ея было поймано до 100 человЬкъ,—и 
всЬ они были разстрЬляны. Но ихъ крови было мало: солдаты вошли въ домы, гдЬ 
по пхъ мпЬт ю прятались отъ нихъ бЬжавш1е,— еще набрали тамъ больше 30 чело-
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векъ и тоже разстреляли ихъ.— Это разсказывалъ самъ офицеръ, занимавшийся тутъ 
разстреливашемъ,— и разсказывалъ не изъ раскаят я, а просто для описашя своего 
подвига. Какъ поступали солдаты съ людьми, даже и не вбежавшими съ улицы въ 
домы, а съ людьми, жившими въ домахъ, если подозревали, что въ этихъ домахъ 
есть беглецы,—какъ они поступали въ такихъ случаяхъ можно сообразить по тому, 
•что произошло въ одномъ изъ маленькихъ проулковъ. Описавши взят1е баррикадъ съ 
улицы MoDtor gueil, военный Елизейш й историкъ говорить, что тотчасъ же велено 
было обыскивать кофейныя и трактиры, и продолжаетъ: «въ нихъ было взято сто
шгЬнниковъ, изъ которыхъ у большей части руки еще были черны отъ пороха,—
ясная улика ихъ учаспя въ борьбе. Какъ же возможно было не исполнить надъ
очень многими изъ нихъ страшнаго правила воепнаго положет я?»

Это убиваше производилось по приказашямъ, совершенно неотклонимымъ, и 
однако же такъ обстоятельно обдумапнымъ, что разстреливавш1е могли дозволить мно
гимъ изъ несчастныхъ распорядиться передъ смертью деньгами бывшими при нихъ. 
Такъ, когда одному сказали, что надобно разстрелять его, онъ попросилъ командую
щего офицера, чтобы были пересланы къ его матери 15 франковъ, бывшйе при немъ. Офи
церъ согласился, записилъ адресъ матери его, принялъ отъ него 15 франковъ, потомъ 
убилъ его. Такихъ случаевъ было много.

Огромныя толпы пл’Ьнниковъ были приводимы въ префектуру полицш; но глав
ные начальники разсудили, что неудобно было бы, если бы изнутри этого здашя слы
шались на улицахъ ружейные залпы разстреливашя. Конечно только по этому сообра
жение и былъ принять другой способъ расправы съ плепными. Этотъ способъ— вещь 
изумительная, но воть что засвидетельствовано однимъ изъ депутатовъ Законодатель
ная  Собрашя, который самъ виделъ это своими глазами: пленные, которых  ̂ решено 
было убпть, были приводимы по нескольку человекъ на одинъ изъ дворовъ пре
фектуры; руки у нихъ были связаны на спине; агенты Мопа подходили къ приведен- 
нымъ и били пхъ по голове палками съ большою свинцовою шишкою и убивали,— 
это способъ, принятый на парижскихъ бойняхъ для битья быковъ. Это изумительно. 
Но именно такъ разсказываетъ Ксавье Дюррье, депутата, видевш1й это изъ окна 
комнаты, въ которой сиделъ подъ арестомъ. Въ комнатахъ, выходившихъ окнами на 
этотъ дворъ, сидело много арестованныхъ депутатовъ,— они все впдели это: «мы 
все видели это», говорить Ксавье Дюррье. Тела съ размозженными головами были 
оставляемы на помосте двора; одни падали уже безжизненными, друпе еще шеве
лились.

Встречаются случаи, что войско, сражаясь съ инсургентами, по необходимости 
принуждено бываетъ вредить выстрелами безоружнымъ людямъ, подвертывающимся 
подъ линш боевого огня.—Это вещь понятная всякому. Иногда бываетъ больше: ко- 
мандиръ войскъ велптъ наносить смерть людямъ, которые не сражаются противъ 
вего, даже и не мешаютъ действие войскъ,—но которые,— по его верному или оши
бочному мнению,— могутъ сделаться причиною затруднешя или опасности для войскъ, 
если ие уйдутъ,— онъ обращаетъ противъ нихъ оружйе изъ предосторожности;—но въ 
такомъ случае онъ предупреждаем пхъ настоятельнейшими убеждешями уйти, не
сколько разъ предостерегаетъ ихъ, что если они не послушаются, онъ обратить про
тивъ нихъ оружне. Так1е случаи можно назвать надобностью изъ предосторожности 
убивать зрителей по безразеудству или злонамеренности вредныхъ воискамъ. Вывали 
случаи более страшные: такое уб̂ ство делалось иногда и безъ предварительныхъ 
предостережена,—командпръ не упрашивалъ зрителей уйти или не давалъ имъ вре
мени на то, чтобы уйти, — это надобно назвать злостпымъ убййствомъ зрителей; но 
все таки, зрители были убиваемы потому, что ихъ присутств1е считалось могущимъ 
повредить войску; потому убгёство, хоть и злостное, не было убййствомъ только но 
прихоти командира. Вывали и так1е случаи, что солдаты, не сражающееся, не подвер
гающееся никакой действительной опасности,— вдругъ стреляли въ толпу мужчинъ и 
жепщннъ, не мешавшую имъ, — такой случай мы видели; это—уб1йство по пустой 
мечте. Бывало иногда, —  даже и въ недавшя времена, что когда побежденные уже 
бросила оруж1е и сдались, прося пощады, солдаты, умоляемые о пощаде, отвергали
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мольбу и тутъ же убивали просившпхъ о ней; это называется: «не давать пощады». 
Бывало даже и то, что побежденные, бросившiе оруж1е и сдавш!еся на волю победи
теля, и не бывш1е убиты пмъ тотчасъ- же успевали такпмъ образомъ стать въ поло- 
жен1е взятыхъ въ пленъ подходившими солдатами; но вследъ за темъ, черезъ такое 
время, какое, напримеръ, нужно, чтобы солдаты успели спросить решет я у офицера, 
находящагося въ несколькихъ шагахъ отъ нихъ, —  эти сдавш1еся были предаваемы 
смерти. Это называется «убийство пленныхъ».— Бывало и то, что солдаты, после боя 
на улицахъ, вламывались въ домы, где по ихъ мненш находились люди, помогавнйе 
ихъ противникамъ, и въ своей ярости, убивали мужчипъ и женщинъ, которыхъ не 
видели сралсающвмися противъ нихъ. Это—уб1йство несражавшихся, но убШство, со
вершенное людьми, еще разгоряченными отъ сражешя. Бывало и то, что солдаты, 
хватая безоружныхъ людей, которыхъ считали помощниками своихъ противвиковъ, 
успевали однако же сдерживать свою ярость, и не убивали ихъ, а брали въ пленъ; 
но потомъ, по получеши прпказамй отъ людей, еще более жестокпхъ, чемъ самые 
раздраженные солдаты, эти люди были убиваемы. Это называется «хладнокровное 
убийство несражающихся».

Вотъ списокъ не менее какъ девяти видовъ убивашя целой массы людей,—де
вяти видовъ, столь различныхъ, что они разнятся между собою не второстепенными 
признаками, а темъ, что каждый следующШ много преступнее предыдущего.— Теперь: 
мы вндимъ положительный фактъ, что 4 декабря въ Париже были сделаны дела, 
относящаяся ко всемъ этимъ девяти категор1ямъ; другой столь же положительный 
фактъ: если не каждое отдельное изъ этого множества делъ было совершено по осо
бому прпказанш элизейской братш, то все ихъ безъ псключешя произвела все таки 
элизейская брат1я. Недобно еще прибавить: это убиваше плениыхъ было убиваше та
кихъ людей, которыхъ нельзя было винить ни въ чемъ, кроме того, что они взялись 
за оруж1е, не въ нарушеше, а на защиту закововъ своего отечества.

Но было еще другое дело, на которое надобно было употребить армш —только 
согласятся ли исполнить такое дело офицеры и солдаты? Во время возстамя, въ гро- 
мадномъ городе, каковъ Парижа, безчислеппая полицейская команда, если стаиетъ 
усердствовать, можетъ нахватать множество людей; войска также могутъ отступить 
отъ ужаснаго приказашя не давать пощады безоружнымъ людямъ, захватываемымъ 
ими, и оставлять мпогихъ въ живыхъ. Такъ и случилось. Плепиики, набранные та
кпмъ образомъ, были подъ стражею гражданской власти. Но правительство, жалея, 
что захваченные оставлены живыми, можетъ желать предать ихъ смерти, и съ темъ 
вместе находить невыгодвымъ для себя убивать ихъ рукою гражданской власти. Въ 
такомъ случае, если честь и гордость военнаго сослов1я не пом'Ьшаетъ ему, оно мо
жетъ найти наилучшимъ употребить пехотныхъ солдатъ,— не для военнаго дела, а для 
псполнешя обязанности палачей, въ заменъ гражданскихъ своихъ агентовъ, которые 
привыкли считать такую обязанность слишкомъ унизительною; и чтобы прикрыть дело, 
правительство можетъ приказать некоторымъ солдатамъ исполнять его среди мертвой 
ночи.

Было ли такъ действительно? Правда ли, что съ одобрешя министерства вну- 
треннихъ делъ и префектуры полищи, по прпказашямъ принца Луи-Вонана[>те, Сентъ- 
Арно, Мавьяна, Морнп и Мопа, полночное дело такого рода было совершено париж
скою арм1ею.

Люди, живушде не въ Париже, находятъ, что неизвестно, что-жь такое сдела
лось съ массами пленнпковъ, приведенныхъ въ тюрьмы н друия места заключешя 
4-го и 5-го декабря,—куда-жь они девались?—Люди, живущее въ Париже, находятъ, 
что въ этомъ нетъ никакой неизвестности — что сомневаться тутъ не въ чемъ. Ихъ 
аргументы отчасти вотъ каковы. Одно семейство, желавшее узнать куда девался ушед- 
шШ изъ дому и невозвращавш1йся родственникъ, обратилось съ просьбою узнать объ 
этомъ къ человеку, -занимавшему такое положеше въ обществе, что семейство это счи
тало его могущимъ спросить у оффищальныхъ людей о судьбе пронавшаго. Желая 
исполнить просьбу, онъ познакомился съ однимъ изъ juge substitut, — помощннковъ 
судьи первой инсганцш. Когда речь коснулась предмета, номощпикъ судьи закппелъ
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негодовашемъ отъ воспоминатя о томъ, чему былъ свидЬтелемъ,—вмЬстЬ съ тЬмъ, 
кажется, и отъ оскорбленной гордости, что посторонняя власть вмешалась тутъ въ 
дЬло судьи. Онъ разсказалъ вотъ что: ему было приказано отправиться въ нЬкоторыя 
тюрьмы и сдЬлать разборъ плЬинымъ, затЬмъ, чтобы определить, кого бзъ нпхъ оста
вить подъ арестомъ, кого отпустить; въ то время, какъ онъ занимался этимъ, въ ком
нату вошли унтеръ-офицеры и солдаты и грубо объявили, что имеютъ приказане 
взять тЬхъ плЬнныхъ, у которыхъ пальцы черны. Не слушая протестами помощника 
судьи, они стали смотрЬть руки у плЬаныхъ, рЬшили, что руки у многихъ черны, 
и вывели всЬхъ этахъ людей,— за тЬмъ, какъ понималъ помощникъ судьи, чтобы раз- 
стрЬлять ихъ. Въ томъ, что уведенные действительно были разстрЬляны, нЬтъ, по 
его словамъ, никакого сомн̂ я; — но все-таки, онъ не былъ очевидцемъ того, какъ 
ихъ разстрЬливали.— Впрочемъ, это дополняется другимъ фактомъ: въ ночь съ 4 на 
5 декабря, и точно также въ следующую ночь, жители многихъ кварталовъ Парижа 
слышали ружейные залпы,— залпы цЬлыхъ взводовъ солдатъ; такихъ залповъ никогда 
не слыхивали они въ такое время, ни прежде, ни послЬ. Звукъ шелъ главнымъ обра
зомъ съ Марсова поля; но также и изъ другихъ мЬстъ, въ особенности изъ Люксан- 
бургскаго сада и съ Эспланады дома инвалидовъ; тЬ изъ слышавшихъ, которые были 
неподалеку отъ этой эспланады, говорятъ, что поелЬ каждаго залпа слышали также 
крики и стоны,— что разъ среди этого смутнаго шука онп даже разслышали нЬсколько 
жалобныхъ словъ, кончившихся вдругъ пронзительнымъ стономъ,— имъ казалось, что 
это былъ голосъ юноши, тяжело раненнаго и потомъ получившаго смертельную рану.

Отчасти по фактамъ такого рода, а еще больше по всеобщей молвЬ, Парижъ 
убЬдился тогда, и— справедливо ли или ошибочно, отчасти убЬжденъ, что въ ночь съ 
4-го на 5-ое и въ слЬдующую ночь плЬнпики были разстрЬливаемы цЬлыми толпами 
и тЬла ихъ были брошены въ ямы.— Приверженцы императора— напримЬръ, Грапье де 
Кассаньякъ, —  утверждаютъ, напротивъ, что солдаты не были употребляемы на долж
ность палачей. Итакъ, на одной чашкЬ вЬсовъ лежитъ отрицаше партизановъ импе
ратора,-  имЬющее тотъ вЬсъ, какой найдемъ возможнымъ признавать за нимъ, на дру
гой чашкЬ — убЬжден1е парижанъ, основанное на фактахъ, не составляющихъ 
полной юридической улики. Но при этомъ не мЬшаетъ подумать и о томъ, почему 
подобный вопросъ остается сомиителенъ, если онъ сомнителенъ. Вопросъ простъ: 
правда ли, что въ ночь съ четверга на пятницу 4/5 декабря и съ пятницы на суб
боту 5/6 декабря, цЬлыя толпы людей, набранныхъ изъ парижскаго населены, были 
уведены изъ тюремъ и разстрЬляны на мЬстахъ, находящихся тоже въ самой сто- 
лицЬ,— между прочимъ, на Марсовомъ полЬ и въ Люксанбургскомъ саду; это такой 
вопросъ, который былъ бы до несомнЬнности разъясненъ тогда же въ одни сутки, 
много въ двое сутокъ, еслибы Парижъ не утратилъ свободы изустнаго слова и пе- 
чатнаго слова. Да и теперь, хоть прошло ужо нЬсколько лЬтъ, когда свобода будетъ 
возстановлена во Францш, этотъ вопросъ разрЬшится быстро и правдиво. Но люди, 
отнявш1е у Парижа свободу изустнаго и печатваго слова,— тЬ самые люди, о кото
рыхъ утверждаетъ Парижъ, что они въ эти двЬ ночи убивали цЬлыя толпы своихъ 
соотечественнвковъ разстрЬливан1емъ. Итакъ, дЬло сводится къ тому, что обвиняемые 
въ такомъ дЬйствш люди отняли у Францш и Европы вЬрнЬйшее средство дознаться 
истины по этому предмету. Когда процессъ приводится въ такое положеше, правосу- 
д1е не оказывается столь тупо и безпомощпо, чтобы подобная уловка противъ него 
удавалась.

При подобныхъ случаяхъ, оно, мудро отступая отъ обыкнoввнииаo своего правила, 
выслушиваетъ неполную улику противъ утайщика, и потомъ, требуя, чтобы скрывающей 
истину, возвратилъ ее на свЬтъ, или прввялъ послЬдсшя своего скрывательства, 
пнрнноситъ съ обвинителя на обвиненнаго обязанность представить полное доказатель
ство, и если оно не представленно, признаетъ обвиненнаго уличенпымъ. Принцъ Луи- 
Бонапарте и его компаньоны закрыли обыкновенные пути къ отыскание истины,—по
тому они останутся призванными за виновныхъ въ томъ, въ чемъ винитъ пхъ Нарижъ, 
или должны доказать, что они не разстрЬливали толпы парпжанъ почью 4 и ночью
5 декабря.
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Число убитыхъ войсками въ течев1е слишкомъ полутора сутокъ (40 часовъ), 
следовашнихъ за началоиъ уб1йствъ на бульварахъ, навсегда останется неизвестно. 
Тела были похоронены почтя все въ ночное время. Стараясь хоть приблизительно опре
делить количество ихъ, мы не можетъ совершенно положиться даже и на показашя 
офицеровъ, убпвавшпхъ и хородпвшпхъ: довольно долгое время они находили выгоднее 
для своей служебной карьеры считаться действовавшими тутъ со всеусерд1еиъ. Но 
все-таки, вотъ одно нзъ такихъ показашй,—признаше командира одного изъ уби- 
вавшихъ полког̂ ъ, высказанное еще подъ свежимъ дела. Нельзя при
нимать его слова ни за совершенно точвыя, ни даже за приблизительно точныя; но 
все-таки онъ тамъ былъ совершителемъ дела, о которомъ говорилъ, и говорилъ онъ 
съ желашемъ, чтобы ему поверили,— потому его свидетельство имеетъ хоть тотъ 
весь,—если даже не имеетъ более важнаго веса,—что представляетъ его понята о 

'томъ, какъ надобно ему говорить, чтобы его слова показались вйрнымн правде. Его 
слова состояли въ томъ, чго его полкъ,—только одиаъ его полкъ, — убилъ 2.400 че
ловекъ. Если принять, что эти слова сколько нибудь близки къ истине, ц что друпе 
полки усердствовали не меньше, чемъ его полкъ, то для выражет я суммы убитыхъ 
понадобится очень большая цифра: число полковъ, действовавшие  противъ иарижанъ, 
было отъ 30 до 40, изъ вихъ до 20 принимали учаспе въ уб1йствахъ.

Ар1« я, уничтожившая столько враговъ, сама потеряла только 25 человекъ уби
тыми во время этихъ своихъ подвиговъ (съ 3 До б декабря).

Едва ли есть на земле городъ съ такимъ воинственным населешемъ, какъ На- 
рижъ. Его жители менее всехъ другихъ горожанъ Европы расположены трусливо пре
увеличивать цену жизни, и своей и чужой. У нихъ любовь къ борьбе имеетъ силу 
брать верхъ надъ боязнью и жалостью, и онп люди, привычные къ великимъ бптвамъ 
на улицахъ. Но она не были привычны вндеть, какъ убпваютъ массу безоружныхъ, 
беззащптныхъ людей. Видъ того, что совершилось 4 декабря, аоразплъ столицу 
Фравцш, какъ появление чумы. Англичанина, зоркий наблюдатель, бывш1й тутъ, гово
ритъ, что у людей, удалявшихся съ местъ убШства, лица были мертвенно посинелым, 
позеленелым, какихъ онъ никогда не видывалъ. Конечно, никогда; потому что кто же 
когда прежде видывалъ людей, бывшихъ зрителями такихъ убiйствъ. Говорятъ, что 
видъ этой сцены, стонъ убитыхъ потрясли крепость нервовъ у многихъ мужчинъ, такъ 
что они рыдали какъ маленьюя дети.

Къ разсвету 5 декабря вооруженное возстат е было уже прекращено. Оно и съ 
самаго начала было слабо. Но нравственное сопротивление дейстиямъ президента и 
его сообщниковъ быстро усиливалось въ первые дни и стало уже очень грозно, 
когда, вечеромъ 4 декабря, начались убШства. Эти убШства навели ужасъ, и воору
женное возстат е уронило своимъ падет емъ все надежды людей, думавшихъ, что 
одною силою общественпаго мпешя и смеха заговорщики будутъ сведены изъ элнзей- 
скаго дворца въ тюрьму. Дело людей, хотевшихъ действовать этою нравственною 
силою, не имело пачего общаго съ д'Ьломъ людей, цодаявшихъ возстат е,—но оно 
могло иметь успЬхъ только при сохраненш бодрости народояъ;а народъ, озадаченный 
проделкою 2 декабря, былъ теперь пораженъ ужасомъ. -

По красоте, по величш, по исторической славе, по воинскимъ подвигам  по 
могуществу нравственнаго руководительства целою великою нащею, по власти вепчать 
и низлагать ея государей, петъ на земле города, равнаго Парижу. Но пораженная, 
какъ ударомъ паралича убй ствомъ 4 декабря, прекрасная, героическая столица 
Францш была связанная предана въ руки принца Луи-Бонапарте, н Морни, и Моча 
или де Мопа, и Сентъ-Арио урожденнаго ле Руа, и выгода, извлеченная принцемъ изъ 
этого дела, была выгода прочная. Во французской политической теор1и есть ат ома, 
что не можетъ стать правителемъ Францш тотъ, надъ кемъ смеются. Съ 1836 до 
1848 г., принцъ Луи-Бонапарте высовывался изъ телнаго ничтожества лишь за телъ, 
чтобы слешить; ставъ президентом̂  онъ только сталъ более постоянным предметомъ 
презрительныхъ наемешекъ, которыми такъ умеютъ владеть французы;—для поверки ■ 
этого, довольно просмотреть СЬаптаи за 1849, 1850 и первые 11 месяцевъ 
1851 года (запрещеше этого журнала и было однимъ изъ первыхъ актовъ верховной



власти въ рукахъ заговорщиковъ). Даже внезапность и полная успешность удара, 
нанессннаго закону въ ночь съ 1 на 2 декабря, не заставила Парижъ смотреть на 
президента серьезно. Но съ трехъ часовъ вечера 4 декабря взглядъ на него долженъ 
былъ измениться,— и вышло такъ, что именно те, которые жарче всехъ стали гово
рить противъ президента, более всехъ помогли его успеху: и тутъ, какъ въ другихъ 
случаяхъ, судьба принца Луи-Бонапарте была оригинальна: чемъ усерднее противники 
его доказывали, что онъ, собственно онъ самъ, хитрый и злодей, своимъ умомъ прндумалъ 
и устроилъ убШство,-—мпеше, которое я на следующихъ стравицахъ подвергну раз
бору,—теиъ полнее снимали они съ него репутащю смешной бездарности, репутацш, 
нешавшую ему действительно упрочить свою власть. Когда настала ночь 4 декабря, 
очъ былъ уже закрытъ отъ насмешекъ грудами труповъ, лежащихъ на бульварахъ.

Въ провинщяхъ дело шло такъ же, какъ въ столице. Еще до разсвета 2 де
кабря, Морнп забрался въ здай е министерства внутреннихъ делъ, телеграфировалъ 
оттуда свои прнказашя на немедленное и усерднейшее исполнеше всемъ префектамъ,— 
прпказалъ префектамъ отставить отъ должности всехъ техъ меровъ, мировыхъ судей 
и другихъ начальствующихъ лицъ, которыя не дадутъ немедленной подписки въ томъ 
что преданы президенту и прпнимаютъ все его распоряжен1я. Во Франщи, админи
стративный механизмъ устроенъ такъ, что даетъ министру внутреннихъ делъ почти 
непреодолимую власть надъ провинщямп,—а успешность средствъ припуждешя, ко
торыя имелъ Морпи, какъ министръ внутреннихъ делъ, усиливалась темъ, что онъ 
обращался къ провинщямъ съ напоминашемъ о томъ, какъ ужасна опасность 
анархш и каше злодеи социалисты, —  анаршя и соц1ализмъ уже давно были 
фантомами, которыми запугивались провпищалы (28). Все 40.000 общинъ Фран-

(28) То есть, Морни просто на просто пожалъ зрелый хлебъ на почве, 
возделанной и засеянной монархистами. Те ужь три съ половиною года твер
дили провпнщаламъ: не разбирая ничего, слушайтесь всего, что будетъ вамъ 
говорить правительство,— иначе, анархйя и сощализмъ, резня и грабежъ.-—  
Когда монархисты достаточно внушили это провпнщаламъ и заметили (черезъ 
своихъ миниетровъ, въ особенности министровъ внутреннихъ делъ, по-оче- 
редно назначаемыхъ ими къ президенту,— изъ этпхъ министровъ внутреннихъ 
делъ известнейшш— Леонъ Фоше, о которомъ выше упомянулъ Кинглекъ, 
объясняя карьеру Мопа),— когда монархисты заместили должности префектов* 
и проч. людьми, готовыми исполнять всякое приказаше министра внутреннихъ 
делъ, — тогда Морни съ несколькими солдатами и компаньонами пришелъ въ 
кабинетъ министра внутреннихъ делъ пораньше поутру, когда чиновннковъ 
еще не было въ канцелярш, селъ за столъ, отъ котораго шлц телеграфпчеш я 
проволоки и продиктовалъ провин^ ям^ „министръ— я ,— Морни; итакъ, пови
нуйтесь мне“. Это дело было очень не мудрое, благодаря тому, что подготовка 
сделана была такъ отлично хорошо монархистами.

щи были извещены, что немедленно должны сделать выборъ между сощалпзмомъ, 
апархiею и грабежомъ съ одной стороны,— съ другой-добродетельвымъ диктаторомъ, 
законодателемъ, рекомендуемымъ и патентоваппымъ подписью господина де Морни. Даже 
такой человекъ, какъ даровитый Мопталамберъ (29) такъ отлично попался въ эту ди-

( 29) Предводитель того отряда легитимистовъ, который отличался усер- 
д1емъ къ католи,̂ (̂ (̂ с̂1̂^̂ ,— ораторъ, действительно очень красноречнвый, авторъ 
„Жит1я Св. Елисаветы Венгерской" и знаменитой речи, имевшей въ свое время 
великолепный уснЬхъ и следующш смыслъ: „Некогда, были совершаемы кре-
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стовые походы противъ иноземныхъ враговъ всякой святыни, мусульмане, нынЬ 
должно предпринять столь же священный крестовый походъ противъ внутрен- 
нихъ еще злЬйпшхъ враговъ всего, чЬмъ дорожатъ люди, протпвъ сощали- 
стовъ“. Новый крестовый походъ длился три года, и когда Флери, Морни, 
Персиньи увидЬли, что онъ увЬнчался полнымъ успЬхомъ, “они распорядились 
въ ночь съ 1 на 2 декабря упрочить— хоть не въ рукахъ крестоносцевъ, а 
въ своихъ ,— результаты, доставленные счастливымъ походомъ рыцарски бла- 
городныхъ ,— дЬйствительно, въ сущности благородныхъ и честныхъ,— кресто
носцевъ.— Самъ Монталамберъ едва ли человЬкъ совершенно чистый; но все
таки, гораздо болЬе чистый, нежели тЬ, которые захватили власть въ ночь 
съ 1 на 2 декабря; а масса монархистовъ, приготовившая это дЬло дЬйстви
тельно состояла изъ людей совершенно чистыхъ и благонамЬренныхъ; они
только не понимали, что такое дЬлаютъ.

лемму, что публично высказалъ свое убЬждеше, что она вЬрна, что Франщи дЬйстви
тельно одипъ выборъ: Луи-Бонапарте, или «погибель Франщи» (30). Въ провинщяхь,

(30) Легитимисты тогда нашли и теперь продолжаютъ находить, что 
Монталамберъ выказался тутъ съ дурной стороны, что измЬна его дЬлу
короля Генриха У  была дЬломъ не одного безкорыстнаго убЬждешя, а въ
значительной степени и разсчета: онъ надЬялся стать министромъ у Луи Бона
парте. ВЬроятно, легитимисты правы. Но никто другой изъ нихъ не послЬдо- 
валъ этому дурному примЬру одного изъ своихъ предводителей, всЬ остались 
вЬрны дЬлу того лица, котораго считаютъ законнымъ королемъ Франц1и, 
Генриха У . Они участвовали въ общей ошибкЬ монархистовъ, имЬвшей резуль- 
татомъ поражеше; но подобно другимъ отдЬламъ монархистов^ они пршбрЬли 
право на уваженш честностью и вЬрностью своимъ убЬждешямъ, которую вы
казали подвергнувшись неожиданному поражению.

какъ въ ПаражЬ, были 'люди, у которыхъ преданность закону была сильнЬе боязни 
борьбы съ заговорщиками, захватившими власть, и сильнЬе боязни сощализма; но де
партаменты были оставлены во мракЬ распоряжени и министра внутреннихъ дЬлъ, по
тому не могли такъ быстро, какъ Парижъ, увидЬть, что дЬло 2 декабря совершено 
только горстью соумышленниковъ, безъ содЬйств1я государственныхъ людей, бывшихъ 
друзьями закона и» порядка; въ первыя минуты по полученш прокламаций,— провинцiи 
изумились и смутились, но скоро поняли дЬло такъ, что ирезидентъ конечно дЬйство- 
валъ при помощи знаменптЬйшихъ государственныхъ людей, что поэтому надобно па- 
дЬяться, что онъ произведетъ только благотворныя перемЬны въ конституц1и, возвра
тите Францш хоть часть того спокойствш и той свободы, которыми она пользовалась 
при Луи-ФилиппЬ.— Поэтому, если и были кое-гдЬ по провинщяиъ возсташя, то они 
были ничтожны; а всяшй департаменту  въ которомъ можно было ждать ихъ, былъ 
провозглашаемъ или уже прежде провозглашенъ находящимся на воепномъ положен1и. 
За каждою попыткою возстанш въ провинцiяхь слЬдовали убийства, ссылки, заключе- 
в1е въ тюрьму, секвестрами имуществъ,—всЬмъ этимъ съ безграничною властью рас
поряжались командиры войскъ, назначенные изъ генераловъ, непавидЬвшихъ законный 
порядокъ и нац1ю, его любившую, пылающихъ чувствомъ, которое извЬстао подъ пие- 
немъ «усерд1я ». НЬкоторые изъ нихъ, въ своей ярости, переходили всяюя границы по- 
лптическаао благоразум1я, хотя бы и самаго свирЬпаго. ЦапримЬръ, въ департаментЬ 
Аллье, было назначено предавать военному суду всЬхъ тЬхъ, о которыхъ «начальство 
знаетъ, что они брались за оруж1е», и отправлять въ ссылку всЬхъ «извЬстныхъ за
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людей сощалистскаго образа мыслей»— ссылать ихъ просто по административному рас- 
поряжевно, безъ всякаго суда, и секвестровать ихъ имущество. Такимъ образомъ то, 
что человекъ пя4етъ въ своихъ мысляхъ известное убеждеше по теоретическимъ вопросанъ, 
уже вменялось въ уголовное преступление,—и арестованные были казнимы или вовсе 
безъ суда или по суду людей, принявшихъ на себя обязанность палача. ФамилИя ге
нерала, издавшаго такое постановление— Энаръ; оно было тотчасъ же одобрено и об̂ !̂а- 
родовано правательствомъ (въ Мониторе, 28 декабря).

Свирепость, съ которой действовала элизейская братИя, безъ сомнепИя происходила 
оттого, что она трепетала за себя; но когда заговорщики начали опомниваться отъ
страха, ими стало управлять другое побуждеше, которое однако же вело ихъ по той-
же дороге: теперь они уже придавали свопмъ действИямъ такой колоритъ, которым* 
думали прИобресть поддержку и расположение огромнаго числа людей,— людей, которые 
мучились боязнью деяократовъ, и желали одного—безопасности. Более трехъ летъ 
масса жила въ боязни «соцИалистовт»; и хоть сами по себе приверженцы социализма 
никогда не были такъ сильны, чтобы челов'Ькъ съ характеромъ могъ опасаться ихъ, но 
они были более или менее связаны съ горячими демократами, которыхъ называли 
«красными»; а республикански учреждения были новы и слабы, потому нащя нату
рально могла опасаться анархИи; но многИе находятъ, что приверженцы порядка,—эта 
масса образованнаго общества, чуждая всякимъ партИямъ, одинаково расположенная 
поддерживать существующий порядокъ, какова бы ни была форма правленИя,— что эта 
масса, опиравшаяся на всю массу сельскаго населешн, ннЬвшая за себя большинство 
писателей и владеющая почти всею недвижимою собст венностью, почти всЬии капита
лами, могла быть осторожна и безъ трусости. Однако же, какъ бы ни было, основа
тельною боязнью или фантомомъ она была запугана, боязнь привела ее въ разслабленИе, 
которое нельзя не назвать унизательнымъ. Эта люди, потерявшiе всякую бодрость духа, 
умиленно смотрели на правительство, какъ на своего естественнаго покровителя и го
товы были продать свою свободу за безопасность отъ анархИи. И вотъ элизейская братИя, 
оправившись отъ своего страха, увидела теперь, если не разсчитывала на это и прежде, 
что получить себе большую выгоду, если уверитъ эту иассу, что ея предприятие— 
война противъ социализма. Те горсти людей, который дрались на баррикадахъ после 
ночного переворота 1/2 декабря, действительно состояли отчасти изъ сощалистовъ,— 
а отчасти и пзъ людей, которые взялись за оружИе безъ всякаго социализма, только 
потому, что были люди высокаго мужества, неспособные смотреть сложа руки на то, 
что попирается законъ. Но элизейская компашя была владычицею,— единственною вла
дычицею печатнаго станка; преувеличивая вспышки, происходивш1я въ некоторыхъ 
городахъ и соединяя всехъ бравшихся за оружИе подъ названИв одной ненавистной 
партш, она уверила тысячи, можетъ быть маллювы людей, что занимается энерги
ческою, отчаянною борьбою противъ социализма. По *4ре того, какъ это уверенИе было 
принимаемо за правду, громадный толпы шли ва сторону правительства, и надобно 
полагать, что даже между высшими классами, гордо оставшимися въ отчужденности 
отъ элйзейскаго дворца, было много людей, въ глубвне души радовавшихся тому, что 
избавились отъ страха, внушавшегося ихъ демократами, хоть нзбавдевИе и било куп
лено тою ценою, что Франщя переходила на время въ руки людей, подобиыхъ Морив 
и Жопа,

Да, хногимъ казалось, что вроделка элизейской братИа счастливо выручила ихъ 
отъ демократическнхъ страховъ, вывела ва безопасный путь безпечвой яяш и. Когда 
арабъ приходить къ р*шешю, что въ бурнусе, девь я ночь безсяевно одевающемъ 
его, населеше уже елюпколъ размножилось, онъ кладе-ть бурнусь на муравейник*, 
чтобы одна порода васекояыхъ была изгнана другою, в когда это исполнится, онъ 
легко стряхпваеть победителей ударомъ хлыста или чубука. Образованное общество 
Фраицш думало поступить по зтоту способу съ своияъ отечествожъ,— и первая часть 
дела была исполнена успешно: красная порода была перебита, передавлена вли из
гнана; но вследъ за тЪяъ оказалось, что голодная безщвЪтяая порода, порода упо
треблени я на асоолвеше этого дела, решительно ие хотеть бить стряхнута съ бур-



нуса,— прицепплась къ нему, и до спхъ поръ, черезъ столько летъ, все еще цепко
держится за него и естъ очеаь хорошо.

Войска, действоввв!шя въ провиац1яхъ, въ точности подражали парижской ариш. 
Но правительство опасалось, что солдаты, при всей своей горячности, уничтожать только 
наружный слой недовольныхъ, что палашъ и пуля не пробьютъ самаго сердца нащи:
армйя убивала людей на улицахъ, дорогахъ и поляхъ; стреляла и въ окна домовъ,—
разстрёлпаала толпы плепныхъ,—все это такъ, но она не имела способности оты
скивать негодующихъ друзей порядка п закона, не компрометнровавшихъ себя наруж- 
нымъ образомъ. Потому Морни послалъ по провинщямъ людей черной репутац1н. воо- 
руженныхъ ужасающимъ полпомоч!е̂ ,ь. Эти люди назывались комиссарами правитель
ства; куда ни пргЪзжалъ комиссаръ, паселеше трепетало: по опыту 1848 оно знало, 
что въ числе этихъ уполномоченныхъ грознаго министерства внутреннихъ делъ бываютъ 
люди, известные полпцш и своими преступлениями, какъ своими услугами, и что иной 
такой властитель заставляетъ населен1е дорого платиться за охранеше порядка (31).

(31) Въ  числе экстраординарных ъ коммисаровъ, разослсанныхъ первое 
время после февральской революцш тогдашнимъ мшшстромъ внутреннихъ делъ, 
Ледрю Роллепомъ, было несколько человекъ, выбранныхъ очень неудачно. Они 
не могли сделать никакого важнаго вреда: при первомъ произвольномъ распо- 
ряжеши, жители города объявляли коммисару, чтобъ опъ ехалъ назадъ въ 
Парижъ, и онъ принуждонъ былъ ехать со стыдомъ. Тогда было такое время, 
что въ каждомъ городе населеше держало себя очень бодро; а временное пра
вительство не поддерживало Ледрю Роллена,— онъ былъ тогдашшй предводи
тель „красныхъ “ республпканцевъ, а большинство временнаго правительства 
составляли „умеренные" республиканцы,— Ледрю Ролленъ никогда не имелъ 
силы отстоять и такихъ своихъ рас.поряженш, который желалъ бы отстаивать; 
а коммисаровъ, которые не нравились департаментами куда были посланы, 
онъ и самъ не желсалъ отстаивать, понимая, что это было бы вредно для него, 
при шаткости его положения. Онъ делалъ много опрометчиваго, потому что 
былъ человекъ, очень быстро действовавши  и притомъ но успевавший во-время 
отдать самъ себе отчета въ томъ, чего же именно онъ хочетъ, потому посту
павший,— ныне, по внушеню Мишеля де Бурже, человека пожилого, солид- 
наго, твердаго; завтра— по внушенш - Жана Рено, мечтателя;, после-завтра по 
внушенш Ламартина, который еще меньше его понималъ, чего самъ хочетъ, 
и т. д. Но онъ былъ человекъ неглупый, и не имелъ упрямаго самолюбйя, 
потому всегда готовъ былъ и поправлять сдЬланйую ошибку. Итакъ, 7 или 8 

плох ихъ или даже безчестныхъ людей, успевшихъ тогда попасть въ число 
80 или 90 коммиcapонъ, разосланныхъ по провинщямъ, но успели сделать 
ничего важнаго,— не только подвергнуть кого нибудь какому нибудь тяжелому 
лишению, но и серьезно встревожить хоть кого нибудь. Но шума и скандала 
изъ-за нихъ было сделано очень много, главнымъ образомъ по разсчету умЬ- 
ренныхъ республиканцевъ, желавшихъ и успевшихъ подорвать на этихъ слу
чаяхъ административную депутацш Ледрю-Роллена, чтобы захватить мини
стерство внутреннихъ делъ въ свои руки.

Были времена, когда угасавшая искра нащональной жизни поддерживалась слу
жителями веры и когда это бывало, то возникала въ народе глубокая любовь къ 
своей церкви, непоколебимо противостоявшая потомъ течению вековъ. Такъ было два 
раза въ Россш (32). Во Францш церковь, правда, уже не пользовалась силою, ка-
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(32) Конечно, во время татарскаго ига и во время смутъ, слЬдовавшнхъ 
за смертью Эедора Ивановича. Въ тЬхъ отдЬлахъ своего разсказа, который 
относится къ Россiи, Кинглекъ подробнее говорить объ этомъ, а здЬсь только 
ссылается на свой главный источникъ по предмету отношенш Русской нацш 
къ православной церкви, книгу Артура Стэнли.

кую имела прежде; но добродетельная жизнь ея сииренныхъ, трудящихся священни- 
ковъ все-таки уже возвратила ей болЬе значительное вл1я1пе на умы французовъ, 
чЬмъ предполагала Европа. Потому, когда вся светская правительственная власть въ 
государстве была захвачена горстью соумышленником, когда вдругъ были низвергнуты 
ими и парламентская, и судебная власть, которыя могли обуздать ихъ, французская 
йерковь, уцЬлЬвшая среди этого разрушет я, вдругъ явилась имеющею очень много 
силы помочь или повредить нацш. Ояа могла стать между солдатомъ и его безо
ружною жертвою; могла закрыть народъ отъ его ярости; могла вынудить уступки въ 
пользу низложенной, нацш. Или, действуя еще энергичнее, она могла сдЬлать пря
мой выборъ между добромъ и зломъ,-—и она сделала прямой выборъ.

Массу французскаго духовенства составляютъ люди, ревностно преданные церкви, 
безкорыстные. Но церковь, которой они служили, уже была привлечена на сторону 
президента темъ, что французская армiя при немъ осаждала, взяла, заняла Рпмъ и 
возстаиовила светскую власть папы. Поэтому, хоть духовенство и вндЬло, что Мойа, под
кравшись ночью, арестовалъ генераловъ и государственные  людей Францш, и закрылъ на
циональное законодательное собрат е, по все-таки оно, изъ-за Римскаго дЬла, захотело 
стать на сторону Мона. Насколько нлЬло оно учаетче въ политическпхъ дЬлахъ этого кри
зиса, оно превратило французскую церковь въ агентство министра внутреннихъ дЬлъ. Въ 
елахъ, к огда пришло время плебисцита,— подачи голосовъ въ одобрей е или отчужде- 
ше дЬйствШ президента и предлагаемой имъ новой конституцш, священники разда
вали народу билеты съ словомъ «да», и усердно посылали его вотировать.

ВсЬ учреждешя ‘Францш были низвергнуты или порабощены, элизейская брапя 
видела полную возможность пользоваться своимъ торжествомъ и воспользовалась имъ 
вполвЬ. Заговорщики решнли сделать, чтобы не осталось во Франщи людей, достой- 
ныхъ называться мужчинами. По особенностямъ политическаго состояшя 'Францш въ 
течеше уже мпогихъ лЬтъ (33), едва ли не большинство энергичныхъ людей Францш

(3 3 ) Постоянно, съ 1814; передъ тЬмъ былъ лишь небольшой перерывъ 
въ блистательнейшую эпоху правленя Наполеона I;  а до этой эпохи (при
близительно, 1807— 1812 годы) было, приблизительно съ 1760-тыхъ годовъ, 
тоже же самое, что послЬ нихъ.

принадлежало къ клубамъ, которые по закону считались «тайными обществами» (34). 
Сеть, накинутая на этпхъ людей, должна была захватить десятки и сотни тысячъ

(34) Даже такой формалистъ, такой прямодушный конеерваторъ и при- 
верженецъ строгой законности, какъ Гизо, былъ членомъ клуба, открыто пазы- 
вавшагося комитетомъ для ведешя выборовъ, а въ сущности составлявшего 
подъ этимъ прикрыт емъ тайное общество; Гизо прямо или косвенно дЬйство- 
валъ въ немъ почти все время Реставрацш, особенно съ 1822— 1823 года 
до польской революцш.

честныхъ гражданъ; по приблизительному счету полагали, что въ тогдашнемъ населе- 
пш ‘Францш было до 2 миллюновъ человЬкъ, продолжавшихъ участвовать или прежде 
участвовавшихъ въ тайныхъ обществахъ. А если французъ когда нибудь участвовалъ
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въ обществ ,̂ запрещеиномъ по закону, этого было уже достаточно, чтобы къ нему 
могли быть применены законы, которые онъ тогда нарушал». Но правительство 2-го 
декабря не удовольствовалось ни этпмъ, ни чемъ либо подобным»: оно поступило го
раздо решительнее.

Цринцъ Луи-Бонапарте, по внушенпо и одобрений Морнп и Monà, издалъ де- 
кретъ съ обратпымъ действ1емъ, объявлявший, что правительство имеетъ право аре
стовать всякаго, когда либо принадлежавшая  къ какому пибудь тайному обществу и 
ссылать его безъ суда въ Алжирто, въ места заключен а уголовных» престунниковъ, 
или въ знойныя болота Кайенны, - этотъ декретъ, подписанный 8 числомъ декабря, и 
обнародованный въ Мониторе 9 декабря, прамеиялся къ такому множеству людей, къ 
какому въ Айш и прилагался бы законъ, который объявлялъ бы подлежащими ссылке 
всехъ, когда либо присутствоваваш ъ въ полнтuческоиъ митинге; но такой законъ 
былъ бы во сто разъ милостивее, пздвннвго новымъ французскимъ правительствомъ: 
быть сосланные  въ Кайенну значитъ быть осужденнымъ на медленную, мучитель
ную, ужасную смерть. Морни и Мопа настойчиво прменяли этотъ законъ съ свирепо
стью, которая въ иачале была производима въ нихъ смертельнымъ страхомъ за са- 
михъ себя, потомъ продоллсаема была ими по гнусному разсчету ирт брести популяр
ность у консерваторовъ темъ, чтобы называть толпы людей соцiаеиствми и искоре
нять ихъ подъ этимъ именеиъ. Никогда не будетъ съ точностью определено громад
ное число вс'Ьхъ людей, которые былп во все это время убиты или брошены въ 
тюрьмы во Франца, или отосланы на смерть въ Африку и Кайенну. Но панегириста 
Луи-Бонапарте и его соумышленниковъ Гравье-де-Кассаньякъ призвае'тея, что число 
людей, сосевпныхъ въ теченiе немногихъ недель новымъ правительствомъ, простира
лось до ужасной цифры 26.500 человекъ.

Франщя могла бы безъ заметнаго ослаблешя вынесть потерю многихъ десятковъ 
тысячъ обыкновенныхъ солдатъ и работппковъ; но викакая нвцiя на свете,— ни даже 
сама французская, столь изобилующая людьми, готовыми рисковать жизнью за сво
боду и честь родины,—не можетъ вынесть потерю слишкомъ 25.000 человекъ, взя- 
тыхъ на отборъ изъ самыхъ энергичныхъ и мужественныхъ гражданъ; потерпев» по
терю столькпхъ такпхъ людей въ одинъ агЪсяцъ, Франщя не могла не стать на целые 
годы страною увядшею, лишенною бодрости духа. Вотъ почему справедливо мое выра- 
жевiе: Францш обезлюдили.

Но кроме людей убитыхъ и людей сосланныхъ, было нисколько тысячъ францу- 
зовъ, которыхъ новое правительство подвергло страдав1ямъ, столь ужаснымъ, что 
нельзя и пересказывать ихъ подробностей. Я говорю о людяхъ, которые были заперты 
въ казематы крепостей и въ трюмы кораблей «Канада» и «Дюгекленъ». Это были, 
большею частью, республиканцы. Особенно известпы страдашя одного отдела ихъ, 
состоявшая  изъ 2.000 человекъ. Въ такой большой массе, очень большую долю со
ставляли литераторы; это можетъ показаться удивительно: тутъ были писатели, до
вольно известные, редакторы газетъ, сотрудники газетъ; кроме того, было много юри- 
стовъ, медиковъ, другихъ людей подобныхъ профессШ,— людей, прииимающихъ учасие 
въ но.■lитпчеекпхъ делахъ законнымъ порядкомъ литературной борьбы, а не мятежами. 
Они были мучимы отъ 2 до 3 месяцевъ. Мнопе изъ нпхъ были выпущены дышать 
свежимъ воздухомъ не раньше 10 марта. Они были содержимы въ такихъ гнусныхъ 
страдав1яхъ, что, когда они были выпущены, непр!ятпо и страшно было смотреть на 
нихъ. Мнопе должны были отправиться прямо въ госпитали. Я долженъ указать 
источники, на которыхъ основываюсь,— это разсказы Ксавье Дюррьё и Ипиолита Ма- 
жана,—Le Coup d’E tat,parXavier Durrieu, ancien R e p iesentant dupeuple;Histoire 
de la Terreur Bonapartiste, par Hyppol ite Magen. Но у кого нетъ спецальной 
надобности изучить въ подробности дело 2-го декабря, тотъ пусть лучше ие.чнтаетъ 
этихъ страшныхъ странинъ: веякiй, кто читаетъ ихъ, тотъ долго мучится воспомина- 
н£ями прочтеннаго; эти виден1я долго будутъ тяготеть иадъ его мыслями, и нескоро 
онъ успеетъ отделаться отъ картинъ гнусная  мучей я, которому подвергались люди, 
наши современники. •

Наконецъ, пришелъ срокъ такъ называемая  пеебп«̂]̂ Î ^̂г̂ ,——подачи голосовъ по
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вопросу, принимаешь ли Франщя власть Луи-Бонапарте и его конституцию. ДЬло было 
устроено такъ, что покорность диктатурЬ Луи-Бонапарте была для Францш един- 
ственн1̂̂и̂ть средствомъ избежать апархш и нолнаго хаоса. Президента обънвлялъ въ 
своей прокламации, что если Франщя не хочстъ давать ему президентства, то можетъ 
избрать на его н’Ьсто другого,—но этотъ выборъ представлялся ей только на словахъ, 
а не на дЬлЬ: на дЬлЬ, вотирована состояло только на отвЬтЬ «да» или «нЬтъ» на 
вопросъ, быть ли президентооъ Луи-Бонапарте; голоса, поданные за какого нибудь 
другого кандидата, не должны были приниматься за поданные. Ясно, что «н'Ьтъ» 
оставлялъ бы государство безъ правительства, — анарх1я,—которую влекло это за собою, 
уже и сама по себЬ была угрозою, достаточною; чтобы вынудить «да». Потому, если 
бы собиранш голосовъ и было ведено съ полною честностью, уже самый способъ по
становки вопроса отнимапъ всякую свободу выбора: та административная централи- 
защя, которая въ февралЬ 1848 года заставила пац1ю объявить, что ей нравится 
республика,— потому что иначе нацш подверглась бы анархш,—теперь заставляла 
безпомощную нацю стать на колЬна и сказать, что ей приятно ияЬть единовластные  
законодателемь персону, рекомендуемую господвномъ Морни.

ИмЬя въ своемъ распоряженш армш и всю правительственную власть, и пред- 
ложивъ нац1и вопросъ въ такой формЬ, элизейская брат1я могла бы, кажется, без
опасно для себя предоставить дЬлу вотироват я идти къ неизбЬжному результату безъ 
дчльнЬйшаго стЬснешя свободы; если бы она поступила такъ, она придала бы хоть 
нЬкоторую благовидность своему увЬренио, что плебисцитъ надобно считать за утвер- 
ждеш е ея дЬяш й волею нищ и . Но эга брат1я, думая о своахъ дЬяш яхъ и имЬя руки, 
покрытия кровью, не рискнула предоставить хоть вида свободы выбору. Она посту
пила вотъ какимъ способомъ: она объявила 32 департамента находящимися на воен- 
помъ положенш; а чтобы поставить всяшй другой изъ остальныхъ днпартамеятовъ въ 
такое же положеше, ей нужно было только взять листъ бумаги и перо съ чернилами; 
потому можно по полной справедливости сказать, что вся Франщя была подъ тяго- 
тЬшемъ военнаго положения.

Итакъ, каждый избиратель вотировалъ подъ палашомъ. Но палашъ, занесенный 
надъ нимъ, далеко не единственное обстоятельство, которымъ этотъ плебисцита а 1а 
Bonaparte отличается отъ свободна™ вооироъанiя. Чтобы масса могла выразить 
какое нибудь мнЬн1е, людямъ, ее составляющпмъ, надобно соглашаться между собою. 
Заговорщика 2 декабря давали ей приглашена согласиться съ ними,—действовали 
въ этомъ смыслЬ всЬми правительственными средствами; противники ихъ не имЬли 
никакой возможности переговорить, чтобы согласиться между собою. Выли безусловно 
запрещены не только всяюя публпчныя собран1я для совЬщанШ о ъотироъанiи,— были 
невозможны даже и неболышя собранiя въ домахъ частныхъ людей для этихъ совЬща- 
шй. Газеты— главнЬйшее средство согласиться въ томъ, какъ надобно вотировать. Но 
кромЬ газетъ, издаваемыхъ элизейскими комнанiонами, не было тогда никакихъ газетк 
всЬ, нерасположенные въ пользу заговорщиковъ, замолкли. Нельзя было напечатать пи 
одного слова, неблагопр1ятиаго кандидату господина Морни. Ставилось въ прест уплевш 
даже то, если кто сталъ бы печатать или раздавать билеты для воонроъанi я про- 
тивъ Луи-Бонапарте, и во время днрем0нiнь называвшейся «выборомъ», действительно 
было арестовано н Нс к о л ь к о  лицъ за то преступлет е, что раздавали отрицательные 
билеты или • убЬждали другихъ вотировать противъ президента. Скоро всЬ увидЬли. 
что каждый иротивнинъ элизейскаго правительства былъ на выборахъ такъ безпо- 
мощенъ и одннокЪь какъ слЬпой и глухой.

Въ Шерскомъ департаменгЬ генералъ д'Альфонсъ декретировал̂  что всяшй, 
распространяют̂  слухи или ъüушаощiй опасешя, безиокоюш̂ я народъ, будетъ не
медленно аркстованъ и предапъ военному суду. Префекта департамента Верхней Га
ронны формально запретилъ всяк1я собр̂ н!я, «какъ бы малочислепы они ни были», и 
объявилъ, что всякШ, кто нарушить это щшкизишн, будетъ сочтенъ за члена тайнаго 
общества и, сообразно страшному декрету 8 декабря, будетъ сосланъ; что всякая раз
дача печа,1,ныхъ или даже писанныхъ билетовъ для ъоонрован1я, не одобренныхъ ме- 
ромъ или мировымъ судьею, будетъ сочтена за нрнсоунлннiн; что будетъ почтенъ ви-
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новнымъ въ возбуждети междоусобной войны и немедлепно преданъ суду всякШ, кто 
будетъ распространять какое либо ма̂ н1е» — это буквально такъ сказано въ декрете 
префе1̂та, доходившаго почти до помешательст ва въ своей ярости противъ свободы. 
Въ третьемъ департаменте помощникъ префекта объявилъ, что будетъ арестованъ 
всякий, кто «усомнится» въ добросовестности дЬйств1й правительства.

Вотъ какя средства были приняты генералами, префектами и помощниками 
префектовъ для обезиечеш'я выбора. Но едва лн даже и нужно было такое усердство- 
ваше, потому что при самомъ начале своего дела элнзейскан братчя приняла 
меру, которая и одна была бы уже достаточна для вынуждешя соглайя. Общее 
вотирована было назначено 20 и 21 декабря; а арми было приказано вотировать 
гораздо раньше—въ течен1е 48 часовъ отъ получешя депеши о томъ, разсылавшейся
3 декабря. Такимъ образомъ все военный силы Францш вотировали, можно сказать, 
подъ ружьемъ, въ строю, и результата ихъ вотироваюя былъ уже обнародованъ 
задолго до того времени, когда стала вотировать остальная нащя. Итакъ, если бы 
Франщя осмелилась вотировать противъ президента, она бы поставила себя въ не
медленное и прямое столкновеше съ своею араиею,—а при томъ въ такое время, 
когда была отдана на ея произволъ военныиъ положеМемъ.

Застигнутая врасплохъ, смущенная, запуганная, совершенно безоружная и без- 
помощная Франц1я должна была или решиться на поднятие безнадежной войны про- 
тивъ своего могущественнаго правительственнаго механизма и своей огромной арм1и, 
наступившей ей на горло, или разомъ поддаться Луи-Бонапарте, и Морни, и 
Мопа, и господину ле-Руа, по прозвашю Сентъ-Арно. Она поддалась. Элизейск1е 
комиатоны потребовали у Франщи ила «да», или «нетъ» на вопросъ: пору
чаете ли она Луи-Бонапарте собственною его волею сочинить новую конституций для 
управленя Фрапщею,— и когда, уже известною нпмъ методою, сгоняя людей вотиро
вать безсмыслевными стадами, они получили отъ вихъ билеты съ «да», число кото
рыхъ благоразсудили показать въ 8 миллюновъ, то Парижу было объявлено, что особа, 
такъ долго бывшая любпмымъ предметомъ его насмешекъ, стала теперь единовласт- 
нымъ законодателемъ его, Парижа, и всей Франщи. Въ сочинительстве законовъ, ка- 
кпаъ желалъ онъ подтянуть страну, принцъ Луи-Бонапарте былъ искусникъ: онъ 
издавна учился тому, какъ облекать азiатское самовластие терминологию, заимство
ванною изъ устройства свободныхъ европейскпхъ государствъ. При советахъ и содей- 
ствiм Морни, и безъ сомнетя съ полнымъ одобреиiемъ остальныхъ заговорщиков*, 
онъ составилъ актъ, но назнаmюбынш]й«констмтущсю», а по действительному смыслу— 
постановлешемъ о томъ, что онъ должевъ повелевать, а Фравщя должна платить 
ему дань и повиноваться.

Мы видели, что успехъ заговора 2 декабря основался на уб1йстве, которое 
было совершено надъ множествомъ людей па бульварахъ 4 декабря; и такъ какъ 
это странное происшеств]е стало причиною важной перемены въ государственномъ 
устройстве и политике, Францш и даже въ суоьбе Европы, то надобно по возмож
ности разобрать, какъ и отчего это произошло. Къ началу вечера 4 декабря дело 
заговорщиковъ казалось почти безнадежно упавшимъ отъ одиночества, въ которомъ 
безпомощно оставались принцъ Луи-Бонапарте и его сообщники. Но въ это время, 
въ 3 часа пополудни, началось убиват е толпы, и когда трупы были убраны съ буль
вара, Парижъ и Франца былп уже подъ полною властью элизейскаго дворца. По
страдавшие и оскорбленные французы, видя такую причину такого результата, нату
рально были расположены думать, что бульварное убийство было обдуманно устроено 
по злодейскому разсчету для достиженя цели. къ которой привело. Какъ по миенпо 
Кембрнжскаго теолога, человекъ, смотрящШ на часы, необходимо долженъ получить 
убеждеше въ существовали часовщика, такъ люди, видевшiе адское уб̂ ство, убе
дились, что тутъ действовали демоны- Они видели, что ово дало богатство и благо- 
денстие элизейскому товариществу, и нашли, что безошибочно могутъ вывесть изъ 
этого: люди, собравшие жатву, какъ свою, и посеяли ее. Но насколько дело известно 
теперь, это заключеше не имеете въ свою опору убедительныхъ доказательств* ; и, 
быть можетъ, сообразите будетъ съ общими нашими понятиями о человеческой натуре,



еслп мы примемъ такой взглядъ, что бульварное уб1йство произошло отъ множества 
разнообразныхъ обетоятельствъ, а не произведено холоднымъ разсчетомъ президента, 
сообразившаго, что ему нужно убить множество мирныхъ мужчинъ и женщинъ, чтобы 
ужасъ этой сцены отнялъ всякую бодрость духа у парижанъ. Можпо объяснить дЬло, 
и не прибегая къ ужасной гипотезЬ такого разсчета.

Арм1я, какъ мы видЬли, кипЬла ненавистью ко всЬмъ не воеынымъ, и ея оже- 
сточеыiъ было заботливо раздуваемо иренпдентомъ и Сентъ-Арно (35). Это чувство.

35) Проще сказать, какъ было замечено выше: большинство француз- 
скихъ солдата и офицоровъ презирало невоенншх ъ людей, по тщеславно счи
тало себя первымъ, лучшимъ сослошемъ нац1н,— тщеславно, которое свой
ственно всякому сословию, всякой нащи, сознающей свою силу: такъ въ Аыгл1п 
большинство коммерческихъ людей презираетъ остальную нац1ю, въ томъ 
числЬ аристократ1ю; большинство арнстократовъ— тоже призираетъ всю нацию, 
въ томъ числЬ коммерч̂е̂см сие классы; большинство англшских ъ моряковъ тоже 
презираетъ всю нацш, въ томъ числЬ и аристократию, и купцовъ. Арм1я въ 
Англш очень слаба сравнительно съ каждымъ изъ этихъ трехъ классоБъ, но 
все-таки и она не совсЬмъ лишена того же чувства. Тоже во всякой другой 
нацш, въ томъ числЬ и во французской- сильные классы до 1852 годатамъ 
были: аристократы, юристы, чиновники, публицисты (литераторы), ыегощаыты, 
военные; каждый изъ этихъ классовъ очень свысока смотрЬлъ на всЬ осталь
ные. Въ  вбеыыыхъ это чувство было особенно сильно, потому что ихъ сбсловiб 
было действительно очень сильно.

еслиРы не подкрепилось другими побуждет ями, не довело бы храбрую французскую 
армию до того, чтобы стрЬлять въ упоръ въ толпу Pъннащитныхъ мужчинъ и жев- 
щинъ; но въ душЬ элизейской братш и кбмандбвавшихъ гънералонъ было'другое чув
ство, болЬе сильное, п отъ нихъ заразило оно солдатъ и офицеровь.

Когда живымъ существом̂ —человЬкомъ, или животным̂  овладЬваетъ ужасъ, 
это существо, смотря по различию темперамента и обстоятельству  или подвергается 
въ безеи-льное, недвижное оцЬпенЬше, или мечется съ истерическою энерпею,— въ 
послЬднемъ случаЬ, ужасъ бываетъ самою пламенною и слЬпою изъ всЬхъ страстей. 
Во французахъ нервическая впечатлительность южныхъ племенъ соединяется съ очень 
рольшимъ количъствомъ эиъргiи, принадлежащей сЬверпымъ илеменамъ,— потому они 
очень способны увлекаться въ обЬ формы ужаса: и тотъ ужасъ, отъ котораго люди 
начпнаютъ сильно убивать другихъ, и въ тотъ, отъ котораго люди повергаются въ 
оцЬпенЬше. 4 декабря въ ПарнжЬ рыли обЬ эти формы ужаса: арм1я свирепство
вала, вародъ повергся въ оцЬпенЬт е, -  но и арм1я и народъ одинаково Рыли подъ 
властью ужаса. Правда, между зрителями на рульварахъ не было людей вооружен- 
ныхъ, которые могли Ры довести солдата до свирЬпаго паническаго ужаса матер!аль- 
ыымъ образомъ; если и было два-три выстрЬла взъ оконъ,—вещь сомнительная.— 
два-трп выстрЬла на улнцЬ, покрытой людьми, очевидно сошедшимися только смо- 
трЬть на парадъ, а вовсе не сражаться, не могли Ры испугать отлпчныхъ солдатъ, 
каковы французст е,—^™ для лихъ пустяки. Но дЬло въ томъ, что президента и его 
сообщники, хоть получили полный успЬхъ въ машинальной часта дЬла, не получили 
поддержки отъ людей съ ренутащей и авторитетомъ. Потому они очевидно Рыли въ 
опасности; и если Морни и Фдери еще сохраняли мужество и 4 декабря по-утру, то 
нЬтъ никакого ш шЬшя, что президенть, его дядя '1еронпмъ, сыпъ к ронима Ньеръ, 
Мопа, Сентъ-Арно, Маньянь трусили, видя опасность положешн, въ которое поставили 
серя. -

Душевное состояше президента было, судя по всему, очень похоже на то, какое
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овладевало имъ прежде, въ Страсбурге и Булони, и опять потомъ, подъ Маджентою 
и Сольфершю. Какъ онъ былъ оц'Ьпеп'Ьвшимъ отъ страха во все время маджентской 
битвы, это видели все, потому что онъ имелъ необдуманность не спрятаться отъ 
своего войска. Но въ день сольферинской битвы были приняты меры, чтобы посто
ронне глаза не могли видеть, каково онъ чувствуетъ себя, а потомъ его сотоварищи 
стали очень усердно уверять Европу, что во время этого сражешя онъ не только 
былъ въ состоянш делать распоряжешя, 'но даже находился на такихъ пунктахъ, где 
была очень большая опасность. «Тутъ императоръ Наполеоиъ»,— по словамъ Монп- 
тера,— «превзошелъ, можно сказать, самого себя; его впдели повсюду, повсюду руко
водящая  битвою; все окружавш1е его содрогались, вндя, какимъ опасностямъ онъ 
подвергаете себя; онъ одпнъ казался пе ввдящимъ опасности». Такое усерд1е хвали
телей заставило англичанъ на половину поверить, что оаъ держалъ тутъ себя муже
ственно. Но во Фравщи хлопоты объ этомъ не удались по непрш ному обстоятельству, 
произошедшему отъ того, что французш й императоръ не кстати поддался и тутъ 
своему пристрастно къ блеску и театральнбй парадинсе!: кроме многочиилеенаго штаба, 
оиъ имелъ при себе кавалерШскШ отрядъ въ прекрасныхъ новыхъ, очень нарядныхъ 
мундирахъ, и известную «конвойную сотню». Cent gardes, штабъ и этотъ отрядъ

4 составляли очень большую и видную массу, плотно занимавшую целыя сотни футовъ 
по фронту и въ глубину; если бы такая масса людей действительно подъезжала хоть 
близко къ такимъ пунктамъ, где шло сражеше, то нетъ никакой человеческой воз- 
можиости, чтобы мвопе изъ нея не были ранепы и убиты. Но изъ всего этого пол
чища никто не былъ убитъ,— никто даже не былъ и раненъ,—кроме одного солдата 
изъ конвойной сотни, о которомъ Монитеръ утверждаетъ, будто бы у него действи
тельно была оцарапана пулею кожа,— это Монитеръ говоритъ въ опровержеше слуха, 
что раиеный не былъ и оцараианъ, а только муидвръ его былъ въ одномъ месте 
порванъ,— порванъ, быть можетъ, и действительно пулею. При такомъ обстоятельстве 
какъ же могла Франщя поверить словамъ хваептелей? Возможно ли было, чтобы 
огромный отрядъ людей— и прнтомъ же конвыхъ людей, двигался весь день нодъ 
убiйственаымъ огнемъ и остался до такой степени неприколновененъ для пуль и ядеръ? 
Но Монитеръ не смутился этимъ згтрудаеаiемъ: онъ признаеъ на помощь себе небесное 
провидеше, и объявнлъ, что «покровъ Божественный», охргаоющiй императора Напо
леона, «распростеръ щитъ и на его свиту»: la protection dont Dieu Га couvert 
s'est étendue a son etat major. Moniteur, 29 поия 1859.— Парижъ хохоталъ; по
тому умнейш1е пзъ вмпepiaеилтовъ разеудилп. что вопросъ о томъ, какъ держалъ себя 
ихъ государь при Сольферино— одинъ изъ техъ вопросовъ, о которыхъ лучше всего 
молчать. ,

Преднамеренно распускаемая ложь часто порождаетъ мнение, такое же невер
ное, но прямо противоположное тому, въ которомъ хотели уверить. Я должчнъ пре
достеречь п противъ этого. Какъ при Сольферино, такъ и при Мадженте, прежде того 
въ Страсбурге и Булони, и теперь во время декабрьскаго кризиса, Луи Бонапарте ра
стерялся, упалъ духомъ; но ни въ одномъ изъ этихъ леучаевъ его трусость не должно 
считать ннчемъ, кроме той потери присутствия духа, которой подвергается въ опасный 
минуты большинство обыкноненаыхъ людей невоенпаго знгнiо. Но должно сказать, что 
во всехъ этихъ пяти случаях’̂  онъ самъ же вздумалъ ставить себя въ положены , 
трсбующiя мужества,— хот'Ьлъ разыграть роль героя, несогласную съ его темпер̂ ен- 
тоиъ. Она была для него невозможна: мало того, что онъ, подобно большинству обык
новенныхъ людей, совершенно терялъ способность соображать и действовать, когда 
виделъ передъ собою опасность,— кроме того, онъ не могъ и скрывать этой потери 
всякой бодрости: его лицо, его взглядъ выдавали его. Когда онъ встревоженъ, то, быть 
аожетъ, по какому нибудь болезненному физическому недостатку въ сердце или арте- 
рiальной системе, лицо его мертвеетъ, зелепеетъ. Если бы бледнея и зеленея онъ со- 
храноеъ присутствiе духа, бледность бы только свпдетельствовала бы силу его харак
тера, побеждающая  физическую слабость; но когда душа дрожитъ вместе съ теломъ, 
человекъ не годится въ распорядители овасныхъ делъ, и наводив  уиынiе, трусость 
на техъ, которымъ должепъ давать приказашя. Натурально, что трусость президента
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должна была убивать бодрость п въ его помощпикахъ. А мы знаеиъ много фактовъ, 
пок азываюш,ихъ, что съ ночи 1 декабря до вечера 4 декабря президента действитель
но очень боялся за себя и не зналъ, что ему делать. У него былъ давно обдуманный 
нланъ выборовъ; 2 декабря онъ обнародовалъ его какъ законъ, а 3 декабря отмеянлъ, 
уступая предполагаемому имъ недовольству парижапъ этими правилами. Онъ ежеми
нутно заботился о томъ, чтобы подле него былъ сильный кавалерШсМй корпусъ,— 
чтобы служить ему конвоемъ, когда вздумается ему, что пора бежать; почти все время 
кризиса стояли иа дворе элизейскаго дворца экипажи и верховыя лошади для его 
бегства. Въ это же время опъ приб'Ьгъ и къ отчаянному средству—обнародовать фаль
шивый списокъ членовъ совещательной компсси. Но всего лучше можно судить о со- 
стоянш его даже по той позитуре, въ какой застаетъ его истор1я, когда ловитъ его 
при попытке прибрести милость солдатъ.

Когда человекъ не храбраго десятка видвтъ себя въ опасности, впдитъ свою жизнь 
зависящею отъ каприза солдатъ,— онъ по инстинктивному двпженпо хватаетъ все деньги, 
кашя есть у него, п отдаетъ ихъ солдатамъ, съ уверешями, что любитъ ихъ и бла- 
гоговеетъ передъ ними. Точно такъ поступилъ и Луи-Бонапарте. Эту вещь нельзя было 
утаить, и его историкъ, Гранье де-Кассаньякъ, разсудилъ, что ужь все-таки лучше 
всего будетъ, если разсказать ее величествепаымъ слогомъ классической древности,— 
назвать солдатъ победителями эффектнаго греческаго слова, а французш я 5-франко- 
выя монеты назвать «оболами».— «У президента оставалось, изъ всего фамильнаго его 
богатства, полученнаго но наследству, 50.000 франковъ. Онъ зналъ, что въ некото
рыхъ случаяхъ прежнихъ смутъ войско поддавалось инсургентамъ не столько потому, 
что было побеждено, сколько потому, что было изнурено отъ голода. Потому онъ взялъ 
все деньги, какя оставались у него изъ прежпяго богатства,— все, до последняго 5- 
франковика и поручилъ полковнику Флери идти и раздать солдатамъ, победителямъ 
демагогш,— раздать имъ по-ротно, повзводно, этотъ его последт й оболъ». Президента, 
въ одномъ изъ своихъ прежнихъ воззвашй къ парижской армш, говорилъ, что не ска
жетъ солдатамъ «посылаю васъ виередъ»,—'а станетъ самъ впереди ихъ и скажетъ: 
«следуйте за мною». Едва ли пристойно было обращаться съ пустыми актерскими сло
вами подобнаго рода къ настоящиаъ солдатамъ; а во всякомъ случае, президентъ не 
имелъ обязанности исполнять ихъ; потому что на улицахъ Парижа едва ли могла когда 
нибудь произойти такая битва, чтобы литератору, хотя бы онъ и былъ президентомъ, 
нужно было съ аффектац1ею становиться впереди солдатъ, закаленныхъ въ войне; но 
все-таки между хвастовствомъ президента и характеромъ, каь'ой выказалъ онъ на деле, 
такая разница, что нельзя не усмехнуться при встрече съ нимъ. Президентъ клялся, 
что поведетъ солдатъ на врага, а вместо того выслалъ имъ депегъ. По всей вероят
ности, такая измена не была огорчительна для солдатъ;и  я упоминаю объ этой взятке, 
которою подкупалъ онъ людей, пугавшихъ его свопмъ оруж1емъ, только потому, что 
она выказываетъ намъ въ какомъ настроены духа находился онъ и темъ открываетъ 
причину уб1йствъ 4 декабря.

Другой ключъ къ той же тайне мы находимъ въ декрете 5 декабря, которымъ 
президентъ постановилъ, что сраженя съ внутренними врагами, инсургентами, должны 
считаться въ такую же честь и давать тамя же награды войскамъ, какъ битвы съ 
иноземными нещлятелями. Правда, этотъ декрета былъ издавъ не до убШствъ, а уже 
после нихъ; но настроене духса, въ какомъ человекъ встр'Ьчаетъ опасность отгады
вать изъ того, что оаъ делаетъ въ первое время но мипованш опаснейшей мипуты. 
Находя, что глава гордой и могущественной наци былъ способенъ подписать 5 де
кабря такой декрета, мы вожемъ составить себе некоторое поняте о томъ, каковы 
были его ощущеня накануне по утру, когда агоня ужаса еще не сменялась непрн- 
стойнымъ восхищенемъ о минованы беды.

Въ то время, какъ принцъ Луп-Вонапарте чуть не кланялся въ ноги сол
датамъ, его дядя 1еронимъ находился въ такомъ трепете, что не способенъ былъ 
сдерживаться и напечатала письмо, въ которомъ обнаруживалъ свою трусость и даже 
выказывалъ нам'Ьреше отступиться отъ племянника. Онъ говорилъ, -— и быть можетъ 
говорилъ вправду,— что хотя иодвергалъ себя опасности, сопровождая президента въ
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его поЬздкЬ по улицамъ 2 декабря, но не виновенъ въ заговорЬ и былъ чуждъ умы- 
словъ элизейскаго дворца (это письмо было отправлено въ печать вечеромъ 4 декабря, 
когда 1ероннмъ еще не зналъ, что возстат е уже почти подавлено). Сыпъ 1еронима, 
Пьеръ, дЬйствптелыно порпцалъ, какъ увЬряютъ, дЬйсш я президента, и порицалъ 
сильно; потому, натурально было ему не желать класть голову на плаху или подвер
гаться какимъ нпбудь бЬдамъ изъ-за того только, что опъ двоюродный братъ принцу Луи- 
Бонапарте. Всяюй, и самый храбрый человЬкъ, всегда будетъ принимать м’Ьры про
тивъ того, чтобы его не казнили по ошибкЬ, и нельзя осуждать принца Пыра Напо
леона за то, что онъ отдЬлялъ свою судьбу отъ опасной судьбы элизейской компа ти, 
въ умыслахъ которой не участвовалъ. Такъ; но видя, что даже его родственники от
рекаются отъ него, президентъ долженъ былъ еще болЬе трусить и наводить трусость 
на своихъ сообщнпковъ.

Мопа, или де Мопа, былъ человЬкъ крЬпкаго,издороваго тЬлосложет я, съ ру
мяными щеками; но бываетъ, что обширное и прочн е вмЬстилище не вмЬшаетъ въ 
себЬ крЬпкаго духа, и само не выдерживаетъ опасности. Говорятъ, что цвЬтущее 
здоровье измЬпило господину Мопа въ критическое время отъ почи 2-го декабря до 
вечера 4-го декабря: оаъ имЬлъ несчаст1е страдать немощью во весь этотъ перщъ 
страха.

Надобно также повторить, что 4 декабря парижская арм1я была удерживаема 
въ бездЬйствш всю большую лучшую для дЬйств1я часть дня отъ утра до 2 часовъ 
пополудни.

Есть и друие факты, показывающ1е, что элизейская братiя въ это время трепе
тала того, что уже вадЬлала, трепетала и того, что приходилось ей дЬлать. Очевид
ное дЬло, что Маньянъ и двадцать генераловъ, обнимавшихся 27 ноября, видЬли те- 
иерь себя запутавшимися въ такую опасность, какой не предполагали: одипочество, 
въ которомъ покинутъ былъ президентъ, пренебрегаемый всЬип людьми съ хорошею 
репутащею и почтеннымъ положен1емъ въ обществЬ, это одиночество и пренебреже
те показывало всЬмъ помогавшпмъ ему гепераламъ, что непроницаемая по ихъ преж
нему мпЬнйо броня «письменное пршш ат е воеппаго министра»— стала очень плохимъ 
прикрьт емъ ихъ тЬлу.

Французы расположены думать и дЬйствовать гуртомъ; въ ихъ армш нЬтъ ме
жду солдатами и офицерами топ разницы по общественному положенно, которая въ 
анш йской армш считается лучшею преградою распространенно паническаго страха и 
другихъ опрометчпвыхъ увлеченШ. Во французской армш порывъ отваги или ужаса 
часто пробЬгаетъ какъ электрическ1й ударъ по всему-войску, овлад’Ыаетъ всею мас
сою и солдатъ, п офицеровъ, и генераловъ. Чаще всего, порывъ начинается снизу, 
отъ рядовыхъ солдатъ распространяется на командировъ. Тутъ было наоборотъ: онъ 
шелъ отъ главныхъ командировъ черезъ офицеровъ на солдатъ. Шесть часовъ войско 
стояло и стояло въ строю, въ нЬсколышхъ сотняхъ шаговъ отъ баррикадъ,—и все 
не атаковало ихъ,— оно все ждало и все не получало приказат я атаковать ихъ. 
Ясно было, что правительство колеблется, а генералы понимали, что даже недолгое 
кслебаше въ такое время — и признакъ, и причина опасности; когда же они уви- 
дЬлп, что въ колебанш ироведепауже большая часть дня, они не могли не понять, что 
элизейсюй заговоръ проваливается оттого, что не иашелъ себЬ поддерзжки, и немоглп 
не знать, что если онъ провалится, то судьба ихъ будетъ очень дурна.

По своему темпераменту, французы болЬе способны выдеряпшать долпе часы въ 
битвЬ, чЬмъ въ бездЬйственномъ ожиданш подобнаго рода, тяжело дЬйствующемъ на 
нервы. А смущающее ожидав1е опасной борьбы когда длится много времени, легко 
перерождается у нпхъ въ ту форму разстройства мыслей, которая внушаетъ человЬку 
сварЬпость; 4 декабря войско было подвергнуто такому раздражшотему тяготЬею 
страха. А у Маньяка и командовавшихъ подъ его начальствомъ генераловъ мучитель
ность озжпдашя опасной битвы въ течет е болЬе чЬмъ двухъ третей дня усиливалось ожида- 
т емъ страшной отвЬтственности передъ закопомъ: они сознавали, что элизейсшй заговоръ 
рухнетъ, они же будутъ преданы суду за свое совЬщат е 27 ноября. Ктосообразигьощущет я 
этихъ двадцати одного юнерала и сколько нпбудь знаетъ французскую армию, у того яв-
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ственпо зазвенятъ въ ушахъ рЪзк1я HociK̂ nuaHia, скрежет ь зубовъ и ругательства, как1я 
слышатся отъ раздраженнаго фрапцузскаго генерала. Но если генералы,— противъ обыкно
вения фрапцузскпхъ геиераловъ, и молчали, то ихъ лица и жесты, выражавш1е ужасъ, не 
могли не быть быстро поняты зоркими (французскими солдатами и офицерами. Офицеры и 
солдаты не могли съ точностью определить, чемъ именно смущены и раздражены генералы,— 
но такая неизвестность только увеличивала тревогу, заражавшую этихъ наблюдате
лей. А мы знаемъ, что были даны инструкцш, приказывавшхя войску безпощадно уби
вать всехъ, HTd будетъ противиться или мешать ему; въ нихъ конечно не гово
рилось, что надобно или позволительно убивать мпрныхъ зрителей, не мешающихъ 
войску; но оне своею свирепостью действовали на умы солдатъ такъ, что подъ вл1я - 
шемъ ихъ всякое опасене должно было принять въ солдатахъ свирепый характеръ.

Но всему этому я понимаю ходъ дела такъ: натуральный и очень основатель
ный треиетъ президента и иекиторыхъ его сообщниковъ за свою судьбу обратился въ 
яростную тревогу, перешедши отъ нихъ на генераловъ, отъ генераловъ этотъ ожесто
чающий страхъ за себя спускался все чиже и ниже въ войско и охватилъ солдатъ съ 
такою одуряющею силою, что они, не дожидаясь команды, вдругъ повернулись фрон- 
томъ къ безоружной толпе и стали стрелять.

Если принять такое объяснеше, то надобно будетъ бросить теорш, приписываю
щую прппцу Луи-Вопапарте злодейское умышленное уетроене убШствъ на бульварахъ 
для наведеня страха на Нарижъ и для подавлешя оппозици; но хоть п можно бу
детъ въ такомъ случае сказать, что онъ не давалъ точныхъ и подробныхъ приказа
ми о томъ, что надобно убивать мирную толпу, все-таки нельзя отвергнуть того, что 
убШство это было произведено икъ съ Морни/ Мопа и Сентъ-Арно, при соучастии и 
одобрени Флери и Нерсиньи. Эта компаня прпдумала и совершила дело 2 декабря; 
она же, для поддержки своего ночного дела, поставила арано на парпжскихъ улицахъ; 
она своими внушенями направила мысли солдатъ къ убивашю парижанъ; наконецъ, по 
ея колебанию и колебанию Маньяна, бывшаго ея оруд1емъ, армхя, поставленная въ виду 
баррикадъ, была удерживаема въ бездейсгвенномъ ожлдашн*до того, что генералы за
разились въ изиенепной форме ужасомъ, сообщавшийся имъ изъ элизейскаго дворца, 
отъ генераловъ онъ сообщился солдатамъ въ виде свирЬпаго паническаго одурвйя, 
бывшаго непосредственною причиною уб1йства. Я должеяъ также просить не забывать, 
что сомнеше, которое я стараюсь разъяснить, относится только къ убШству мирной 
толпы на бульваре.—То, что убивание пл'Ьнныхъ, взятыхъ въ баррикадировавныхъ 
кварталахъ, было делояъ предумышленнымъ, исполнявшимся всл'Ъдсш е точныхъ при
казаний изъ элизейскаго дворца,— это положительный фактъ, о которомъ невозможно 
спорить. Надобио прибавить и то, люди, руки которыхъ облились кровью этихъ уб1йсгвъ, 
взяли и добычу, прюбрегенную убШствами. Сентъ-Арно уже нетъ въ живыхъ. Но Луи- 
Наполеонъ Бонапарте, Морни, Флери, Мопа, Маньннъ, Нерсиньи —эти господа все еще 
живы и въ ихъ шкатулкахъ продолжаютъ накопляться деньги, собираемыя съ фран
цузской наци.

Вещь известная, что самые нанрактиковавшХеся игроки иногда утомляются сво
ими продолжительными усшпями впередъ разсчатывать шансы игры, и тогда, въ своей 
взволнованной неизвестности будущаго, охотно принимаютъ даваемый на авось советъ 
гораздо менее опытнаго, но твердаго духомъ молодого сотоварпща,— и когда этотъ 
горячХй юноша, смело восклицая: «счастие повинуется моей воле», говорить: «ставь 
вотъ эту карту»,— выхватываетъ карты изъ опытнейшей руки и самъ бодро стано
вится на место изнурепнаго разсчетамп и мнительностью, бледный старый игрокъ 
покоряется силе крепкихъ нервовъ юноши,—и если юноша выигрываетъ, старикъ про
никается благодарностью къ нему за удачу страшнаго риска, въ который былъ вве- 
денъ имъ.— Нолковникъ Флери вслъ впередъ элизейскпхъ свопхъ сотоварищей, влады
чествовала надъ ними въ першдъ кризиса пламенностью и твердостью своего харак
тера, и колеблющееся подчинялись его руководству. Нрибавляютъ, что не разъ ему 
приходилось не ограничиваться убеждет ями, приходилось нрпб'Ьгать къ угрозамъ, си
лою вынуждать остальпыхъ идти по его указанно; было ли это, или довольно было и 
мягкихъ средствъ убежден1я, но положительный фактъ то, что онъ заслужиль ихъ



благодарность, приказывая имъ продолжать и продолжать игру,—онъ сорвалъ банкъ 
и выигралъ имъ— Францш. Они поступили круто съ выигранною въ банкъ страною: 
отняли у пея свободу, запустили лапы въ ея кошелекъ, стали обогащаться ея богат- 
ствомъ. Они возселн съ царями и повелителями, предъ лицояъ всей Европы насило
вали ее, какъ угодно было ихъ душе. Ненавистники свободы и недоброжелатели 
Франщи во всехъ страиахъ Европы увеселялись этииъ зр'Ьлищемъ.

Таковы были дела, совершенныя принцемъ Лун Бонапарте. То, что клятвою 
обязался онъ сделать, известно всемъ,— онъ публично далъ эту клятву 20 декабря 
1848 года,,— онъ стоялъ въ Нащональномъ собраны , поднявъ руку къ нему, и про- 
извосилъ слова президентской присяги: «Предъ лицомъ Бога и иредъ фраицузскимъ 
народомъ, въ собранш его представителей, кляпусь оставаться веренъ единой и не
раздельной демократической республпке и исполнять все обязанности, возлагаемый на 
меня конститущею». Онъ далъ эту присягу, какъ правитель; какъ частный человекъ, 
онъ поручился за ея исполнеше своею личною честью въ техъ словахъ, которыми 
добровольно дополнилъ ее тутъ же: по записке, обдуманно написанной, онъ прочелъ 
собранш: «Воля нацш и присяга, данная теперь мною, определяют!, мои обязанности. 
Онё ясны; я буду исполнять ихъ, какъ честный человЬкъ. Я буду считать врагомъ 
‘Францш всякаго, кто захотелъ бы незаконными средствами изменить учреждешя, ко
торый установила для себя ‘Франщя ».

Въ Европе были тогда сотни тысячъ мужчинъ и миллшны жепщинъ, искренно 
убежденныхъ, что определить границу, разделяющую доброе отъ злого—дело духо
венства, что дело хорошо, если духовенство благословляетъ его. Теперь утромъ, ни 
30-тый день после 2 декабря, лучи 12.000 восковыхъ свечъ пробивались сквозь густой 
зпмшй туманъ, внсЬвшШ въ воздухе, и разливали потускнелый светъ свой по гро
мадному пространству церкви, служащей памятникомъ вековъ, памятникомъ странно 
разнохарактерныхъ переворотовъ французской истор1и. Въ этой церкви собрался сонмъ 
еппскоповъ, священниковъ и д1аконовъ римскаго отдела церкви Х ристовой. Этотъ 
сонмъ епископовъ, священниковъ, д1аконовъ, собрался, стоялъ и ждалъ прибыт1я че
ловека, дававшаго присягу 20 декабря 1848 года: имъ, по ихъ мнению, принадле
жало право установлять отношет я между человекомъ и Богомъ, и человекъ, давав- 
ш1й тогда ту присягу, благоволилъ теперь уведомить ихъ, что вновь явится предъ 
лицо Божае, и на этотъ разъ при ихъ содейетвш. И вотъ онъ прпбылъ. На томъ 
месте, где преклоняли колена короли Франц1и, стоялъ теперь непременный режис- 
серъ труппы, дававш1й спектакли въ Страсбурге и Булони, а подле него, какъ и 
следуетъ, Морни, съ пр1ятностью размышляющий о величине выигранной ставки, и 
Маньянъ, основательно претендующей теперь на суммы уже гораздо побольше 100.000 
франковъ, и Мопа, уже исцелевгшй отъ недуга, и Сентъ-Арно, урожденный ле-Руа, 
и Ф1аленъ, принявшей имя Пррсиньи, и двигатель всего дела Флери, которому, ве- 
роятио, хотелось поскорее отделаться отъ скучной церелошя, чтобы заняться куте- 
жомъ на нынеин1я богатыя средства, а пока, во время скучной церемонш, вероятно 
размышлявпнй, съ зевотою, о томъ, какъ странно это случилось, что онъ сталъ вла
дыкою судьбы великой нацш благодаря своему пламенному пристрастно къ кутежу. 
Когда духовенство увндело, что присягатель и его компашоны готовы, оно начало 
обрядъ. Надевъ ризы, во всю длину обшитыя знаками креста Господня, и принявъ 
чрезъ это впдъ возвысившихся надъ всякою земною тщетою и боязнью, епископы и 
священники пошли къ алтарю, воскурили кадила отпама Господу Богу и коленопре- 
клонялись нредъ нимъ, и воздвизались отъ коленопреклопет я, и снова преклонялись 
и воздвиглись, наконецъ, и въ слухъ тысячей воспЬли гимпъ славослов1я, издревле 
служащей выражешемъ благодарной хвалы Всесильному Богу за высш1я милости, ока- 
зываемыя его десницею: хвала Богу воспевалась теперь въ Notre Dame за то, что 
совершено было принцемъ Луи Бонапарте въ эти тридцать дней, начиная съ ночи 
1-2 декабря. И пропевъ /«Тебе Бога хвалимъ», епископы п весь сонмъ духовенства 
возвысили голоса и воскликнули Domine salvum fac Ludovicum Napoleonem, — 
Боже, да сохраняеши Луи Наполеона».

Что же такое зло, что добро? и кто заслуживаетъ того, чтобы за него моли
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лась вся нащя? Если совестливые и набожные люди во Францш, возмущенные де
кабрьскими д'6яв1ями, обращались съ этими вопросами къ французской церкви, она 
имъ дала отв г̂ъ въ этотъ день въ каеедральномъ соборе столицы.

Въ сл'Ьдующемъ декабре форма государственной системы была приведена въ со- 
ответсгае съ ея сущностью, и презадентъ республики сталъ темъ, что вазываютъ 
«императоръ французовъ»; онъ благоизволилъ принять титулъ: «Наполеонъ III,  ми- 
лост1ю Вож1ею и волею народа, имиераторъ франц̂ ;}овъ».

Когда думаешь о событ хъ декабря 1851 г., внимаше естественно влечется 
сосредоточиваться на людяхъ, которые была деятелями въ нихъ, и на другихъ ли- 
цахъ, которыя хотели действовать,—конечно не въ томъ духе, но не могли, потому 
что упали въ ямы, выконанныя для нихъ злоумышленниками. Но все таги, нельзя лее 
не видеть, что главный фактъ этого времени—не дейсшя или судьба отделышхъ 
лпцъ, а покорная уступка массы людямъ, захватнвшииъ власть. Странно кажется, что 
въ это критическое время нащя, давно уже бывшая свободною и всегда бывшая 
храброю, бездействовала. Причиною безд’Ьйсгв1я была пепавпеть, внушенная ей къ 
демократами Чистая демократ тогда была выставлева французамъ столь враждебною 
личной свободе, столь опасною и тяжелою, что не только люди, имевы1е политиче
ски образъ мыслей, несогласный съ демократами, но и вся масса, вообще не вмещи- 
вавшаяся въ политичеш е споры, была возстаповлена противъ демпкратовъ; поэтому 
демократически учреждешя должны были лишиться своей хилой жизни, какъ только 
будетъ обращено противъ нихъ оруж1е солдатъ. Подобные случаи многочисленны въ 
исторш. Но обыкновенно, солдаты были двигаемы прзтпвъ демократи^с^ ъ учрежде- 
шй вождемъ, получпвшимъ славу въ войне. Теперь прииеръ Францш доказалъ, что 
въ такихъ обстоятельствахъ, лицу, распоряжающемуся армиею, не нужно иметь и 
военной славы,—довольно няеть немножко хитрости,— этого уже достаточно: человекъ, 
до той поры предводительствовавший только актерами въ поддельныхъ мупдирахъ, 
сталъ дпктиторомъ, законодателем̂  абсолютпымъ ’монархом̂  Прияеръ этотъ научаетъ 

.и другой истипе. Обыкновенно, переходъ отъ свободы къ деспотизму совершался по
степенно; дерабрьсрiя событ1я доказали, что овъ можетъ совершиться мгновенно, когда 
нащя, возненавидевшая демократическ'я учреждешя, имеетъ сильную административ
ную централизацию и большую армию. .

Фаинцiя потеряла свободу; но мы совершенно ошиблись бы, если бы вообра
зили, что абсолютная моваршя, основанная во Францш, была похожа на те абсолют- 
выя монархш, вь которыхъ правительство спойойно за себя, потому что масса yupa- 
вляемой н.ацш расположена довольствоваться этою формою государственнаго устрой
ства. Нетъ, во Франц1и вся масса порядочныхъ людей отвергнулась отъ новаго пра
вительства, и осталась тверда въ этомъ: она не только не удостоила свопмъ содей- 
стыемъ компан̂ , занявшую Тюильри, но презрительно смотрела и смотрштъ на техъ 
немногвхъ изъ своей среды, которые дали заманить себя въ Тюильри деньгами. Она 
осталась при своемъ решети—ждать удобнаго времени, а въ ожиданш его не делать 
ничего несогласнаго съ ея намерев1емъ подвергнуть элизейскую компинiю безпощадной 
ответственности, какъ только нистапеть возможность. Ясно, какой результатъ дол
женъ былъ произойти изъ этого положешя вещей. Наполеонъ I I I  стоялъ на краю 
бездны, —ежеминутно ему угрожала казнь по закону; а между темъ онъ пмелъ въ 
своихъ рукахъ всю правительственную силу; ннстипкть само̂ т нет я, руководящШ 
всякпмъ живымъ существомь, наnаавляль его къ тому, чтобы употреблять эту силу,— 
на устранеше погибели отъ себя и свопхъ сообщннковъ. Ясно, что это должно было 
сделаться основашемъ всей его политики, и но виутрешшмъ, и по внеынимъ делаиъ. 
И,тарь, съ 2 декабря 1851 г.,все действ1я фран̂ зскаго правительства но иностран
ной политике были направляемы къ тому, чтобы поддерживать престолу  воздвигнутый 
г-номъ Морни и его сотоварищами.

Итакъ, еслп я подробно разсразыпиль переворота, происшедшШ въ государ- 
ственном,ь устройстве Францш, я только делалъ то, что необходимо'' для настоящаго 
предмета моей книги. Возникновет е англо-французской войны съ Рош ею не можетъ 
быть понятно, если не будемъ подробно знать, въ чемъ состояла сущность иностран>



ной политики новаго французскаго правительства; эта политика была тогда еще не
знакома европейскимъ народамъ,— они еще не сообразили, что она безусловно руко
водите личными необходимостями людей, захватившихъ власть, и мы теперь не могли бы 
вЬрно понять ея цЬлеи, если бы не составили себе довольно подробнаго пошгля о со- 
бышхъ, посредствомъ которыхъ ходъ европейскихъ дЬлъ сталъ зависеть отъ надеждъ 
и опасешй компаши, состоящей изъ принца Луп Бонапарте, Морни, Флери, Маньяна, 
Персиньи, Мопа и Сентъ-Арно, урожденнаго ле-Руа.

—  124 —

Почти тотчасъ же после декабрьскаго переворота, результаты его начали 
отзываться на европейских ъ дЬлахъ. Элизейш е компанЮны понимали, что 
иыъ удалось поработить Францию и попрать ея законы только потому, что 
французский народъ не желалъ возобновленья смутъ; изъ этого ясно было 
имъ, что имъ надобно заняться и занять Францш чЬмъ нибудь другимъ, кроме 
своей полицейской системы,— иначе ихъ власть упадетъ, какъ только прой- 
детъ мимолетная боязнь анархш, фантастически запугавшая народъ. По вну- 
треннимъ дЬламъ они стояли въ такомъ положеши, что не могли дЬлать ни
чего, кромЬ стЬсннтельнаго и неблаговиднаго; и такъ, надобно было отвлечь 
внимаше Францш отъ внутреннихъ постыдныхъ дЬлъ шумомъ иностранной 
политики. Надобно было спЬшить поднять этотъ шумъ, потому что иначе 
головы элизейскихъ заговорщиковъ слетЬли бы съ плечъ; надобно было имъ 
быстро наваливать новые факты иностранной политики между собою н своими 
прежними дЬяшями, чтобы этими новыми предметами закрыться отъ опасно
сти, которою грозило имъ воспоминаше французовъ о продЬлкЬ 2 декабря 
и убшст вахъ 4 декабря. Колебаться имъ было невозможно. Тутъ  дЬло шло 
не о славЬ, не о честолюбш,— дЬло шло о спасенш своихъ головъ. Ч т̂̂обы 
принцу Луи Бонапарте, Морни и Флери, Мопа, Сентъ-Арно и Маньяну не 
быть отведенными въ тюрьму и преданными суду, а продолжать пользоваться 
своею добычею, имъ необходимо было нарушить тишину въ ЕвропЬ, поднять 
смуты въ ней. МЬры къ этому тотчасъ же были приняты. Предлогомъ былъ 
избранъ восточный вопросъ, ближайшимъ поводомъ къ поднятию тревоги изъ- 
за этого вопроса— такъ называемое дЬло о святыхъ мЬстахъ Палостипскихъ. 
Недальше, какъ черезъ нЬсколько дней послЬ переворота 2 декабря француз
скому посланнику въ КонстантинополЬ Лавалетту были посланы инструкцш, 
имЬвш1я цЬлыо поднять шумъ пзъ-за этого дЬла и поссорить Турцто _ съ 
Росаею. В ъ  чемъ же состояло дЬло о святыхъ мЬетахъ Палестинских ^

Греческая и Римская церковь пользуются извЬстными правами по за- 
вЬдывашю святыми мЬстамн Палестинскими; иногда между духовенствомъ 
бывали споры изъ-за этихъ правъ; но въ концЬ 1851 года, ничего такого 
не было; въ ПалестинЬ давно существовалъ мпръ между духовенствомъ гре- 
ческимъ и римскимъ; они не вели споровъ ни о чемъ.

Однако же французское правительство нашло возможность поднять споръ. 
Въ 1740 года Порта заключила съ Франщею конвенцию, по которой призна
вала за фрсанцузскимъ правптельствомъ право охранять интересы римской 
церкви въ ПалестинЬ, и обязалась оставить неприкосновенными всЬ права, 
которыми тогда пользовалось римское духовенство по завЬдываню св. мЬ- 
стамп. Но французское правительство не имЬло существеннаго интереса на



блюдать за исполнешемъ этой конвенцш: вообще у католиковъ вовсе нЬтъ 
обычая паломничества къ св. мЬстамъ Палестинекимъ, нЬтъ его и у фран- 
цузовъ. И зъ французовъ посЬщаютъ 1ерусалимъ только туристы, какъ посЬ- 
щ<аютъ Египетъ и Константинополь, не для паломничества, а изъ любозна
тельности или для развлечешя; и туристы эти очень малочисленны. Потому, 
конвенция 1740 была забыта и французскими» и турецкимъ правительствами.

Между тЬмъ, съ 1740 года, мог ущество Россш росло. Въ Россш до
вольно распрострапенъ обычай хождешя ко св. мЬстамъ Палестиншшъ; 
поэтому, русское правительство было отчасти заинтересовано дЬйствовать на 
пользу греческой церкви въ ПалестинЬ, и при удобныхъ обстоятельствахъ 
склоняло Порту предоставлять греческому духовенству въ ПалестннЬ разныя 
преимущества по завЬдывашю св. мЬстами. НЬкоторыя изъ новыхъ льготъ 
противорЬчили забытой конвенцш 1740 года. Но никто объ этомъ не думалъ 
въ течеше долгихъ годовъ или десятковъ гоцовъ ,— даже римское духовен
ство въ ПалестинЬ, какъ мы говорили, перестало обижаться новыми правами 
греческаго, привыкло къ нимъ, и споровъ не было никакихъ.

Эта мирная уступка со стороны римскаго духовенства очень понятна: 
привилеии, уступленный Портою греческому духовенству на счетъ прежнихъ 
правъ рнмекаго, относились къ .предметамъ очень второстепеннымъ. ВажнЬйшее 
изъ правъ, утраченныхъ римскимъ духовепствомъ, было право имЬть ключъ 
отъ главной двери церкви Рождества въ ВиелеемЬ,— теперь этотъ ключъ 
находился у грековъ, католики могли входить въ церковь только, боковыми 
дверями; остальныя утраченный привилегш имЬли еще гораздо менЬе ва
жности,— напримЬръ, право поставить серебряную звЬзду въ алтарЬ этой 
церкви. Ясно, что даже при спльномъ взаимномъ соперничествЬ греческое и 
латинское духовенство не могли серьозно поссориться изъ за такихъ вопро
совъ, обЬ стороны должны были скоро предать ихъ забвешю, — и дЬйстви
тельно, предали. Вспомнимъ, что Виелеемская церковь Рождества— только 
одно изъ многихъ европейскихъ мЬстъ покз̂ о1̂(̂ 1̂н;д, далеко не имЬющихъ 
такой важности, какъ 1ерусалимская церковь Гроба Господня; что и по за
вЬдывашю этимъ второстепенныхмъ мЬстомъ ноклонснi я, уступка относилась 
лишь къ маловажной подробности, чисто формальной. И  вотъ такой-то вопросъ, 
не имЬвшш силы возбудить непргязни даже между духовенствомъ въ Пале
стинЬ, былъ обращонъ новымъ французскимъ правнтельствомъ въ средство 
взволновать Европу. -

Французекш посланникъ въ КонстантинополЬ, Лавалеттъ, получилъ, 
какъ мы видЬли, приказаше напомнить ПортЬ забытую конвенц1ю 1740 года 
и потребовать возстановлешя правъ. гарантированныхъ ею римскому духо
венству. Очень скоро онъ получилъ приказаше угрожать ПортЬ вооружен
ною силою, если его требоваше не будетъ исполнено. Для турецкаго прави
тельства было рЬшительно все равно, которое духовенство будетъ имЬть 
ключъ отъ той или другой двери Виелеемской церкви; но ключъ былъ от- 
данъ греческому духовенству по желанно Россш; возвратить его латинскому 
духовенству, которое до той поры и не претендовало на эту передачу, зна
чило оскорбить русское правительство. Порта была въ затрудненш, но Лава
леттъ грозилъ флотомъ и пушками; Порта уступила и нотою 9 февраля
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обещала удовлетворить претензию французскаго правительства. Это об'Ьщаше 
было противно фирманамъ, даннымъ греческому духовенству въ Палестине 
по желанш русскаго правительства; русш й посланникъ выразилъ неудоволь- 
OTBie,— ii Порта черезъ несколько дней издала въ удовлотворен1е ему фир- 
манъ, подверждавшш прежше фирманы о правахъ греческаго духовенства въ 
Палестине,— то есть, нарушавши! обещан1е, уже данное французскому пра
вительству. Отъ этого трусливаго двоедушия дело запуталось: французскШ 
посланникъ требовалъ нсполнен1я обещашя, даннаго нотою 9 февраля, руе- 
ск1й посланникъ—  исполнен1я фирмана, нзданнаго черезъ несколько дней 
после того.— Какъ было выпутаться Порте изъ затруднешя? -  Она въ своемъ 
желанш не оскорбить ни то, ни другое правительство, придумало новую 
хитрость. Для исполн'ешя дела на месте, она послала въ 1ерусалимъ Афифъ- 
Бея,— и онъ хотелъ уладить неприятность такнмъ образомъ: объявилъ на 
словахъ греческому и римскому духовенству, что сохраняются привилегш 
греческаго духовенства1, но скрылъ фирманъ и не согласился обнародовать 
его по требованш представителен Россш въ ПалестшгЬ. Потомъ, молча, 
ключъ отъ главныхъ дверей Внелеемской церкви былъ отданъ римскому 
духовенству и дано ему позволена поставить серебряную звезду въ ея 
алтаре. Такимъ образомъ, на словахъ Порта, польстила греческому духовен
ству въ Палестине, на деле исполнила требовашя Францш. Черезъ это, 
русское правительство было поставлено въ споръ съ Турщею и Франци ю, 
турецкое правительство— въ непр1ятное положеше между противоположными 
требовашямн французскаго н русскаго *).

Шли споры между французскимъ и русскимъ правительствами черезъ 
турецкое; турецкое, запугиваемое французскимъ, постоянно поддавалось ему,—  
русское правительство постепенно было доведено до сильнаго негодоват я, и 
руеш й императоръ приказалъ 5-му корпусу придвинуться къ турецкимъ 
границамъ, 4-му корпусу быть въ готовности идти также на югъ.

Эти двпжешя войскъ показались Западной Европе довольно опасными,— 
чтобы понять, въ чемъ она видела опасность, надобно ближе познакомиться

*). Если бы мы не видели настоящего мот ива, двигавшаго ходомъ собьт й, 
мы могли бы вообразить, что во всей беде виновато трусливое двоедуш1е Порты. 
Действительно, эта ошибка Порты много помогла успеху замысла французскаго пра
вительства. Если бы Порта твердо сказала Лавалетту: «Конвешия была забыта са
мою Франщею; фирманы нов’Ье ея; мы не хотимъ ссориться съ Россюю; для насъ все 
равно какому пзъ хрнст1анскихъ духовенствъ владеть ключами,— ведите переговоры съ 
Росйею,— на чемъ Вы поладите съ нею, такъ мы и сделаемъ» — если бы Порта от
вечала въ этомъ духе, но всей вероятности дело изъ-за конвенцщ 1740 года было 
бы брошено Франщею. Такъ; но это не избавляло ни отъ чего ни Порту, ни Россию, 
ни Европу. Французскому правительству надобно было поднять шумъ изъ-за чего бы 
то ни было; оно разеудило,—и очень разечетлпво, какъ увидпмъ ниже, что выгоднее 
всего для него поднять шумъ по такъ называемому восточному вопросу, п поднять 
его въ такомъ виде, чтобы Турщя поссорилась съ РосЫею. Придиркою къ этому была 
взята коивенщя 1740 года; но если бы Турщя своею прямотою и честностью отде
лалась отъ этой придирки, нашлись бы друпя,— всякая драка между какимъ нибудь 
русскимъ и какимъ нибудь французскимъ пьяными матросами могла бы послу жить та- 
кнмъ же предлогомъ вынуждать Порту къ действ1ямъ, оскорбительнымъ для Россш.



съ поняп ями Западной Европы о чувствахъ русскаго народа и намЬрешяхъ 
русскаго правительства по такъ называемому „восточному вопросу" .  Чита
тель и безъ помощи длипныхъ примЬчашй можетъ разобрать, насколько 
правды въ этихъ понятаяхъ, насколько въ нихъ преувеличешя, уже похо- 
жаго на пустяки, и насколько совершенного вздора. Но все-таки я въ нЬ- 
которыхъ случаяхъ буду дЬлать оговорки, чтобы видно было зачЬмъ я  при
вожу изложеше Кинглека: оно кажется мнЬ важно по потому, что я вижу 
въ немъ совершенно точное изложеше дМ ствительныхъ стремлений русскаго 
народа и политики русскаго правительства, а только потому, что не зная 
этого взгляда Западной Европы на „восточный вопросъ", нельзя понять, 
какимъ образомъ успЬло французское правительство надЬлать столькихъ бЬдъ 
самой Францш, Англш, Турцш, Сардинш, Австрш, не только Россш, — 
нельзя понять и разсчета, по которому именно восточный вопросъ былъ 
выбранъ французскимъ правительствомъ для поднят1я необходимаго ему шума. 
Итакъ, опять начинаю дЬлать извлечете изъ Кинглека.

—  127 —

«Люди, живущ1е въ снЬгахъ Россш, отъ природы расположены чувствовать на
клонность захвата, когда слышать о болЬе счастливыхъ зелляхъ, гдЬ круглый годъ 
цвЬтутъ розы и аяетъ теплое солнце» (36). «Асъ той поры, какъ русская нащя пр1-

36) Съ чего это взято? Житель Архангельской или Олонецкой губер- 
нш не хочетъ переселяться въ Херсонскую пли Самарскую, - своя родная 
мЬстность, какова бы ни была, гораздо милЬе ему. Кто въ русскомъ на- 
родЬ имЬлъ когда (послЬ— временъ Святослава, хотЬвшаго, действительно, 
переселяться изъ Шева на Дунай) влечеше идти изъ предЬловъ Росс1и жить 
дальше на югъ? — Ыы завоевывали южиыя степи, потому что принуждены 
были взять ихъ подъ свою власть для обуздашя набЬговъ дикихъ татар- 
скихъ ордъ на нашу старую землю. Но это было дЬломъ тяжелой для насъ 
необходимости, а не слЬдств1емъ несуществовавшаго въ насъ влечен1я на 
югъ. Съ самаго начала русской исторш русское племя,— когда и насколько 
шло куда нибудь изъ родной мЬстности,— шло на сЬверо-востокъ, а не на 
югъ. Причина ясна: у насъ привычки сЬверныхъ жителей; южный климатъ 
намъ не привыченъ, и съ непривычки, кажется даже хуже нашего, тяжелъ. 
Бъ  нашемъ не только простомъ, но и среднемъ классЬ до сихъ поръ остается 
(напримЬръ) твердое мпЬте, что Закавказье — страна непр1ятная и убийствен
ная по климату. Паломники, побывавшие въ КонстантинополЬ, съ удоволь- 
ствiемъ вспоминая дешевизну винограда и другихъ фруктовъ, всегда при- 
бавляютъ, что, однако же, русскому человЬку невозможно жить тамъ: слншкомъ 
душно, зной изнурителенъ и повергаетъ въ болЬзни. ДЬло не въ томъ, 
основательно ли миЬше русскаго народа о климатЬ южныхъ земель, а въ 
томъ, что оно именно таково. Но точно также дЬло и не въ томъ, что 
Западная Европа ошибается, предполагая въ насъ несуществующее въ насъ 
влечеше на югъ, а въ томъ, что она предполагаетъ его, и на этомъ строить 
свои соображешя, и по этимъ соображешямъ готова действовать въ случаЬ — 
действительной или мнимой— надобности. Такъ н случилось на общую бЬду



нашу п цЬлой половины Западной Европы въ 1853— 1855. Большая 
часть международных» бЬдъ происходить точно такъ же, какъ эта, оттого, 
что пароды слишкомъ мало знаютъ другъ друга.

обрела берегъ и гавани па Черномъ морЬ.опа принуждена постоянно думать о завла- 
дЬиш проливами, ведущими чрезъ средину Турецкой пмперш въ Средиземное ' море (37).

37) БолЬе или менЬе дальновидные государственные люди на ЗападЬ 
и у насъ могли находить, что владЬше Черноморскимъ берегомъ возбуждаетъ 
мысль о завладЬнш Босфоромъ и Дарданеллами; но русская иащя была 
столь же чужда этой мысли, какъ итальянцы или греки мысли овладЬть 
Гибралтаромъ, который относительно ихъ прибрежнаго моря то же самое, что 
Босфоръ и Дарданеллы относительно Чернаго. Это различеше дальновнднаго 
желан1я  однихъ, дальновнднаго опасешя другихъ правителей отъ нащональ- 
наго стремления важно сдЬлать здЬсь потому, что ниже мы увидимъ, какая' 
важная и вредная ошибка была сдЬлана англШскою нащею изъ-за того, что 
она, подобно Еинглеку, смЬшивала эти двЬ совершенно разнородиых ъ вещи. 
Русская иац1я имЬла на Черномъ морЬ только одинъ инторесъ— торговый; а 
для черноморской торговли рЬшительно не нужно владЬше выводящими въ 
Средиземное море проливами, какъ ни нужно ни Россш, ни Пруссш для ихъ 
балтшской торговли владЬше проливами, ведущими изъ Балтшскаго моря въ 
НЬмецкое. Для торговли нуженъ миръ; при немъ, кто бы ни владЬлъ про
ливами, торговля идстъ; безъ него, кто бы пи владЬлъ проливами, 
торговля прекращается. Насколько русш е интересовались своею черно
морскою торговлею, настолько они желали мира съ Турщею, —  это очень 
понятно; но англичане тогда забыли это, и въ этой забывчивости поддались 
внушешямъ французскаго правительства, на бЬду себЬ, французам!» и намъ. 
Мы увидимъ, что ихъ ошибка произошла отъ предположешя, которое повто
ряешь здЬсь Кинглекъ,— будто вся русская иащя имЬла желаше овладЬть 
Босфоромъ и Дарданеллами, и будто это стремлеше было такъ сильно, что 
русское правительство не могло устоять противъ пламеннаго желашя нацш.

Русская аристократ  также была проникнута этимъ стремлешемъ. Она издавна лю
бить заниматься дЬлами виЬшией политики, и русское правительство, благощ ятствуя 
этой паклопностн, увеличивало число дипломатически е занятгё. Почти всямй даро
витый и просвещенный руссюй, отпранляншiйся путешествовать заграницу, получалъ 
как1я нибудь дннломaтическiя норучепiя и Ьхалъ съ увЬреаиостыо, что онъ Ьдетъ 
служить государству (38), что собпрашемъ свЬдЬи1й или другимъ, еще болЬе

38) Удивительное преувеличен^ . Дипломатическая служба конечно счи
талась у насъ одною изъ почетныхъ, — но военпая всегда считалась самою 
почетною, и на одного человЬка хорошей фамилш, посвящавшаго себя дипло
мами, иавЬриое всегда приходилось у насъ 50 человЬкъ такпхъ фамилiй, 
шедшихъ но другимъ отраслямъ гражданской службы безъ нсякнхъ заботъ 
объ иностранной политикЬ, и 100 человЬкъ, шедшихъ по военной службЬ— 
у насъ есть обычай, что если служащему человЬку надобно или хочется 
съЬздить куда нибудь по своимъ дЬламъ или для развлечешя, онъ старается, 
для формы, достать какую нибудь командировку,— чтобы не считаться въ
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отпуску, чтобы формуляръ не пестрилъ отпусками, чтобы время не пропа
дало для счета службы. Кто имёетъ связи, почти всегда— если хочетъ — 
получаетъ такое поручеше, отправляясь отдыхать въ свою деревню на лёто. 
Командировка состоитъ только въ формё, безъ всякаго дёйствительнаго пору
ченья,— иначе, онъ и не взялъ бы ее. Очень возможно, что мноп е, по зна
комству, получали такую же формальную командировку и когда ёзжали 
отдохнуть въ Парижъ или Баденъ-Баденъ. А западные наблюдатели, не 
зная нашего обычая, воображали, будто эти туристы действительно ёздятъ 
съ поручешями и инструкциями, и приписывали важность формё, основанной 
лишь на правилё обозначать въ формулярныхъ спискахъ время отпусковъ 
вычетомъ изъ действительной службы. Вотъ изъ-за какихъ вещей могутъ 
иногда возникать недоразумёшя и подозрёт я  у одной нацш противъ другой. 
Намъ очень легко смёяться надъ Кивглекомъ и англичанами, читая сообра- 
жешя, важно излагаемый имъ; но вспомнимъ, что у насъ самихъ точно таы я 
же дик1я понятия объ англичанахъ, французахъ, нёмцахъ. Будемъ менёе 
сообразительны и болёе заботиться о пршбрётенш дёйствительныхъ свёдё- 
н1й, — тогда будетъ спокойнёе и для насъ и для другихъ. Ж изъ -за такихъ 
то вещей погибло болёе миллюие людей, раззорены миллзоны людей и въ 
Англш, и у насъ, и во Францш— урокъ хорошш. И  масса образованныхъ 
русскихъ тутъ отличалась не хуже англичанъ своею сообразительностью, 
какъ увидимъ ниже: если англичане очень умно сообразили, что мы— изверги, 
враги рода человёческаго, то и мы, образованные русш е, сообразили то же 
самое объ англичанахъ. При такой догадливости можно ли было не начать 
англичанамъ и намъ угощать другъ друга ядрами, бомбами, картечью, пу
лями и палашами, въ удовольсш е г. Морни и г. Персиньи.

прямымъ содёйетгаемъ. Исполняя поручешя, люди эти естественно становились 
приверженцами политики, болёе предпрпшчивой, чёмъ открытая политика ихъ прави
тельства, и результатомъ этого было, что стремленiе овладёть землями на югъ отъ 
Рост , вложенное самою природою въ русскую иащю, было поддерживаемо и разви
ваемо русскою аристократ1ею (39).

(39). Безъ сомнёшя, результату долженъ былъ быть таковъ, если 
было то, что воображаетъ о насъ Кинглекъ, заодно со своими соотечествен
никами и остальными европейцами; но вёдь въ томъ то и сила, что не 
было ничего такого, что они воображали. А изъ этой праздной фантазш,—  
подобно многимъ нашимъ фантазгямъ (напрнмёръ: англичане— сух1е эгоисты; 
французы— народъ легкомысленный; нёмцы— теоретики; испанцы— фанатики, 
и проч.)— изъ за этой праздной фантазш вышелъ тотъ результатъ, что 
пролились рёки крови и расточены были нашими тогдашними непр1ятелями 
и нами двё, если не три или не больше тысячи миллюновъ рублей.

Честолюбивое стремлеше правителей (40) и аристократии усиливалось набожныаъ

(40). Вотъ, уже „правители" вмёсто „нащя" — Кинглекъ самъ не 
видитъ, что разсуждаетъ вовсе не о томъ, что выходитъ у него теперь. Но 
мы увидимъ, что онъ же самъ опять говорить потомъ: нётъ честолюбiе было

Кинглекъ. 9
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не въ цравителяхъ русской нацш, а въ ней самой. Эта путанннца очень 
понятна. Фантаз1я всегда бываетъ сбивчива.

желашемъ простолюдпновъ. Около 50 мпллшновъ людей въ Россш исиовЬдуютъ 
одну вЬру и испов'Ьдуютъ ее съ горячностью, какая уже давно ие существуетъ въ 
Западной ЕвропЬ (41). ВсЬ войны, которыя приходилось вести русскимъ, были войны

(41). Это также любопытная мысль: мы привыкли думать, что въ насъ, 
въ русскомъ народЬ, гораздо меньше релии ознаго фанатизма, чЬмъ въ запад
ныхъ народахъ; справедлива ли такая сравнительная наша оцЬика, я не 
знаю; но по всей вероятности мы не очень далеки отъ истины, думая, что 
мы, русш е, народъ, очень мало расположенный быть нетершшымъ къ нно- 
вЬрцамъ. Однако же, Западная Европа думаетъ иначе, — и посмотрите, 
какими убедительными фактами Кинглекъ иодкрЬиляетъ мнЬше о насъ, что 
въ насъ, русских ъ, еще существуетъ фанатизмъ, какой Западная Европа 
знала только въ средше вЬка. Факты его такъ сильны, что если бы рЬчь шла 
не о насъ самихъ, мы не могли бы не согласиться, что выводъ вполнЬ 
доказанъ. Это действительно любопытно. ДЬло извЬстио намъ по непосред
ственному ежедневному, опыту,— и мы видимъ, что выводъ несообразенъ съ 
действительностью. Но согласимся же, что Западной ЕвропЬ извинительно 
было ошибиться въ этомъ вопросЬ, если можно когда нибудь признать 
извинительность ошибки, несообразной съ здравымъ смысломъ; если же тамя 
ошибки неизвинительны, то продолжеше разсуждешй и разсказа Кинглека 
покажетъ намъ, что и русское общество дЬлало въ это время ошибки, таюя 
же грубыя.

съ иноверцами (42); два раза, если не больше, русская нащональная жизнь совер-

(42). Правда, мы, какъ наця, не вели ни одной нащональной войны 
съ православными, послЬ временъ Ярослава; да и междоусоб1я кончились 
уже очень давно; до 1оанна Ш  мц и много дрались между собою, но эти 
драки были маловажны сравнительно съ войнами противъ другихъ народовъ, 
европейскихъ и аз1атскнхъ, которые всЬ были не нашей вЬры; а съ 1оанна Ш  
мы исключительно воевали только противъ иновЬрцевъ; даже смуты временъ 
самозванцевъ казались намъ тогда войною, затЬянною противъ насъ ино- 
вЬрцами, для обращешя насъ въ католическую вЬру.

шенно погибавшая, была спасаема воинственною ревностью русскаго духовенства (43).

(43). У  всЬхъ русскихъ историковъ написано и доказано это. . Въ 
первый разъ, русская церковь спасла нашу народность при татарскомъ игЬ; 
во второй разъ, возстановила русское царство, погибавшее при самозванцахъ. 
Кинглекъ знаетъ русскую исторш въ томъ самомъ видЬ, въ какомъ еди
нодушно представляютъ ее всЬ наши историки, отъ Карамзина до г. Со
ловьева и даже болЬе новыхъ, чЬмъ г. Соловьевъ.

По этимъ причпнамъ, любовь къ отечеству и усерд1е къ православно слились у рус
скихъ въ одно всеобъемлющее чувство, такъ что они не могутъ отдЬлять патрштизла
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отъ православiя; и хотя они по природЬ народъ добрый и кроти й, но когда дЬло 
коснется ихъ вЬры, они пылки. Ови слышали о невЬрныхъ, сломавшпхъ кресты съ 
церквей Христовыхъ, овладЬвшихъ великимъ городомъ, столицею правослaвiя (44) и

(44). То есть Константинополь,— слышали, но далеко не всЬ: боль
шинство русскихъ и до еихъ поръ не знаетъ, что существуете на свЬтЬ 
Константинополь или хоть Царьградъ, имя болЬе знакомое; а изъ мень
шинства, слышавшаго имя „Царьградъ“, чуть ли не большая половина 
едва ли не воображаетъ, что это сказочный городъ, котораго нЬтъ на свЬтЬ. 
А „столица нравос.̂ ав11я “ русскихъ скорЬе всего— Кiевь, или Москва. Между 
этими двумя городами выборъ труденъ; впрочемъ, одни больше уважаютъ 
Москву, друп е Шевъ; но никто не поставить въ сравнеше съ ними какой-то 
невЬдомый Царьградъ.

насколько они могли судить, они полагали, что было бы дЬлоиъ богоугодныиъ, съ доз- 
волешя царя, истребить и искоренить турокъ (45). Но этого мало. Русские знали, что

(45). Когда турки воюютъ съ русскими, русш е действительно восхи
щаются, слыша отъ возвращающихся солдатъ разсказы о нашихъ нобЬдахъ. 
Всякому народу пргятно слышать о своихъ нобЬдахъ надъ врагами, какими 
бы то ни было. Но насколько русш е простолюдины имЬютъ ионят1е о тур- 
кахъ, они воображаютъ ихъ людьми необыкновенно солидной честности, 
говорятъ: „вотъ, они невЬрные, а въ нихъ больше правды, чЬмъ въ насъ “ , 
выставляютъ ихъ за это другъ другу нримЬромъ подражашя и вообще очень 
уважаютъ. Это извЬстно всякому, слушавшему бесЬды простолюдиновъ или 
читавшему книжонки, составляющая литературу грамотной части ихъ.

въ турецкихъ владЬшяхъ находятся 14— 15 миллшновъ людей, нсновЬдующихъ ту же 
вЬру, какъ русш е, находящихся въ порабощеши у мусульманъ, и слышали разсказы 
о страдашяхъ этихъ братьевъ своихъ, — разсказы, вошюшде объ отмщен1и (46). Рус-

(46). Русск1е слыхивали объ этомъ ровно столько же, сколько объ 
АмерикЬ. Образованное общество имЬетъ кое-какое понят1е о сербахъ, бол- 
гарахъ, какъ и о чехахъ и лужичанахъ. Но вЬдь Кинглекъ тутъ говоритъ 
о массЬ простолюдиновъ. Она знаетъ только, что ьдЬ то въ земляхъ турец- 
каго султана есть Аеонш й монастырь, и что въ немъ живутъ греки, и что 
этимъ греческимъ монахамъ дана отъ ихъ царя всякая воля.

скШ народъ не могъ представить себЬ предцрияля, дЬлающаьо болЬе чести ему и его 
церкви, чЬиъ поднять знамя креста, изгнать невЬрныхь изъ Европы и соединить съ 
«святою Русью» обширныя провинцш, въ которыхъ живутъ и страдаютъ его братья 
(47). Правда, что русш е поселяне—народъ непредпршмчивый, и что очень трудно

(47). Когда уже шла война на ДунаЬ, и въ особенности, когда 
союзный флотъ явился у Кронштадта, большинство образованнаго русскаго 
общества,— какъ и всегда бываетъ съ болынинствомъ образованнаго общества 
всякой честной и немалодушной нацш въ подобныхъ обстоятельствахъ, про
никлось воинственностью; г-жа Павлова, г. А. Майковъ и даже истинный

*
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поэтъ г. Тютчевъ стали писать стихи въ томъ духе, какой Кинглекъ пред
полагаешь постоянно существовавшимъ въ массе русской нац]’и; но эти стихи 
были не для народа, остались неизвестны ему; а публика, тогда хвалившая 
ихъ, не думала ни о чемъ подобномъ до начала войны, точно такъ же, 
какъ и сами авторы стнховъ не занимались тогда подобными сочинешями.

встретить между ними человека, который по доброй воде пошелъ бы въ кресто- 
восщы— всяшй предпочелъ бы остаться въ своемъ селе. Но народъ зналъ, что и въ 
мирное, и въ военное время одинаково бываютъ рекрутсше наборы; одинаково берутся 
подати на содержаше армии; потому онъ желалъ въ простоте сердца, чтобы ужь если 
такъ, то пусть по крайней мере арм1я будетъ обращена на дело, казавшееся ему 
святымъ и правымъ (48). Эти желания были освящены голосомъ предсказашй: прори-

(48). Нетъ, народъ зналъ вовсе не то: онъ зналъ, что въ военное время 
рекрутш е наборы бываютъ чаще и въ увеличенномъ размере, что села и 
деревни беднеютъ отъ войны, хотя бы она шла далеко отъ нихъ,— что война 
всегда бываетъ тяжела мужикамъ, какъ и всемъ; поэтому народъ желалъ сох ра- 
нешя мира,— ниже мы увидимъ, что и русское правительство желало того же. 
Правительство было огорчено, когда увидело, что не можетъ избежать войны 
съ Ант ею и Франщею,— оно съ самаго начала видело, что турки— не больше, 
какъ авангардъ союзной армш; народъ застоналъ, когда услышалъ: „началась 
война" .  Въ  чувствахъ, съ которыми смотр’Ьлъ на войну, народъ былъ согласенъ 
съ правительствомъ,— разница была только въ некоторыхъ изъ мотивовъ оди
наковая прискорб1я и въ способе его выражения.

цатели давно предвозвещали, что турецкое царство будетъ сокрушено русоволосыми 
людьми (49).

(49). Эти предсказания действительно приводятся въкнигахъг. Муравьева, 
известнаго путешественника ко св. меетамъ. Но книги его неизвестны народу; 
духовенство вообще всегда находило ихъ книгами, написанными съ незнашемъ 
дела, исполненными грубыхъ бшибокъ противъ православия,— ошибокъ, очень 
натуральииыхъ у человека, не имеющаго понятия о предмете, за который берется. 
Это мнгЬше духовенства я могу засвидетельствовать, потому что выросъ въ кругу 
духовенства. Подобный книги читаются только людьми, которыхъ большинство 
нашихъ епископовъ и священниковъ счнтаетъ,— и справедливо,—  пустыми 
людьми, только прикидывающимися за усердныхъ къ церкви, а въ самомъ деле 
безполезнейшимн для нея изъ всехъ ея сыновъ и дочерей. Народъ не имеетъ 
ничего об̂ цаго съ этою частью публики, состоящею преимущественно изъ празд- 
ныхъ вдовыхъ и бездЬтныхъ пожилыхъ барынь и праздныхъ отставныхъ чинов- 
никовъ пожилыхъ летъ. Это классъ, не им'Ьющш никакого значешя ни въ пра
вительстве, ни въ администрации, ни въ церкви, ни въ образованнолиъ обществе, 
ни въ нащоналыюй массе.

Но какъ ни сильно было въ своей коллективной спле это задушевное желат е 
целой нащи (50), оно оставалось бы смутно и неопределенно, если бы ие нашло n,t-

(50). То есть нацш, выдуманной Западною Европою съ тою же основа
тельностью, съ какою нами выдумана легкомысленная французская или без
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душно-разсчетливая аиш йская нац1я, какъ честь изобрЬтешя такой французской 
нацш мы раздЬляемъ съ англичанами, немцами и проч.,— такъ англшской 
нацхн— съ французами, немцами и проч., такъ честь изобрЬтет я такой русской 
иацш англичане раздЬляютъ съ французами, немцами и проч.

j

лью себе какого иибудь знаменитаго города и символа, на который могли бы устрем
ляться взоры массы. И городъ, и символъ давно были найдены: городъ— это былъ 
Царьградъ, некогда столица вселенной; символъ—это былъ крестъ, виденный имъ 
на небесахъ основателемъ Царьграда,— виденный имъ на небесахъ, осЬненный небе
сною надписью: «этимъ знамешемъ ты победишь» (51). Люди, смотрЬвшйе на дело

(51). Все это прекрасно; но не дурно также вспомнить, что русш й 
народъ ровно ничего не зналъ объ этомъ видЬши Императора, основавшаго 
Царьградъ; какя мнЬшя имЬлъ  онъ о самомъ ЦарьградЬ,— насколько имелъ , 
о немъ какое нибудь мшЬше,— мы уже говорили.

съ политической точки зрЬшя, видЬли мысъ Золотой Рогъ, владычествующей надъ 
Босфоромъ и Дарданеллами, залогъ богатства и могущества для государства. На го
ризонте набожной толпы возвышался куполъ Св. Софт  (52).

(52). Видъ его на горизонте набожной толпы конечно будетъ еще эффект
нее, если мы сообраз'имъ, что она и не слыхивала о существовал и церкви св. 
Софи въ ЦарьградЬ. О св. Софш писалъ г. Муравьевъ; но его книги написаны 
съ такимъ мудренымъ краснорЬч1емъ, что народъ ровно ничего не понялъ бы, 
если бы и читалъ ихъ; а даже и грамотная часть народа не могла познакомиться 
съ этими книгами,— между прочимъ ужь и потому, что цЬна имъ была не по 
карману народу.

Такимъ образомъ, стремлеше набожности придавало силу честолюбию государствен- 
ныхъ людей. Императоръ Александръ I, когда противился этому стремленю русскаго 
честолюбйя, сознавался, что «онъ единственный человЬкъ въ Россш, противоборствую- 
щ1й желанш русскихъ воевать съ турками» (53).

(53). Императоръ Александръ I  действительно сказалъ это, и сказалъ 
справедливо, только слова его относились къ обстоятельствам  ̂ совершенно не 
тЬмъ, къ какимъ Кинглекъ по примЬру большинства ораторовъ и публицистовъ 
Западной Европы вздумалъ применить ихъ, спутавши факты, совершенно раз
нородные. Геройская борьба грековъ противъ турокъ возбуждала сочувствiе 
всЬхъ благородных ъ людей въ ЕвропЬ,— и въ Англш, и во Франщи (вспомнилъ 
Байрона). Образованные русш е, узнавъ о ней и о ея благородстве изъ евро- 
пейскихъ книгъ и газетъ, тоже одушевились сочувств1емъ къ подвигамъ и стра- 
дашямъ героевъ и героинь, мучениковъ и мученицъ,— и, напримеръ, даже 
смирный Г^едич^  авторъ идиллии „Рыбаки“, написалъ знаменитый гимнъ 
вождя, зовущаго своихъ соотечественниковъ на войну:

Къ оружш, о греки, къ бою!
Впередъ, за правыхъ Богъ!
И пусть тирановъ кровь рЬкою
Течетъ у вашпхъ ногъ!



Безъ всякаго сомнеш я, императоръ Александръ плакалъ отъ глубокаго 
сочувствия этому гимну; по всей вероятности, и самъ Гнедичъ, знаменитый 
мастеръ читать стихи, читалъ Государю этотъ гимнъ; а положительный фактъ 
то, что императоръ очень сочувствовалъ грекамъ. Но по тогдашнимъ поли- 
тическимъ обстоятельствам  ̂ онъ находилъ, —  подобно тогдашнимъ правите
лями  всехъ другихъ великихъ европейскихъ державъ, что не должно начи
нать войны съ Турщею для помощи греками,. Онъ боролся тутъ не съ же- 
лашемъ массы русскаго простонародья, которая не слыхивала о Байроне, не 

• читала ни ГнЬдича, ни газетъ, —  онъ боролся съ желашемъ русскаго обра
зованнаго общества, съ просьбами всехъ благородныхъ людей Западной Европы, 
умолявшихъ его вступиться за грековъ, а главное, съ влечешемъ собствен
наго сердца, желавшаго помочь несчастнымъ героямъ. Тутъ  нЬтъ ровно ничего, 

, относящегося къ предмету, о которомъ идетъ речь у Кинглека.

Царь былъ глава церкви. Ему необходимо было исполнять обязазавности, возлагаемыя 
на него этимъ положешемъ. Религт зное чувство нац1и было бы опаснымъ образомъ 
оскорблено, если бы духовенство принуждено было сознаться, что царь не раздЬляетъ 
набожнаго желат я пац1и (54). Но каковъ же будетъ результата есля осуществится

(54) Это можно уже было бы оставить даже и безъ замЬчанш. Каждый 
изъ насъ помнить, что русское духовенство столько же участвовало въ воз-  
бужденш войны съ Турщею, сколько въ парижскнхъ собьшяхъ 2 декабря. 
Но вотъ, попробуйте же скоро переубедить людей, набивших ъ себе голову 
соображен1ями, ложащимися па бумагу очень складно, и грешащими только 
однимъ недостаткомъ —  незнакомствомъ съ действительною жизнью русской 
нацш. Но книжныхъ свЬдЬн1й о ней у Кинглека — очень много. —  Вероятно, 
лишь меньшинство изъ русских ъ читателей имеетъ о своемъ отечестве столько 
историческихъ, статистических ъ, географическихъ знанш, какъ онъ. Прибавимъ: 
натурально и простительно, что онъ разделяотъ грубыя ошибки, издавна 
повторяемый въ книгахъ; онъ не жилъ среди насъ. Но странно видеть рус
скихъ, которые разеуждаютъ, хоть и не въ такомъ же удивительномъ духе, 
какъ онъ, о жизни своего отечества. Перечитайте то, что писалось у насъ 
о Крымской войне: большая часть написана также фантастично. Впрочемъ, 
пора прекратить замечания: читатель уже самъ легко продолжить замечать 
ошибки Кинглека по мере того, какъ оне будутъ встречаться, потому что 
ошибки эти будутъ лишь повторешемъ или развит1емъ основных ъ, уже отме- 
ченныхъ нами.

стремлеше русской нацш овладеть Константинополемъ?— русш е сами смущались 
этимъ вопросомъ. Присоединеше Европейской Турцш къ владМ ямъ царя очевидно 
влекло за собою распадет е организма русской и»к ^ и. Явно было, что невозможно 
было бы управлять Россiею правительству, переселившемуся на Босфоръ; а по самому 
положенно своему Константинополь необходимо долженъ быть столицею государства, 
въ составъ котораго входитъ. Потому, если бы онъ сталъ влад’Ы емъ русскаго импе
ратора, то надобно было полагать, что русская правительственная власть перенесется 
туда, и Царьградъ сделается столицею новаго государства, а не будетъ провиищаль- 
нымъ городомъ прежняго русскаго царства. Русш е государственные люди всегда пред
видели, что завладеше Константинополемъ повело бы къ очень большимъ переменамъ

—  134 —



135 —

во всемъ; а, надобно полагать, что это coo6pa:«eBie подкрепляло собою т'Ь причины 
нежелать, завоеван1я Царьграда, который находили они въ матерт ьной трудности 
похода на пего, въ упрямой храбрости турокъ, въ неудовольствш, которое стали бы 
питать за подобное преднр1ят е остальные велит  державы. Но все-таки, добыча 
была такъ заманчива для аристократ»!, одушевленной нацшнальиымъ честолюб]'емъ, и 
для народа, пламенеющаго релипознымъ чувствомъ, что русскому царю необходимо 
казалось делать вндъ, будто онъ постоянно думаетъ объ осуществленш завоевательной 
мысли, столь драгоценной для нацш. Она почла бы его плохимъ реваителемъ веры, 
если бы нашла, что онъ не хочетъ стараться о возстаиовленш креста на поруганной 
мусульманами церкви Св. Софш царьградской; овъ охладилъ бы преданность престолу 
въ лучшихъ своихъ сановникахъ, если бы ничего не делалъ для подготовки завла- 
д*шя Босфоромъ.

Изъ этой разнохарактерности пoбуждeнiй и соображешй, управлявшихъ русскою 
политикою, пронсюдилъ тотъ общ1й результата, что въ русскихъ императорахъ была 
честолюбивая мысль овладеть Константинополемъ, что она постоянно была жива и 
бдительна, по времепамъ деятельна, но всегда—нерешительна. Въ начале нынешвяго 
века Наполсонъ I  сказалъ: Рошя такъ давно угрожает» Константинополю и не бе- 
ретъ его, что пора перестать ждать, что она возьметъ его—la Russie a trop menace 
Constantinople sans le prendre; его слова очень долго оставались истиною, которая 
уже давно существовала, когда они были произнесены: на целые пол века после того, 
русская политика продолжала соответствовать характеристике, которую онъ далъ ей 
ими. Царямъ была очевидная падобность въ томъ, чтсбы русская нащя полагала, что 
они постоянно подбираются къ овладение Константинополемъ, но побуждешя, заста- 
влявш1я отложить это дело, постоянно перевешивали. Мысли русскихъ царей по этому 
делу были перемепныя. Имъ и хотелось, и не хотелось приниматься за него; эта борьба 
мыслей заставляла ихъ колебаться. Передъ русскими, они, натурально выставляли 
честолюбивую сторону своихъ желашй; передъ Европою, тоже натурально!, более вы
ставляли разсчеты благоразумия, удерживавш1е ихъ отъ завоевашя: эта двойственность, 
судя по вгему, была не слёдотпеяъ желашя обманывать, а следств1емъ нерешитель
ности Завоеваше Константинополя было проектомъ, исполнет е котораго постоянно 
отлагалось, но который самъ не былъ вовсе покидаемъ.— Чecтoлюбie при подобной не
решительности получаетъ сильное ободрет е къ действш, когда устравяется какое 'ни
будь изъ главпыхъ препятств1й, мешающихъ ему; главаымъ пpeпятcтвieмъ ему было 
опасет е, что велит я еврюпейш я державы вступятъ въ союзъ противъ Россш, если 
она вздумаетъ приводить свою мысль въ исполнет е. Когда такой союзъ кажется не
возможным», Росс1я действуетъ решительнее.

Императоръ Николай былъ правителемъ съ неограниченною властью, человекъ па- 
стойчиваго характера. Мысли его были очень постоянны: онъ такъ усердно занимался 
делами, что министры постепенно стали только секретарями, исполнявшими его решет я, 
и онъ гордился темъ, что самъ ведетъ все важныя дела, что въ немъ но по одному 
имени, а действительпо сосредоточивается правительственная власть. Онъ гордился и 
темъ, что онъ истинно нащоиальный царь. Онъ любилъ быть правдпвымъ и говорилъ, 
что по попятчямъ и чести онъ «джентельмепъ»—онъ любплъ употреблять это выра
жение п европейш е дипломаты привыкли полагаться на его слово.

Но его действ1я по восточному вопросу съ начала 1853 года показались Европе 
несоответствующими прежнему характеру его политики. Иногда онъ говорилъ съ откро
венностью, отнимавшею всякое подозр’Ьт е у самыг ь педиверчивыхъ правителей; по
томъ онъ делалъ совершенно не то, что говорилъ съ такою 'прямотою. Это казалось 
хитростью; но хитрость эта высказывалась въ вещахъ, не имевшихъ обдуманности, въ 
действ1яхъ неразсчетлпвыхъ. Такимъ увидела его Европа въ 1853 и 1854 годахъ, по 
делу о восточномъ вопросе; но она увидела это ужь поздно, а когда решалось дело, 
въ начале 1853 года она считала его такимъ, какпмъ привыкла знать: человеком» 
твердымъ и нръвдивымъ, человекомъ мужественнымъ и гордымъ, который не могъ уни
зиться до лжи (55).



(55) Читатель увидитъ, Что лжи и не было, что Русскш императоръ 
и въ 1 8 5 3 —  1854 году оставался такимъ же человЬкомъ, какимъ былъ 
прежде, что дЬло объясняется обстоятельствами, устраняющими всякую на
добность предполагать перемЬну въ номъ: онъ только встрЬтилъ своими про
тивниками людей, какихъ еще не бывало между европейскими правителями 
его времени, —  людей, у которых ъ не было никакихъ правилъ и никакихъ 
убЬждешй и никакихъ цЬлей, кромЬ злонамЬреннаго интриганства. Онъ нз 
понялъ съ перваго раза, что за господа элизейш е комаашоны, которые за
хватили власть во Франц1и, какъ не поняли тогда этого и англшсш  пра
вители— ни Абердинъ, ни Россель, ни даже Пальмерстонъ, вообразивший, 
что понялъ ихъ, ни самъ Ратклиффъ Стратфордъ, которымъ безусловно восхи
щается Кинглекъ: всЬ надЬлалп ошибокъ, потому что не догадались съ 
перваго раза, что имЬютъ противниками (нашъ государь) и товарищами (ан
гличане) людей, у которыхъ только одна цЬль— одинаково обманывать всЬхъ 
безъ разбора, и одииъ принципъ: безъ всякаго колебашя губить миллюны 
людей, если можно черезъ это имъ самимъ добыть нЬсколько миллшновъ 
франковъ. Не понять такихъ людей съ перваго разса— ошибка стрсашная; но 
въ ней были виноваты почти всЬ правители и другихъ великихъ державъ, 
и особенно неизвинительна была она англичанамъ, которыхъ и не щадитъ 
Кинглекъ: мы увидпмъ, что онъ винитъ своихъ соотечественниковъ гораздо 
больше, чЬмъ русскаго императора.

Императоръ Николай былъ человЬкъ рЬзкаго характера, любилъ заниматься 
войскомъ и былъ веутомимымъ гевералъ-инспекторомъ своей арм1и; но онъ не любилъ 
войны. Онъ не былъ чуждъ стремлешямъ своей нацш по турецкому вопросу; но въ 
тогдашнее время (1852— 1853) онъ давно уже не думалъ воевать съ нею. Онъ вое- 
валъ съ нею вскорЬ по своемъ воцаренш. Но опытъ этой войны не понравился ему: 
она была очень тяжела для войска, сильно страдавшаго отъ болЬзней п недостатка; 
и хоть у султана еще не было тогда новой армш послЬ унпчтожет я старой янычар
ской, походъ былъ затруднителенъ для русскихъ. Дибичъ успЬлъ кончить войну бли
стательными  образомъ; но императоръ Николай все-таки увидЬлъ, что завоевать 
Турцш безъ содЬйствйя или одобрешя другихъ великихъ державъ—ДЬло слишкомъ тяжелое, 
оставилъ эту мысль, если имЬлъ ее прежде.— Но онъ зналъ, что гордость его нацы 
будетъ глубоко оскорблена, если турецкая импер1я распадется безъ участя Россш и 
безъ выгоды для стремлешя русской нацш войти въ Копстаитинополь. Потому, видя, 
что при существующихъ обстоятельствахъ русш е не могутъ овладЬть Константпно- 
полемъ, онъ рЬшилъ, что долженъ, въ ожпдаиш выгоднЬйшаго для него времени, 
охранять турецкую империю отъ распадешя. БолЬе 20 лЬтъ и дЬйсш я, и слова его 
соответствовали этому принципу, который вовсе и не былъ только маскою. Предпо
лагая, что когда нибудь Турц1я можетъ достаться въ добычу Россш, императоръ Ни
колай считалъ полезнымъ сохранять ее въ цЬлости для будущей выгоды Росси. Въ 
1833, онъ спасъ султана и его династш отъ погибели, остановивъ побЬдоноспую армш 
паши египетскаго.-—Въ 1840, онъ также показалъ себя вЬрнымъ покровителемъ сул
тана, искренно соединившись съ Анш ею и нЬмецкима великими державами для пред
отвращен а погибели, которою вновь угрожалъ Турцш Мехметъ-Алп.

Въ 1844, русский царь былъ въ Англш и внимательно всматривался, не найдетъ 
ли между нашими государственными людьми такихъ, которымъ надоЬло поддерживать 
существоваше Турецкой имперш. Онъ откровенно высказался Веллингтопу, лорду Абер
дину и Роберту Пилю. Но,— очевиднымъ образомъ потому, что не нашелъ сочувствйя, 
прекратилъ эти разговоры, сказавъ, что впрочемъ онъ и самъ держится такой же по
литики, какъ Аншя,— охраняетъ существоваше Турцш, и чтобъ это увЬреше дЬйство-
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вало сильнее, овъ оставилъ нашему министру инострапныхъ делъ формальное изложеше 
своей "системы, въ которой ручался и за Австрш, что она согласна съ нимъ. Наше 
правительство выразило полное свое соглаше съ тою частью записки царя, въ которой 
онъ говорилъ, каковы его принципы по турецкому вопросу при существующемъ по
ложеши дЬлъ; сказало, что согласно и съ очевидною истиною, что въ случае распа- 
ден1я Турецкой импер1и, очень полезно будетъ, если велит  державы будутъ действо
вать по соглашение между собою; ло главные люди тогдашняго министерства,— Вел- 
лингтонъ, Пиль и Абердинъ,— все трое одинаково прибавили, что не могутъ входить 
ни въ кашя обязательства на случай обстоятельстве, еще не кажущихся близкими. 
Вотъ существенное содержаше записки паря: «Рош я и Анш я обе проникнуты убе- 
ждешемъ, что общШ ихъ интересъ требуетъ, чтобы Турщя сохранила свою независи
мость и нынешня свои владешя. Согласныя въ этомъ принципе, Рошя и Анш я имеютъ 
одинаковый интересъ соединять свои усшля для охранешя Турецкой вмаерiи и для от-, 
вращешя всехъ опасностей, могущихъ угрожать ея существование. Поэтому, главная 
забота ихъ —предоставить Порте жить спокойно, не тревожа ее ненужными диплома
тическими придирками, и не вмешиваясь безъ крайней надобности, въ ея внутреншя 
дела». Объяспивъ, что наклонность Порты притеснять ея подданныхъ—хрисланъ 
должна быть останавливаема соединенными и дружелюбными увещан1яма всехъ выс- 
шихъ державъ, а не одинокими дейетвями какой нпбудь изъ нихъ, записка продолжаетъ: 
«Если все велиия державы открыто и искренно примутъ это за принципъ своей поли
тики, то оне могутъ съ основательностью надеяться, что сохранять существоваше 
Турщи. Но они не должны скрывать отъ себя, что она заключаете въ себе очень много 
элементовъ распадешя. Притомъ, оно можетъ быть ускорено непредвиденными обстоя
тельствами. При безвестности будущаго, можно кажется найти только одну основную 
мысль, действительно имеющую практическое зпачеше; она такова: опасность, могущая 
произойти отъ катастрофы въ Турщи, будетъ много уменьшена, если въ подобномъ слу
чае Росш  и Анш я успеютъ дойти до соглашешя о томъ, чтобы действовать за-одно. 
Это соглашенiе будетъ темъ полезнее, что съ нимъ будетъ вполне согласна и Авет̂ я: 
между ею и Росиею уже существуетъ полное соглаше».

Вообще, судя по всемъ действ1ямъ царя, можно сказать, что до 1853 года его 
политика относительно Турщи была выжидательная. Онъ имелъ своп планы о томъ, 
какъ воспользоваться ея распадешемъ, но не желалъ видеть этого распадешя прежде, 
чемъ успеетъ войти въ соглашеше съ Анш ею. Если бы онъ успелъ устроить это со- 
глашеше, онъ быть можетъ постарался бы ускорить раздроблеше владенШ султана. Но 
Анш я постоянно отказывалась входить въ обязательства, основанпыя на предполо- 
женш катастрофы, которую желала она отвратить; потому русш й императоръ вероятно 
привыкъ къ мысли, что судьба не предназначила Турецкой имперiи пасть upn его жизни 
и что ему не придется управлять ея разругаешемъ. Поэтому онъ взялъ другую сторону 
дилеммы, и не только на словахъ, но и на деле былъ усерднымъ охраннт еленъ госу
дарства, которое нельзя было ему разрушить. Но натурально было, что принужденный 
обстоятельствами держаться такой политики, онъ былъ недоволенъ ими, и когда Турщя 
сердила его, онъ несколько поддавался раздр'аженно противъ нея. Въ ташя минуты 
его действ1я колебались между влечешемъ разрушить ее и основательнымъ решешемъ 
его, что ему не следуетъ делать этого; изъ борьбы этихъ двухъ иотивовъ выходило 
направлеше, которое анш йская диплома т  характеризуете словамп: «стремлеше пр1- 
обресть господствующее вл1яше на политику Порты, для этого устранить влiянiе всехъ 
другихъ державъ на нее; действовать такъ, чтобы если не ускорить падеше Турщи, 
то хотя мешать ея упроченш и подготовить въ будущемъ для Росс1и возможность 
обратить въ свою пользу падет е этого государства, когда обстоятельства будутъ бла- 
гопр1ятны такому делу.

. —  137 —

Около того же времени, какъ Русш й императоръ былъ разсерженъ торжествомъ 
французскаго правительства по делу о святыхъ местахъ Палестинскихъ, была у ту-
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рокъ война съ черногорцами. Это тревожило Австрию, темъ болёе, что она знала о 
сочувствш русскаго императора черногорцамъ. Чтобы предупредить его вмешательство, 
австр1йск1й кабинетъ рёшилъ послать Порте безусловное требован1е немедленно вы- 
весть войска изъ Черногорья, русск1й царь одобрилъ это рёшеше; по всей вероят
ности, онъ узналъ его уже только когда Австрия уже решила выразить свое требо- 
ваше; но по совещаи ю ли или безъ совещашя съ нимъ она сделала такъ, онъ 
рЬшплъ действовать за-одно съ нею. Изъ Вены отправлялся съ австрй скимъ требо- 
ван1емъ въ Константинополь графъ Лейнингевъ; императоръ решплъ одновременно сь 
нимъ отправить и отъ себя чрезвычайная посла, съ поручеп1емъ объявить Порте, что 
отказъ султана вывести войска изъ Черногорья будетъ принять Росшею за объ- 
явлон1е войны ей Турщею н съ поручешемъ потребовать ио делу о
святыхъ местахъ Палестинскихъ. Такимъ образомъ, говоря, что вступитъ въ войну 
съ Турщею, если требоваа1е Австрш будетъ отвергнуто, царь долженъ былъ обозреть, 
въ какое положеше относительно другихъ великпхъ державъ станетъ Рошя въ подоб
ном̂  случае.

Больше всехъ другихъ державъ была заинтересована тутъ Австр1я. Ея прави
тельство постоянно держалось и теперь намерено было держаться той системы, что 
распадеше Турецкой имперш— вредно для Австр1и, потому что поставит ь южную гра
ницу ея въ соседство съ русскою. Но ова уже послала султану угрозу войною, и ей 
трудно было выпутаться изъ этой угрозы, еслпбы султапъ отвергъ ея требоваше. 
Императоръ Николай долженъ былъ ждать, что Австр1я будетъ его союзницею,—и 
будетъ именно съ тою целью, чтобы удержать его отъ разрушешя Турщи.

Это было бы стесннтельно для него. Но за то, действуя въ союзе съ Австр1ею, 
русш й императоръ могъ быть уверенъ, что Прусс1я не станетъ мешать войне, учаспе 
Австрш служило бы для Пруссш и всей Германш верньмъ ручательствомъ, что инте
ресы немецкой торговли на нижпемъ Дунае будутъ охранены.

Какъ приметъ это дело вовое французское правительство,—бонапартистское 
правительство?— это было неизвестно. Даже и предположеше, что оно станетъ подра
жать политике Наполеона перваго, не разъясняло вопроса: Яаполеонъ I  бывалъ и 
другомъ, и врагомъ Турщи. Впрочемъ, казалось, что нетъ особенныхъ причинъ ду
мать, что новый императоръ французовъ откажется участвовать въ раздробленш 
Турцш. А еслибы и отказался, онъ представлялся не страшенъ: русш й императоръ 
твердо решилъ не ссориться съ Анш ею; а. безъ Англш Ф>ранщя не могла ничего 
сделать въ стране, отделенной отъ нея всемъ протяжешемъ Средиземная  моря,—
такая война была бы слишкомъ опасна для Францш: «Если я и Англ1я согласны
(по турецкимъ деламъ), говорилъ имп(̂ ]̂ ^̂'Tü]̂ 'ь,-— то, мнеше другихъ заиадпыхъ державъ 
неважно.

Такимъ образомъ, для русскаго императора важенъ былъ только вопросъ объ 
Англш. Если онъ успеетъ согласиться съ нею о томъ, какъ распорядиться кусками 
Турецкой имперш, то онъ не будетъ введенъ въ опасность ра̂ дешем̂  этой имперш, 
но даже можетъ сделать что нибудь для ускорешя этой катастрофы. Во онъ самъ 
говорилъ, что знаетъ, что союзъ съ Анш ею зависитъ отъ расположешя не столько 
правительства Англш, сколько массы англШской нащи,— и онъ заботливо старался 
узнать ея расположеше.

Анш я издавна была загадкою для континептальныхъ государственпыхъ людей 
и публицистовъ; но въ тогдашнее время,-—съ ^ та 1851 года, имъ стало казаться,
что они разгадали ее. Имъ показалось, что она паиаетъ съ своею места въ ряду
державъ; и были факты, которые д'Мствительпо могли быть поняты въ этомъ смысле 
поверхностными наблюдателями. Анш я уже давно пренебрегала заботою о curb своей 
армш— иностранны сочли это признакомъ разслаблешя нацш. Правда, Швейцария и 
Северо-Американсюе Штаты показывали, что народъ можетъ быть вопнствеиъ, хотя 
не содержитъ многочисленной армш въ мирное время; но въ Англш было явлеше, вы
ставлявшее нацш въ другомъ внде. Множество людей честныхъ и уважаемыхъ ора
торствовали противъ всякой воинственности. Серьезнымъ ихъ желашемъ было только— 
продлить миръ, предостерегать нацш отъ безполезныхъ войнъ; но они въ своелъ



одушевленш заходили гораздо дальше, и наконецъ составили партш, доказывавшую 
нелепость всякихъ войнъ вообще,— Peace Parley, пария, безусловно превозносящая 
миръ. Былъ трет1й симптомъ: экзальтированное восхищеше дивнымъ развипемъ про
мышленности и техническвхъ наукъ; а въ довершет е впечатлЬпйя, лЬтомъ 1851, 
англичане обратились ко всЬмъ иащямъ съ проповЬдью этого поклонешя промышлен
ности и механикЬ, устроили всесветный хранъ для него—Хрустальный дворецъ все- 
м1рной выставки. Сущность дела была практичная и разсудптельная: англичане хотели 
дать себе и другимъ случай видеть новыя пзобрЬтешя, сравнить разныя издел1я, 
устроить большой промышленный митинга. Но континентальные наблюдатели вздумали 
приписывать выставке более глубокомысленное значет е: торжественное отречеше отъ 
всякаго господства, основаннаго на силе. И точно, въ Англш говорилось и писалось 
тогда много горячихъ речей и статей, имевшихъ подобный смыслъ. Самимъ англича- 
намъ показалось бы тогда неправдоподобно предсказаше, что не дальше, какъ черезъ 
три года, они будутъ громко требовать войны изъ-за дела, далекаго отъ прямыхъ 
авглШскпхъ пнтересовъ; темъ легче было ошибиться иностранцу, и нельзя строго 
порицать посланниковъ великпхъ державъ при Сснтъ-Джемскомъ дворе, если они 
тогда писали своимъ правительства» , что Анш я совершенно погрузилась въ занят1я, 
который должны мешать ей заботиться о внушенш уважет я къ ея голосу въ европей- 
скихъ политическихъ распряхъ.

Все это привело нпострапцевъ къ мпЬнш, что натура анш йскаго народа пзме- 
нилась, что отныне онъ будетъ держать себя смирно въ иностранной политике; а въ 
начале 1853 случилось, что первымъ министром̂  сталъ человекъ, имя котораго ка
залось ручательствомъ за миролюбйе Англш,— лордъ Абердипъ. Императоръ Николай 
услышалъ объ этомъ съ особенной радостью: когда, въ прежнее время, лордъ Абер- 
динъ былъ мпнистромъ иностранные  делъ, Анш я не согласилась на просьбы Австрш 
вступить съ нею въ союзъ на защиту Турцш. А между темъ, именно то обстоятель
ство, чго лордъ Абердинъ былъ первымъ мивистромъ, повело теперь къ войне.

Было и другое обстоятельство, • подкреплявшее надежду, что возстановлет е ди- 
наст  Бонапарте новедетъ къ возобновлению хпщнпческихъ плаповъ Наполеона I, по
этому пе желали разрыва между державами, изъ которыхъ состоялъ велии й союзъ, 
назвергиувшШ Наполеона I, и были бы иротивъ того, чтобы они перессорились лишь 
изъ-за желат я Англш продолжать прежнюю ея политику по турецкимъ деламъ. Да 
и сама но себе эта политика, хотя была принимаема вождями обеихъ партйй, чере
дующихся въ управленш, была одобряема далеко не всЬяи- въ Англш: люди, замеча
тельные по своему в;пянш на публику, не считали противнымъ интересу Англш то, 
чтобы она спокойно допустила совершиться изгпашю турокъ изъ Европы. По всЬмъ 
этимъ обстоятельствам̂  русш й императоръ находплъ, что если когда, то именно те
перь Анш я можетъ допустить его раздробить Турецкую империю, быть можегъ даже 
помогать ему въ этомъ.

Представителемъ Англш при его дворЬ былъ сэръ Гампльтонъ Сеймуръ; еще до 
своего пр1Ьзда въ Росст  онъ былъ пзвЬстенъ, какъ человЬкъ очень уважающей импе
ратора Николая и потому былъ принять имъ съ удовольств1емъ. Онъ не былъ чело
векъ раболЬпный къ царю,—но изъ депешъ его видно, что онъ находплъ большое 
удовольств1е, когда русш й самодержецъ бесЬдовалъ съ нимъ. Надобао прибавить, что 
онъ былъ человЬкъ, умЬвшШ понимать смыслъ словъ, съ которыми обращаются къ 
нему и отвечать кстати, умно, такъ, что разговоръ съ нимъ шелъ легко и дЬлался 
прямодушенъ.

9 января 1853, онъ былъ на вечерЬ у великой княгини Елены Павловны; импе
раторъ подошелъ къ нему и завелъ съ нпмъ разговоръ.

«Вы знаете, сказалъ онъ, мой желашя относительно Англш; то, что я го- 
ворилъ вамъ прежде, я повторю и теперь: я всегда желалъ быть въ тЬсной 
дружбЬ съ Анш ею, и увЬренъ, что эти мои отношет я къ ней останутся прочны. 
Повторяю вамъ: важнейшая для меня и для англШскаго правительства вещь—  
то, чтобы мы,— я и оно,— были въ самыхъ хорошихъ отношет яхъ между собою.
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И никогда не было больше надобности въ этомъ, чЬмъ теперь. Прошу васъ передать 
эти мои слова лорду Джону Росселю (56). Когда мы согласны между собою, я со-

(56) Бывшему тогда министру иностранныхъ дЬлъ.

вершенно не безпокоюсь объ остальной Западной ЕвропЬ,—ни мнЬшя, ни намЬрешя 
ея другихъ державъ, кромЬ вашей, не важны. Турщя—это другое дЬло; она въ кри- 
тическомъ состоянш, и можетъ ввести въ хлопоты всЬхъ насъ. До свиданья».

Императоръ пожалъ руку Сеймуру, думая, что этимъ и кончится разговоръ; но 
опытный дппломатъ увидЬлъ и тутъ благопр1ятную минуту для объяснешя и уловилъ 
ее; когда императоръ взялъ его руку чтобы проститься, онъ сказалъ: «Государь, если 
вы позволите, я желалъ бы быть съ вами очень смЬлъ». «Пожалуйста, будьте; что 
такое», отвЬчалъ императоръ. «МиЬ было бы большимъ удовольствiемъ, если бы ваше 
величество прибавили два-три слова, которыми успокоилась бы тревога изъ-за турец- 
кихъ дЬлъ, возбуждаемая въ нашемъ правительст ве текущими событ ми. Быть можетъ 
вамъ угодно будетъ прибавить къ вашему порученш мнЬ какое нпбудь увЬреше въ 
этомъ смыслЬ». Видъ п голосъ императора были добры и ласковы, по показывали, 
что онъ не имЬлъ намЬрешя говорить съ сэромъ Гамильтономъ о демонстрации, кото
рую думалъ тогда сдЬлать движешемъ войскъ къ турецкой границЬ. Однако же,— 
вначалЬ какъ будто неохотно, потомъ воодушевлясь, прямодушно и рЬшительно, онъ 
сказалъ: «ДЬла Турщи въ болыпомъ разстройствЬ; кажется, что она распадается; ея 
падеше будетъ фактомъ очень непрйятнымъ; но необходимо, чтобы Англ1я и Росс!я 
согласились по этому вопросу, и чтобы ни одна нзъ нихъ не дЬлала въ немъ ничего 
важнаго, не увЬдомивъ о томъ другую». Сеймуръ отвЬчалъ, что, безъ сомнЬшя, слЬ- 
дуетъ поступать такъ; но императоръ, продолжая безъ перерыва, сказалъ: «Да, у 
насъ на рукахъ больной (57),— очень трудно больной; я говорю вамъ: будетъ очень

(57) Вотъ оно, знаменитое выражет е „больной",— „который умретъ“—  
выражеше, которое твердилось потомъ нЬсколько лЬтъ въ ЕвропЬ; я но- 
попробую разобрать его и всЬ эти разговоры съ той точки зрЬшя, которая 
кажется мнЬ болЬе основательною, чЬмъ тогдашн1е, да и нынЬшше толки.

болыпимъ несчаспемъ, если онъ,—нынЬ, завтра,— исчезнетъ изъ числа жпвы ъ,—а 
въ особенности, если онъ исчезнетъ прежде, чЬиъ успЬютъ быть улажены всЬ необ- 
ходпмыя по этому случаю мЬш. Но теперь не время говорить объ этомъ».

22 января императоръ н анш йш й посланникъ опять имЬлп разговоръ. «Я за
сталъ государя одного; онъ принялъ меня очень ласково,— писалъ тогда Сейиуръ,— 
встрЬтилъ меня словами, что я, какъ ему тогда (9 января) показалось, имЬю желаше го
ворить съ нпмъ о восточныхъ дЬлахъ; что онъ не имЬетъ причинъ уклоняться отъ такого раз
говора, но должевъ начать съ времени, довольно отдалепнаго. «Вы знаете, сказалъ онъ, 
мечты и проекты, которымъ любила предаваться императрица Екатерина!^); они иереда-

(58) Императоръ говоритъ объ извЬстномъ планЬ Екатерины П  завое
вать Константинополь. Она дЬйствительно имЬла такую мысль; но не должно 
забывать, что когда окончательно очаровалась она этою надеждою, —  
около 1770 года, если не раньше, отношешя высшихъ державъ 
были совершенно иныя: Австрия еще была постоянною союзницею Россш въ 
войнахъ съ Турщею; тогда можно было надЬяться на устройство такой коа- 
лицш, въ которой всЬ державы, кромЬ Францш, были бы согласны отдать 
Россш Константинополь. ВпослЬдствш, когда границы Россш раздвинулись 
на западъ, Гермашя, Франщя, Анш я уже получили наклонность поддержи
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вать Турцш какъ орду, связывающую дёйигая сосёда,~котораго онё стали 
опасаться; нётъ никакого сомнётя, что планъ завоевать Константинополь 
сформировался прежде, чёмъ началось это опасен1е. Правда, что громкую 
известность получилъ онъ уже послё этой перемёны въ расположены  За
падной Европы къ намъ; но принятъ онъ былъ гораздо раньше, и Фридрихъ I I  
уже въ 1770 году велъ съ Австр1ею и Рош ею переговоры, основанные на 
твердой его увёренности, что Екатерина I I  желаетъ ■ владёть Константинопо
лемъ.— Съ той поры, какъ отношешя Россш къ Западной Европё измёни- 
лись,— а они измёнились въ томъ смыслё задолго до второй турецкой войны 
императрицы Екатерины,— сама Екатерина могла мечтать и вёроятно мечтала 
о прежнемъ своемъ планё быть владычицею Босфора; но едва ли сама она 
придавала тогда серьезное практическое значет е этимъ мечтамъ; могъ увле
каться этимъ планомъ Потемкинъ; но едва ли съ 1775 года завоеваше Кон
стантинополя было серьезнымъ практическими  стремлешемъ русской политики. 
Обстоятельства были уже не тё. Поэтому, надобно полагать, что императоръ 
Николай говорилъ и совершенно прямодушно и совершенно вёрно, выражаясь 
объ этомъ проектё словомъ „мечта" .  И  въ политикё, какъ во всёхъ дру
гихъ дёлахъ, предубёждеше долго переживаетъ причину, его породившую, и 
очень часто овладёваетъ настроешемъ большинства только уже тогда, когда 
эта причина давно исчезла. Подробный разборъ фактовъ, по всей вёроятности, 
доказалъ бы, что въ первой половинё X IX  вёка Западная Европа напрасно 
тревожилась тёмъ, что покойный государь назвалъ теперь „мечтою" .- Но—  
это великое несчасте— русскихъ публицистовъ не было въ первой половинё 
X IX  вёка; да и западные публицисты не имёли средствъ достаточно позна
комиться съ фактами нашей исторш. Отъ этого и Росс1я, и Западная Европа 
много страдали, не понимая другъ друга: предубёждешя, по восточному вопросу 
укореняв1шяся въ публикё, привели, наконецъ, къ такому прискорбному резуль
тату" какъ та напрасная война, о которой разсказываетъ Кинглекъ. Западная 
Европа не повёрила и не могла повёрить императору Николаю, потому что 
70 лётъ твердила противное его словамъ. А твердила потому, что не имёла 
средствъ узнать истину о Россш заблаговременно. Англшсй е и нёмеци е 
правители увлечены были общею ошибкою обществъ, въ которых ъ жили.

ны предашемъ п нашему времени. Но наслёдовавъ громадный территор1альныя вла- 
дёшя, я не наслёдовалъ этихъ иллюзИй,— илн этихъ намёренШ, если вамъ угодно такъ 
называть ихъ. Нётъ; мое государство такъ обширно, такъ хорошо обстановлено во 
всёхъ отношешяхъ, что неосновательно было бы мнё желать увеличена моихъ вла- 
дёшй или моего могущества, что напротивъ, я самъ первый скажу вамъ: наша глав
ная, быть можетъ, наша единственная опасность—опасность, которая возникла бы изъ 
того, если бы увеличилось наше государство, и безъ того уже слишкомъ обширное.

Одно изъ пограничныхъ намъ государствъ—Турщя; и при нашемъ нынёшвемъ 
положен1и, мы должны быть очень довольны такимъ сосёдствомъ. Прошли времена, 
когда намъ былъ сколько нибудь грозенъ воинственный фанатизмъ турокъ; а между 
тёмъ, эта имиерИя еще настолько сильна,— или до сихъ поръ была сильна, что могла 
сохранять свою независимость и пользоваться уважешемъ отъ другихъ державъ.

«Но въ Турецкой имперш есть много миллюновъ хриш апъ; я долженъ охранять 
ихъ интересы; и право на то дапо мнё трактатомъ. Я могу сказать, что пользуюсь 
этимъ правомъ съ умёренностью; и охотно признаюсь, что иногда оно имёетъ зпачи-
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тельныя неудобства; по я не могу уклониться отъ иснолнешя долга, формально лежа- 
щаго на мне. Наше русское испов-Ьдаше принято нами отъ востока, и есть чувства, 
есть обязанности, которыхъ я не могу забывать.

«Теперь: Турцш, находясь въ томъ состоянш, которое я характеризооалл, по
степенно впала въ такое разслабленйе, что ири всемъ нашелъ желаши продлить жизнь 
больного, какъ я говорилъ вамъ иадняхъ,— и прошу васъ верить, что я не менее васъ 
желаю продлешя его жизни,— онъ можетъ вдругъ умереть на нашихъ рукахъ. Мы не 
въ силахъ воскрешать мертвыхъ: Если Турецкая имперня падетъ, она падетъ безвоз
вратно. И потому спрашиваю васъ: не лучше ли впередъ обдумать случай, очень ве
роятный, чемъ подвергаться хаосу, путанпце и неизбежной всеобщей войне,.— вещамъ, 
которыя будут ь необходимыми следствйями катастрофы, если она случится неожиданно 
и прежде, чемъ будетъ составлено соглашеие на этотъ случай.—Вотъ предмету на 
который я прошу васъ обратить вннмат е вашего правительства».

Сэръ Гампльтонъ Сеймуръ отвечалъ объяснет емъ, что анш йское правительство 
вообще имеетъ правиломъ не принимать на себя обязательствъ по фактамъ, еще не 
наступившимъ и что англййская нац1я вероятно была бы не расположена къ плану 
впередъ распорядиться наследствомъ стараго друга и -союзника.— «Правило вашего 
правительства -  п вообще всегда хорошо,— возразилъ императоръ, а въ особенности 
хорошо во времена шати я, переменчивыя, подобиыя нынешнему; но все-таки, очень 
важно и полезно то, чтобы мы поняли друга друга и не дали событ1ямъ захватить насъ 
врасплохъ. И вотъ, я желаю сказать вамъ, какъ другъ Англш и какъ дж ент л ьменъ; 
если Англ1я и я, мы согласимся по этому делу, то мнешя и нам'Ьрешя остальныхъ 
державъ не важны для меня,—для меня будетъ-все равно, что захотятъ делать и 
говорить друпя державы. И такъ, я прямо скажу вамъ, что еслп Апш я думаетъ 
ныне-завтра взять въ свое владенйе Константинополь., я не допущу этого. Я не при
писываю ей этого нам'Ьрешя, но въ подобныхъ случаяхъ лучше договаривать все до 
конца. Она не хочетъ захватить Константинополь; я точно также расположенъ дать 
обязательство не входить въ него,— государемъ, не входить; временно занять его мо
ими войсками, это другое дело: можетъ случиться, что если все будетъ предоставлено 
игре случая, если не будетъ сделано предварптееытго соглашеня, то обстоятельства 
поставить меня въ надобность временно занять Константинополь моими войсками».

20 февраля императоръ подошелъ къ сэру Гамильтону на вечере у Великой кня
гини, супруги наследника престола (нынешней императрицы) съ самою любезною ла
скою отвелъ его въ сторону, со словами, что хочетъ поговорить съ нимъ, и сказалъ: 
«Если ваше правительство приведено къ убеждение, что Турцш сохраняетъ каше ни- 
Оудь элементы жизаи, это значить, что баше правительство получало неверныя све- 
дешя. Повторяю вамъ, что больной умираетъ, и мы никакъ не должны допускать, 
чтобы такое событе застигло насъ врасплохъ. Мы должны прейти къ какому нибудь 
соглашенш».

Сэръ Гамильтонъ почелъ себя въ праве заключить изъ этого, что въ мысляхъ 
царя распадеше Турецкой имперш совершенно признано деломъ близкииъ.

На другой день императоръ опять пригласилъ къ себе сэра Гамильтона, сталъ 
доказывать ошибочность такого взгляда анш йскаго правительства, что оно хочетъ 
-продолжать смотреть на Турцию какъ на державу, которая можетъ остаться и веро- 
ятпо останется въ своемъ прежнемъ виде,— и наконецъ, высказалъ свою столь долго 
умалчивавшуюся мысль, которою надеялся привлечь Англию въ союзъ съ собою. Быть 
можетъ не такъ трудно, какъ вообще полагаютъ, пр1йти къ удовлетворительному со- 
глашешю о распределены турецкихъ владЬшй, въ случае распадепш Турецкой импе
рии, сказалъ онъ, и продолжалъ: «Молдавш и Валахш, на факте, уже и теперь не
зависимым государства, находящаяся подъ моимъ покровительством̂ ; это можно бы ос
тавить безъ перемены: Сербш могла бы получить такую же форму правленш; Вулга- 
рш-—тоже: я пе вижу причинъ, почему бы эта земля не могла стать независимымъ 
•государством̂ . Теперь, о Египте. Я вполне понимаю важность этой страны для Англш. 
Потому скажу только: если, въ случае распределешя наследства султана, вы возьмете 
-себе Егинетъ, я не имею возражешй противъ этого. Тоже самое могу я сказать о



Кавди: этогъ островъ быть можетъ годится для васъ; и я не вижу причинъ, почему 
бы не стать ему англШскимъ владЬщеиъ».

«Я не желалъ,—писалъ министерст ву сэръ Гамильтонъ,—чтобы императоръ по- 
дуиалъ, будто представитель анш йскаго правительства соблазнился этимъ предложе- 
шемъ; потому я отвЬчалъ только, что, сколько мнЬ извЬстно, желан1я Апгл1и относи
тельно Египта не простираются дальше того, чтобы установить прочное и удобное со- 
общеше съ Индйею.— «Хорошо»,— сказалъ императоръ:— «дайте вашему правительству 
случай высказаться вновь по этому дЬлу полнЬе и рЬшительпЬе. Я имЬю довЬр1е къ 
англШскому правительству. Я желаю отъ пего не обязательства, не формальной кон- 
венщи: я хочу только откровенная  обмЬва мыслями, и въ случаЬ надобности, попрошу 
у анш йскаго правительства джентельменскаго слова,—этого будетъ достаточно ме
жду нами».

Въ отвЬтъ на это, англШское правительство сказало, что не имЬетъ никакой 
мысли стремиться къ овладЬню ни Константинополемъ, ни какою другою частью Ту
рецкой имперш; выразило свое довольство увЬрешемъ царя, что и онъ также чуждъ 
всякаго подобнаго желашя, и въ заключен1е, очень любезно, но совершенно ясно и бе
зусловно, отказалось вступить въ какое бы то ни было тайное соглашет е сь Росйею 
для рЬшет я восточнаго вопроса.

Эти переговоры, происходившие въ январЬ и февралЬ 1853, были ведены между 
русскимъ императоромъ и англ1йскимъ правптельствомъ на томъ подразумЬвающемся ус- 
лонiи, что должны остаться строгою тайною; и болЬе года дЬйствнтельно оставались. 
Ниже мы увидимъ, при какихъ обстоятельствахъ тайна была обнародована и какое вл1- 
ят е имЬло это открьт е на расположен̂  умовъ въ ЕвропЬ и Англш.

Ж мы тогда посмотримъ внимательно, въ самомъ ли дЬлЬ эти разговоры 
имЬли такое сильное в л я т е на ходъ событ1й, какое обыкновенно приписы- 
ваютъ имъ; дЬйетвительно ли они, или кашя нибудь друг1я вещи возстано- 
вили противъ Росс1и Европу. А теперь мы займемся не внЬшнимъ влгяшемъ 

. э т ихъ разговоровъ, а самымъ ихъ содержашемъ.
Скажу прямо: н Западная Европа и русская публика находить въ нихъ 

предметы для сильнаго порицашя. Оно кажется мнЬ неосновательно. —  Бъ 
мысляхъ, который сообщалъ покойный государь Сеймуру, дЬйетвительно есть 
важная ошибка: она состояла въ непониманш истиннаго характера и поло- 
жешя новаго французскаго правительства. Покойный государь въ 1853 году 
сказалъ, какъ говорилъ въ 1844 году: „Если я и Анш я согласны, остальныя 
правительст ва не важны для меня въ этомъ дЬлЬ“. Въ 1844 году это, по всей 
вероятности, было основательно: Франщя не имЬла особенной надобности го
рячиться на дЬйсш я Россш по турецкимъ дЬламъ, когда Анш я не находила 
бы въ этихъ дЬйсш яхъ причинъ для войны. Но теперь было обстоятельство 

■ совершенно другого рода. Люди, которые сами по себЬ не были важны, ви- 
дЬли себя въ такомъ положеши, что завтра будутъ казнены по законному 
суду, если нынЬ не надЬлаютъ новыхъ преступленш и бЬдъ. А когда люди 
видятъ себя въ такомъ положеши, они очень способны надЬлать огромных ъ 
бЬдъ: отчаяше даетъ и силу, и хитрость, и храбрость. Потому и анш йское 
правительство и русш й государь скоро были впутаны въ бЬды новымъ фран- 
цузскимъ правительством^ — и впутаны именно потому, что. не предполагали 
съ какими цЬлями, по какимъ своимъ надобностямъ оно должно дЬйствовать. 
Не предвидЬть этого была большая ошибка.

Но покойный государь раздЬлялъ ее съ огромнымъ болынинствомъ пра
вителей и дипломатовъ всЬхъ европейскихъ державъ и въ томъ чиелЬ Ан-
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ш и. Порицать его за нее было невозможно; да порицатели сами еще оста
вались совершенно не замечающими ее, запутанными въ ней, когда стали 
порицать. Осужденье привязалось къ другимъ сторонамъ разговоровъ. По- 
смотримъ, основательно ли привязалось.

Западная Европа нашла проекта покойнаго государя слишкомъ увели
чивающими  могущество Россш, потому вреднымъ для всехъ остальпыхъ 
европейскихъ державъ. Потому вознегодовала. Русская публика тоже нашла, 
что проекта необыкновенно расширяетъ могущество Россш, но изволила усмо
треть въ своей мудрости, что такИя мысли не должны быть высказываемы 
передъ иностранцами, что подобные проекты сл4дуетъ держать въ секрете, 
потому тоже вознегодовала. Посмотримъ, умно ли пост упила Западная Европа 
и возлюбленная мудрая российская публика. Конечно, я говорю не о всехъ 
людяхъ въ Западной Евроопе и въ русской публике: и тамъ, и у насъ было 
меньшинство, разсуждавшее, по моему мнет ю, справедливо; но я говорю про 
огромное большинство и тамъ, и у насъ. Оно действительно разсудило такъ, 
какъ я описалъ,— правильно ли разсудило, я попробую разобрать.

Разсуждешя начинались какъ съ факта очевиднаго, еъ того, что въ 
этихъ разговорахъ выражено намеренИе Россш овладеть Константинополемъ 
и другими частями Европейской Турцш. Это намеренИе показалось Западной 
Европе очень вреднымъ. Но если бы оно действительно исполнилось, точно 
ли принесло бы оно вредъ Западной Европе. —  Это зависело бы отъ того, 
какъ приняла бы Западная Европа такой факта. Если бы она взглянула на 
него съ разсудительной точки зренИя, которую я постараюсь разъяснить, то 
она осталась бы спокойною, холодною, только сожалеющею о Россш зритель
ницею факта, и дело обошлось бы безъ малейшаго вреда для Западной Ев
ропы, безъ потери одного крейцера или сантима для нея, не только безъ 
потери одного человека,-— напротивъ, дело послужило въ большую выгоду ея 
торговле и вообще материальному прогрессу: смёна турецкой власти какою 
бы то ни было другою,— не только русскою, но хоть бы даже и не лучшею, 
чемъ тогдашняя (и нынешняя) французская, все-таки была бы выгодна для 
развитИя международной коммерции.— Но, безъ всякаго сомнешя, у Западной 
Европы не достало бы благоразумИя и разсчетливости оставить факта завла- 
дЪнИя развиваться безъ ея вмешательства, по его внутреннему закону: она 
перетрусила бы, раскричалась бы, вооружилась бы и пошла бы совокупными 
силами всехъ четырехъ великихъ своих ъ державъ со всею ихъ свитою вое
вать противъ русскихъ. (Изъ последующаго хода переговоровъ мы увидимъ, 
что эта коалицИя ужо и составлялась). Тогда, конечно, война была бы еще 
гораздо громаднее, продолжительне е, гибельнее для Европы и РоссИи, чемъ 
Дупайеко-Крымская. Занявъ такИя позицИи, какъ Босфоръ и Дарданеллы, 
РоссИя могла бы бороться на крайнемъ юге еще несравненно упорнее, чемъ 
въ Севастопольской позицИи, где у нашего войска не было подвоза съ моря, 
и на многИя сотни верста сухого пути не было плодородныхъ и населенныхъ 
областей: тамъ подвозъ по Черному морю былъ бы свободенъ, богатый хле- 
бомъ и всякимъ провИантомъ области были бы подъ бокомъ у насъ. Но 
тогда былъ бы лишь второстепенный, —  хотя еще более севастопольская) 
убийственный театръ войны: война шла бы по всей западной границе; на-



—  145 —

ученныя 1812 годомъ, западно-европейски  арм1и не побежали бы, сломя 
голову въ одну кампанш до Москвы, но въ нисколько походовъ прочно от
теснили бы русская войска до Смоленска и Шева, утвердились бы на всей 
Днепровской лиши. Едва ли бы удержалась за нами и линш Невы. Импера
торъ Николай даже и не думалъ о возможности подвергать себя и Россш 
такому страданш,— мы увндимъ ниже, что онъ вовсе не расположепъ былъ 
къ разрыву со всеми четырьмя великими державами, действующими за-одно. * 
Онъ именно хотелъ предотвратить всякш шансъ подобнаго положешя, когда 
пастойчиво говорилъ Сеймуру: надобно условиться, поладить, чтобы не по
пасть всемъ намъ, противъ нашего желашя, въ общую Европейскую войну.

Но пора ли была говорить объ этомъ? действительно ли кризисъ по 
восточному вопросу приближался?— Западная Европа тогда твердила: „нетъ“ , —  
мы, русш е, мало привычные разсуждать о политике, на половину верили 
своимъ газетамъ и журналамъ, говорившимъ „да“, на половину— авторитету 
Западной Европы. Теперь и Западная Европа почти соглашалась, что кри
зисъ былъ близокъ. .

Въ  Малой Азш турки населяютъ внутреннее пространство, между темъ, 
какъ все три берега (кроме небольшой доли сЬвсрнаго между устьемъ 
Кызылъ-Ирмака и Трапезунтомъ) заняты сплошною каймою гречеекаго наеелешя, 
врезывающагося довольно глубоко и внутрь страны по долинамъ рекъ Мендересъ- 
Чая и Сакарш (*); трудно сказать, каково близкое будущее въ этой стране, где 
образованнейшее меньшинство занимаетъ болео выгодную позиц1ю, но турки 
составляютъ большинство. Судьба Мало-Аз1ат<жой части Турецкой имперш—  
дело, зависящее отъ постороннихъ вмешательствъ и случайностей. Но вопросъ 
о ближайшемъ будущемъ турецкаго племени въ Европе— вещь, не подлежа- . 
щая никакому сомненно: дело быстро идетъ къ тому, что съ турками, въ 
ихъ городахъ-лагеряхъ. Стамбуле. Адр1анополе, и другихъ пронзойдетъ то 
же, что въ половине X Y I  века произошло съ ихъ одноплеменниками въ 
Казани и Астрахани: сами по себе европейш е турки, какъ наши казансы е 
татары, племя очень хорошее, съ которымъ легко могутъ уживаться славяне,—  
даже водить знакомство и дружбу; но ведь невозможная же была вещь, 
чтобы Поволжье оставалось татарскою землею, когда эта земля стала иметь 
больше славянскаго населешя, чёмъ татарскаго. А Поволжье, съ Казани и 
ниже, еще и теперь, не только въ ХУ1 веке, имело бы меньше натураль
ной невозможности сох ранять своихъ прежнихъ хановъ, чемъ Европейская 
Турцш. Взгляните на большую этнографическую карту Европы въ томъ же 
атласе: широкое пространство около Казани и на югъ, и на занадъ, и на 
сЬверъ населено татарами. Этотъ широкш выступъ ихъ на оба берега Волги 
примыкаетъ съ востока къ огромному татарскому пространству; русское насе- 
леше около самой Казани— оазнсъ; кругомъ ея также, даже н теперь только 
оазисы русских ъ. Объ Астрахани и говорить нечего: на сотни верстъ кру
гомъ сплошная калмыцкая и татарская краска. А въ Европейской Турцш 
не только нетъ этого— нетъ даже и той путаницы племенъ, которая затруд-

(*) По карте № 8 Этнографичеекаго отдела атласа Берггауза. 
Кинглекъ. 10
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няетъ развязку дЬла въ восточной половинЬ собственной Австрiйской импер1и, 
гдЬ славяне перепутаны съ нЬмцами, и въ королевствЬ Венгерскомъ съ его 
вассальными землями, гдЬ перепутаны съ славянами (и на юго-востокЬ съ 
румынами) венгры и отчасти иЬмцы. НЬтъ, въ Европейской Турщи каждое 
племя плотно, округленно, неразрывною массою занимаетъ сплошь свою землю. 
На сЬверъ отъ Дуная— одни валахи;. на югъ отъ Дуная на западЬ — одни 
сербы, на востокЬ— одни болгары; южнЬе сербовъ— одни арнауты, южнЬе 
болгаръ— одни греки. ВсЬ края и грани разлома такъ ясны и чисты, какъ 
нельзя желать лучше. Турки въ ЕвроиЬ чисто то же, что Дештъ-Кыпчак- 
ская власть надъ Москвою, Тверью, Рязанью въ началЬ царствовашя 1оаниа Ш. 
Она не можетъ продержаться двухъ лЬтъ безъ охранен1я запротительнымъ 
голосомъ другихъ европейскихъ властей. Въ  X Y I I  вЬкЬ было не то: боль
шинство племенъ, подвластныхъ Турщи, столько же заботилось о независи
мости, сколько теперь заботятся о ней гнндусы въ Остъ -Нндш. Да и до 
конца прошлаго вЬка было мало перемЬны. Но съ начала, а въ особенности 
съ 20 -тыхъ годовъ нынЬшияго вЬка стало уже совершенно не то, и въ 
1848 году было ясно, что безъ австршскаго и русскаго охранешя султанъ 
переЬхалъ бы жить въ Эрзерумъ или Бруссу. Теперь это на время отвра
щено результатомъ Севастопольской войны;.но въ 1851, 1852 еще не было 
опекунства великихъ державъ надъ Турщею; она могла развалиться и нев
значай, и разваливалась; уже лЬтъ за десять, пятнадцать до Крымской войны 
турецкш вопросъ былъ въ дЬйетвительности, а съ 1848 даже и оказался 
для многихъ правителей, въ томъ числЬ для русскихъ, находящимся въ поло- 
женш, очень похожемъ на знаменитый испанскШ вопросъ послЬднихъ годовъ 
X Y H  вЬка: императоръ Николай теперь, какъ тогда Людовикъ X IY ,  чув- 
ствовалъ, что не нынЬ-завтра къ нему въ руки повалится держава, склеен
ная изъ разныхъ кусковъ, что остальная Европа не допустить его безъ 
упорнЬйшей борьбы вступить во владЬше этимъ богатымъ наслЬдствомъ, такъ 
что, при всемъ своемъ богатствЬ, оно будетъ для него раззорительно.

Мы знаемъ , на что рЬшался Людовикъ, чтобы отвратить отъ себя это 
раззореше: онъ согласился на полюбовную сдЬлку съ державами, которыя 
иначе должны были стать главными дЬятелышцами въ союзЬ противъ пего. 
На эту попытку склонилъ его Вильгельмъ I I I ,  величайшш дипломатъ того 
вЬка и можетъ всей новой исторш, безусловный распорядитель иностранной 
политики двухъ державъ изъ числа трехъ, которыя должны были въ случаЬ 
неудачи сдЬлки составить коалицию противъ Людовика. Благодаря искусству, 
твердости и безпристрастш Вильгельма Ш  были составлены услов1я, мирно 
разрЬшавш1я страшный вопросъ.— В ъ  течет е полутораста лЬтъ почти всЬ 
историки находили отвратительными, безнравственными эти условгя Вильгельма 
съ Людовикомъ о раздЬлЬ испанской монархш. Но они осуждали нхъ потому 
только, что останавливались на словахъ „раздЬлъ чужихъ владЬнш" — „раз- 
дроблеше государства'*— „тайная конвенщя“ и т. д. Наконецъ, Маколей, изъ 
уважешя къ своему герою, рЬшился вникнуть въ сущность дЬла, не конфу
зясь неблагозвуч1я словъ, подъ которыми оно было извЬстно.— Вообще я не 
очень-то расположенъ соглашаться съ Маколеемъ: почти постоянно онъ бро- 
дитъ довольно мелко. Но тутъ любовь къ Вильгельму дала ему силу стать



на точку зрет я, дййств т̂̂ с̂̂ ь̂по высокую. Прочтите въ изданномъ после его 
смерти поме „И сторш Англш“ разборъ вопроса о • проекте раздела испан
ской мо1̂̂<арх1и, составленном» Вильгельмомъ и принятом» Людовикомъ,— это 
очень честныя и хорош1я, не только хорошо нсаписа1шыя страницы. Обдумавъ 
ихъ, невозможно оставаться въ сомненш: проектированное решет е вопроса 
полюбовною сделкою о раздробленш испанской монархш не было дурнымъ 
деломъ. .

Сделка эта рушилась. У  Людовика не достало ума и твердости устоять 
противъ соблазна, когда представился удобный случай отступиться отъ вея. 
Но то, что онъ хоть на время жертвовалъ своею суетностью истинному инте
ресу своей династш, своей нащи и всей Европы,— это одно изъ немногихъ 
■его дЬйспвШ, смягчающихъ приговоръ исторш надъ нимъ, какъ правителемъ 
л человекомъ.

Возьмемъ изъ того же Маколея другой случай. Вильгельмъ хотелъ 
поскорее кончить войну съ Людовикомъ, мешавшую заняться переговорами 
о полюбовной сделке по испанскому вопросу. Въ  Рейсвейне собрался кон- 
грессъ изъ лучшихъ дипломатовъ того времени. Они толковали, спорили, и 
у нихъ не выходило ничего путнаго, потому что дело было страшно много
сложное и запутанное. Маколей довольно мелочно прнписываетъ неудачноспь 
ихъ занятш только ихъ педантству и формализму. Тогдашшя дипломатиче
ская формы действительно были смешны и вялы. Но въ сущности, прово
лочка происходила не отъ нихъ. Вопросы, которые надобно было решить, 
действительно были щекотливы и запутаны. Вильгельмъ решилъ пойти на 
проломъ , повести переговоры съ Людовикомъ и его интимнейшими советни
ками мимо конгресса и толпы дипломатовъ, черезъ— кого же?— у него былъ 
Портландъ; но кого же взять посредникомъ со стороны Людовика?— Виль
гельмъ выбралъ маршала Буффлера, который наверное имелъ меньше дипло- 
матическаго искусства и меньше сведЫ й въ политическихъ делахъ, нежели—  
не только покойный русси й государь, правитель во всякомъ случае солидный, 
но даже и Людовикъ X IV , правитель пустой, вздорный. Буффлеръ имелъ 
одно качество, которое Вильгельмъ нашелъ уже достаточно обезпечивающимъ 
способность фрапцузскаго маршала къ этому делу: маршалъ былъ человекъ 
прямодушный, и именно его прямодуш1е, по мнЬнш Вильгельма, должно было 
дать ему силу вникнуть въ сущность дела, понять ее очень ясно. И  точно, 
Буффлеръ отлично понялъ сущность дела,' и благодаря этому обстоятельству, 
зависевшему единственно отъ его прямодуш1я, дело уладилось очень гладко 
и быстро, съ такою выгодою для Францш (какъ и Англш) и для Людовика 
(какъ и для Вильгельма), какихъ не пршбрели' бы Франщя и Людовикъ 
черезъ Рейсвейпскш конгрессъ. Кто подумаетъ, что Буффлеръ не велъ дело 
своего государя и нащи очень хорошо, или что Вильгельмъ неудачно выбралъ 
Буффлера, не дипломата, для очень важныхъ переговоровъ, тотъ пусть спра
вится у Маколея. .

Императоръ Николай въ 18 52— 1853 годахъ былъ по турецкому 
вопросу въ такомъ же положеши, какъ Людовикъ въ 1695— 1700 годахъ 
по испанскому. Онъ самъ решился искать того выхода, который былъ при
нять Людовикомътолько по настоятельнымъ разъяснешямъ Вильгельма; уви-
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д'Ьвъ надобность, обратиться къ тому крайнему средству для отвращешя войны, 
которое принялъ Вильгельмъ для нрекращешя войны,— къ прямымъ, совер
шенно прямодушвымъ объяснен1ямъ, и самъ себя выбралъ для дела, для 
котораго Вильгельмъ выбралъ Буффлера.

Я  скажу, что не могу найти тутъ пичего дурного или норазеудитель- 
наго. Но. —  читатель, покойный государь действительно сделалъ напрасно- 
то, что сделалъ. Если я не ошибаюсь, почти все русш е дипломаты нахо
дили, что онъ поступаетъ неосновательно. Я  не знаю, по какимъ соображе- 
шямъ они думали такъ, —  но если по одному, —  которое одно заставляетъ 
меня говорить „напрасно онъ делалъ это“, —  если по этому соображение 
они порицали решительность покойнаго государя, то действительно они были 
правы въ своемъ порнцанш. Видите ли, читатель, въ чемъ разница: когда 
на одной стороне былъ Буффлеръ, на другой былъ Вильгельмъ Ш , а не 
Дерби, или Д ’И зраэли, или лордъ Абердинъ, или лордъ Пальмерстонъ. Дело 
Буффлера не было напрасно потому, что онъ имелъ дело съ великимъ ди- 
пломатомъ, а не съ мелкотравчатымъ мастеромъ, —  съ человекомъ, спо- 
собнымъ обнимать мыслью ходъ событШ на целыя досятилейя, действовать 
для прочнаго разрешешя великихъ вопросовъ надолго,—'а между тогдашними 
англшскими правителями не было дипломата, подобнаго Вильгельму. Человекъ, 
не имеющш технической снаровки, можетъ успешно вести дело только съ 
такнмъ гешальнымъ спещалистомъ, который умеетъ возвышаться надъ мелоч
ною техникою, когда того требуютъ обстоятельства. Велнш й полководецът 
хоть бы Наполеонъ I ,  находить, что Карно имелъ очень дЪльныя мысли по 
стратегическпмъ планамъ; а обыкновенный порядочный генералъ скажетъ: 
„вздоръ, Карно не умеетъ командовать ротою; какъ же можно иметь съ нимъ 
разсуждеше о военныхъ делахъ? онъ все говоритъ вздоръ “ — такъ и гово
рили, читатель, французш е генералы, когда Карно былъ военнымъ мини- 
стромъ. Да если' бы не то, что въ Англш, а хоть въ какой нибудь изъ 
великихъ западно-европейскихъ державъ былъ,— не то что въ 1852— 1853. 
а вообще начиная съ 1847 года правитель, котораго можно было бы назвать 
великимъ,— тогда истор!я Западной Европы была бы очень различна отъ той, 
которую мы съ вами пережили. Отношешя нащй и державъ въ 1848 и 
следующнхъ за нимъ годахъ такъ встряхивались, что какая бы изъ вели
кихъ западныхъ державъ ни имела гешальнаго правителя, —  хоть бы даже 
слабейшая изъ нихъ, Турщя, эта держава въ '8 4 8  году взяла бы первен
ство не то, что надъ каждою изъ остальныхъ, —-взяла бы патронатство надъ 
всемъ континентомъ Западной Европы, стала оЪ въ Западной Европе то, 
что была въ 1807— 1S11 годахъ Франщя въ Рейнскомъ союзе или Маке- 
дошя при Александре Великомъ въ греческомъ м1ре, —  все, все. Кто этого 
не знаетъ, читатель, тотъ не знаетъ историю носледпяго нятнадцатилеи я, и 
я не намеренъ спорить съ такимъ человекомъ. А такъ какъ этого не слу
чилось, и ни одна изъ великихъ западныхъ державъ не была возвышена св о
имъ правительствомъ къ 1852 году на степень могущест ва, гораздо большаго, 
чемъ какое имела въ 1847, то изъ этого и ясно каждому умеющему пони
мать историю, что въ эти годы, 18 48— 1851, не было ни въ одной изъ нихъ 
гешальнаго правителя. Подъ этотъ выводъ подходитъ и Анг.пя. Въ  те годы
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она могла прюбрЬсть протектората. —  не на словахъ, а на дЬлЬ: 1, надъ 
Пиринойскимъ полуостровомъ; 2, И т̂ £̂1л̂]̂е̂ю; 3, Гермат ею; 4, Вешрнею; 5 , 
всЬми странами, составляющими Европейскую Турц1ю, и кромЬ этихъ пяти 
порядочиыхъ кусковъ еще надъ нЬсколькими другими,— а ничего такого не 
произошло, потому я и думаю, что Анш я въ это время не имЬла ни одного 
великаго правителя между своими сильнЬйшими государственными людьми, 
Но у меня, читатель, есть рьяные литературные противники, которые все 
сомнЬваются, имЬю ли я понят1е о чемъ нибудь, или круглый невЬжда. И 
теперь, напрнмЬръ, они навЬрное думаютъ схватиться за слово „великш 
правитель" ,  да и вообразить, что, дескать, онъ все вретъ, онъ не знаетъ, 
что такое великш правитель, —  я, пожалуй, и объясню моимъ рьянымъ про- 
тивникамъ, что не я не имЬю, а они не имЬютъ понят1я объ этомъ. Начну 
съ того, что приведу хоть десять именъ, —  и попрошу моихъ рьяныхъ ли- 
тературныхъ противниковъ сказать, ошибся ли я, ставя какое нибудь имя въ 
этотъ списокъ гешальныхъ • правителей, —  начнемъ его хоть со временъ 
Ришльё, и для избЬжашя споровъ нзъ за нац1ональныхъ нашихъ симпатш 
или антапатш, русскую историю оставимъ въ сторонЬ. Вотъ я и скажу: Въ 
великихъ державахъ Западной Европы въ 1840 — I 860 годахъ не было 
ни одного такого правителя, какъ Ришльё, Кромвелль, Вильгельмъ 1П, Пом- 
баль, Питъ старшШ, лордъ Клайвъ, Фридрихъ I I ,  Франклннъ, Вашингтонъ, 
Гошъ. Тутъ, какъ видите, съ именами самыми громкими перемЬшаны имена, 
мало кЬмъ произносимый, какъ имена великихъ правителей, —  навЬрное, 
напрнмЬръ, представится моимъ рьянымъ протнвникамъ, что меня можно 
предать поруганно за имя Гоша, о которомъ половина ихъ и не слыхивали, —  
или за Франклина, ■ или за Клайва, —  а пусть попробуютъ, и вы увидите, 
какое выйдетъ увеселет е для васъ изъ за этого: вЬдь штука-то въ томъ, 
что, напримЬръ, Франклннъ, какъ правитель и въ частности дипломатъ, былъ 
едва ли не выше Ришльё, —  а Гошъ навЬрное выше одного французскаго 
очень знаменитаго человЬка, о которомъ мы тоже будемъ говорить, —• кто 
этотъ французъ, —  мы тогда и увидимъ. Но это мимоходомъ, а главное 
дЬло вотъ въ чемъ: въ десяткЬ именъ, приведенныхъ мною, есть и абсолю
тисты (Ришльё, Помбаль), и конститущоналисты, и республиканцы, и военные 
деспоты (Кромвелль, Клайвъ); —  есть и такъ называемые консерваторы и 
такъ называемые революцюнеры, —  есть и люди, нмЬющ1е власть самостоя
тельно (Кромвелль, Вильгельмъ Ш , Фридрихъ I I ,  въ сущности и Ришльё) 
и люди, имЬющ1е ее только по поручению отъ другихъ, —  есть и люди, 
получнвш1е власть обыкновенными  правнльнымъ путемъ (Ришльё, Помбаль, 
Ппттъ, Фридрихъ I I )  и люди, захвативши ее путемъ насм я (Кромвелль, 
Вильгельмъ П1), — есть и таи е люди, какъ Вашингтонъ, которыхъ признаютъ 
чистыми даже ихъ противники, и так1е люди, какъ Клайвъ, . которыхъ при- 
знаютъ очень грязными даже ихъ панегиристы, —  видите, как1я разницы, и 
кашя многочислеиныя. А серьезные историки, дипломаты, правители говорятъ: 
всЬ эти разницы между великими правителями, какъ ни громадны сами по 
себЬ, ничтожны для госуДарственныхъ людей и историковъ сравнительно со 
сходствомъ между великими правителями по силЬ ума и воли. Возьмемъ, 
напримЬръ, громадную нравственную разницу между нпми отъ Клайва внизу
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до —  кого вы находите дучшимъ, того и поставьте вверху, —  хотите, Гоша,—  
хотите, Вашингтона,— хотите, Вильгельма, —  хотите Фридриха, я пожалуй 
пропущу всякое имя безъ спора, —  а то, пожалуй, чтобы ужь вовсе пе было 
споровъ, —  отъ Клайва до Людовика Святаго, действительно превосходнаго 
человека (и великаго правителя, не смотря на его ребячески  походъ съ 
армйею, составленною изъ детей, —  буквально: детей, маленькнхъ мальчи- 
ковъ, —  противъ мусульман* ). Разница очень большая между Клайвомъ и 
Людовикомъ Святымъ, какъ людьми; но, —  это страшно, читатель, а все- 
таки правда: гешальный правитель съ дурнымъ сердцемъ хорошъ, какъ пра
витель. Онъ наснлуетъ, грабитъ или обнжаетъ немногихъ, съ которыми имеетъ 
личныя, частныя дела, —  но съ нащею онъ поступаете честно и хорошо, 
потому что поступать съ нею иначе и ненужно, и чглупо, и ему самому 
вредно. Таковъ мой взглядъ, читатель; правилепъ ли онъ, или пЬт ъ , вы 
можете судить, какъ вамъ угодно; но онъ таковъ, — поэтому, если, напри
меръ, я человекъ благородной души, я вее-такп не могу не признать Клайва 
хорошнмъ правителемъ, хоть гнушаюсь имъ, какъ человекомъ; —  или, когда 
я разделяю мнЪше Кинглека, что Мопа и Маньянъ плохш правители, то 
все-таки разделяю не изъ за того, что гнушаюсь ими какъ людьми, а просто- 
только потому, что они плох1е правители. Наоборотъ: если я человекъ очень 
дурной души, я все-таки не могу признать великимъ правителемъ того, кото
рый нечестно поступаете съ своею нащею, —  быть можетъ, я восхищаюсь его- 
проделками мошенничества и грабежа и насиловашя, когда оне относятся къ 
его дЪламъ съ отдельными лицами, —  но когда я вижу, что оне относятся 
къ нацш, я принуждеиъ находить ихъ неуместными и глупыми. Поэтому, чи
татель,—  какой бы души, —  хорошей или дурной, —  ни'былъ я, я признаю 
великимъ иравителемъ ужаснаго Злодея надъ отдельными лицами, Цезаря 
Борджпо и не признаю другого такого жо маст ера на злодейства, Тнбергя. 
Беремъ другую разницу, —  разницу по личному расположение къ той или 
другой форме правле>шя, —  велиы е правители выше и этой мерки. Кто былъ 
Вашингтону —  главнокомандующий инсургентовъ, президенте демократической 
республики; что жь за человекъ былъ онъ по лпчнымъ своимъ наклопностямъ?—  
Положительно известно, что онъ былъ аристократе по личному своему распо
ложение;—  несомненно, хоть на это и иЬтъ  такихъ формальныхъ докумен
товъ, какъ о его аристокрсатизме, но все-таки несомненно по тысячамъ не- 
оспоримыхъ доказательству  что онъ былъ монархисте въ душе. Если бы 
могъ онъ быть тЬмъ, чЬмъ лучше всего ему нравилось бы, онъ былъ графомъ 
Моунтъ-Вернономъ, лордомъ Вашипгтономъ, президентомъ северо-американскаго 
совета министровъ его величества короля великобританскаго и северо-амери- 
канскаго. Кто былъ Помбаль? —  министръ португальскаго короля, истреблявшш 
все, что оставалось сколько нибудь похожаго на конституцюнныя ограничешя. 
Кто онъ былъ въ душе?— безъ всякаго сомненья, республиканецъ, одной породы 
съ Дантоиомъ, или еще ближайшее родство, родной братъ Катону, убившему себя, 
чтобы не видеть венца на голове цезаря, —  это покажется странно, читатель, 
тому, кто не вникалъ въ характеръ Помбаля; кто виикнетъ, не усомнится въ 
томъ. Кто былъ Вильгельмъ ПГ? —  президента республики семи' соединен
ныхъ провинцш и конститущонный король Апглш; вотъ ужо порядочная разно
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шерстность; но она еще очень одноцветна передъ тою третьего разностью, что 
онъ безъ всякаго сомнЬшя былъ абсолютиста въ душе, желалъ бы быть та
кимъ неограниченнымъ самодержцемъ, что подобнаго самодержца и во сне не 
снилось Людовику X IV , — и былъ по характеру военнымъ деспотомъ въ роде 
Кромвелля, т. е. много носолиднес Наполеона I,  —  у Наполеона I  была лю
бовь къ эффекту, —  это уже некоторое уважеше къ общественному мнешю, 
некоторое мягкосердечне. Кромвелль и Вильгельмъ изъ-за величайнаго эффекта 
великодун1емъ не щадили никогда ни одного человека, за то и не обижали 
не только человека, даже мухи не обижали безъ разодета. Маколей стуше- 
вываетъ эту сторону, —  страшную деспотичность Вильгельма I I I ,  но и въ 
его разсказе она видна, а въ другихъ разсказахъ Вильгельмъ Щ  съ этой 
стороны — чистЪйшш Кромвелль, то есть почти что Чингисъ -ханъ или Та- 
мерланъ, съ европейскими нравами. И  однако же этотъ человекъ, —  чемъ 
же онъ знаменитъ въ исторни? темъ, что прочно возстановилъ англШскую 
конституцию, при ея возстановленйи согласился,— даже и не вступаясь и въ 
совещашя объ этомъ, впередъ, можно сказать, подпнсавъ бланковый доку
мента, — согласился очень много ограничить прежшя права короля, —  и верно 
сохранялъ эту конституцию въ Англш, и провелъ всю жизнь свою въ борьбе 
и неусынныхъ трудахъ на пользу Голландской республики, республиканскня 
учреждешя которой охраняли также внимательно, какъ дисциплину въ ея 
войскахъ. Что это за странность, читатель? —  республиканецъ въ душе, по- 
борникъ самодержавной власти своего короля; монархист а въ душе — осно
ватель республики; абсолютистъ въ душе —  расширитель правъ парламента, 
верный хранитель конституцюнныхъ учреждений въ одной, — республикан- 
скихъ въ другой стране? —  читатель, это странности лишь для людей, не 
знающихъ исторш и но попимающихъ государственнаго быта; въ сущности, 
это не больше, какъ проявлеше великой силы ума въ этихъ трёхъ правп- 
теляхъ. Велнкнй правитель хочетъ могущества своему правительству; могу
щество правительства соразмерно могуществу нацш и степени его довольства 
правительственною формою; это истины не мудреный въ теорш. Но нужна 
правителю очень большая сила ума и воли, чтобы неукоснительно держаться 
ихъ въ практике. Такой правитель постоянно помнитъ, что для него невы
годно тратить время, силу и колебать расположеше нацш къ правительству 
нзъ-за того, чтобы сохранить форму, которая нравится ему, но стала не 
по вкусу нации, или изменить форму, которая не нравится ему, но остается 
по вкусу нацш (*)• НЬтъ онъ выше этнхъ формальностей; онъ со
глашается на сохранеше или установлен^ такой формы, — и неизменно

(*) Кромвелль не исключена нзъ этого. Нпцiональппо сила была тогда ва стороне 
республиканцев̂ . Какая фирма нравилась ему самому, трудно решить; вероятнее всего, 
что очень долго,—даже, когда Карлъ I  былъ уже въ плену у республиканцев ., Кром- 
веллю все еще было бы нрйятнее всего возстановить престола и па ирестолъ этотъ воз- 
становить Карла I. Потомъ, онъ пере̂ лъ нзъ этого стюартовскаго монархизма едва ли 
не прямо къ тому расположению мыслей, поддавшись которому, Наполеонъ I тптуловалъ 
себя импсрпторомъ. Но Кромвелль не поддался своему влеченню,— онъ остался военный^ 
комавдпромъ Апглш. Выло ли между этими двумя монархическими влеченнями время, 
когда онъ былъ действительно рнспубликпнцема— вещь очень сомпительная.



управлястъ по ней,— такОй формы, которая въ данное время въ дан
ной стране доставляешь правительству наиболее довtрiя и расположения, 
то есть, давая наиболее благосостояшя иаселенйо страны, даетъ «наиболее 
могущества ея правителю.— Не полагайте, читатель, что а отклонился отъ 
прямого предмета статьи: нетъ, безъ этого объяснешя невозможно было бы 
изложить осязательнымъ образомъ того, какъ легко и простительно было пра- 
вителямъ европейскихъ державъ ошибиться въ характер!- новаго французскаго 
правительства. Читать статью о прошедшихъ фактахъ и объ общихъ ието- 
рпческихъ пстинах ъ — вещь очень легкая сравнительно съ задачею быстро 
понять многосложный- фактъ, едва еще начинающей раскрывать свою сущность. 
Но согласитесь, что на этихъ монхъ двухъ-трехъ страницахъ о великихъ 
правителяхъ есть многое, надъ чЪмъ могутъ усомниться люди и неглупые и 
довольно, повидимому, знаюшде. А всякий, кто, читая эти страницы, не ска
жетъ: „ну, разумеется, это ясно, какъ 2 X 2 = 4  и очень давно известно 
мн’Ь" ,  всяшй такой человекъ, читатель, не имеетъ никакого права осудить 
ошибку правительствъ и пацш, послужившую, какъ мы увидимъ, причиною 
напрасной Крымской воины. Только тотъ могъ понять тогда характеръ новаго 
французскаго ■ правительства, кто былъ совершенно холоденъ къ вопросу о 
форме правлешя. Кто расположенъ былъ думать, что монархическая форма 
вообще лучшо республиканской, тотъ долженъ былъ почувствовать симпатию 
къ правительству, возобновившему эту форму. Почти все правители почти 
всехъ первостепенныхъ и второстепенныхъ державъ подошли подъ эту раз
вилину дилеммы. Симнат1я поме шала имъ быстро проникнуть глубже формы 
въ сущность дела. Кто расположенъ былъ вообще предпочитать республикан
скую форму, подошелъ подъ другую развилину дилеммы: онъ почелъ новыхъ 
правителей Францш титанами злодейства, потому что онп, какъ вы видите, 
совершили действительно ужасаюнця вещи; а злодеи они пли нетъ, довольно 
того, что они показались титанами,— титаны не делаютъ пошлыхъ мелочен, 
титаны не поднимаютъ шумъ для шума, безъ всякаго другого смысла и на- 
мерешя, кроме какъ поднять шумъ. Нтакъ, и республиканцы, и монархисты 
Европы могли легко не заметить во время, какую мелкую штуку выкидываетъ 
новое французское правительство, — и штука по иностранной политике уда
лась, какъ проделка въ ночь съ 1 на 2 декабря, и за этою удачею не
обходимо последовала, даже почти безъ воли штукарей, мутившихъ воду пзъ 
Парижа, Севастопольская резня, какъ за прежнею проделкою надъ Парнжемъ 
последовали убшства 4 декабря.

Въ  самомъ деле, представьте себе положеше: правительство одной изъ 
великихъ державъ целый годъ подвергается раздражающимъ непр1ятностямъ 
изъ-за предмета совершенно неважнаго, и подвергается отъ кого же?— отъ 
правительства державы, которая остается существующею благодаря охрапешю, 
даваемому ей со стороны оскорбляемаго ею теперь правительства. Согласитесь, 
читатель, что правитель этой оскорбляемой сильной державы не заслуживаешь 
особеннаго порицашя. если наконецъ прпходнтъ къ мысли: „мне трудно про
должать быть охравш’елемъ этого столь слабаго и столь наглаго передо мною 
правительства" . — Только. Больше ничего не требовалось. Вотъ и явился во
сточный вопросъ. А какъ онъ явился, то и стало уже и очень плохо: въ
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БвропЬ не было тогда великаго дипломата,— да и велимй дипломатъ, какъ 
мы знаемъ, не успЬлъ развязать испанскаго вопроса, какъ нзъ испанскаго 
вышла отличная война и изъ" восточнаго недурная.

Я  не говорю, читатель, что тутъ не было ошибки. Теперь каждый 
видитъ, что была. Турецкое правительство не было достойно даже и того, 
чтобы сердиться на него,— оно было только игрушкою въ рукахъ француз
ская. Но я хотЬлъ показать вамъ, что тогда не такъ легко было избежать 
этой ошибки, какъ легко видЬть ее теперь.

Да, читатель, Севастопольской войны не было бы только въ такомъ 
случаЬ, если бы для русскаго императора было совершенно одинаково видЬть 
какое бы то ни было внутреннее устройство во Францш. Онъ любилъ монар
хическую форму,— но все равно, читатель, если бы ему и нравилась респу
бликанская, а не монархическая, онъ точно такъ же не въ силахъ былъ бы 
повЬрить, что новое французское правительство имЬетъ намЬрешя до неимо
верности мелочныя— собственно только одно намЬреше: поднять шумъ. А безъ 
этого, нельзя было не разсердиться на турецкое правительство: вЬдь безъ 
этого казалось, что если бы оно держало себя менЬе двоедушно, то успЬло 
бы отделаться отъ придирокъ французского,- - ч то не французское правитель
ство придирается къ нему, а оно само своимъ двоедуш1е.мъ сЬетъ непр1ят- 
ности между Франц1ею и Росшею. Предположите во французскомъ прави- 
тельствЬ хоть малЬйшую долю чего нибудь похожаго па какой нибудь поли
тически! разсчетъ, и вы увидите, что нЬтъ возможности повЬрить, что оно 
цЬлый годъ мучитъ Турцш изъ-за ключа отъ Виелеемской церкви,— надобно 
будетъ предположить, что оно и само не радо этому дЬлу, какъ не радо 
ему русское правительство, и только не можетъ выпутаться изъ него, какъ 
не можетъ выпутаться и русское,— что слЬдователыш, во всей этой путаницЬ 
и происходящихъ изъ нея вепр1ятп |̂̂,̂ ;̂яхъ виновато турецкое правительство, 
которое, и точно, давно извЬстно какъ плохое- безтолковое, двоедушное, тру
сливое и нахальное. Согласитесь, что ошибиться было легко.

Впрочемъ, если и не согласитесь, все равно: своимъ порицашемъ вы 
докажете только что принадлежите къ числу непогр’Ьшительныхъ мудрецовъ, 
не могущихъ въ среду извинить человЬку того, что въ понедЬльникъ онъ 
не совсЬмъ опредЬлительно предвидЬлъ, какая будетъ погода во вторникъ. 
Въ 1863 году очень видно, что изъ столкновенш 1852 года должна была 
произойти Севастопольская осада въ 1854— 1856 г.; теперь ясно даже, что 
именно въ столькихъ-то шагахъ отъ извЬстнаго кургана или буерака должна 
была быть начата траншея. Все это ясно, итакъ можете порицать.

НЬтъ читатель, не въ томъ умъ, чтобы твердить годы и годы „вино
вата онь", —  „виновата она" . — Люди, когда успЬютъ образумиться отъ 
ошеломлешя бЬдою, должны начать думать: не виноваты ли и мы въ этой 
бЬдЬ? и если виноваты, то чЬмъ?— это небезполезно: быть можетъ, это хоть 
на одну каплю уменьшить бЬды ваши въ будущему — можетъ быть,— какъ 
вы думаете, читатель? можетъ ли нащя извлекать себЬ хоть маленькую долю 
опытности изъ серьезнаго размышлешя о прошломъ горькомъ опытЬ?

Если „да", вы простите мнЬ, что иногда я буду рЬзко отзываться о» 
большинствЬ русской публики при пересмотрЬ хода столкновенш, изъ кото-
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рыхъ произошла севастопольская война, и не буду оставлять вины русской 
публики прикрытыми молчаливымъ соглайемъ на ея любимую отговорку: „это 
правительство было виновато".  Н 'Ьтъ, читатель, мы будемъ идти глубже, и 
если будутъ намъ представляться ошибки нашего правительства, то мы будемъ 
доискиваться, точно ли оно виновато, или большинство русской публики вво
дило его въ тат я положе тя, изъ которыхъ происходилъ вредъ для русской 
нацш и ея правительства.

Но,— послЬ этого объяснешя, продолжимъ нашъ разборъ разговоровъ 
покойнаго государя съ Сеймуромъ,— разговоровъ. возбудившихъ потомъ столько 
крика, по моему мнЬнш неосновательнаго.

Къ чему можду прочимъ служило это длинное объяспен1е о общемъ 
характерЬ дЬйствш великихъ правителей?— оно было нужно именно въ этомъ 
мЬстЬ затЬмъ, чтобы читатель серьезно вникъ въ вопросъ: что же такое 
форма въ полнт ическихъ дЬлахъ?— Каждый, пожалуй, готовъ согласиться съ 
отвлеченною истиною, что „сущность дЬла важнЬе формы", но большинство мало 
вникаетъ въ важность этой истины, безпресташю пренебрегаешь сущностью изъ- 
за формы и даже готово кричать „нев'Ьжда" или „софистъ", противъ писа
теля, старающагося серьезно проводить тотъ взглядъ что надобно смотрЬть на 
сущность дЬла, дорожить ею больше всего. Такъ безнрестанио кричали противъ 
меня мои рьяные литературные противники. А благодаря длинному объяснешю, 
я хоть на этотъ разъ, быть можетъ, и уснЬю показаться не совсЬмъ ненра- 
вымъ въ томъ, что говорю: всЬ велит е правители умЬли становиться выше 
формы. Я  привелъ довольно длинный рядъ именъ ихъ, и прошу показать въ 
дЬятельности хоть одного изъ пазваиныхъ мною великихъ правителей хоть одинъ 
важный фактъ, который не служилъ бы такъ или иначе, подтвержден1емъ вы
вода, высказываемая  мною *). Теперь, вЬроятно, уже яснЬе прежняго будетъ,
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(*) Можетъ показаться страиныиъ, что перечисляя столькихъ великихъ правите ■ 
лей, изъ которыхъ иные даже и не оч«'пь знамениты у массы публпки, я пе ставлю въ 
ихъ разрядъ величайшую знаменитость новаго времени, Наполеона I. Прежде, я не объ- 
яснялъ случаевъ подобнаго моего несогласия съ обыкневеииымъ мнЬшемъ, полагая, что при
чины сами собою ясны всякому знакомому съ дЬломъ, хотя бы онъ соглашался пли пе согла
шался съ мониъвзглядомъ на дЬло. Но, какъя сейчасъ сказалъ, без̂ ест̂ т о выходило не то: 
меня называли невЬждою («смотрите-ко, господа, забылъ Наполеона I»), парадоксистомъ 
(«смотрите-ко, геснеда, хочетъ произвесть эффсктъ оригинальничаньем̂ , софистомъ 
(«смотрите-ко, господа, такой недобросовЬстный человЬкъ, что не хочетъ назвать Напо
леона I великимъ иравителемъ изъ-за того, что Наполеонъ I былъ императоръ» и изъ 
этого .умнаго предиоложешя о причинЬ моего умпо предположенная  софизма слЬдовали 
размышлешя о ужасности моего образа мыслей, который столько же понятенъ госпо- 
дамъ подобными, размышлителям-ь, сколько всЬнънамъ извЬстно родство Мельхиседека),— 
и все это изъ за того только, что я хоть сколько нибудь полагался на сообразитель
ность людей, не раздЬляющихъ моего взгляда. Попробую же, для примЬра, указать здЬсь, 
что я вовсе не по невЬжеству, парадоксалышчаныо или софистикЬ не ставлю Наполе
она I  въ разрядъ такихъ правителей, какъ перечисленные мпою.— По полож̂ нш и ха
рактеру дЬятельности, ближе всего будетъ сопоставить его съ Фрпдрихомъ I I  н Крои- 
веллемъ. Кто помнитъ существенные факты изъ жизни этихъ двухъ великихъ прави
телей, тотъ знаетъ, что они постоянпо сохраняли обдуманность и благоразум1е среди 
блистательнЬйшихъ успЬховъ,— что на самомъ дЬлЬ они никогда не презирали врага,
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хоть могли хвастаться презр'Ьшемъ къ пему для одобрения свовхъ солдатъ,— никогда въ 
своихъ ноходахъ не нарушали правила здраваго смысла: иди внкредъ не дальше, чемъ 
необходимо,— Фридриху напрпмеръ, могъ бы нисколько разъ броситься на Вену или 
вторгнуться во Францш; эгобылобы очень эффектно, но онъ помнить, что это не нужно 
и вредно;— они всегда мирились при первой возможности и ннкогда не начинали хло- 
потливыхъ дЪлъ безъ крайней надобности; Кромвелль, наирим’Ьръ, не сталъ воевать 
съ Мазарини, хоть наверное истребилъ бы французш й флотъ (что было очень вкусно 
и ему, какъ ультра-протестанту, и всемъ англичанамъ, какъ людямъ уже думавшимъ
о безусловности господства на моряхъ); онъ при первой возможности помирился съ 
Голландйею, хоть могъ завоевать ее (что было очень лестно ему и англичанамъ, по 
ихъ торговой вражде па голландцевъ): Кромвелль помнить, что ему (и Англ1и) было 
бы вредно поддаться тому или другому соблазну.— Кто помпитъ и умеетъ ценить та- 
шя вещи, тотъ. по моему мнению, не можетъ не видеть, что человекъ, безъ толку 
навязавший себе на шею испансмя дела, бросившийся на Москву,, ве принимавш1й въ 
1813 году мирпыхъ предложен̂  союзниковъ,— что этотъ человекъ былъ гораздо ниже 
Фридриха II и Кромвелля по силе ума и твердости воли. Съ этимъ моимъ мнЬшемъ 
каждый можетъ согласиться, или не согласиться, какъ ему заблагоразсудится; но я 
прошу помнить, что оно имеетъ па своей стороне факты, не лишенные значеня, и 
что эти факты можно принимать во внимане, не будучи ни невеждою, ни софистомъ. 
Прошу господъ моихъ рьяныхъ противниковъ сообразить такой случай. Положимъ, что 
я не сделалъ этой оговорки причинъ, по которымъ не причисляю Наполеона 1 къ 
правителям̂  подобнымъ Фридриху II, Питту Старшему и проч.— если бы кто вздумалъ 
въ такомъ случае закричать про меня «невежда»— «софистъ» за этотъ пропускъ имени 
Наполеона I,— не далъ. ли бы онъ мне полнаго права смеяться надъ нпмъ?— Прошу 
ихъ, для пзощрешя ихъ ума, перечитать хорошенько бшграфио, напримеръ, Гоша,—  
и они увидятъ, что точно то же произошло бы, если кто вздумалъ закричать то же 
про меня за то, что я называю великимъ правителемъ этого предшественника Напо
леона, хоть Гошъ умеръ въ такомъ перйоде своей жизни и деятельности, какъ если-бъ 
Наполеонъ I умеръ въ 1795 году, до своего перваго итальявскаго похода: основа
тельные люди уже и въ 1795 году находили, что Наполеонъ I очень хорошей, чрез
вычайно хорошШ- главнокомандующий,—это они уже видели по осаде Тулона и еще 
более по Вандеиьеровскому побоищу, о которомъ я упоминалъ выше. Я считаю это 
побоище гнуснымъ деломъ, но все-таки я не могу не признать, что въ немъ Наполе
онъ выказалъ себя прсвосходнымъ мастеромъ военной техники,— оно вероятно более 
свидетельствуем  его полководчесюй талантъ, чемъ Маренгская или Аустерлицкая битва, 
и безъ сомнет я гораздо больше, чемъ Бородинская. Кто не знаетъ мнешя основатель- 
ныхъ спецiалпстонъ, тому опять покажется, что я говорю софизмъ; а на самомъ деле, 
это только показываетъ, что хоть я и вовсе незнатокъ военнаго дела, не знаю даже какъ 
оседлать лошадь простую ли, кавалер1йскую лн, все равно, но кое-что читалъ или слы- 
шалъ отъ знающихъ людей объ этпхъ битвахъ. Точно такъ, и о Гоше я сужу не на
удачу, а кое-что читалъ о немъ. Никто пе имеетъ обязанности знать бшграфш Гоша; 
но кто скажетъ «вранье, будто Гошъ былъ гешальнее НаполеонаI»,— тотъ обпаружитъ, 
что не знаетъ или не понимаетъ фактовъ, дающихъ право думать такъ.

Это объяснене очень длинно; но оно еще не кончено. Хотите ли, не хотите ли, чи
татель, а я укажу вамъ еще одно обстоятельство, изъ;за котораго могу быть названъ 
невеждою, софистомъ п. проч., если не объясню его.'— Я все ссылался на Маколея. Вотъ, 
рьяный противннкъ тотчасъ и сообразитъ: «Маколей— это вся кладовая, изъ которой онъ 
заимствуешь свои сведешя; ничего кроме Маколея не читалъ. Малознающей шарла- 
танъ».— А почему я ссылался именно на Маколея?— Его книга.наюдится или скоро 
будетъ находиться въ рукахъ русской публики; только поэтому я и дорожу ею: публике 
легко будетъ справиться, чтобы проверить, правду ли я говорю о вещахъ, въ которыхъ 
ссылаюсь на Маколея.— А то ведь очень можетъ быть, читатель, что хоть я и пе 
Скалпгеръ, 1Остъ Лппсй или Эразмъ Роттердамсшй, у которыхъ занасъ св'ЬдЬш й былъ 
изумателенъ,— но все-таки читалъ я кое-что и о Ришльё, и о Фридрихе II, и о Фран
клине, и о другихъ гепальныхъ правителяхъ, и читывалъ не объ одномъ деле, по-



когда я  повторю прожшя мысли: если бы въ чпслЬ тогдашнихъ англшскихъ 
правителей былъ человЬкъ, подобный Вильгельму I I I ,  или Фридриху I I ,  или 
Франклину, попытка русскаго императора не была бы. напрасна. Но замЬча- 
тельнЬйшнмъ дипломатомъ изъ тогдашипх ъ англ1йскихъ мшшстровъ (виговъ) 
и предводителей оппозицш (тори) былъ лордъ Пальмерстонъ,— человЬкъ, не 
равняющейся не только Вильгельму, даже Роберту Пилю или Кавуру, одинъ 
изъ обыденныхъ „великихъ людей на малыя дЬла" ,  —  одинъ изъ людей, 
отлично изворачивающихся со дня на день, не безъ эффекта, часто и не 
безъ пользы дла своего государства, но не способныхъ руководить ходомъ 
событш, а умЬющихъ только хорошо плавать по течен и ю и по вЬтру, 
нынЬ туда, завтра сюда, какъ случится. А пари я нуждается въ партнерЬ. 
Русск1й императоръ хотЬлъ, чтобы поведено было съ нимъ такое дЬло, вести 
которое могъ бы только новый Вильгельмъ I I I .  Потому Вуффлеръ и былъ 
оставленъ на этотъ разъ при своемъ воонномъ и- никто изъ англшскихъ 
министровъ не захотЬлъ ввести его въ дипломатичесмя занят . Если рус
т е дипломаты не одобряли попытку своего государя именно на томъ осно
ваны , что предвидЬли напрасность, то они были совершенно правы.

Но за этою оговоркою о напрасности, я скажу, что во всЬхъ другихъ 
отношешяхъ попытка была хороша. Англшше министры не взялись за дЬло 
потому, что оно было не подъ силу пмъ; но имъ самимъ и большинству 
европейской публики показалось, что дЬло, отъ котораго они отказались, само 
по себЬ было бы вредно для Англш и всей Западной Европы. Въ  этомъ 
они очень ошибались. Они говорятъ: русскш государь хотЬлъ слишкомъ 
многаго для увеличения могущества Россш. Не забудемъ, что мы имЬемЪ 
только первый базпсъ, выставленный имъ для переговоровъ, по-просту ска
зать „первый запросъ“, съ котораго всегда дЬлается значительная сбавка,—

добномъ разбираемому иною. Но сошлись я для примЬра на сходный случай изъ пере
говоровъ, веденвыхъ ппложимъ Фридрихомъ Пили Франклиномъ, мои рьяные противники, 
не умЬя справиться объ этомъ, безъ церемоши вообразятъ и возошютъ: «ты иевЬжда, 
этого не было».— Положимъ, я могъ бы.сослаться на «Исторш XV III вЬка» Шлоссера: 
но Шлоссеръ ие такой охотникъ, какъ г̂аколей, класть въ ротъ разжеванное и пере
жеванное; его надобно читать со внимашемъ, имЬть нЬкоторыя подго'товительныя свЬ- 
д'М я, чтобы понять,—а мои господа рьяные литературные противники лишили меня 
права предполагать въ нихъ эти качества: они не поняли бы, да пожалуй опять под
няли бы крикъ, - что, дескать у Шлоссера нЬтъ этого,— да еще,— чего не бывало съ 
ними, бывало и это,— вообразили бы: «вЬдь Шлоссера-то переводилъ онъ, (то есть, я)— 
такъ, можетъ быть, и неревралъ; вЬдь онъ, говорятъ, не знаетъ по пЬмецки».— Какъ 
вы прикажете разсуждать съ такими противниками, читатель, не принадлеясащ1й къ 
нимъ?- Трудновато разсуждать, скажете вы.— НЬтъ, скажу я: не трудновато, а только 
очень скучновато; да и грустновато: видЬть себя въ необходимости доходить до такихъ 
внушешй «начатковъ ушшя» людямъ пемолодыхъ лЬтъ, чтобы они хоть эту статью ' 
оставили безъ криковъ «невЬжда иисалъ»,— *софис'1ъ писалъ»,— чтобы так!е крики 
хоть на этотъ разъ не- мЬшали вамъ, читатель, спокойно читать эту статью съ дЬль- 
пымъ, спокийиымъ вниманьемъ, какого, увЬряю васъ, ' заслуживаешь писатель, который, 
каковы бы ни были степень его учености и талапта, человЬкъ серьезно и добро- 
совЬстно ищущей истины съ честнымъ желашемъ принести этимъ хоть немножко пользы 
вамъ. За это желашв вы простите.ему и ту грубость, съ которою онъ говоритъ вамъ 
истину,— горькую истину. Онъ не умЬетъ писать мягко,—и не жалЬетъ объ этомъ: его 
грубая рЬчь по крайней мЬрЬ искренна.
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переговоры— это дЬло коммерческое. Мы не знаемъ, до какой степени могло 
бы русское правительство „сбавить цЬну“, говоря по-коммерчески, если бы 
пошла серьезная переторжка. Мы видимъ только, что англичане имЬли бы 
полную возможность получить очень большую сбавку: первымъ словомъ рус
скаго государя было: „вы, англичане, можетъ быть, думаете овладЬть Кон
стантинополемъ,— этого я не могу допустить“,— а вЬдь въ сущности, очень 
можетъ быть, что только по этому опасению онъ п высказывалъ, что „если 
понадобится , я на время введу въ него свои войска —  не для того, чтобы 
стать его владЬтелемъ" ,  и вЬдь очень можетъ быть, что въ мысляхъ у по- 
койнаго государя но было никакого другого дополнешя къ этимъ словамъ, 
какъ только: „а единственно затЬмъ, чтобы охранить его отъ вЬчнаго занят1я 
вами ". Ж вЬдь очень можетъ быть,-что если бы найдена была комбннащя, 
которая отнимала бы у русскаго государя это опасеше, то онъ сказалъ бы: 
„да, вы успокоили меня, и я вижу, что мнЬ не будетъ надобности подво
дить мой флотъ или мое войско и на сотни верстъ къ Константинополю". 
Почему кто можетъ знать, что онъ не сказалъ бы этого? ДЬло неизвЬстное. 
Но по сопост авлению мыслей объ англшскомъ и о русскомъ занятш Констан
тинополя, дЬло очень и очень не лишенное правдоподоб1я.

Повторяю: я не имЬю претензш знать,каковы были мысли русскаго импе
ратора, ■ кромЬ тЬхъ, которыя онъ высказалъ. Но прибавляю: и никто не 
можетъ съ достовЬрностыо знать этого; очень можетъ быть, что онъ и самъ 
не могъ бы сказать съ достовЬрностью, какгя уступки въ первомъ запросЬ 
окажутся возможны,— это очень натурально, потому что размЬръ ихъ должеыъ 
былъ определяться предположешями другой стороны.

Но я говорю, что эти уступки могли не быть значительны и очень
значительны. Въ  первомъ базисЬ переговоровъ онъ говорилъ: „я знаю, что
вамъ, апгличапамъ, пргятно было бы владЬть Египтомъ и Канддею; на 
это я согласенъ“. Само собою, что это такъ; англичанамъ, то есть большин
ству англшской публики, въ томъ числЬ всЬмъ вигамъ и всЬмъ тори, всЬмъ 
людямъ, бывающимъ министрами (кромЬ Гладстона) воображается, что это 
было бы очень выгодно для Англш. Я  полагаю, что они ошибаются, что 
правъ Гладстонъ, который раздЬляетъ мнЬшя меньшинства англшской публики,
находящаго, что подобное прт брЬтет е, хоть бы досталось даромъ, было бы
очень убыточно для Англш. Но я знаю также, что Гладстонъ тутъ ничего 
не значитъ. Итакъ, я знаю, что русш й императоръ нисколько не обманы
вался въ предположены того желашя, на которое и выразилъ соглас1е. Но 
англшское правительство, хотя дЬйствительно раздЬляло эту наклонность 
большинства англшской публики, имЬло благоразум1е разсчитать что удовле
творить ей,— при дапныхъ ли тогдашнихъ обстоятельствахъ, или при какихъ 
бы то ни было обстоятельствахъ, этого мы не знаемъ,— было бы вредно для 
Англш. Этотъ, разсудительный, по моему мнЬнш, разсчетъ дЬлаетъ ему 
честь. Итакъ, оно рЬшило:.„мы не станемъ брать ни Египта и ни Кандш“ 
и прислало Сеймуру инструкцию въ этомъ смыслЬ (конечно, читатель пони- 
маетъ же, что Сеймуръ не на авось сказалъ покойному государю „Анш я 
не желаетъ "  — такъ на авось посланники не говорятъ). Ясно, что при такой 
умЬренностп (безкорыстш, разсчетливости, называйте, какъ хотите,— по-
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моему: при такой разеудительности) аиглшскаго правительства покойный го
сударь не мог ъ не увидать, что и ему не нужно такихъ большихъ гарантщ  

для сохранешя баланса съ Анш ею, кашя были нужны въ случай, если бы 
английское правительство было менЬе разсудительно (то есть менЬе тщеславно 
и алчно).

Ясно, что уже первое удостовйренш о дЬйствитольныхъ р'Ьшошяхъ аи- 
гл1йскаго правительства вело покойнаго государя къ расположенно (это не
сомненно по законамъ человеческой натуры; къ расположение, а но всей 
вероятности слЬдуетъ думать больше: не только къ расположению, къ полной 
готовности) изменить первоначальный запросъ въ менЬе высокий. Оь одной 
стороны, являлся фактъ: „нЬтъ нап(̂ ]̂ с1“ — съ другой, натурально оказыва
лась возможность уменьшить силу контрфорсовъ. По моему мнЬнйю, ясно 
какъ день, что Западная Европа могла заключить съ покойнымъ государемъ 
соглашен1е на условИяхъ, гораздо менЬе обременительныхъ во мпЬнйи боль
шинства ея публики (а по моему мн'Ьнно, гораздо лучшихъ и для России), 
чЬмъ тЬ, которыя были выставлены только какъ первоначальный базисъ для 
обозначен1я черты, съ которой поведется сближеше взаимными уступками,

Но пусть не было бы сдЬлано покойнымъ государемъ никакой сбавки; 
станемъ на ту несообразную ни съ чЬмъ точку зрЬшя', на которую угодно 
было взгромоздиться тогда большинству европейской (и нашей) публики,— 
согласимся забыть, что „первоначальный базисъ "  не есть „ультиматумъ" , —  
то есть забыть, что конвенция или трактатъ всегда бываетъ несравненно 
мягче съ обеихъ сторонъ, чЬмъ черновой проектъ перваго меморйала, съ ко- 
тораго начинается дЬло, — вообразимъ себЬ, что Западная Европа (предста
вляемая Анш ею) приглашеалась не условливаться, не торговаться,— а сказать 
прямо только „да" или „нЬтъ" на вопросъ :,, въ этихъ условИяхъ не можетъ 
быть ни убавки, ни прибавки ни одной шты; принимаешь ли ты ихъ?"  — 
Западной ЕвропЬ (и нашей публикЬ) заблагоразсудилось поднять вопль въ 
эт мь тонЬ. Посмотримъ, действительно ли первоначальный условш имЬли 
такой смертоубийственный для Западной Европы характеръ, какой возмутилъ 
ее тогда.

Первое изъ условш этого черноваго проекта со стороны покойнаго госу
даря было: пусть будутъ обращены въ самобытныя государства по границамъ 
национальностей всЬ области, лежащИя между Росмею и окрестностями Кон
стантинополя (или всею полосою южнаго турецкаго прибрежья, населенною 
греками— слова государя въ той формЬ, въ какой были записаны Сеймуромъ, 
не опредЬляютъ съ точностью границъ пространства, остающегося при Кон- 
стантинопольскомъ преполагаемомъ владЬнш). Само собою, противъ этого ни
кто не можетъ сказать ничего: это хорошо, на всякие глаза, кромЬ развЬ 
австрнйских ъ; австршсй е одни не важны. Ни Англш, ни Францш, ни 
Пруссш нЬтъ ни малЬйшей радости собственно въ томъ, что турки наеи- 
луютъ сербовъ и болгаръ: на этотъ счетъ можнр быть увЬреннымъ. Но го
сударь прибавлялъ: „эти государства пусть будутъ подъ протекторатомъ
Россш" , — вотъ одна изъ двухъ причинъ, отпугнувшихъ отъ переговоровъ 
английское правительство. ■ Оно правда; правителямъ, живущимъ со дня на 
день, должно было показаться,— какъ потомъ показалось и большинству ев-
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рмейской публики,— что это значить: „эти области будутъ отдельными го
сударствами только по имени, а на дЬлЬ будутъ русскими провинциями". Я  
нс имЬю претензии знать, раздЬлялъ ли покойный государь такое ожндаше 
или находилъ его ошибочнымъ. Но нЬтъ для меня никакого сомнЬшя о томъ, 
какъ пошло бы дЬло на самомъ дЬлЬ: черезъ десять лЬтъ послЬ нзвЬстнаго 
историческая  столкновения очень не трудно понять его сущность, если ты 
не совсЬмъ чуждъ знангя исторш и можешь наводить географичеш я и стати- 
стпчесшя справки. Это не большая мудрость. Ею гордиться нельзя. Потому я 
не вижу особенныхъ прпчинъ приписывать особенную гешальность слЬдую- 
щему соображенно, по моему мнЬнш очень нехитрому: сила вещей очень 
скоро заставила бы Англш, Францш, Австрш (съ поддержкою отъ всЬхъ 
другихъ державъ Западной Европы) стать охранительницами новыхъ госу
дарству  и кто бы пи назывался на бумагЬ протекторомъ этихъ государствъ, 
на фактЬ они были бы подъ протекторатомъ всей Европы, отъ Гибралтара 
до Уральскаго хребта. Въ немного лЬтъ эта группа сдЬлалась бы гораздо 
болЬе самостоятельна, чЬмъ теперь Турщя. Рош я нмЬла бы въ столицЬ ва- 
лаховъ, столицЬ сербовъ, столицЬ болгаръ меньше влИяшя, чЬмъ даже и 
теперь имЬетъ въ СтамбулЬ, лагерЬ одряхлЬвыей орды, помыкаемой всЬми; 
точно такъ же и друия велпкИя державы не имЬли бы возможности командовать 
въ этихъ столицахъ такъ, какъ поочередно командуютъ въ СтамбулЬ. Былъ 
ли бы отъ этого убытокъ или вредъ Россш ли, какой ли другой изъ великихъ 
или второстопенныхъ державъ, объ этомъ каждый можетъ думать по своему; 
я полагаю, что отъ этого была бы польза и Англш, и Фраицш, и Россш, 
и всякой другой державЬ, имЬющей какое нибудь естественное основаше 
быть особенной державою. По моему, Анш я не въ убыткЬ отъ того, что 
не можетъ помыкать Голланди ю, Рош я не въ • убыткЬ отъ того, что не мо- 
жетъ помыкать Швещею или Пруш ею. Можетъ быть, въ этомъ мнЬнш я 
ошибаюсь,— это каждый пусть рЬыаетъ по своему. Но рЬыать надобно только 
то, нравился ли бы кому изъ насъ такой фактъ. А что фактъ вышелъ бы 
таковъ, это вещь независимая отъ разности мнЬнш. НЬкоторымъ нравится, 
что у европейскихъ мужчинъ растетъ борода,— другимъ, можетъ быть, это' и 
не ;̂рав1̂̂гг(̂ ся— но можно не спорить о томъ, растетъ ли борода у евроией- 
скихъ мужчинъ. Я  впрочемъ не удивлюсь, если это мое мнЬт е будетъ 
принято за парадоксъ.

Понимать въ 1863 году что вышло бы изъ проэкта, составленнаго въ 
1853 году, —вещь, не требующая особеннаго ума. Понять это въ 1853 году— 
иной вопросъ. Кто понималъ, пмЬлъ право быть считаемъ за очень умнаго 
человЬка; кто не понималъ, не заслуживаете особеннаго порицашя, потому 
что огромное большинство даже и очень неглупыхъ людей не понимало. Но 
все таки не въ этомъ важность, кто заслуживаете похвалы, кто не заслужи
ваете порицанИя; важность въ томъ, что человЬкъ, подобный Вильгельму I I I  
или Ришльё не усомнился бы пойти на такую сдЬлку съ Рош ею, если бы 
русское правительство не сдЬлало никакой уступки; и убЬдилъ бы друи я вели- 
ш  державы принять эту сдЬлку.

Это несомнЬнно. Разсчетъ теперь ясенъ. Въ течеше десяти лЬтъ итоги 
подвелись. Но по всей вЬроятностн, если бы англшское правительство тогда
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не отпугнулось отъ переговоровъ призрачною опасностью этого базиса ихъ 
для Западной Европы, то русское правительство и но отказалось бы видо
изменить термины его такъ, что даже и мнражъ опасности разорялся бы. Я  
не им'Ью претензш знать то, что говорилось и предполагалось между покой- 
нымъ государемъ и его доверенными советниками. Но теперь и нетъ надоб
ности знать этого, чтобы положительно сказать: русское правительство, каковы 
ни были его расположешя во время разговоровъ покойнаго государя съ Сей
муромъ, не нашло бы затруднительнымъ для себя видоизменить термины 
своего перваго проэкта для успокоения Европы за чистоту своихъ намерены . 
Это доказано,— по моему мненно, къ чести русскаго правительства: каждый 
читатель можетъ решать по-своему, къ чести или нетъ; я знаю, что и рус
ская земля, какъ всякая другая земля не лишена сч аст  иметь въ числе 
своихъ детей фанфароновъ и бреттёровъ, но налагаю, что ни нащя, ни 
правительство, пи серьезный писатель не обязаны быть очень чувствительны къ 
мн4шю такихъ господь,— поэтому и не очень конфужусь, говоря, что, по 
моему мнению, къ чести русскаго правительства служитъ фактъ, бывшш черезъ 
несколько времени после разговоровъ покойнаго государя съ Сеймуромъ. Пере
говоры съ Турщею продолжались;Рогая формулировала одно изъ своихъ тре- 
бованш такимъ образомъ: для ограждет я турецкихъ подданных ъ греческаго 
исповедашя отъ притеснении Россия должна иметь протекторатъ надъ ними. 
Европа нашла, что въ этомъ виде, услов1е тревожитъ ее; русское правитель
ство согласилось выразить его въ другихъ терминахъ: все велик1я державы 
должны иметь совокупный протекторатъ. Я  нахожу, что это изменеше тер- 
миновъ делаетъ честь русскому правительству. Цель была— охранеше бол- 
гаръ, сербовъ отъ обидь со стороны нахаловъ изъ числа мусульманъ (я знаю, 
что далеко не все турецк1е мусульмане нахалы: въ славянскихъ земляхъ 
Турцш есть не очень мало такихъ пашей, кади и другихъ мусульманскихъ 
начальниковъ, которые не притесняютъ хрнш анъ; но— не все же таковы, 
потому ограждеше нужно для хриси анъ,— въ этомъ не спорили и друия 
велшия державы); эта хорошая цель достигалась и новою формулировкою, 
ка'къ прежнею; а новая была пр1ятнее для Европы, потому удобнее и для 
Россш, чемъ прежняя; поэтому русское правительство, согласившись на за
мену прежней формулировки новою, имело полное право считать себя 
выигравшимъ сущность дела и вменять себе въ заслугу передъ своею нащею 
и передъ Европою,— а главное, передъ турецкими хриш а-нами,— свою благо
разумную сговорчивость.-— Но это только мое мпЬше, что фактъ, разсказан- 
ный мною, служитъ къ чести русскаго правительства; кому пе совестно вы
ставлять себя трактирнымъ героемъ передъ всеми разсудительиыми людьми, 
можетъ утверждать противное. Тутъ  разность мненш возможна, Но не воз
можна никакая разность мненш о томъ, что фактъ былъ именно таковъ; 
также и о томъ, что онъ совершенно параллеленъ первому базису разговоровъ 
покойнаго государя съ Сеймуромъ, и что характеръ его развит  вс.гЬдств1е 
переговоровъ несомненно определяется, каковъ былъ бы характеръ развит  
этого базиса: по всемъ закопамъ человеческой вероятности, надобно думать, 
что если бы пошли переговоры объ этоммъ базнсе, русское правительство но 
затруднилось бы успокоить Европу соглашет емъ на замену термина „про-
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протектората великихъ державъ "  надъ ними. По моему мнению, РоссИя ни 
на одинъ золотникъ не уменьшала бы своего веса въ этихъ государегвахъ 
черезъ такую замену: я полагаю, что влИянИе одного государства на друг1я 
соразмерно его действительной силе и даровитости его правительства, а не 
тому, какИя слова написаны на какой бы то ни было бумаге, хотя бы даже 
на бумаге самыхъ безспорно уважаемыхъ всеми трактатовъ. Вотъ уже около 
50 летъ, во всехъ трактатахъ пишется, что всЬ пять великихъ державъ 
име.ютъ совершенно равный голосъ; и никто никогда не нарушалъ и не 
оспаривалъ этого правила. Однако же, голосъ Рош и или АнглИи, или 
Франщи по большей части дЬлъ, рЬшаемыхъ совещаниями пяти великихъ 
державъ, сильнЬе голоса ПруссИи. Я  полагаю даже, что если бы пяти вели
кимъ державамъ вздумалось принять въ свой коллегИумъ государство Саксенъ- 
Кобургское, то вЬсъ этого государства въ Европейской политике не увели
чился бы. Но я полагаю, что Саксенъ-Кобургское правительство не согласи
лось бы войти въ этотъ коллегИумъ: для него, это елншкомъ убыточно; его 
финансы разстроились бы отъ принятая на себя обязанности иметь такой 
многочисленный дипломатический корпусъ, какъ ПруссИя, не говоря ужь объ 
АнглИи, или Рош и. Но быть можетъ, я ошибаюсь; быть можетъ, достаточно 
написать на бумаге: Саксенъ-Кобургъ очень могущественная держава,—  
ГолландИя, ШвецИя, ВаварИя,— не говоря ужь объ ИспанИи,— почувствуютъ, 
что Саксенъ-Кобургъ гораздо могущественнее ихъ. Можетъ быть, я оши
баюсь, но я не думаю этого.

А пока я не думаю этого, я по необходимости разеуждаю слЬдующимъ 
образомъ: какИя слова были бы написаны на бумаге, учреждающей протекто
рата надъ подданными ли греческаго исповЬдашя въ земляхъ ТурцИи, или 
падъ новыми государствами, возникающими изъ ея развалинъ,— „протекто
рата Рош и" или „протектората великихъ держава" ,  это для существа дела 
все равно; а при данныхъ обстоятельствахъ, можно сказать, что та форма словъ 
выгоднее для Р оссш , которая удобнее для нея; а удобнее та, которую написать 
легче. Такъ ли, читатель, или нетъ? Не бойтесь, такъ; дЬло ясное.

Вотъ какъ просто судить о дЬлЬ черезъ десять лЬтъ после того, какъ 
оно было. Но, читатель, честь тЬмъ не очень многимъ , которые и тогда умели 
понимать его такъ же ясно. Кто они, все равно. Но кто бы они ни были, 
все равно: они люди очень не глупые,— по моему мнЬнИю. А мы теперь, видя, 
что еще не рЬшая, кого следовало бы хвалить по делу, которое мы разбпраемъ 
теперь,— по разговорамъ, надЬлавшимъ столько шума,— но уже видя, что 
порицать некого, двинемся дальше, — отъ перваго изъ условИй, высказанныхъ 
покойнымъ государемъ со стороны Рош и, перейдемъ ко второму.

Оно было также источникомъ вопля въ Европе. Вы видЬли, что покой
ный государь не высказалъ опредЬленнаго проэкта объ окончательной судьбе, 
которую желалъ бы дать Константинополю съ прилежащею местностью. Само 
собою, сообразительность большинства западно-европейской, да тоже и нашей 
публики, ни мало не затруднилась увидеть въ чемъ дЬло. „ Я  не войду въ него 
владЬльцемъ; войду только временно занять его моими войсками",— „то есть " — 
дополнила сообразительность— „и посадить тамъ государемъ своего родствен-
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пика“ , основать въ Константинополе государство для одной изъ младшихъ 
линш русской династИи,— это ясно“. Во первыхъ и во вторыхъ, вовсе не ясно. 
Во первыхъ не ясно потому, что тамъ,— въ подлинномъ-то документе Сей
мура, сказано, какъ мы видЬли, не „войду",.а  „можетъ быть войду“— сообра
зительность заблагоразсудила не сообразить этого. А мы ужь заметили, что ведь 
тоже очень можетъ быть, что все это „можетъ быть“ или „если понадобится"  
относится только къ устранению опасенИя, чтобы не захватили Константинополя 
англичане. И  въ такомъ случае, все зданИе сообразительности падаетъ, какъ скоро 
покойный государь получаетъ увгЬреше, что англичане не тронуть Константино
поля,— тогда ведь очень возможная вещь такой отвЬтъ: „прекрасно; и мне нЬтъ 
охоты трогать его“ . Итакъ, не ясно, что русси я войска хоть временно вошли бы 
въ Константинополь. А если Константинополь не занятъ русскими войсками, 
то желание русскаго государя еще не решастъ, кому быть тамъ государемъ. 
Это во-первыхъ. Во-вторыхъ, не ясно даже и было ли у него желанИе учре
дить въ Константинополе секундогенитуру, престолъ для одной изъ млеадшихъ 
линш своей династш. Я  не имею претензии знать, что говорилъ покойный 
государь по этому вопросу своимъ приблпженнымъ. Я  знаю, какъ и все, что 
Европа думаетъ, будто онъ говорилъ имъ именно это; я не знаю, ошибается 
ли Европа въ этой своей молве; но вотъ что я знаю, читатель,— и вы должны 
знать, если вы читывали историчеш я книги, какИя бы то ни было, все равно,— хоть 
бы только по части римской исторш или не дальше крестовыхъ походовъ: я знаю, 
что молва эта, будь она ошибочна, будь она верна, все равно еще ровно ничего 
не значитъ. Изъ нея никакъ нельзя выводить заключеня о томъ, каково было 
бы действительное предложение покойнаго государя, когда бы онъ сталъ говорить 
английскому посланнику въ Петербурге или сталъ бы поручать своему послан
нику въ Лондоне сказать англшскому правительству, на какое свое предпо
ложение о судьбе Константинополя онъ ожидаетъ соглаыя АнглИн. Кромвелль, 
Вильгельмъ Ш , «Фридрихъ I I — даже и они не всегда же были только дипло
матами и правителями. Даже и они въ простыхъ разговорахъ выражали свои 
мысли не въ такой форме, которая целикомъ такъ и переходила бы въ оконча
тельный объяснения. Итакъ, неизвестно,— не мне одному, а вероятно никому, 
каково было бы решительное предложение покойнаго государя англичанамъ о 
Константинополе. Очень вероятно, что онъ и самъ не определилъ этого безу
словно, когда вызывалъ апгличанъ на объяснет я. Дело разъясняется для 
обеихъ сторонъ именно самымъ ходомъ объяспенИн. Но положпнмъ,— ;чего нельзя 
сказать наверное,— что опъ потребовалъ бы Константинополь для одной изъ 
младшихъ линий своей дннастш, какъ думаетъ Европа, и ни на волосъ не 
уступилъ бы въ этомъ требованш. Я  говорю, что даже такое условИе не поме
шало бы человеку въ роде Вильгельма I I I  пойти на сделку, убедить всю 
английскую нацию, всю Европу принять ее. Кто сомневается въ этомъ, пусть 
прочтетъ у Маколея изложенИе переговоровъ Вильгельма съ Людовикомъ по 
испанскому вопросу. Тамъ онъ увндитъ, что Вильгельмъ охотно соглашался 
на такИя притязания Людовика, который обыкновенному дипломату показались 
бы гораздо опаснее, чЬмъ предполагаемый Европою требования покойнаго госу
даря. Почему соглаппался Вильгельмъ,— почему онъ не виделъ ничего страш- 
наго въ томъ, что запугало бы людей менее зоркихъ, объ этомъ можно про



честь у Маколея, А почему не было бы страшнымъ для Европы увеличешемъ 
русскаго могущества, если бы она согласилась на предлагаемое ей желаше 
покойнаго государя отдать младшей лиши его династш Константинополь съ 
прилежащими землями, — почему не запугало бы такое желаше человека, подоб- 
наго Вильгельму, это можно пояснить двумя примерами изъ французской исторш.

Первый примеръ, —  з'аняме испанскаго престола младшею лишею фран
цузской династш. Сила Францш въ X Y I I I  веке до самой революцш была 
гораздо меньше, чемъ во. второй половине X I I  века; и одною изъ главныхъ 
причинъ ослаблешя было именно заняй е испанскаго престола младшею лишею 
французской династш. Этотъ фактъ долженъ быть известенъ и понятенъ даже 
рьянымъ моимъ литературиымъ противникамъ. Франщя была истощаема уси- 
л1ями въ пользу испанскихъ бурбоновъ; испанш е бурбоны не были прочными 
союзниками Францш. Франщя была связана въ своихъ действгяхъ своими 
отношеньями къ Испании. Это фактъ.

Другой примЬръ —  исторгя Наполеона I  и покровительствуемыхъ имъ 
государей. Когда дела Наполеона пошли дурно, ни одинъ изъ немецкихъ 
государей Рейнскаго союза не отпалъ отъ него, каждый съ полнымъ усердiемъ 
до последней возможности помогалъ своему протектору. А Мюратъ отпалъ 
отъ него; отпалъ даже Евгений Богарне, —  человекъ, который былъ ее чета 
Мюрату. Эти двое стали действовать во вредъ ему только когда его поло
жеше сделалось очень дурно. А все трое остальные родственники, получив- 
ш1е отъ него престолы, бесили его своими неудобными для пего поступками 
съ самаго же перваго дня, какъ получили отъ цего престолъ, и бесили съ 
этого дня неукоснительно каждый день. У  Людовика (голландскаго) онъ былъ 
принужденъ формально отнять престолъ, потому что Людовикъ, — это не 
безчестье, а честь самому Людовику, —  прямо становился протпвъ Францш, 
держалъ руку англичанамъ и русскимъ. У  1осифа (испанскаго) и 1ероннма 
(вестфальскаго) Наполеонъ не отнялъ титуловъ и резиденцш, какъ у Людо
вика, но принужденъ былъ отнять власть и передать управлеше ихъ коро
левствами постороннимъ людямъ. —  А ' ему не встречалось делать ничего 
подобнаго съ государями чужихъ династий, земли которыхъ взялъ онъ подъ свой 
протекторатъ: государями Баварскимъ, Баденским  ̂ Вюртембергскимъ, Саксон- 
скимъ и проч. онъ былъ постоянно и неизменно доволенъ. Это не значить, 
что нЬмещае государи Баварии, Бадена, Вюртемберга, Саксоши и проч. были 
идеалами преданности, благодарности и проч., или, наоборотъ, были действи
тельно низкими, раболепными людьми, какими иногда легкомысленно называютъ 
ихъ и нынешше писатели съ хвастливаго голоса тогдашнихъ французскихъ 
фанфароновъ или съ голоса раздраженяыхъ тогдсашнихъ (не очень разумных ъ, 
хотя и совершенно честныхъ) немецкихъ ультра-патрштовъ, —  точно такъ 
же и не значитъ это съ другой стороны, что родственники Наполеона были 
люди безумные и неблагодарные, какъ повторяютъ мнопе по раздраженному 
Сентъ-Эленскому голосу Наполеона. Нетъ, вовсе нетъ. Между немецкими 
государями Рейнскаго союза большая часть были люди холодной души и люди 
очень гордые. Они не могли быть лакеями раболепства, не могли быть анге
лами рыцарской преданности. Они, правда, угощали алчныхъ французскихъ 
генераловъ и сановниковъ, дсавали имъ взятки, ■— пожалуй, некоторые даже
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и льстили нЬкоторымъ, —  по со скрежетомъ зубовъ отъ горькаго чувства 
унижешя, —  и все-таки, вообще говоря, держали себя съ большимъ досто- 
инствомъ даже иередъ этими нахалами и грабителями, которыхъ такъ часто 
Наполеонъ ставилъ своими наместниками съ властью татарскихъ баскаковъ; 
а съ тЬми французскими генералами и сановниками, которые были пе без- 
честпье люди, почти всЬ нЬмецкГе государи Рейискаго союза держали себя 
и вовсе бозукоризнепно со стороны формъ, —  и съ самимъ Наполеономъ 
также. И  однако-жь эти государи, почти всЬ или „очень гордые люди или 
благородные люди (какъ король СаксонскИи), оставались верными и усердными 
друзьями Францш, хотя тяжесть протектората чувствовалась ими какъ нельзя 
впечсятлительнЬе. Это просто потому, что существенные интересы ихъ и ихъ 
государствъ требовали того. А родственники Наполеона, державшИе себя такъ 
неудовлетворительно, были лучше большинства этихъ государей. Только Мюратъ 
былъ человЬкъ ненадежный, ио своему легкомыслие, —  остальные четверо всЬ 
были и очень неглупы (1осифъ даже и очень уменъ, Е вгаий Богарне, кажется, 
тоже) и очень недурные люди по сердцу, —  Евгенш Богарне даже очень и 
очень благородный человЬкъ; 1осифъ —  тоже хороший; о ЛюдовикЬ нечего и 
говорить. Изъ пятерыхъ —  повторяю —  только Мюратъ могъ стать неблаго- 
даренъ по легкомыслие и фанфаронству; остальные четверо -—  никакъ не были 
способны стать плохими людьми. И  однако же —  мы говорили, каковы были ихъ 
отноненИя къ Наполеону. Почему это было такъ, —  вопросъ не затруднитель
ный, но требующш длиннаго отвЬта, краткая сущность котораго проста: род
ственники суть родственники, то есть, члены семейства, и потому бываютъ хо
рони между собою, когда имЬютъ между собою семейныя отношенИя: обЬдаютъ 
вмЬстЬ, пьютъ чай (у французовъ —  кофе) вмЬстЬ, заботятся о здоровьЬ 
другъ друга, совЬтуются на-расиашку, по родственному, веселятся вмЬстЬ. 
Но смЬшенИе двоякихъ отношет й, существенно разнородныхъ, не ведетъ ни 
къ чему, кромЬ неудобствъ, и черезъ неудобства ведетъ къ неизбЬжностн 
взаимныхъ неудовольствий. ОтношенИе между двумя государями совершенно 
разнородно съ отношешемъ между двумя родственниками. Потому, неудобно 
одному государю быть братомъ или сыномъ другого государя. Почему неудобно, 
это можно пояснить другимъ сходнымъ неудобствомъ. Между государемъ и 
подданнымъ могутъ существовать безъ всякаго неудобства очень близкИя дру- 
жескИя отношенИя: быть одному изъ этихъ двухъ лицъ человЬкомъ зависи- 
мымъ и человЬкомъ искренно иредапньмъ, быть другому изъ нихъ человЬкомъ 
повелЬвающимъ и человЬкомъ искренно уважающимъ повинующагося —  это 
вещи, не заключающая въ себЬ противорЬчИя, по крайней мЬрЬ при нынЬш- 
немъ состоянш нравовъ. Потому, никто изъ государственныхъ людей не го
ворилъ, что европейскимъ государямъ есть надобность или польза вести такой 
скучный образъ жизни, какой ведутъ японскИй (мнимый,, а не настоящий) 
государь даири (по принуждению отъ настоящаго государя, кубо) и (тоже 
мнимый) тибетскИй государь (тоже по принуждению отъ настоящаго госуд£аря, 
китайскаго императора и его намЬстника въ ТибетЬ): эти несчастные люди 
на самомъ дЬлЬ отдЬлены отъ сношенИй со всЬми безъ исключения мужчи
нами, какъ несчастныя турецкИя дамы отдЬлены на словахъ. Европейские 
государи живутъ какъ слЬдуетъ жить людямъ: имЬютъ прИятелей партнеровъ
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для виста, для обеда, ужина, для игры на бильярде, для простого разго
вора, служащая  отдыхомъ отъ серьезныхъ занятш, —  и ничего дурного не 
выходить изъ этого: можно быть и прИятелемъ и прИятнымъ собеседннкомъ, 
не нарушая формъ, приличныхъ для соблюдения подданному. Но есть такИя 
отношенИя семейной фамильярности, которыя противор’Ьчатъ понятИю „поддан
ный" въ точномъ смысле слова, напримеръ, звать коронованную особу 
полуименемъ —  „Викторинька" —  my' dear Victoria, —  вместо „Вы, коро
лева" , —  говорить ей „давай-ко поскорее чаю, ВикторИя "  и т. п. —  это 
не годится подданному; потому королева Викторiя поступила очень основа
тельно, выбравъ себе мужа не изъ числа своихъ подданных ъ. Безъ всякаго 
сомнешя, можно было бы найти и въ АнглИи человека не менее чемъ принцъ 
Альбертъ способная  составить счаш е всякой другой хорошей женщины; но 
именно только для одной изъ хорошихъ женщинъ въ АнглИи, для королевы 
Виктории это было невозможно: съ англичаниномъ она решительно не могла бы 
жить такъ мирно, хорошо и счастливо, какъ жила съ принцемъ Альбертомъ, 
хотя бы этотъ англичанииъ былъ идеалъ всевозможныхъ семейныхъ достоииствъ 
и добродетелей. Какъ твердо вся публика всякаго государствеа понимаетъ 
основательность правила: „царствующее лицо должно избирать себе супруга 
или супругу не изъ числа своихъ подданныхъ, потому что отношешя подданства 
и супружества несовместимы", —  также твердо знаютъ основательные историки 
и основательные государственные люди верность другого общаго вывода изъ 
самой сущности дела и изъ множества примеровъ: „каждая динаси я должна 
оставаться династИею своего государства, имеющею одинъ престолъ и только 
одну коронованную чету " ;  публика, не занимающаяся специально историческими 
изследовавИями или политическими вопросами, мепее твердо знаетъ это правило; 
по менее твердо знаетъ его только потому, что вопросъ о его применении 
встречается реже, чемъ вопросъ о бракосочетанИи лица царствующаго пли 
предназначенная  царствовать.

Но если извинительно Западной Европе не очень твердо знать эту не
сомненную истину, то намъ, русскимъ, можно было бы понимать дела въ 
этомъ отпошенИи очень ясно. Для нацИй Западной Европы нацИональныя псто- 

'р иичеш я событИя не предсгавляютъ воспоминания о такомъ велнкомъ уроке,
1 какой мы должны были бы видеть въ явленИи, обшшавшемъ собою более че

тырехъ столетИй нашей исторИи. Средневековое распадение странъ на мелкИя 
владенИя приняло въ Западной Европе форму феодализма,— феодализмъ имелъ 
для каждаго светская  владения особую местную дииастИю. У иасъ точно 
такое же распадет е имело другую форму,— форму раздробления государства 
по вотчинному праву (въ ем'Ьшенш съ республиканским!, вечевымъ началомъ, 
которое постепенно было подавлено вотчинпымъ),— по вотчинному праву въ 
его славянскомъ духе, по которому, какъ известно, дается доля недвижимая  
имущества каждому изъ сыновей. Это громадное явлеше прочно начинается,—  
после несколькмхъ прелюдИй, достойныхъ такого перваго акта,— начинается 
темъ, что Святополкъ режетъ братьевъ,— и последний актъ, имеющИй за собою 
эпилоги, достойные такого последняя  акта,— кончается темъ, что последний 
великИй князь Московский, имеющИй серьезныхъ удЬльныхъ совладетелей, 
ВасилИй Темный, ослепленъ этими совладетелями. По воспоминанию, уже безъ
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серьезной надобности тянутся еще на полтора вЬка эпилоги: государи москов- 
CKie, все забывая, что они уже цари— единовластители, а не удельные ве- 
лик1е князья, истребляютъ своихъ родныхъ. Съ особеннымъ эффектомъ про
изводится это въ двухъ послЬднихъ эпилогахъ: въ предпослЬднемъ, 1оаннъ I Y  
своею рукою убиваетъ своего сына; сынъ, изволите видЬть, показался ему 
соперникомъ, хочетъ разорвать и погубить Россию, передавшись ея врагамъ, 
какъ передавались въ старину князья тверш е. Тутъ  эффектное обстоятель
ство— близость родства между убивающею рукою и убиваемымъ организмомъ; 
а послЬдшй эпилогъ необыкновенно эффектенъ по своимъ послЬдствйяме: 
мудрый правитель, вЬрный слуга царя,— неизвестно, устранваетъ или нЬтъ, 
но вполнЬ одобряете то, что зарЬзываютъ послЬдняго представителя удЬль- 
ной формы, ребенка, которому имя удЬльнаго князя было дано только уже 
какъ почетный титуле. Эффекте извЬстенъ: два руссше царя погибаютъ на
сильственною смертью, трет1й отведенъ въ плЬнъ къ иноЗемцаме, государство 
подвергается непрерывному повсемЬстпому грабежу въ течет е цЬлой четверти 
столЬпя. Таковы эпилоги. А все время коренной драмы отъ убшствъ, совер- 
шенныхъ Святополкомъ, до ослЬплешя Василiя Темнаго сплошь ' наполнено 
фактами, сообразными эиилогамъ, началу и концу драмы: „нзгналъ“ , „про- 
гналъ“ , „ослЬпилъ‘% „насильно постригъ въ монахи", „бросилъ въ порубъ 
(тюрьму безъ оконъ)“ князь князя, своего родственника— этимъ фактамъ 
нЬтъ счета; „убилъ“ князь князя, своего родственника -  этихъ фактовъ цЬлые 
десятки. Само собою, что колорите фактовъ— средневЬковой, невозможный 
въ X IX  вЬкЬ: теперь, соперничествующйе претенденты не убиваютъ другъ 
друга, ссоряшдеся государи родственники не ослЬпляютъ и не постригаютъ въ 
монахи другъ друга. Наполеонъ I,  — какъ ни бывалъ свирЬпъ, въ случаЬ 
надобности или вспышки не казнилъ своихъ совладетелей— родственниковъ,—  
только низвергалъ и отдавалъ въ опеку;— Мюратъ при всемъ своемъ легко- 
мыслш, не подослалъ убШцъ къ Наполеону,— только измЬнилъ ему, передался 
врагамъ. Въ наше время нельзя дЬлать или опасаться такихъ грубыхъ вещей, 
какйя бывали въ темную старину. Но вЬдь сущность дЬла не въ формЬ, не 
въ насильственныхъ пострижешяхъ и выкалываши глазъ;— сущность дЬла въ 
чувствЬ вражды между родственниками, вражды непримиримой, безпощадной.

Отчего было это чувство у Рюриковичей? Неужели они были не люди,—  
неужели не женскою грудью, а сосцами волчихи, какъ Ромулъ и Ремъ, ми- 
еичеш е прототипы нашихъ удЬльныхъ князей, были они выкормлены? Не
ужели въ ихъ душЬ не было натуральной всЬмъ людямъ наклонности любить 
родныхъ?—«Конечно, они были люди, имЬлн эту наклонность; мноп е были 
людимяш е, добрые; мнопе— люди благороднаго сердца. А все-таки, ни у одного 
изъ нихъ нЬтъ бйографш безъ семейныхъ раздоровъ, страшныхъ, свирЬпыхъ;—  
и лучшие изъ нихъ, Мстиславы, прославились больше всего усердйемъ и удачею, 
съ которою низвергали родственниковъ. Да, сущность дЬла была,— какъ и 
всегда останется,— неотвратима никакими личными достоинствами или добро- 
дЬтелямн: однофамильцы не могутъ безъ вреда себЬ, безъ огорчешй себЬ, 
безъ ослаблешя своихъ государствъ быть между собою въ отношешяхъ госу
дарей къ государямъ.

Хотите ли выяснить себЬ общий принципъ, подъ неотвратимою силою



котораго охватывается этотъ частный случай несовместности отношешй?—  
ОтношенИя между государями— чисто дЬловын, требуюшдя полной холодности 
чувства между государями. Императоръ русский не имЬетъ никакихъ силь- 
ныхъ личныхъ чувствъ къ султану турецкому или королю шведскому, какъ 
Берингъ не имЬетъ никакихъ серьезных ъ личныхъ чувствъ къ Штиглицу, 
помЬщикъ къ купцу, которому продаетъ свой хлЬбъ, къ магазинщику, у 
котораго покупаетъ мебель. Между-преетольныя отношенiя совершенно соот - 
вЬтствуютъ тЬмъ, которыя въ частномъ быту называются коммерческими. Два 
брата не могутъ быть хозяевами двухъ фирмъ, имЬющих ъ торговлю между 
собою; одинъ братъ не можетъ быть подрядчикомъ, входящимъ въ контракт
ный условiя съ другимъ; всЬ знаютъ, что это не годится, никто изъ благо- 
разумныхъ людей не становится въ такИя отношенiя: коммерческая дЬла ве
дутся только съ чужими людьми; иначе, и братья перессорятся, и дЬло пой- 
детъ у обоихъ плохо. Братья должны или имЬть общую фирму, или разой
тись по такимъ дЬламъ, который не сводили бы ихъ въ коммерческие раз- 
счеты. Одинъ братъ можетъ имЬть суконный магазинъ другой лавку серебря- 
пыхъ товаровъ, и они останутся въ ладу, потому что ихъ дЬла не сопри
касаются. Въ подобномъ положенИи нахбдятся династИи очень маленьк̂ихъ госу- 
дар<̂с̂вт̂ , не имЬющихъ далекаго круга серьезныхъ соприкосновенш: младшая 
линИя можетъ безъ вреда себЬ и старшей линш занять другой престолъ, 
престолъ государства, не имЬющаго серьезныхъ соприкосновений съ кореннымъ 
государствомъ. Братъ герцога Баденскаго могъ бы безъ неудобства себЬ и 
ему стать королемъ шведскимъ. Но не только династИя великихъ державъ, 
даже династИи голландская или испанская находятся въ другомъ положении: 
даже испанская династИя уже соотвЬтствуетъ дому Ротшильдовъ, который 
находитъ невозможнымъ раздЬлить свою фирму, — въ свЬтЬ не достаетъ мЬста, 
чтобы обособившаяся фирма могла не сталкиваться съ коренною: дЬла корен
ной фирмы слишкомъ обширны. Подобно коммерческимъ отношенИямъ, между- 
государственныя, между-престольныя отношенИя требуютъ точнЬйшаго взаим
на™ усчитыванья до копЬйки; до малЬйшей мелочи балансъ долженъ быть 
ровенъ. Иначе, тотчасъ же выйдетъ хаосъ, разладъ, ссоры, вредныя для 
обЬихъ сторонъ. Родные не могутъ держать себя такъ между собою.

Если покойный государь имЬлъ такой взглядъ, то неосновательно пред
положение, что онъ серьезно желалъ сдЬлать Константинополь съ окрестною 
областью государствомъ для младшей линИи своей династИи. Если-жь онъ 
имЬлъ это желанИе, все-таки было бы совершенно напрасно порицать его за 
такую наклонность, потому что онъ въ этомъ случаЬ раздЬлялъ бы мнЬше 
почти всей публики всЬхъ пацИй и огромнЬйшаго большинства всЬхъ дипло- 
матовъ, полагающихъ, что учреждение- престола для младшей лиши не осла- 
бляетъ, а усиливаешь старшую лпнИю и государство старшей лиши. МнЬше, 
раздЬляемое почти всЬми, нельзя ставить въ порицанИе никому, хотя бы оно 
было ошибочно. Но тЬмъ не менЬе, оно ошибочно. Н  если покойный госу
дарь раздЬлялъ его /это вовсе не доказано,— но для полноты разбора пред- 
положимъ и этотъ случай), то ошибался, и въ этомъ случаЬ истинно прони
цательный европейский правитель воспользовался бы его ошибкою, чтобы осла
бить Россию предоставлешемъ ей мнимаго увеличения силы. Теперь, пЬтъ
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сомнешя, что это впосл'Ьдствш оказалось бы ослаблешемъ РоссИи Hq покой
ный государь все-таки не заслуживалъ бы порицашя за то, потому что на 
первое время и РоссИя, и Европа ошиблись бы подобно ему: предположили 
бы, что могущество Россш увеличилось. То, что это не такъ, заметили бы 
лишь черезъ нисколько летъ.

Но каковы бы ни были существенный, серьезныя желашя покойнаго 
государя относительно нзбранИя государя для Константинополя и относительно 
протектората надъ другими новыми государствами въ предЬлахъ нынешней 
европейской Турцш,— желашя, которыхъ мы не можемъ определить съ досто
верностью, потому что возможность выработаться въ определенную форму 
была отнята у нихъ отказомъ анш йскаго правительства начать объяснешя,—  
и какъ бы ни была велика сделанная большинствоыъ европейской и нашей 
публики несправедливость принимать первоначальный, черновой проэктъ за 
окончательную формулировку ихъ, я скажу, что была несправедливость еще 
более важная и вредная для Европы и Россш въ крике, поднявшемся тогда 
двумя разноголосными хорами— однимъ у насъ, другимъ въ ЕвропЬ. Оба 
разобранный нами предположения покойнаго государя сами по себе не имели 
бы силы поднять этого крика,— несравненно сильнее ихъ подействовало 
третье его предположение, замеченное нами и Европою въ ихъ разговорахъ: 
онъ признался' Сеймуру, что хочетъ присоединить всю европейскую ТурцИю къ 
РоссИи. Это шамереше,— я долженъ сказать,—-действительно могло и должно 
было ужаснуть Европу. Никакими аргументами не въ силахъ я доказать, что 
Европа не была права въ своемъ негодованИи на это намеренИе. Ту тъ  не 
отобьешься никакими Вильгельмами третьими и испанскими вопросами. Ни
какими удельными системами и примерами изъ исторИи Наполеона не дока
жешь, что русская публика ошиблась, нашедши присоединшие такихъ бога- 
тыхъ областей съ такими стратегическими и морскими позициями, какъ Дар
данеллы, Босфоръ, Констаптинополь громаднымъ увсличешемъ средствъ РоссИи 
ужасать Европу военнымъ могуществомъ. Но точно также я не въ силахъ до
казывать, что большинство русской публики было несправедливо, подвергпувъ 
порицашю чрезвычайную неосторожность, сделанную открыи емъ такого намере
ния Европе: подобные замыслы не высказываются,— предупреждать о нихъ1 
другИя державы безразеудетво.

Такъ. Я  вполне согласенъ. Только вотъ какая странность: Европа и боль
шинство нашей публики прочли въ разговорахъ покойнаго государя съ Оейму- 
ромъ относительно этого третьяго пункта вещь, которой вовсе, невидимому, не 
следовало бы прочесть въ нихъ. Во-первыхъ, что же изъ европейской ТурцИи 
остается для присоединения къ РоссИи после первыхъ двухъ пуиктовъ? Кажется, 
ровно ничего. Первый пунктъ говоритъ: „вся европейская Турщя до окрест
ностей Константинополя“ ,— второй пунктъ нрибавляетъ: „и Константинополь 
съ его окрестностями"— должны иметь свонхъ особенныхъ государей,— ка
жется, ужь ровно ничего не оставлено для присоединения къ владенИямъ рус
скаго государя. Кажется, можно бы довольно ясно разсмотреть это. Но мало 
того: покойный государь и прямо, положительно выразнлъ свое твердое решет е, 
что границы самой РоссИи не будутъ расширены, прнбавилъ и причину такого 
своего решенИя: потому, что расширение ихъ было бы вредпо ей: Съ того и
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началъ онъ. Выразить это въ самой безусловной форме было первою его забо
тою. Это и прописано у Сеймура какъ нельзя точнее.

Что-жь это такое, читатель? Читать „н4тъ “ и воображать себя читаю
щими „да",— смотреть на слова „не хочу, не сделаю" и видеть вместо 
нихъ слова: „желаю и сделаю" , —  что-жь это такое, читатель?

Да, читатель: это такая штука, которая озадачить своею изумительностыо 
человека, мало опытнаго въ наблюдеши того, что творится на беломъ свете, —  
что творится на немъ людьми надъ самими собою.

Хоть бы заподозрили искренность покойиаго государя, хоть бы отвергли, 
какъ притворство, противоположное решет е его,— нетъ, все возопили: „при
знался! признался!"— и вотъ ужь подлинно возникъ „на горизонте"  и евро
пейской и нашей публики тотъ „куполъ Св. Софш", о которомъ говорить 
Кинглекъ. „Русски! царь сказалъ Сеймуру " —  возопилъ одинъ хоръ и 
вознегодовалъ; „нашъ царь сказалъ Сеймуру " — возопилъ другой хоръ, и 
возлнковалъ.

Что-жь это такое, читатель? Откуда взялся этотъ куполъ?— „нетъ 
купола,' не будетъ купола, вреденъ былъ бы мне купоо л ",— говоритъ чело
векъ, „ура! нашъ царь даетъ памъ куполъ! " — К ъ  оружш, братья, русскш 
царь сказалъ: беру себе куполъ, — не дадимъ ему купола! Aux armes, 
messieurs, myi ords et gentlemens!"

Съ чего вы взяли ваше „ура" и ваше aux armes? несчастные, не
счастные люди!

Странный случай! — быть можетъ, хотите вы сказать, читатель,— нетъ, 
читатель: это очень обыкновенный въ исторш случай: смотрятъ на
вещь, и видятъ не ту вещь, которая передъ глазами, а совершенно другую, 
чаще всего, вещь прямо противоположная  характера, которую, казалось бы 
очень мудрено увидеть человеку, имеющему глаза, потому что она вовсе не 
существуетъ. Но эту несуществующую вещь видятъ, а ту, которая передъ 
глазами, не видятъ, потому что смотрятъ, зажмуривъ глаза или отъ страха, 
или для более удобнаго созерцашя внутреннихъ своихъ видений, кажущихся 
более пр1ят1-1ыми или важными, чемъ факты. Мы уже встречали на преды- 
дущихъ страницахъ много примеровъ.такого способа созерцашя: все партш 
французской нацш, отъ легнтнмистовъ до красныхъ, неукоснительно зани
мались имъ съ конца 1847 до конца 1851. Потомъ, мы читали, какъ 
англшская публика созерцала русскую нацйо. Какой пр1ятный вечеръ 4 де
кабря приготовили себе французы такимъ созерцашемъ и какое прекрасное 
собрат е они устроили для себя, мы уже видели; потомъ увидимъ, что и 
англичане также извлекли для себя не малую пользу и иргятность изъ того 
же прекраснаго манера созерцашя. А далее, увидимъ, что и наша съ вами, 
читатель, русская публика не отстала отъ просвещеннейшпхъ нацШ въ этомъ 
искусстве и также извлекла изъ него очень хорошую сумму отрадъ для рус
ской нацш, въ числе же ея и для себя самой.

У  насъ привыкли все сваливать на правительство (эта манера издавна 
была въ моде и у французовъ). А мы, читатель, посмотримъ въ ходъ дела 
посолиднее,— и постараемся рекомендовать публике другую манеру разсужде-
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шя,— менЬе вкусную, но болЬе полезную. Эту методу мы вотъ и испробуемъ 
на Крымской войнЬ.

Когда возникла эта война, и оказалась для русской публики удиви
тельная вещь, которой публика никакъ не ожидала, именно,— что война 
стоить болыних ъ денегъ , рЬкъ крови,— русская публика, изволите ли видЬть, 
полагала, что война есть милый парадъ, на который очень интересно любо
ваться,— когда торговля ост ановилась, все покупаемое стало дорожать, все 
продаваемое стало идти за безцЬнокъ, когда пошли усиленные рекрутсме 
наборы, когда пришлось всЬмъ сидЬть безъ денегъ въ размышлешяхъ о род- 
ныхъ, страдающихъ или уже погибшихъ въ степяхъ и болотахъ театра 
войны, въ траншея хъ и на бастiонахъ Севастополя, въ бит вахъ, штурмахъ 
и лазаретахъ,— когда русская публика вкусила и раскусила что такое война,—  
русской публикЬ захотЬлось отыскать, кого порицать за эту войну и найти 
факты, на которыхъ можно бы основать порицаше. Она вообразила, что 
нашла очень важный такой фактъ въ разговорахъ покойиаго государя съ 
Сеймуромъ, и изволила сообразить, что именно эти-то вотъ разговоры вино
ваты въ войнЬ. Но она потрудилась не замЬтить одного обстоятельства, очень 
солиднаго: она сама прочла, а нЬсколько пораньше ея, Западная Европа 
прочла въ этихъ разговорахъ вовсе не то, что въ нихъ было. Если бы За
падная Европа прочла то, что было в ъ  нихъ: „купола нЬтъ“, —  „расширять 
предЬлы' не желаю, потому что расширеше ихъ было бы вредно для Россш“,—  
то Западная Европа не нашла бы въ этихъ разговорахъ никакой важной 
вредности для нея,*—да и русская публика тоже не нашла бы причины 
ликовать по поводу ихъ до вкушешя плода отъ древа познания войны, и 
порицать по вкушеши его.

Какъ же произошло это обстоятельство? О, Боже мой, да очень просто: 
гораздо раньше, нежели покойный государь сталъ говорить въ Сеймуромъ,— 
гораздо раньше, нежели Сеймуръ явился посланникомъ въ резиденцию покой- 
наго государя, на разговоры покойнаго государя съ Сеймуромъ былъ уже 
готовъ комментарш,— Европа и руеская публика прочла эти разговоры съ 
комментар1емъ на нихъ, сочиненнымъ за-долго до нихъ, — и комментарш 
былъ такъ хорошъ,— достолюбезенъ для русской публики, грозенъ для Европы, 
что и наша публика и Европа имЬли полное право заняться исключительно 
комментар1емъ, не удост аивая внимашя разговоры. Кто же сочинилъ этотъ 
комментарш.— -Да все то же самое достолюбезное огромное большинство рус
ской публики. Съ тЬхъ поръ, какъ я  помню себя, я слышалъ эту болтовню; 
съ тЬхъ поръ, какъ помнятъ себя самые старые изъ людей, видЬиныхъ 
мною, они слышали эту болтовню; но говорятъ, что особенно распространи
лась она съ 20 -тыхъ годовъ,— почти одновременно съ первою холерою, 
только не прошла, какъ холера, а все росла и крЬпилась; она постоянно 
шла и въ печатномъ словЬ, какъ въ изуичшгь; огромное большинство нашихъ 
писателей съ достопочтеннаго поэта Н. М. Карамзина, чувствительнаго рус- 
скаго путешественника, выказавшаго такую замЬчательную способность по- 
Ьздить по Францш и пожить въ ПарижЬ во время революцш, не замЬчая 
революцш, и такой великш талантъ государственная  мужа въ своей милой 
запискЬ „о старой и новой Россш“, гдЬ говоритъ, что всЬ бЬдствгя Россш
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значительно смягчатся, если губернаторами будутъ назначаться исключительно 
люди изъ богатыхъ старинныхъ фамилш,— до автора стихотворенш о томъ, 
что враги Россш но услышать „песнь обиды отъ лиры русскаго н'Ьвца“ 
(какой патрштизмъ-то, сообразите!) и о томъ, что врагамъ Россш непонятна 
„Истор1я государства Рош йскаго“ Карамзина („сш скрижали", по выраже- • 
нйо оиаго поэта)— все, кроме очень немноги:хъ, занимались при случае тою 
же болтовнею, заимствованною изъ стариннаго гимна,— помните:

Громъ победы раздавайся,
Веселися, храбрый Россъ;
Звучной славой украшайся.
Магомета ты потрёсъ,—

хотите-ли вы, напримеръ, нримгЬръ болтовни Пушкина. —  прочтите-ко его 
предисловйе къ „Путешествию въ Эрзерумъ“, да припомните, кстати, какъ 
у него даже сами эрзерумцы уже говорятъ, что русеи е скоро возьмутъ 
Константинополь:

Стаибулъ гяуры ныньче славятъ,
А завтра кованной пятой 
Какъ зм1я спящаго раздавить .' -

Это была болт овня, читатель,— пустая болтовня, не больше, разсужде- 
шя Маниловыхъ о томъ, какъ они построятъ мостъ черезъ прудъ, и устро- 
ятъ на немъ лавки, —  болтавшее огромное большинство русской публики и 
русскихъ писателей не намерено было пожертвовать не только ни одною 
каплею своей крови,— даже ни меднымъ грошемъ для этого дела; да оно и 
не воображало себе его какъ дело. или хоть какъ намереше,— оно только 
болтало.— Да, это была только пустая, праздная, пошлая болтовня,— но ведь 
Европа не была обя зана знать, что это пустая болтовня, она не имела 
права думать этого, она не имела права думать, что огромное большинство 
русскихъ писателей ппшетъ пустую, праздную болтовню, —  огромное боль
шинство русскаго образованнаяо общества говоритъ пустую, праздную бол
товню,— и когда она принималась за чтеше разговоровъ покойнаго государя 
съ Сеймуромъ, у ней въ ушахъ звенело. „Стамбулъ и Босфоръ“— „Стам- 
булъ и Босфоръ" , — у ней въ глазахъ темнело и рябело отъ этого звона 
въ ушахъ,— и передъ ея глазами тоже запестрело: „Стамбулъ и Босфоръ“ .— ■ 
Европа была права, читатель: светъ не имеетъ права предполагать, что 
большинство общества, называющего себя представителемъ великой нащи, 
состояло изъ Маниловыхъ, Собакевичей и Чичиковыхъ, съ преобладашемъ 
Маниловыхъ по числу переонъ, Собакевичей по количеству денегъ въ шка- 
тулкахъ,— Чичиковыхъ по житейской деятельности.

Она принимала это большинство публики и писателей за представителя 
% русской нацш, болтовню его за выражей е чувствъ русской нацш.— Мы съ 
вами, читатель, жестоко сме ялись надъ Кинглекомъ за то, въ какомъ виде 
представляются ему мысли и стремлешя русской нацш, —  но читатель, онъ 
ошибается только въ томъ, что говоритъ „къ этому стремилась русская на-
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щя“ , —  вместо того, чтобы сказать: „этимъ празднословюмъ занималось 
большинство русской публики".

Европа не могла р(азслышать словъ покойнаго государя,— не могла по
нять ихъ,— потому что большинство русской публики слишкомъ прозвонило 
ей уши этою болтовнею. А большинство русской публики и не замечало 
еще какъ громка эта его болтовня: оно не уважало себя, оно не понимало, что 
хоть оно Маниловы, Собакевичи и Чичиковы, —  по преимуществу, Мани
ловы,— люди ничтожные,— что хоть они и сами себя считаютъ людьми ни
чтожными и презренными, но что ведь они— въ глазахъ Европы— предста
вители великой, мощной, честной, серьезной нащи, —  что потому/ какъ ни 
слабъ и дряблъ самъ по себе, какъ ни дряненъ и жидокъ голосъ ихъ, онъ 
звучитъ во вселенной съ серьезною силою громового голоса русской 
нацш.

Оглушая Европу, русская публика сама почти не слышала своего го
лоса. Но вотъ, —  Европа вынуждена была сказать „я ужасаюсь этого го- 
лоса“ —  русская публика услышала это „вотъ что! такъ мы действительно 
хотнмъ взять Константинополь?— Ай-да мы! молодцы! "  и удивилась, и вос
хитилась, и расхрабрилась, и ужь точно, раскричалась: прошу читателя 
вспомнить, что писали почти все руст е писатели и чему сочувствовали 
почти все русш е читатели отъ начала серьезной распри до появлешя союз- 
ныхъ фл°товъ на Черн°мъ море и передъ Кронштадтомъ: „вш  евр°пей- 
скую Турцйо приеоединимъ къ Россш“ .— Это твердилось тогда почти всеми 
писателями. А почти все читатели восхищались этими умными словами и 
очень мнопе изъ читателей коммент ировали ихъ въ разговорахъ еще умнее: 
„шапками закидаемъ англо-французишковъ! идемъ наПарижъ!" — не знаю, какъ 
вы, читатель, а я имелъ удовольсш е слышать это собственными ушами, —  
и хоть бы отъ людей полуграмотныхъ: нетъ, отъ людей, недурно судив-
шихъ объ опере и H ^ Kcm 'i^ — и хоть бы отъ юныхъ прапорщиковъ: нетъ, 
отъ людей пожилыхъ, невидимому солидныхъ, имевшихъ чины отъ надвор- 
наго до статскаго советника, —  в^ ое т^  и повыше, но я не встречался 
тогда съ лицами более высокихъ чиновъ, потому лично не могу свидетель
ствовать о нихъ ничего, —  и хоть бы пьяны были почтенные и солидные 
закидыватели шапками, когда говорили это: нетъ, они разсуждали такимъ 
манеромъ въ трезвомъ виде. . '

Вы знаете, читатель, какимъ другимъ пошлымъ хоромъ сменился 
этотъ х °ръ, котда грянулъ Севастопольскш грому  когда с°юзный фл°гь х°- 
дилъ лиш Кронштадта и строились батареи въ предместьяхъ Нетербурта.—  
вы знаете, какимъ малодушнымъ унышемъ затряслись эти храбрецы, и какъ 
они на-повалъ язвили въ своихъ низкихъ разговорахъ всехъ и все,— отъ 
шшшаго государя до последняго cо.лдата, отъ правительственныхъ дей- 
ств!й до кремневыхъ замковъ нашихъ .тогдашнихъ ружей„— это был ъ ишмта 
такой же гаугаьш, какъ прежнш крикъ,— и столь же ^шстветши для рус
ской нацш: крикъ накликалъ на насъ врага, шопотъ смущалъ истинныхъ 
представителей тацш, такъ что они не могли отступить и сказать врагу 
„миримс я",— шопотъ мешалъ миру ,— мириться при такомъ топоте было бы 
трусостью.



Такъ ли читатель? Кто же пролилъ рЬки крови? Кто раззорилъ весь 
югъ Россш, истощилъ силы всЬхъ остальныхъ частей Россiи? —  Кто?— О, 
если бы совЬсть и факты позволяли думать: „покойный гос'̂ ,дарь“ —  какъ 
это было бы хорошо для Росши! Покойный государь уже давно умеръ , и мы 
могли бы не опасаться Зса будущое; — хорошо было бы для Россш, если бы со
вЬсть и факты позволяли сказать хоть: „ну, если не покойный государь, то 
наше правительство" — и это было бы успокоительно: министры мЬняются , по
сланники мЬняются, генералы мЬняются,— тогда были Нессельроде, Меньшиковъ, 
Паскевичъ, Горчакову —теперь, всЬ они сошли со сцены, —  черезъ двадцать, 
тридцать лЬтъ не останется на сценЬ и никого изъ тогдашиихъ сановниковъ: 
вЬдь они и тогда были люди ужь немолодыхъ лЬтъ, —  устанутъ, одряхлЬютъ, 
выйдутъ въ отставку,— значить если бы они были виноваты, всякая опасность 
уже почти прошла бы, скоро и вовсе прошла бы. Но, читатель, плохо, очень пло
хо то, что ни покойный государь, ни правительство не виноваты въ Севасто
польской ьойнЬ. Это очень, очень плохо. Большинство публики— вЬдь это пер
сона безсмертная, не удаляющаяся въ отставку,— нЬтъ никакой надежды чтобы 
эта персона, устроившая крымскую войну, перестала быть представительницею 
русской нацш и имЬть громадное влтянге на ея судьбу. Есть одна надежда: эта 
безсмертная, не дряхлЬющая персона очень, очень молода и неопытна. Она на
учится, она станетъ опытнЬе, разсудителыгЬе. Это несомнЬнно, —  это не на
дежда, это математическая достовЬрность. Надежда— надежда еще лучше, но за то 
только надежда, а не полная несомнЬнность: надежда-то, эта персона довольно 
скоро станетъ опытнЬе и разеудительнЬе.

Тогда, эта стотысяче-головая персона будетъ дЬйствовать и говорить съ 
пользою для русской нацш. А теперь, ей надобно учиться,— вотъ, мы и стара
лись показать, —  какъ вредно стало для нея и для нацш, что она не уважала 
себя и по неуважению къ себЬ занималась пустою болтовнею. Теперь, мы будемъ 
смотрЬть, какъ эта персона, достолюбезная масса русскаго просвЬщеннаго обще
ства, стала отличаться тогда, когда изъ ея глубокой болтовни стали выходить 
уже серьезныя опасности столкновения съ западными державами изъ-за ея 
„глазки и лапки, Стамбулъ и Восфоръ, Стамбулъ и Босфоръ, глазки и лапки“ . 
Тутъ она отличилась еще умнЬе и благороднЬе прежняго,— она стала, изволите 
видЬть, восхищаться новопоявившимся въ ней талантомъ, потЬшатьсявъ своемъ 
шушуканьи надъ дЬйетвгями ея правительства: оно, изволите видЬть, казалось 
ей очень забавно, потому что не дЬйствовало съ такою храбростью, какою была 
одушевлена чешущая свои сотни тысячъ языковъ достолюбезная персона. Она 
и почесывала эти языки въ темныхъ свонхъ шушуканьяхъ такимъ манеромъ, 
что дескать наше правительство трусить— ха, ха, ха!— а я вотъ какъ посту
пила бы,— вотъ мы и посмотримъ, было ли за что шушукать „правительство 
трусит ь "  и умно ли предполагала поступить храбрая шушукающая персона.

6 сентября 
1863.
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