








О г л а в л е н і е .
Введеніе. Народъ и буржуазія при реставраціи и буржуазномъ  

королевствѣ. 1814— 1848 г.

Глава I.— Буржуазія и феодальное королевство. 1814— 1830 гг.
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Классовыя противорѣчія между буржуазіей и народомъ. Раз

витее крупной буржуазіи при имперіи. Ея корыстолюбіе при па- 
деніи Наполеона. Мѣропріятія сената. Талейранъ и Людовикъ 
XYIII. Конституція 1814 г. Ханжество Людовика XYIII. П ер
вый Парижскій міръ и Вѣнскій конгрессъ. Военная революція 
ста дней. Вступленіе союзниковъ въ Парижъ. Суровыя условія 
мира. Парижъ обогащается на счегь обобранной страны. Мсти
тельность роялистовъ. Политическіе процессы. Казнь маршала 
Нея. Бѣлый терроръ въ южной Франціи. Убійство маршала 
Брюна. Казнь братьевъ Фоше. Бѣдственное ноложеніе народа 
изъ-за дороговизны 1817 г., хлѣбные бунты и сословные суды. 
Парламентская борьба съ 1817 по 1820 г. Убійство герцога Ѣер- , 
рійскаго. Ультра-реакціонное законодательство. Конгрегація и 
миссіи. Неудавшійся военный заговоръ. M-me дю Кайля. «Ры
цари свободы» и союзъ карбонаріевъ. Неудачныя попытки, въ 
возстанію 1821 и 1822 г. Казнь четырехъ сержантовъ въ> Ла-Ро- 
шели. Выборы 1824 г. Смерть Людовика XVIII. Законъ про- 
тнвъ святотатства. Милліарды эмигрантовъ. Коронованіе Кар
ла X. Злоупотребленія конгрегаціи. Распущеніепалаты депута- 
товъ. Новые выборы, побѣда конституціонной оппозиціи. Безпо- 
рядки въ Парижѣ. Частая смѣна министровъ. Призваніе кн. По- 
линьяка въ августѣ 1829 г. Тронная рѣчь 2-го марта 1830 г. 
Отвѣтный адресъ палаты депутатовъ. Ордонансы 26-го іюля 1830 г. 1

Глава I I . — Іюльская революція.

Классовыя противорѣчія и положеніе буржуазіи. Лаффитъ. 
Политическій индиферентизмъ народа. Биржевики и г-нъ Талей
ранъ. Вліяніе ордонансовъ. Нерѣшительность депутатовъ. Кази- 
миръ Перье. Буржуазия подстрекаетъ народъ. Маршалъ Мар- 
монъ. 27-го іюля: наборщики и печатники кладутъ начало рево- 
люціи. Примѣръ законнаго сопротивленія. Безцѣльныя собранія



депутатовъ. Стычка между войсками и народомъ. Развертывается 
трехцвѣтное знамя. Политехническая школа готовится къ бою. 
Организація возстанія въ ночь съ 27-го на 28-е іюля. 28-гo тля: 
Политехническая школа вооружается. Диктатура маршала Мар- 
мона. Лраго и делегація отъ депутатовъ у Мармона. Депутація 
сообщаетъ о неудачномъ исходѣ ихъ посреднической попытки. 
Планъ дѣйствій маршала. Маршированіе войскъ черезъ буль
вары по направленію къ Вастильской площади. Сраженія на 
улицѣ С.-Антуана. Войска оказались запертыми на улицѣ С.-Дени, 
ихъ освобождаютъ швейцарскіе наемники. Новыя собранія депу
татовъ. Войска очищаютъ въполночь ратушу. Слѣпая самона- 
дѣянность Карла X. 29-го июля: Прокламація маршала Мармона. 
Мнимый генералъ Дюбуръ. Битвы на лѣвомъ берегу Сены. Взя
тие Лувра и Тюльери. Отпаденіе двухъ линейныхъ полковъ. 
Разумная предусмотрительность Талейрана. Дюпэнъ старшій 
воодушевляется. Парижъ подъ господствомъ мнимой власти. 
Паника въ домѣ Лаффита. Лафайетъ въ ратушѣ. Учрежденіе 
муниципальной комиссіи. Эксплуатація народной побѣды бур- 
жуазіей. Орлеанскія прокламаціи и агитація въ народѣ. Побѣдо- 
носные орлеанисты организуютъ народное движеніо противъ 
республиканцевъ. Уроки для народа ........................................................

Глава I I I .  Интриги изъ-за вакантнаго престола.

Карлъ X  спохватывается очень поздно. Пэры фонъ-Аргу, 
графъ Семонвиль и баронъ Витроль въ качествѣ посредниковъ 
въ С.-Кду. Н азначеніе герцога Мортмартскаго премьеръ-мини- 
стромъ. Переговоры на счетъ избранія короля. Прокламація 
герцога Орлеанскаго. П оѣздка герцога Орлеанскаго въ ратушу. 
Герцогъ Орлеанскій—генералъ штатгальтеръ. Тьеръ и живопи- 
сецъ Ари Шефферъ въ качествѣ посредниковъ въ Нейли. Отъ- 
ѣздъ королевской фамиліи изъ С.-Клѵбвъ Рамбулье. Презритель
ное обращеніе герцога Орлеанскаго съ посломъ Карла X. Ш е- 
ствіе парижанъ въ Рамбулье. Карлъ X  уѣзжаетъ и королевская 
чета садится на корабль въ ІІІербургѣ. Парижане привозятъ 
коронные брилліанты обратно з ъ  Парижъ въ государственныхъ 
каретахъ. И збраніе герцога Орлеанскаго королемъ Франціи. Луи- 
Филиппъ присягаетъ въ вѣрности конституціи. Достопамятные 
факты изъ исторіи Орлеанской фамиліи и новаго француз- 
скаго короля......................................................................................................

Глава IV . Буржуазный король и его правительство.

Бѣдственное положеніе народа. Реорганизація національной 
гвардіи. Убійство принца Кондэ. Ненасытная жадность буржуаз- 
наго короля. Процессъ министровъ Карла X. Устраненіе Лафай- 
ета. Происки легитимистовъ; опустошеніе церкви St. Germain 
l’Auxerrois и архіепископскаго дворца. Распущеніе палаты, от
ставка Лаффита. Казимиръ Перье объявляетъ революціи безпо- 
щадную войну. Судебная побѣда республиканской оппозиціи. 
«Порядокъ господствуетъ въ Варшавѣ». П олитика «золотой сере
дины». Возстаніе въ Ліонѣ 1831 г. Похороны ген. Ламарка,



сраженія на улицахъ Парижа въ 1832 г. Процессъ и распущо- 
ніе «Общества друзей народа». Заговоръ герцогини Беррійской. 
Общество «правъ человѣка». Законъ о союзахъ 25-го марта 
1834 г. Второе, возстаніѳ въ Ліонѣ в ъ 1834 г. Возстаніе въ П а- 

. рижѣ, бойня на улицѣ Транснонэіъ. Процессы о государствен- 
ной измѣнѣ 1835 и 1836 гг. Покушеніе Фьески. Сентябрьскіе 
законы. Реакціонное министерство и его законодательная дѣя- 
тельность. Тайные союзы «Семейство» и «Времена года». Б арбесъ 
и Бланки. Возстаніе 12-го мая 1839 г. Бѣдственное положеніе 
трудящихся классовъ. Экономическій быть Франціи въ эпоху 
буржуазной монархіи. Расцвѣтъ промышленности и коммерчеснихъ 
предпріятій. Спекуляціонная горячка въ области желѣзнодо- 
рожнаго строительства. Смерть герцога Орлеанскаго, наслѣдника 
престола. Кризисъ и голодъ 1847 г. Подкупь и продажность въ 
«правовомъ государствѣ». Хищенія въ военномъ и морскомъ 
министерствахъ. Процессъ Теста-Кюбьера. Убійство герцогини 
Шуазель-Прасленъ..........................................................................................  69

Глава У . Соціализмъ въ эпоху буржуазной монархіи.

Проекты преобразованія существующаго общественнаго по
рядка. Бабефъ и заговоръ равныхъ. Буонаротти и демократиче- 
скіе карбонаріи. С.-Симонъ и с.-симонисты. Соціальная рабочая 
поэзія. Фурье и фурьеристы. Викторъ Консидеранъ. Кабе и 
путешествіе въ Икарію. Переселеніе икарійцевъ. Луи Бланъ 
и организація труда. Прудонъ и его ученіе. Соціальная теорія 
философа Пьера JIepy. Ламеннэ и релпгіозный коммунизмъ.
Бюше и его христіанско-соціальное міровоззрѣніе. Бюше и идея 
рабочихъ ассоціацій. «Atelier», первая рабочая газета. Отраже- 
ніе соціалистическихъ теченій въ художественной литературѣ. 
Жоржъ Зандъ. Евгеній Сю. Беранже. Альфредъ де Мюссе. Моръ 
Понси. Феликсъ Піа. Компетентное мнѣніе объ утопическомъ 
соціализмѣ........................................................................................................... 110

В т о р а я  р е с п у б л и к а .  
1 8 4 8 - 1 8 5 2  гг.

ГЛАВА I. Повременная пресса. Партіи. Парламентская оппозиція. 
Рѣшеніе оппозиціи соединиться съ народомъ. Законопроекта Дю- 
вержье-де-Оранъ. Банкетная кампанія. Ламартинъ въ Маконѣ,

- Делеклтозъ и Ледрто-Ролленъ въ Лиллѣ. Народныя движенія въ
Польшѣ, Пталіи и Ш вейцаріи................................................................ 131

ГЛАВА II. Король открываетъ  засѣданіе палаты. Вызовъ, брошен
ный оппозиціи. Методы борьбы оппозиціи. Дебаты по поводу адре
са. Подкупъ, покрываемый правительствомъ. Токвиль предсказы- 
ваетъ соціальную революцію. Отмѣна права собраній. Запреще- 
ніе собранія въ 12-мъ парижскомъ округѣ. Вечеръ наканунѣ боя. 142



стг.
предмѣстьи Пуассоньеръ. Генералъ Ламорисьѳръ. Chateau ri’Eau. 
Какимъ образомъ возбуждаюта ярость войска. Умѣренность и 
великодушіе инсургентовъ. Битва около ратуши. Взятіе Пантеона;
избіеніе плѣнныхъ; ужасный вечеръ........................................................  333 ■

ГЛАВА XIX. Упорное сопротивленіе народа начинаетъ путать реак- 
ціонеровъ. Прокламация Кавіеньяка и декретъ  національнаго со- 
бранія. Движеніе впередъ ген. Бреа. Его возпытка заключить 
миръ. Его смерть. Народъ теряетъ въ концѣ концовъ лѣвый 
берегъ Сены. Бой на правомъ берегу. Двѣ баррикады, описанныя 
Викторомъ Гюго. Сраженія въ окрестностяхъ ратуши. На Бастиль- 
ской площади. Clos St. Lazare. Ламеннэ возвышаетъ свой голосъ. 
Инсургенты, окруженные со всѣхъ сторонъ непріятелемъ, идутъ на
встрѣчу своей гибели......................................................................................340

ГЛАВА XX. Обреченные на гибель повстанцы удваиваютъ свою 
энергію. Предъ предмѣстьемъ St. Antoine. Попытка капитуляціи. , 
Кавеньякъ хочетъ кровопролитія. Взятіе предмѣстья Тешріе. На 
Бастильской площади опять загорается бой. Нападеніе. Предмѣстье 
St. Antoine побѣждено. Послѣдняя битва. Бой прекращается, бойня 
продолжается. Разстрѣливаютъ  повсюду. Ужасныя сцены въ под- 
валахъ Тюльери и ратушп. Неслыханно гнусные поступки. Народъ
будетъ о нихъ помнить..................................." ............................................348

ГЛАВА X X I .Конецъ революціоннаго періода. Диктатура Кавеньяка.
Видъ столицы послѣ боя. У;касъ инсургентовъ. Похороны іюнь- 
скихъ жертвъ. Успѣхи реакціи. Производительныя товарищества. 
Подарокъ въ 3 милліона. Прудонъ—страшилище. Его взглядъ на 
соціальныя реформы. Его предложеніе въ національномъ собраніи. 
Тьеръ, торжествуетъ. Война, объявленная соціализму. Антисоціа- 
листическія брошюры. Всѣболѣе или менѣе прогрессивные эле
менты цѣпляются за соціалпзмъ.................................................................355

ГЛАВА XXII. Слѣдственная комиссія. Угрозы по адресу Ледрю-Рол- 
лена, Луи Блана и Коссидьера. Докладъ слѣдственной комиссіи, 
сдѣланный Квентѳнъ Бошаромь. Обвинительный актъ . Перего
воры. Депутаты Луп Бланъ и Коссидьеръ въ качествѣ обвиняе- 
мыхъ. Чрезвычайный роста соціалистическаго движенія. Мон
таньяры хотятъ, повидимому, съ нимъ соединиться. Общая про
грамма. С.-д. партія. Банкеты. КоНституція французской 
республики. Право на трудъ. Мнѣніе К. Маркса о констнтуціи 
второй республики. Торжественное провозглашеніе конституціи. 369

ГЛАВА XXIII. Европейская революція также терпитъ пораженіе, 
какъ п французская. Успѣхи итальянскаго возстанія. Съ согласія 
Карла Альберта его провозглашаютъ королемъ Верхней Италіи. Ра- 
децкій побѣдоносно прорывается впередъ п мѣшаетъ заключенію 
перемпрія. Карлъ Альберта, разбитый при Кустоццѣ и Вольтѣ, бѣ- 
житъ черезъ Миланъ въ Туринъ. Перемиріе п конецъ возстанія.

• Венеціанская республика пщетъ помощи у французовъ. Жалкая 
роль Кавеньяка. Національное движеніе въ папской области. 
Убійство графа Палегрино Росси. Побѣда революціп въ Р имѣ. 
Бѣгство папы въ Гаэту. Смѣшная роль Кавеньяка. Начало боль
шого преступленія.......................................................................................... 378

ГЛАВА XXIV. Начинается президентская избирательная борьба. 
Кандидаты. Кавеньякъ противъ Бонапарта. Побѣда Бонапарта. Его 
присяга. Новое министерство. Начало враждебныхъ дѣйствіЙ между



стр.
парламентскими дѣятѳлями и президентомъ. Требуютъ распущенія 
національнаго собранія. Движеніе въ пользу борьбы съ реакціей. 386 

ГЛАВА ХХУ. Процессъ 15-го мая. Обвиняемые въ качествѣ обвини
телей. Поведеніе Бланки. Ж алкая роль Барбеса. Итальянскія 
дѣла. Въ Римѣ объявлена республика. Правительство готовится 
вмѣшаться. Вотированіе кредита для экспедиціи. Ген. Удино въ 
Civita Bccchia. Н ападеніе на Римъ. Мадзини и Гарибальди. Фран
цузская армія терпитъ пораженіо съ большими потерями. Возра
стающее возмущеніе въ Парижѣ. Событія въ національномъ со-
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ціалистическіе летучіе листки. С.-д.-скій избирательный комитета 
и его программа. Избирательная агитація въ казармѣ. Избира
тельныя волненія. Результата выборовъ. Конецъ учредительнаго 
національнаго собранія. Открытіе законодательнаго собранія. 
Итальянская дѣла. Какъ прошла и кончилась миссія Лессепса. 
Второе нападеніе Удино на Римъ. Осада Венеціи австрійцами. 
Возбуясденіе въ Парижѣ. С-д-тія объясняетъ , что конституція на
рушена. Ледрю-Рѳлленъ предлагаете отдать подъ судъ президента 
и его министровъ. Его угроза призвать къ оружію. Его предло- 
женіе отклоняется. Парижскому повстанческому движенію не
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ГЛАВА XXYII. Утромъ 13-го іюня. Воззваніе въ газетахъ. Враждеб
ная демонстрація. Индиферентизмъ народа. Ш ангарнье разго
няетъ  манифестантовъ. Призывъкъ оружію. Ледрю-Ролленъ и часть - 
«Горы» отправляются въ Conservatairo des Arts-et-Metiers! Ар- 
тиллерія и національная гвардія. Возстаніе подавляется. Уничто- 
женіе с.-д. типографій. Неудачная попытка къ возстанію въ про- 
винціи. Разнузданность реакціи. Запрещеніе газета. Осадное по- 
ложеніе. Временный законъ о клубахъ. Законъ о печати 27-го іюля. 
Отсрочка засѣданій законодательнаго собранія. Путешествіе Бона
парта. Гибель римской республики. Смерть Лавирона. Капиту- 
ляція Венеціи. Хозяйничанье кардиналовъ въ Римѣ. Письмо Бона
парта къ Эдгару Нею. Мерзости въ Римѣ продолжаются. Законо
дательное собраніе вотируете добавочные кредиты для римской
экспедиціи и вдовью пенсію для герцогини Орлеанской..................415

ГЛАВА X XY III. Непарламентское министерство. Полицейскій пре
фекта Карлье. Процессъ 13-го іюня 1849 г. Налога на вино и законъ 
о преподаваніи. Карлье при исполнсніи своихъ обязанностей. 
Дополнительные выборы 10-го марта и 28-го апрѣля 1850 г. 
Законы противъ с-д-тіи. Избирательный законъ 31-го мая 1850 г. 
Бонапарта требуете денегь. Безстыдство Елисейскихъ листковъ. 
Отсрочка засѣданій національнаго собраніясъ 11-го августана 11-ое 
ноября 1850 г. Постоянная комиссія. Интриги орлеанистовъ и леги- 
тимистовъ. Путешествія Бонапарта. Общество 10-го декабря. 
Смотръ войскамъ при С. Морѣ и Сатори. Смѣщеніе ген. Ней- 
майера. Дѣло Іона. Возобновленіе засѣданій національнаго со- 
бранія. Непроизводительная парламентская работа въ ноябрѣ и 
декабрѣ. Партизанская борьба, между національнымъ собраніемъ 
и правительствомъ. Кому должна повиноваться армія? Бонапарта 
требуетъ  смѣщенія Шангарнье. Частичный министерскій кризисъ: 
возстановленіе кабинета 10-го января 1851 г. Отставка Шан- 
гарнье и дѣленіе его власти. Національноо собраніе выражаетъ



ВВЕДЕНIЕ. Народъ и бурж уазія при реставрацій и бур- 
жуазномъ королевствѣ. 1814— 1848 г.

I.
Б урж уазія и Феодальное королевство.

1814—1830  г.
Революціи, хотя бы только политическаго характера, не д ѣ- 

лаются въ одинъ день. Если начать считать революцію со дня 
перваго насильственнаго взрыва, то не будутъ понятны не 
только ея историческія основанія и идейное содержаніе, но и 
весь величественный ходъ ея. Возстаніе есть ничто иное, какъ  
электрическій разрядъ долго сдерживаемаго, вызваннаго вопію- 
щими злоупотребленіями, народнаго гнѣва. Прорвавшееся нару- 
ж у народное возм ущеніе доходитъ до открытаго сопротивленія 
не рѣдко лишь послѣ сотни лѣтъ страданій и гнета. Кто хо- 
четъ понять революцію, тотъ долженъ изслѣдовать ея причи- 
ны; лишь имѣя предъ собой историческія событія въ цѣломъ 
и картину хозяйственной ж изни, можно открыть естествен- 
ный ходъ  ея развитія.

Это тѣмъ болѣе необходимо при изученіи февральской ре- 
волюціи 1 8 4 8  г., такъ какъ здѣсь въ первый разъ въ исторіи 
новаго времени сознательной цѣлью борющагося пролетаріата 
было политическое и соціальное равенство имущ ихъ и неим у- 
щи хъ  классовъ. Между тѣмъ, во всѣхъ преж нихъ возстаніяхѣ  
широкая масса рабочихъ дѣйствовала подъ вліяніемъ смут- 
ны хъ, безсознательныхъ побуж деній, которыя только затемня- 
ли ея собственную цѣль. Поэтому послѣ достигнутой побѣды 
она довѣрчиво и добровольно впрягалась въ тріумфальную колес- 
ницу бурж уазіи , ея естественнаго врага и временнаго союзника.

Къ революціонномъ движеніи Франціи необходимо разли- 
чать два теченія, которыя сходились только въ томъ, что воз- 
ставали противъ принципа абсолютной и феодальной власти. 
Одно— шло въ пользу бурж уазіи  и ея принципа свободной кон- 
куренціи съ 1 7 8 9  по 1 8 3 0  г. Другое— борьба пролетаріата, 
народа въ истинномъ смыслѣ этого слова, съ девизомъ равен- 
ства и братства,— до 1 8 4 8  г. ограничивалось лишь однѣми 
попытками къ в о зстанію. Въ февральскіе дни оба класса сра-



жались рядомъ, но послѣ достигнутой побѣды самостоятельныя 
требованiя пролетаріата настолько опять обострили естественныя 
классовыя противорѣчія, что классовая борьба стала неизбѣж ной *).

Исторію февральской революціи можно прослѣдить с ъ 1 7 9 1  
года, когда побѣдоносная бурж уазія въ лицѣ своего предста- 
вителя, національнаго собранія, издала декретъ, за п рещавшій 
всякаго рода рабочія ассоціаціи. Это было чувствительнымъ  
ударомъ  для рабочаго класса, который къ этому времени н а- 
чалъ организовываться, понявъ, наконецъ, что причина его  
слабости кроется въ его разрозненности. Непосредственно за  
этимъ декретомъ послѣдовалъ цѣлый рядъ другихъ  мѣропрія- 
тій, направленн ыхъ къ тому, чтобы на долгое время удержать 
народъ въ зависимости отъ бурж уазіи . Въ маѣ 1 7 9 5  г. спе- 
кулянты и хлѣбные ростовщики искусственно вызвали голодъ  
въ странѣ. Несчастный, доведенный до отчаянія, народъ под- 
нялся, но возстаніе было подавлено силой. Для жестокой рас- 
правы съ бунтовщиками были учреждены военны я комиссіи, 
которыя дали возможность бурж уазіи  насытить свою ж аж ду  
мести: были осуждены «послѣдніе монтаньяры» (члены партіи  
Горы), народные вожди, еще уцѣлѣвшіе послѣ преж н и хъ  кро- 
вавыхъ судовъ.

Съ этихъ  иоръ трудящ іяся массы впали въ состояніе лс- 
таргіи, отъ которой проснулись лишь спустя 35  лѣтъ. Равно- 
душ но смотрѣли онѣ на всѣ измѣненія въ государственной

*) Быть можетъ, не лишнимъ будетъ здѣсь напомнить о томъ, 
что выраженія «пролетаріатъ» и «пролетаріи» относятся исключи- 
тельно къ классу наемныхъ рабочихъ; тогда какъ подъ «народомъ», 
въ противоположность буржуазіи, нужно понималь всю массу н е  к а - 
п и т а л и с т и ч е с к и х ъ  и н е п р и в и л е г и  р о в а н н ы х ъ  клас-
совъ. Такимъ образомъ, къ народу въ этомъ смыслѣ принадле- 
жатъ, кромѣ наемныхъ рабочихъ, также мелкіе ремеслен ники, мел- 
кіе промышленники и мелкіе крестьяне, а также масса лицъ безъ  
опредѣленныхъ профессій, которыхъ нельзя причислить ни къ од- 
ной изъ этихъ категорій, хотя они ведутъ почти такой же образъ  
жизни и переносятъ такія же страданія. « Б у р ж у а з ія»—это  
классъ современныхъ вл адѣющихъ капиталомъ предпринимателей 
въ про мышленномъ, торговомъ и финансовомъ мирѣ. Исторически 
онъ является носителемъ либеральныхъ идей. Это выраженіе не- 
рѣдко употребляется и въ болѣе узкомъ смыслѣ, чѣмъ здѣсь при- 
ведено, именно для обозначенія небольшого с лоя крупныхъ промы- 
шленниковъ и финансовой аристократіи. Въ этой книгѣ это бу- 
детъ встрѣчаться въ обоихъ указанныхъ смыслахъ, на что слѣ- 
дуетъ обратить особенное вниманіе, потому что политическіе инте- 
ресы денежной аристократіи не всегда совпадаютъ съ интересами 
широкой массы буржуазіи. То же самое относится и къ словамъ 
«народъ», «пролетаріатъ», которыя во всей литературѣ, относящей- 
ся къ разсматриваемой эпохѣ, совершенно произвольно смѣшива- 
лись другъ съ другомъ.



жизни, которыя совершало правительство за  этотъ промежу- 
токъ времени. Идеалъ свободы, за  который въ революціонные 
17 89 — 1 7 9 3  годы народъ проливалъ свою  кровь, долженъ былъ 
стушеваться нередъ обманчивымъ призракомъ славы. Ф ранцуз- 
скiй народъ, который во время революціи далъ Европѣ свобод- 
ныя учрежденія, при импсрін сталъ бичемъ народовъ.

Однако бурж уазія  недолго наслаждалась своей самодержав- 
ной властью. На первый планъ , въ связи съ проведенной при 
имперіи централизаціей власти, выдвинулась парижская круп- 
ная бурж уазія . Помимо сравнительно небольшого круга сто- 
личпыхъ крупны хъ промышленниковъ и финансовой аристо- 
кратіи, ей пришлось раздѣлить свою власть съ новой общ е- 
ственной силой, которая съ паденіемъ римскаго преторіанства 
исчезла и зъ  исторіи Западной Европы, но опять была выведе- 
на на всемірно-историческую сцену усиліями корсиканскаго за - 
воевателя, Наполеона Бонапарта. Эта н овая общественная с и - 
ла— милитаризмъ , уж асная соціальная болѣзнь 19 -го  столѣтія. 
Непосредственнымъ результатомъ было то, что съ паденіемъ  
военнаго деспотизма Наполеона и возстановленія легитимистскаго 
королевства Бурбоновъ, снова возгорѣлась давниш няя борьба 
генеральныхъ штатовъ и парламентовъ съ  короной, только въ 
иной плоскости, по другимъ причинамъ и съ другой оцѣнкой 
достигнутыхъ успѣховъ. Власть бурж уазіи  коренилась въ усло- 
віяхъ сущ ествующ аго общественнаго строя. Чтобы укрѣпить 
свое вліяніе въ странѣ, бурж уазія  старалась захватить въ свои 
руки власть въ парламентѣ. К огда ж е она добилась этого, то 
она стремилась сдѣлать парламентъ  суверенны мъ (самодержав-  
нымъ), не уничтож ая однако короны, которая нуж на была ей 
лишь, какъ простая декорація. По для этого необходимо было 
подавить во всѣхъ его проявленіяхъ укоренивш ійся въ старой 
монархіи принципъ наслѣдственной монархіи (власти Божьей  
милостью).

Парижская бурж уазія , благодаря росту промышленности, 
начиная съ 1 7 9 1 г ., значительно измѣнилась по своему х а - 
рактеру. Изъ рабочихъ вышло безчисленное множество мелкихъ  
мастеровъ; и зъ  послѣднихъ выдвинулись фабриканты, и зъ  ко- 
торыхъ нѣкоторымъ, какъ, напримѣръ , поселившемуся во Фран- 
ціи ш вабу Оберкампфу, особенно повезло, и эти сдѣлались 
крупными мануфактуристами.

По мѣрѣ того, какъ увеличивалось зпаченіе и вліяніе Пари- 
жа, естественно росло его торговое сословіе. Непрерывныя 
наполеоновскія войны требовали массу денегъ, увеличить по- 
дати и налоги было невозможно и приходилось прибѣгать къ 
чрезвычайнымъ сборамъ. Въ виду того, что военная контрибу-



ція съ побѣжденны хъ народовъ поступала въ казначейство  
только по окончаніи войны, то правительство могло покрывать 
свои дефициты только путемъ займовъ у банкировъ, крупны хъ  
торговцевъ и поставщиковъ арміи, словомъ— черезъ посред- 
ство крупны хъ капиталистовъ . Само собой разумѣется, что 
прямымъ слѣдствіемъ этой финансовой системы, при которой  
бурж уазія могла диктовать свои условія правительству, было 
большое накопленіе крупны хъ капиталовъ и ростъ безум ны хъ  
спекуляцій и разны хъ дуты хъ предпріятій. Ж аж да наж ивы , 
эта характерная черта капитализма, овладѣла всей бурж уазіей  
и погоня за  богатствомъ охватила всѣ ея помыслы. Золотому  
тельцу она принесла въ жертву всѣ идеальныя блага человѣ- 
чества, всѣ нематеріальныя завоеванія революціи.

Но и тогда кое кѣмъ овладѣвало боязливое предчувствіе, что 
грандіозное зданіе, воздвигнутое ненасы тнымъ, мятущимся отъ  
одного предпріятія къ другому, императоромъ, покоится на ш ат- 
комъ  основаніи, что подобное господство, идущ ее въ  разрѣзъ  
съ внутренней логикой событій, есть ничто иное, какъ. слу- 
чайный, скоропреходящій миражъ, лишенный прочности и по- 
стоянства. Наполеонъ самъ говаривалъ неоднократно; что онъ  
рабъ своей судьбы. Онъ полагалъ, что его власть покоится 
на вѣрѣ народовъ въ  его несокрушимую мощь, въ  его «пре- 
стижъ » . Такъ и случилось. Въ тотъ самый моментъ, когда по- 
колебалась вѣра въ его непобѣдимость, безнадеж но рухнуло  
все воздвигнутое имъ величественное зданіе. Нигдѣ, даж е сре-  
ди преторіанцевъ своей арміи, не выработалъ онъ крѣнкой, 
истинной преданности къ себѣ, и первые, кто покинули его, 
были его генералы и маршалы. Рабочіе были безсильны и ни- 
чего не могли сдѣлать: для Наполеона они были простыми ме- 
ханическими орудіями, единственная цѣль которыхъ состояла 
въ томъ, чтобы увеличивать пресловутое національное богатство, 
т. е. богатство бурж уазіи . А покровительствуемая и могущ е- 
ственная бурж уазія , которая была въ силахъ сдѣлать все, вы- 
разила ему свою благодарн ость такъ, какъ и подобаетъ бур- 
ж уазіи . Когда онъ взывалъ къ ея патріотизму и, по примѣру 
17 9 2  г., хотѣлъ сорганизовать геройское сопротивленіе противъ  
вторженія европейскихъ войскъ, бурж уазія  сохранила ледяное  
спокойствіе и почти безъ  выстрѣла сдала союзникамъ П арижъ  
въ тотъ моментъ, когда Наполеонъ былъ только на разстояніи  
двухъ  п ереходовъ отъ столицы. Напрасно народъ и зъ  предмѣ- 
стій, который считалъ это оскорбленіемъ своей національной  
чести, громко призывалъ къ оружію. Напрасно за  деспота, 
чья звѣзда такъ неож иданно закатилась, готовились бороться и 
умереть люди, покрытые лохмотьями, несмотря па то, что о нъ



отъ всей душ и презиралъ и боялся и хъ , люди, которымъ въ 
сущности даж е нечего было защ ищ ать. Въ совѣтѣ финансовой  
аристократіи, рантьеровъ, домовладѣльцевъ, крупны хъ торгов- 
цевъ и адвокатовъ было рѣшено иное. Какое дѣло вліятельной  
бурж уазіи до у н иженія страны, если это сулило ей продолжи- 
тельный миръ, открытіе заперты хъ гаваней, расширеніе тор-  
говли, расцвѣтъ промышленности. Для капиталистовъ доста- 
точнымъ удовлетвореніемъ за  временное униж еніе была на- 
дежда на барыши при заклю ченіи государственны хъ займовъ.
И  вотъ банкиры, мануфактуристы, крупные коммерсанты, зем- 
левладѣльцы и домовладѣльцы раскрыли свои объятія союзни- 
камъ при вступленіи и хъ  въ Парижъ 31-го  марта 1 8 1 4  года.

Ярко рисуетъ тогдаш нее положеніе вещей поведеніе сена- 
та. Учрежденный конституціей VIII г. (1 8 0 0  г .), послушный и 
раболѣнный при Паполеонѣ, онъ наш елъ этотъ моментъ под- 
ходящимъ для того, чтобы захватить въ свои руки власть.
1-го апрѣля онъ постановилъ назначить изъ  своей среды времен- 
ное правительство съ хитрымъ Талейраномъ во главѣ. На 
слѣдующій день онъ низложилъ Наполеона, а 6-го апрѣля отъ 
имени французска го народа и якобы по его свободному выбо- 
ру призвалъ во Францію Бурбоновъ. Одновременно онъ опуб- 
ликовалъ  составленную Талейраномъ конституцію, которой 
бурж уазіи  предоставлены были очень ограниченныя права; за  
сенаторами ж е не только сохранялись пож изненно ихъ  долж-  
ности и жалованье, но должны были переходить по наслѣдству. 
Тронъ только тогда долженъ былъ остаться за  королемъ, если 
онъ предварительно присягнетъ въ вѣрности этой консти- 
туціи.

Будущ ій король Людовикъ XVIII, старщій изъ  братьевъ  
казненнаго Людовика XVI, отказался признать выработанную  
сенатомъ конституцію и принять и зъ  его рукъ корону. Онъ 
считалъ себя королемъ по праву рож денія, а не въ силу по- 
становленія сената. Только угроза солидарнаго съ Талейраномъ 
русскаго императора Александра, господствовавшаго тогда надъ  
Европой, не впустить его въ Париж ъ могла сломить его 
упорство. Такимъ образомъ, 4 -го  ію ня 1 8 1 4  г. Талейрановскій 
проектъ конституціи былъ п р о в о згл а ш ен ъ въ торжественномъ  
засѣданіи палаты, какъ дарованная королемъ основа французскаго  
законодательства. Присутствующ іе сенаторы, отнынѣ уж е пэры, 
и уполномоченные отъ палаты депутатовъ принесли присягу  
новой конституціи, несмотря на то, что большинство едва успѣ- 
ло бѣгло прочесть ее.

Эта конституція, такъ называемая «хар тія » , заключала въ 
себѣ всѣ элементы для будущ ей 15-ти  лѣтней борьбы между



монархiей и бурж уазіей. Широкія массы народа равнодушно 
смотрели на эту борьбу, о н ихъ эта конституція позаботилась 
такъ ж е мало, какъ и  предыдущ ія; онѣ остались политически 
совершенно безнравнымн. Королю было предоставлено право на- 
значать пож изненны хъ н наслѣдственныхъ пэровъ въ какомъ  
угодно количествѣ и по личному усмотрѣнію. Правомъ быть 
избраннымъ обладали лица, п латившія минимумъ 1 0 0 0  фран- 
ковъ въ годъ прямыхъ налоговъ; избирательное право распро-  

странялось на лицъ, платившихъ не менѣе 3 0 0  франковъ. 
Особой статьей депутатамъ запрещ алось вносить какія-либо  
поправки въ правительственные законопроекты, если на то но 
было предварительно соглаш енія короля. Это означало не что 
иное, какъ возникновеніе абсолютной монархіи подъ конститу- 
ціонными формами.

Вскоре обнаружилась еще особенная причина, вовлекшая 
буржуазно въ борьбу съ монархіей. Одинъ и зъ  первыхъ зако- 
новъ, который былъ предложенъ палатамъ, касался находив- 
ш ихся еще въ рукахъ государства имуществъ эмигрантовъ, 
стоимостью около 2 0 0  милліоновъ франковъ, конфискованныхъ  
согласно постановленiю законодательнаго собранія. 1 7 9 1  г . При 
этомъ рѣчь шла, главнымъ образомъ, объ оставш ихся непро- 
данными крупны хъ имѣніяхъ королевскихъ принцевъ, особенно  
принца Кондэ и Л уи-Ф ит ипа , герцога Орлеанскаго. Возвраще- 
н іе этихъ  «національны хъ имущ ествъ» и хъ  первоначальнымъ  
владѣльцамъ не встрѣтило въ палатахъ никакого сопротивле- 
нія. Это очень обезпокоило бурж уазно, особенно мотивировка, 
приданная этому закону правительствомъ. Въ ней была под- 
черкнута обязанность націи и желаніе короля, поскольку поз- 
волятъ обстоятельства, исправить зло, несправедливо причи- 
ненное эмигрантамъ продажей ихъ  имуществъ. Это заявленіе  
привело въ крайнее замѣ шательство какъ лицъ, купивш ихъ  на- 
ціональныя имущества, такъ и и хъ  д ѣтей и вообще зак он н ы хъ  
наслѣдниковъ. Многія бурж уазны я семьи почувствовали, что 
ихъ  долголетнему владѣнію угрожаетъ опасность, и эго сильно 
вооружило ихъ  противъ  новой монархіи.

Правительство дѣлало одну ош ибку за  другой. Его попытка 
возстановить первоначальное могущество католической церкви  
вызвала презрительныя насмѣшки со стороны свободомыслящаго 
поколѣнія, выросшаго при республике и имперіи *).

*) Первые шаги въ этомъ направленіи были сдѣланы еще Напо- 
леономъ, который уже въ 1801 г. заключилъ конкордатъ съ папой. 
Но борьба по вопросу о главенствѣ церкви надъ государствомъ и 
противодѣйствіе папы стремленіямъ Наполеона сдѣлать церковь



Особымъ декретомъ на имя енископовъ Людовикъ XVIII при- 
писалъ проявленныя въ послѣднее. время «благодѣянія» (!) 
особой милости Божьей Матери и опять возстановилъ провоз 
глашенное Людовикомъ XIII покровительство дѣвы Маріи надъ  
всей Франціей. Съ удивленіемъ однажды увидѣлъ Парижъ тор- 
жественную процессію, въ центрѣ которой находилась фигура 
реставрированной покровительницы, окруженная дворомъ и выс- 
шими сановниками, несшими заж ж енны я свѣчи. Въ то время, 
какъ въ народѣ постепенно возрастало недовольство правлені- 
емъ Людовика XVIII, образовалось нѣсколько тайны хъ загово- 
ровъ съ нѣкоторыми генералами и высшими сановниками во 
главѣ. Цѣли ихъ  хотя были различны, но они всѣ сознавали  
необходимость измѣнить современную правительственную систему. 
Одни ограничивались тѣмъ, что хотѣли заставить Людовика XVIII 
согласиться на либеральную политику; другіе уж е тогда имѣли 
въ виду возвести на престолъ герцога Луи-Филиппа Орлеанскаго; 
третьи, наконецъ, намѣревались призвать опять Наполеона, 
какъ регента или императора.

30 -го  мая 1 8 1 4  г. былъ заключенъ между Ф ранціей  и «сою з- 
никами» мирный договоръ, согласно которому Франція была 
введена въ границы, существовавш ія до 1 -го  января 1 7 9 2  г. Въ  
остальномъ условія были довольно мягкія, такъ что послѣ под- 
писанія договора Т а лейранъ вручилъ изъ  государствен наго 
казначейства представителямъ державъ: Австріи— Меттерниху, 
Пруссіи— Гарденбергу„  Англіи —  Кэстльри, Россіи— Нессель- 
роде, каждому но милліону франковъ, остальнымъ уполномо- 
ченнымъ по 5 0 0 ,0 0 0 — (100,000 франковъ. Въ сентябрѣ того 
же года собрался въ Вѣвѣ конгрессъ, состоявшій и зъ  пред- 
ставителей Франціи и 4  сою зны хъ великихъ держ авъ, а также 
изъ уполномоченныхъ тѣхъ государствъ, которыя участвовали 
въ войнѣ противъ Наполеона: Швеціи, Испаніи, Португаліи и 
др. Конгрессъ долженъ былъ окончательно вы рѣшить нѣкото- 
рые спорные и невыясненные пункты, главнымъ образомъ, тре- 
бованія Россіи и Пруссіи относительно расш иренія и хъ  терри- 
торій. Пруссія требовала для себя все Саксонское королевство, 
Россія— великое герцогство Варш авское; Австрія была противъ 
такого расш иренія владѣній своихъ сосѣдей н она нашла себѣ  
поддержку въ Англіи и Франціи. Эти разногласi я настолько

орудіемъ своей политики помѣшали расцвѣту католицизма при им- 
періи. Разница между Наполеономъ и Людовикомъ заключалась въ 
томъ, что для Бурбоновъ церковь была спасеніемъ, для Наполеона 
же она была простымъ орудіемъ его правительственнаго меха- 
низма.



обострились, что грозили свести на нѣтъ все дѣло конгресса. 
Только благодаря ловкости Талейрана и Кэстльри удалось  
въ послѣдніе дни февраля 1 8 1 5  г. путемъ взаимны хъ уступовъ  
возстановить трогательное согласіе. Пруссія удовлетворилась 
большей частью Саксоніи; Россія также отказалась отъ нѣко- 
торы хъ своихъ притязаній. Въ благодарность за  оказанны я ус-  
луги Талейранъ получилъ милліонъ отъ саксонскаго короля.

Сосланный на островъ Эльбу Наполеонъ былъ хорош о освѣ- 
домленъ обо всемъ, происходившемъ въ Парижѣ и Вѣнѣ, о воз- 
растающемъ неудовольствіи противъ Людовика XVIII и о рас- 
колѣ между великими державами. Ослабленіе союза его смер- 
тельныхъ враговъ вселило въ него надеж ду найти сою зниковъ, 
если ему удастся при помощи своихъ приверженцевъ въ войскѣ  
и въ народѣ захватить въ свои руки власть. 2 6 -го  февраля, еще 
раньш е, чѣмъ до него дошло извѣстіе о состоявшемся въ Вѣнѣ 
соглаш еніи, онъ отплылъ въ Порто-Феррайо на 4  маленькихъ  
судахъ  съ оставшимися ему вѣрными генералами Камброномъ, 
Бертраномъ, Друо и отрядомъ въ 9 0 0  челов. 1-го  марта онъ выса-  
дился на французскомъ берегу въ К аннахъ. Войска, вы зван- 
ныя нротивъ него, перешли на его сторону, и уже вечеромъ
2 0 -го  мая онъ завладѣлъ Тюльерійскимъ дворцомъ, изъ  котораго 
наканунѣ едва успѣлъ выѣхать Людовикъ XVIII. Возстановле- 
ніе имперіи совершилось нутемъ военной революціи. Простые 
солдаты, унтеръ-офицеры и подпоручики помогли возвращ енію  
Наполеона въ ІІарижъ. Пріемъ ж е, оказанны й Наполеону столь 
обязанной ему французской бурж уазіей , былъ настолько холод- 
ный, что онъ былъ вы нуж денъ искать опоры въ низш ихъ  
слояхъ населенія. Онъ посѣщалъ предмѣстья, захаж ивалъ въ  
мастерскія и добился того, что рабочее населеніе предмѣстій, 
которое большей частью страдало отъ безработицы , массами 
предлагало ему свои услуги. Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ призвалъ къ  
себѣ Карно, который съ недовѣріемъ относился къ рабочимъ  
массамъ. Послѣдній реорганизовалъ національную гвардію , по- 
ставивъ подъ знамена всѣхъ граж данъ отъ 2 0  до 60  лѣтъ, 
способны хъ носить оруж іе. Карно иолагалъ, что онъ будетъ въ 
состояніи, считая и войска, преобразованныя самимъ Наполео- 
номъ, черезъ нѣсколько времени выставить нротивъ враговъ  
Франціи армію въ 9 0 0 ,0 0 0  чел. Поэтому Наполеонъ отказался  
отъ помощи, предложенной ему воинственно настроенными ра- 
бочими предмѣстій. По все-таки онъ сдѣлалъ имъ смотръ на Марсо- 
вомъ полѣ и обѣщался выдать имъ оружіе. На смотръ явилось отъ  
30  до 4 0  тысячъ одѣтыхъ въ лохмотья пролетаріевъ, что живо на- 
помнило Паполеону о временахъ великой революціи. По возвращ е- 
ніи въ Тюльери, онъ сказалъ графу Моле: «Если бъ я зналъ, что мнѣ



придется такъ низко опуститься, я бы остался на островѣ Эль- 
бѣ». Обѣщаннаго ж е оружія предмѣстья не получили.

Союзники выступили въ походъ гораздо скорѣе, чѣмъ это 
предполагалъ Паполеонъ и Карно. Н аполеонъ могъ выставить 
только армію въ 1 2 0 ,0 0 0  челов. противъ быстро наступавш ихъ  
союзныхъ силъ: пруссаковъ подъ начальствомъ Блюхера, англи- 
чанъ подъ начальствомъ Веллингтона и нидерландцевъ. 16 -го  іюня 
онъ разбилъ Блюхера при Линьи, но не могъ помѣшать соедине- 
нно пруссаковъ съ англичанами при Ватерлоо. 1 8 -го  іюня вече- 
ромъ онъ тамъ былъ разбитъ на голову. Пораженіе было на- 
столько полное, что привело къ безпорядочному бѣгству. Да и 
самъ Наполеонъ былъ вы нуж денъ искать спасснія за  стѣнами 
Парижа. 

Черезъ 3 дня въ Парижѣ распространился темный слухъ о 
пораженіи при Ватерлоо, который немедленно подтвердился по- 
явленіемъ въ столицѣ самого императора. Тотчасъ ж е собра- 
лась палата депутатовъ, парламентская представительница бур- 
жуазi и. Ея руководитель, извѣстный «герой стараго и новаго 
свѣта», Лафайетъ, который, благодаря плѣну у австрійцевъ, 
уцѣлѣлъ отъ бурь революціи и нож а гильотины, взош елъ на 
ораторскую трибуну и внесъ слѣдующее предложеніе: 1 ) палата 
объявляетъ, что независимость французскаго народа находится  
въ опасности, 2 ) палата объявляетъ себя постоянной и несмѣ- 
няемой. Всякая попытка распустить ее будетъ считаться серьез- 
нымъ государственнымъ преступленіемъ. Всякій, покусив- 
шійся на это, объявляется измѣнникомъ отечества. Тѣмъ вре- 
менемъ нуж но созвать нацi ональную гвардію «для защиты свободы, 
собственности, общественнаго порядка и неприкосновенности на- 
родныхъ представителей». Это предложеніе было принято палатой 
почти безъ  дебатовъ и возраж еній.

На слѣдующій день палата сдѣлала еще одинъ ш агъ. Она 
потребовала добровольнаго отреченія императора и дала ему 
1 часъ на размыш леніе. Передъ Елисейскимъ дворцомъ Бур- 
боновъ, гдѣ поселился Наполеонъ, съ ранняго утра толпились 
тысячи пролетаріевъ и требовали оружія. Онъ могъ бы еще 
броситься въ объятія парода, но у  него не хватило рѣшимости 
на этотъ ш агъ. Онъ подчинился требованіямъ бурж уазіи  и 
отрекся въ пользу своего сына, получившаго титулъ Напо- 
леона II, императора французовъ . Н азначенное палатами вре- 
менное правительство съ нресловутымъ Фуше во главѣ, подъ  
названіемъ «исполнительной комиссіи», заняло его мѣсто и 
24-го  потребовало, чтобъ Наполеонъ удалился изъ  Парижа. 
Онъ покинулъ не только Парижъ, но и  Францію. 16 -го  іюля 
онъ сдался при Рошфорѣ на великодушіе англичанъ, которые,



по соглашенію съ другими державами, отвезли его на островъ  
св. Елены.

3-го іюля была подписана въ С.-Клу капитуляція, согласно 
которой Парижъ сдавался безъ  всякихъ у с ловій на волю сою з- 
никовъ. Парламентъ  и парижская бурж уазія  приняли ее съ  
большой радостью, такъ какъ она спасала Парижъ отъ опас- 
ностей осады и бомбардировки. Но радикальные элементы иред- 
мѣстій были крайне возмущ ены тѣмъ, что Парижъ сдался безъ  
боя и сдѣлали попытку возстать противъ капитуляціи. Эта по- 
пытка была тотчасъ ж е съ большой силой подавлена національ- 
пой гвардіей и зъ  среды бурж уазіи .

Такимъ образомъ, 7-го іюля 1 8 1 5  г. Блюхеръ во главѣ 50-ти  
тысячной арміи вторично вступилъ въ столицу безъ  боя и безъ  кро- 
вопролитi я. При этомъ разыгрывались позорныя сцены. Тогда какъ  
болѣе радикальные элементы народа и старые солдаты разра- 
жались проклятіями и криками негодованія на бульварахъ, гдѣ  
проходили англійскія и п русскія войска, элегантны я бурж уаз- 
ныя дамы, какъ бы въ знакъ своей радости, махали имъ и зъ  
оконъ шарфами и платками. Богатые домовладѣ льцы и коммер- 
санты приводили въ надлежащ ій видъ свои роскошныя палаты  
для пріема англійскихъ и прусскихъ офицеровъ ; ювелиры и 
продавцы предметовъ  роскоши уж е предвкушали крупные ба-  
рыши и спѣшили выставить на показъ  свои драгоцѣнные 
товары.

Людовикъ XVIII послѣ битвы при Ватерлоо, шедшій по 
слѣдамъ сою зны хъ войскъ, безъ  всякихъ колебаиій вторично 
п р и нялъ  свою корону и зъ  рукъ непріятельскихъ полководцевъ. 
Онъ спохватился, что въ предыдущемъ году слишкомъ рѣзко 
обошелся съ бурж уазіей , чѣмъ онъ сильно повредили, себѣ и 
своей коронѣ. Поэтому, чтобы разсѣять опасенія на счетъ реакціи, 
онъ присягнули, честно охранять конституцію и содѣйствовать 
ея дальнѣйшему развитію. Они, назначили, министромъ иностран- 
ны хъ дѣлъ ненавистнаго ему Талейрана и министромъ поли-  
ціей Фуше, котораго боялся. Оба, особенно послѣдній, были 
совершенно по душ ѣ бурж уазіи . Она требовала ихъ назначенія, 
какъ гарантіи, а также какъ бы въ награду за  свою предан- 
ность. Наученный горькими, опытомъ, Людовикъ XVIII былъ  
настолько уменъ, чтобы удовлетворить это требованіе. Къ тому 
ж е они, могъ во всякое время отдѣлаться оти, этихъ  не- 
пріятныхъ ему людей. Случилось это очень скоро. При заклю - 
че н iи  мира, 2 0 -го  ноября 1 8 1 5  г., министромъ иностранны хъ  
дѣлъ были, уж е не Талейранъ, а герцогъ Ришелье; Фуше 
былъ замѣщ енъ Деказомъ и, какъ «убійца короля», осуж денъ  
на изгнаніе. Онъ умеръ  въ Тріестѣ въ 1 8 2 0  г.



Горько каялась Франція за  похмѣлье «ста дней», какъ съ  
тѣхъ норъ стали называть Наполеоновское междуцарствіе. Общее 
число непріятельскихъ войскъ вмѣстѣ съ подоспѣвшими резер- 
вами и новыми отрядами превышало милліонъ человѣкъ. Они 
наводнили Францію, до отдаленнѣйш ихъ ея провинцій, содер- 
жались они за  счетъ мѣстныхъ жителей. Франція должна была 
заплатить союзннкамъ 7 0 0  милліоновъ франковъ контрибуціи и 
почти такую ж е сумму стары хъ долговъ государствамъ и част- 
нымъ лицамъ за  границей. Она принуждена была принять въ 
свои сѣверныя и восточныя крѣпости на 5 лѣтъ чужеземные 
гарнизоны, содержать ихъ все это время и, наконецъ, вернуть 
всѣ завоеванiя, сдѣланныя послѣ 1 7 9 0  г.

Въ то время, какъ истощались провинціи, разорялось без- 
численные множество м е лкихъ бурж уа и превращалось въ ни- 
щ ихъ, для Парижа открылась золотая эра крупны хъ барышей. 
Здѣсь разыгрался послѣдній актъ драмы парижской капитуляцi и. 
Къ побѣжденнымъ перешло все золото побѣдителей. «Купцы  
удесятерили свою ежедневную выручку, всѣ молодые офицеры  
завели дорогихъ метрессъ, абонировались на лучшія ложи въ 
театрахъ, устраивали роскошные кутежи у  Бери. Большая часть 
составленныхъ  крупны хъ состояній парижскихъ купцовъ отно- 
сится къ 1 8 1 5  г. О мотовствѣ представителей сою зны хъ войскъ  
можно себѣ составить нѣкоторое представленіе по слѣдующему 
примѣру: Б лю херъ, получившій отъ французскаго правительства 
3  милліона, былъ вы нужденъ еще заложить свои имѣнія и 
уѣхалъ и зъ  Францін окончательно разоренный игорными до- 
мами Па л е-Р оя л я » .—  «Нашествіе было тѣмъ болѣе выгодно 
париж скимъ торговцамъ , что имъ удалось сбыть свои залеж ав- 
ш іеся старомодные товары, выдавая и хъ  иностраннымъ офице- 
рамъ за  новѣйшія прихоти парижской моды». Французы радо- 
вались, что хоть такимъ путемъ удалось отомстить казакамъ  
и «барапьимъ башкамъ », какъ называли во Франціи нѣмцевъ. 
По этимъ разсказамъ современниковъ  можно судить о томъ, 
что тогда творилось въ Парижѣ.

Подобно тому, какъ столица обогащ алась на счетъ ограб- 
ленной Франціи, небольшая кучка счастливыхъ капиталистовъ  
накопляла громадныя богатства цѣной разоренія мелкой бурж уа-  
з i и. Содержаніе размѣщ енныхъ на французской территоріи не- 
пріятельскихъ войскъ, безжалостно собираемыя реквизиціи, все 
повышающ іяся повинности всякаго рода, принудительные займы, 
сотни милліоновъ, которые приходилось выплачивать, чтобы 
очистить страну отъ непріятельскихъ войскъ,— всѣ эти тяготы  
большей частью ложились на бѣдноту. Правительство прибѣгло 
къ внутреннимъ займамъ; кромѣ того оно заключило 5 %  заемъ



по очень выгодному для заимодавцевъ курсу 7 8 — 8 0 %  въ 
лондонскомъ торговомъ домѣ Бэринга и въ амстердамскомъ—  
Гопа. Но крупные парижскіе капиталисты и изъ  этихъ  займовъ  
извлекли выгоду, такъ какъ иностранные банкиры уступили  
имъ часть своей добычи. Однако 1/ 8 часть, которую получили 
парижскіе капиталисты, совершенно не удовлетворила ихъ  аппе- 
титовъ. И хъ вождь Казиміръ Перье въ одной и зъ  своихъ  
брошюръ нападаетъ на финансовую политику правительства, 
указы вая, что она была бы болѣе «національной», если бъ оно 
обращалось за  деньгами исключительно къ французскимъ бан- 
кирамъ.

Б урж уазія  еще не успѣла развернуть всѣ свои силы, и все- 
таки внимательный взглядъ могъ замѣтить, что въ матеріаль- 
ны хъ послѣдствіяхъ непріятельскаго наш ествія проявился крою- 
щійся въ ея нѣдрахъ принципъ разруш енія. Описанныя собы - 
тія, разыгравшіяся въ короткій промежутокъ времени, характе- 
ризую тъ въ зародышѣ все соціальное развитіе бурж уазіи: банки  
и банкиры благодаря нуж дѣ въ деньгахъ подчиняю тъ себѣ  
промышленность и торговлю; свободная конкуренція убиваетъ  
мелкія и среднія производства какъ бы для того, чтобы бо- 
гатства сконцентрировались въ рукахъ немногихъ капиталистовъ , 
чтобы создать олнгархію тѣснаго кружка банкировъ.

Происходившіе лѣтомъ 1 8 1 5  г. подъ непосредственнымъ  
впечатлѣніемъ непріятельскаго наш ествія выборы въ палату  
окончились полной побѣдой духовны хъ и ультра-роялистскихъ  
фанатиковъ, большей частью вернувш ихся и зъ  изгнанія эми- 
грантовъ, которые считали либерализмъ уничтоженнымъ  во 
Франціи. Эта палата хотѣла ни больше, ни меньше, какъ вер- 
нуть французское общество въ положеніе до 1 7 8 9  г . Всѣ лич- 
ныя вольности были уничтожены, прессѣ заж атъ ротъ. П ан- 
теонъ былъ опять отданъ подъ покровительство св. Ж еневьевы, 
храмъ славы — св. Магдалины, на улицѣ д ‘Анжу была построена  
исповѣдальня, а 2 1 -ое  января, годовщ ина казни Людовика XVI, 
было объявлено днемъ національнаго траура. Это ультра-роя-  
листское усердіе палаты такъ понравилось королю, что онъ ее  
называлъ  «chambre introuvable» (безподобной палатой).

Однако ж аж да мести роялистовъ не удовлетворилась одни- 
ми реакціонными законами, они требовали крови. Во всѣхъ  
департаментахъ были учреждены комиссіи, присвоивъ имъ 
древне-французское названіе «Courts Prevôtales» (верховные суды ), 
которыя должны были разбирать политическія дѣла; приговоры  
немедленно приводились въ исполненіе, такъ какъ апелляція 
была отмѣнена.



Еще въ министерство Талейрана-Ф уш е былъ составленъ  
проскрипціонный листъ, въ который заносились всѣ тѣ, кто въ 
періодъ ста дней занималъ видное положеніе на гражданской  
или военной службѣ. Противъ однихъ  выдвигали обвйненіе въ 
государственной измѣнѣ, другіе изгонялись и зъ  Франціи. Коро- 
левская семья принимала дѣятельное участіе въ составленіи этихъ  
списковъ, на это указы ваю тъ разбиравш іеся въ Парижѣ процессы, 
которые закончились еще раньш е, чѣмъ начали функціониро- 
вать такъ называемые верховные суды . Обычные суды, суды  
присяжныхъ , военные суды и въ  одномъ случаѣ палата пэровъ  
соперничали другъ съ  другомъ суровостью своихъ приговоровъ. 
Между тѣмъ при капитуляціи Парижа было объявлено, что 
никто и зъ  находивш ихся въ столицѣ лицъ не будетъ привле- 
ченъ къ отвѣтственности ни за  оффиціальное положеніе, кото- 
рое кто-либо занималъ во время ста дней, ни за  свою дѣя- 
тельность, ни за  нолитическія убѣж денія. Три случая были 
особенно характерны.

Графъ Лавалеттъ, бывшій ранние почтъ-директоромъ, послѣ 
бѣгства Людовика XVIII завладѣлъ почтовымъ вѣдомствомъ и 
послалъ курьера къ прибывшему уж е въ Фонтенебло импера- 
тору, чтобы извѣстить его о собы тіяхь въ Парижѣ. Онъ былъ  
преданъ суду и прокуроръ настаивалъ на смертной казни, при- 
сяжные вынесли ему смертный нриговоръ, но ему удалось на- 
канунѣ казни убѣж ать и зъ  тюрьмы, переодѣвшись въ платье 
своей жены . Генералъ Лабедойеръ 7-го  марта 1 8 1 4  г. былъ по- 
сланъ изъ  Гренобля взять въ плѣнъ Наполеона, по онъ вмѣ- 
стѣ со своимъ полкомъ перешелъ на его сторону. Его судили 
военнымъ судомъ и разстрѣляли.

Та же участь постигла маршала Не я, который вмѣстѣ со 
своей восточной арміей примкнулъ къ Наполеону 1 8 -го  марта 
1 8 1 4  г. въ Оксерѣ. Онъ былъ преданъ военному суду, состо- 
явшему и зъ  7 генераловъ , и зъ  которыхъ 4 — Ж урданъ, Массона, 
Ожеро и Мартье были его товарищами но оружію. Они сраж а- 
лись руку объ руку при Наполеонѣ и никогда но осудили бы 
его на смерть. По его защ итники очень но кстати подняли 
вопросъ  о неподсудности его военному суду и требовали, 
чтобы его, какъ пэра Франціи, судила палата пэровъ. Послѣд- 
пяя признала его виновнымъ 1 5 9  голосами изъ  1 6 1  и 1 3 9 
голосами противъ 2 2  приговорила къ смерти. Его не рѣшились 
разстрѣлять на Гренельской площади, гдѣ обыкновенно приво- 
дились въ исполненіе военные приговоры, но повезли въ на- 
емной каретѣ и зъ  Люксембургской тюрьмы черезъ Люксембург- 
cкiй садъ на Avenue обсерваторіи. Тамъ теперь воздвигнутъ ему 
памятникъ. Его тамъ ожидалъ взводъ ветерановъ. Когда каре-



та остановилась, маршалъ быстро вышелъ, остановился въ 8 
ш агахъ отъ стѣны обсерваторіи и спросилъ офицера: «Это 
здѣсь, сударь?»— «Да, г. марш алъ.» Тогда Ней взялъ въ лѣвую  
руку шляпу, а правую положилъ на грудь и крикнулъ солда- 
тамъ: «Товарищи! Стрѣляйте въ меня!» Офицеръ далъ сигналъ  
къ стрѣльбѣ и Ней палъ неподвижны й, не издавъ ни звука.

Ещ з болѣе, чѣмъ въ Парижѣ, свирѣпствовалъ «бѣлый тер- 
роръ» въ южной Франціи, гдѣ интересы значительной части 
населенія были тѣсно переплетены съ интересами Бурбоновъ. 
Вслѣдствіе непрерывныхъ наполеоновскихъ войнъ южныя гавани  
были закрыты и мѣстная торговля отъ этого сильно пострада- 
ла. Естественно, что южане были враждебно настроены про- 
тивъ наполеоновскаго режима. Въ Марселѣ при одномъ извѣ- 
стіи о пораженіи при Ватерлоо начался разгромъ и убійство  
извѣстны хъ богаты хъ приверженцевъ императора; въ одномъ  
и зъ  б ѣ д н ѣ й ш их ъ  кварталовъ города народная ярость обрати- 
лась противъ колоніи мамелюковъ, которые послѣдовали за  
французскими войсками и зъ  Сиріи и Египта и въ теченiе 15  
лѣтъ проживали въ Марселѣ. Эти несчастные были убиты съ  
ихъ  женами и дѣтьми. И зъ Марселя «бѣлый терроръ » распро- 
странился въ Авиньонъ, Нимъ, Юзе. 1 7 -го  іюля сдался въ Нимѣ 
небольшой гарнизонъ изъ  2 0 0  человѣкъ на милость дружинъ  
«королевскихъ добровольцевъ ». Едва они успѣли сложить ору- 
жіе, какъ они были тутъ же всѣ до единаго перебиты. Тогда 
роялистскіе фанатики, поддерживаемые частью католическа го 
населенія, бросились въ дома богаты хъ протестантовъ для гра- 
беж а и убійства. Въ Юзѣ субъ -префектъ выдалъ произвольно восемь 
арестованныхъ бонапартистовъ громиламъ, которые еще рань- 
ше умертвили много жителей въ ихъ  собственныхъ домахъ. 
Цѣлые мѣсяцы продолжались убійства, грабежи и разруш еніе 
домовъ и виноградниковъ въ департаментѣ Гардъ, королевскіе 
чиновники смотрѣли безучастно на эту бойню, а то и сами 
принимали въ  ней участіе.

Въ числѣ огромной массы безы мянны хъ жертвъ «бѣлаго  
террора» обратило на себѣ вниманіе одно убійство.

Маршалъ Брюнъ, одна и зъ  наиболѣе свѣтлыхъ личностей 
среди военныхъ знаменитостей при республикѣ и имперіи, ко- 
торому Н аполеонъ не далъ выдвинуться, потому что онъ хотѣлъ  
оказать вооруженное сопротивленіе во время 1 8  брюмера, н а- 
конецъ въ эп оху «ста дней» согласился, уступая настояніямъ  
Наполеона, стать во главѣ небольшой арміи для защ иты Бар- 
ской границы противъ вторженія пьемонтцевъ. Послѣ возвра- 
щенія Людовика XVIII онъ распустилъ свою армію, п ризналъ  
Людовика законнымъ королемъ и направился въ Парижъ, чтобы



держать отвѣтъ  за  свое поведеніе. Вмѣсто того, чтобы сдѣлать 
крюкъ черезъ  Дофинэ , гдѣ онъ былъ  очень популяренъ, онъ  
направился н а прямикъ вдоль береговъ Роны. Брюнъ считалъ  
себя тамъ въ безопасности, такъ какъ очень гуманно отправ- 
лялъ свои обязанности въ Провансѣ и не думалъ тамъ встрѣ- 
тить враговъ. Но в ъ одномъ р о я листскомъ памфлетѣ его обви- 
няли въ томъ, что 2-го  сентября 1 7 9 1  г. онъ будто бы несъ но 
улицамъ Парижа на пикѣ голову принцессы Ламбаль. Когда 
2-го августа въ Авиньонѣ стало извѣстно о прибытіи маршала, 
фанатическая масса взволновалась и, собравшись, потребовала 
его казни. Осадили гости нницу, въ которой онъ остановился, 
но такъ какъ двери охранялись отрядомъ національной гвар- 
діи, то въ теченіе многихъ часовъ толпа не могла проникнуть 
внутрь. Н аконсцъ нѣкоторымъ удалось пробраться черезъ кры- 
ши сосѣдны хъ домовъ въ его комнату и 2 пулями его уло- 
жили на мѣстѣ. Въ то время, какъ озвѣрѣвшая толпа тащила 
его трупъ въ Рону , королевскіе чиновники имѣли наглость, 
опираясь на показанія двухъ  лж есвидѣтелей, составить прото- 
колъ , что маршалъ покончилъ самоубійствомъ. Только спустя  
6 лѣтъ удалось его вдовѣ настоять на судебномъ разслѣдова- 
ній, чтобы спасти честь своего мужа. Послѣднее установило 
фактъ убійства, узнанны й убійца былъ приговоренъ къ смерт- 
ной казни, но благодаря своимъ ультра-роялистскимъ по- 
кровителямъ, которые его тщ ательно скрывали, онъ избѣжалъ  
карающей десницы правосудія. Судебныя  издержки процесса 
были возложены на вдову Брюна.

Генералъ Рамель, сосланный при директоріи и имперіи и 
потомъ назначенный Людовикомъ XVIII комендантомъ Тулузы, 
хотѣлъ разсѣять разбойничьи банды королевскихъ доброволь- 
цевъ. Онъ былъ раненъ в ъ бою, его домъ разграбленъ и онъ  
самъ былъ убить, когда онъ лежалъ въ постели, изнемогая  
отъ ранъ! Н азначенное для виду судебное разслѣдованіе закон- 
чилось освобожденіемъ обвиняемы хъ «за  недостаткомъ уликъ».

Яркой иллюстраціей для только что описанны хъ событій 
можетъ служить ироисходившій въ Бордо процессъ, братьевъ. 
Фоше, близнецовъ и зъ  Ла-Реоля. Они оба были нротивъ казни  
Людовика XVI, послѣ его смерти они отказались отъ своихъ  
должностей и съ трудомъ избѣгли гильотины. При консулатѣ 
они опять вступили на государственную служ бу, но, когда была 
провозглаш ена импсрія, они вторично подали въ отставку. Въ 
1 8 1 4  г. они боролись съ роялистскимъ движеніемъ, главари 
котораго хотѣли оставить Бордо на произволъ англичанамъ. 
Вмѣстѣ со своимъ другомъ, генераломъ Клозель, они  организова- 
ли въ Ж ирондѣ сопротивленіе вражескому нашествію. Когда



2 1 -го  іюля 1 8 1 5  г. Клозель подчинился новому режиму, т о  ге-  
нералъ Фоше, коминдовавшій отрядомъ въ Лa-Реолѣ, велѣлъ под- 
нять бѣлое знамя. Послѣднее было на слѣдующ ій день сорвано 
и сожжено нроходивш имъ черезъ городъ отрядомъ солдатъ, кото- 
рые еще носили трехцвѣтные значки. Хотя послѣ и хъ  ухода  
оно было опять водружено, но явивш ійся и зъ  Бордо отрядъ  
королевскихъ добровольцевъ завладѣлъ городомъ и арестовалъ  
братьевъ Фоше. Они были преданы военному суду въ Бордо, 
предъ которымъ они и предстали, нослѣ того, какъ цѣлыми 
недѣлями томились въ сырой камерѣ, безъ  свѣта и кроватей, 
при дурномъ питаніи. Никакой адвокатъ не рѣшился взять на 
себя ихъ  защ иту и несмотря на то, что ихъ  невинность была 
очевидна, они по гнуснѣйш имъ побужденіямъ были осуждены  
и 27 -го  сентября 1 8 1 5  г. подъ конвоемъ сильнаго отряда и хъ  
новели на казнь. Рука объ руку они прошли весь городъ; на  
пути и хъ  слѣдованія къ смерти съ балкон овъ и оконъ выгля- 
дывали любопытныя роялистки и роялисты. Эта трогательная  
сцена представляла пріятное зрѣлище для бурж уазіи  Бордо. И 
одураченный народъ отравлялъ имъ ихъ  нослѣднія минуты  
враждебными криками: «да здравствуетъ король!» Подъ огнемъ  
взвода солдатъ они пали вмѣстѣ, какъ и явились на свѣтъ, и 
память о нихъ  долго жила среди французскаго народа, какъ  
рѣдкій примѣръ трогательной братской любви.

Но ультра-роялисты не удовлетворились к азн ью отдѣльныхъ  
лицъ, убійствомъ, грабежомъ и другими проявленіями «бѣлаго 
террора». Требовали отставки всѣхъ дол ж н остн ы м  лицъ подо- 
зрительныхъ политическихъ воззрѣній до почтальоновъ и поле- 
вы хъ сторожей включительно, привлеченія къ судебной отвѣт- 
ственности всѣхъ приверженцевъ Наполеона и изгнанія  «царе- 
убійцъ» и революціонеровъ, противъ которыхъ ничего нельзя 
предпринять судебнымъ путемъ. Доносы, судебны я преслѣдова- 
нія, удаленіе съ должностей, изгнаніе и полицейская высылка—  
все это достигло до невѣроятныхъ размѣровъ. Высчитано, что 
за  періодъ въ 10  мѣсяцевъ за  политическi я воззрѣнія были 
заключены въ тюрьму 7 0 ,0 0 0  человѣкъ, а 1 0 0 ,0 0 0  чиновни- 
ковъ смѣщены съ должностей. Въ кабинетѣ короля «бѣлый 
терроръ» нашелъ своего представителя въ лицѣ министра полиціи 
Деказа, который циркулярными предписаніями отдавалъ на 
произволъ н изши х ъ полицейскихъ чиновъ всѣхъ «враговъ г о - 
сударства», то есть, всѣхъ тѣхъ, которые не проявили себя го- 
рячими приверженцами сущ ествующ аго порядки вещей.

Въ этотъ періодъ дикой, разнузданной реакціи б у р ж у а з ія ,  
представленная въ налатѣ сороки либеральными депутатами, 
была политически совершенно безсильна. Какъ общественный



классъ, она, напротивъ , къ этому времени сдѣлала довольно 
большіе успѣхи.

Торговля и промышленность очень быстро развивались со вре- 
мени паденія Наполеона. 7 0 0 ,0 0 0  солдатъ были вынуждены по- 
святить себя земледѣлію и промышленности. Появились новыя 
фабрики, заброш енныя отрасли промышленности опять открыли 
производство, банки и банкиры старались помѣстнть свои ка- 
питалы въ торговыя и промышленныя предпріятія, были вве- 
дены новыя, болѣе усоверш енствованныя машины, важныя на-  
учныя открытія нашли себѣ практическое примѣненіе, образо- 
вались страховыя общества и крупныя акціонерныя предпрія- 
тія, пока промышленный и торговый кризисъ 1 8 2 5  г. не по- 
лож ить предѣла черезчуръ смѣлымъ замысламъ предпріимчи- 
вой бурж уазіи .

Для народныхъ массъ уж е 1 8 1 7  г. былъ критическимъ го- 
домъ. Вслѣдствіе плохого урожая предыдущ аго года и пре- 
пятствій, которыя ставили мѣстному населенію во многихъ мѣ- 
стахъ  непріятельскія войска, ж изненны е продукты сильно вздо- 
рожали, что вызвало голодъ въ  бѣднѣйш ихъ слояхъ населенія. 
Въ Парижѣ было ассигновано около 2 4  мил. фр. въ качествѣ 
приплаты столичнымъ пекарямъ, вслѣдствіе чего въ Парижѣ  
цѣны  не поднялись выше 1 фр. 25  сант. за  4  ф. ковригу 
хлѣба, но во многихъ провинціяхъ, гдѣ общественныя учре- 
ж денія не хотѣли и не могли притти на помощь голодающ и мъ, 
эти  ц ѣ н ы удваивались или  даж е утраивались.

Несчастные поселяне нострадавш ихъ отъ голода мѣстностей, не 
будучи въ состояніи обрабатывать свои поля и не имѣя ни 
денегъ, ни хлѣба, цѣлыми толпами, мужчины, женщины и дѣ- 
ти двинулись въ города, чтобы спастись отъ голодной смерти, 
прибѣгнувъ къ состраданію городскихъ жителей. Городскія вла- 
сти, хотя и сами страдали отъ вражескаго наш ествія и дорого- 
визны, все-таки собирали ж изненны е припасы и раздавали  
ихъ на улицахъ и дворахъ голодающимъ крестьянамъ . Въ 
тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ городъ не приходилъ на помощь де- 
ревнѣ, доведенный до отчаянія городской и сельскій пролета- 
ріатъ силой добывалъ себѣ х лѣбъ.

Хотя эти голодные бунты не имѣли политичес каго харак- 
тера, все-таки верховные суды воспользовались этимъ, чтобы 
свести свои счеты съ бонапартистами. Во многихъ мѣстахъ  
народъ сдѣлалъ изъ  этого практическiй выводъ, что правительство 
реставраціи, какъ и правительство деспотизма лѣчитъ соціальныя 
болѣзни по одному и тому же рецепту: порохомъ и свинцомъ.

Парламентская хроника послѣ 1 8 1 7  г. отмѣчаетъ непре- 
рывную борьбу между буржуазны мъ либерализмомъ и ультра-



роялистскимъ феодализмомъ , при чемъ oбѣ партіи боролись за  
свои насущ ные матеріальные интересы, въ  основѣ которыхъ  
лежалъ еще не разреш енный вопросъ о возмѣщеніи убытковъ  
и возвращеніи конфискованныхъ имущ ествъ дворянству и д у - 
ховенству. Правительство ж е находилось въ весьма затрудни- 
тельномъ положеніи. Одинъ министръ за  другимъ вы ходитъ  
въ отставку, но никому не удавалось удовлетворить претензіи  
ультра-роялистовъ, пользовавшихся н еизмѣннымъ покровитель- 
ствомъ графа Артуа, тогдаш няго наслѣдника престола, и ко- 
ролю едва удалось удержать министерское кресло за  своимъ  
любимцемъ Деказомъ, который, несмотря на свои роялистскія  
заигрыванія, былъ проникнутъ  интересами своего класса. Озлоб- 
леніе ультра-роялистовъ противъ этого «плебея», который, по 
и хъ мнѣнію, толкалъ Францію прямо къ революціи, достигло 
крайнихъ  предѣловъ, когда неожиданный случай п ривелъ къ  
его паденію.

13 -го  февраля 1 8 2 0  г. герцогъ Беррійскій, второй по воз- 
расту племянникъ короля, при выходѣ и зъ  опернаго театра 
былъ смертельно раненъ кинжаломъ сѣдельнымъ подмастерьемъ  
по имени Лувель. Политическій фанатизмъ иривелъ послѣдняго 
къ мысли истребить весь родъ Бурбоновъ и, какъ о нъ самъ  
заявилъ судебному слѣдователю, онъ рѣшилъ н ач а ть  с ъ  принца, 
который является будущ имъ главой рода Бурбоновъ. (Герцогъ 
Ангулемскій, старшій сынъ графа Артуа, позж е короля 
Карла X, женатый на дочери Людовика XVII, не имѣлъ дѣтей, 
гер ц о п . же Беррійскій имѣлъ отъ своей жены , принцессы изъ  
вѣтви неаполитанскихъ Бурбоновъ, двухъ  дочерей). Ударъ Лу- 
веля былъ направленъ вѣрной рукой, и герцогъ Беррійскій  
умеръ утромъ слѣдующ аго дня.

Ультра-роялисты использовали это дѣло экзальтированнаго 
человѣка въ своихъ интересахъ  и прежде всего постарались 
вырвать власть изъ  рукъ Деказа, ненавистнаго имъ предста- 
вителя бурж уазіи . «Принцъ», раздавались голоса, «уби ть  ли- 
беральными идеями». Утромъ 14 -го  февраля при открытіи засѣданія  
палаты Клозель Де-Куссергь, депутатъ крайней правой, внесъ  
предложеніе о преданіи Д еказа суду, какъ соучастника Лувеля.

Среди подавляющаго большинства палаты это предложеніе 
вызвало такую бурю негодованія, что Куссергъ не быль под- 
держанъ даж е своей собственной партіей. Деказъ, чтобы отпа- 
рировать направленный противъ него ударь, внесъ 15 -го  февраля 
три ультра-реакціонны хъ законопроекта, а именно: 1 ) избира- 
тельный законъ , согласно которому число депутатовъ должно 
быть увеличено съ 2 5 7  до 4 3 0 ;  изъ  нихъ 2 5 8  избираются 
прямо, за остальныхъ 1 7 2  могутъ вотировать только тѣ изби-



ратели, которые платятъ минимумъ 1 0 0 0  франковъ государ- 
ственны хъ налоговъ. Такимъ образомъ, при тогдашней избиратель- 
ной системѣ крупная бурж уазія , владѣюіцая движимымъ имуще- 
ствомъ , лишилась половины своихъ избирательныхъ правъвъ поль- 
зу  землевладѣльцевъ-дворянъ ; 2 ) з а конъ противъ подозритель- 
ны хъ, который давалъ возможность правительству арестовать и 
заключить, въ тюрьму всякаго, заподозрѣннаго въ покуш еніи на 
лицъ королевской фамиліи, не будучи обязаннымъ предста- 
вить его суду; 3 ) законъ о печати, который возстановлялъ  
предварительную цензуру для газетъ  и журналовъ. Первый 
и зъ  законопроектовъ  былъ съ значительными поправками по- 
слѣ ж аркихъ дебатовъ принятъ палатой депутатовъ и санкціони ро- 
ванъ палатой пэровъ. Эти поправки сводились къ тому, что 1 7 2  
депутата избирались самыми богатыми плательщиками налоговъ, 
1/4 всѣхъ избирателей, которые такимъ образомъ получили двойное 
избирательное право. Эта побѣда роялистовъ  въ парламентѣ вы- 
звала такое сильное возбуж деніе, продолжавшееся все лѣто 1 8 2 0  г. 
и не только среди парижской, но вообще всей французской бурж уа- 
зіи , что дѣло дошло бы до революціи, если бы руководителямъ  
движенія удалось привлечь па свою сторону широкія народн ыя 
массы. Но народъ, лишенный избирательныхъ правъ, полити- 
чески безнравный и вынужденный держаться вдали отъ уча- 
стi я въ общественной ж изни, относился совершенно равнодуш - 
но въ борьбѣ между либерализмомъ  и феодализмомъ. Эта борь- 
ба затрагивала интересы вы сш ихъ слоевъ общества, народъ не 
могъ ожидать ничего хорош аго для себя ни отъ той, ни отъ  
другой стороны.

Но отказъ  министра Деказа о т ъ з ащиты интересовъ бур- 
ж уазіи  и согласіе на требованія ультра-роялистовъ все-таки  
не спасли его. Послѣдній ударь нанесло ему вліяніе ж енскаго 
элемента при дворѣ. Герцогиня Беррійская, которой выставили 
Д ек аза , какъ яраго врага ея покойнаго муж а, заявила, что ея 
нога не нереступитъ порога Тюльерійскаго дворца до тѣхъ  
поръ, пока туда имѣет ъ  доступъ королевскій любимецъ. Уже
1 8 -г о  февраля, спустя нѣсколыю дней нослѣ смерти герцога Пер- 
рійскаго, герцогиня Ангулемская, «единственный мужчина въ  
Бурбонскомъ дворцѣ *)», въ сопровожденіи с воего дяди и тестя 
гр. Артуа, пала къ  ногамъ короля и умоляла его удалить Деказа, 
чтобы, какъ она выразилась, предупредить новое прсступленіе.

*) Выраженіе Наполеона, когда 15-го марта 1815 г. герцогиня съ 
большой энергіей и настойчивостью возбуждала населеніе Бордо, 
войска и чиновниковъ оказать сопротивленіе возстановленію им- 
періи.



Эта театральная выходка подѣйствовала на короля и онъ  
уступилъ . Со слезами на глазахъ  онъ сообщ илъ своему любим- 
цу о необходимости разлуки съ нимъ. Чтобы позолотить пи- 
люлю, онъ ему даровалъ герцогскій титулъ и незначилъ его 
посланникомъ въ Лондонѣ.

Во время парламентской борьбы между феодализмомъ и 
бурж уазны мъ либерализмомъ агитація въ странѣ велась в н ѣ- 
парламентскими организаціями, что оказывало громадное влія- 
ніе на дальнѣйшій ходъ  развитія ф ранцузскаго народа. Духов- 
нымъ центромъ и руководящимъ органомъ роялистской партін 
сдѣлалась т. н. «конгрегація», сою зъ , который тайно возникъ  
во время великой революціи подъ руководствомъ одного іезуита. 
Первоначально онъ служилъ исключительно дѣламъ благочинія и 
спасенію душ ъ заблуждавш ихся христіанъ, но съ возвращеніемъ  
Бурбоновъ онъ сталъ преслѣдовать главнымъ образомъ политиче- 
скія цѣли и сдѣлался притягательнымъ центромъ для наиболѣе бо- 
гаты хъ и вліятельныхъ свѣтскихъ и духовны хъ фанатиковъ. 
На ряду съ этимъ свѣтскимъ союзомъ образовалось религіозное 
братство, которое ставило себѣ задачей вернуть французскій  
народъ къ церковному и политическому благомыслію. Его стран- 
ствующіе проповѣдники разсѣялись по всей странѣ и проповѣ- 
дывали съ такой страстностью и такимъ пламеннымъ языкомъ, 
который на поминалъ времена католической лиги 16 столѣтія. 
На площадяхъ  городовъ, куда къ нимъ стекался народъ боль- 
шими массами, чтобы наслаждаться и хъ  божественнымъ вдох- 
новеніемъ, они водружали больш іе кресты, предъ которыми 
они съ  ужасными проклятіями сжигали произведенія Вольтера, 
Руссо и др. фнлософовъ. Администрація покровительствовала 
этимъ  спектаклямъ и запрещ ала на это время всякія другія  
зрѣлища, которыя могли составить конкуренцію миссіонерамъ.

Б урж уазная оппозиція напротивъ, лиш енная благодаря вве- 
денной цензурѣ лучшаго средства пропаганды, старалась вновь 
организовать старые революціонн ые комитеты и опять учре- 
дила въ Парижѣ организаціонны й революцi онный центръ. 
Первая попытка, предпринятая лѣтомъ 1 8 2 0  г ., не удалась. 
Это былъ военный заговоръ, въ которомъ принимали участіе 
монархисты, бонапартисты и республиканцы, чтобы соединен- 
ными усиліями прогнать Бурбоновъ и зъ  Франціи. Но въ ночь 
съ 1 9 -го  на 2 0 -е  августа, наканунѣ дня, назначен наго для выпол- 
н е н iя замышленнаго плана, заговоръ былъ открытъ  и участ- 
ники были преданы суду палаты пэровъ. Судебное слѣдствіе 
могло обнаружить лишь второстепенныхъ участниковъ, до чле- 
новъ революціоннаго центральнаго комитета оно добраться не 
могло, поэтому большая часть обвиняемы хъ была оправдана,



заключалась въ ниспроверженіи Бурбоновъ и всѣ участники  
б езъ  исключенія были настолько проникнуты сознаніемъ серь- 
езности своей задачи, что до самаго момента открытаго выступ- 
ленія тайна была виолнѣ сохранена.

Лѣтомъ 1 8 2 1  г . карбонаріи соединились съ «Рыцарями сво-  
боды ». Было рѣшено еще до истеченi я года вызвать возстаніе 
въ Эльзасѣ, гдѣ карбонаріи имѣли много надеж ны хъ членовъ 
какъ среди крестьянъ, такъ и среди бурж уазны хъ  слоевъ н а- 
селенi я. Учрежденный «Высокой вентой» исполнительный коми- 
тетъ., который спеціально занялся приготовленіями къ бою, 
приказалъ  37  юношамъ подъ руководствомъ Базара отправить- 
с я  въ Бельфоръ, гдѣ долженъ былъ раздаться сигналъ къ воз- 
станію. Юноши безъ  всякихъ колебаній исполнили ириказаиіе, 
хотя они были у вѣрены, что идутъ на вѣрную смерть. Роко- 
вымъ образомъ молодые люди, стоявшіе во главѣ движ енія, 
слишкомъ мало довѣряли своимъ собственнымъ силамъ ; воен- 
ное руководство они предоставили Лафайету, который вмѣстѣ. 
съ другимъ членомъ парижскаго революціоннаго центральнаго 
комитета, эльзасцемъ Нойэ д ’Аржансономъ, и Яковомъ Кэхлиномъ  
долженъ былъ составить временное правительство въ Эльзасѣ. 
По въ этотъ серьезный моментъ «герой стараго и новаго свѣ- 
та» почувствовалъ  душ евную потребнесть исполнить семейный  
долгъ и отпраздновать годовщ ину смерти своей жены въ сво- 
ей родной виллѣ Л агранкъ. Вслѣдствіе этого пришлось отложить 
возстаніе на 2 дня, вмѣсто ночи съ 30 -го  на 3 1 -е  декабря на ночь 
съ  1-го  на 2 -е  января 1 8 2 2  г. Вечеромъ 31  декабря комендантъ  
Бельфора случайно н абр елъ  н а  слѣды заговора, принялъ энергич- 
ныя мѣры и колонна въ 36  юнош ей, только наканунѣ прибыв- 
ш ая въ Бельфоръ, должна была бѣжать. Б азаръ  при морозѣ въ 
12 ° С. поторопился въ Парижъ въ открытой, убогой телѣжкѣ, 
чтобы предупредить товарищей о случившемся. 1-го января 
онъ встрѣтилъ въ нѣсколькихъ миляхъ отъ Бельфора почтовую  
карету, въ которой находился генералъ Лафайетъ. У знавъ объ  
открытіи заговора, послѣдній теж е отправился въ Парижъ. И 
здѣсь тайна сохранилась настолько строго, что только 23  участ- 
ника заговора были преданы суду въ Кольмарѣ, изъ н ихъ  19  
были оправданы , а только 4  присуждены къ тюремному за - 
ключенiю.

Хотя карбонаризмъ потерпѣлъ пораженіе въ Бельфорѣ, но онъ  
далеко ещ е не былъ уничтож енъ. Рѣшено было поднять зн а- 
мя возстанія въ другомъ мѣстѣ. Флотаръ бы лъ  посланъ въ 
Ла-Рошель, чтобы подготовить возстаніе, при чемъ разсчитыва- 
ли на 7 0 0  чел., которые должны были отправиться въ Сенегалъ 
въ качествѣ переселенцевъ. Батальонные командиры и много



офицеровъ Ла-Р ошели ждали только сигнала, чтобы присоеди- 
ниться. Военное руководство возстаніемъ было поручено Берто- 
ну, генералу, вынужденному выйти въ отставку послѣ «ста 
дней». Днемъ открытаго вы ступленія было назначено 1 4 -е  марта 
1 8 2 2  г . Неблагопріятныя обстоятельства, которыя нельзя было 
нредвидѣть, вызвали отсрочку на нѣсколько дней. Въ этотъ  
промежутокъ  времени администрація кое-что провѣдала и от- 
правка 7 0 0  эм игрантовъ была ускорена. Кромѣ того утромъ
19-го  марта были арестованы 4  серж анта и зъ  Ла-Рошельскаго  
гарнизона: Борье, Губэнъ, ІІомье и Рауль, все члены союза  
карбонаріевъ. Такимъ образомъ возстаніе было подавлено въ 
самомъ зарод ышѣ.

Бертонъ, которому удалось бѣжать, былъ 1 7 -го  іюля аресто- 
ванъ вмѣстѣ съ  2 товарищами въ убѣжищ ѣ, гдѣ они скрыва- 
лись. И хъ выдалъ одинъ унтеръ-офицеръ, гнусны й провокаторъ , 
который сумѣлъ втереться въ организацію карбонаріевъ. Они 
вмѣстѣ еще съ  4 0  обвиняемыми были представлены суду при- 
ся ж н ы х ъ С.-Пуатье; послѣ 14-днсвнаго судебнаго разбиратель- 
ства они были присуж дены къ смерти и 5-го  октября казнены.

Четыре серж анта, которыхъ  обвиняли только въ томъ, что 
они принадлежали къ тайному сою зу карбонаріевъ, были от- 
правлены въ Парижъ и отданы мѣстному суду присяжныхъ . 
И хъ признали виновными и приговорили къ смертной казни. 
Имъ обѣщали иомилованіе, если они выдадутъ  своихъ сообщ ни- 
ковъ , они гордо отказались. 2 1 -го  октября и хъ  гильотинирова- 
ли. Сильный военный караулъ не давалъ возможности карбо- 
наріямъ освободить и хъ  отъ смерти. Они умерли съ крикомъ: 
«да здравствуетъ свобода!» Память объ этихъ  герояхъ и по сіе 
время живо сохранилась въ  народѣ. Гробницу, которая была 
имъ воздвигнута послѣ революціи 1 8 3 0  г . на Мон-Парнасскомъ  
кладбищ ѣ, въ  день всѣхъ скорбящ ихъ народъ украшаетъ цвѣ- 
тами и вѣнками.

Послѣ смерти серж антовъ Ла-Рошели карбонаризмъ быстро 
началъ  терять почву подъ ногами. Время патріотичес каго но- 
одуш евленія прошло, начались интриги. Карбонаризмъ былъ рас- 
пространенъ  среди наиболѣе здоровы хъ элементовъ  бурж уазіи , 
но 1) въ органнзацію проникло много агентовъ -провокаторовъ , 
2 ) не имѣя прочной программы, карбонаризмъ сконцентриро- 
валъ  въ себѣ представителей всѣхъ оппозиціонны хъ слоевъ иа- 
селенія, безъ  различія иартій. Въ его рядахъ были республи- 
канскiя , орлеанистскія и бонапартистскія венты, безъ  общаго 
руководящаго центра. Карбонаризмъ н е пусти л ъ  корней вглубь 
общества, низш ихъ слоевъ онъ совершенно не затронулъ . Имѣй 
народныя массы оружіе и патроны, правительство встрѣтило бы



болѣе упорное сопротивленіе, чѣмъ во время этихъ  повстанческихъ  
попытокъ въ нровинціи.

Министерству Монморанси-Виллель удалось благодаря изби - 
рательному закону 1 8 2 0  г. и системѣ ежегодны хъ выборовъ 
довести либеральную оппозицію, составлявшую въ  палатѣ 1/5 
общаго количества депутатовъ, до нолнаго безсилія. Виллель су- 
мѣлъ воспользоваться этимъ, чтобы на долгіе годы обезпечить 
за с обой послушную палату. 24 -го  декабря 1 8 2 3  г. палата была 
распущ ена и новые выборы были назначены  на февраль и 
мартъ 1 8 2 4  г. Префектамъ подъ угрозой отставки было пред- 
писано добиться «хорош ихъ вы боровъ». У спѣхъ получился пол- 
ный: изъ 4 3 0  вновь избранны хъ деиутатовъ въ палату попали 
отъ оппозиціи только 13  представителей, такъ что въ теченіе 
долгихъ лѣтъ только въ  палатѣ пэровъ либеральная бурж уазія  
могла съ успѣхомъ защ ищ ать своп интересы.

2 3 -го  марта 1 8 2 4  состоялось открытіе обновленной палаты. 
Въ тронной рѣчи высказывалось полное удовлетвореніе внѣш - 
нимъ и внутреннимъ  положеніемъ страны и было заявлено о 
двухъ  новы хъ законопроектахъ : удлинен іи законодательнаго  
періода с ъ 5  до 7 лѣтъ п пониженіи %  по государственнымъ  
долгамъ съ  5 на 4.

Въ  апрѣлѣ эти два законопроекта были внесены въ палату. 
Предложеніе и змѣнить парламентскій уставъ сначала обсуж да- 
лось въ палатѣ пэровъ, которая охотно его приняла, а затѣмъ  
за  него высказалась подавляющимъ большинствомъ голосовъ  
и палата деп утатовъ. Ультра-роялистская партія, располагавшая 
въ палатѣ въ 1 8 2 4  г. прочнымъ большинствомъ , разсматривала 
новый законъ, какъ краеугольный камень для системы нео- 
феодальной монархіи, къ созиданію которой и стремилась 
реставрація.

Для законопроекта о пониженіи государственной ренты до 
4 %  обстоятельства сложились менѣе благопріятйо. Этотъ зак о- 
нопроектъ  затрагивалъ интересы государственны хъ кредиторовъ , 
къ которымъ принадлежала не только либеральная бурж уазія , 
но и крупные феодальные собственники. Хотя министру 
Виллелю и удалось добиться въ палатѣ депутатовъ  больш ин- 
ства 2 3 8  противъ 1 4 5  въ пользу своего финансоваго плана, 
но въ палатѣ пэровъ онъ натолкнулся на весьма серьезное  
сопротивленіе. Сторону оппозиціи принялъ и парижскій ар х іе- 
пископъ , монсеньоръ Кэлянъ, какъ онъ говорилъ , «въ качествѣ 
защ итника бѣдняковъ своей епархіи, интересы которыхъ бе- 
зусловно должны пострадать съ пониженіемъ ренты и хъ  покро- 
вителей»; «ыъ интересахъ церкви и религіозныхъ учрежденій, ко- 
торыя вложили свои богатства въ государственныя бум аги»,



какъ говорили злые языки. Это авторитетное вмѣшательство 
рѣшило судьбу законопроекта: онъ былъ отклоненъ въ палатѣ 
пэровъ большинствомъ 1 2 8  противъ 94 .

Между тѢііъ , конгрегаціи удалось, пользуясь вліяніемъ г-ж и  
дю-Кэйля н а  впадавш аго въ старческое безсиліе короля, провести 
своихъ приверженцевъ на высші я  государственныя должности 
и создать для н ихъ  даж е новыя мѣста, какъ, напр., королев- 
скимъ указомъ отъ 2 6 -го  августа 1 8 2 4  г. было учреждено мини- 
стерство исиовѣданій и министерскiй портфель былъ предоста- 
вленъ Фрейсину, епископу Гермополиса. Правительственные чи- 
новники свѣтскаго образа мыслей были удалены и, по предло- 
женію  г-ж и дю -К эйля, вакансіи были замѣщены представителями 
конгрегаціи.

1 6 -го  сентября 1 8 2 4  г. умеръ Людовикъ XVIII; незадолго  
до своей смерти онъ рекомендовалъ гр. Артуа, своему брату и 
наслѣднику престола, свою политику колебаній, какъ самое на- 
деж ное средство удержаться на нрестолѣ.

Графъ Артуа, взош едш ій на престолъ подъ именемъ Карла 
X, былъ человѣкъ ограниченный, ослѣпленный религіознымъ  
фанатизмомъ , и на тронѣ онъ остался такимъ ж е гр убы м ъ  юнке- 
ромъ, какимъ онъ былъ раньше, когда стоялъ во главѣ эми- 
грантской клики въ Кобленцѣ. Первые его шаги въ качествѣ 
французскаго короля— отмѣна цензуры  и освобожденіе многихъ  
политическихъ заклю ченны хъ— произвели хорош ее впечатлѣніе , 
но это впечатлѣніе быстро сгладилось, когда 2 2 -го  декабря 1 8 2 4  г. 
былъ внесенъ  въ палату «законъ противъ святотатства», но 
которому всевозможные поступки, нодходивш іе подъ понятіе 
святотатства, влекли за  собою самыя суровыя наказанія. За  
кражу церковной утвари полагалась безсрочная ссылка на га- 
леры, за  вторженіе въ церковь со взломомъ— смертная казнь, 
оскверненіе просвиры приравнивалось отцеубійству и т. д. Хотя 
этотъ законъ ш елъ въ разрѣзъ съ духом ъ времени, все-таки  
онъ былъ принятъ палатой депутатовъ огромнымъ большин- 
ствомъ и палатой пэровъ 1 2 7  противъ 92  голосовъ.

Въ 1 8 2 5  году, наконецъ, появился давно возвѣщенный за - 
конъ о вознаграж деніи эмигрантовъ за  убытки, причинен- 
ные имъ конфискацi ей имущ ествъ во время революціи. Законъ  
опредѣлилъ для этой цѣли сумму въ 1 милліардъ, который пред- 
полагалось и  крыть 3 -х ъ  %  государственнымъ займомъ. Послѣ 
бурны хъ дебатовъ , которые продолжались цѣлый мѣсяцъ, зако- 
нопроектъ былъ принятъ палатой депутатовъ большинствомъ  
2 5 9  противъ 1 2 4 , затѣмъ палатой пэровъ и утвержденъ коро- 
лемъ. Изъ этого милліарда получилъ 14  милліоновъ также



Луи-Ф илиппъ , герцогъ Орлеанскій. Спеціальнымъ закономъ  
Карлъ X вернулъ ому его еще не нроданныя помѣстья, неприкос- 
новенность которыхъ ему была гарантирована простымъ распо- 
ряж еніем ъ Людовика XV III.

Къ концу мая 1 8 2 5  г. засѣданія палаты были прерваны  
торжественной ц еромоніей: Карлъ X отправился въ Реймсъ, 
чтобы возложить на себя корону Франціи. Для него не былъ  
пустой церемонісй этотъ вышедшій уж е въ теченіе полустолѣ- 
тія и зъ  моды монархическ ій  обычай. Онъ вѣрилъ, что церков- 
ный обрядъ служитъ необходимымъ условіемъ для благодати  
Божьей и неприкосновенности его короны. Голубка когда-то до- 
стала съ неба чашу для королей Франціи и хотя эта чаша за  30  
лѣтъ передъ тѣмъ была разбита ко приказанію конвента, но, 
какъ теперь было оффиціально объявлено, черепки съ остат- 
ками священнаго миро было сохранены заботливой благочести- 
вой рукой. Всѣ сомнѣнія были уничтожены заявленіями «Мони- 
тора», оффиціальнагс органа правительства, который объ этомъ  
съ  весьма серьезнымъ видомъ сообщ илъ и ирибавилъ: «такимъ  
образомъ мѵро, которое потечетъ но лбу Карла X, ость то же 
самое, которымъ были помазаны, начиная съ Хлодвига, всѣ 
короли Франціи.

2 9 -го  мая состоялось коронованіе въ старой каөедральной 
церкви Реймса. Старая церемонія была вполнѣ сохранена, 
только формула посвященія была измѣнена: король далъ при- 
сягу соблюдать конституцію, вмѣсто того, чтобы присягать, что 
онъ будетъ преслѣдовать еретиковъ. Въ архивахъ прошлаго 
былъ отысканъ всякій монархическій хламъ и п у щен ъ  въ обо- 
ротъ; не забы тъ былъ и мистическій даръ миропомазанных!» 
королей Франціи исцѣлять золотуш ны хъ. Иередъ Карломъ X 
нрошелъ цѣлый рядъ лицъ, болѣвш ихъ золотухой, онъ осѣнялъ  
и хъ  своей рукой и говорилъ: «король дотронулся до тебя, да 
исцѣлитъ тебя Богъ!»

Поэтому неудивительно, что вліяніе конгрегаціи, которое при 
Людовикѣ ХVIIІ было уж е значительно, при Карлѣ X достигло 
крайних!» предѣловъ. Миссіи съ и хъ  религіозными упраж нені- 
ями, процессіями, водруженіемъ креста и пр. шумѣли больше, 
чѣмъ когда-либо. Они нашли вѣрное средство сдѣлать пѣсни по- 
пулярными; они прибѣгали къ мотиву марсельезы и др. и з - 
вѣстныхъ опорныхъ молодій. Когда они во время ночныхъ  
церемоній покаянія въ церквахъ или кладбищ ахъ говорили о 
страінномъ судѣ или мукахъ ада, они старались запугивать  
ж енщинъ и дѣтей разными фейерверками при помощи взрыв- 
чатыхъ веществъ . Духовенство позволяло себѣ нахально вмѣ- 
шиваться въ личную жизнь граж данъ , оно отказывалось бла-



гословлять см ѣш анные браки, по вы давало свидѣтельствъ о 
крещеніи тѣмъ, которые, но его мнѣні ю ,  не достаточно рев- 
ностно исполняли свои религіозныя обязанности, вело спи- 
сокъ т ѣ х ъ, которые не являлись къ причастію и исповеди, и 
запрещало имъ доступъ въ церковь. Бѣднымъ оказывалась 
помощь только вл. томъ случаѣ, если они предъявляли сви- 
д ѣтельство, что они были у исповеди и т. д. Былъ введенъ такъ  
наз. церковный «юбилейный годъ», который праздновался во всей 
Фраиціи, особенно въ Парижѣ  съ большой помпой. Ш есть пе- 
дѣль продолжалось общественное покаяніе, въ чемъ принимали 
участіе весь дворъ добровольно, а массы чиновниковъ и воен- 
ныхъ п ротивъ воли. Все вакантныя места замещ ались привер- 
женцами клерикальной партіи. Религіозный образъ мыслей, 
искренній или неискренній, былъ обязателенъ для каж даго  
кандидата на государственную должность, даж е въ войске благо- 
честивые и ханж и имѣли больше ш ансовъ на повышеніе, чѣмъ 
д ѣйствительно военные таланты. Такимъ образомъ вся оффиці- 
альная Франція получила клерикальную окраску.

Злоунотребленія конгрегаціи были настолько очевидны и 
проявлялись такъ  открыто, что газеты  осмѣлились, несмотря 
на стѣсненія свободы печати, противъ  нихъ выступить. Въ 
интересахъ католической религіи газеты  были привлечены къ  
судебной, отвѣтственности, но судебное в ѣдомство, которое всегда  
охотно подчинялось администраціи, когда рѣчь шла о полити- 
кѣ, въ данномъ случаѣ отказало клерикальной партіи въ своемъ  
содѣйствіи и газеты  были оправданы.

Спустя несколько дней после открытія засѣданій палаты  
въ 1 8 2 7  г. министерство, находивш ееся всецело подъ вліяні- 
ем ъ конгрегаціи, внесло новый зак онопроектъ о печати, кото- 
рый противникамъ церковныхъ интересовъ долженъ быль со- 
вершенно заж ать ротъ подъ угрозой штрафовъ и всяческихъ  
административныхъ наказаній. Въ немъ были подробно ука- 
за н ы меры предупрежденія и нодавленія всякаго рода, чтобы 
наказать всякое формальное наруш еніе буквы закона. Р азда- 
лись многочисленные протесты противъ этого закона, который 
долженъ былъ свести на нѣтъ  все значеніе печати. Несмотря 
на это, опт. былъ  принять палатой большинствомъ  2/ 3, но въ 
палате пэровъ онъ, повидимому, долженъ былъ провалиться, 
поэтому министръ юстиціи Пейронэ иоспеш илъ его взять обратно,

2 9 -го  апреля 1 7 2 7  г. Карлъ X дѣлалъ смотръ національной  
гвардіи (2 0 ,0 0 0 )  ч.); это былъ все цветъ  бурж уазіи . Большин- 
ство легіоновъ встретило его шумными возгласами, между 
тем ъ какъ другіе въ  это время приветствовали конституцію. 
Возвращ аясь со смотра, національная гвардія выражала свое



неудовольствіе противъ конгрегаціи криками передъ министер- 
ствомъ : «долой министерство»! «долой іезуитовъ»! Н а  слѣдующій  
день національная гвардія была распущ ена королевскимъ ука- 
зомъ. Такимъ образомъ, монархія лишила себя иослѣдней опо- 
ры противъ революціи, которая хотя медленно, но неудержимо 
охватывала всю страну.

2 2 -го  іюня 1 8 2 7  г. было закрыто засѣданіе палаты при очень 
напряженномъ настроен іи и два дня спустя безъ  указан ія  при- 
чинъ была возстановлена цензура. ІІослѣ того какъ строгими 
мѣрами заставили оппозиціонную печать замолчать, 5-го  ноября 
появились многочисленные королевскіе указы , которыми была 
распущ ена палата деиутатовъ, назначены  черезъ двѣ недѣ- 
ли новые выборы съ избирательнымъ срокомъ въ 3 недѣли и 
составъ палаты пэровъ увеличенъ назначеніемъ новы хъ 76  ре- 
лигіозно настроенныхъ пэровъ. Одновременно съ этимъ цен- 
зура была опять упразднена.

Такимъ образомъ министерство надѣялось доставить побѣду  
клерикаламъ. Но либералы и роялисты, враждебно настроен- 
ные противъ конгрегаціи, соединились подъ н а зв а н іемъ «кон- 
ституціонной опиозиціи» для совмѣстной избирательной борьбы  
противъ конгрегаціи. Оппозиція получила на вы борахъ значи- 
тельное большинство. Въ П ариж е, г д е  прошли общіе кандида- 
ты оппозиціи, толпа, состоявш ая исключительно и з ъ  задорны хъ  
юношей бурж уазіи , выражала на улицахъ очень бурно свою  
радость, вследствіе чего вечеромъ 1 8 -го  и 1 9 -го  ноября были вы- 
званы войска и въ некоторы хъ м естахъ  начали строить барри- 
ды. О какомъ-либо серьезномъ соиротивленіи не могло быть и 
речи; демонстраціи произвели все мирные обыватели, они бы- 
ли разогнаны  кавалеристами, отчасти застрелены  въ своихъ  
домахъ.

Министерство Виллеля, потерявъ надежду господствовать въ 
палате, подало въ декабре въ отставку и 5-го  января «Мо- 
нитеръ » известилъ объ образованіи новаго кабинета съ но- 
вымъ министромъ внутреннихъ делъ  Мартиньякомъ во главе. 
Онъ старался уступчивостью умиротворить оппозицію, по онъ  
сильно воорѵжилъ противъ себя клерикаловъ тем ъ, что подчи- 
н и лъ светской власти школы, основанныя іезуитами, насчиты- 
вавшія больше учениковъ, ч ѣмъ во в сех ъ  королевскихъ ш ко- 
лахъ вм есте взяты хъ. 8-го августа 1 8 2 9  г. министерство Мар- 
тиньяка уж е вышло въ отставку и во главе министерствасталъ  
человѣкъ , въ которомъ Карлъ X виделъ своего a lter  ego. Это 
былъ Полиньякъ, одинъ и зъ  светскихъ руководителей конгрега- 
ціи. Такимъ образомъ, монархія стала на путь крайней реак- 
ціи, которая и привела ее къ гибели.



Н азначеніе министерства Полиньяка было понято всей фран- 
цузской бурж уазіей , какъ объявленіе войны либерализму, всѣмъ 
государственнымъ учрежденіямъ, созданнымъ великой револю- 
ціей и, слѣдовательно, какъ измѣна конституціи. Это н астрое-  
ніе выразилось въ блестящемъ пріемѣ, оказанн омъ Лафайету  
во время его агитацiонной поѣздки но средней Франціи, 
при чемъ воодуш евленіе бурж уазной Франціи вылилось въ рѣ- 
чахъ и тостахъ.

2-го  марта 1 8 3 0  г. палаты были открыты тронной рѣчью, 
которая заканчивалась слѣдующими словами: «Пэры Франціи, де- 
путаты страны, я не сомнѣваюсь въ вашемъ содействіи въ вы- 
полненіи моихъ добры хъ нам ереній. Если ж е вы разными пре- 
досудительными средствами, которыхъ я не могу и не хочу  
предвидеть, будете меш ать благотворной деятельности прави- 
тельства, то я прибегну къ насильственному ихъ  подавленію, 
опираясь на доверіс и любовь французскаго народа къ своему 
королю». Ответный адресъ, принятый палатой д епутатовъ большин- 
ствомъ 221 противъ 1 2 1 , гласилъ: «Ваше Величество! Консти- 
туція считаетъ необходимымъ  условіемъ нормальнаго развитія 
общественной ж изни солидарность нам ереній правительства съ  
ж еланіями народа. Верноподданническій долгъ заставляетъ насъ  
заявить Вашему Величеству, что этой солидарности не с у ще-  
ствуетъ». Сейчасъ ж е заседан ія  палаты были отложены до 3-го  
сентября, и 1 6-го  мая палата была совсемъ распущ ена. Происхо- 
дившіе въ конце іюня и начале іюля выборы, несмотря на личное 
вмешательство короля, старанія министерства, префектовъ и 
духовенства, привели не только къ новому избранно тех ъ  ж е 221  
протестантовъ, но ихъ числе даж е возросло.

Тогда 7-го  іюля советъ министровъ реш илъ распустить па- 
лату, прежде чѣмъ она собралась, изм енить королевскимъ приказомъ  
избирательный законъ, уничтожить свободу печати и созвать 
палату, въ которой правительство располагало бы послушнымъ 
большинствомъ. ПриГотовленіями къ этому государственному  
перевороту, главнымъ образомъ из мѣненіемъ избирательнаго  
закона, министерство было занято около трехъ недель. 26 -го  по- 
ля «Монитеръ» сообщ илъ о подписанны хъ накануне королемъ 
«ордонансахъ» (приказахъ ), которые раздули тлевш ую искру 
революціоннаго настроенія въ  грозное пламя и въ несколько 
дней революція стерла съ лица земли министерство Полиньяка 
вм есте съ феодальнымъ королевствомъ.



II.
Іюльская революція.

Парижская бурж уазія  смотрѣла н а  приближавш уюся, став- 
шую неизбѣж ной, революцію съ смѣшаннымъ чувствомъ страха  
и гнѣва. Для ноя слишкомъ много было поставлено на карту, 
чтобъ она могла спокойно отнестись къ превратностямъ рево- 
люціи... Въ ея рукахъ находилась больш ая часть капиталовъ  
страны, кредитъ, и она оказывала очень значительное, если не 
рѣшающее, вліяніе на направленіе государственной ж изни Фран- 
ціи. Ея требованія сводились къ значительному уменьш енію го- 
сударственнаго бюджета, къ нѣкоторому пониженію избиратель- 
наго ценза, более мягкому отнош епію къ печати, распущ енiю- 
ш вейцарскихъ полковъ (наемниковъ ) и возстановленію ся во- 
енной защ иты, національной гвардіи. Этимъ она удовлетворилась 
бы, требовать большаго было не въ ея интересахъ. И эти хъ  
скромныхъ требованій она х о т ѣл а  добиться только легальнымъ  
п утем ъ.

Ея врагами были дворяне и клерикалы. Дворянство она не- 
навидела за  его высокомѣрное къ себе отнош еніе, клерика- 
ловъ-за то, что они стремились къ светскому господству и 
шли рука объ руку съ дворянствомъ , короля— за то, что сто- 
ялъ на страж е интересовъ ея враговъ. Но она воздерживалась 
отъ взрыва негодованія— ее угнеталъ призракъ революціи 
1 7 8 9 —1 7 9 3  г .г . и она питала невыразимый страхъ  
иередъ народными массами. Она находилась въ такомъ двой- 
ственномъ настроеніи, терзаемая различными чувствами, дро- 
жа отъ страха и ярости, когда появились «ордонансы », кото- 
рые обрекали ее на полное политическое безсиліе. Передъ ней 
стояла альтернатива подчиниться двору или освободить на- 
родъ . Она была въ нереш ительности, медлила и не знала, 
какъ ей быть.

Республиканской партіи въ истинномъ смысле этого слова еще 
тогда не существовало. Только некоторые молодые люди, вы- 
ш едшіе и зъ  среды карбонаріевъ, настолько освободились отъ 
нредразсудковъ, что ихъ уж ъ не удовлетворялъ бледнорозовый  
либерализм!.. Они ненавидели монархію и стремились къ ея



уничтоженiю. Хотя они были малочисленны, но благодаря своей 
смѣлости, преданности и през рѣнію къ смерти, они могли въ дан- 
ный моментъ у в лечь за  собой народъ. Имъ не доставало толь- 
ко руководителя. Кичливый «герой стараго и новаго свѣта» 
Лафайетъ былъ только фирмой, но отнюдь не творческой ре- 
волюціонной силой.

Наибольш имъ вліяніемъ и зъ  представителей бурж уазіи поль- 
зовался тогда банкиръ Лаффитъ, который былъ вмѣстѣ с ъ  тѣмъ 
и богатъ и популяренъ. Хотя онъ и не могъ играть револю- 
ціонной роли на широкомъ поприщ е общественной ж изни, но 
для руководства дворцовымъ переворотомъ онъ былъ незамѣ- 
нимъ. Его щедрость, ласковое обращ еніе, благородство и не- 
сомнѣнный либерализмъ сделали его королемъ парижскихъ са- 
лоновъ, и онъ неустрашимо и совершенно добровольно взялъ  
на себя эти обязанности, связанны я съ такими большими и з- 
держками *).

Во время реставраціи онъ откровенно, даж е слишкомъ от- 
кровенно высказывался въ пользу Луи-Ф илиппа, герцога Орле- 
анскаго.

Такого рода были чувства, которыя испытывала бурж уа- 
зія и ея представители, Народъ находился въ соверш енно дру- 
гомъ настроеніи. Еще со времени французской революціи п а- 
рижское населеніе питало сильную ненависть къ іезуитамъ и 
вообще клерикаламъ . Не менѣе глубокую ненависть оно чув- 
ствовало къ Бурбонамъ, которымъ оно не могло простить то, 
что они домогались французскаго престола при содѣйствіи враговъ  
Франціи. Па и хъ  царствованіе они смотрели, какъ на націо- 
нальный  п озоръ. Для себя народъ требовалъ очень н емногаго, 
такъ какъ, не со зн а в ъ  еще своихъ классовы хъ интересовъ, о н ъ  не 
могъ выставить какія-нибудь соціальныя требованія или загля- 
нуть въ  свое будущ ее. Поэтому между бурж уазіей  и народомъ  
не было ни общности интересовъ, пи одинаковой формы вы- 
раж енія своей ненависти.

Увѣ ренность въ нриближен іи государствен наго переворота 
и неизвѣстность относительно момента его наступленія возбу- 
дили у крупной бурж уазіи  свойственный ей духъ  спекуляціи. 
Банкиры обложили тронъ своими ш піонами, подкупили ноновъ, 
чтобы узнать тайны и сповѣди. Одинь известны й финансистъ  
Увраръ, который уж е несколько р азъ , благодаря своимъ ги-

*) Ротшильдъ высчиталъ при крушеніи банкирскаго дома Лаффи- 
та что тотъ истратилъ для успѣха дѣла іюльской революціи око- 
ло 9 милліоновъ. (Лафитъ вышелъ изъ народной среды; его отецъ, 
былъ простымъ плотникомъ).



гантскимъ и рискованнымъ предпріятіямъ, пріобрѣталъ и те- 
рялъ громадныя богатства, обязался нотаріально и при свидѣ- 
теляхъ уплатить 5 0 ,0 0 0  франковъ тому, кто ему доставитъ  
королевскіе ордонансы. 5 0 ,0 0 0  франковъ были уплочены и 
счастливый спекулянтъ игралъ на биржѣ на пониженіе и со- 
бралъ милліоны. Ротшильдъ, менѣе освѣдомленный и увѣрен- 
ный, что кризисъ произойдетъ не раньше августа игралъ на 
повышеніе и съ трудомъ отделался только нѣсколькими мил- 
ліонамп. Казиміръ Перье, который уж е въ теченіе пѣсколь- 
кпхъ месяцевъ находился въ близкихъ снош еніяхъ съ дво- 
ромъ, однимъ и зъ  первыхъ узналъ  въ воскресенье 2 5  іюля, 
накануне опубликованія ордонансовъ, о томъ, что произой- 
детъ. Онъ получилъ въ своей вилле въ Булонскомъ лесу пись- 
мо въ форме треугольника, со страхомъ открылъ его въ п ри- 
сутствiи своей семьи и въ отчаяніи опустилъ руки: ордонансы, 
отмѣнявшіе французскую конституцiю, были въ тотъ ж е день 
подписаны королемъ и министрами. Талейранъ благодаря своей  
прозорливости тоже догадался о тайне. Въ  воскресенье въ пол- 
день онъ былъ въ С.-Клу, чтобы передать Карлу X важное  
сообщ еніе англійскаго короля, но не былъ принять королемъ; 
и зъ  пріема, который ему оказали, онъ сделалъ заключеніе, что 
предстоитъ какая то катастрофа. Еще въ ту ж е ночь онъ при- 
гласилъ одного пріятеля, который велъ крупную биржевую и г- 
ру, и посоветовалъ ему играть на пониженіе. Но этотъ со- 
вѣтъ запоздалъ. Въ понсдельникъ, 2 6 -го  ію ля, рано утромъ появи- 
лись въ «Монитере» ордонансы и къ полудню 3 проц. госу- 
дарственныя бумаги упали съ 7 8  на 72 нроц.

Въ этотъ день въ академіи наукъ и искусства знаменитый  
астрономъ Франсуа Араго произнесъ хвалебную речь въ п а- 
мять своего скончавшагося предшественника Френеля. Онъ 
коснулся также и злобы дня, что было встречено шумными 
одобреніями. М онархія вооружила противъ себя и биржу и науч- 
ный міръ; такимъ образомъ, нротивъ нея были и представи- 
тели самой низменной и самой благородной и зъ  современныхъ  
общ ественныхъ силъ.

Враждебную нозицію  по отнош енію къ монархіи занимала  
еще одна общественная сила, сила печатнаго слова. Предста- 
вители печати почувствовали, что опасность грозитъ не только 
и хъ вліянію и общественному значенію, но и ихъ  личной сво- 
боде. Въ количестве 4 4  человекъ они собрались въ бюро « N a - 
t i o n a l а», и подписали протестъ, въ которомъ они диктаторскимъ  
поползновеніямъ правителества противопоставили неприкосно- 
венность правового порядка и конституціи страны. Бодрость



ихъ покинула, когда они замѣтили, что народъ остается рав- 
нодушнымъ къ и хъ  протесту.

Народъ, который частью не зналъ объ ордонансахъ или не 
понималъ и х ъ  значенія, сидѣлъ спокойно въ мастерскихъ за  
работой, и любящ іе погулять мастеровые танцовали на обыч- 
ныхъ въ нонедѣльникъ балахъ крайнихъ предмѣстій по ту 
сторону таможни. Поэтому, когда въ бюро «N ational» явилась 
депутація отъ студентовъ и бывшіе члены распущ еннаго сою- 
за карбонаріевъ, Гьеръ, Минье, Арманъ Каррель и др. соредак- 
торы «N ational» , въ отвѣтъ на предложеніе оказать упорное 
сопротивленіе правительству, созвавъ немедленно распущ енную  
національную гвардію, заявили, что при господствующемъ на- 
строеніи народа нѣтъ ннкакихъ ш ансовъ на успѣшный исходъ  
этой попытки. 

Въ это время другіе литераторы, юристы и депутаты соб- 
рались у  вліятельнаго адвоката Дюп эна старш аго. Они хотѣли  
узнать, нельзя ли выпустить повременныя изданія безъ  соот- 
вѣтствующаго разрѣш енія правительства и насколько можно 
въ данномъ случаѣ разечитывать, что такая смѣлая выходка 
найдетъ защ иту со стороны судей и закона. Дюпэнъ, который 
уже тогда обладалъ талантомъ подъ наружнымъ спокойствіемъ  
скрывать свою трусливость, не отказалъ въ совѣтѣ, но при 
этомъ подчеркнулъ, что онъ уж е больше не депутатъ, такъ  
какъ конституція дастъ право королю распустить палату, и 
отклонилъ отъ себя всякую отвѣтственность за  собы тія, исходъ  
которыхъ невозможно теперь нредвидѣть.

Многіе депутаты , въ  томъ числѣ Бераръ, де Лабордъ и ге- 
лералъ Себастьяни пришли къ своему товарищу Казиміру 
Перье. Страхъ и замѣшательство ясно читались на всѣхъ ли- 
цахъ. Предложеніе Берара открыто выразить протестъ  противъ  
ордонансовъ показалось слишкомъ смѣлымъ. Послѣ долгихъ  
споровъ, которые еще ярче обрисовали растерянность г .г. ли- 
бераловъ, они разошлись, не принявъ никакого рѣш енія, съ  
намѣреніемъ устроить вечеромъ собраніе денутатовъ у де Ла- 
борда.

На собраніе явилось только 14  деп утатовъ, и зъ  н ихъ  наи- 
большей популярностью пользовались Баву, Бераръ, Дону, Ж акъ 
Лефевръ, Могэнъ, Персиль и Вильмэнъ. Кромѣ нихъ  пришли 
бывшіе карбонаріи Трейляръ, Ш онэнъ и Мерилу въ качествѣ 
представителей и хъ  единомышленниковъ. Бераръ опять внесъ  
предложеніе относительно протеста депутатовъ . Баву добавилъ : 
«рѣчь идетъ относительно новой залы мяча». Дону пошелъ еще 
дальше и заявилъ, что нуж но апеллировать къ народу Въ это 
время появился Казимиръ Перье и положилъ конецъ воинственному



настроенію. Онъ объяснилъ, что палата распущ ена и, слѣдова- 
тельно, нѣтъ больше депутатовъ во Франціи. Между правитель- 
ствомъ и общественнымъ мнѣніемъ не можетъ быть никакихъ  
судей. Необходимо обождать, чтобъ дать возможность возбуж ден- 
нымъ умамъ высказаться или обманутой монархіи время стать 
на другой, лучшій путь. Это онъ все высказалъ страстнымъ, 
повелительнымъ тономъ. Напрасно Ш онэнъ и Лабордъ старались 
повліять на присутствующ ихъ, чтобъ они рѣшились на какой- 
нибудь серьезный ш агъ, депутаты колебались. Казиміръ Перье, 
стремившійся къ тому, чтобы успокоить возбуж деніе оппозиціи, 
предложилъ собраться у  него на слѣдующій день, на этомъ и 
разошлись депутаты.

Кто ж е этотъ человѣкъ, который въ этотъ моментъ сдѣлал- 
ся посредникомъ  между депутатами оппозиціи и трономъ? 
«Казиміръ Перье былъ высокаго роста», такъ описываетъ его 
Луи Бланъ, «и отличался увѣренной походкой. Его нѣж ное отъ 
природы лицо принимало иногда такое выраженіе, что дѣлалось 
отталкивающимъ. Быстрый огонь его взора, энергичные ж есты , 
лихорадочное, пламенное краснорѣчіе, частыя вспышки бѣш е- 
наго гнѣва, все указывало, что этотъ человѣкъ рож денъ для 
того, чтобы возбуж дать бури. У него не хватало только благо- 
родства и великодушія. У него не было преданности, безъ  ко- 
торой искусство властвовать превращается въ сплошное шар- 
латанство. Аристократію онъ ненавидѣлъ за то, что не могъ  
сравниться съ нею, а возмущенный народъ казался ему сбори- 
щемъ варваровъ, которое кровопролитіемъ прокладываетъ себѣ  
дорогу къ грабеж у. Свойственное ему корыстолюбіе усиливало 
его страхъ передъ народной бѣднотой. Онъ былъ трусливъ и 
деспотиченъ, власть онъ любилъ, потому что она позволяла  
ему творить насиліе безнаказанно. Какъ ни безгранично было 
его высокомѣріе, но оно все-таки проявлялось въ мелочахъ. 
Надменный и пронырливый, онъ бы подавилъ въ зародыш ѣ ре- 
волюцію, если бъ онъ для этого только нуж дался въ поддержкѣ  
своихъ коллегъ. Но они не были способны въ этотъ роковой 
для Франціи моментъ руководить событіями». Нѣкоторые деп у- 
таты и журналисты, когда первое увлеченіе прошло, испугались, 
не зашли ли они слишкомъ далеко, но такъ какъ они по горь- 
кому опыту знали, на что способны мстительные Бурбоны и 
ихъ  клика, то имъ ничего не оставалось другого, какъ распро- 
странить волненіе какъ можно шире, чтобы вовлечь народъ въ 
движеніе. Такимъ образомъ, были возбуждены всѣ демократиче- 
скіе элементы общества. Вечеромъ въ понедѣльникъ брошены  
были камни въ проѣзжавш ую карсту Полиньяка, что послужило 
сигналомъ къ болѣе смѣлымъ поступкамъ. Взрывы негодованія



цѣлымъ рядомъ переходны хъ ступеней потеряли свой первона- 
чально лойяльный характеръ и постепенно превратились въ  силь- 
ное броженіе, которое подъ конецъ разразилось революціей. Это 
была оригинальная революція! Задумана она была крупной бур- 
ж уазіей, которая питала къ ней смертельный страхъ, проведене 
она была мелкой бурж уазіей  и народомъ, который даж е на 
зналъ хорош енько, за  что онъ собственно борется.

Карлъ X въ этотъ день рано утромъ поѣхалъ въ Рамбулье, 
тамъ провелъ день на охотѣ и по возвращ еніи въ С.-Клу сѣлъ 
за свою обычную игру въ винтъ. Предъ отходомъ ко сну онъ  
забылъ подписать приказъ, которымъ маршалъ Мармонъ, гер- 
цогъ Рагузскій , назначался начальникомъ всѣхъ расположен- 
ны хъ въ Парижѣ войскъ. Это назначеніе было ещ е наканунѣ  
рѣшено въ совѣтѣ министровъ. Благодаря безпечности короля, 
это рѣш еніе было приведено въ исполненіе только 27-го  іюля и 
маршалъ получилъ этотъ приказъ только около полудня. Такъ 
какъ войска не были въ это время въ казармѣ, то маршалъ 
могъ приступить къ отправленію своихъ обязанностей только 
въ 4  часа.

Это назначеніе не мало способствовало тому, что раздраж е- 
ніе народа дошло до крайнихъ нредѣловъ. Маршала Мармона 
народная молва обвиняла въ томъ, что его отпаденіе въ 1 8 1 4  г. 
привело къ гибели Наполеона. Капитуляція Парижа, всѣ н е- 
счастія и униж енія, пережитыя Франціей въ эти памятные дни, 
жили въ воспоминаніяхъ народа и были тѣсно связаны съ од- 
нимъ именемъ, именемъ герцога Рагузскаго. Это имя было въ  
устахъ народа равносильно слову измѣнникъ. Поставивъ его 
во главѣ парижскаго гарнизона, клерикально-феодальная монар- 
хія переполнила чаш у терпѣнія народнаго и превратила чисто 
бурж уазны й споръ въ дѣло ш ирокихъ народны хъ массъ.

Утромъ 2 7 -го  іюля появились только .8 газетъ. Пять газетъ , 
отчасти по убѣжденію и партійнымъ разсчетамъ, отчасти изъ  
страха и корыстолюбія, подчинились ордонансамъ. Только 
«Globe», «N ational» и «Tem ps», несмотря на административное 
за прещеніе, все-таки вышли и были распространены въ боль- 
шомъ количествѣ. Остальныя типографіи распустили свой пер- 
соналъ и закрыли свои конторы. Выброшенные на мостовую  
наборщики и печатники первые присоединились къ возгласу  
бурж уазіи; «Ѵіѵе la charte!» (да здравствуетъ конституція), 
они увлекли за  собой другихъ  рабочихъ , которые частью даже 
не знали, что означаетъ этотъ боевой кличъ. Такимъ образомъ  
завязалась революціонная связь между бурж уазіей  и народомъ.

Протестъ литераторовъ осмѣлились опубликовать только двѣ 
изъ 11  газетъ , отъ имени которыхъ онъ и былъ подписанъ.



Полпцейскій ирефектъ велѣлъ арестовать подписавш ихъ про- 
тестъ и закрыть обѣ газеты: «National» и «Tem ps». Первый 
приказъ (арестъ литераторовъ) оказался невыиолиимъ, да 
и второй съ больш имъ трудомъ удалось осуществить. Когда 
полиція выломала двери типографіи «N ational», члены редак- 
ціи заговорили такимъ рѣзкимъ тономъ, что растерявш іеся по- 
лицейскi е въ смущеніи отступили.

Редакторы «Temps» оказали еще болѣе упорное сопротивле- 
ніе. Въ полдень появился отрядъ жандармовъ и остановился  
на улицѣ Ришелье передъ домомъ, въ глубинѣ двора котораго 
находилась типографія, и обложилъ его со всѣхъ сторонъ. 
Редакторъ Бодъ велѣлъ запереть тинографію и открыть ворота 
на улицу. Самъ онъ со всѣмъ своимъ иерсоналомъ сталъ у  
воротъ въ два ряда. Полицейскій комиссаръ въ очень вѣжли- 
вой формѣ сообщилъ ему о цѣли своего прихода. «Сударь», 
возразилъ ему Бодъ, «вы явились сюда именемъ ордонансовъ, 
я ж е требую именемъ закона, чтобы вы но дотрагивались до 
наш ихъ станковъ». Комиссаръ послалъ за  слесаремъ, чтобы 
взломать двери типографіи. Бодъ за протестовалъ, досталъ Code 
penal (Уложеиіе о наказан іяхъ) и прочелъ громкимъ голосомъ  
статью, согласно которой насильственное вторженіе со взломомъ  
наказывается ссылкой на галеры. Между тѣмъ, толпа все росла 
и ропотъ все усиливался. Смущенный оказаннымъ ему пріемомъ, 
слесарь отказался отъ предлагаемой ему роли. Другіе пригла- 
шенные слесаря послѣдовали его примѣру. Наконецъ, спустя  
нѣсколько часовъ, пригласили слесаря, который заковывалъ  
отправляемыхъ  на галеры; онъ согласился взломать двери ти- 
пографіи и уничтожить станки.

Въ это время въ различныхъ пунктахъ П арижа происходи- 
ли собранія. Собравшіеся въ салонѣ Казиміра Перье въ третій 
разъ обнаружили свою рѣдкую трусливость и растерянность. 
Они не знали, могутъ ли они положиться на народъ. Напрасно 
рѣшительная и боевая группа бы вш ихъ карбонаріевъ отпра- 
вила къ нимъ Мерилу и Булея, чтобы поднять нѣсколько и хъ  
энергію. Напрасно Одри де Пюйраво, Могэнъ и Лаббей де Пом- 
пьеръ заклинали и хъ  послѣдовать примѣру журналистовъ и вы- 
разить протестъ нротивъ государственнаго переворота, который 
обрекалъ ихъ  на полное политическое безсиліе. Генералъ Себа- 
стьяни совѣтовалъ написать королю, Дюпэнъ старш ій, какъ и 
наканунѣ, объяснилъ , что и хъ  депутатскихъ полномочій уже 
больше не существуетъ , и Казиміръ Перье предлагалъ своимъ 
товарищамъ пока примириться со своимъ пораженіемъ и за - 
нять выжидательное положеніе. Предложеніе Берара относитель- 
но протеста было въ третій разъ отклонено, но на слѣду-



ющій день въ 12  часовъ дня оно было опять поставлено на 
обсужденіе на собраніи республикански настроенныхъ депута- 
товъ , на которомъ присутствовалъ главный экспедиторъ Одри 
де Пюйраво.

И въ бюро «Globe» редакторъ Шарль Ремюза забилъ тре- 
вогу, но предупредилъ, что онъ противъ революціоннаго обра- 
за дѣйствій, а стоитъ исключительно за  легальные способы  
борьбы. За легальное сопротивленіе высказывались и группи- 
рующіеся около Тьера приверженцы «N ational» , при чемъ 
Тьеръ настаивалъ на томъ, чтобы «имя короля не было за - 
тронуто въ этой полемикѣ». Никто и зъ  эти хъ  буржуа не до- 
вѣрялъ народу, многіе ж е боялись его больше, чѣмъ двора.

До семи часовъ вечера не было ещ е ни одного серьезнаго  
столкновенія между народомъ и войсками, хотя уж е были по- 
строены баррикады, разграблены нѣкоторые склады оружія и 
на улицахъ показалась громадная толпа лю бопытныхъ. Часто 
раздавались крики: «да здравствуетъ армія!» И солдаты, то 
встрѣчая угрозы , то лесть, не знали, что имъ дѣлать; съ  дру- 
жескими лицами они разгоняли толпу, которая тутъ ж е опять 
собиралась вмѣстѣ. Только ненавистные народу жандармы б ы - 
ли прогнаны изъ  своей военной заставы на Биржевой пло- 
щади и домъ сож ж енъ. Съ наступлепіемъ сумерекъ на ули- 
цахъ стало настолько спокойно, что маршалъ Мармонъ счелъ 
возможнымъ отвести войска въ казармы.

Вечеромъ на площади политехнической школы появился 
человѣкъ съ трехцвѣтнымъ знаменемъ въ рукѣ, знаменемъ, ко- 
тора го уж е не видѣли во Франціи въ теченіе 15  лѣтъ. Въ 
толпѣ не раздалось ни звука, ни движ енія, только глазами 
слѣдили за  этимъ знаменемъ и въ ея памяти выплывали ста- 
рыя, полузабытыя воспоминанія. Нѣкоторые старики обнажили 
головы, другіе при этомъ зрѣлищѣ проливали слезы.

Въ самой политехнической школѣ происходило слѣдующее. 
Одинъ студентъ, по имени Ш арра, исключенный и зъ  школы 
за то, что на банкетѣ распѣвалъ марсельезу, прислалъ своему 
товарищу появившіяся утромъ газеты  съ указаніемъ на пред- 
стоящее в озстаніе. Нѣкоторые воспитанники подтверждаютъ, 
что были на лицо всѣ признаки надвигающ агося возстанія. 
Около шести часовъ въ школѣ явственно слышны были массо- 
вые выстрѣлы со стороны Сены. Сейчасъ ж е  нач алось броженіе 
среди студентовъ, занятія были прекращены, несмотря на 
угрозы офицеровъ и главнаго инспектора Бине. Собрались въ 
бтлліардны хъ залахъ , чтобы обсудить, что слѣдуетъ предпри- 
нять. Рѣш ено было послать депутацію и зъ  4 -х ъ  воспитанни- 
ковъ къ Лаффиту, Казиміру Перье и Лафайету и объявить имъ,



что политехническая школа готова принять участіе въ возста- 
ніи. Депутаты выбрались и зъ  школы и отправились къ Ш арра, 
гдѣ переодѣлись въ штатское платье, такъ какъ по улицамъ  
шмыгали полицейскіе и и хъ  могли арестовать. Затѣмъ они 
впятеромъ отправились къ Лаффиту. Тамъ имъ сказали, что Лаф- 
фитъ легъ спать.

2 7 -го  іюля толпа ограничилась тѣмъ, что срывала вывѣски 
придворныхъ поставщиковъ и бросала и хъ  въ грязь. Утромъ 
2 8 -го , спустя часъ послѣ восхода солнца, на всѣхъ построен- 
ны хъ за  ночь баррикадахъ развѣвалось трехцвѣтиое знамя. 
Такимъ образомъ началась революція.

Въ эту  ночь повстанцы нашли себѣ руководителей въ быв- 
ш ихъ наполеоповскихъ офицерахъ и уж е у пом януты хъ преж - 
н ихъ  карбонаріяхъ, которые, въ виду трусливой бездѣятельности  
деиутатовъ, рѣшили на состоявшемся у и хъ  единомы ш ленни- 
ка Каде Гассикура собраніи придать движенію общ ій, плано- 
мѣрный характеръ. Для каждаго и зъ  12-ти  париж скихъ окру- 
говъ былъ учрежденъ отдѣльный революціонный комитетъ , 
которые въ эту ж е ночь съ 2 7 -го  на 2 8 -е  іюля и начали свою д ѣ- 
ятельность. Они воодушевили народъ къ постройкѣ баррикадъ, 
достали оружіе, въ чемъ раньше чувствовался большой недо- 
с т а т о к ъ и занялись съ больш имъ усердіемъ заготовленіемъ на- 
троновъ.

Депутація политехнической школы не была принята ни 
Лаффитомъ, ни Казиміромъ Перье. Отъ Лаффита они получили 
характерный отвѣтъ: «П осовѣтуйте своимъ товарищамъ дер- 
жаться спокойно». Но они въ ту-ж е ночь взяли штурмомъ фехто-  
вальную залу, завладѣли рапирами и начали оттачивать клинки 
о каменныя плиты. Затѣмъ они съ  шумомъ бросились къ во- 
ротамъ большей частью въ праздничной формѣ, встрѣчаемые 
шумными оваціями со стороны народа и увлекая за  собою  
студентовъ— юристовъ и медиковъ. Въ рядахъ борцовъ можно 
было найти и гимназистовъ, которые соперничали съ подростка- 
ми пролетаріями въ помощи баррикаднымъ бойцамъ, состоявшимъ , 
главнымъ образомъ, и зъ  крѣпкихъ, энергичны хъ жителей пред- 
мѣстій. Еще до разсвѣта начали стекаться къ центру Парижа  
рабочіе и принялись за  постройку баррикадъ. Такимъ образомъ, 
вся ненависть и озлобленіе, которое накопилось въ теченіе 15  
лѣтъ нротивъ Бурбоновъ, вылилось наруж у 2 8 -го  іюля въ одномъ  
объединяю щ емъ всѣхъ чувствѣ, въ ненасытной ж аждѣ борьбы.

Тглько широкая масса средней и высшей бурж уазіи  оста- 
валась безучастной. Когда утромъ ударили въ набатъ и звукъ  
колокола собора Парижской Богоматери огласилъ ок рестно- 
сти, только небольш ой отрядъ распущ енны хъ національны хъ



гвардейцевъ  вытащилъ и зъ  шкафа запы ленную форму и, напя- 
ливъ ее на себя, отправился въ меріи и другія обществен- 
ныя зданія , чтобы тамъ поддерживать порядокъ.

Около полудня 2 8 -го  іюля либеральные депутаты собрались по 
уговору у  Одри де Пюйраво. Также Лаффитъ и Лафайетъ были 
на лицо.

Депутатъ М огэнъ, который уж е не могъ больше удовлетво- 
риться бумажнымъ протестомъ, иредложилъ къ уж асу всѣхъ  
присутствующ ихъ выбрать временное правительство, но самъ  
же снялъ свое предложеніе, такъ какъ никто его не поддер- 
жалъ. Но все-таки депутаты настолько набрались храбрости, 
что рѣшнлп, наконецъ, выразить протестъ противъ ордонансовъ. 
Изъ трехъ предложенны хъ на обсуж деніе проектовъ приняли 
проектъ  профессора Гизо, составленный деревяннымъ канцеляр- 
скимъ слогомъ, въ которомъ прежде всего подчеркивается вѣр- 
ность депутатовъ своему королю, введенному въ заблуж деніе 
своими министрами.

Когда дѣло дошло до подписей, то большинство эти хъ  ге- 
роевъ отказались подписаться подъ протестомъ . Пришлось огра- 
ничиться слѣдовавшей въ концѣ текста пустой фразой: «под- 
писи слѣдуютъ» и въ такомъ видѣ, то есть неподписанный, 
этотъ документъ  былъ посланъ въ редакцію «Temps» для опуб- 
ликованія.

Потоки крови лились на улицахъ Парижа въ то время, 
когда гг. депутаты приняли этотъ ничего не значущ ій про- 
тестъ , при чемъ Дю пэнъ старшій и ген. Себастьяни нашли его 
даже слиш к о м ъ  рѣзкимъ! Казимиръ Перье, который продолжалъ  
измышлять способы , какъ затормазить революцію, наш елъ, по 
его мнѣнію, очень практическое средство. Онъ сказалъ Лаффиту: 
«необходимо переговорить съ Мармономъ. 4  милліона встрѣ- 
тятъ недурной пріемъ». Мысль попытаться повліять на 
Мармона наш ла сочувствіе въ собраніи. Лаффитъ заявилъ, 
что онъ готовъ взять на себя это порученіе и предложилъ  
Казимира Перье, Могэна, Лобо и Ж ерара въ качествѣ членовъ 
депутаціи къ маршалу. Это предложеніе было принято.

Утромъ этого дня Парижъ почти уж е былъ объявленъ въ 
осадномъ положеніи, а потому въ рукахъ Мармона находилась 
высшая правительственная власть. Былъ назначенъ военный 
судъ, который немедленно долж енъ былъ произносить приго- 
воръ надъ захваченны ми съ оружіемъ въ рукахъ инсургента- 
ми. Былъ отданъ приказъ арестовать нѣкоторыхъ вліятель- 
ныхъ депутатовъ оппозиціи, которыхъ считали руководителями 
возстанія, между прочимъ Лаффита, Лафайета, Ж ерара, Могэна, 
Одри де Пюйраво и др. Событія развертывались съ такой быстро-



той, что военный судъ не успѣлъ приступить къ отправленію  
своихъ обязанностей и указъ  объ арестахъ остался на бу - 
магѣ .

Еще прежде, чѣмъ депутація явилась къ Мармону, къ н е- 
му поспѣшилъ по собственной иниціативѣ Араго и умолялъ  
лично ему преданнаго маршала отправиться въ С.-Клу и объяс- 
нить королю, что онъ вы нуж денъ будетъ сложить съ себя ко- 
мандованіе, если король не отмѣнитъ ордонансовъ и не удалитъ По- 
линьяка. Мармонъ слабо возраж алъ, и когда Араго все больш е 
настаивалъ, то онъ пробормоталъ: «хорош о... вечеромъ... я по- 
смотрю».— «Вечеромъ?» воскликнулъ Араго. «О чемъ вы ду-  
маете! Къ  вечеру все будетъ кончено! И какъ бы н е кончился 
бой, ваше положеніе будетъ  уж асно. Если вы будете побѣ- 
ждены, то ваш а гибель неизбѣж на. Если вы побѣдите, вамъ ни- 
когда не простятъ это кровопролитіе». Маршалъ былъ потря- 
сен ъ . «Сказать мнѣ вамъ все?» продолжалъ ещ е настойчи- 
вѣе Араго, «по дорогѣ сюда я слышалъ въ толпѣ такія слова: 
если будутъ стрѣлять въ народъ картечью, то за  это попла-  
тится Мармонъ». При этихъ  словахъ маршалъ схватился за  
свою ш пагу.

Въ это время доложили маршалу о п риходѣ депутатовъ. 
Араго простился, а депутація была сейчасъ ж е принята, послѣ 
чего маршалъ разорвалъ приказъ объ арестѣ Лаффита, Могэна 
и Ж ерара. Лаффитъ сталъ заклинать маршала пріостановить  
кровопролитіе. Онъ ему доказы валъ, какія несчастія ирине- 
сетъ наруш еніе конституціи не только народу, но и трону. 
Маршалъ возразилъ, что онъ не можетъ вы сказать свое мнѣ- 
ніе относительно конституціи, но во всякомъ случаѣ объ отмѣ- 
нѣ ордонансовъ не можетъ быть и рѣчи, прежде чѣмъ пари- 
ж ане не сложатъ оружія. Н аконецъ онъ согласился написать  
королю. Лаффитъ спросилъ его, надѣется ли онъ на успѣ хъ . 
Маршалъ грустно покачалъ головой. «Въ такомъ случаѣ», ска- 
залъ Лаффитъ, «я рѣшился всецѣло присоединиться къ движ е- 
нію ». Мармонъ спросилъ у депутатовъ, намѣрены ли они пе- 
реговорить съ Полиньякомъ. Получись утвердительный отвѣтъ, 
Мармонъ вышелъ, но скоро вернулся съ извѣстіемъ, что По- 
линьякъ отказывается принять депутацію , считая бесѣду со- 
вершенно безцѣльной. Въ 4  ч. пополудни депутаты собрались, 
какъ это было условлено заранѣе, у Берара. Страхъ былъ 
ясно написанъ на всѣхъ лицахъ. Лаффитъ сообщ и лъ  о неудач- 
номъ исходѣ попытки депутаціи. Крики уж аса и отчаянія раз- 
дались со всѣхъ концовъ залы, смѣшиваясь съ восторженными 
возгласами бойцовъ баррикадъ, отдаленнымъ гуломъ набата, су -  
химъ трескомъ оруж ейны хъ выстрѣловъ и глухой дробью бараба-



новъ. На это пятое собраніе деиутатовъ явился также р едак - 
торъ «Temps» Костъ, заявивш ій, что согласенъ опубликовать 
протестъ только въ томъ случаѣ, если депутаты подъ нимъ  
подпишутся. Необходимо было на что-нибудь рѣшиться. Гене- 
ралы Себастьяни и Ж ераръ испугались и уш ли, за  ними по- 
слѣдовали другіе, такъ что на собраніи осталось очень мало 
членовъ; чтобы и зб ѣгнуть опасности, рѣшили наконецъ подпи- 
сать подъ протестъ имена в сех ъ , даж е не находивш ихся въ 
Парижѣ, либеральныхъ деиутатовъ. «Очень хорош о», замѣтилъ  
насмѣшливо Лаффитъ, «въ случаѣ пораженін значить никто не  
подписывалъ. Если мы побѣдимъ, то въ подписяхъ недостатка  
не будетъ». Только имя Дюпэна было зачеркнуто Могэномъ, 
такъ какъ въ случаѣ неудачи они боялись его жалобы.

Военныя распоряженія маршала Мармона въ этотъ первый 
боевой день сводились къ следующ ему. Онъ большую часть 
своихъ войскъ стянулъ съ ранняго утра къ Тюльери, Пале- 
Роялю, Лувру, на Карусельскую, Вандомскую площади, пло- 
щадь Согласія и сосѣднія улицы. Эти войска были раздѣлены  
на две большія дивизіи, которыя около полудня получили при- 
казъ къ выступленію, разруш ая по пути баррикады и зан и - 
мая наиболѣе важные стратегическіе пункты. Первая дивизія  
должна была ирослѣдовать вдоль набережной Сены по направ- 
ленно къ Гревской площади и ратушѣ. Другая дивизія должна  
была пройти черезъ бульвары, занять Бастильскую площадь и 
черезъ улицу С.-Антуана проникнуть въ ратуш у. Если бы этотъ  
планъ удался, то возстаніе было бы замкнуто королевскими 
войсками въ наиболѣе значительной и безпокойн о й части го- 
рода. Двумъ гвардейскимъ батальонамъ было поручено занять  
улицу С.-Дени, чтобы составлять живую связь между разоб- 
щенными частями войскъ. Одинъ и зъ  эти хъ  батальоновъ былъ 
посланъ на сѣверъ вплоть до бульваровъ, другой на югъ до 
самой Сены.

Недостатки этого плана дѣйствій были слишкомъ очевидны. 
Войска могли пройти указанны й путь, но они были слиш- 
комъ малочисленны, чтобы быть въ состояніи занять всю эту  
площадь. Если бы и хъ  расположили на улицахъ С.-Дени и 
С.-Антуанъ, прорѣзанны хъ многочисленными переулками и улич- 
ками, то имъ грозила опасность подвергнуться обстрѣлу, не 
будучи въ состояніи отвѣтить на эти выстрѣлы. Скоро выяс- 
нилось, что не было принято никакихъ мѣръ для сн абж енія 
войска провіантомъ, такъ что голодъ за ста в и лъ бы ихъ вскоре 
сложить оружіе. Предписанныя маршаломъ операціи могли быть 
выполнены весьма несоверш енно, и большинство генераловъ  
въ виду больш ихъ  потерь сочли себя вынужденными отсту-



пить, что во многихъ случаяхъ было возможно только обход- 
ными путями. Вечеромъ, 2 8 -го  іюля, ратуш а была сдинственнымъ  
п унктомъ, который въ  центрѣ города находился еще въ ру- 
кахъ  королевскихъ войскъ.

Характерна для поведенія войскъ судьба колонны подъ  
начальствомъ Ш амана, которой было поручено пробраться на 
Бастильскую площадь. Она долго шла, не встрѣчая серьезнаго  
сопротивленія; только при портахъ С.-Дени и С.-Мартэнъ на 
нихъ  сдѣлали стремительное нападеніе. Здѣсь во главѣ герои- 
ческой группы покрытыхъ лохмотьями пролетаріевъ сражались  
элегантные молодые люди, принадлежащ іе къ высшимъ слоямъ  
общества. Только спустя нѣкоторое время войско могло про- 
должать свой путь, но за  нимъ опять начала собираться тол- 
па; деревья бульваровъ падали подъ ударами топоровъ, и о г - 
ромныя баррикады воздвигались съ поразительной быстротой, 
лишая солдатъ послѣдней надежды на возможность возвращ е- 
нія. На Бастильской площади Ш амань наткнулся на гром ад- 
ную толпу, состоявшую главнымъ образомъ и зъ  ж енщ инъ и 
дѣтей. «Труда! Хлѣба!» Вотъ были крики, съ  которыми не- 
вооруженныя толпы вышли на улицу. Странная вещь! Въ то 
время, какъ въ другихъ пунктахъ города пролетаріи сраж а- 
лись подъ лозунгами, которы хъ они не понимали, здѣсь толпа 
издавала свой дѣйствительный боевой кличъ, не сражаясь. 
Ш аманъ вошелъ въ толпу и роздалъ всѣ деньги, которыя бы- 
ли принесены въ то время, какъ его отрядъ выстраивался въ 
боевой порядокъ. Колонна должна была выступить въ улицу  
С. Антуанъ, чтобы пробраться къ ратушѣ. Но едва только она 
тронулась въ путь, кань со всѣхъ угловъ примыкающихъ  
уличекъ и переулковъ противъ нея былъ открытъ такой ожив- 
ленный огонь, что Ш аманъ вы нуж денъ былъ по лѣвому бере- 
гу  Сены отступить къ Тюльери. Только на Бастильской пло- 
щади онъ оставилъ отрядъ кирасиръ. Послѣдній соединился  
съ пятидесятымъ линейнымъ полкомъ и направился по улицѣ  
C.-А нтуанъ къ ратушѣ. Это былъ долгій кровавый путь, но 
все-таки удалось разруш ить многія баррикады. Ч ерезъ невиди- 
мыя амбразуры непрерывно стрѣляли въ солдатъ и и зъ  оконъ  
на ихъ головы летѣли булыжники, кирпичи и домаш няя ут- 
варь; слабыя женщ ины тащили на верхній этаж ъ тяжелы я 
плиты и съ оконъ бросали ими въ войска. Число лицъ и зъ  
народа, которые съ оруж іемъ въ рукахъ сражались на барри- 
к адахъ , было не очень велико, гораздо больше было число 
тѣхъ, которые принимали косвенное участіе въ битвахъ. Пе- 
редъ борцами въ случаѣ опасности гостепріимно открывались 
вездѣ двери и сейчасъ ж е за  ними запирались; ранены хъ



охотно вездѣ принимали и ухаж ивали за ними съ трогатель- 
ной любовью, во всѣхъ домахъ женщины занимались приго- 
товленіемъ корніи. Несчастныя войска для того, чтобы до- 
браться до ратуш и, должны были у  С.-Жерменской церкви ос- 
тавить улицу С.-Дени и пойти по набережной вдоль праваго 
берега Сены. Благодаря удачному нападенію , которое произве- 
ли уланы подъ аркой С.-Ж анъ, вслѣдствіе чего силы инсур- 
гентовъ были отвлечены въ эту сторону, отряду удалось про- 
никнуть на Гревскую площадь, занятую  королевской гвардіей.

Войска, вы ступавш ія подъ начальствомъ генерала Кэнсо- 
на, чтобы очистить улицу С.-Дени, были разбиты на голову. 
Имъ едва удалось добраться до Marché des Inocents. Когда ж e 
одинъ батальонъ былъ посланъ въ портъ С.-Дени, то ему по- 
слѣ больши хъ  потерь и съ неимовѣрными усиліями удалось до- 
стигнуть своей цѣли. И въ то время, какъ батальонъ подви- 
гался впередъ, сзади опять воздвигались баррикады, такъ что 
отступленіе ему было отрѣзано. Генералъ Кэнсона съ неболь- 
шими силами оказался запертымъ въ Marchés dе s Jnòcents и 
окружен нымъ со всѣхъ сторонъ инсургентами. Въ этомъ отча- 
янномъ положеніи ему ничего другого не оставалось дѣлать, какъ  
послать своего адъю танта, переодѣтаго въ штатское платье, че- 
резъ боковую улицу къ Мармону просить о помощи. Маршалъ 
сейчасъ ж е нриказалъ батальону швейцарскихъ наемниковъ  
отправиться въ Marché des Inòcents и вернуть обратно гене- 
рала Кэнсона. Но это удалось только послѣ штурма многихъ  
баррикадъ, выдержавъ жестокій обстрѣлъ, стоившій солдатамъ  
многихъ ж ертвъ. Ш вейцарцы спустились вмѣстѣ съ солдатами 
генерала по улицѣ С.-Дени, чтобы сдѣлать привалъ на берегу  
Сены на набережной d’ Есоlе.

Войска, расположенныя въ  ратуш ѣ, были предоставлены  
своимъ собственнымъ силамъ, въ то время, какъ наступаш иія 
на нихъ группы народны хъ борцовъ все росли и росли. Изъ 
оконъ ратуш и они открыли убійственный огонь по всѣмъ окрест- 
нымъ улицамъ. Число жертвъ вч, этомъ пу нктѣ было весьма 
значительное, въ то время какъ войска, сражавш іяся въ за -  
крытыхъ помѣщ еніяхъ, терпѣли очень небольшія потери.

Вечеромъ, часовъ въ десять, согласно уговору, ьъ шестой разъ  
собрались депутаты оппозиціи у Одри де Пюйраво. Только 10-
12 депутатовъ, мрачно настроенные, явились на это собраніе. 
Они вновь доказали свою нерѣшительность и полное безсиліе. 
Себастьяни на этотъ разъ  особенно проявилъ свою преданность 
существующему порядку вещей. «Господа», сказалъ онъ, «намъ  
нужно переговорить. Наша роль чисто посредническая, мы уже 
больше не депутаты ».— «Мы конспирируемъ такъ, какъ народъ



конспирируетъ, и вмѣстѣ съ народомъ», отвѣтилъ М огэнъ. Зала  
находилась въ нижнемъ этажѣ и окна на улицу были откры- 
ты, такъ что народъ, толпившійся у дома, слы ш алъ  все. Вско- 
рѣ съ улицы поднялся крикъ ярости противъ Ссбастьяни. Мно- 
гіе баррикадные бойцы проникли во дворъ и разсказывали, какой 
уб ій ственны й бой былъ у  ратуши. Лаффитъ, Лафайетъ, Одри и Ла- 
бордъ объяснили, что депутаты должны руководить народной  
борьбой, дѣлить его опасности и принять его знамя. Гизо былъ  
молчаливъ и неподвиженъ. Себастьяни, едва услыш авъ рѣчь 
относительно знамени, вскочилъ смертельно испуганны й и за -  
явилъ, что онъ лично не можетъ больше принять участіе въ  
такихъ разговорахъ, что онъ не признаетъ никакого другого  
національнаго знамени, кромѣ бѣлаго, и удалился. «Мы уже  
долго переливаемъ и зъ  пустого въ порожнее»! воскликнулъ  
Одри де Пюйраво, «настало время взяться за  дѣло. Выйдемъ къ  
народу и возьмемтесь за  оруж іе». Лафайетъ также потребовалъ , 
чтобы ему указали постъ, такъ какъ онъ готовъ присоединить- 
ся къ движ енію , но большинство не могло притти ни къ ка- 
кому рѣшенію. Депутаты разошлись, ничего не порѣшивши, и 
сговорились собраться на слѣдующій день въ 6 ч. утра въ седь- 
мой разъ у  Лаффита. Когда Лафайетъ вышелъ и зъ  дома Одри, 
онъ былъ встрѣченъ шумными рукоплесканіями. Одинъ и зъ  
толпы подош елъ къ нему съ вопросомъ, не согласится ли онъ  
взять на себя командованіе національной гвардіей. «О чемъ 
вы думаете?» спросилъ одинъ и зъ  сопровождавш ихъ Лафайета, 
«вы хотите, чтобы генерала застрѣлили?» Въ то время, какъ  
лучшіе друзья Лафайета боялись выставить его имя, въ дру- 
гомъ мѣстѣ столицы разыгралась слѣдующая характерная сце- 
на. Два обывателя Гигоне и Дегузе проходили по безлюдной  
площади P etits -P eres . Къ нимъ подош елъ незнакомецъ и ска- 
залъ: «завтра опять начнется бой, я военный; н уж енъ ли вамъ  
генералъ?» «Генералъ?», возразилъ Д егузе, «во время револю- 
ціи каждый портной годится для этой роли». Гигоне приба- 
вилъ : «Вы хотите быть генераломъ? Хорошо, одѣньте форму и 
приходите на арену битвы». Этотъ незнакомецъ былъ Дюбуръ. 
Онъ послѣдовалъ этому совѣту и на слѣдующій день въ тече- 
нiе нѣсколькихъ часовъ мы его видимъ королемъ Парижа.

Между тѣмъ войска со всѣхъ сторонъ были оттѣснены къ  
Тюльери. Отрядъ, занимавш ій ратуш у, рѣшилъ отступить, такъ  
какъ у  него осталось всего 4 0  патроновъ. Солдаты уш ли, захва- 
тивъ съ собой убиты хъ и ранены хъ товарищей. Они шли, на- 
сторожившись, и прислушивались къ малѣйшему ш уму, какъ бы 
ожидая нападенія съ каж дой баррикады. Но и хъ  опасенія не



оправдались; по дорогѣ имъ попадались только трупы, на ко- 
торые они въ темнотѣ наступали ногой.

Маршалъ, въ виду побѣдоноснаго шествія революціи, 
понялъ всю серьезность своего полож енія и неоднократно на- 
стаивалъ въ этотъ день, чтобы король уступилъ. «Теперь по- 
слѣдній моментъ для Ваш его Величества», писалъ онъ ему, 
«принять мѣры къ тому, чтобы миръ былъ возстановленъ. Те- 
перь еще можно спасти честь короны; завтра, можетъ быть, 
будетъ слишкомъ поздно». Эти настойчивыя нредложенія были 
встрѣчены весьма несочувственно въ С.-Илу и оставлены безъ  
всякаго вниманія. Убаюкиваемый князем ъ Полиньякомъ, кото- 
рому въ эту ночь явилась во снѣ Матерь Божія и совѣтовала 
держаться стойко, Карлъ X спокойно игралъ въ карты въ то 
время, какъ въ переднихъ комнатахъ замка лакеи уж е отчаи- 
вались въ томъ, удастся ли подавить возстаніе.

Утромъ въ четвергъ, 2 9 -го  іюля, королсвскія войска были вы- 
тѣснены изъ  всѣхъ позицій въ кварталахъ, населенны хъ ра- 
бочимъ людомъ и доступъ имъ туда былъ отрѣзанъ многочи- 
сленными баррикадами. Мармонъ былъ съ  трехъ сторонъ тѣсно 
обложенъ побѣдоносными повстанцами. Его войска удержали  
только ту часть квартала Лувра, которая ведетъ къ Елисей- 
скимъ полямъ и такимъ образомъ маршалъ сохранилъ связь съ С. 
Клу черезъ Булонскій лѣсъ. Будучи поставленъ въ такое безвы - 
ходное положеніе и потерявъ надеж ду добиться уступокъ со 
стороны короля, Мармонъ счелъ себя вынужденнымъ искать 
перемирія, въ чемъ о н ъ вчера еще отказалъ депутатам!.. 
Утромъ 2 9 -го  іюля онъ выпустилъ слѣдующую прокламацію къ  
парижанамъ : «Вчера было пролито много крови и слезъ. Изъ  
человѣколюбія я готовъ пріостановить военныя дѣйствія въ на- 
деждѣ , что добрые граж дане Парижа вернутся къ своимъ обыч- 
нымъ занятіям ъ. Я умоляю Васъ объ этомъ».

Эту прокламацію нельзя было отпечатать, такъ какъ въ 
распоряж еніи войскъ не было ни одной типографіи, а потому 
она была распространена въ переписанномъ видѣ. Какъ и 
можно было ожидать, она не произвела никакого впечатлѣнія 
на инсургентовъ. Какъ и наканунѣ, рабочіе стекались цѣлыми 
толпами и зъ  предмѣстій и принимались за  приготовленія къ 
продолженію боя.

Рѣдкая сцена разыгралась между тѣмъ въ центрѣ Парижа. 
Между 10 и 11  часами па Marche des Innocents шелъ человѣкъ, 
одѣтый въ генеральскую форму, сопровождаемый большимъ 
числомъ вооруж енны хъ людей. Эваристъ Дюмулэнъ, редакторъ 
«Constitutionnel», подчинившійся ордонансамъ, одѣлъ этого 
господина въ форму, купленную у  старьевщика, эполеты до-



сталъ ему и зъ  магазина Оперы одинъ актеръ. «Что это за  ге- 
нералъ?», спрашивали всѣ.— «Генералъ Дю буръ». «Да здрав- 
ствуетъ генералъ Дю буръ!»— кричалъ народъ, который никогда 
не слышалъ этого имени. Настолько велика была потребность  
имѣть командира.

Ш ествіе направилось въ ратуш у, гдѣ Дю буръ занялъ мѣсто 
въ качествѣ главнокомандующ аго. Первымъ его распоряженіе мъ  
было снять трехцвѣтное знамя и на его мѣсто повѣсить чер- 
ное. «Франція должна сохранить черный цвѣтъ», объ я снилъ  
онъ, «пока она не вернетъ обратно всѣ свои вольности».

Такимъ образомъ въ Парижѣ оказалось 2  военачальника. Кото- 
рый изъ  нихъ имѣлъ больше ш ансовъ удержать за  собой власть? 
Послѣдняя надеж да на иримиреніе исчезла, такъ какъ во многихъ  
мѣстахъ возобновился бой и застрѣльщ иками явились воспи- 
танники политехнической школы. Еще утромъ въ предмѣстьи 
С.-Ж ака раздался кличъ: «Политехники, на улицу!» Они по- 
слѣдовали этому зову и во главѣ многочисленной толпы на- 
правились на улицу Турнонъ къ жандармскимъ казармамъ, 
взяли ихъ штурмомъ и запаслись оружіемъ. Каждый политех- 
никъ, получившій оруж іе, выкрикивалъ: «Кто за  мной?» и сей- 
часъ ж е составлялись группы въ 2 0 — 3 0 — 4 0  рабочихъ съ по- 
литехникомъ во главѣ; Ударили въ барабанъ и шествіе трону- 
лось въ путь. Одинъ и зъ  эти хъ  отрядовъ направился противъ 
поста швейцарцевъ на площади Ѳомы Аквинскаго, другой за - 
владѣлъ пороховымъ складомъ близь «Gardin des P lantes» , трс- 
тій, состоящій изъ 2 5 0  человѣкъ, двинулся противъ ц ейхгауза  
королевской гвардіи на площади d’Estrapade. Молодому на- 
чальнику этого отряда удалось безъ  боя, только убѣдительностью 
своей рѣчи взять этотъ ц ей хгаузъ  и оружіе было сейчасъ же 
раздѣлено въ толпѣ. Блестящимъ дѣломъ въ этотъ день былъ  
штурмъ казармы на Вавилонской улицѣ, занятой 1 5 0  швей- 
царцами. Здѣсь толпа находилась подъ начальствомъ уже  
упомянутаго политехника Ш арра, который еще наканунѣ отли- 
чался своимъ героизмомъ, и человѣка изъ народа, по имени 
Бенаръ. 45  минутъ продолжалась осада и, наконецъ, бой былъ 
рѣш енъ въ пользу инсургентовъ,— швейцарцы частью разбѣ- 
жались, частью были перебиты. Народная масса добыла боль- 
шой запасъ  оружія и приготовилась къ новому настуиленію, 
именно на Тюльери.

По жребій былъ уж е брош енъ и дворецъ очутился въ ру- 
кахъ народа. Произошло это такимъ образомъ.

Мармонъ, убѣдившись въ неудачѣ своей прокламаціи, въ 
отчаяніи рѣшился на послѣднюю попытку и направился на 
Карусельную площадь, чтобы приготовиться на рѣшительному



бою. Въ это время ему доложили, что расположенныя на Ван- 
домской площади войска братаются съ народомъ, что ихъ пре- 
данность королю колеблется и можно ожидать, что они отпа- 
дутъ. Маршалъ тотчасъ ж е рѣшилъ удалить эти войска отъ  
соприкосновенія съ народомъ, онъ приказалъ имъ отступить къ  
Тюльери, а на и хъ  мѣсто послалъ ш вейцарскихъ наемниковъ, 
которые не имѣли среди народа ни родны хъ, ни близкихъ. 
Поэтому онъ приказалъ полковнику Сали, командиру швей- 
царцевъ, защ ищ авш ихъ Лувръ, прислать ему одинъ и зъ  сво- 
ихъ батальоновъ, а другой оставить для защиты Лувра.

Между тѣмъ оба линейны хъ полка, 5 -й  и 5 3 -й  на Вандом- 
ской площади рѣшили д ѣйствительно перейти къ народу 
и выразили свою готовность стать подъ начальство генерала 
Жерара подъ двойнымъ условіемъ: 1 ) чтобы ихъ не заставляли  
сражаться противъ своихъ товарищей, 2 ) чтобы не пытались 
ихъ обезоружить. Когда эти условія были гарантированы  
одннмъ офицеромъ національной гвардіи, оба полка съ боль- 
шинствомъ своихъ офицеровъ направились къ дому депутата  
Лаффита, гдѣ, какъ они знали, находился генералъ Ж ераръ.

Когда Талейранъ, до сихъ  поръ относившійся безучастно  
къ событіямъ, узналъ  объ отпаденіи двухъ полковъ, онъ вы- 
нулъ часы и замѣтилъ сообщившему ему эту новость: «за - 
мѣтьте, что 2 9 -го  іюля 1 8 3 0  г ., въ 12  ч. 5 м., старшая линія 
Бурбоновъ перестала господствовать надъ Франціей». Вмѣстѣ 
съ тѣмъ онъ выразилъ свою преданность новому восходящему  
свѣтилу, пославъ своего секретаря съ тайнымъ порученіемъ въ 
Нейли сказать Луи-Ф илиппу, герцогу Орлеанскому, что если 
ему на слѣдующій день преподнесутъ титулъ «герцога-намѣст- 
ника», то пусть его спокойно приметъ, остальное совершится  
само собой.

Ш вейцарцы были расположены въ Луврѣ частью на дворѣ, 
частью въ самомъ зданіи , во внѣш нихъ коридорахъ, когда пол- 
ковникъ Сали получилъ приказъ Мармона. Только зданіе подверга- 
лось обстрѣлу со стороны народа. Сали, желавшій выставить про- 
тивъ народа свѣжія войска, рѣшилъ послать маршалу батальонъ, 
участвовавшій въ битвѣ, а на его мѣстѣ расположить другой  
батальонъ свѣж ихъ войскъ. Вмѣсто того, чтобы сперва вызвать 
со двора батальонъ и затѣмъ уж е послать къ маршалу другой, 
Сали въ растерянности сперва отправилъ послѣдній. Народъ за - 
мѣтилъ, что огонь прекратился и что но видать больше не- 
пріятеля, одинъ смѣлый юнош а вскарабкался по трубѣ на 
крышу и водрузилъ надъ Лувромъ трехцвѣтное знамя. Нѣко- 
торые борцы прошли черезъ оставшіяся открытыми ворота во 
дворецъ, проникли въ залы и открыли и зъ  оконъ огонь по



швейцарцамъ, находившимся во дворѣ. Неустрашимые швей- 
царцы опѣшили, въ и хъ  испуганном ъ воображеніи ожили 
уж асны я, кровавыя традиціи, воспоминаиія о 10  августа 1 7 9 2  
г ода, и они въ паническомъ уж асѣ стремительно бросились бѣ- 
жать къ Тюльери. Между тѣмъ, народъ разнесъ двери замка и 
и наводнилъ Лувръ, а часть бросилась преслѣдовать швейцар- 
цевъ. Залпы слѣдовали за  залпами, народъ, воодушевленный  
успѣхом ъ, стремительнымъ натискомъ отбросилъ высланныхъ  
противъ него солдатъ. Швейцарцы достигли павильона de l ’H or- 
loge , въ безпорядкѣ пробрались черезъ него и разсѣялись по 
аллеямъ Тюльерійскаго сада. И хъ паника сообщ илась распо- 
ложеннымъ здѣсь войскамъ, которыя въ свою очередь передали  
свое настроеніе нолкамъ, занимавшимъ  площадь Людовика XV. 
Растерянность и переполохъ были такъ велики, что Мармонъ 
отчаялся остановить войска и напрягалъ всѣ усилія на то, 
чтобы превратить безпорядочное бѣгство въ болѣе или менѣе 
правильное отступленіе. Въ часъ пополудни надъ Тюльерійскимъ 
дворцомъ развѣвалось трехцветное знамя и на тронъ Бурбо- 
новъ положили трупъ молодого борца въ знакъ того, что на- 
родъ занялъ место низвергнутой монархіи.

Взятіемъ Лувра и Тюльери бой былъ законченъ. Победа 
обошлась народу въ 5 3 0 0  убиты хъ и ранены хъ. Победители  
не чувствовали себя достаточно крепкими, чтобы перенести  
арену борьбы за  черту города, где  подъ ружьемъ находились 
королевскія войска отъ 10  до 12  тысячъ. Уличный бой съ  
о беи хъ  сторонъ отличался умеренностью и великодуш іемъ, 
что указы ваетъ на господствовавшее среди бурж уазіи  чувство 
національнаго единства. Никакое умышленное кровопролитіе 
не имѣло места. Съ пленными и ранеными, какъ солдаты, 
такъ и повстанцы обращались не только гум анно, но и добро- 
желательно и самоотверженно. Также не влекло за  собой воз- 
станіе ни грабеж ей, ни умыш ленныхъ разруш еній. Ни дворцы, 
ни французскій банкъ съ его запасами золота, ни произведенія 
искусства Лувра нисколько не пострадали въ эти дни.

Теперь, после достигнутой победы , вылезли и зъ  своихъ  
грязны хъ угловъ и политическія ночныя совы, которыя рань- 
ше боязливо попрятались, когда и сх о д ъ борьбы былъ сомни- 
тел ен ъ. Когда они въ качестве миролюбивыхъ граж данъ см е- 
шались съ вооруженнымъ народомъ и настойчиво убеж дали  
его сложить оруж іе, то противъ этого выступили другіе гра- 
ж дане и заклинали народъ не поддаваться такимъ речамъ и не 
покидать поля битвы, пока не будетъ достигнута полная по- 
беда. Въ такомъ д у х е  держалъ къ народу речь на площади 
Шарль Дюпэнъ старшій. Онъ, казалось, былъ въ большой аж и-



таціи и , повидимому, хотѣлъ своимъ бурнымъ присоединеніемъ  
къ народному дѣлу загладить свое прежнее сомнительное по- 
веденiе. Также Казимиръ Перье, получивъ извѣстіе о томъ, 
что король хочетъ съ  нимъ бесѣдовать, отказался съ боль- 
шимъ высокомѣ ріемъ. Онъ прекрасно понималъ, на чью сто- 
рону склоняется счастіе, а онъ всегда принадлежалъ сильнѣйшему.

До полудня возстанію не хватало высшаго руководства, 
какого-нибудь признаннаго авторитета. Только въ ратушѣ  
Дюбуръ проявлялъ свою власть въ своей генеральской формѣ, 
въ  шляпѣ съ перомъ. Онъ объявилъ себя комендантомъ ратуши 
и до извѣстной степени вынолнялъ эти обязанности. Другія 
неизвѣстныя лица объявили себя временн ымъ правительствомъ. 
Оно подписало нѣсколько указовъ и распредѣлило между собою  
государственныя должности. На ряду съ нѣкоторыми молодыми 
людьми, полными беззавѣтной преданности и героической смѣ- 
лости, подвизались честолюбивые авантюристы, вся храбрость 
которы хъ выражалась въ непониманіи встрѣчаемыхъ пренят- 
ствій и неподражаемой кичливости. И хъ господство была кратко- 
временно и заключалась въ нѣсколькихъ забавны хъ сценахъ. 
Въ залѣ св. Ж ака очень мирно дѣлили между собою власть 
надъ Франціей. Постоянно приходили просители и преклонялись 
передъ мощью властелиновъ Франціи. Такимъ образомъ, въ эту 
замѣчательную революцію на п ротяженіи нѣсколькихъ дней и 
даж е часовъ проявилась въ самы хъ различны хъ формахъ чело- 
вѣческая природа: героизмъ и мелочность, мужественная страст- 
ность и кичливость, величіе и ничтожество, словомъ, сказался 
весь человѣкъ со всѣми своими темными и свѣтлыми сторонами.

До сихъ  поръ признанны е представители бурж уазіи , либе- 
ральные депутаты , почти никакого участія не принимали въ 
собы тіяхъ. На назначенное въ этотъ день 7-е собраніе у Лаф- 
фита явилось 1/ 2 дюжины д епутатовъ и то только въ 9 ча- 
совъ, спустя 3 часа послѣ назначеннаго срока. Чѣмъ больше 
приближался р ѣшительный моментъ, тѣмъ болѣе колебались де- 
путаты; они боялись высказаться за  то или иное рѣшеніе, 
чтобъ не взять на себя ответственности за  дѣло, которое въ 
близкомъ будущ емъ можетъ провалиться.

Около полудня число деиутатовъ, наконецъ, достигло едва 
25  человѣкъ. Самъ Лаффитъ, раненый в ъ  ногу, леж алъ въ креслахъ. 
Выслушивались различныя предположенія и отклонялись одно 
за другимъ, когда получилось извѣстіе, что 2 линейны хъ полка 
на Вандомской площади отказались повиноваться маршалу 
Мармону и рѣшили стать подъ начальство ген. Ж ерара. Это 
произвело потрясающее впечатлѣніе, нерѣшительность момен- 
тально исчезла. Когда тутъ ж е явился Лафайетъ и сообщ илъ, что



со всѣхъ сторонъ ему предлагаютъ стать во главѣ н ац iональ- 
ной гвардіи и что онъ не считаетъ себя въ правѣ отклонить это  
предложеніе, то эта мысль встрѣтила общее одобреніе. На ряду 
съ этимъ человѣкомъ, который получилъ свою власть изъ  рукъ  
народа, депутаты выбрали и зъ  своей среды Ж ерара, въ каче- 
ствѣ главнокомандующ аго всѣми войсками Парижа.

Оба генерала удалились для того, чтобы вступить въ от- 
правленіе своихъ обязанностей; въ это время пришли офицеры  
отложившихся полковъ, чтобы заявить отъ своего имени и отъ  
имени войска объ ихъ  готовности подчиниться распоряженіямъ  
депутатовъ. Настроеніе депутатовъ приподнялось до крайнихъ  
предѣловъ, какъ вдругъ подъ окнами раздался сильный залпъ . 
Перепуганные депутаты повскакали со своихъ мѣстъ и изъ  
оконъ увидѣли, что вся улица запруж ена солдатами. Поднялся 
невообразимый переполохъ. «Измѣна! Насъ хотятъ арестовать! 
Спасайся, кто можетъ!», раздавались дикіе крики. Должно быть, 
королевская гвардія побѣдила, и врагъ теперь наступаетъ : всѣ  
бросились бѣжать. Депутаты толкались, напирая другъ  на друга, 
нѣкоторые выскочили и зъ  оконъ въ садъ, а дв ухъ  нашли з а - 
прятавшимися въ конюшнѣ. Въ одинъ мигъ Лаффитъ былъ п о- 
кинутъ  въ своихъ креслахъ, около него остался только одинъ  
племянникъ. Ж ена его упала въ обморокъ. Самъ Лаффитъ, спо- 
койный и невозмутимый, воспользовался этимъ переполохомъ, 
чтобы при помощи племянника перевязать свою рану. Что же 
случилось въ дѣйствительности? Это два отложивш ихся полка 
явились къ дому Лаффита, чтобы привѣтствовать своего новаго  
командира, и, чтобы успокоить народъ и вмѣстѣ съ тѣмъ вы- 
разить свое миролюбивое настроеніе, они дали залпъ въ воз- 
духъ . Въ это время Лафайетъ направился въ ратуш у, въ этотъ  
Тюльери французскаго народа. Тѣснымъ кольцомъ окружила  
толпа любимаго оппозиціонера и поднимала на рукахъ, чтобы 
помочь переш агнуть черезъ баррикады. Поддерживаемый съ  
одной стороны депутатомъ Карбонелемъ, а съ другой Одри де- 
Пюйраво, онъ съ улыбкой принималъ народныя оваціи, такъ  
живо напоминавш ія ему его молодость.

Собравшаяся на Гревской площади толпа разразилась гром- 
кими криками радости и дала залпъ въ воздухъ , когда Л а- 
файетъ вступилъ на крыльцо ратуш и. Мнимый генералъ Дюбуръ  
вышелъ на встрѣчу старому генералу, почтительно преклонился 
передъ нимъ и часъ спустя Лафайетъ сдѣлался господиномъ Франціи.

Когда депутаты въ домѣ Лаффита нѣсколько оправились отъ 
испуга, они опять собрались и передали избранны мъ военачаль- 
никамъ также гражданскую власть. Депутаты колебались между  
двумя проектами, предложеніемъ Могэна выбрать временное



правительство и предложеніемъ Гизо назначить только муни- 
ципальную комиссію для Парижа, Послѣдній проектъ одержалъ  
верхъ, такъ какъ для этого требовалось меньше гражданскаго  
мужества и этотъ проектъ въ сущ ности ничего не рѣшалъ. 
Выборъ палъ на Казимира Перье, генерала Лобо, ПІонена и 
Одри де Пюйраво, которые, согласно полученнымъ полномочіямъ, 
кооптировали Могэна. Едва собралась эта муниципальная ко- 
миссія, какъ она сейчасъ ж е опубликовала слѣдующую про- 
кламацію, ясно указы вавш ую на то, какое недовѣріе питали 
представители бурж уазіи  къ народу:

«Присутствовавшіе въ Парижѣ депутаты вынуждены, были 
собраться, чтобы устранить серьезную опасность, грозившую 
собственности и личности французовъ. За неимѣніемъ плано- 
мѣрн ой организаціи была выбрана муниципальная комиссія, 
которая должна стоять на стражѣ интересовъ всѣхъ».

Это столь оскорбительное для французскаго народа воззваніе  
было первымъ мѣропріятіемъ вышедшей и зъ  революціи власти. 
Оно обнаружило тайныя желанія крупной бурж уазіи , въ осо- 
бенности финансовой аристократіи. Сознаніе общей опасности  
заставило представителей крупной бурж уазіи  собраться въ са- 
лонѣ Лаффита; а и хъ испуганному воображенію казалось, что 
и хъ  дома уж е разруш ены и разграблены. Удивленные силой, 
проявленной народомъ, они меньше всего думали о ого ду- 
ш евномъ величіи и героизмѣ, которые съ такой яркостью раз- 
вернулись передъ глазами удивленнаго міра въ эти іюльскіе 
дни, въ эту такъ наз. «великую недѣлю».

Состоявшееся въ первый моментъ торжества братское объ- 
едининiе бурж уазіи  и народа продолжалось только нѣсколько 
часовъ. Уже вечеромъ 2 9 -го  іюля бурж уазія  съ оружіемъ въ 
рукахъ охраняла свое имущество, которому никто не угрожалъ. 
Нѣжныя чувства бурж уазіи , использовавшей въ своихъ инте- 
ресахъ народную побѣду, вскорѣ превратились въ чувство не- 
довѣрія, къ которому примѣшивался страхъ передъ возмож- 
ностью возвращенія королевскихъ войскъ. Вездѣ можно было 
встрѣтить посты національной гвардіи. И хъ патрули расхажи- 
вали по городу по всѣмъ направленіямъ. Для того, чтобы по- 
лучить возможность свободно передвигаться но городу, необхо- 
димо было знать пароли. Предпринято было много произвольныхъ  
арестовъ. Бурж уа, одѣтые въ форму, обезоруживали рабочихъ  
и даж е своихъ товарищей, которые съ презрѣніемъ отказывались 
одѣть форму.

Появившіяся 30-го  іюля утреннія газеты  показали своимъ 
тономъ и содержаніемъ, что произведеная наканунѣ революція 
не проникла еще въ и хъ  сознаніе. Ни одна изъ  оппозиціон-



ны хъ газетъ  не осмѣлилась указать на опредѣленную полити- 
ческую цѣль разыгравш ихся событій или сдѣлать и зъ  нихъ  
опредѣленные логическiе выводы. Даже «N ational» соблюдалъ  
крайнюю осторожность и сдержанность. Но то, что главный  
редакторъ Тьеръ боялся высказать на столбцахъ своей газеты , 
то онъ вмѣстѣ съ историкомъ Минье выразилъ въ составлен- 
ной ими ирокламаціи. Она была отпечатана в ъ  ночь съ 29 -го  на
3 0 -е  іюля и утромъ 30-го  іюля появилась на в сѣ х ъ  улицахъ  Па- 
риж а. Вотъ ея содержаніе:

« Карлъ X не можетъ больше вернуться въ Парижъ: по его 
винѣ была пролита народная кровь.

Республика увлекла бы насъ въ пучину бѣдствій; она раз- 
сорила бы насъ съ Европой.

«Герцогъ Орлеанскій преданъ дѣлу революціи.
«Герцогъ Орлеанскій никогда противъ насъ не сражался.
«Герцогъ Орлеанскій былъ при Ж еманнппѣ.
«Герцогъ Орлеанскій— бурж уазны й король.
«Герцогъ Орлеанскій шелъ въ бой съ трехцвѣтной кокардой; 

только герцогъ Орлеанскій можетъ ее носить. Мы не хотимъ  
другого.

«Герцогъ Орлеанскій не высказывается. Онъ ж детъ наш его  
ж еланія. Выскажемъ же наш е желаніе и онъ приметъ  хартію  
такъ, какъ мы ее всегда понимали и желали. Онъ получить 
свою корону и зъ  рукъ французска го народа».

Эта прокламація была очень ловко составлена. Имя герцога 
Орлеанскаго потому такъ часто повторялось, чтобы оно запало 
въ память французскаго народа. Напоминая народу, который 
мало интересовался политическими формами, о трехцвѣтномъ  
знамени и Жемаппѣ, старались возбудить н ац iональное чувство 
въ пользу любимца бурж уазіи . Въ заключеніе взывали къ вер- 
ховной волѣ народа, старая уловка политическихъ фигляровъ.

Такимъ образомъ, имя герцога Орлеанскаго дошло до на- 
рода, что дало извѣстное направленіе народнымъ желаніямъ и 
надеждамъ, возбужденны мъ одержанной побѣдой. Благодаря вы- 
ставленной кандидатурѣ нашла себѣ выраженіе мысль о ж ела- 
тельности неремѣны династіи и такимъ образомъ случилось то, 
что предвидѣлъ наканунѣ Талейранъ: сперва стыдливое призва- 
ніе герцога Луи-Филиппа на постъ L ieutenant g én éra le  du roy- 
aum e (герцогъ-намѣстникъ), a затѣмъ занятіе освободившагося 
престола.



III.

Интриги изъ-за  вакантнаго престола.

Карлъ X только тогда поколебался въ своей увѣренности  
въ благотворномъ вліяніи Божьей милостью дарованной ему ко- 
роны, когда 29 -го  іюля послѣ полудня къ нему явился маршалъ 
Мармонъ со своими запыленными и вспотѣвшими адъютантами  
съ извѣстіемъ, что онъ разбитъ на голову. Только теперь ко- 
роль сталъ прислушиваться къ совѣтамъ двухъ пэровъ, графа 
Семонвиля и д ‘Аргу, которые съ самого утра настаивали на 
необходимости быстрой перемѣны министерства. Въ это время 
пришелъ лично близко стоявшій къ Карлу X роялистъ, баронъ  
Витроль, въ качествѣ посредника между короной и либераль- 
ными депутатами; непремѣннымъ условіемъ мира онъ отъ имени 
оппозиціи поставилъ назначеніе министрами находивш агося въ 
отпуску французскаго посланника при русскомъ дворѣ герцога 
Мортмартскаго, генерала Ж ерара и Казимира Перье.

Герцогъ Мортмартскій былъ наканунѣ въ С.-Клу, чтобы 
предложить свои услуги королю въ качествѣ капитана гвардіи. 
Онъ былъ очень знатнаго происхож денія и немножко либералъ. 
Послѣ совѣщ анія министровъ , продолжавшагося нисколько ча- 
совъ и закончивш агося отставкой министерства Полиньяка, 
Карлъ X пригласилъ его къ себѣ и объявилъ ему, что назна- 
чаетъ  е г о  первымъ министромъ. Мортмартскій старался уклониться, 
ссылаясь на свою неспособность, любовь къ спокойной жизни и при- 
родное отвраще н іе  к ъ  усиленнымъ занятіямъ. Карлъ X настаивалъ  
на своемъ и въ концѣ концовъ воскликнулъ: «Вы, значитъ, 
отказываетесь спасти ж изнь м н ѣ  и  моимъ министрамъ?». «Если 
ваш е величество этого требуетъ ....»— «Да, безусловно», прервалъ 
его король и порывисто воскликнулъ: «Я долженъ ещ е почесть 
за  счастіе, что мнѣ только васъ навязы ваютъ».

Витроль, Семонвиль и д ’Аргу были уполномочены распро- 
странить вѣсть о перемѣнѣ министерства по Парижу и этой уступ- 
кой добиться мира между королемъ и народомъ. Было 8  час. 
вечера, когда они наконецъ, переш агнувъ черезъ много бар- 
рикадъ, добрались до ратуш и. М униципальная комиссія сей- 
часъ ж е приняла пословъ короля. Семонвиль передалъ поруче-



ніе короля, но на вопросъ Могэна, имѣетъ ли онъ письменныя 
полномочія, далъ отрицательный отвѣтъ. Каз. Перье былъ го- 
товъ пойти на переговоры, но Одри де Пюрайво, возмущенный  
этимъ, въ бѣшенствѣ вскочилъ съ мѣста и, открывъ окно, 
крикнулъ: «Оставьте эти переговоры, или я призову сюда народъ».

Казимиръ Перье незамѣтно далъ имъ знакъ отправиться къ  
Лаффиту, чтобы тамъ сдѣлать послѣднюю попытку спасти короля, 
и они удалились.

Графъ д ’Аргу одинъ пошелъ къ Лаффиту. Тамъ опять со- 
брались депутаты , въ томъ числѣ и Тьеръ, который и зъ  стра- 
ха передъ возстаніемъ бѣгалъ въ деревню, а теперь, послѣ 
окончательнаго пораженія войскъ, вернулся обратно въ Парижъ. 
Тьеръ высказался противъ какого бы то ни было соглаш енія  
съ королемъ, въ томъ же духѣ говорилъ и Лаффитъ . Окна были 
открыты и въ переднемъ дворѣ толпились вооруженные люди. 
Одинъ изъ  нихъ  рѣзкимъ движеніемъ открылъ дверь залы, 
ударилъ прикладомъ но полу и крикнулъ: «Кто смѣетъ здѣсь  
говорить о переговорахъ съ Карломъ X!» «Не нуж но намъ 
больше никакихъ Бурбоновъ!» раздалось въ это время со дво- 
ра. Графъ д ’Аргу удалился. Дѣло Карла X было потеряно.

Поздно ночью съ 29 -го  на 3 0 -е  вернулись обратно въ С.-Клу 
королсвскіе гонцы. Карлъ X, назначивъ устно герцога Морт- 
мартскаго первымъ министромъ и кончивъ свою игру въ винтъ, 
отправился спать. Новый премьеръ-министръ познакомился съ  
положеніемъ дѣлъ въ Парижѣ и занялся вмѣстѣ съ посланни- 
ками короля составленіемъ королевскихъ указовъ, которые дол- 
жны были при помощи уступокъ связать Карла X съ  населе- 
ніемъ. Первый указъ  извѣщалъ о назначеніи герцога Морт- 
мартскаго министромъ иностранныхъ дѣлъ, Ж ерара— военнымъ  
и Казимира Перье— финансовъ. Второй указъ  отмѣнялъ ордонан- 
сы, третій— возстановлялъ распущ енную три года тому назадъ  
національную гвардію.

Теперь оставалось только получить подпись короля, но 
дворцовая прислуга отказалась его будить. Послѣ долгихъ ко- 
лебаній одинъ камердинеръ отправился въ королевскую спаль- 
ню. Король принялъ герцога Мортмартскаго и Витроля въ по- 
стели, спокойно выслушалъ докладъ о политическомъ положеніи  
Франціи и отказался подписать эти декреты; онъ только тогда  
согласился дать свою подпись, когда ему дали понять, что и 
безъ  его согласія національная гвардія уж е возстановлена и 
ордонансы потеряли всякую силу.

Съ разсвѣтомъ 3 0 -го  іюля герцогъ Мортмартскій направился 
въ Парижъ. Но дофинъ, герцогъ Ангулемскій, который былъ



противъ всякихъ уступокъ, подъ страхомъ смерти запретилъ  
начальникамъ передовыхъ постовъ пропускать кого бы то ни 
было и зъ  С.-Клу черезъ цѣпь солдатъ  въ городъ. Этотъ при- 
казъ былъ примѣненъ къ новому министру и только послѣ 
больш ихъ усилій е му удалось добиться разрѣш енія прослѣдо- 
вать дальше. Послѣ долгихъ скитаній по Булонскому лѣсу, 
причемъ ему приходилось перелѣзать черезъ стѣну, въ кото- 
рой контрабандисты сдѣлали брешь, покрытый потомъ и 
пылью, безъ  галстуха съ сюртукомъ въ рукѣ, премьеръ-ми- 
нистръ наконецъ добрался до города, гдѣ ему предстояло ра- 
зыграть роль представителя короля.

Онъ явился слишкомъ поздно. Тьеръ, одинъ и зъ  самы хъ  
дѣятельныхъ приверженцевъ кандидатуры герцога Орлеанскаго, 
направился вмѣстѣ съ живописцемъ Ари Шефферомъ в ь Нейли, 
въ виллу Орлеанской семьи, чтобы побудить герцога лично 
явиться въ Париж ъ и принять активное участіе въ собы тіяхъ. 
За отсутствіемъ герцога они оба были приняты его сестрой и 
супругой. Послѣдняя высказалась противъ предложенія Тьера, 
ссылаясь на тяжелое положеніе королевской семьи. Первая, ко- 
торая лучше знала Луи-Филиппа, согласилась съ Тьеромъ и 
обѣщала повліять на брата. Тьеръ, которому, какъ онъ по- 
томъ разсказы валъ, сама принцесса принесла стаканъ воды, 
вернулся въ Парижъ, восхищенный оказаннымъ ему лю без- 
нымъ пріемомъ.

Герцогу Мортмартскому не удалось опубликовать принесен- 
ные имъ изъ  С.-Клу королевскіе декреты, потому что ни «Мо- 
нитеръ», ни какая-нибудь другая типографія не согласились 
напечатать и хъ . Также не удалась его попытка приступить къ  
отправленію своихъ обязанностей министра при помощи со- 
званны хъ в ъ  Люксембургскомъ дворцѣ пэровъ Франціи. Они его 
отослали къ палатѣ депутатовъ и муниципальной комиссіи. 
Такъ какъ онъ совершенно выбился изъ  силъ и зъ -за  этихъ  
хлопотъ, то его замѣнилъ баронъ Сюсси, членъ палаты пэровъ, 
который вмѣсто него отправился въ Бурбонскій дворецъ , гдѣ 
согласно принятому наканунѣ рѣшенію у Лаффита должно было 
состояться собраніе депутатовъ, и въ ратуш у, гдѣ засѣдала  
муниципальная комиссія.

Тьеръ уж е сообщ илъ палатѣ депутатовъ объ успѣхѣ его 
визита въ Нейли и было рѣшено послать делегацію съ Лаффи- 
томъ во главѣ къ герцогу Орлеанскому съ настоятельной прось- 
бой пріѣхать въ Парижъ и взять на себя обязанность герцр- 
га-намѣстника. Поэтому, когда Сюсси явился съ королевскими 
декретами, то Лаффитъ отказался принять ихъ. Не лучшій прі-



емъ онъ встрѣтилъ въ рату шѣ, гдѣ засѣдала муниципальная 
комиссія.

Послѣдняя дала ему довольно ясно понять, что событія 
послѣднихъ трехъ дней дѣлаютъ совершенно излишними вся- 
кіе переговоры о правительственныхъ проектахъ Карла X. 
Послѣ того, какъ пэры тоже присоединились къ рѣшенію де- 
путатовъ призвать герцога Орлеанскаго, герцогу Мортмартскому 
ничего другого не оставалось дѣлать, какъ согласиться съ  
этимъ  мнѣніемъ.

Въ тотъ ж е вечерь герцогъ Мортмартскій получилъ поруче- 
ніе отъ герцога Орлеанскаго. Послѣдній пришелъ пѣшкомъ въ 
Парижъ въ 11 час. вечера въ штатскомъ платьѣ, въ сопро- 
вожденіи только 3 -х ъ  лицъ. Сейчасъ же но приходѣ въ Пале- 
Рояль онъ поручилъ Лаффиту выразить свое почтен іе Лафайету 
и пригласить герцога Мортмартскаго. Тотъ немедленно явился 
къ нему и Луи-Филиппъ поспѣшилъ выразить свою предан- 
ность старшей вѣтви Бурбоновъ. Онъ клялся, что приш елъ въ 
Парижъ исключительно съ цѣлью предупредить анархію  въ го- 
родѣ. Онъ, дескать, скорѣе наложитъ на себя руки, чѣмъ но- 
сягнетъ на французскую корону. Затѣмъ онъ написалъ письмо 
Карлу X и, запечатавъ его, п ередалъ министру, который спря- 
талъ его въ  складкахъ своего галстуха *).

3 1 -го  іюля въ 8 ч. утра делегація палаты деиутатовъ при- 
шла въ Пале Рояль. Явился герцогъ. Делегація изложила ему 
о цѣли своего прихода, онъ медлилъ отвѣтомъ. Онъ зналъ, 
что Карлъ X находится только въ нѣсколькихъ миляхъ отъ  
Парижа (королевская фамилія наканунѣ вечеромъ покинула 
О.-Клу. гдѣ она считала себя въ опасности, и подъ защ итой  
отряда лейбъ-гвардейцевъ уѣхала въ Тріанонъ), что оффиці- 
ально не упраздненны й еще тронь располагаетъ арміей въ 
1 2 ,0 0 0  чел. и что онъ, герцогъ, пока выбранъ маленькой пар- 
тiей, не будучи совершенно понуляренъ въ народѣ. Луи-Ф и- 
липпъ к ол ебал ся ..., съ одной стороны, онъ боялся слишкомъ 
рано принять корону, съ другой стороны онъ считалъ неудоб- 
нымъ отказаться. Онъ попросилъ нѣсколько времени на раз- 
мышленіе. Нѣкоторые депутаты , не подозрѣвая о причинахъ  
его нерѣшительности, начали ему доказывать, желая оказать

*) Такъ гласитъ версія приверженцевъ старшей линіи Бурбо- 
новъ—«легитимистовъ», которую энергично опровергаютъ орлеа- 
нисты. Подозрительнымъ кажется то, что это письмо нельзя было 
представить. Объясняютъ это тѣмъ, что, дескать, на слѣдующій 
день Луи-Филиппъ взялъ обратно это письмо, но это далеко еще 
не выясняетъ вопроса. Несомнѣнно только, что Луи-Филиппъ во- 
обще игралъ въ эти дни очень двусмысленную роль.



ему лю безность, что его медлительность можетъ способство- 
вать торжеству республики, а это несомнѣн но подвергнетъ  
опасности благосостояніе страны. Упрекъ , который принцу дол- 
ж енъ былъ доставить больше удовольствія, чѣмъ грубая лесть. Въ  
концѣ-концовъ Луи-Филиипъ сдѣлалъ видъ, что онъ далъ себя 
убѣдить, уш елъ въ кабинете и вернулся оттуда съ проклама- 
ціей слѣдующ аго содержанія:

Жители Парижа!
Находящ іеся въ настоящ ее время въ Парижѣ депутаты выра- 

зили ж еланіе, чтобы я явился въ Парижъ и принялъ должность 
«герцога-намѣстника».

Я , не задумываясь, рѣшился раздѣлить Ваши опасности, 
слившись съ героическимъ населеніемъ столицы, и я буду на- 
прягать всѣ свои силы, чтобы предупредить гражданскую войну 
и анархію . Когда я прибылъ въ Парижъ, я съ гордостью но- 
силъ увѣнчанные славой цвѣта, которые вы теперь опять 
приняли. Я и хъ  еще раньше долго носилъ.

Палаты вскорѣ соберутся и примутъ мѣры къ тому, чтобы 
установить законность въ странѣ и обезпечить за  народомъ 
его нрава.

Хартіей на будущ ее время б у дете  сама истина.
Луи-Филиипъ Орлеанскій.

Эта прокламація была одобрена всѣми делегатами, за  исклю- 
ченіемъ Берара, и была прочитана въ палатѣ при ш умныхъ  
рукоплесканіяхъ. На широкую массу она никакого впечатлѣнія 
не произвела. Ратуш а, главная квартира революціи, была сбор- 
нымъ пунктомъ вооруженны хъ инсургентовъ, ихъ  совершенно 
не удовлетворили громкія, неопредѣленныя фразы этой прокла- 
маціи. М униципальная комиссія, окруженная озлобленной тол- 
пой, старалась успокоить умы и съ своей стороны выпустила 
прокламацію, которая начиналась словами: «Карлъ X пересталъ  
господствовать во Франціи», и заканчивалась увѣреніемъ, что 
рѣш ающій голосъ относительно будущ ей конституціи и формы 
правленія будетъ предоставленъ  народу.

О герцогѣ Орлеанскомъ совсѣмъ не упоминалось въ этой  
прокламаціи, хотя муниципальная комиссія и но отвергла его 
кандидатуры, но она не обратила на нее никакого вниманія. 
Это поставило въ непріятное положеніе какъ герцога, такъ и 
услужливаго Тьера и депутатовъ, вызвавш ихъ герцога въ 
Парижъ.

Власть въ ратушѣ фактически принадлежала не муниципаль- 
ной комиссіи, а Лафайету не столько въ силу занимаемой имъ



должности главнокомандующаго, сколько благодаря его имени, 
пользовавшемуся большой популярностью со времени великой 
революціи. И съ того момента, какъ онъ вступилъ въ отпра- 
вленіе своихъ обязанностей въ ратуш ѣ, его осаждали предста- 
вители орлеанистской партіи, стараясь расположить его въ свою 
пользу. Главнымъ ораторомъ среди нихъ  былъ молодой 
адвокатъ Одилонъ Барро, котораго навязалъ муниципальной  
комиссіи Лаффитъ въ качествѣ секретаря. Слабаго Лафайета, не- 
смотря на его симпатіи къ республикѣ, не трудно было скло- 
нить въ пользу Луи-Филиппа. Такимъ образомъ съ его согла- 
сія было рѣгаено, чтобы Луи-Филиппъ отправился въ ратуш у  
и тамъ получилъ санкцію на свое избраніе герцогомъ- 
намѣстникомъ.

Около полудня герцогъ и депутаты тронулись въ путь. 
При его выходѣ и зъ  Пале-Рояля онъ былъ встрѣченъ криками 
одобренія. Герцогъ ѣхалъ верхомъ впереди Лаффита, котораго  
савояры несли на иосилкахъ. Начиная съ Карусельской пло- 
щади, крики умолкли. Чѣмъ дальше они подвигались 
по набережной, тѣмъ смѣлѣе и серьезнѣе дѣлалось настроеніе 
народа. Герцогъ медленно переѣзжалъ черезъ баррикады, но 
оглядываясь по сторонамъ, но ему у д а ю сь  скрыть свое волне- 
неніе. Этой поѣздкой онъ поставилъ на карту вопросъ о коро- 
нѣ. Гревская площадь была запруж ена народомъ и вездѣ  
можно было встрѣтить удивленныя, вопрош ающ ія лица. У  глав- 
наго подъѣзда ратуши августѣйш аго гостя встрѣтилъ Лафайетъ  
съ утонченной любезностью джентельмена, которому, какъ пред- 
ставителю самодержавнаго народа, доставляетъ  огромное удо- 
вольствіе оказать знаки уваж енія принцу крови. Они вдвоемъ 
вошли въ большую залу, гдѣ собрался генеральный ш табъ. 
Одинъ депутатъ прочелъ составленную Гизо и одобренную де- 
путатами программу новаго правительства. Она заключала: воз- 
становленіе національной гвардіи, участіе граж данъ въ мѣст- 
номъ у правленіи, распространенiе  суда присяжны хъ на престу- 
пленїя печати, законъ объ отвѣтственности министровъ, устано- 
вленіе законности въ военномъ вѣдомствѣ; новые выборы для 
замѣщ енія депутатовъ, назначенны хъ на общественныя долж- 
ности. Когда депутатъ ирочелъ: «Судъ присяжны хъ для преступ- 
леній печати», герцогъ наклонился къ Лафайету и вполголоса 
сказалъ ему: «больше не будетъ преступленій печати». Когда  
чтеніе было закончено, герцогъ произнесъ, положа руку на сердце, 
при данны хъ обстоятельствахъ весьма двусмысленныя слова: 
«К акъ французъ, я оплакиваю то зл о , какое было причинено странѣ, 
и невинно пролитую кровь; какъ принцъ, я счастливъ тѣмъ, 
что могу содѣйствовать благоденствію народа».



Тогда выступилъ генералъ Дюбуръ и сказалъ, указывая ру- 
кой на площадь, переполненную вооруженнымъ народомъ: 
«Вамъ извѣстны наш и права; если Вы о н их ъ  забудете, мы 
заставимъ Васъ вспомнить о н и хъ » . Ободренный расположені- 
емъ Лафайета, герцогъ отвѣтилъ народному генералу съ боль-  
шой твердостью, что онъ, дескать, возмущ енъ недовѣрчивымъ 
отношеніемъ къ его патріотизму. Въ это время принесли трех- 
цвѣтное знамя. Рука объ руку съ Лафайетомъ со знаменемъ  
въ рукѣ герцогъ Орлеанскій подош елъ къ открытому окну и 
показался народу. Послѣдній крикнулъ: «Да здравствуетъ Лафай- 
етъ!» ІІо когда «герой стараго и новаго свѣта» на глазахъ  у 
всѣхъ обнялъ герцога Орлеанскаго, толпа закричала: «да
здравствуетъ герцогъ Орлеанскій!» Онъ былъ, такимъ образомъ, 
признанъ революціей и вернулся въ Нале-Рояль въ качествѣ 
герцога-намѣстника. Роль народа кончилась, началось господ- 
ство бурж уазіи.

Три человѣка и зъ  различны хъ нобужденій способствовали  
жалкому исходу этой славной ревблюціи: банкиръ Лаффитъ изъ  
легкомыслія и въ  силу классовыхъ интересовъ бурж уазіи, Ла- 
файетъ, «дурень стараго и новаго свѣта», какъ его называлъ  
Наполеонъ, по слабости и недомыслію; пронырливый журналистъ  
и карьеристъ Тьеръ, ученикъ Талейрана, и зъ  ненависти къ на- 
роду, подавленіе котораго онъ считалъ необходимымъ въ ин- 
тересахъ своего класса бурж уазіи .

Муниципальной комиссіи, которая существовала только для 
видимости, при данны хъ обстоятельствахъ ничего не осталось 
дѣлать, какъ самой распустить себя. Но прежде чѣмъ упразд- 
ниться, она считала своимъ долгомъ позаботиться объ управ- 
леніи государствомъ и назначила временное правительство. Дю- 
понъ  де л’Еръ сдѣлался министромъ юстиціи, баронъ  Луи— финан- 
совъ, генералъ Ж ераръ— военнымъ. адмирала Риньи— морскимъ, 
Биньонъ— иностранныхъ дѣлъ, Г и зо— министромъ народнаго про- 
свѣщенія. Портфелъ министра внутреннихъ дѣлъ былъ пред- 
ложенъ Казимиру Перье. Послѣдній, будучи огорош енъ этимъ  
предложеніемъ, сперва его принялъ, но потомъ, спохватившись, 
отказался: вчера только онъ былъ назначенъ министромъ Карла X, 
а сегодня онъ дѣлается министромъ революціи противъ этого 
монарха. Онъ такъ настойчиво и умоляюще просилъ, чтобы 
его имя вообще не было упомянуто въ с пискѣ новыхъ мини- 
стровъ , что редакція «Монитора» наконецъ согласилась вы- 
черкнуть его имя и замѣнить его либеральнымъ пэромъ, герцогомъ  
Брольи. Герцогъ Орлеанскій безъ  долгихъ размышленій утвер- 
дилъ этотъ снисокъ, составленный муниципальной комиссіей.

3 1 -го іюля въ 5 час. утра Карлъ X вмѣстѣ съ герцоги-



ней Беррійской и ея дѣтьми прибылъ въ Тріанонъ. Дофинъ, 
ге рцогъ Ангулемскій, остался в ъ С.-Клу и старался во- 
одушевить войска для борьбы противъ париж анъ. Когда ж е на  
Севрскомъ мосту онъ хотѣлъ напасть на инсургентовъ, распо- 
ложившихся въ концѣ моста, войска отказались повиноваться 
его приказу. Обезкураженный этимъ неожиданнымъ оборотомъ  
дѣла, онъ приказалъ войску отступить къ Версалю.

Между тѣмъ, тамъ королевская фамилія вслѣдствіе вра- 
ждебнаго настроенія версальцевъ, дѣлала приготовленія къ  
отъѣзду въ Рамбулье, куда она и прибыла въ полночь. Туда 
ж е прибыла и зъ  курорта Виши ж ена дофина, дочь Людови- 
ка XVI, переодѣтая крестьянкой. Произошла трогательная  
встрѣча. Много слезъ было пролито при этомъ. Тяжелое на- 
строеніе усилено было тѣмъ, что королю пришлось продать се- 
ребряную утварь замка для того, чтобы имѣть возможность  
накормить оставш уюся ему вѣрной дворцовую страж у, а гер -  
цогиня Ангулемская не имѣла ни платья, ни свѣжаго бѣлья. 
Къ тому ж е голодные солдаты застрѣлнли для короля въ его са- 
ду фазановъ массу дичи, что причинило Карлу X больш е стра- 
даній, чѣмъ всѣ событія предш ествующ ихъ дней.

Въ этомъ критическомъ положеніи Карлъ X, плохо осв ѣ- 
домленный о томъ, что происходитъ  въ Парижѣ, написалъ сво- 
ему двоюродному брату, герцогу Орлеанскому, слѣдующее 
письмо:

«Король, желая положить конецъ волненіямъ въ столицѣ  
и другихъ частяхъ государства и разсчитывая на преданность 
своего кузена, герцога Орлеанскаго, назначаетъ  его герцогомъ- 
намѣстникомъ.

«Король считаетъ за  благо отмѣнить ордонансы 2 5 -го  іюля, 
онъ назначаетъ засѣданіе палаты депутатовъ на 3 -е августа и 
надѣется, что она возстановитъ спокойствіе въ странѣ.

«Король будетъ ждать возвращ енія лица, которому пору- 
чено сообщить въ Парижѣ это заявленіе.

«Если жизни короля и его семьѣ будетъ угрожать опасность, 
онъ будетъ защ ищ аться до послѣдней капли крови.

«И зданъ въ Рамбулье 1-го августа 1 8 3 0 года.
«Карлъ».

Посолъ съ этимъ письмомъ явился въ Пале-Рояль 2 -го  ав- 
густа въ 7 часовъ утра. Герцогъ Орлеанскій отвѣтилъ иись- 
момъ, которое разстрогало до слезъ  стараго монарха. Оно бы - 
ло написано очень сердечно и полно увѣреніями въ вѣрности. 
Карлъ X отбросилъ окончательно недовѣріе, которое онъ рань- 
ше питалъ къ своему кузену. Такъ какъ въ лойяльности гер-



цога Орлеанскаго онъ видѣлъ лучш ія гарантіи д.чя королев- 
скихъ прерогативъ своего десятилѣтнаго внука, герцога Бордос- 
скаго, то онъ рѣшилъ не только самъ отказаться отъ престола, 
но и склонить также къ этому бездѣтнаго герцога Ангулем- 
скаго. Они оба извѣстили письмомъ герцога Орлеанскаго, что- 
бы онъ нровозгласилъ д еся т и лѣтняго сына герцогини Беррій- 
ской подъ именемъ Генриха V королемъ Франціи, а въ виду ма- 
лолѣтства короля, чтобы онъ вьшолнялъ обязанности регента. 
Передать это письмо герцогу было поручено генералу Латуръ- 
Ф уассаку. Генералъ долженъ былъ сдѣлать это въ тотъ ж е день.

Съ самаго ранняго утра поспѣшили на аудіенцію  въ Па- 
ле-Рояль всѣ тѣ, которые были заинтересованы въ томъ, что- 
бы понравиться новому властелину. Лаффитъ, котораго пригла- 
си лъ къ  себѣ Луи-Ф илиппъ, засталъ въ Пале-Роялѣ Казимира 
Перье, Брольи, Гизо, Тьера, Дюпэна старш аго, Себастьяни, Мо- 
лэ и Ж ерара. Послѣ о б щ а г о разговора, разсчитаннаго на то, 
чтобы видимой скромностью подготовить успѣ хъ  внезапнаго  
возвыш енія, герцогъ Орлеанскій съ таинственным и видомъ со- 
общилъ, что Карлъ X назначалъ его герцогомъ-намѣстникомъ  
и прибавилъ, что этимъ хотятъ его скомпрометировать, о нъ 
въ этомъ ясно видитъ козни старшей линіи.

Затѣмъ Луи-Филиппъ принялъ депутацію отъ муниципаль- 
ной комиссіи съ  Лафайетомъ во главѣ; такимъ образомъ, всѣ 
власти революціи оказались въ его рукахъ. Заранѣе освѣдом- 
ленный объ ея приходѣ, герцогъ благодарилъ делегацію за  ока- 
занный ею патріотизмъ, принялъ отставку комиссіи, какъ ре- 
волюціоннаго комитета, и просилъ ее временно впредь до даль- 
н ѣ й ш их ъ  распоряженій продолжать свою дѣятельность

Такъ прошелъ день. Вечеромъ пришелъ въ Пале-Рояль ге- 
нералъ Латуръ-Ф уассакъ съ  порученіемъ короля и дофина. Онъ 
потребовалъ , чтобы его сейчасъ ж е допустили къ герцогу. 
Адъютантъ, который несомнѣнно получилъ заранѣе соотвѣт- 
ствующія приказанія, отказался доложить герцогу о приходѣ  
королевскаго посла и замѣтилъ генералу, что ему придется  
обождать до слѣдующаго дня, когда состоится засѣданіе пала- 
ты. Генералъ заклю чилъ и зъ  этого разговора, что Луи-Филиппъ  
уж е знаетъ  черезъ своихъ аген товъ содерж аніе письма и хо- 
четъ уклониться отъ отвѣта. Онъ поэтому разыскалъ герцога  
Мортмартскаго, который и согласился передать письмо и по- 
мочь генералу добиться свиданія съ Луи-Филиппомъ. Первое 
удалось. Герцогъ прочелъ письмо, но рѣшительно отказался  
принять королевскаго посла.

По король находился въ Рамбулье во главѣ 12-ти  тысяч-



ной арміи. Можно было опасаться, что герцогиня Беррійская, 
какъ она еще предполагала въ С-Клу, можетъ явиться вмѣстѣ 
съ сыномъ в ъ Парижъ и довѣриться великодушно парижскаго на- 
селенія. Необходимо было, во что бы то ни стало, предупредить 
такой ш агъ и заставить Карла X уѣхать. Поэтому Луи-Ф и- 
липпъ сдѣлалъ всѣ нриготовленія къ тому, чтобы посадить на  
корабль королевскую семью и изгнать ее и зъ  предѣловъ Фран- 
ціи. Генералъ Гюло былъ носланъ въ Ш ербургъ и получилъ  
начальство надъ 4  департаментами, расположенными между 
Парижемъ и гаванью.

Комиссары герцога Орлеанскаго, посланные въ Рамбулье
2-го  августа въ послѣобѣденное время, чтобы побудить Карла 
X къ отъѣзду изъ  Франціи, не были къ нему допущ ены , по- 
тому что наступилъ уж е вечеръ. Они отклонили гостепріимное 
предложеніе переночевать въ замкѣ, поспѣшно вернулись въ 
Парижъ и съ наступленіемъ утра сдѣлали докладъ герцогу. 
«Онъ долженъ уѣхать, онъ долженъ иепремѣнно уѣхать!», вос- 
кликнулъ Луи-Филиппъ. Такъ какъ увѣщ анія, повидимому, не 
дѣйствовали на короля, то рѣшили грозной демонстраціей за - 
ставить его рѣшиться на отъѣздъ. 3-го  августа до полудня по 
улицамъ Парижа бѣгали люди и кричали: «Карлъ X угрож аетъ  
Парижу! Въ Рамбулье!» Какъ во времена величайшей опасности  
заиграли генеральный маршъ, и парижане тронулись въ путь. 
Идея революціонной процессіи понравилась живой фантазіи па- 
рижанъ; она казалась имъ вмѣстѣ съ тѣмъ и патріотическимъ  
дѣломъ и увеселительной прогулкой. Хитрые политиканы Пале- 
Рояля, разсчитывавшіе на впечатлительность париж анъ, были 
вдвойнѣ довольны: 1 ) это шествіе должно было изгнать Карла 
X и зъ  Франціи, 2 ) оно удалило всѣ революціонные элементы  
изъ  Парижа.

Было очевидно, что если дѣло дойдетъ до открытаго столк- 
новенія съ хорошо дисциплинированными войсками въ Рамбулье, 
то парижане будутъ разбиты на голову, поэтому руководить 
этой демонстраціей поручено было генералу Пажолю, которому въ  
Пале-Роялѣ не довѣряли и хотѣли воспользоваться случаемъ отъ  
него отдѣлаться. Это понялъ и Лафайетъ, поэтому онъ не толь- 
ко поставилъ подъ начальство Нажоля по 5 0 0  чел. и зъ  каж даго  
легіона національной гвардіи, но приказалъ національной гвар- 
діи Арра и Амьена немедленно двинуться на помощь париж а- 
намъ въ Рамбулье.

Такимъ образомъ тысячи народу предприняли 3 -го  августа  
послѣ полудня походъ въ 15  часовъ б е з ъ  руководства, безъ  
ж изненны хъ припасовъ, безъ  денегъ въ мѣстность, истощ ен- 
ную королевскими войсками. Кареты, омнибусы, кабріолеты, т е -



лѣги всевозмож ны хъ видовъ были добыты, чтобы ускорить отъ- 
ѣздъ иариж анъ въ Рамбулье.

Въ это время герцогъ Орлеанскій открылъ соединенное за - 
сѣданіе обѣихъ палатъ. Это былъ день, въ который должны  
были собраться палаты по приказанію Карла X. Когда герцогъ  
вошелъ въ залу, раздалось ликованіе , какое обыкновенно имѣ- 
етъ мѣсто при вступленіи на престолъ какого-нибудь монарха. 
Горцогъ торжественно объявилъ объ отреченіи Карла X и до- 
фина, о причинахъ же отреченія онъ дипломатически умол- 
чалъ.

Поздно вечеромъ парижане, усталые, изголодавш іеся и въ 
страш номъ б езпорядкѣ добрались до мѣста, отстоявш аго за 3/ 4 
мили отъ Рамбулье. Здѣсь они должны были получить 6 .0 0 0  
порцій хлѣба, которыя обязалась доставить префектура Верса- 
ля, но на дѣлѣ ничего не оказалось. Генералъ Эксцельманъ но- 
ручилъ молодому энергичному Ш арра разслѣдовать причины 
этого замедленія. Шарра наш елъ префекта въ постели, это бы- 
ло въ часъ пополуночи. «Ваше мѣсто», сказалъ ему Шарра, 
«не въ постели, а тамъ, гдѣ изготовляются порціи. Мнѣ при- 
казано въ случаѣ, если въ 4  часа утра телѣги не будутъ  
уж е въ пути, В асъ застрѣлить». При словѣ застрѣлить пре- 
фектъ  быстро вскочилъ съ постели и обѣщ ался, что телѣги 
съ ировіантомъ черезъ часъ двинутся въ Рамбулье. «Я буду  
ждать и самъ провѣрю это», отвѣтилъ ему Ш арра строгимъ 
тономъ.

Но въ Рамбулье дѣло не дош ло до боя. Карлъ X, потеря- 
вшій голову отъ пережиты хъ за  послѣдніе дни волненій, уж е  
въ 11 ч. вечера приказалъ войску н двору тронуться въ путь. 
Прибывъ на слѣдующій день утромъ, 4 -го  августа, въ Ментенонъ, 
онъ отпустилъ главную массу войска въ Ш артръ, удержавъ  
при себѣ отъ 1 0 0 0  до 1 2 0 0  человѣкъ лейбъ-гвардіи, которые 
должны были сопровождать его и его присныхъ въ качествѣ 
охраны вплоть до мѣста посадки на корабль. Небольшими п е - 
реходами королевская семья достигла 14 -го  августа Шербурга, 
гдѣ экскортъ съ  трудомъ защ итилъ свергнутаго короля отъ 
взрыва народной ярости. Въ Ш ербургѣ Карлъ X со своей сви- 
той сѣлъ на американскій корабль «Great Britain» и черезъ 3 
дня высадился на островъ Вигъ; въ Портсмутѣ высадка была 
не безопасна вслѣдствіе враж дебнаго отнош енія населенія.

Такимъ образомъ, со страницъ французской исторіи исчезъ  
родъ Капетинговъ, одна и зъ  самыхъ отвратительныхъ разно- 
видностей коронованны хъ х и щниковъ.

Главная масса парижской экспедиціонной арміи, узнавъ о 
бѣгствѣ Карла X и королевскихъ войскъ, направилась утромъ



4 -го  августа въ Рамбулье. Во дворѣ замка они нашли королевскіе 
экипажи и. запечатанный я щикъ, въ которомъ находились ко- 
ронные брилліанты стоимостью около 80  милліоновъ. Рѣш ено  
было этотъ ящ икъ сейчасъ ж е отправить въ Парижъ. Д егузе  
взялъ на себя эту тяжелую при данны хъ обстоятельствахъ з а - 
дачу.

Опасаясь, какъ бы королевскіе экипаж и н е  были р азр уш е- 
ны по дорогѣ въ городъ, онъ распорядился помѣстить въ нихъ  
парижанъ для обратнаго слѣдованія въ столицу. Скоро эк и па- 
жи, украшенные королевскими гербами, наполнились народомъ; 
изъ оконъ каретъ торчали пики и штыки. Когда появилась  
карета, надъ которой развѣвалось маленькое трехцвѣтное зн а - 
мя съ надписью: «Брилліанты короля», былъ данъ сиг-
налъ къ отъѣзду. Планъ Дегузе удался какъ нельзя  лучше.

Такимъ образомъ пролетаріи доставили въ П арижъ велико- 
лѣпные экипажи и коронные брилліанты. Они сошли во дворѣ  
Пале-Рояля и подъ окнами герцога Орлеанскаго раздались кри-  
ки: «Вотъ вамъ ваши кареты».

Герцогиню это зрѣлище сильно перепугало, напомнивъ ей 
о сценахъ изъ  великой революціи, но герцогъ овладѣлъ собой  
и все время милостиво улыбался. Главное, Карлъ X бѣж алъ, 
оставивъ вакантный престолъ. Е щ е нѣсколько пусты хъ фор- 
мальностей и герцогъ-намѣстникъ сдѣлается королемъ. Генералъ  
Бераръ взялъ на себя предложить своимъ товарищ амъ провоз- 
гласить— и немедленно— герцога Орлеанскаго французскимъ ко- 
ролемъ. 7-го августа этотъ вопросъ былъ поставленъ на голо- 
сованіе въ палатѣ, при чемъ поименное голосованіе было за - 
благовременно отклонено. И зъ 2 5 2  голосовъ 2 1 9 были « за » , 
33 «противъ». Лаффитъ въ сопровожденіи многочисленныхъ то- 
варищей направился въ Пале-Рояль, чтобы доложить герц огу  
объ избраніи его королемъ.

Такимъ образомъ, въ нѣсколько часовъ 2 1 9 депутатовъ и з- 
мѣнили конституцію, свергли одну династію и возвели на пре- 
столъ другую . И все это было совершено во имя народовла- 
стія.

7-го августа собралась палата пэровъ и присоединилась къ 
рѣшенію палаты депутатовъ.

Теперь оставалось только подыскать соотвѣтствующую форму 
для принятія короны Луи-Филинпомъ. Въ понедѣльникъ, 9 -го  ав- 
густа, все было приготовлено къ такъ называемому королевско- 
му засѣданію. Въ Бурбонскомъ дворцѣ былъ поставленъ тронъ, 
украшенный трехцвѣтными знаменами подъ сѣнью неба изъ  
ярко-краснаго бархата. Герцогъ вошелъ при звукахъ  марселье-



зы и грома пуш екъ и зъ  дома инвалидовъ. Казимиръ Перье, 
президентъ  палаты депутатовъ, прочелъ рѣшеніе обѣихъ палатъ. 
Герцогъ Орлеанскій принялъ его безъ  всякихъ оговорокъ, вы- 
разивъ готовность присягнуть въ в ѣрности этому рѣшенію. Сѣ- 
довласый Дюпонъ де л’Еръ прочелъ слѣдующую формулу при- 
сяги:

«Передъ лицомъ Творца моего я клянусь строго соблюдать 
конституціонную хартію , управлять согласно закону, справед- 
ливо воздавать всякому по его заслугамъ и во всѣхъ дѣлахъ  
руководствоваться только интересами французска го народа».

Кто ж е этотъ человѣкъ, котораго 2 1 9 депутатовъ вь такое  
короткое время навязали французскому народу въ короли? Что- 
бы понять значеніе этого вопроса, необходимо бросить бѣглый 
взглядъ на исторію Орлеанистской фамиліи.

Родоначальникомъ этой фамиліи былъ второй сынъ Людо- 
вика XIII и Анны Австрійской, родившійся въ 1 6 4 0  г. Въ по- 
литическомъ отнош еніи онъ во всю свою жизнь представлялъ  
собой нуль, но онъ п олучилъ отъ своего брата Людовика XIV  
три имѣнія, выдѣленныхъ по приказанію короля и зъ  государ- 
ственны хъ доменовъ. Эти имѣнія доставляли ему 1 .1 0 0 .0 0 0  лив- 
ровъ  годового дохода, въ то время, какъ несчастные крестьяне, 
изъ  которы хъ выколачивались эти доходы , питались хлѣбомъ  
изъ папоротника и травы.

Его сы нъ, Филиппъ, родившійся въ 1 6 74  г ., женился на 
де-Блуа, дочери Людовика XIV и куртизанки М онтеспанъ. Лю- 
довикъ XIV скрасилъ этотъ «M esalliance» (неравный по про- 
нсхожденію бракъ) тѣмъ, что предоставилъ юной четѣ 1/ 30 
всѣхъ государственны хъ доходовъ. Послѣ смерти Людовика 
XIV Филиппъ, благодаря государственному перевороту, стоив- 
шему ему много денегъ, сдѣлался регентомъ и господствовалъ  
въ странѣ съ абсолютно й властью до самой своей смерти, по- 
слѣдовавшей въ 1 7 2 3  г.

Сынъ и внукъ регента не играли никакой политической  
роли и ограничились только тѣмъ, что увеличили свои богат- 
ства королевскими подарками.

Въ этомъ отнош еніи превзошелъ всѣхъ своихъ предшествен- 
никовъ Луи-Ф илиппъ E galité (равенство), родившійся въ 1 7 4 7  г. 
и казненный въ 1 7 9 3  г . Онъ женился на Пантьевръ, един- 
ственной наслѣдницѣ всѣхъ огромныхъ богатствъ, которыми 
Людовикъ XIV одѣлилъ другихъ двухъ  своихъ побочныхъ  
дѣтей, герцога Мэна и графа Тулузскаго, также сыно- 
вей М онтеспанъ. Можно сказать, что большей частью своего 
имущ ества герцогъ Орлеанскій былъ обязанъ подаркамъ, сдѣ-



ланнымъ Людовикомъ XIV на счетъ государства куртизанкѣ  
Монтеспанъ. Это имущество ужо въ 1 7 8 9  г. оцѣнивалось въ  
2 0 0  милліоновъ съ ежегодной рентой въ 8 ,3 9 7 ,3 2 8  франковъ. 
Роль, которую игралъ въ революціи Филиппъ Эгалите, извѣстна. 
Въ качествѣ члена конвента онъ высказался за  казнь своего 
двоюроднаго брата Людовика XVI. Измѣна генерала Дюмурье, 
съ которымъ онъ поддерживалъ снош енія, привела его самого 
на скамью подсудимыхъ передъ революціоннымъ трибуналомъ  
и на эш афотъ. Въ тотъ ж е день былъ осуж денъ одинъ слесаръ, 
по имени Лебруссъ и долженъ былъ прослѣдовать вмѣстѣ съ  
нимъ на одной колесницѣ на мѣсто казни. Человѣкъ и зъ  на- 
рода выразилъ противъ этого энергичный протестъ. Дѣйстви- 
тельно, сказалъ онъ, я осуж денъ на смерть, но трибуналъ не 
присудилъ меня слѣдовать на мѣсто казни въ обществѣ да еще 
на одной колесницѣ съ этимъ орлеанскимъ мерзавцемъ. При- 
шлось употребить силу, чтобы заставить сѣсть на общ ую ко- 
лесницу плебея, полагавш аго, что кровь герцога осквернитъ  
эшафотъ.

Новый французскій король имѣлъ довольно богатое про- 
шлое. Онъ родился въ 1 7 7 3  г ., былъ старшимъ сыномъ Фи- 
липпа Эгалите. Въ молодости онъ носилъ титулъ герцога 
Ш артрскаго и вступилъ въ якобинскій клубъ, гдѣ согласно  
уставу въ теченіе мѣсяца выполнялъ обязанности педеля. З а - 
т ѣмъ онъ былъ произведенъ въ полковники, командуя драгун- 
скимъ нолкомъ, отличился въ сраж еніяхъ при Вальми и Ж е- 
маппѣ, что дало возможность его льстивымъ біографамъ сильно 
преувеличить его заслуги. Когда заговоръ Дюмурье, направ- 
ленный къ тому, чтобы низвергнуть конвентъ и возвести на 
королевскій престолъ молодого герцога Ш артрскаго, былъ ра-  
скрытъ , Луи-Филиппъ бѣжалъ вмѣстѣ со своими доброжелате- 
лями въ австрійскій лагерь и такимъ образомъ избѣгъ участи  
своего отца. Чтобы избѣгнуть ненависти якобинцевъ и мести 
эмигрантовъ, онъ, скрываясь подъ гражданскимъ именемъ, 
долженъ былъ позаботиться о подысканіи средствъ къ ж изни. 
Онъ сдѣлался учителемъ въ латинской школѣ въ Р ейхенау  
(кантонъ Граубинденъ). Между тѣмъ, какъ французскія рево- 
люціонныя арміи одерживали одну побѣду за  другой, его имя 
было позабыто и выплыло лишь тогда, когда Дюмурье и зъ  
Англіи старался расположить руководителя роялистскихъ бандъ  
Ш ар е т а въ пользу своего любимца. Ш аретъ съ солдатской гру- 
бостью отвѣтилъ: «мой дорогой Дюмурье, скажите сыну гра- 
жданина Эгалите, q u ’il aille se faire foutre». Послѣ паденія Ро- 
беспьера Луи-Филиппъ вздохнулъ свободнѣе, но онъ былъ 
открытъ , долженъ былъ искать убѣж ища въ Италіи, а такъ



какъ преслѣдованія со стороны директоріи продолжались и 
тамъ, то онъ вы нужденъ былъ переселиться въ Америку. Въ  
18 00  г. онъ вернулся въ Европу и и зъ  Лондона послалъ вмѣ- 
стѣ со своими двумя братьями вѣрноподданническій адресъ «сво- 
ему законному повелителю Людовику X VIII», и просилъ  
нрощенія. Милостиво принятый обратно въ королевскую семью, 
онъ послѣ смерти своихъ братьевъ отправился въ Сицилію и 
тамъ сдѣлался зятемъ знаменитаго неаполитанскаго Бурбона 
Фердинанда.

Вмѣстѣ съ Бурбонами въ сопровожденiи непріятельскихъ  
армій Луи-Филиппъ вернулся въ Парижъ. Въ февраля 1 8 1 4  
г. онъ н а писалъ Людовику XVIII напыщ енное письмо, въ ко- 
торомъ онъ выражалъ сожалѣніе, что тотъ не далъ ему воз- 
можности вступить на службу къ союзникамъ, чтобы помочь 
очистить путь своему королю въ Парижъ. Этотъ лойяльный 
образъ мыслей такъ растрогалъ Людовика XVIII, что онъ ко- 
ролевскимъ указомъ вернулъ ему его владѣнія, конфискован- 
ныя республикой и находивш іяся въ распоряженіи государства. 
По герцогъ этимъ не удовлетворился, онъ требовалъ судомъ  
національныя имущества, принадлежавшія раньше его отцу. 
Онъ иодалъ гражданскій искъ противъ управленія государ- 
ственныхъ доменовъ, города Парижа и 3 0 0  общ инъ Бретани, 
чѣмъ онъ оспаривалъ права 3 0 ,0 0 0  маленькихъ состояній, 
купленныхъ при республикѣ.

Во время ста дней онъ благоразумно отклонился отъ при- 
соединенія къ королю, несмотря на то, что послѣдній на этомъ  
настайвалъ. Въ воен ны хъ кругахъ  уж е поговаривали о томъ, 
что единственнымъ исходомъ изъ  критическаго положепія, со- 
зданнаго Бурбонами, является возведеніе на престолъ Луи-Ф и- 
липпа, поэтому онъ не хотѣлъ связывать себѣ руки и предпо- 
читалъ, оставаясь въ Англіи, занимать выжидательную позицію. 
Послѣ паденія Наполеона онъ вернулся въ Парижъ и, чтобы 
разсѣять недовѣріе короля, онъ въ 1 8 1 6  г. выиустилъ мани- 
фестъ  къ французскому народу, въ которомъ легитимизмъ при- 
знаетъ единственной гарантіей европейскаго мира, отвергаетъ  
лично всякую мысль объ узурпаціи и призываетъ своихъ вве- 
денны хъ въ заблуж деніе приверженцевъ послѣдовать его при- 
мѣру и сдѣлаться в ѣрноподданными Людовика X V III и его за - 
конныхъ наслѣдниковъ. Приверженцы Луи-Филиппа не прида- 
вали серьезнаго значенія этому манифесту. По крайней мѣрѣ 
онъ не помѣшалъ заговорамъ генерала Друэ д ‘Эрлонъ въ  
Ліонѣ и адвоката Дидье въ Греноблѣ, которые дѣйствительно 
имѣли цѣлью возвести на французскій престолъ младшую ли- 
нію вмѣсто старшей.



Начиная съ этого времени, незамѣтно, чтобы герцогъ Орле- 
анскій принималъ активное участіе въ заговорахъ противъ  
Бурбоновъ. Онъ сдѣлался покладистымъ гостемъ Тюльери и 
получилъ отъ Карла X титулъ «королевскаго высочества». В мѣ- 
стѣ съ тѣмъ онъ принималъ въ своемъ дворцѣ Пале-Рояль ру- 
ководителей оппозицiи. Онъ прекрасно понималъ, что ошибки  
монархіи ему на руку и нуж но предоставить времени обострить 
все разроставшійся конфликтъ между мертвыми принципами  
монархіи Божьей милостью и парламентскимъ конституціоннымъ  
большинствомъ бурж уазіи , чтобы использовать этотъ конфликтъ  
въ своихъ интересахъ .

И когда въ іюльскіе дни надъ Бурбонами разразилась ка- 
тастрофа, то онъ не счелъ нужнымъ спѣшить въ С.-Клу къ 
Карлу X, которому онъ былъ столь многимъ обязанъ , и по- 
мочь ему словомъ и дѣломъ. Онъ остался со своей семьей въ  
Нейли и скрылся въ одномъ и зъ  своихъ отдаленнѣйш ихъ  
охотничьихъ домиковъ, гдѣ онъ съ нетерпѣніемъ ожидалъ  
исхода борьбы.

Когда побѣда осталась за  народомъ, онъ иокинулъ свой 
укромный уголокъ, обманулъ своего дядю и въ нѣсколько дней  
сдѣлался королемъ Франціи. Таковъ духовный обликъ человѣка, 
котораго Лаффитъ, Лафайетъ и Тьеръ навязали Франціи въ ин- 
тер есахъ бурж уазіи  и для прекращенія революціи.

До тѣхъ поръ французская революція являлась въ поэти-  
ческомъ свѣтѣ. Для революціонно настроенныхъ массъ это бы- 
ла борьба за  идеальныя цѣли, за  высшія блага человѣчества. 
Народъ проливалъ свою кровь на баррикадахъ, проникнутый  
глубокой вѣрой въ конечное торжество свободы, равенства и 
братства. Во время польской революціи опять ярко вспыхнуло  
воодушевляющее революціонное пламя 1 7 8 9 г. Но когда власть 
перешла къ бурж уазіи , поэтическія краски поблекли, началась 
самая грубая житейская проза. Вмѣсто возвыш енныхъ чувствъ  
и мыслей, воодуш евлявш ихъ массу въ великую эп оху  революціи, 
на исторической авансценѣ появилось нѣчто совершенно дру- 
г ое, на политической аренѣ— бездуш ны я формулы, въ  эконо- 
мической ж изни— свободная кон куренція и грубый себялюби- 
вый разсчетъ, прикрываемый ложью, мишурой и громкими фра- 
зами.

Болѣе подходящ аго представителя своихъ интересовъ бур- 
ж уазія  не могла и найти. «Хартіей будетъ на будущ ее время 
сама истина», были заключительныя слова перваго манифеста 
3 1-го іюня къ жителямъ Парижа. Созванная 3-го августа палата 
депутатовъ поторопилась лишить корону нѣкоторыхъ правъ. 
присвоенныхъ ею согласно конституціи 1 8 1 4  г. Она измѣнила



конституцію въ интересахъ  крупной б у р ж у а зіи  и, получивъ со- 
гласіе палаты пэровъ, заставила Луи-Филиппа присягнуть въ 
вѣрности этой конституціонной хартіи.

Ко Франціи су ществовалъ старинный монархическій обычай, 
согласно которому частное имущество при восшествіи на пре- 
столъ, благодаря «законному браку короля съ государствомъ», 
должно слиться съ коронными доменами. Луи-Филиипъ нака- 
нунѣ своего восшествія на французскій престолъ переписалъ  
все свое имущество на имя своихъ дѣтей, оставивъ за  собой 
право на нользованіе доходами. Поэтому онъ удовлетворился 
сравнительно небольшимъ цивильнымъ листомъ, который Лаф- 
фитъ но соглаш енію съ нимъ и составилъ. Этотъ листъ сна-  
чала исчислялся въ 18  милліоновъ франковъ, иотомъ въ 12 
милліоновъ и служилъ предметомъ постоянны хъ дрязгъ между 
палатой депутатовъ и правительствомъ.

Послѣ іюльской революціи измѣнился титулъ короля. Вмѣ- 
сто короля Франціи онъ сталъ  называться королемъ францу- 
зовъ. Это внѣшнимъ образомъ выражало тотъ фактъ, что пло- 
ды одержанной побѣды остались въ  рукахъ крупной бурж уа- 
зіи. Франція была завоевана бурж уазіей , ея король былъ пер- 
вымъ бурж уа страны, «бурж уазны мъ королемъ».

IV.

Буржуазный король и его управленіе.

Первыя законодательны я мѣропріятія новаго правительства 
были продиктованы интересами минуты. Народъ такъ ловко 
провели хитростными комбинацiя ми, обманчивыми обѣщаніями  
и нѣкоторыми своевременно розданными суммами, что онъ раз- 
сѣялся и сложилъ оруж іе. Была расклеена прокламація, начи- 
навшаяся словами: «Честные рабочіе, вернитесь въ свои ма- 
стерскія». Рабочіе вернулись и не нашли никакой работы: ка- 
питалы ушли изъ  оборота, въ торговлѣ и промышленности на- 
ступилъ застой. Французскій банкъ, который, согласно своему 
уставу, долженъ былъ послѣ болы нихъ кризисовъ расширять 
свои дѣла, благоразумно сократилъ учетъ и ограничился въ 
своихъ операціяхъ только тѣми торговыми кругами, гдѣ опт, 
не имѣлъ основаній опасаться какого-нибудь риска.



Народная нуж да росла съ  каждымъ днемъ. Для облегченія  
этой ужасаю щ ей нужды нрибѣгли къ слѣдующпмъ средствамъ. 
Въ театрахъ распѣвали новый мотивъ марсельезы Казимира 
Делавиня. Громкими фразами воспѣвали умерш ихъ героевъ и 
открыли подписку въ пользу іюльскихъ жертвъ (такъ назы - 
вали убиты хъ и ранены хъ) и, такимъ образ., облегчили нѣсколько 
участь ж енъ и дѣтей пострадавш ихъ революціонеровъ. Далѣе, 
на Марсовомъ полѣ были начаты работы, чтобы замаскировать 
равнодуш ное отнош еніе правительства къ горькой долѣ бѣдня- 
ковъ. Когда ж е во второй половинѣ августа многіе тысячи ре- 
месленниковъ, распредѣленные по спеціальностямъ, потянулись 
вдоль набережной и бульваровъ въ префектуру, когда на пло- 
щ адяхъ передъ воротами министерствъ и вездѣ, гдѣ н ах о д и - 
лись представители власти, собирались шумныя толпы народа, 
великодушное правительство дошло до того, ч то истребовало 
отъ палаты кредитовъ на 5 милліоновъ для организаціи об- 
щественныхъ работъ. Гораздо болѣе крупная сумма была со- 
брана частнымъ образомъ, что обусловливалось не только со- 
страданіемъ, но и страхомъ передъ народомъ.

Между тѣмъ правительство не замедлило взяться за  реор- 
ганизацію  національной гвардіи. Это было совершено съ такой 
быстротой, что къ концу августа король могъ сдѣлать смотръ 
преобразованнымъ 12 легіонамъ парижской національной гвар- 
діи. Смотръ сошелъ блестяще. Согласно новому уставу, каждый  
нацiональный гвардеецъ долженъ былъ сдѣлать себѣ дорогую  
обмундировку и самому содержать себя. Такимъ образомъ и зъ  
нацiональной гвардіи была вытѣснена бѣднѣйш ая часть населенія  
и она стглапривилегіей ср едн и хъ  классовъ общества. Ген. Лафайетъ  
роздалъ легіонамъ знамена и отъ имени короля привелъ и хъ  
къ присягѣ. Энтузіазмъ, господствовавшій во время польской 
революціи, еще не исчезъ и вылился въ этотъ торжественный 
день въ пѣсняхъ и бурны хъ крикахъ ликованья. Король дол- 
ж енъ былъ чувствовать себя счастливымъ, потому что его по- 
пулярность въ этотъ день была почти такъ ж е велика, какъ и 
Іафайета.

Но вдругъ произошло тяжелое, таинственное собы тіе, которое 
опозорило новое правительство и должно было положить конецъ  
популярности короля, хотя и доставило матеріальную выгоду 
Орлеанскому дому, округливъ его владѣнія. Герцогъ Бурбонскій, 
отецъ герцога Ангіенскаго, вопреки международному праву при- 
влеченнаго Наполеономъ къ судебной отвѣтственности и разстрѣ- 
ляннаго военнымъ судомъ, нослѣдній отнрыскъ дома Кондэ, былъ 
найденъ 27 -го  августа новѣшеннымъ въ своей комнатѣ. Имѣ- 
лись серьезныя данныя, что этотъ дряхлый старикъ не самъ



н ал ож и лъ на себя руки, а былъ убитъ, и подозрѣніе сейчасъ  
же пало на одну англійскую авантюристку, бывшую актрису, 
которая вышла зам уж ъ за  барона де-Ф еш ера и находилась 
въ интимной связи съ  принц емъ Кондэ. Эта особа такъ ловко 
забрала въ свои руки стараго принца, что уж е въ 1 8 2 4  г. онъ  
завѣщ алъ ей домены С.-Лё и Буасси и Ангіенскій лѣсъ. Чтобы 
обезопасить себя отъ возможны хъ нападокъ законны хъ  наслѣд- 
никовъ выживавшаго изъ  ума старика, она заручиласъ покро- 
вительствомъ могущ ественной Орлеанской фамиліи и уговорила 
принца Кондэ въ 1 8 2 9  г. не только усыновить герцога Омаль- 
скаго, четвертаго сына Луи-Филиппа, но и сдѣлать его своимъ 
завѣщ аніемъ отъ 30-го  августа 1 8 2 9  года единственнымъ  
наслѣдникомъ. Она при этомъ, конечно, не забыла и о себѣ и 
убѣдила безвольнаго старика переписать на свое имя имуще - 
ство въ 10  милліоновъ. Іюльская революція, повидимому, вы- 
звала угры зенія совѣсти у  принца Кондэ, стоявшаго когда-то  
во главѣ эмигрантовъ, и его любовь къ госпожѣ Фешеръ п ре- 
вратилась въ паническій страхъ передъ ней. Онъ думалъ пе- 
реселиться въ Англію, чтобы присоединиться къ изгнанной ко- 
ролевской семьѣ и уж е приказалъ своему преданному камерди- 
неру Манури приготовить все къ путешествію, скрывъ это отъ 
г-ж и Фешеръ. Послѣдняя навязала принцу второго выбраннаго 
ею камердинера, извѣстнаго Лекомта, котораго вмѣстѣ съ г-ж еи  
Фешеръ общественное мнѣніе и обвиняло въ убійствѣ герцога  
Бурбонскаго. Д ѣйствительно, подозрѣніе было настолько осно- 
вательно, что слѣдователь, послѣ нѣсколькихъ мѣсяцевъ разслѣдо- 
ванія, рѣшилъ привлечь и хъ  обоихъ къ отвѣтственности. Но 
Фешеръ нашла себѣ за щитниковъ въ Тюльери; Луи-Филиппъ  
самъ вмѣшался въ дѣло, отставилъ слишкомъ добросовѣстнаго 
слѣдователя и на его мѣсто посадилъ его зятя, который уже  
давно добивался какой-нибудь судебной должности. Сенатъ, ли- 
шенный, такимъ образомъ, освѣдомленнаго докладчика, прекра- 
тилъ дѣло.

Благодаря такому обороту дѣла, Фешеръ получила по- 
мѣстье въ 1 0  милліоновъ, а Орлеанскiй домъ въ лицѣ 8-лѣт- 
няго герцога Омальскаго увеличилъ свои богатства на 1 0 0  мил- 
ліоновъ.

Но Луи-Ф илиппъ глубоко ош ибался, полагая, что съ пре- 
кращеніемъ уголовнаго преслѣдованія дѣло съ наслѣдствомъ  
будетъ покончено. Ближайш ій родственникъ убитаго и зъ  семьи 
Роганъ обжаловалъ въ судъ это завѣщ аніе, указы вая на то, 
что его содерж аніе выражаетъ не свободную волю покойнаго, 
а происки окружавш ихъ его лицъ. Эти обвиненія относились 
прямо къ королю. Въ доказательство партія истца приводила



собственноручныя письма короля и королевы къ Фешеръ, въ ко- 
торы хъ они ее просили продолжать свои хлопоты въ пользу  
герцога Омальскаго, обѣщая щедро вознаградить се за  ея труды. 
Въ 1 8 3 2  г. ж алоба Рогана была отклонена. Но опубликован- 
ныя въ газетахъ  письма короля и ходъ  судебнаго процесса 
скомпрометировали Луи-Филиппа въ глазахъ  общественнаго  
мнѣнія. Для того, чтобы пріобрѣсти популярность, бурж уазны й  
король прежде часто прогуливался по Парижу безъ  свиты, въ  
штатскомъ платьѣ и съ зонтикомъ въ рукѣ. Теперь онъ уже 
больше не осмѣливался показываться на улицу.

И  этимъ дѣло ещ е не закончилось. Когда въ 1 8 4 0  г. умерла 
Фешеръ, ея муж ъ, который съ ней давно уж е порвалъ, отка- 
зался принять ея милліоны и отдалъ и хъ  на дѣла благочестія. 
Этимъ воспользовалась оппозиціонная пресса— и прежде всего  
легитимисты,— чтобы опять поднять свой обличительный голосъ  
по поводу этого скандальнаго дѣла и проводить параллели 
между королемъ и Фешеромъ, чѣмъ они попадали въ самое боль- 
ное мѣсто Луи-Филиппа, а онъ вы нуж денъ былъ молчать, не 
осмѣливаясь даж е обратиться къ суду за  защ итой.

** *
Слѣдуетъ упомянуть еще о нѣкоторыхъ ф актахъ для полной 

характеристики позорнаго корыстолюбія этого бурж уаз наго  
короля.

Банкиръ и первый министръ-президентъ Луи-Ф илиппа, 
Лаффитъ, попалъ, благодаря іюльской рсволюціи, въ финансовыя 
затрудненія. Онъ вложилъ громадные капиталы въ недвижимое 
имущество, продать его онъ не могъ безъ  крупны хъ для себя 
потерь; между тѣмъ кредиторы его банкирскаго дома требовали  
обратно свои вклады. Единственный человѣкъ, который могъ  
его выручить, былъ Луи-Ф илиппъ, столь многимъ ему обязан- 
ный. Послѣдній согласился скупить лѣса Лаффита въ Бретейли 
за  общую -сумму въ 15  милліоновъ. Чтобы не подорвать кре- 
дитъ  банкирскаго дома, рѣшено было сохранить все это въ  
строжайш ей тайнѣ. Луи-Филиппъ, опасаясь, какъ бы онъ не 
встрѣтилъ какихъ-либо затрудненій на судѣ при возможномъ  
круш еніи банкирскаго дома, потребовалъ , чтобы его право на 
владѣніе лѣсами было отмѣчено въ банковыхъ к ни гахъ . Это 
было не только личнымъ оскорбленіемъ для Лаффита, но привело 
къ тому, что въ кассу банкирскаго дома со всѣхъ сторонъ посы- 
пались требованiя возврата ссудъ и уж е 19 -го  января 1 8 3 1  г . Лаф- 
фитъ былъ вынужденъ ликвидировать свои дѣла и покинулъ  
свой министерскiй  поста. Лучшій другъ Луи-Ф илиппа сдѣлался



такимъ образомъ его злѣйшимъ врагомъ. Онъ никакъ не могъ 
себѣ простить, что способствовалъ  восшествію на престолъ но- 
вой династіи.

Цивильный листъ короля, который былъ исчисленъ Лаффитомъ 
въ 1 8  милліоновъ, в ъ  1 8 3 1  г. былъ пониж енъ до 12  милліоновъ. 
Послѣ долгихъ настояній Луи-Филиппа ему стали выдавать еще 
милліонъ ежегодно для старш аго сына и предполагаемаго на- 
слѣдника, герцога Орлеанскаго. Его вторичное ходатайство о 
выдачѣ ему такой ж е суммы для второго сына, герцога Немур- 
скаго, встрѣтило упорное сопротивленіе въ палатѣ; тогда Луи- 
Филиппъ счелъ болѣе благоразумнымъ отъ него отказаться.

Въ 1 8 3 7  г. герцогъ Орлеанскій собирался жениться на 
принцессѣ Еленѣ Мекленбургской. Король воспользовался этимъ  
случаемъ, чтобы попросить у палаты удвоить ренту наслѣдни- 
ка, милліонъ  для свадебны хъ расходовъ , вдовью пенсію въ
3 0 0 ,0 0 0  фр. для жены сына и добавочное приданое въ
1 ,0 0 0 ,0 0 0  для своей старшей дочери, королевы белгійской, быв- 
шей уж е н ѣсколько лѣтъ замуж ем!..

Равнымъ образомъ и въ 1 8 4 0  г., когда герцогъ Немурскій 
хотѣлъ жениться на кобургской принцессѣ, Луи-Филиппъ доби- 
вался для него еж егодной ренты въ 5 0 0 ,0 0 0  фр., такой же 
суммы на свадебные расходы  и вдовьей ненсіи для герцогини. 
Палата депутатовъ  отклонила эти домогательства 2 2 6  голосами  
противъ 2 0 0 . Вторичная попытка въ 1 8 4 4  г. также потерпѣ- 
ла неудачу.

У правительства хватило безстыдства представить иалатѣ под- 
ложные счета, по которымъ выходило, что общ ая рента отъ  
всѣхъ частны хъ имуществъ Орлеанскаго дома не превышала 
одного милліона. Этимъ оно хотѣло доказать, что у  короля не 
хватаетъ средствъ , чтобы пристроить своихъ дѣтей, а потому 
это должно быть сдѣлано на государственный счетъ. По Луи- 
Филиппъ достигъ этими выходками того, что сильно воору- 
жилъ  противъ себя населеніе. Всѣ прекрасно знали, что Луи- 
Филиппъ—самый богатый король въ Европѣ, а вмѣстѣ съ  
тѣмъ онъ постоянно разыгрываетъ  передъ палатой роль по- 
прошайки.

** *

За страш ной драмой въ С.-Лё послѣдовала другая, едва 
не закончивш аяся кровопролитіемъ.

У ѣзж ая и зъ  Тріанона, Карлъ X оставилъ на нроизволъ  
судьбы СВОИХЪ министровъ , виновниковъ  кровавыхъ іюльскихъ  
событій, послѣдовавшихъ за  нимъ туда, предоставивъ  имъ са-



мимъ позаботиться о своей безопасности. Они разсѣялись по 
разнымъ направленіямъ, но только троимъ, министру финан- 
совъ Монбелю, морскому— Оссе и общ ественны хъ работъ — Ка- 
нелю, удалось благополучно бѣжать за-границу. Кн. Полинь- 
якъ, на котораго король уж е не обращ алъ никакого вниманія, 
переодѣтый слугой, остался въ свитѣ Карла X, пока грубое  
обращ еніе придворныхъ и угрозы дворцовой стражи не заста- 
вили его удалиться. Онъ добрался до маленькаго торговаго г о - 
рода Гренвиль и ожидалъ благопріятнаго вѣтра, чтобы отпра- 
виться въ Англію, но былъ узн анъ  и арестованъ національ- 
пыми гвардейцами. Та ж е судьба постигла трехъ его коллегъ  
въ Турѣ, министра вн. дѣлъ Пейронэ, юстиціи— Ш антелоза и 
нросвѣщенія— гр. Гернонъ-Ранвиля, которые надѣялись въ Бре- 
тани или Вандеѣ найти надежное убѣжищ е. Правительство 
распорядилось помѣстить арестованны хъ противъ его воли ми- 
нистровъ въ Венсенскую тюрьму и начать предварительное 
слѣдствіе. Послѣднее велось отъ имени палаты депутатовъ  
гремя членами: Мадье де-М онжо, Беранже и Могэномъ.

Весь оффиціальный міръ былъ за  то, чтобы спасти ми- 
нистровъ Карла X, озлобленный ж е народъ требовалъ строгаго  
наказанія. Палата депутатовъ рѣшила отмѣнить смертную  
казнь за  политическія преступленія и побуждала правитель- 
ство выработать законопроектъ  и внести его въ палату. Это 
рѣшеніе, цѣль котораго была, слишкомъ очевидна для всѣхъ, 
вызвало неописуемую ярость въ радикальныхъ слояхъ. 18-го  ок- 
тября страшно возбуж денная толпа двинулась къ Венсенской  
тюрьмѣ съ твердымъ намѣреніемъ расправиться с ъ Полинья- 
комъ и его товарищами.

Комендантомъ Венсеискаго замка былъ инвалидный гене- 
ралъ Домениль, носившій кличку «деревяная нога», кото- 
рый пользовался нѣкоторой популярностью благодаря тому, 
что въ 1 8 1 4 — 1 8 1 5  гг. не отдалъ Венсенсісой тюрьмы сою зни- 
камъ. Онъ одинъ вышелъ навстрѣчу грозной народной толпѣ 
и твердо, рѣшительно заявилъ, что онъ готовъ скорѣе взор- 
вать на воздухъ  себя вмѣстѣ съ баш ней, гдѣ находятся ех-м ини- 
стры, чѣмъ видать довѣренныхъ его защ итѣ у зниковъ. Парижане 
повернули назадъ  и, достигнувъ Пале-Рояля. гдѣ в ъ  это время 
происходилъ совѣтъ министровъ, огласили воздухъ  бурными 
криками: «смерть министрамъ!» Паціональная гвардія между 
тѣмъ держалась твердо, что заставило толпу скоро разсѣяться.

Результатомъ 18-го  октября было то, что въ одной части па- 
селенія волненіе все росло, а въ  другой появился страхъ пе- 
редъ возобновленіемъ кровавыхъ сентябрьскихъ дней 1 7 9 2  г. 
Чтобы разсѣять этотъ страхъ и успокоить народъ, Одилонъ



Барро, назначенный муниципальной комиссіей на постъ п р е- 
фекта Сенскаго департамента, выпустилъ прокламацію, въ к о - 
торой онъ рѣзко отзывается о застрѣльщ икахъ безпорядковъ, 
вмѣстѣ съ тѣмъ онъ осуждаетъ  попытку палаты отмѣнить 
законъ о смертной казни.

Эта прокламація вызвала большое неудовольстоіе при дво- 
рѣ. Король настаивалъ на отставкѣ Одилона Барро, но Дю- 
понъ де л’Еръ и Лафайетъ взяли его подъ свою защ иту. По- 
ложеніе было критическое. Король, скрѣпя сердце, долженъ  
былъ уступить: для него слишкомъ опасно было при господ 
ствовавшемъ возбуж деніи удалить этихъ  двухъ  лицъ, служив 
ш ихъ единственной моральной поддержкой для трона. Послѣ 
страстны хъ дебатовъ въ совѣтѣ министровъ Дюпонъ де л’Еръ  
одержалъ верхъ, остальные министры подали въ отставку, к о - 
торая весьма неохотно была принята королемъ.

Въ этомъ запутанномъ положеніи Лаффитъ обнаружилъ за- 
мѣчательную энергію , стараясь составить новое министерство. 
Только ему обязанъ былъ король тѣмъ, что 2-го ноября мини- 
стерскій кризисъ миновалъ. Самъ Лаффитъ взялъ портфель ми- 
нистра финансовъ и премьеръ министра, маршалъ Мезон ъ —  
иностранны хъ дѣлъ, Дюпонъ-де л’Еръ— юстиціи, Монталиве— 
внутреннихъ дѣлъ, маршалъ Ж ераръ— военнымъ, ген. Себастья- 
ни— морскимъ и Мерилу —  просвѣщенія. Общественное мнѣніе 
осталось довольнымъ этимъ составомъ , такъ какъ въ немъ но 
было больше «доктринеровъ ». Этимъ именемъ называли кон- 
ституціонны хъ систематиковъ школы Гойе Коллара, предста- 
вителемъ  котораго въ павшемъ министерствѣ Брольи былъ Гизо 
и его друзья.

10-го декабря въ 8  ч. утра e x -министры Карла X съ боль- 
шими предосторожностяти были переведены и зъ  Венсенскаго 
замка въ тюрьму Люксембургскаго дворца. Послѣ того, какъ  
было закончено предварительное слѣдствіе, палата пэровъ собра- 
лась въ качествѣ судебнаго трибунала, и 1 5 -го  декабря откры- 
лись судебны я засѣданія. Представителемъ обвиненія высту- 
палъ Персиль, генеральный прокуроръ  судебной палаты; за - 
щитникомъ являлись Мартиньякъ, Эннекенъ, Сосе и Кремье, 
люди, принадлежавш іе къ различнымъ партіямъ. Обвиненіе 
гласило о «государственной измѣнѣ» на основаніи 5 6  ст. кон- 
ституціи 1 8 1 4  г. Защ ита опиралась на 1 4  ст. той же консти- 
туціи, которая, согласно и хъ  толкованію, давала право королю 
издавать указы , подобные тѣмъ отъ 2 5 -го  іюля. За  отсутствіемъ  
же закона объ отвѣтственности министровъ, который хотя и 
имѣла въ виду констптуція 1 8 1 4  г., но не издала его, защ ита  
настаивала на оправданіи обвиняемыхъ.



Во время этого судебнаго процесса волненіе въ народѣ воз- 
растало съ каждымъ днемъ. Правительство находилось въ за -  
труднительномъ положеніи. Хотя парижскій гарнизонъ былъ 
усиленъ и начальство надъ всѣми военными силами столицы  
было поручено Лафайету, но въ войскахъ были слишкомъ живы  
воспоминанія о іюльскихъ дня хъ , чтобы, въ случаѣ уличнаго 
столкновенія, можно было рассчитывать на и хъ  вѣрность. Нѣ- 
которые отряды національной гвардіи, особенно артиллерія, 
открыто выражали свои симпатіи республиканской партіи, ко- 
торой былъ желателенъ всякій поводъ къ возобновленію рево- 
люціонныхъ дѣйствій. Да и вся почти національная гвардія раз- 
дѣляла общее озлобленіе противъ Полиньяка и его товарищей, такъ  
что съ трудомъ удалось и хъ  убѣдить подвергнуть свою ж изнь  
опасности для защиты обвиняемыхъ 19 -го  декабря; когда подсу- 
димые произносили свои защитительныя рѣчи, огромная н а- 
родная толпа собралась въ стары хъ кварталахъ, окруж авш ихъ  
Люксембургскій дворецъ. До залы засѣданія доносились глухіе  
звуки генеральнаго марша, сзывавшаго національную гвардію, 
и возрастающій ш умъ народнаго волненія. На лицахъ пэровъ  
отражалось крайнее замѣшательство, котораго не могъ пода- 
вить и самъ канцлеръ Паскье, человѣкъ довольно мужественный. 
Однако, военачальникамъ вмѣстѣ съ гражданскими властями 
удалось общими усиліями подавить волненіе, и спокойствіе воз- 
становлено было безъ  кровопролитія.

2 1 -го  декабря, въ день объявленія приговора, мѣры предо- 
сторожности были утроены. Вызвано было около 3 0 .0 0 0  че- 
ловѣкъ національной гвардіи и линейны хъ войскъ, чтобы окру- 
жить Люксембургскій дворецъ цѣлымъ лѣсомъ штыковъ. Обви- 
няемые съ ранняго утра уже были отправлены боковыми ули- 
цами подъ прикрытіемъ 2 0 0  кавалеристовъ въ  Венсенскій за - 
мокъ. Совѣщаніе продолжалось нѣсколько часовъ. Какъ толь-  
ко резолюція была принята, большая часть членовъ удалилась  
въ самы хъ разнообразны хъ одѣяніяхъ. Въ 10  часовъ вечера 
Паскье явился въ почти пустую залу засѣданія. Судьи, обви- 
няемые, публика,— все исчезло. Паскье объявилъ приговоръ—  
пож изненное тюремное заключеніе всѣмъ обвиняемымъ , а князю  
Полиньяку гражданская смерть.

Этотъ приговоръ вызвалъ страш ное волненіе въ  городѣ. 
Парижъ производилъ въ эту ночь такое впечатлѣніе, какъ  
будто онъ находился въ осадномъ положеніи. Войска и націо- 
нальная гвардія остались подъ руж ем ъ, на площ адяхъ и ули- 
цахъ  горѣли сторожевые огни. Тѣмъ не менѣе ночь, какъ и 
слѣдующій день, прошли безъ  серьезны хъ инцидентовъ . Пра- 
вительство обратилось къ студенчеству, пользовавш емуся боль-



цога Бордосскаго. На портретъ былъ положенъ вѣнокъ изъ  
иммортелей.

Между тѣмъ и зъ  различныхъ частей города собралась боль- 
ш ая толпа любопытныхъ. По Парижу распространилась вѣсть 
о томъ, что происходитъ въ церкви; то тутъ, то тамъ слышны  
были проклятья, и настроеніе толпы д ѣ л а л о сь  все болѣе воз- 
бужденны мъ. Въ это время на площади стоялъ блѣдный моло- 
дой человѣкъ въ черномъ платьѣ, съ длинными волосами и съ  
насмѣшливымъ и вызывающимъ видомъ наблюдалъ это зрѣли- 
ще: «Это іезуитъ!» раздался голосъ и зъ  толпы. Народъ бро- 
сился на него и потащилъ его, чтобы бросить въ Сену. Лично 
присутствовавшiй полицейскій префектъ  Бодъ, преемникъ Трей- 
ляра, съ больш имъ трудомъ и послѣ долгой борьбы спасъ его 
отъ народной ярости. Между тѣмъ церковь была взята ш тур- 
момъ толпой, алтарь опрокинута, каѳедра разруш ена, исповѣ- 
дальня разбита въ куски, статуи святыхъ сброшены со своихъ  
пьедесталовъ, образа уничтожены, драгоцѣнныя завѣсы растоп- 
таны ногами, креста съ церкви сбита, духовны я одѣянія въ 
ризницѣ осквернены. Такой ж е участи подвергся и церковный 
домъ.

Когда разруш ительная работа была закончена, толпа раз- 
сѣялась; на слѣдующій день предполагалось продолженіе без- 
порядковъ. Власти, освѣдомленныя объ этомъ, но не зн авш ія, 
что послужитъ объектомъ  разруш енія, полагали, что опасность 
угрожаетъ  Пале-Роялю, а потому сосредоточили всю военную  
силу для охраны дворца. Дѣйствительно, утромъ 1 5 -го  февраля 
нѣкоторыя группы показались у  королевскаго дворца, но народ- 
ная буря приняла другое направленіе. Огромныя массы народа 
двинулись къ архіепископскому дворцу, обитатель котораго, 
архіепископъ Кэлянъ, еще до іюльскихъ дней возбудилъ про- 
тивъ себя народную ненависть.

Этотъ прелата, тайное орудіе въ рукахъ конгрегаціи и іе- 
зуитовъ, представлялъ собой одну изъ  тѣхъ тайны хъ силъ , 
которыя побуждали Карля X къ его государственному перевороту. 
Еще 11-го  іюля о н ъ  убѣждалъ короля взяться за  завоеваніе Алжи- 
ра, обѣщая ему защ иту Божьей матери за  его преданность 
интересамъ церкви, за  нріобщеніе къ христіанству невѣрую- 
щ ихъ Алжира. Общество знало, какую роль игралъ Кэлянъ при 
Карлѣ X и не могло ему этого простить.

Дворецъ архіепископа былъ безъ  всякой охраны. Маленькій 
отрядъ 12  легіона былъ слишкомъ слабъ, чтобы оказать со- 
противленіе бурному напору народа. Неожиданнымъ натискомъ  
были выбиты ворота, толпа наводнила дворецъ; канделябры бы - 
ли разбиты, картины сорваны, мраморныя статуи уничтожены,



столы и кресла разломаны паркеты разнесены въ куски. Книги, 
рукописи, распятье, требники, всевозможныя церковныя одежды  
валялись по саду и попадали даж е въ Сену. Никто не думалъ о 
грабежѣ, но ж аж да разруш енія овладѣла всѣми. Трудно описать, 
сколько погибло въ этотъ день произведеній искусства и науки. 
Никогда еще разруш ительная работа не производилась такъ стре- 
мительно, полно и беззаботно. Разгромъ происходилъ при не- 
смолкаемомъ хохотѣ, веселыхъ ш уткахъ и одобрительныхъ, 
бурны хъ крикахъ. Къ этимъ оргіямъ примѣшивались безумныя  
выходки карнавала и на слѣдующій день, въ среду первой  
недѣли великаго поста, на томъ мѣстѣ, гдѣ прежде величе- 
ственно выдѣлялся архіепископскій дворецъ, виднѣлись однѣ толь- 
ко развалины.

Послѣ того, какъ палата, законность которой съ самаго н а - 
чала находилась подъ большимъ сомнѣніемъ, послѣ долгой  
борьбы провела новый избирательный законъ, понизивш iй из- 
бирательный цензъ съ 3 0 0  франковъ на 2 0 0  фр., засѣданія ея 
были 2 0 -го  анрѣля 1 8 3 1  г. отложены, а затѣмъ она была распу- 
щ ена, чтобы ея составъ опредѣлился согласно новому избира- 
тельному закону. Еще раньше Лаффитъ подалъ въ отставку и 
во главѣ новаго бурж уазно-реакціоннаго министерства сталъ Ка- 
зимиръ Перье.

Казимиръ Перье, хотя и былъ членомъ оппозиціи, не ж е- 
лалъ и не с пособствовалъ торжеству революціи, н а противъ, онъ  
до иослѣдней минуты старался не допустить удаленія Карла X. 
Послѣ народной побѣды онъ счелъ болѣе выгоднымъ присоеди- 
ниться къ революціи, чтобы иомѣшать ея дальнейш ему распро- 
страненiю и поддержчвать всѣми наличными средствами новый 
политическій режимъ. Поэтому онъ воспользовался первымъ 
подходящ имъ случаемъ, чтобы въ палатѣ открыто высказаться  
противъ пропагандистской политики *), какую преслѣдовалъ 
его предш ественникъ, несмотря на торжественное заявленіе

*) Подъ этимъ названіемъ понимали вѣрность традиціямъ ве- 
ликой французской революціи, согласно которымъ Франція должна 
поддерживать всѣ освободительнья движенія въ остальной Европѣ. 
Не слѣдуетъ забывать, что если новый порядокъ вещей—бурж уаз- 
ная монархія—казался радикальнымъ элементамъ Франціи реакціон- 
нымъ или анти-революціоннымъ, то европейскимъ правительствамъ 
онъ представлялся ультра-революціоннымъ. Въ крайне идеализиро- 
ванномъ видѣ онъ являлся въ глазахъ радикальныхъ слоевъ Евро- 
пы. На это указываютъ письма Гейне и Берне, отражавшія настрое- 
ніе наиболѣе смѣлыхъ умовъ тогдашней Германіи. Европейскіяпра- 
вительства съ радостью ухватились бы за первый подходящійпред- 
логъ, чтобы возстановить во Франціи политическій режимъ 
Бурбоновъ.



о нейтральности. Революціи въ Италіи и Польшѣ были предо- 
ставлены своей собственной судьбѣ. Французская кровь,— объ- 
яснялъ Перье,— должна проливаться только за  интересы Фран- 
цiи. Прежде всего имъ была объявлена безпощ адная война 
своей французской революціи, въ какомъ бы видѣ она не прояв- 
лялась.

Его коллегами были: военный министръ маршалъ Сультъ, 
мин. иностр. дѣлъ Себастьяни, мин. финансовъ баронъ Луи, 
мин. юстиціи Бартъ, бывшій карбонарій, мин. просвѣщенія 
Монталиве, мин. торговли и общ ественны хъ работъ д ’Аргу, мор- 
ской  министръ Риньи. Изъ всѣхъ этихъ  министровъ  ни одинъ  
не былъ въ состояніи бороться съ вліяніемъ министра-прези- 
дента. Одинъ только маршалъ Сультъ могъ бы противостоять 
К. Перье, но онъ не стремился къ вліянію въ кабинетѣ, лишь 
бы ему позволяли свободно проявлять свой обычный деспо- 
тизмъ въ своемъ вѣдомствѣ и не мѣшали увеличивать свое по- 
ш атнувш ееся при имперіи состояніе. При своихъ несомнѣнны хъ  
военныхъ и административныхъ талантахъ маршалъ Сультъ 
обладалъ характерными чертами военнаго выскочки: грубостью, 
корыстолюбіемъ и хитростью.

Вѣрный своей программѣ, Казиміръ Перье отказался отъ  
поддержки, которую оказывала Франція итальянскому возста- 
нію. Собранные и организованные въ Ліонѣ итальянскіе бѣг- 
лецы были отданы подъ надзоръ полиціи. Народъ не чувствовалъ  
себя въ силахъ бороться съ этими мѣропріятіями, но эта перемѣна 
внѣшней политики сильно озлобляла воз раставшіе кадры 
оппозиціи.

Эта оппозиція группировалась подъ знаменемъ « Общества, 
друзей народа», смѣлаго сою за, состоявш аго исключительно 
и зъ  молодыхъ людей, руководивш ихъ борьбой народа во время 
польской революціи. Оппозиціи удалось въ первые ж е дни ми- 
нистерства К, Перье добиться значительной побѣды на судѣ. 
19 ея наиболѣе виднымъ членамъ, въ томъ числѣ Гинару, 
Грела и Годфруа Кавеньяъу (старшій братъ генерала), было 
предъявлено обвиненіе въ томъ, что будучи артиллерійскими 
офицерами и солдатами національной гвардіи, во время процесса 
министровъ Карла X, насильственными средствами хотѣли нис- 
провергнуть господствующ ую династію. Обвиняемые воспользо- 
вались этимъ судебнымъ разбирательствомъ , чтобы открыто 
заявить о своей принадлежности къ республиканской партіи и 
подвергнуть рѣзкой критикѣ с у ществующ ій порядокъ вещей и 
реакціонную политику правительства. Пренія продолжались 
много дней, вызвали сильное движеніе въ народѣ и закончи- 
лись полнымъ оправданіемъ обвиняемыхъ. Народъ ихъ  встрѣтилъ



шумными оваціями и съ криками торжества провожалъ героевъ  
дня до ихъ  квартиръ.

Составленная согласно новому избирательному закону па- 
лата была 2 5 -го  іюля 1 8 3 1  открыта продиктованной К. Перье 
тронной рѣчыо, отличавшейся высокомѣрнымъ тономъ и рѣз- 
кими выходками противъ республиканцевъ. Среди оппозиціи  
новой палаты выдѣлились ю ж анинъ генералъ Ламаркъ со сво- 
имъ живымъ, образнымъ языкомъ, напоминавшимъ наполе- 
оновскія времена *), извѣстный въ ученомъ мірѣ Франсуа 
Араго, Тьеръ и Одилонъ Барро. Пока продолжалось революціон- 
ное движ еніе въ народны хъ слояхъ, первую роль въ оппозиціи  
играли Могэнъ и Ламаркъ, наносивш іе неоднократно чувстви- 
тельные удары реакціонной политикѣ кабинета. По ихъ  иниці- 
ативѣ, напримѣръ, въ отвѣтномъ адресѣ на тронную рѣчь былъ 
принятъ пунктъ относительно Польши, въ которомъ палаты  
высказываютъ убѣжденіе, «что польская національность не по- 
гибнетъ». Когда 7-го сентября 1 8 3 1  г. Варшава пала и польское 
возстаніе было окончательно подавлено, парижское населенiе, 
узнавш ее объ этомъ 1 5 -го  сентября, охватило крайнее озлобле- 
ніе, выразивш ееся въ цѣломъ рядѣ бурны хъ вспышекъ. В озбу- 
ж деніе было настолько сильно, что народъ началъ грабить ору- 
жейные склады и строить баррикады. Но благодаря твердому 
настроенію войска волненіе постепенно улеглось.

Въ палатѣ правительству пришлось вести ожесточенную  
борьбу. Когда 1 6 -го сентября палата узнала о взятіи Варшавы  
русскими войсками, генералъ Себастьяни, за  неимѣніемъ аргу- 
ментовъ, прибѣгъ къ жалкой фразѣ: «порядокъ господствуетъ 
въ Варшавѣ». На засѣданіи 1 9 -го  сентября у  него вырвались 
слова, что событія 1 8 1 5  года не повторятся, если Франція бу - 
детъ вести себя благоразумно. Это облетѣло весь Парижъ и 
дало п о е о д ъ  Могэну подвергнуть уничтожающ ей критикѣ поли- 
тику министерства К. Перье: «У кормила правленія стоитъ 
реставрацi я, въ этомъ заключается все зло, вся опасность для 
государства. Республикой пользуются, какъ жупеломъ, въ борьбѣ 
съ нами». Но оп позиція находилась въ меньшинствѣ и послѣ 
продолжительныхъ дебатовъ, держ авш ихъ въ нервномъ напряже- 
ніи не только Францію, но и Европу, былъ принятъ порядокъ  
дня, предложенный правительствомъ , вмѣсто требуемаго оппо-

*) Демократическая оппозиція при Луи-Филиппѣ была сильно 
проникнута наполеоновскими тенденціями или пользовалась напо- 
леоновскими лозунгами—тактика, значительно облегчившая потомъ 
проведеніе плановъ Луи-Наполеона, Равнымъ образомъ, радикалы 
часто соединялись съ легитимистами.



зиціей разслѣдованія. Достаточно было одной недѣли, чтобы 
приподнятое настроеніе въ палатѣ и внѣ ея измѣнилось до не- 
узнаваемости.

Съ иаденіемъ Польши и безрезультатнымъ волненіемъ въ 
Парижѣ была для даннаго момента рѣшена судьба революціи 
въ Европѣ. Что касается тѣхъ странъ, которыя разсчитывали  
на покровительство Франціи, то онѣ были вычеркнуты съ  кар- 
ты Европы или осуждены на рабство. Польша совершенно поте- 
ряла свою самостоятельность да и Италія также. Возставш іе 
народы не могли и думать о союзѣ въ виду солидарности вели- 
кихъ европейскихъ державъ. Какъ бы для того, чтобы пере- 
полнить чашу народны хъ страданій, въ 1 8 3 1  г. на континентѣ  
распространилась холера, проникшая въ 1 8 3 2  году и во 
Францію. Во время этого господства черной реакціи, Луи-Фи- 
липпъ благоразумно держался на второмъ планѣ и только одинъ  
разъ высказалъ свое личное мнѣніе, что желательно было бы 
придерживаться «juste milieu» (золотой середины). Что онъ по- 
нималъ подъ этимъ, выяснилось въ ближайш ія двадесяти- 
лѣтія при его быстро смѣнявшихся министерствахъ и лич- 
номъ вмѣшательствѣ въ законодательство. Это все сводилось 
къ одной цѣли— усилить и укрѣпить реакцію.

О нуж дахъ  народа Лун-Филиппъ меньше всего думалъ. 
Поэтому между трудящимися массами и правительствомъ во все 
время его 18-лѣтняго правленія велась отчасти открытая, от- 
части тайная борьба. Луи-Филиппъ ничего не боялся, вѣря въ 
силу и преданность арміи и реорганизованной національной  
гвардіи.

Парижскій пролетаріатъ боролся въ іюльскіе дни подъ зн а - 
менемъ. которое, по мнѣнію его указывало на торжество пере- 
ш сдш ихъ къ нему по традиціи великихъ идей 1 7 8 9 -1 7 9 3  г .г. 
Согласно законамъ общественнаго развитія всякая революція 
должна кончиться неудачей, если побѣдители не будутъ  съ ору- 
жіемъ въ рукахъ отстаивать завоеванную позицію. Мы видѣли, 
какъ бурж уазія , несмотря на героическую побѣду іюльскихъ  
борцовъ, легко и быстро присвоила себѣ плоды этой побѣды. 
Естественнымъ результатомъ этой узурпаціи было то, что но 
большей части молодые передовые борды обманутаго народа  
изыскивали средства, которыми народъ могъ бы силой обратно 
вернуть себѣ свои права. Этой цѣли они надѣялись достигнуть  
организаціей сперва открытыхъ, а затѣмъ тайны хъ обществъ , 
очень быстро распространившихся по всей Франціи. Руководи- 
тели были проникнуты наивной вѣрой, что стоитъ только обра- 
зовать инсуррекціонные комитеты  произвести государственный



переворотъ  и ударить въ набата , чтобы воспламенить широкую  
массу и вызвать революцi онный взрывъ.

Не слѣдуетъ упускать и зъ  виду неблагопріятныя соціаль- 
ныя условія, не поддававш іяся непосредственному учету, но 
еще тѣмъ болѣе ухудш авш ія положеніе народа, которыя вызы- 
вали взрывы отчаянія. Первая неож иданная вспышка такого рода 
произошла въ Ліонѣ, второмъ городѣ королевства, при мини- 
стерствѣ К. Перье 2 1 -го  ноября 1 8 3 1  г. Волненія обусловливались 
крайней нуж дой ткачей, составлявш ихъ больш ую часть рабо- 
чаго населенія Ліона.

Благодаря затиш ью въ торговлѣ и промышленности рабочіе 
страшно бѣдствовали, многія тысячи сидѣли безъ  работы. Въ  
Парижѣ острая нуж да была временно смягчена дѣятельностью 
разны хъ благотворительныхъ общ ествъ, организаціей обществен- 
ны хъ работа, ежегодной пенсіей вдовамъ и сиротамъ павш ихъ  
борцовъ. Многіе безработные баррикадные бойцы вошли въ составъ  
реорганизованной городской полиціи. Въ Ліонѣ же фабриканты  
старались свалить на рабочихъ всѣ ужасы кризиса. При 18-ти  
часовомъ рабочемъ днѣ они понизили заработную плату до 
1— 1 фр. 25  сант. Такимъ образомъ отъ 30  до 4 0  тысячъ ра- 
бочихъ семействъ было обречено на крайнюю нуж ду.

Накопленный годами опы та научилъ ліонскихъ рабочихъ  
организоваться въ товарищескіе союзы. Руководители M utuelles  
(«кассъ взаимопомощ и») были естественными представителями 
рабочихъ иередъ 8 0 0  фабрикантами г. Ліона. Они добились 
того, чтобъ былъ созванъ общій совѣтъ изъ  2 2  фабрикантовъ 
и 2 2  рабочихъ, выработавшій новую таксу заработной платы, 
обязательную для обѣихъ сторонъ. Эти собранія происходили  
подъ предсѣдательствомъ ліонскаго префекта, Бувье-Дюмоляра. 
2 5-го  октября новый тарифъ былъ подписанъ и подписи утвер- 
ждены префектомъ, Рабочіе остались довольны этимъ тарифомъ, 
хотя онъ и понизилъ ихъ  заработную плату сравнительно съ 
первоначальной. 1 0 4  фабриканта и зъ  8 0 0  отказались подчи- 
ниться новому тарифу. Враждебно настроенное противъ рабо- 
чихъ министерство Казимира Перье приняло сторону 1 0 4 , вы- 
разило порицаніе префекту за  его вмѣшательство и новый та- 
рифъ былъ положенъ подъ сукно.

Но такъ какъ нуж да росла со дня на день, то рабо- 
чіе располож еннаго на холмѣ Croîx Ro u sse  предмѣстья рѣ- 
шили возстать. Они запаслись значительнымъ количествомъ ору- 
ж ія и двумя пушками и утромъ 21 -го  ноября спустились въ го- 
родъ. Впереди несли черное знамя съ надписью, составленной  
выдвинувшимся теперь впервые рабочимъ Альберомъ: «Ѵіѵr е еn 
travaillant on mourire en com battant!» (Ж ить въ трудѣ или



умереть въ борьбѣ). На встрѣчу этому шествію вышелъ ба- 
тальонъ національной гвардіи въ новой формѣ съ гренадерскими  
медвѣжьими шапками, врагъ рабочихъ, такъ какъ новая на- 
ціональная гвардія рекрутировалась и зъ  средней бурж уазіи . На- 
чался бой и батальонъ былъ отброш енъ. Располож енная къ  
рабочимъ часть національной гвардіи въ старой формѣ присое- 
динилась къ нимъ, чѣмъ она помѣшала нападенію  войска и въ  
этотъ день побѣда осталась за  народомъ. Р»ъ первый ж е вечеръ  
весь Ліонъ, за исключеніемъ ратуш и, находился въ рукахъ  по- 
встанцевъ, да и ратуш а была ночью оставлена войскомъ. Пре- 
фектъ  Дюмоляръ остался на своемъ посту и назначенны й имъ  
комендантомъ рабочій былъ признанъ всѣми. Уже вечеромъ  
23-го  ноября рабочіе сами разставили страж у въ городѣ.

И лучшей стражи нечего было и желать ліонской бурж уа- 
з i и. Исхудалые, покрытые лохмотьями, дрож ащіе отъ холода  
рабочіе стояли на стражѣ передъ монетнымъ дворомъ, общ е- 
ственными зданіями и домами богаты хъ граж данъ, чтобы о х р а -  
нять неприкосновенность частной собственности. Этимъ и огр а- 
ничилась д ѣятельность повстанцевъ нослѣ достигнутой п обѣды. 
Рабочіе тогда еще не доросли до сознанія своихъ соціальны хъ  
требованій и продолжали только переговоры о наболѣвшемъ во- 
просѣ относительно регулированія заработной платы*. И хъ удер- 
живали до 3-го декабря, пока явился въ Ліонъ маршалъ Сультъ 
съ 20-ты сячной арміей. Теперь уж е о переговорахъ не было 
больше рѣчи. Городское населеніе было обезоруж ено мелко-бур- 
ж уазная національная гвардія распущ ена и префектъ  Дюмо- 
ляръ за  вмѣшательство въ вопросъ о заработной платѣ былъ 
смѣщенъ съ должности. Затѣмъ начали арестовывать «зачин- 
щ иковъ», о которыхъ уж е заранѣе обѣ палаты подали едино- 
душно адресъ, ч тобъ  к ъ  нимъ была примѣнена строжайш ая мѣ- 
ра наказанія. Народъ безучастно относился къ этому. Здѣсь 
впервые особенно рѣзко проявились классовыя противорѣчія 
между пролетаріатомъ и бурж уазіей . Послѣдняя безъ  различія 
партій, постоянно воевавш ихъ другъ съ другомъ, соединилась  
подъ общимъ руководствомъ правительства для борьбы съ« внут- 
реннимъ врагомъ».

Послѣдующее возстаніе было подготовлено «Обществомъ  дру- 
зей народа» и другими революціонными союзами. 5-го  іюня 1 8 3 2  г. 
похороны генерала Ламарка, офицера республики и имперіи, 
вождя небольшой республиканской группы депутатовъ  въ об- 
новленной палатѣ, послужили сигналомъ къ возстанію. Оппози-

*) Ліонскіе ткачи работали на дому на предпринимателей-капи- 
талистовъ, хозяевъ мануфактуръ.



ція предполагала устроить только дем он стр ан т, но она закон- 
чилась кровопролитіемъ. Но время печальнаго шествія неожи- 
данно раздались звуки марсельезы. Лафайетъ, Могэнъ и другіе  
республиканцы произносили рѣчи передъ народомъ. Торжествен- 
ный а к т ъ  приходилъ уж е къ концу, какъ къ ораторской трибунѣ  
приблизился всадникъ съ краснымъ знаменемъ, съ красной фри- 
гійской шапочкой на копьѣ и предложилъ привѣтствовать это 
знамя съ надписью: «Свобода или смерть!». Это было впервые, 
когда народу было указано на красное знамя, какъ на ею 
знамя. Это предложеніе встрѣтило бурное одобреніе со стороны  
части демонстрантовъ, знамя украсили вѣнками, а знаменос- 
ца съ торжествомъ понесли на рукахъ.

Между тѣмъ на бульварѣ Бурдонъ драгунскій нолкъ н а - 
бросился на толпу: загорѣлся бой, который вскорѣ распростра- 
нился на больш ую часть восточныхъ и сѣверныхъ кварталовъ 
города. Правительство не дремало и стянуло въ Парижъ 2 0 .0 0 0  
человѣкъ солдатъ, да и н ац i ональная гвардія безпрекословно 
выполняла распоряженія властей. Главное начальство надъ во- 
енными силами принялъ маршалъ Лобо, онъ хладнокровно и 
осторожно проводилъ свой военный планъ. 6-го іюня послѣ полу- 
дня ослабѣвающее возстаніе сконцентрировалось въ нѣкоторыхъ 
иунктахъ внутреннихъ городскихъ кварталовъ. именно на ули- 
цѣ С.-Мартенъ съ бывшей церковью С.-Мери, гдѣ сильно за - 
баррикадировались послѣдніе нѣсколько сотъ республиканцев!.. 
В ъ 4  часа пополудни эти баррикады были разрушены пуш еч- 

н ы м и  залпами и отъ безоруж ны хъ инсургентовъ осталось толь- 
ко 21  человѣкъ. Такимъ образомъ возстаніе было подавлено и 
король, какъ бы въ знакъ одержанной побѣды, объѣзж алъ го- 
родъ . Онъ обезпечилъ за  собой престолъ еще на нѣсколько 
лѣтъ. Этихъ героевъ С.-Мери народъ долго восиѣвалъ въ сво- 
и хъ  пѣсняхъ.

На слѣдующій день Парижъ былъ объявленъ въ осадномъ 
полож еніи и назначены  военные суды надъ плѣнными револю- 
ціонерами, хотя городъ вскорѣ принялъ свой обычный мирный 
видъ. 2 9 -го іюня кассаціонный судъ отмѣнилъ смертный приго- 
воръ военнаго суда; въ этомъ выразилось негодованіе общ е- 
ственнаго мнѣнія противъ высокомѣрнаго торжества п обѣдителей. 
Осадное иоложеніе также пришлось упразднить; одни только 
національные гвардейцы настаивали на строгихъ наказаніяхъ, 
что нисколько не помѣшало обычнымъ судамъ выносить мяг- 
кіе приговоры.

Понятно, что правительство постаралось уничтожить «Об- 
щество друзей народа». Оно создало процессъ  о недозволенны хъ  
общ ествахъ. Между обвиняемыми находился человѣкъ, который



съ этого времени составлялъ душ у всѣхъ республиканскихъ  
заговоровъ и долж енъ былъ за  преданность своимъ идеаламъ  
поплатиться цѣлымъ десятилѣтіемъ тюремнаго заключенія. Это 
былъ Огюстъ Б ланки . Онъ поднялся и заявилъ своимъ судь- 
ямъ: «Это борьба между бѣдными и богатыми; богатые бросили 
вы зовъ, они представляютъ собою нападаю щ ую  сторону. При- 
вилегированные классы жирѣютъ потомъ бѣдняковъ. Совре- 
менная общественная организація является механизмомъ , без -  
пощ адно раздавливающимъ 25  милліоновъ крестьянъ и 5 мил- 
ліоновъ рабочихъ, чтобы и зъ  нихъ выжать ж изненны й сокъ, 
который и переливается въ жилы привилегированныхъ  слоевъ». 
Послѣ блестящей защ итительной рѣчи Годфруа Кавенъяка 
обвиняемые были оправданы, тѣмъ не менѣе судъ  рѣшилъ, 
что «Общество друзей народа» должно быть распущ ено.

* *
*

Во время этой соціальной и политической борьбы произо- 
шло одно романическое приключеніе, ясно обнаруж ивш ее уди- 
вительное ослѣпленіе и полное безсиліе легитимистской партіи: 
провозглаш енiе регентшей герцогини Веррійской, матери мало- 
лѣтняго Генриха V , герцога Бордосскаго— предпріятіе, къ ко- 
торому французскій народъ и бурж уазія  относились совершенно  
безучастно. Это касалось лично короля и расположенны хъ  къ  
нему придворныхъ круговъ . Этотъ случай далъ новый поводъ  
оппозиціи къ нападкамъ на бурж уазнаго короля, принявшимъ  
еще болѣе ожесточенный характеръ, чѣмъ во время исторіи съ  
принцемъ Кондэ. Необходимо замѣтить, что еще 29 -го  сентября  
1 8 2 0  г., когда родился «странный ребенокъ », Луи-Ф илиппъ, тогда  
герцогъ Орлеанскій, отказался признать его законнымъ  сыномъ  
убитаго 13-го февраля 1 8 2 0  г. герцога Беррійскаго.

Герцогиня Беррійская, неаполитанская принцесса, со стороны  
отца была племянницей жены Луи-Филиппа и, такимъ обра- 
зомъ, находилась съ нимъ в ъ  двойномъ родствѣ. Тѣмъ не менѣе 
въ письмѣ отъ 30 -го  сентября 1 8 2 0  г., опубликованномъ въ  
англійскихъ газетахъ , Луи-Филиппъ утверждалъ , что герцогъ  
Бордосскій- подкидышъ. Вотъ содержаніе письма: «Его коро- 
левское Высочество протестуетъ противъ извѣщ енія 29  сентября  
этого года, согласно которому ребенокъ, названный Карломъ- 
Фердинандомъ Діедонэ, выдается за  законнаго сына герцо- 
гини Беррійской. Въ свое время герцогъ докаж етъ, какого 
происхожденія ребенокъ и кто его мать. Онъ представитъ  со- 
отвѣтствующія доказательства, что герцогиня Беррійская со 
дня смерти своего несчастнаго мужа не была беременна и вы-



ведетъ на чистую воду интригановъ, пользую щ ихся слабой прин- 
цессой, какъ орудіемъ для достиж енія  своихъ цѣлей... Его ко- 
ролевское Высочество убѣж дено, что французскій народъ и 
всѣ евронейскіе монархи иоймутъ, какія роковыя послѣдствія 
можетъ имѣть такой дерзкій и незаконный поступокъ. Европа 
и Франція уж е разъ пострадали отъ узуриаціи какого-то Бо- 
напарта. Новая узурпація со стороны Лж егенриха V принесетъ. 
Европѣ и Франціи не меньше бѣдствій... Парижъ, 30-го  с е н - 
тября 1 8 2 0  г .» .

Нѣсколько дней спустя герцогъ Орлеанскій отрицалъ передъ  
возмущ еннымъ Людовикомъ XVIII свою причастность къ этому 
письму. Но ударъ былъ нанесенъ, «протестъ » не былъ опро- 
вергнутъ и 2-го  августа 1 8 3 0  г. в о  время штатгальтерства Луи- 
Филиппа онъ былъ полностью напечатанъ  въ орлеанистскихъ  
газетахъ .

Спустя годъ послѣ революціи герцогиня Беррійская при- 
няла смѣлос рѣшеніе произвести контръ-революцію, насильно 
посадить своего сына на французскій престолъ, а себя провоз- 
гласить регентш ей. Она покинула Гольрудъ въ Ш отландіп, 
гдѣ находилась королевская семья, направилась черезъ Герма- 
нію въ Италію и поселилась сперва въ Генуѣ, затѣмъ въ  
Массѣ, въ герцогствѣ Моденѣ. Тамъ она созвала наиболѣе вид- 
ны хъ французскихъ легитимистовъ, маршала Бурмона, графа 
Керголей, С. Пріеста, маркиза Пасторэ, герцоговъ Эскара, Бел- 
люно и др. и рѣшено было въ 1 8 3 2  г. произвести легитимист- 
ское возстаніе.

25  апрѣля 1 8 3 2  г. герцогиня со своими приверженцами сѣла 
на наняты й ею корабль «Карло Альберто» и въ ночь съ 28-го  
на 2 9 -о е  апрѣля высадилась на морскомъ берегу Прованса 
около Марселя, гдѣ и должно было, согласно принятому плану, 
начаться возстаніе. Но власти были освѣдомлены объ этомъ 
предпріятіи и приняли свои мѣры. Когда 30  а прѣля въ 5 часовъ  
утра отрядъ вооруж енны хъ легитимистовъ достигъ марсельской 
гавани и ударилъ въ набата съ ближайш ей церкви, онъ былъ 
сейчасъ ж е разсѣянъ, такъ какъ на его призывъ не откликнулся 
ни одинъ рабочій и ни одинъ матросъ. Тѣ, которые не уснѣли  
скрыться, были арестованы.

Но эта неудача не обезкуражила герцогиню Беррійскую  
и она рѣшила предпринять вторичную попытку въ той мѣст- 
ности, гдѣ благодаря сохранивш имся со временъ великой рево- 
люціи ультра-роялистскимъ традиціямъ, могла разсчитывать на 
успѣхъ. Запасш ись подложными паспортами, въ сопровожденіи 
небольшой свиты она 4-го  мая направилась туда, благополучно



избѣжала слѣдившей за  ней полиціи и была гостепріимно при- 
нята въ замкѣ Плассакъ, недалеко отъ Сента.

Въ легитимистскихъ кругахъ  Парижа ясно сознавали всю 
безцѣльность этого предпріятія. Они отрядили къ герцогинѣ  
самого даровитаго оратора партіи, адвоката Беріэ, съ  цѣлью 
убѣдить ее покинуть Вандею и съ  новымъ нодложнымъ на 
спортомъ бѣжать за  границу. По на совѣтѣ, созваномъ герцо- 
гиней, одержала верхъ военная партія съ вышеупомянутымъ  
маршаломъ Бурмономъ во главѣ и возстаніе было назначено  
на 4 -е  іюня. Дѣйствительно, въ этотъ день въ  мѣстностяхъ, про- 
никнутыхъ религіознымъ фанатизмомъ, поднялись крестьяне. 
Но широкія массы населенія Вандеи держались спокойно и 
выжидательно, а въ городахъ нац іональная гвардія стала подъ  
знамена, чтобы помочь войскамъ подавить возстаніе. Послѣ 
нѣкоторыхъ кровавы хъ схватокъ, причемъ обѣ стороны сраж а- 
лись съ большимъ ожесточеніемъ, повстанцы были разбиты  на  
голову и герцогинѣ ничего не оставалось, какъ бѣжать за  гра- 
ницу. Не обошлось это возстаніе безъ  обычныхъ жестокостей гра- 
жданской войны: варварски избивали плѣнныхъ, добивали ране- 
ны хъ, издѣвались надъ женщ инами и дѣтьми и т. д.

Власти рѣшили изловить во что бы то ни стало герцогиню  
Беррiйскую, они усилили свою бдительность и путь къ гра- 
ницѣ ей былъ отрѣзанъ. Она скиталась по Вандеѣ, стараясь 
уйти отъ преслѣдованія ж андармовъ. Наконецъ она наш ла на- 
дежное убѣжищ е у своихъ приверженцевъ въ Пантѣ. Тамъ она 
провела нѣсколько мѣсяцевъ, несмотря на тщательные розыски  
полиціи . Наконецъ она была арестована, благодаря предатель- 
ству одного легитимиста. Нѣкій Д ёцъ, крещеный еврей, под- 
купленный тогдаш нимъ министромъ внутреннихъ дѣлъ Тьеромъ, 
взялся за  5 0 0 ,0 0 0  фр. предать герцогиню въ руки нолиціи. 
Этотъ предатель пользовался довѣріемъ при дворѣ Карла X и 
послѣ польской революціи легитимистская партія часто посылала 
его съ конспиративными порученіями на Пиринейскій полуос- 
тровъ. Ему удалось получить тайное порученіе къ герцогинѣ  
и 6-го ноября онъ явился къ ней. Полиція, слѣдовавшая за  
нимъ по иятамъ, окружила домъ солдатами и жандармами и 
подъ личнымъ руководствомъ префекта Дюваля приступила къ 
обыску. Вскрыли полы, взломали шкафы, выстукивали стѣны, 
осмотрѣли погреба, тщательнѣйшимъ образомъ обшарили всѣ 
этажи и... герцогиню все-таки не нашли. Но такъ какъ власти 
были хорош о освѣдомлены и были увѣрены, что герцогиня н а- 
ходится именно въ этомъ домѣ, то было рѣшено помѣстить на 
ночь но нѣсколько человѣкъ въ каж дой комнатѣ и на слѣдую- 
щій день сдѣлать вторичный обыскъ и, если понадобится, раз-



ломать всю постройку. Для того, чтобы согрѣться и пріятнѣе 
провести ночь, полиція развела огонь въ каминахъ. Тогда гер- 
цогиня, спрятавш аяся въ дымовой камерѣ, гдѣ она скорчившись 
провела 1 6  часовъ вмѣстѣ съ тремя женщинами и зъ  ея свиты, 
начала зады хаться отъ дыма и жары. Она вышла и дала себя  
арестовать. На слѣдующій день она была отправлена въ цита- 
дель Блэй при Бордо и сдана генералу Бюго, перешедшему 
на сторону орлеанистовъ. Послѣдній поручилъ надзоръ за  гер- 
цогиней капитану С.-Анро, который прежде носилъ фамилію 
Лерой. Этотъ офицеръ, съ которымъ, какъ и съ Бюго мы еще 
встрѣтимся при дальнѣйшемъ изложеніи, былъ при Карлѣ X съ  
позоромъ и згнанъ  и зъ  арміи, а затѣмъ при Луи-Филиппѣ опять 
былъ принятъ на военную службу.

Правительство Луи-Филиппа было въ большомъ затрудненіи, 
не зная, что предпринять противъ этой плѣнницы. Съ одной 
стороны, кровь, пролитая и зъ  за  нея въ Вандеѣ, требовала удо- 
влетворен iя . Съ другой стороны, Луи-Филип п у  весьма не улыб- 
лась перспектива суда, гдѣ герцогиня Беррійская будетъ фи- 
гурировать въ качествѣ представительницы легитимистс к iй 
партіи, насчитывавшей въ своихъ рядахъ многихъ вліятельных ъ  
ф ранцузскихъ аристократовъ, оспаривая права старшей Бу р- 
бонской линіи на французскій престолъ. Изъ этого непріятнаго  
положенія правительство вышло благодаря одному неожиданному  
обстоятельству. 2 2 -г о  февраля 1 8 3 3  года герцогиня вынуждена  
была сказать ген. Бюго, что она нуж дается въ медицинской  
помощ и. 9 мая 1 8 3 3  г. она разрѣшилась отъ бремени дочерью... 
Отцомъ этого ребенка былъ, по ея словамъ, одинъ сициліанскій  
аристократъ, графъ Lucchesi съ которымъ она находилась въ 
тайномъ бракѣ.

Луи-Ф илиппъ выпустилъ слѣдующ ую резолюцію передъ ро- 
жденіемъ этого ребенка: «При родахъ должны присутствовать
слѣдующія лица: су б ъ -префектъ Блэя, меръ съ однимъ и зъ  
членовь меріи, президентъ суда, прокуроръ, мировой судья, 
командиръ національной гвардіи и гг. Дюбуа и Меньеръ. Когда 
приблизится моментъ родовъ, эти свидѣтели должны направиться 
въ спальню принцессы, чтобы установить этотъ фактъ. Они 
должны спросить принцессу, беременна ли она и скоро ли она 
должна родить. Ея отвѣтъ или ея молчаніе должно быть зане- 
сено въ нротоколъ. Свидѣтели должны осмотрѣть спальню, смеж- 
ныя комнаты, шкафы, конторку, всѣ выдвижные ящики и по- 
стель герцогини, чтобы убѣдиться, что въ номѣщеніи нѣтъ но- 
ворожденнаго ребенка. Первый крикъ ребенка тоже долженъ  
быть отмѣченъ въ протоколѣ...»

Республиканской партіи, конечно, все это было на руку.



«Мнѣ противно», писалъ Луи-Б ланъ, «входить въ эти подроб- 
ности. Что за  приказы, Боже праведный! И съ какимъ холод- 
нымъ, продуманнымъ  безстыдствомъ выполняются въ точности  
такіе приказы! Неужели Луи-Филиппъ не понимаетъ, что, уни- 
жая свою племянницу, опт. дискредитируетъ  принципъ монархіи. 
Неужели онъ не подумалъ о томъ, что оскорбительное обращ е- 
ніе съ принцами и принцессами убиваетъ въ народѣ всякое 
уваж еніе къ королевской крови вообщ е, а униж еніе королев- 
скаго дома разсѣиваетъ ореолъ , окружающ ій престолъ».

Но пока Луи-Ф илиппъ достигъ своей цѣли. Политическая 
роль герцогини Беррійской была кончена. Когда она оправи- 
лась отъ родовъ, ее выпустили на свободу.

* **

Какъ мы уж е знаемъ, «Общество друзей народа» было рас- 
пущ ено судебнымъ порядкомъ. Кромѣ того его ряды сильно 
порѣдѣли отъ холеры въ апрѣлѣ и маѣ и отъ уличной борьбы  
въ іюнѣ 1 8 3 2  г. Оставшіеся въ ж ивы хъ образовали «Общество 
правъ человѣка», взявш ее на себя руководство республикан- 
скимъ движеніемъ во Франціи. Правительство попыталось рас-  
пустить и это общество, но потерпѣло неудачу. Въ концѣ  
1 8 3 2  г. около 2 0  членовъ этого общества были обвинены въ 
томъ, что они принимали участіе въ заговорѣ съ цѣлью под- 
нять возстаніе во время учрежденны хъ правительственною  
властью іюльскихъ празднествъ. Судъ присяж ны хъ и хъ  оправ- 
далъ. Центръ «Общества иравъ человѣка» находился въ Парижѣ, 
вся Франція была покрыта сѣтью его отдѣленій, распадавш ихся  
на безчисленное множество секцій, по 2 0  человѣкъ въ каждой. 
Во главѣ общества стояли Вуайэ д ‘Аржансонъ, Одри де Пюйраво, 
Годфруа Кавеньякъ, Керсози и нѣкоторые другіе менѣе извѣст- 
ные республиканцы. Чтобы подорвать все возраставш ее вліяніе 
этого общества, правительство внесло въ палату законопроектъ , 
согласно которому впредь ни одинъ политическiй ферейнъ не 
можетъ быть учреж денъ безъ  соотвѣтствующ аго п равительствен- 
наго разрѣш енія, запрещ алось раздѣленіе па секціи, чѣмъ имѣли 
въ виду предупредить наруш еніе новаго закона о ферейнахъ. 
Далѣе, недозволенное участіе въ политическомъ ферейнѣ не 
должно разсматриваться, какъ преступленіе, а какъ простое на- 
руш еніе закона, поэтому оно должно подлежать не суду при- 
сяж ны хъ, а суду исправительной полиціи. Творцами этого за - 
конопроекта были Тьеръ и Гизо, и имъ удалось его провести 
черезъ палату, несмотря на оппозицію легитимистовъ, радика- 
ловъ  и республиканцевъ. 6-го  мая прошелъ въ палатѣ вто-



рой законъ, за п рещавш iй обывателямъ  имѣть оружіе и ам у- 
ницію; употребленіе оружія во время народны хъ волненій на- 
казывается смертной казнью. Тьеръ и Гизо этими мѣрами по- 
лагали вполнѣ обезпечить сущ ествованiе бурж уазной мо- 
нархіи и конституціи 1 8 3 0  г. Республиканцы рѣшились на 
крайнее средство, которое, какъ они надѣялись, освободитъ 
Францію отъ Луи-Филиппа и его присныхъ.

И на этотъ разъ  былъ неудачно выбранъ моментъ для воз- 
станія. Положеніе рабочихъ въ Ліонѣ но прежнему оставалось 
невыносимымъ. Пререканія съ предпринимателями и зъ -за  зара- 
ботной платы опять вызвали безпорядки и начатый 5-го  апрѣля 
1 8 3 4  г. процессъ противъ предполагаемыхъ иниціаторовъ про- 
теста переполиилъ чаш у терпѣнія ліонскихъ рабочихъ. «Кассы  
взаимопомощи» объединились съ мѣстнымъ ферейномъ «Обще- 
ства правъ человѣка». 9 -го  а прѣля загорѣлся бой передъ зд а ніемъ 
суда, гдѣ рабочимъ былъ вынесенъ обвинительный п риговоръ. 
У народа было мало оруж ія, а бороться ему приходилось съ 
сильнымъ гарнизономъ, во главѣ котораго стоялъ генералъ  
Эймаръ, занявш ій всѣ наиболѣс важные въ стратегическомъ от- 
нош еніи пункты города. Борьба была очень упорная и крово- 
пролитная. Она тянулась н ѣсколько дней и кончилась полнымъ 
пораженіемъ рабочихъ. Въ францисканской церкви, представ- 
лявшей собою послѣднюю точку опоры повстанцевъ, повтори- 
лись уж асны я сцены С.-Мери. Во главѣ и нсургентовъ стоялъ 
здѣсь неустрашимый народный борецъ Лагранжъ. Солдаты не 
давали никому пощады, убивали даж е больны хъ, не щадили и 
безпомощны хъ стариковъ. Въ другихъ  пунктахъ города выта- 
скивали и зъ  жилищ ъ дѣйствительныхъ или предполагаемыхъ  
руководителей и тутъ же ихъ  разстрѣливали.

Ліонскія событія вызвали волненія во всей Франціи. Въ 
С.-Этьенѣ, Вьенѣ, Греноблѣ, Клермонѣ, Оксерѣ, Пуатье 11 -го  и 
1 2 -го  апрѣля дѣло дошло до кровавыхъ схватокъ. В ъ Линевилѣ 
былъ открытъ заговоръ, организованный среди кирасиръ унт.- 
офицеромъ Клеманомъ Тома (впослѣдствіи генералъ). Желая 
предупредить возстаніе въ Парижѣ, правительство арестовало въ 
н о ч ь  съ 1 2 -го  на 1 3 -е  апрѣля 1 5 0  наиболѣе выдающихся членовъ 
«Общества правъ человѣка». Но все-таки вопросъ о возстаніи  
былъ рѣшенъ въ положительномъ смыслѣ, хотя противъ этого 
были Буонаротти, стоявшій во главѣ основаннаго послѣ поль- 
ской революціи «Общества демократическихъ карбонаріевъ», 
ж урналистъ Арманъ Каррель, убитый впослѣдствіи на дуэли  
Ж ирарденомъ, и многіе другіс вліятельные члены республикан- 
ской партіи. Вечеромъ 1 3 -го  апрѣля Парижъ покрылся сотнями 
баррикадъ. Но повстанцы насчитывали въ своихъ рядахъ 3 0 0 0



— 4 0 0 0  человѣкъ, и они могли оказать только слабое сопроти- 
вленіе 4 0 ,0 0 0  войску маршала Лобо и такому же количеству 
національной гвардіи.

Въ 6 ч. утра 14-го  апрѣля маршалъ открылъ военныя дѣй- 
ствія. Бой носилъ очень ожесточенный характеръ, особенно  
варварской была «бойня на улицѣ Трансн онэнъ », гдѣ своими звѣр- 
ствами тогда отличился Бюго. Память объ этихъ  уж асахъ  и теперь 
еще сохранилась въ парижскомъ населеніи. Въ одномъ только 
домѣ было убито 1 9  человѣкъ, между прочимъ и женщ ины  и 
дѣти. Министръ виутреннихъ дѣлъ, Тьеръ, далъ варварскій 
лозунгъ избивать преимущественн о подрастающее поколѣніе, 
чтобы въ ближайшемъ будущ ем ъ не явились мстители за  пав- 
ш ихъ борцовъ . Особенной жестокостью отличались національ- 
ные гвардейцы. Они теперь мстили за  то, что іюньскіе инсур- 
генты потерпѣли легкое наказаніе и сами творили судъ и рас- 
праву надъ каждымъ раненымъ или плѣннымъ, который попа- 
дался имъ въ руки. Вечеромъ этого ж е дня министерство уж е. 
сообщило палатѣ, что порядокъ возстановленъ.

Въ теченіе первыхъ нѣсколькихъ мѣсяцевъ послѣ возстанія  
было арестовано до 2 0 0 0  человѣкъ и были преданы суду пэ- 
ровъ. Послѣ 5-мѣсячнаго нредварительнаго слѣдствія прокуроръ  
составилъ обвинительный актъ только противъ 3 1 8  обвиняе- 
мыхъ . Судъ, сдѣлавъ разслѣдованіе, понизилъ эту цифру до 
1 6 4 , въ числѣ которыхъ были 4 3 , успѣвш іе бѣжать з а  границу. 
Наиболѣе видные изъ  обвиняемыхъ  были Арманъ Марра, Год- 
фруа Кавеньякъ, Гинаръ, Серсози, Л агранжъ и Коссидьеръ. 
Предвидя, какой приговоръ имъ будетъ вы несенъ, обвиняемые 
приняли общее рѣшеніе превратить залу суда въ арену поли- 
тической борьбы, не считаясь съ интересами своей личной з а - 
щиты. Они надѣялись этимъ путемъ нанести такой ударь пра- 
вительству, который долж енъ ускорить конечное торжество рес- 
публики. Они выбрали въ защ итники самы хъ талантливыхъ  
ораторовъ своей партіи, которые начали съѣзжаться въ Парижъ  
со всѣхъ концовъ Франціи. Собирались выступить на судѣ  
Франсуа Араго, Барбесъ, Бастидъ, Бланки, Буонаротти, Карно, 
Арманъ Каррель, А. Контъ, Пьеръ Леру, Гарнье-Паже, Ледрю 
Ролленъ, Мари, Распайль, Жюль Фавръ и Мишель Бурж е. 
Многіе и зъ  эти хъ  лицъ показались правительству настолько 
опасными, что оно рѣшило ирибѣгнуть къ насилію. Вопреки  
закону и судебнымъ традиціямъ судъ пэровъ объявилъ , что 
онъ можетъ допустить къ защ итѣ только адвокатовъ.

Процессъ начался 5-го  мая 1 8 3 5  г . Судопроизводство отлича- 
лось большой страстностью съ обѣихъ сторонъ. Растерявш ійся  
судъ пэровъ, чтобы избавиться отъ безконечны хъ ежедневно



повторяющ ихся бурны хъ сценъ, раздѣлилъ обвиняемыхъ на 
группы и разослалъ ихъ  по различнымъ городамъ, гдѣ имъ и 
былъ объявленъ судебный приговоръ . 1 3 -г о августа прочли приго- 
в оръ  ліонцамъ. Потомъ слѣдовали другъ за  другомъ судебные вер- 
дикты для обвиняемыхъ и зъ  другихъ городовъ. 5-го  декабря дошла 
очередь до унтеръ-офицеровъ Люневиля. Парижанамъ былъ выне- 
сенъ приговоръ 2 2 -го  и 2 3 -го  января 1 8 3 6  г. Многимъ выпала на 
долю ссылка и 20-лѣтнее тюремное заключеніе. Къ ссылкѣ же были 
присуждены, между прочимъ, Арманъ Марра и Годфруа Кавень- 
якъ, но заочно, такъ  какъ они оба еще 12 -го  іюля 1 8 3 5  г. съ
26  парижскими товарищами убѣжали и зъ  тюрьмы С.-Пелажи.

Въ то время, какъ этотъ  грандіозный процессъ держалъ въ 
нервномъ напряженіи всю Францію, произошло одно неожидан- 
ное событіе, которое помогло правительству, какъ всегда это 
бываетъ  въ подобны хъ случаяхъ, усилить реакцію.

На 2 8 -е  іюля 1 8 3 5  г. былъ назначенъ смотръ линейнымъ  
войскамъ и нацiональной гвардіи, но не на Марсовомъ полѣ, 
обычномъ мѣстѣ для смотра войскамъ, а на бульварахъ . По 
городу циркулировали тревожные слухи; поговаривали о томъ, 
что во время этихъ  іюльскихъ торжествъ произойдетъ  ката- 
строфа при помощи какой-то адской машины и указы вали на  
бульваръ du T em ple, какъ на мѣсто будущ аго взрыва. Министръ 
внутреннихъ дѣлъ, Тьеръ, издалъ приказъ наканунѣ вечеромъ  
(2 7 -г о  Іюля) сдѣлать тщательный обыскъ въ дом ахъ этого буль- 
вара. Но обыватели такъ возмутились этимъ распоряженіемъ, 
что правительству пришлось отказаться отъ этого, и оно ограни- 
чилось тѣмъ, что установило строгій надзоръ за  окнами этого  
бульвара.

Въ 10  часовъ утра Луи-Филиппъ сѣлъ на коня и поѣхалъ  
на смотръ въ сопровожденіи своихъ сыновей, герцоговъ Орле- 
анскаго, Немурскаго и Ж уанвильскаго, маршаловъ Мортье и 
Лобо, министровъ, генералитета, многихъ ш табны хъ офицеровъ 
и высш ихъ государственны хъ людей. По всему пути, но кото- 
рому онъ слѣдовалъ, господствовала мрачная тиш ина, прерыва- 
емая отъ поры до времени обязательными криками «ура» сол- 
датъ. Въ полдень Луи-Филиппъ со своей свитой доѣхалъ до 8 
легіона національной гвардіи, расположеннаго на бульварѣ Tem ple. 
Вдругъ раздался сильный трескъ, похож ій по звуку на руж ей-  
ную пальбу. На мѣстѣ оказалось много убиты хъ и ранены хъ, 
въ томъ числѣ маршалъ Мортье, генералъ Ляш асъ де Вериньи, 
много офицеровъ, національны хъ гвардейцевъ и зрителей. Ко-  
роль и его сыновья остались невредимыми. Въ моментъ взры- 
ва замѣтили, что и зъ  окна третьяго этаж а дома №  5 0  пока- 
зались облака дыма и сейчасъ же въ окнѣ появился окровав-



ленный человѣкъ. Онъ спустился но веревкѣ на маленькую  
крышу и исчезъ въ открытомъ окнѣ сосѣдняго дома, но его 
выдалъ кровавый слѣдъ, оставленный имъ, и онъ былъ аресто- 
ванъ. Это былъ корсиканецъ, по имени Фіески.

Въ комнатѣ, и зъ  которой убѣжалъ Фісски, нашли дымя- 
щ іеся остатки его машины. Она представляла собой рядъ изъ  
25  стволовъ, соединенны хъ между собой зажигательнымъ ш нур- 
комъ и расположенны хъ на подвижной подставкѣ, что позволя- 
ло придать выстрѣламъ желательное н а правленіе и взять вѣр- 
ный прицѣлъ. Въ двухъ  стволахъ оказалось 8 пуль, по 4  въ

 каждомъ, 4  ствола лопнули вслѣдствіе слишкомъ сильнаго за - 
ряда и ранили самого Фіески.

5-го августа были похоронены съ большой торжественностью  
и пышностью жертвы покуш енія 2 8 -го  іюля. Сотни тысячъ чело- 
вѣкъ присутствовали на этихъ  похоронахъ. Въ этотъ день, ка- 
залось, исчезли всѣ партійныя распри.

Но еще наканунѣ, 4-го  августа, министръ юстиціи Персиль 
(прежде генеральный прокуроръ) внесъ въ палату 3 законо- 
проекта, содержаніе которы хъ недвусмысленно указывало на  
то, что правительство хочетъ использовать въ интересахъ ре 
акціи покуш еніе 28  го іюля, какъ въ свое время поступило 
министерство Деказа, когда былъ убить герцогъ Беррiйскій.

Первый законопроектъ касался палаты присяжны хъ. Онъ 
предоставлялъ министру юстиціи право назначать сессіи палаты  
присяж ны хъ по политическимъ дѣламъ вч, зависимости отъ по- 
требностей даннаго момента, генеральному прокурору —  право 
сокращать въ политическихъ процессахъ формальности судо- 
производства, а предсѣдателю палаты— удалять силой и зъ  залы  
засѣданія суда тѣхъ изъ  обвиняемы хъ, которые своимъ нове- 
деніемъ мѣшаютъ правильному теченію судопроизводства, и раз- 
бирать дѣло въ и хъ  отсутствіи.

Второй законопроектъ относился къ суду присяж ны хъ. Онъ 
уменьшилъ число голосовъ присяжны хъ засѣдателей, требуемы хъ  
для обвинительнаго вердикта съ 8 до 7.

3-й  законопроектъ посягалъ на свободу печати. Подъ угро- 
зой долголѣтняго тюремнаго заключенія и денеж наго ш трафа 
въ 1 0 — 5 0  тысячъ франковъ, онъ предупреждалъ противъ 
«оскорбленія Величества» и «всякихъ нападокъ на принципы  
государственнаго управленія».

Палата вполнѣ оправдала ож иданія правительства. Она даже 
пошла дальше. Она не только приняла суровый законъ  о пе- 
чати, но рѣшила распространить эти репрессiи на преступленiя 
противъ собственности, противъ святости присяги и неуваж и- 
тельнаго отнош енія къ закону. Денежный залогъ, вносимый



за  право изданія журнала, былъ повышенъ съ 4 8 ,0 0 0  на
1 0 0 ,0 0 0  фр. (по мысли Сосо, который внесъ этотъ реакцi он- 
ный законопроектъ , залогъ слѣдовало увеличить до 2 0 0 ,0 0 0  фр.), 
залогъ принимается только наличными деньгами; поручителемъ 
можетъ выступить только тотъ, кто владѣетъ имущ ествомъ 
стоимостью не менѣе 1/3 выш еупомянутой суммы.

Напрасно Ройе— Колляръ, основатель так. наз. «доктринер- 
ской ш колы», стоявшей тогда у власти въ лицѣ герцога Брольи 
и Гизо, предостерегалъ на засѣданіи палаты депутатовъ своихъ  
учениковъ  отъ этихъ  мѣропріятій. Напрасно Вильманъ, знаме- 
нитый товарищъ Гизо по Сорбоннѣ, вы ступилъ въ защ иту  
свободы печати. 9 -го  сентября обѣ палаты приняли эти пред- 
ложенія, извѣстныя среди современниковъ и въ исторіи подъ  
названіемъ сентябръскихъ законовъ.

3 0-го  января 1 8 3 6  г. открылось засѣданіе суда по дѣлу  
Фіески и его единомышленниковъ. Фіески былъ корсикан- 
скимъ бандитомъ, онъ добровольно предложилъ свои услуги  
полиціи и, получивъ отказъ , и зъ  мести совершилъ это покуш е- 
ніе. Слѣдователю удалось его убѣдить, что его единомышлен- 
ники намѣренно положили слишкомъ много взрывчатыхъ  
вещ ествъ въ стволы, чтобы онъ самъ также былъ убита во 
время покуш енія и не могъ и хъ  иотомъ выдать правительству. 
Эта гнусная уловка имѣла успѣхъ и Фіески изъ мести назвалъ  
другихъ  участниковъ  этого дѣла, сѣдельщ ика Морея, бѣднаго, 
стараго фанатика-якобинца, который составилъ планъ поку- 
ш енія и Пепэна, владѣльца колоніальной лавочки, давшаго 
деньги на это предпріятіе. Былъ арестованъ и Буаро, молодой 
подмастерье, замѣшанный только косвеннымъ образомъ въ это 
дѣло; возможно, что онъ даж е совсѣмъ не былъ къ нему при- 
частенъ. 15  февраля 1 8 3 6  г. судъ пэровъ вынесъ имъ всѣмъ 
обвинительный приговоръ. Фіески, Морей и Пепэнъ были при- 
суждены  къ смертной казни, Буаро— къ 20  лѣтнему заклю че- 
н iю въ  тюрьмѣ. 19  февраля состоялась казнь осуж денны хъ.

* *
*

Въ это время во Франціи происходилъ министерскій кри- 
зисъ . Въ министерствѣ Сультъ-Брольи-Гизо-Тьера, которое 
продолжало реакціонную политику. К. Перье, умершаго 16 -го  
мая 1 8 3 2 , г. и выпустило позорные сентябрьскіе законы, про- 
исходила непрерывная борьба между Гизо и Тьеромъ и разно- 
г л а с iя относительно внѣшней политики. 22 -го  февраля во главѣ 
министерства сталъ Тьеръ и 6-го  сентября оно уж е пало. 
Портфель премьеръ-министра получилъ Моле, Гизо опять сдѣ-



лался министромъ народнаго просвѣщенія. Соперничество между 
Моле и Гизо привело 15-то  апрѣля 1 8 3 7  г. къ вторичному у да- 
лснію послѣдняго изъ  кабинета. И Моле оставался у кормила 
правленія до 8-го  марта 1 8 3 9  г. Затѣмъ слѣдовало временное 
министерство, состоявшее и зъ  второстепенны хъ нолитиковъ. 
1 2 -го  мая 1 8 3 9  г. образовалось министерство Сульта, въ которомъ 
преж ній республиканецъ адвокатъ Тестъ, получнвшій нѣсколько 
лѣтъ спустя весьма печальную извѣстность, состоялъ храните- 
лемъ печати. 1-го  марта 1 8 4 0  г. во главѣ кабинета сталъ Тьеръ 
съ ген. Кубьеръ въ должности военнаго министра. Въ этомъ же 
году Тьеръ опять нотерялъ портфель, и 2 9 -го  октября 1 8 4 0  г. 
мы видимъ у  власти уж е новое министерство Сультъ -  Гизо, 
которое держало въ своихъ рукахъ  бразды правленія, частично 
мѣняясь въ своемъ составѣ, вплоть до февральской революціи. 
Наиболѣе вліятельнымъ въ этихъ  различныхъ министерствахъ  
послѣ смерти Казимира Перье были Тьеръ, Гизо и Моле. Они всѣ 
проводили реекціонную политику, установивш уюся съ самаго 
начала правленія Луи-Филиппа. Тьеръ прикрывался легкимъ 
какъ п ухъ , либерализмомъ, Гизо былъ остороженъ и медлите- 
ленъ  Моле былъ рѣшителенъ и грубъ.

Законодательная дѣятельность эти хъ  реакціонны хъ мини- 
стровъ , какъ и палаты пэровъ, политическая роль которой 
равнялось нулю, была очень ничтожна. Правительственное боль- 
шинство въ палатѣ составляли чиновники, ждавш іе производ- 
ства въ чинъ, фабриканты, добивавш іеся поставокъ въ армію и 
флотъ, префекты, нуж давш іеся въ правительственной поддержкѣ, 
однимъ словомъ, всякаго рода авантюристы и любители легкой  
наживы. Чтобы достигнуть такого большинства, власти пускали  
въ ходъ всевозможныя средства во время выборовъ . Особенно 
большое усердіе въ этомъ отношеніи проявилъ Гизо. Благодаря 
ему въ послѣдніе годы передъ февральской революціей «собраніе 
народны хъ представителей» (если вообще можно говорить о 
таковомъ при 2 0 0 ,0 0 0  избирателей) на половину состояло изъ  
зависимы хъ чиновпиковъ.

Проведеніемъ сентябрьскихъ законовъ правительство Луи- 
Филиппа наложило свою тяжелую руку на республиканскую и 
соціалистическую печать. Открылся цѣлый рядъ судебны хъ  про- 
цессовъ противъ печати, но присяжные большей частью выно- 
сили оправдательные приговоры. Въ случаѣ же обвиненія, суды, 
состоявшіе и зъ  зависимы хъ чиновниковъ , назначали очень су- 
ровыя наказанія. Такъ, нанримѣръ, выходивш ая подъ редакціей  
Армана Марра «Tribune» 111  разъ  привлекалась къ судебной  
отвѣтствснности и 20  разъ была оштрафована, въ общемъ 49 
годами тюремнаго заключенія и суммой въ 1 5 7 ,6 3 0  фр., вслѣд-



ствіе чего послѣ 4 -х ъ  лѣтней борьбы редакція вынуждена  
была прекратить изданіе.

Реакціонное законодательство о печати, превосходившее 
нѣкоторыми деталями даж е ордонансы Полиньяка, сдѣлалось въ 
министерство Сульта-Гизо, благодаря ловкимъ судебнымъ тол- 
кованіямъ, прямо таки невыносимымъ. Согласно закону о печа- 
ти 1 8 1 8  г ., всѣ жалобы, связанны я съ отправленіемъ служеб-  
ны хъ  обязанностей, подлежали суду присяж ны хъ, частныя же 
жалобы на оскорбленіе— обычному суду. Судъ присяжны хъ, 
главнымъ образомъ, обращ алъ вниманіе на точное установленіе 
истины, въ судебной ж е палатѣ главную роль играли юриди- 
ческія формальности. Этотъ статутъ дальше говорить, что чи- 
новникъ и вообще оффиціальныя лица должны направлять въ 
судъ присяжны хъ свои жалобы на оскорбленіе, когда, напри - 
мѣръ, оно нанесено имъ, какъ должностнымъ лицамъ, что за - 
ставляло и хъ  доказывать свою правоту. Въ виду господ- 
ствовавшей тогда въ средѣ бюрократіи продажности, для мно- 
гихъ  чиновниковъ это было весьма невыгодно. Поэтому, лож- 
ными толкованіями придали этому закону такой смыслъ, что 
оскорбленнымъ въ печати чиновникамъ предоставляется право 
выбора меж ду двумя формами суда —  присяж ны хъ или па- 
латы.

Противъ всѣхъ этихъ  злоуиотребленій и явны хъ наруш еній  
закона либеральная оппозиція могла выставить только одно —  
требованіе избирательной реформы съ пониженіемъ избиратель- 
наго ценза и привлеченіемъ къ политической д ѣятельности пе- 
редовой интеллигенціи, представителей такъ назы ваемы хъ либе- 
ральныхъ профессій, что должно было удвоить число избирате- 
лей. Въ этомъ первоначально и заключалась цѣль банкетной  
кампаніи, запрещ еніе которой и дало внѣшній толчокъ къ фев- 
ральской революціи.

Ряды республиканской партіи сильно порѣдѣли отъ много- 
численныхъ потерь во время возстаній, но она тѣмъ не менѣе 
не сложила оружія. Напротивъ , она именно теперь, несмотря 
на количественную убыль, развила большую энергію и рѣши- 
тельность, стараясь использовать благопріятныя на ея взглядъ  
обстоятельства, чтобы положить конецъ существующему порядку 
вещ ей. Ихъ оффиціальныя организаціи распались, отчасти онѣ 
были распущ ены, отчасти и хъ  дѣятельность была парализована  
реакціоннымъ законодательствомъ. Но уж е лѣтомъ 1 8 3 5  г. на 
и хъ  место появилась тайная организація, подъ названіемъ  
«Семейство», основанная Барбесомъ и Бланки, работавшими тогда  
еще солидарно, безъ  треній. Оба они пользовались вполнѣ за -



служенной популярностью среди трудящ ихся массъ. «Фамилія» 
не устраивала собраній, не выпускала прокламацій, не имѣла 
никакихъ внѣш нихъ отличительныхъ знаковъ. 5 человѣкъ со- 
ставляли «семью», глава которой одинъ только зналъ и хъ  име- 
на и поддерживалъ снош енія съ представителями центральнаго  
комитета. Всѣ приказанія передавались устно, планы на буду- 
щее не сообщались. Каждый членъ этой организаціи обязанъ  
былъ имѣть наготовѣ ружье и патроны и ждать сигнала къ  
возстан ію. Къ концу 1 8 3 5  г. «Фамилія» насчитывала въ сво- 
ихъ  рядахъ 1200 человѣкъ. 1 3 -го  марта 1 8 3 6  г. полиція открыла 
тайную пороховую и патронную фабрику, была установлена  
связь между рабочими этой фабрики и Бланки и Барбесомъ. Они 
были арестованы и при этомъ выяснилось, что они успѣли 
сорганизовать значительную часть нарижскаго гарнизона. На 
ихъ  сторонѣ были, между прочимъ, многіе лейтенанты, одинъ  
майоръ, около 30  унтеръ-оф ицеровъ. И хъ планъ заключался въ 
томъ, чтобы въ назначенный день рано утромъ захватить не- 
посвящ енны хъ офицеровъ, поднять распропагандированныя ли- 
нейныя войска и съ членами «Семейства» во главѣ двинуться  
къ Тюльери . Въ числѣ организованны хъ унтеръ-офицеровъ  
былъ и знаменитый Мартенъ Бернаръ. Слѣдствіе противъ ре- 
волюціонной части гарнизона было пріостановлено, чтобы не 
возбуждать въ обществѣ сомнѣнiй въ политической благонадеж - 
ности арміи, ограничились только тѣмъ, что распредѣлили эти  
опасные элементы по африканскимъ полкамъ. Барбесъ и Бланки 
были освобождены изъ  тюрьмы въ силу амнистіи но поводу 
бракосочетанія герцога Орлеанскаго 30 -го  мая 1 8 3 7  г.

Несмотря ка всеобщую апатію, охвативш ую весь француз- 
скій народъ, революціонеры все-таки надѣялись сильнымъ, не- 
ожиданнымъ натискомъ боевы хъ элементовъ страны на реак- 
ціонное правительство заставить встряхнуться прогрессивные 
слои Франціи. Уже въ іюнѣ 1 8 3 7  г. появилось вмѣсто распав- 
шагося «Семейства» новое общество «Времена года» съ ярко со- 
ціалистичсской окраской. Цѣль этой новой организаціи  
можно формулировать двумя словами: «уничтоженіе аристо- 
кратіи». Здѣсь рѣчь идетъ не о родовой аристократіи, 
которая со времени польской революціи потеряла свое до- 
минирующее вліяніе на общественную жизнь Франціи, а о 
денежной аристократіи, т. е. банкирахъ, подрядчикахъ, мо- 
нополистахъ, крупны хъ землевладѣльцахъ, однимъ словомъ, 
всякаго рода эксплуататорахъ и паразитахъ, ж ивущ ихъ на 
счетъ народа. Добиться этого они надѣялись «соціальной и 
радикальной революціей», которая должна была свестись 
къ уничтоженію всѣхъ привилегій собственности, рожденія и



установленiю въ соціальной жизни принципа равенства *). 
Это былъ одинъ изъ  самыхъ замѣчательныхъ заговоровъ, 
какіе только знаетъ  исторія. Онъ былъ такъ конспиративно об- 
ставленъ, что всѣ подготовительныя работы были вполнѣ за - 
кончены, а полиція, во главѣ которой стоялъ ловкій префектъ  
Ж иске, не имѣла о немъ ни малѣйшаго представленія. (Какъ  
потомъ выяснилось, нолиція узнала черезъ своихъ агентовъ, 
что затѣвается какой-то заговоръ, но ей не удалось получить 
въ свои руки нити организаціи, чтобы неожиданнымъ набѣгомъ  
разстроить планы революціонеровъ). Организаціонная сторона 
этого дѣла была поставлена мастерски. 6 человѣкъ составляли 
«недѣлю», во главѣ которой стояло «воскресенье»; 2 8  человѣкъ 
составляли «мѣсяцъ» подъ начальствомъ «іюля». 8 4  чел. пред- 
ставляли собой «время года» подъ руководствомъ «весны»; 
3 5 2  чел.— «годъ» или батальонъ, съ командиромъ подъ названіемъ  
«революціоннаго агента». Каждый членъ организаціи зналъ  
только свое непосредственное начальство. Имена зам ѣнялись 
номерами, никакихъ записей не велось, къ письму прибѣгали 
только въ крайнихъ случаяхъ. Смотры производились на пло- 
щ адяхъ, но были обставлены такъ, что только руководители  
знали своихъ подчиненныхъ, послѣдніе ж е н е  имѣли никакого пред- 
с тавленія другъ о другѣ. Центр. комит. могъ, не предупредивъ даж е  
батальоны, въ послѣдній момента раздать оружіе и превратить 
смотръ въ возстаніе. Въ началѣ 1 8 3 9  г . это общество насчи- 
тывало 10  «временъ года», т. е. 2  1/ 2 «года» или батальона, 
въ общемъ 8 5 0  человѣкъ. Это представляло собой ядро рево- 
люціонной арміи, къ которой во время возстанія должны были 
примкнуть тысячи народу, какъ это всегда бываетъ въ такихъ  
случаяхъ. Во главѣ всей этой организаціи стояли Бланки, Бар- 
бесъ и исключенный изъ  королевской арміи Мартенъ Бернаръ.

На 1 2 -е  мая 1 8 3 9  г. былъ назначенъ смотръ членамъ 
«временъ года», который центр. комит. рѣшилъ превратить въ в о з-  
станіе. Въ этотъ день происходили бѣга па Longcham ps и туда 
собралась большая часть гарнизона, много національны хъ гвар- 
дейцевъ, полицейскій префекта и большинство высшей бюро- 
к р а т iи. Заговорщ икамъ удалось овладѣть ратуш ей и учредитъ  
временное правительство, выбравшее Бланки, главнокоман-

*) Другими словами, соціализмъ этого радикальнаго заговора 
носитъ мелко-буржуазный характеръ. Онъ отражалъ содержаніе 
борьбы промышленныхъ классовъ съ господствовавшей финансовой 
аристократіей и ея прихвостнями. Эта борьба красной нитью прохо- 
дитъ черезъ всю эпоху буржуазной монархіи и накладываетъ на нее 
свой специфическій отпечатокъ. При тогдашней степени экономиче- 
скаго развитія страны соціализмъ не былъ, да и не могъ еще быть 
продуктомъ классовыхъ противорѣчій между трудомъ и капиталомъ.



дующимъ. Но увы! народная масса относилась спокойно  
и безучастно къ этому событію. Съ другой стороны, парижскому 
коменданту удалось сейчасъ ж е, какъ онъ примчался въ го- 
родъ, составить колонну и зъ  національной гвардіи и войска, а 
затѣмъ при помощи подоснѣвшаго подкрѣпленія выбить заго-  
ворщиковъ изъ  ратуш и. На скорую руку построенныя барри- 
кады были разруш ены войсками и повстанцы разсѣяны . Въ  
1 0  часовъ вечера движеніе было уж е соверш енно подавлено; 
тяжело раненые Барбесъ и Мартенъ Бернаръ были взяты въ 
плѣнъ. 15 -го  ію ля су д ъ  пэровъ  приговорилъ послѣдняго къ смертной 
казни, перваго къ ссылкѣ, а 13  участниковъ возстанія къ тю- 
ремному заключенiю. Бланки, арестованный только 14-го  октября, 
былъ въ январѣ 1 8 4 0  г. приговоренъ къ смертной казни, 
2 9  другихъ заговорщ иковъ къ тюремному заключенію. Смерт- 
ные приговоры были отмѣнены королемъ. Большую часть за -  
ключенныхъ помѣстили въ тюремное подземелье стараго мона- 
стыря M ont M ich el на морскомъ берегу Нормандіи, откуда 
Бланки и Барбесъ были насильно освобождены своими отваж- 
ными единомышленниками во время февральской революціи.

Революціоное политическое движеніе было парализовано на 
долгіе годы, но зато передъ сущ ествующ имъ общественнымъ  
укладомъ выросъ новый, быть можетъ, не менѣе грозны й враги, 
соціальный вопросъ. За все время господства буж уазн ой  мо- 
нархіи почти не прекращалась борьба меж ду мастерами и под- 
мастерьями, фабрикантами и фабричными рабочими и зъ -за  зара- 
ботной платы. Тяжелая экономическая зависимость наемны хъ ра- 
бочихъ отъ предпринимателей опредѣлялась существовавш имъ за- 
конодательствомъ, обезпечивавшимъ интересы только одного 
класса общества, бурж уазіи , совершенно игнорируя нужды  и по- 
требности другой заинтересованной стороны, пролетаріата. Положе- 
ніе рабочихъ дѣлалось прямо невыносимымъ вслѣдствіе того, что 
многіе фабриканты творили разныя злоупотребленія, не счи- 
таясь даже съ этимъ, исключительно въ ихъ  интересахъ со- 
зданны мъ, законодательствомъ . Правительство не принимало 
никакихъ мѣръ противъ этихъ  злоупотребленій и но допускало  
мысли о какихъ-либо соціальныхъ реформахъ.

Даніэль Штернъ разсказы ваетъ, что вся заботливость о тру- 
дящ ихся классахъ правительства Луи-Филиппа исчерпывается 
тремя циркулярами, касавшимися призрѣнія бѣдны хъ. Они 
были разосланы министромъ внутреннихъ дѣлъ префектамъ и 
остались подъ спудомъ.

Луи-Филиппъ полагалъ, что подкупомъ можно убить въ  
людяхъ все благородное, если ж е это не удастся, то надо пускать 
въ ходъ силу, строгія наказанія и тогда замолчатъ самые



строптивые. До 2 2 -го  февраля 1 8 4 8  г. въ правительственныхъ  
к ругахъ  съ презрительнымъ смѣхомъ отзывались о соціализмѣ  
и организац iи труда. Пропасть между трудомъ и капиталомъ  
обнаруж ивалась все явственнѣе, правительство ж е дѣлало видъ, 
что не знаетъ  даж е о сущ ествовали  классовыхъ противорѣчій. 
Пи правительство, ни палата не считались ни съ чѣмъ, выхо- 
дящ имъ за  предѣлы такъ паз. «легальной страны », т. е. самой 
ж е палаты и тѣснаго круга (2 0 0 ,0 0 0 )  избирателей. Это ослѣ- 
пленіе было настолько сильно, что правительственное большин- 
ство разразилось насмѣшливымъ хохотом ъ, когда въ 1 8 4 5  г. 
рабочіе, изнемогая подъ гнетомъ нуж ды , подали petition  du 
tra v a il (просьба доставить имъ работу) въ палату съ очень 
скромными, въ покорномъ тонѣ изложенными требованіями. 
Тогда Гизо, давш ій крупной бурж уазіи  лозунгъ: «Обогащай- 
тесь»! произнесъ съ парламентской трибуны характерныя 
слова: «Мы имѣемъ могущ ественную, единственно вѣрную га-  
рантію противъ капризовъ бѣдны хъ классовъ въ трудѣ, въ 
неизбѣж ной необходимости работать». Онъ видѣлъ въ трудѣ 
бичъ, при помощи котораго можно заставить народъ покорно 
сносить ярмо, навьюченное на него привилегированными клас- 
сами. Ещ е раньш е, когда обсуж дался вопросъ о налогѣ на  
сахаръ  и депутатъ  Гогье указалъ  на крайне тяжелое положе- 
ніе заняты хъ на свеклосахарны хъ заводахъ  рабочихъ, парла- 
ментское большинство прервало его бурнымъ хохотомъ и пре- 
зидентъ палаты Сосе ему замѣтилъ: «Мы засѣдаемъ здѣсь для 
того, чтобы издавать законы , а не для того, чтобы доставлять 
народу работу *).

Точно такой ж е пріемъ, какъ Гогье, встрѣчали со стороны  
ослѣпленнаго своими узко-классовыми интересами парламент- 
скаго  большинства и другіе ораторы оппозиціи, какъ, напримѣръ, 
знаменитый математикъ Франсуа Араго, когда они осмѣливались

*) Эти грубыя слова представляли собой неуклюжую форму, 
служившую въ сущности отвѣтомъ не на адресъ рабочихъ, а от- 
казомъ на претензіи свеклосахарныхъ заводчиковъ въ таможенной 
защитѣ противъ тростниковаго сахара. Неудивительно, что заинте- 
ресованные въ свеклосахарномъ производствѣ говорили о нуждахъ 
рабочихъ, имѣя въ виду интересы предпринимателей, но характерно 
для экономическато развитія Франціи при буржуазной монархіи, 
что лозунгъ протекцiонистовъ въ палатѣ нашелъ живой откликъ 
въ рядахъ внѣпарламентской демократіи и соціалистовъ этой эпохи. 
Крайніе протекціонисты, дѣйствительно, составляли въ палатѣ 
цвѣтъ радикальной оппозиціи противъ Гизо. Еще Гейне писалъ 
въ 1843 г.: «Противники тростниковаго сахара въ палатѣ были 
или предприниматели, непосредственно заинтересованные въ этомъ 
вопросѣ, или старые отжившіе бонапартисты, благоговѣйно поддер- 
живавшіе свеклосахарное производство, потому что послѣднее было



коснуться соціальнаго вопроса и указать на необходимость но- 
вы хъ соціальныхъ учрежденій, соціальнаго законодательства, 
соотвѣтствующаго ходу развитія промышленности.

Между тѣмъ положеніе трудящ ихся массъ стало еще болѣе 
бѣдственнымъ, чѣмъ до 1 7 8 9  г. Если правительство и не об- 
ращало вниманія на нужды  и потребности рабочаго люда, то 
нашлось много лицъ, вращ ающ ихся въ правительственныхъ  
сферахъ, которые старались изслѣдовать всю глубину многихъ  
соціальны хъ золь. Особенно интересовалась этими вопросами 
академія государственны хъ наукъ. Въ ея уставѣ отъ 2 5 -го  
октября 1 7 9 5  г. имѣлся параграфъ, предписывавшей ей «еж е- 
годно посылать своихъ членовъ но одиночкѣ или группами  
для разъѣздовъ но французскимъ департаментамъ, чтобы озн а- 
комиться съ различными сторонами ж изни ф ранцузскаго н а- 
рода. Въ кругъ ихъ изслѣдованій не должно только входить 
земледѣліе». Ліонское возстаніе побудило академію командиро- 
вать двухъ  своихъ членовъ Бенуастонъ-де-Ш атонефъ и д-ра Ви- 
лерме съ извѣстными инструкціями, чтобы собрать по возм ож - 
ности точныя свѣдѣнія о положеніи рабочихъ во всѣхъ депар- 
таментахъ Франціи. Докторъ Вилерме сумѣлъ слиться съ рабочей  
массой и, пользуясь ея полнымъ довѣріемъ, узнать ея ж изнь, 
бытъ и настроеніе. Е г о  докладъ былъ весьма непріятнымъ сюр- 
призомъ для крупной бурж уазіи , въ тиши обдѣлывавшей свои 
дѣлишки, утопая въ роскоши. Ф ранцузское общество впервые 
узнало и зъ  этого доклада, какое громадное значеніе пріобрѣла 
промышленность въ странѣ, какъ она рѣзко измѣнила напра- 
вленіе французской революціи, в ы д в и нувъ на первый планъ  
производственныя отнош ен ія , заслонивш ія чисто политическіе 
вопросы. Онъ показалъ, какъ развитіе промышленности отра- 
зилось на всѣхъ сторонахъ общественной ж изни, ставъ соці- 
альнымъ факторомъ первостепенной важности. Не скрылъ 
докторъ Вилерме и того факта, что тѣ, которые создали эту

любимой идеей короля» («Франц. дѣла», письмо 51). Фабрикантъ 
Гранденъ изъ Руана, выступавшій всегда въ парламентѣ съ жесто- 
кими нападками противъ Гизо, послѣ  февральской революціи проя- 
вился въ учредительномъ и законодательномъ національномъ со- 
браніи въ качествѣ «фанатическаго органа буржуазной реакціи» 
(К. Марксъ, «Классовая борьба во Франціи 1848—1850», стр. 21). Эта 
неожиданная перемѣна объясняется, по мнѣнію Маркса, относитель- 
ной слабостью промышленной буржуазіи въ эту эпоху. Дальше онъ 
указываетъ на пестрый составъ оппозиціи и замѣчаетъ, что нельзя 
принимать за звонкую монету всѣ лозунги, которые она выста- 
вляла. Грандена многіе осуждали за  то, что онъ выступилъ въ 
защиту опредѣленныхъ группъ буржуазіи, а не за то, что онъ 
вообще сталъ идеологомъ буржуазіи.



промышленность, живутъ  въ нуждѣ и бѣдности и набросалъ  
яркую картину ж изни рабочихъ, полной горя и страданій. 
Б урж уазія  читала его нотрясающія описанія и дѣ л ал а  видъ, 
что не понимаетъ, кто является истиннымъ виновникомъ этихъ  
уж асовъ. Рабочіе ж е, разбуж енны е отъ долгаго сна этимъ до- 
кладомъ, только теперь ясно сознали свое классовое йоложеніе 
и поняли, что дальше ж ить такъ нельзя— необходимы серьез- 
ныя преобразованія во всемъ общ ественномъ укладѣ, а этого 
можно добиться только путемъ соціальнаго переворота.

* **
Здѣсь будетъ не л и ш н имъ отмѣтить, какъ развивалась эко- 

номическая ж изнь Франціи при бурж уазной монархіи.
Франція занимала въ эту эп оху площадь въ 53  милліона 

гектаровъ (1 1 4  гектаровъ 1 кв. верстѣ), изъ  которыхъ 50  
милліоновъ подлежало обложенію податями. Вся площадь рас- 
падалась на 11  милліоновъ участковъ; и зъ  ннхъ 3/ 5 было 
покрыто лѣсами, а 4 ,2 0 0 ,0 0 0  п оземельныхъ участковъ обраба- 
тывалось. Число крупны хъ землевладѣльцевъ, владѣвшихъ болѣе 
1 4 0  гектаровъ, равнялось приблизительно 1 0 0 ,0 0 0 , среднихъ соб- 
ственниковъ, имѣвш ихъ среднимъ числомъ по 35  г е к т ,  было
3 5 0 ,0 0 0 , крестьянъ съ владѣніемъ въ-среднемъ по 5 гект. —

3 ,7 5 0 ,0 0 0  чел. Такимъ образомъ, послѣдніе имѣли столько 
з емли, сколько едва хватаетъ при благопріятны хъ условіяхъ для 
прокормленія семьи въ 4 — 5 чел. Слѣдуетъ замѣтить, что къ  
этому классу относились 1 ,2 5 0 ,0 0 0  мелкихъ собственннковъ- 
крестьянъ, всего владѣвш ихъ не болѣе, чѣмъ 2  гект. земли.

Поземельный налогъ давалъ казнѣ ежегодный доходъ въ 
3 0 0  милліоновъ франковъ, налогъ на окна и двери— 40  мил- 
ліоновъ, непомѣрно высокій государственный сборъ при пере- 
ходѣ имущ ества и зъ  однѣхъ рукъ въ другія— 2 2 0  милліоновъ. 
Такимъ образомъ еж егодно взималось въ пользу государства 
съ земельной собственности 5 6 0  милліоновъ, т. е. почти поло- 
вина всѣхъ государственны хъ доходовъ, другими словами, зем- 
ля отдавала казнѣ больше 1/3 своего чистаго дохода (1 1/2 мил- 
ліарда). Столько ж е приходилось землевладѣльцамъ платить въ 
формѣ еж егодны хъ % % , такъ какъ надъ земельной собственностью  
тяготѣлъ ипотечный 5 %  долгъ въ 11  мплліардовъ . Если къ этому  
прибавить, что многимъ крестьянамъ приходилось прибѣгать къ  
ростовщикамъ за временными займами, то ясно станетъ, что 
французскій крестьянинъ , получая едва 1/3 своего чистаго до- 
хода (а иногда и того меньш е), бѣдствовалъ не меньше, чѣмъ 
наканунѣ великой революціи. Вслѣдствіе хрон ическаго недоѣда-



нія, здоровье, народа такъ пошатнулось, что во многихъ депар- 
таментахъ половина рекрутовъ забраковывалась, какъ неспо- 
собная къ отбыванію военной службы.

Особенно тяжелымъ было положеніе винодѣловъ (2 .5 0 0 .0 0 0  
человѣкъ), воздѣлывавш ихъ въ общемъ 2 милліона гектаровъ  
земли подъ виноградники и добывавш ихъ ежегодно 43  милліо- 
на франковъ. Каждый неурож ай грозилъ подорвать въ корнѣ 
маленькое хозяйство винодѣла и заставлялъ его постоянно 
влѣзать въ долги.

Но, главнымъ образомъ, винодѣліе страдало отъ тогдаш ней  
налоговой системы. Цѣны низш ихъ сортовъ в ш а  были настоль- 
ко повышены государственнымъ и питейнымъ сборомъ, что и хъ  
трудно было сбывать. Экспортъ болѣе дорогихъ сортовъ вина 
за  границу встрѣчалъ затрудненія въ вы сокихъ вы возны хъ по- 
ш линахъ, особенно со стороны Англіи. Дѣло въ томъ, что 
французское правительство почти запретило ввозъ англійскихъ  
мануфактурны хъ товаровъ и Англія со своей стороны сочла се- 
бя вынужденной для компенсаціи наложить высокія пошлины  
на французское сырье. Парламентское большинство, состоявш ее 
и зъ  представителей крупной промышленности, финансовой ари- 
стократіи и бюрократіи, за  всѣ 18  лѣтъ и палецъ о п ал ец ъ  не 
ударило, чтобъ хоть нѣсколько облегчить съ земледѣлія и ви- 
нодѣлія всю тяжесть падаю щ ихъ на нихъ налоговъ*).

Излюбленнымъ дѣтищ емъ польской монархіи была крупная  
промышленность. Во имя интересовъ своихъ 2 0 0 .0 0 0  богаты хъ  
избирателей, правительство оградило французскую  промыш- 
ленность отъ иностранной конкуренціи цѣлой стѣной ввоз-

*) См. «Классовую борьбу во Франціи», стр. 88 и 89, гдѣ болѣе 
подробно описанъ процессъ задолженности крестьянства со време- 
ни великой революціи, введшей его въ свободное владѣніе своей 
землей. Въ концѣ тамъ сказано: «Случилось такъ, что французскій 
крестьянинъ въ видѣ ли °/о°/о за ипотечные займы, въ формѣ ли % 
% разнымъ ростовщикамъ уступалъ капиталистамъ не только весь 
чистый доходъ со своей земли, но даже часть своей заработной пла- 
ты, такъ что фактически его экономическое положеніе было не луч- 
ше ирландскаго арендатора. Такой цѣной французскій крестьянинъ 
платилъ за  сомнительное преимущество считаться собственникомъ.

«Процессъ разоренія широкихъ слоевъ крестьянства ускорялся 
все возраставшей тяжестью налоговъ и судебными издержками. 
Послѣднее обусловливалось: 1) большими формальностями, какими 
французское законодательство обставило земельную собственность, 
2) безчисленными конфликтами изъ-за маленькихъ разрозненныхъ 
хозяйствъ, тѣсно соприкасавшихся и перекрещивавшихся другъ съ 
другомъ, 3) сильно развившимся въ средѣ крестьянства сутяжниче- 
ствомъ. Фанатически преданные своимъ убогимъ клочкамъ земли, 
французскіе крестьяне старались всѣми силами отстоять свои пра- 
ва на свою собственность». (Марксъ, тамъ же).



ны хъ пош линъ, принося имъ въ жертву нуж ды  и потребности  
всего населенія, всѣхъ французскихъ  потребителей. И промыш- 
ленная бурж уазія  прекрасно понимала свое значеніе въ прави- 
тельственныхъ сферахъ и умѣла этимъ пользоваться. «Ни одно 
общество не можетъ обойтись безъ  аристократіи, въ ней ну- 
ждается всякое правительство. Знаете ли вы, кто играетъ эту  
роль при польской монархіи? Крупная промышленная бурж уа- 
зія , она является феодальной аристократіей новой династіи». 
Такъ воскликнулъ Ж оберъ, владѣлецъ доменны хъ печей, во 
время таможенны хъ дебатовъ въ 1 8 3 6 г. Послѣ, въ министер- 
ствѣ Тьера (послѣдній былъ еще большимъ протекціонистомъ, 
чѣмъ Ж оберъ) онъ сдѣлался министромъ общ ественны хъ работъ, 
затѣмъ— графомъ и пэромъ Франціи, но все-таки оставался вла- 
дѣльцемъ доменны хъ печей. Вотъ эта то промышленная бур- 
ж у а зія  вкупѣ съ примыкающей къ ней финансовой аристокра- 
тіей всегда— и съ большимъ успѣхомъ— навязывала свою во- 
лю правительству Луи-Филиппа при рѣшеніи законодательны хъ  
вопросовъ, касаю щ ихся промышленности, торговли и финан- 
соваго хозяйства, а всѣ и хъ  стремленія, какъ они сами неод- 
нократно съ циничной откровенностью заявляли, сводились къ  
тому, чтобы потуже набить свой карманъ.

Поэтому неудивительно, что французская промышленность 
достигла небывалаго расцвѣта, что вывозъ французскихъ  фаб- 
рикатовъ  возросъ отъ 4 5 5  милліоновъ въ  1 8 3 0  г. до 8 9 0  мил- 
ліоновъ въ 1 8 4 7  г., что предприниматели сильно разбогатѣли 
и вложенный ими въ промышленность капиталъ увеличился 
съ 30  милліардовъ въ 1 8 3 0  г. до 4 5  милліардовъ въ концѣ 
правленія Луи-Филиппа.

Не слѣдуетъ однако закрывать глаза и на обратную сторо- 
ну медали. Параллельно съ ростомъ промышленности развива-  
лись и снскуляціи. Рѣзкія колебанія въ курсѣ государствен- 
ны хъ бум агъ создавали возможность быстраго обогащ енія и 
законъ 1 8 3 2  г. сильно способствовалъ биржевой игрѣ, посте- 
пенно проникшей во всѣ слои бурж уазнаго общества. На сце- 
ну выступилъ естественный спутникъ промышленнаго расцвѣ- 
та— дутыя предпріятія. Появилось безчисленное множество ано- 
нимны хъ акціонерны хъ компаній, т. е. обществъ безъ  личной 
отвѣтствснности отдѣльныхъ представителей, съ  проектами гран- 
д іозн ы хъ  строительныхъ предпріятій, переселенія избытка на- 
селенія въ заморскія колоніи, съ фантастическими планами р аз- 
работки различныхъ горны хъ породъ и т. д. Довѣрчивый обы- 
ватель отдавалъ свои послѣднія сбереж енія, привлекаемый вы- 
сокимъ %  и часто первоначально большими дивидендами. 
Представители высшей бюрократіи, маршалы и генералы, для



виду принимали участіе въ этихъ  подчасъ завѣдомо мош енни- 
ческихъ, дуты хъ предпріятіяхъ, чтобы авторитетомъ своего име- 
ни внушить довѣріе болѣе осторожнымъ, людямъ и заставить  
ихъ рѣшиться на покупку акцій эти хъ  общ ествъ, соблазняясь  
перспективой крупны хъ дивидендовъ .

Эта спекуляціонная горячка достигла своего кульминаціон- 
наго пункта въ 4 0 -х ъ  годахъ , благодаря законамъ 1 8 4 0  и 
1 8 4 2  г .г . о желѣзнодорожномъ строительствѣ, которые ввели въ 
этой области новый принципъ , гарантію процентовъ государствен- 
нымъ казначействомъ . Это мѣропріятіе вызвало большое ожив- 
леніе не только въ области желѣзнодорожнаго строительства, 
но и среди спекулянтов!.. Послѣдніе основывали цѣлый рядъ  
ж елѣзнодорожны хъ общ ествъ, назначали себѣ въ качествѣ 
«членовъ управленія» крупные оклады, выпускали въ обращ е- 
ніе массу квитанцій (долженствовавш ихъ временно— впредь до 
полученія концессій— играть роль акцій), продавали и х ъ  и затѣмъ  
исчезали съ горизонта, а общество, не приступивш ее даж е къ  
постройкѣ желѣзной дороги, объявлялось банкротомъ Эти фи- 
нансовыя плутни приняли такіе размѣры, что правительство 
вынуждено было закономъ  отъ 1 5 -го  іюля 1 8 4 5  года запретить  
торговлю этими квитанціями.

Безумное увлеченіе бумагами этихъ  акціонерны хъ компаній 
охватило всю Францію. Мужчины и женщ ины, ж ивш іе своими 
сбереженіями, лавочники и ремесленники, чиновники, врачи, 
адвокаты, торговцы, арендаторы и землевладѣльцы были по- 
глощены одной мыслью— накупить желѣзнодорожны хъ акцій или 
поспекулировать на нихъ . И это длилось долгіе годы , пока 
разразивш ійся передъ революціей крахъ не иоложилъ этому  
конецъ.

* *
*

Между тѣмъ произошло одно совершенно неож иданное собы- 
тіе. Герцогъ Орлеанскій, старшій сы нъ короля и предполага- 
емый наслѣдникъ престола, 13 -го  іюля 1 8 4 2  года ѣхалъ и зъ  Па- 
рижа въ Нейли . Когда онъ проѣзжалъ Елисейскія поля, лош а- 
ди испугались, кучеръ не могъ и хъ  сдержать, герцогъ выско- 
чилъ и зъ  коляски, у палъ безъ  чувствъ на землю и, не прихо- 
дя въ сознаніе, умеръ 4 часа спустя отъ сотрясенія мозга.

Хотя народъ относился соверш енно равнодуш но къ судьбѣ  
королевскаго дома и почти совсѣмъ не зналъ наслѣдника пре- 
стола такъ же, какъ и его братьевъ, но въ данномъ случаѣ взя- 
ло верхъ чисто человѣческое чувство, состраданіе къ семьѣ, 
которую постигло такое несчастіе. Это настроеніе еще въ боль-



шей степени проявилось въ парламентскихъ  кругахъ, сочув- 
ствіе къ королю заглуш ило на время оппозиціонный духъ , 
утихла и партійная борьба.

Въ 3 0 -х ъ  гг. выдѣлилась въ парламентѣ такъ называемая «ди- 
настическая оппозиція», во главѣ которой стоялъ Дю верж ье де 
Оранъ и Одилонъ Барро. Эта группа хотѣла сохранить бурж у- 
азную  монархію, но требовала законны хъ гарантій для болѣе 
свободнаго проявленія общественны хъ силъ страны.

Послѣ смерти герцога Орлеанскаго наслѣдникомъ ф ранцуз- 
скаго престола сдѣлался малолѣтній ребенокъ и, такъ какъ  
король былъ уж е очень старъ, то можно было ожидать, что 
власть скоро иерейдетъ въ руки регента. Въ силу этихъ сооб- 
раж еній династическая оппозиція рѣшила, что политическая 
мудрость и чувство политическаго самосохраненія требуютъ, 
чтобы она отказалась о т ъ своей враждебной позиціи по отно- 
ш енію къ правительству Луи-Филиппа. Эта группа не возбу- 
ж дала нѣкоторое время въ палатѣ различныхъ второстепен- 
ны хъ вопросовъ, недвусмысленно показывая правительству, что 
ж елаетъ примиренія съ нимъ. Но послѣднее не пошло навстрѣ- 
чу этимъ пож еланіямъ, стараясь только использовать въ сво- 
ихъ  интересахъ  эту  перемѣну въ тактикѣ «династической оп- 
позицi и ». Такова была политическая атмосфера Франціи, когда  
разразился давно ожидаемый кризисъ.

Ближайш ей его причиной былъ плохой урож ай 1 8 4 6  года, 
вліяніе котораго было бы, конечно, смягчено своевременными 
мѣропріятіями правительства. Напрасно купечество большихъ  
ю ж ны хъ городовъ въ свое время указывало на то, что странѣ  
грозитъ голодъ и требовало снятія пошлинъ съ хлѣбнаго им- 
порта. Министръ торговли Кюненъ-Гриденъ обратился съ запро- 
сомъ о состояніи урож ая къ префектамъ  и су бъ -префектамъ, 
а затѣмъ на основаніи эти хъ  докладовъ, составленныхъ въ 
тонъ съ госп о дствующимъ протекціонизмомъ, онъ 1 6 -го  ноября
1 8 4 6  г. опубликовалъ оффиціальное разъясненіе съ указаніем ъ, 
что хлѣбны хъ запасовъ имѣется въ достаточномъ коли чествѣ и 
нѣтъ никакихъ основаній для ун ичтоженія или пониженія хлѣб-
н ы х ъ  п о ш л и н ъ .

Благодаря недостатку хлѣбны хъ запасовъ цѣны поднялись 
такъ высоко, что къ концу этого же года Кюненъ-Гридепъ  
счелъ себя вынужденнымъ разрѣшить безпошлинный ввозъ  
иностраннаго хлѣба, но было уж е поздно. Русскія гавани Чер- 
наго и Азовскаго морей, которыя могли снабдить южную и 
среднюю Францію, главнымъ образомъ пострадавшую отъ неу- 
рожая, достаточнымъ  количествомъ хлѣба, были уже покрыты 
льдомъ и почти недоступны для кораблей. Кромѣ того чрез-



мѣрная спекуляція бумагами желѣзнодорож ны хъ общ ествъ и 
разны хъ промышленныхъ компаній вызвала на денежномъ  
рынкѣ большую нуж ду въ звонкой монетѣ, что также небла- 
гопрiятно отражалось на хлѣбномъ импортѣ. Ф ранцузскiй банкъ, 
всегда поддерживавшій такого рода операціи, теперь самъ н ахо- 
дился наканунѣ банкротства. Для покрытія своихъ 3 6 8  милл. 
франковъ текущ ихъ долговъ въ кассѣ банка имѣлось только 
71 милл. золота. Отъ краха французскій банкъ былъ спасенъ  
императоромъ Николаемъ, который купилъ на 50  милл. рублей  
французскихъ  5 %  бум агъ по очень выгодному для банка  
курсу— 1 1 5 ,7 5 .

Наступившій голодъ вызвалъ волненіе во всей Франціи. 
Уже въ январѣ 1 8 4 7  г. начались грабежи хлѣбны хъ складовъ 
и булочны хъ. Толпы голодающ аго народа ходили и зъ  деревни  
въ деревню и вымогали у  болѣе зажиточны хъ обывателей хлѣбъ. 
Въ Реннѣ и Нанси дѣло дошло до кровавыхъ схватокъ, были 
разграблены товарные склады и корабли. Въ Б узансѣ были 
убиты возбуж денной толпой два богаты хъ землевладѣльца, и з- 
вѣстныхъ въ народѣ, какъ хлѣбные ростовщики; за  это уб ій -  
ство были казнены  5 человѣкъ. Только въ Парижѣ городское 
управленіе пришло на помощь голодающ имъ: оно ассигновало  
милліоны франковъ на приплату пекарямъ, и тѣ выдавали въ 
теченіе 7 мѣсяцевъ нуждающ имся 4 -х ъ  фунтовые караваи хлѣба  
по 80  сантимовъ.

Дороговизна и голодъ вызвали застой въ торговлѣ, а за - 
тѣмъ и торговый кризисъ. Всѣ бумаги, наводн ившія Францію, 
пали въ курсѣ, банкротства слѣдовали за  банкротствами, сред- 
ніе и мелкіе бурж уа дорого поплатились за  свои коммер- 
ческія увлеченія, отъ которыхъ  выиграли разны е авантюристы  
и представители финансовой и промышленной аристократіи. 
Они вынуждены были за  безцѣнокъ продать свои акціи. Круп- 
ная бурж уазія , которая во время кризиса только одна пользо- 
валась довѣріемъ кредитныхъ учрежденій, скупила эти акціи и, 
такимъ образомъ, удвоила свои богатства. Для нея ужасны й
1 8 4 7  г. былъ счастливымъ годомъ.

Въ 1 8 4 6  г. происходили выборы въ палату. Народъ отно- 
сился къ нимъ еще болѣе безучастно, чѣмъ къ предыдущимъ  
выборамъ. Населеніе привыкло къ тому, что правительство 
для обезпеченія себѣ большинства въ парламентѣ прибѣгаетъ  
къ самымъ предосудительнымъ средствамъ— обѣщ аніямъ выгод- 
ны хъ к азенны хъ поставокъ , должностей и разны хъ отличій, что 
оно сдѣлало подкупъ главнымъ руководящимъ принципомъ всей 
общественной жизни. Когда ж е теперь, во время кризиса, средняя  
и мелкая бурж уазія была отстранена отъ участія въ дѣлеж ахъ



общественнаго пирога, то она начала искать случай, чтобы 
излить свою злобу за  свои разбитыя надежды, за  постигшіе 
се убытки, и слово «подкупъ» сдѣлалось моднымъ.

Еще съ 1 8 3 8  г. имѣли мѣсто различные скандальные про- 
цессы; въ этомъ ж е году были осуждены за  взяточничество 
члены парижской префектуры, при чемъ выяснилось, что поли- 
цейскій префектъ Ж иске устраивалъ своимъ родственникамъ, а 
именно своей «пріятельницѣ» весьма выгодныя концессіи. 30-го  
августа 1 8 3 8  г. ген. Броссарь былъ привлеченъ къ отвѣтствен- 
ности за  казнокрадство и въ свое оправданіе могъ привести 
только то, что его обвинитель, маршалъ Бюго, въ бытность 
свою главнокомандующимъ въ Африкѣ получилъ взятку въ
1 0 0 ,0 0 0  фр. отъ Абдель Кадера за  невыгодный для Франціи 
договоръ.

Сильно развивш аяся биржевая игра и спекулятивная плутня 
вызвали въ 1 8 3 9 -4 0  гг. цѣлый рядъ скандальныхъ процес-  
совъ о мошенничествѣ и теперь въ 1 8 4 7  г. повторилось то же 
самое съ той только разницей, что передъ судомъ фигурировали 
въ качествѣ обвиняемыхъ болѣе высокопоставленныя  лица. Обще- 
ство узнало, что маршалъ Сультъ уступилъ за  деньги свой 
портфель военнаго министра ген. Трецелю, что новый министръ  
финансовъ  Дюмонъ— завзяты й биржевой спекулянтъ , что подар- 
ки «на чай» играютъ очень крупную роль при рѣшсніи госу- 
дарственныхъ  дѣлъ. Но эти злоупотребленія не дошли до суда, 
зато былъ обнаруж енъ цѣлый рядъ хищ еній въ морскомъ и 
военномъ вѣдомствѣ. Арсеналы были подвергнуты строгому кон- 
тролю и выяснились крупныя растраты въ провіантскихъ мага- 
зи н ахъ Тулона, Бреста и Рошфора. Арсеналы Шербурга и Мурил- 
лона сгорѣли, и общественное мнѣніе обвиняло безчестны хъ  
чиновниковъ  въ томъ, что они сами сожгли эти зданія, чтобы 
скрыть слѣды своихъ преступленій. Въ одномъ парижскомъ хлѣб- 
номъ магазинѣ военнаго вѣдомства оказался послѣ смерти его 
директора дефицитъ  въ 1 4 0 ,0 0 0  п . При этомъ выяснилось, что 
одинъ мелкій чиновникъ еще за  10  лѣтъ передъ тѣмъ указалъ  
на продѣлки этого директора, за  что былъ безъ  суда и слѣд- 
ствія удаленъ съ долж ности, какъ клеветникъ, и умеръвъ бѣдности.

Въ 1 8 3 9  г ., когда грюндерство было въ полномъ разгарѣ, 
ген. Кубьеръ, получившій въ мартѣ 1 8 4 0  г. портфель военнаго  
министра, сдѣлался акціонеромъ одной горнопромышленной ком- 
паніи за  то, что далъ свою подпись этому предпріятію. Онъ 
пустилъ въ ходъ всю силу своего вліянія и всѣ виды подкупа, 
чтобы добиться выгодной концессіи для своего общества. Между 
прочимъ онъ давалъ взятку въ 1 0 0 ,0 0 0  фр. своему бывшему 
товарищу но министерству, министру общ ественныхъ работъ



Тесту, который въ это время сдѣлался президентомъ кассацi он- 
ной палаты, высшаго суда въ странѣ. Эта исторія раскрылась, 
дѣло уж е нельзя было замять и въ іюлѣ 1 8 4 7  г. они оба предстали 
передъ судомъ пэровъ. 10  дней тянулось судебное разбиратель- 
ство, державш ее въ лихорадочномъ напряженіи всю Францію, 
и оба присуждены были къ лиш енію граж данскихъ правъ, 
денежному штрафу, а Тестъ кромѣ того къ тюремному заклю- 
ченно на 3 года.

Вслѣдъ за  этимъ процессомъ потянулся еще цѣлый рядъ  
аналогичныхъ процессовъ о взяточничествѣ, закончивш ихся  
осуж деніемъ болѣе или менѣе видны хъ должностныхъ лицъ, 
что съ непреложной очевидностью свидѣтельствовало передъ  
обществомъ о полномъ упадкѣ нравовъ при господствующ ей пра- 
вительственной системѣ.

Параллельно съ тѣмъ, какъ правительство и бюрократія, 
игравшія на руку крупной бурж уазіи , съ, каждымъ днемъ все 
больше теряли кредитъ въ странѣ, высшая родовая аристокра- 
тi я  скомпрометировала себя ужасны ми преступленіями, надѣ- 
лавшими много ш уму въ обществѣ . Герцогъ Ш уазель-Празленъ, 
пэръ Франціи н глава одной и зъ  самы хъ древних ъ  дворянскихъ  
фамилій, женатый съ 1 8 2 5  г. на дочери генерала Себастьяни 
(который выдвинулся при Наполеонѣ, а затѣмъ сталъ перебѣж- 
чнкомъ въ лагерь орлеанистовъ), послѣ упорной борьбы, звѣр- 
скимъ образомъ убилъ свою ж ену, мать 9 дѣтей. Сперва онъ  
пробовалъ отрицать свою вину, несмотря на то, что всѣ улики  
были противъ него; убѣдившись, что эта уловка ему не удастся, 
онъ покончилъ самоубійствомъ.

Въ такомъ положеніи находилась Франція наканунѣ рево- 
люціи 1 8 4 8  г. Но прежде чѣмъ перейти къ изложенію собы- 
тій, непосредственно вызвавш ихъ  революціонный взры въ, необ- 
ходимо ознакомить читателей съ  крайне интереснымъ умствен- 
нымъ теченіемъ этой эпохи, утопическимъ соціализмомъ, пред- 
ш ествующимъ научному соціализму и тепереш нему с о ц іа л- 
демократическому рабочему движ енію.

V .

Соціализмъ въ эпоху бурж уазной монархіи.
Соціальное движеніе обездоленны хъ народныхъ массъ, про- 

явившееся во время великой революціи въ отчаянномъ кризисѣ 
«хлѣба», заглохло при имперіи и реставраціи; при буржуазной  
монархіи оно выразилось въ формѣ рабочаго вопроса, вопроса 
о заработной платѣ. Это общественное теченіе еще при реста-



враціи сдѣлалось предметомъ изслѣдованій науки, которой вы- 
пало на долю выработкой философско-экономическихъ теорій и 
системъ подготовить почву для рѣшенія соціальнаго вопроса.

Мысль о необходимости преобразованія существующа го обще- 
ственнаго порядка еще задолго передъ этой эпохой занимала 
передовые умы человѣчества. Еще Томасъ Моръ, Кампанелла и 
др. пытались изложить свои взгляды по этому вопросу въ формѣ 
утопій и не имѣли никакого практическаго значенія, потому что 
невозможно однимъ смѣлымъ скачкомъ перепрыгнуть черезъ всѣ 
ступени, по которымъ человѣчество послѣдовательно и съ боль- 
шимъ треніемъ идетъ къ полному развитію всѣхъ скрытыхъ въ  
немъ общ ественны хъ силъ.

Во время великой революціи эти идеи приняли довольно 
осязательную форму. Были провозглашены права человѣка и, 
такимъ образомъ, установлснъ принципъ равенства всѣхъ лю- 
дей. Но при этомъ больше руководствовались чувствомъ, чѣмъ 
ясной, строго продуманной цѣлью, почему этотъ принципъ и 
остался только на бумагѣ. Въ дѣйствительности новое законо- 
дательство, провозгласивъ принципъ личной свободы, т.-е. пре- 
доставивъ каж даго его собственной судьбѣ, безъ  гарантій на 
средства къ сущ ествованію, способствовало развитію классовыхъ  
противорѣчій между богатыми и бѣдными. Оно углубило и рас- 
ширило экономическую зависимость рабочихъ отъ владѣльцевъ  
орудій производства и капитала.

Лучше всѣхъ это понялъ Гракхъ Б абефъ, одинъ и зъ  са- 
мыхъ благородны хъ народны хъ борцовъ великой революціи, вы - 
с ту пившій съ программой н асильственнаго преобразованія су- 
щ ествующ аго общественнаго уклада. Природа, говорилъ онъ, 
надѣлила всѣхъ одинаковыми правами на пользованіе всѣми 
духовными и матеріальными благами. Цѣль общества заклю- 
чается въ томъ, чтобы отстаивать это равенство, оспариваемое 
злыми и сильными міра сего, и общ ими  усиліями увеличивать 
эти блага. Трудъ обязателенъ для всѣхъ и никто не имѣетъ 
права отказаться отъ этой обязанности. Какъ трудъ, такъ и 
плоды человѣческаго труда должны быть равномѣрно распредѣ- 
лены между всѣми. Несправедливо, чтобы одинъ работалъ до 
истощ енія силъ, испытывая во всемъ недостатокъ въ то время, 
какъ другіе, ничего не производя, утопаютъ въ роскоши. Ни- 
кто не имѣетъ права присваивать исключительно въ свою пользу  
продукты земледѣлія или промышленности. Въ благоустроенномъ  
обществѣ не должно быть ни богаты хъ, ни бѣдны хъ. Цѣль ре- 
волюцiи заключается въ уничтоженіи неравенства и возстановленіи 
общаго благосостоянія. Дѣло революціи еще не закончено, потому 
что въ рукахъ богаты хъ находятся пока всѣ матеріальныя и ду-



ховныя блага и государственная власть, въ то время какъ бѣд- 
ные работаютъ, какъ вьючныя животныя, терпятъ крайнюю  
н уж ду и не и граютъ никакой роли въ государствѣ.

Для проведенія въ ж изнь свей программы Бабефъ образо- 
валъ инсуррекціонный комитетъ, въ  составъ котораго вошли 
слѣдующія лица: Дарте, тяжело раненый при взятіи Басти- 
ліи, правовѣдъ и бывшій чиновникъ во время директоріи, Фи- 
липпо Буапарот т и, тосканскій изгнанникъ, получив ш ій отъ  
конвента права французскаго граж данина, Жюліенъ де ла  Дромъ, 
бывшій членъ конвента, голосовавшій за казнь Людовика X V I, 
и Фонтенель. Этотъ комитетъ задался цѣлью подготовить воз- 
станіе для того, чтобы добиться возстановленія демократической 
конституціи 1 7 9 3  г. Заговорщикамъ удалось привлечь къ  
своему предпріятію тысячи смѣлыхъ и преданны хъ привер- 
ж енцевъ. По мнѣнію Буанаротти, и хъ  общ ее количество до- 
стигало 1 7 ,0 0 0 , но эта цифра не совсѣмъ точна, въ дѣй- 
ствительности и хъ  было меньше. По вскорѣ въ рядахъ заго- 
ворщиковъ оказался предатель, капитанъ Гризаль, одинъ и зъ  
военны хъ руководителей предполагавш агося возстанія. Онъ от- 
правился къ Карно, исполнявшему тогда обязанности президента  
исполнительной комиссіи директоріи, и сообщилъ ему весь 
иланъ съ именами главны хъ руководителей, которы хъ онъ  
успѣлъ узнать. 10-го  мая 1 7 9 6  г. были арестованы Бабефъ, 
Дарте, Б уанаротти и нѣкоторые другіе. Сдѣланная 9-го  сентября 
попытка къ возстанію была быстро подавлена; 31  чел. были 
разстрѣляны по приговору военнаго суда, многіе были приго- 
ворены къ ссылкѣ и тюремному заключенію. Арестованные ру- 
ководители были незаконно преданы состоявш емуся въ Бандомѣ 
высшему уголовному суду и послѣ 3 -х ъ  мѣсячнаго судебнаго 
разбирательства имъ были вынесены слѣдующ іе приговоры: 
Бабефу и Дарте смертная казнь, которая и была совершена 
надъ ними на слѣдующій день, Б уанаротти и другимъ— ссылка.

Тѣ и зъ  участниковъ этого заговора, которые избѣгли смерти, 
остались до конца своей ж изни вѣрными своимъ убѣжденіямъ. 
Б у а наротти , освобожденный въ 1 8 1 5  г., оиубликовалъ въ Брюс- 
селѣ въ 1 8 2 8  г. свою книгу «Исторію такъ называемаго заго- 
вора Бабефа во имя равенства». ІІослѣ іюльской революціи оіп , 
вернулся въ Парижъ и началъ здѣсь проповѣдывать свои ком- 
мунистическіе взгляды. Его пламенная проповѣдь встрѣтила 
живой откликъ въ парижскомъ населеніи, особенно среди реме- 
сленниковъ, и онъ вскорѣ сорганизовалъ тайный сою зъ  подъ  
названіемъ «демократическихъ карбонаріевъ» *), насчитыва-

*) Не нужно смѣшивать съ союзомъ французскихъ карбона- 
ріевъ, основаннымъ Бюше, Флотаромъ и Базаромъ.



вшій тысячи приверженцевъ и имѣвшій свои развѣтвленія  
даж е въ  Гермаиіи. Буанаротти, стоявшій во главѣ этого союза, 
пользовался громаднымъ вліяніемъ на революціонную партію и 
служилъ посредникомъ между французскими и итальянскими 
карбонаріями. Онъ былъ противъ революціонныхъ вспышекъ  
въ  той формѣ, въ какой проектировали ихъ  во Франціи «Об- 
щество правъ человѣка», въ Италіи М адзини, и исходъ этихъ  
предпріятій показалъ, что онъ былъ иравъ. Буанаротти умеръ  
въ 1 8 3 7  г ., 77  лѣтъ отъ роду, глубоко оплакиваемый своими 
приверженцами. Основанныя имъ тайныя общества, во главѣ 
которы хъ сталъ Бланки, позаботились о томъ, чтобы разбу- 
ж енная имъ соціалистическая мысль не заглохла. Его соціали- 
стическій идеалъ былъ потомъ разработанъ К. Марксомъ въ 
великую научную  теорію.

На ряду съ коммунистами и зъ  школы Буанаротти, испод- 
воль подготовлявшими пролетарскую революцію, существовали  
во Франціи еще два соціалистическіе сою за, сенъ симонистовъ и 
фурьеристовъ.

Сенъ-Симонъ, родившійся въ 1 7 6 0  г ., происходилъ и зъ  ста- 
ринной дворянской семьи. Онъ первый понялъ все историческое 
значеніе современной индустріальной промышленности и вы- 
двинуты хъ ею общ ественны хъ задачъ. Еще въ концѣ XYI1I вѣка 
онъ предсказывалъ, что грядущ ее столѣтіе принесетъ съ собою  
соціальный переворотъ, чтобы сломать силу капитала, заняв- 
ш аго мѣсто отодвинутаго на второй планъ феодализма. Онъ 
считалъ трудъ основой сущ ествованія человѣческаго обще- 
ж итія, порицалъ праздность и указалъ  міру на необ-  
ходимость заняться соціальными вопросами. Онъ обога- 
тилъ политическую экономію и финансовое право новыми 
идеями и вы ставить на первый планъ преслѣдуемый закономъ  
принципъ рабочихъ ассоціацій, какъ необходимое условіе вся- 
каго соціальнаго прогресса. Онъ первый обратилъ серьезное  
вниманіе на справедливыя требованія рабочихъ, для которыхъ  
онъ вообщ е отводилъ первое мѣсто въ государствѣ * )  Внима- 
тельное изученіе внутренней исторіи Франціи, говоритъ С.-Си- 
монъ, приводитъ непредубѣж деннаго изслѣдователя къ тому 
заключснію, что трудящ іеся классы пріобрѣтаютъ въ государ- 
ствѣ все больше значенія въ то время, какъ другіе классы  
его теряютъ, такъ что естественно наступитъ такой моментъ, 
когда общественные классы, заняты е наиболѣе производитель-

*) Слѣдуетъ замѣтитъ, что въ первыхъ трудахъ С.-Симона, 
сообразно съ тогдашнимъ состояніемъ промышленности, подъ сло- 
вомъ «рабочій» подразумѣвались всѣ занятыя въ производствѣ 
лица—какъ предприниматели, такъ и наемные рабочіе.



ны мъ трудомъ, будутъ играть первенствующую роль въ госу- 
дарствѣ. Общество подобно человѣку, оно нуж дается въ упра- 
вленіи до тѣхъ поръ, пока не достигнетъ періода зрѣлости. 
Какъ только оно сдѣлало извѣстные успѣхи въ наук ахъ  и про- 
мышленности, всякая государственная власть является излиш - 
ней. Его с у ществованіе можетъ быть вполнѣ обезпечено соот- 
вѣтствующей административной и промышленной системой. Въ  
разработкѣ этой системы Сенъ-Симонъ видѣлъ главную задачу  
19  столѣтія. Въ «Новомъ христіанствѣ», своемъ послѣднемъ и 
самомъ важномъ трудѣ, онъ говоритъ: «Всѣ соціальныя учре- 
жденія наш его столѣтія должны способствовать физическому и 
моральному улучш енію наиболѣе многочисленныхъ и обездо- 
ленны хъ общ ественны хъ классовъ».

Сенъ-Симонъ не пытался разработать подробный планъ  
разрѣшенія соціальнаго вопроса. Несмотря на всю глубину и 
смѣлость его критики сущ ествую щ ихъ общ ественны хъ отнош е- 
ній, онъ со свойственной ему скромностью всегда заявлялъ, 
что научное обоснованіе соціальной проблемы онъ нредоста- 
вляетъ спеціалисту, для котораго его труды будутъ служить  
только подготовительнымъ матеріаломъ. Эту великую задачу и 
выполнилъ К. Марксъ, который наш елъ, что исканіе плана —  
вообще без полезный трудъ. Наука можетъ только опредѣлить 
творческія силы даннаго общества, путь прогрессивнаго разви- 
тія, по которому оно идетъ, и на основаніи этого матеріала 
можно ускорить освобожденіе скрытыхъ въ нѣдрахъ сущ е- 
ствующей общественн ой формаціи прогрессивныхъ элементовъ.

Въ молодости С.-Симонъ служилъ солдатомъ и сражался 
подъ начальствомъ Ваш ингтона за  независимость Соединенныхъ  
Ш татовъ. Въ политической борьбѣ временъ первой революціи 
онъ не принималъ участія, такъ какъ его привлекала къ себѣ 
другая, по его мнѣнію, болѣе высокая цѣль: роль обществен- 
наго реформатора. Онъ очень усердно занимался науками, много 
путеш ествовалъ, стараясь непосредственно изучить ж изнь во 
всѣхъ ея проявленіяхъ. Долгое время его литературные труды  
не имѣли успѣха; только въ 1 8 1 9  г., когда онъ потерялъ все 
свое состояніе и испыталъ всѣ уж асы  нищ еты , ему удалось  
привлечь общественное вниманіе къ своей брошюрѣ «Парабола». 
Въ этой брошюрѣ онъ рѣзкимъ примѣромъ старается доказать  
всю несостоятельность сущ ествую щ ихъ общ ественны хъ учре- 
ж деній. Предположимъ, говоритъ онъ, что Франція вдругъ по- 
теряетъ 5 0  самы хъ даровиты хъ учены хъ, 5 0  самы хъ талант- 
ливыхъ худож никовъ и поэтовъ, 50  наиболѣе способны хъ пред- 
принимателей и т. д ., въ общемъ около 3 0 0 0  самыхъ  
выдающихся дѣятелей на различны хъ поприщ ахъ, то страна



уподобится тѣлу, изъ  котораго вынули душ у и только спустя 
цѣлое поколѣніе она поправить эту потерю. Предположимъ  
теперь, что вмѣсто этихъ  людей Франція вдругъ лишится всѣхъ  
своихъ принцевъ и принц ессъ, высш ихъ правительственныхъ  
чиновнико въ, министровъ, совѣтниковъ, судей, маршаловъ, епи- 
скоповъ и кромѣ того 1 0 ,0 0 0  самы хъ крупны хъ собствен- 
никовъ, то великодушные французы , хотя и будутъ оплаки- 
вать гибель 8 0 ,0 0 0  человѣкъ, на которыхъ они привыкли смо- 
трѣть, какъ на самы хъ полезны хъ въ государствѣ, но никакого 
су щественнаго ущ ерба для себя они отъ этой потери испытывать 
не будутъ. Въ правительственныхъ сф ерахъ мысль о томъ, что 
смерть королевской семьи можетъ быть менѣе чувствительной 
для Ф ранціи, чѣмъ смерть какого-нибудь вліятельнаго пред- 
принимателя, показалась такой кощ унственной, что С.-Симонъ 
былъ привлеченъ къ судебной отвѣтственности, но судъ при- 
сяж ны хъ его оправдалъ.

Сенъ-Симонъ служилъ въ это время переписчикомъ въ 
ломбардѣ , получая 1 0 0 0  фр. въ годъ жалованья. Онъ написалъ  
затѣмъ еще нѣ сколько книгъ. Основная его точка зрѣнія мо- 
ж етъ  быть выражена его главнымъ положеніемъ: «Каждому  
по его способностямъ , каж дой способности по ея дѣламъ». 
Онъ такъ бѣдствовалъ, что свои труды могъ издать только 
благодаря поддержкѣ своихъ друзей. Когда онъ убѣдился, что 
не можетъ найти дѣйствительнаго средства, чтобы предотвратить 
неминуемый крахъ сущ ествую щ аго общественнаго строя, когда 
онъ замѣтилъ, что его стремленія къ всеобщ ему счастію не мо- 
гутъ  осущ ествиться, жизнь стала ему въ тягость и въ 1 8 2 3  г. 
онъ пустилъ себѣ зарядъ дроби въ голову. Отъ этого выстрѣла 
онъ лишился глаза, но остался въ ж ивы хъ. Онъ умеръ  1 9 -го  мая 
1 8 2 5  г . *).

*) «Послѣдній мой трудъ «Новое христіанство» не будетъ сей- 
часъ понятъ, Родригъ», говорилъ онъ на смертномъ одрѣ, обра- 
щаясь къ своему любимому ученику, Олинду Родригу, «не забы- 
вай этого. Помни, что для великихъ дѣлъ требуется большой 
энтузіазмъ, сильная вѣра въ конечное торжество своихъ идей. Во 
всю свою жизнь я былъ занятъ одной только мыслью: обезпечить 
за всѣми людьми возможность свободнаго развитія своихъ силъ». 
Наступило молчаніе. Черезъ нѣсколько минутъ онъ прибавилъ 
уже въ агоніи: «Черезъ 48 лѣтъ послѣ второй публикаціи воз- 
никнетъ рабочая партія. Будущее принадлежитъ намъ».

Въ своемъ послѣднемъ трудѣ «Новое христіанство» С.-Симонъ 
выступаетъ убѣжденнымъ идеологомъ трудящихся классовъ про- 
тивъ собственниковъ и провозглашаетъ освобожденіе отъ соціаль- 
наго гнета. Эта книга, дѣйствительно, не была понята даже мно- 
гими изъ его учениковъ, которые еще долго смѣшивали рабочихъ 
(travailleur) съ предпринимателями (industrielle).



Ближайш іе послѣдователи Сенъ-Симона п р и н а д л ежали къ при- 
вилегированнымъ слоямъ общества. Наиболѣе знаменитыми изъ  
нихъ были Просперъ А нфантенъ, банкиръ Олиндъ Родригъ, 
экономистъ М ишель Ш евалье, метафизики П ьеръ Леру  и Ж анъ 
Рено, И пполит ъ Карно (позж е республиканскi й министръ на- 
роднаго просвѣщенія), композиторы Леонъ Галеви  и Фелисьенъ 
Давидъ, адвокатъ и драматургъ Ш арль Дюверъе, инженеры  
Барро и М они (послѣдній построилъ первую франц. ж ел. до- 
рогу), прежніе карбонаріи Базаръ и Бюше, финансисты Эйх- 
таль и Эмиль Перейръ (послѣдній основалъ «Credit m obilier»), 
минералогъ ле П лэ , философъ Л ерминье, видный историкъ 
Огюстенъ Тьери и многіе друг iе. При реставраціи эта школа 
т. н. сенъ-симонистовъ не пользовалась успѣхомъ. Послѣ iюль- 
ской революціи въ ихъ руки перешелъ органъ констнтуціон- 
ны хъ доктринеровъ «Globe» и новое ученіе привлекло къ себѣ  
общественное вниманіе. Сенъ-симонисты рѣшили придать своей 
школѣ болѣе прочную форму; они составили новое общество  
подъ названіемъ «Семейство», во главѣ котораго стали два «глав- 
ны хъ отца», Анфантенъ и Базаръ. Это общество занялось тео- 
ретической разработкой соціальны хъ вопросовъ, руководствуясь 
общими указаніями, которыя имѣлись въ трудахъ Сенъ-Симона. 
Исходя и зъ  идеи пантеизма, что міръ представляетъ собой про- 
явленіе божества, сенъ-симонисты хотѣли преж де всего опро- 
вергнуть христіанское воззрѣніе объ антагонизмѣ между духом ъ  
и плотью или, какъ гласила ихъ  формула, вернуть матеріи ея 
права. Но здѣсь обнаружились такія серьезны я разногласія въ  
самомъ «Семействѣ», особенно когда вопросъ коснулся эмансипа- 
ціи женщ инъ, что общество вскорѣ распалось. Изъ него высту- 
пилъ Базаръ, сопровождаемый больш инствомъ наиболѣе вид- 
ны хъ членовъ. Остальнымъ Анфантенъ предложилъ послѣд о - 
вать за  нимъ въ его маленькое помѣстье, Менильмонтанъ, 
расположенное близь Парижа, чтобы основать общ ежитіе на 
новы хъ началахъ и, такимъ образомъ, практически осуществить 
идеи сенъ-симонизма. Только около 40  «дѣтей» приняли пред- 
ложеніе «отца» Анфантена и посвятили себя полевымъ рабо- 
тамъ въ Менильмонтанѣ, распѣвая с е н ъ-симонистскія пѣсни  
съ гимнами, созданными музыкальнымъ геніемъ Фелисьенъ 
Давида. Они составляли нѣчто въ родѣ религіознаго братства, 
носили особое платье, длинные волосы и  бороды. Но эта идиллія 
была очень скоро наруш ена грубой дѣйствительностью. Они 
должны были предстать передъ судомъ присяж ны хъ по обви- 
ненію въ противозаконномъ сообщ ествѣ (больш е 20  человѣкъ) 
распространеніи «безнравственныхъ» ученій. 2 7 -го  августа 1 8 3 2  г. 
открылось судебное засѣданіе; Анф ант енъ , М иш ель Ш ева-



лье и Дюверъе были приговорены къ годичному тюремному за - 
ключенiю. «Смейсево» было распущ ено и школа сенъ-симони- 
стовъ распалась, но они еще долго пользовались вліяніемъ въ  
финансовыхъ и промышленныхъ сферахъ Франціи. Всѣ выда- 
ющ іеся сенъ-симонисты заняли видное общественное положеніе, 
многіе пріобрѣли извѣстность въ качествѣ финансистовъ и осно- 
вателей различны хъ промышленныхъ предпріятей. Ученіе сенъ- 
симонистовъ, благодаря своему неопредѣленному, расплывчатому 
характеру, привлекло, съ одной стороны, людей мысли, цвѣтъ  
французской интеллигенціи— учены хъ, худож никовъ, поэтовъ, д а - 
же Генрихъ Гейне одно время просвѣщался у  сенъ-сим онистовъ, съ  
другой стороны, могло быть использовано для разны хъ финан- 
совы хъ плутней. Знаменитые въ свое время сенъ-симонисты, 
доживш іе до второй имперіи, вполнѣ примирились съ режимомъ  
Наполеона III. Самъ Анфантснъ умеръ въ 1 8 6 4  г ., зани- 
мая высокій оффиціальный постъ на желѣзной дорогѣ Парижъ- 
Ліонъ-Средиземное море.

Хотя сенъ-симонизмъ почти не проникъ въ рабочую  
среду, тѣмъ не менѣе оказалъ извѣстн ое вліяніе на француз- 
скій пролетаріатъ. Непосредственнымъ его результатомъ была 
соціальная рабочая поэзія 3 0 -х ъ  годовъ, собранная и опубли- 
кованная въ 1 8 4 1  г. Родригомъ. Но своему содержанію эти 
стихотворенія представляютъ собой ж алобу на нуж ду рабочаго 
люда и стремленіе къ полному равенству всѣхъ людей. Изъ  
этихъ  стихотвореній, частью написанны хъ работницами, заслу- 
живаютъ особаго вниманія стихи швеи Элизы Флери. Рабочая ноэ- 
зія вообще проникнута глубокимъ чувствомъ и отличается изящ -  
ной музыкальной формой. Кромѣ того сенъ-симонизмъ оказы - 
валъ сильное вліяніе на соціалистовъ различныхъ оттѣнковъ, 
о которыхъ рѣчь будетъ впереди.

Одновременно съ С.-Симономъ выдѣлился другой мыслитель, 
Ш арль Фурье, выступившій съ планомъ преобразованія с у щ е- 
ствующ аго общ ественнаго строя. Онъ во всю свою ж изнь выну- 
ж денъ  былъ добывать себѣ пропитаніе въ качествѣ коммивояжера- 
въ одномъ торговомъ предпріятіи. Фурье жилъ въ Марсели, 
когда во Франціи свирѣпствовалъ голодъ, и самъ наблюдалъ, 
какъ алчные спекулянты отправляли за  море цѣлые транспор- 
ты хлѣба, чтобы, такимъ образомъ, искусственно поддерживать 
высокія цѣны на хлѣбъ въ странѣ. Онъ тогда далъ анниба- 
лову клятву посвятить свою жизнь выработкѣ плана реоргани- 
заціи су щ ествующ аго общественнаго строя, чтобы дать возмож- 
ность всему человѣчеству наслаждаться плодами своихъ тру- 
довъ. Фу рье обладалъ такой творческой силой мысли, что въ 
сравнительно короткій періодъ времени напечаталъ цѣлый рядъ



книгъ, несмотря на свои усиленныя занятія въ торговомъ до- 
мѣ. Эти труды поразили все мыслящее общество новизной и 
разнообразіемъ проповѣдуемыхъ имъ идей, оригинальнымъ по- 
ниманіемъ современной дѣйствительности и замѣчательно тон- 
кимъ анализомъ всего сущ ествующ аго общ ественнаго уклада.

Центральнымъ пунктомъ его теоріи является мысль о не- 
обходимости образованія хозяйственны хъ общ еж итій, которыя 
онъ назвалъ «фалангами» (отъ греческаго слова «ф аланга», 
обозначающ аго македонскій сомкнутый строй); совокупность  
фаланговъ — общинъ— по его идеѣ, должна была составлять 
такъ называемый фаланстеръ. Обитатели фаланстеровъ,— отъ  
1 5 0 0  до 1 8 0 0  человѣкъ— занимаю тъ общій домъ, обставлен- 
ный очень удобно, даж е комфортабельно, исполняютъ различ- 
ныя работы, сельско-хозяйственны я, промышленныя и т. д. но 
общему, заранѣе выработанному плану. Въ члены общины при- 
нимается всякій, независимо отъ пола и возраста. Каждый вы- 
бираетъ работу, которая ему больше по душ ѣ, о принуж денiи 
не можетъ быть и рѣчи. Для того, чтобы сдѣлять трудъ прі- 
ятнымъ и наиболѣе производительнымъ , рѣшено было, что ни- 
кого нельзя заставить заниматься болѣе 2 часовъ одной и той 
ж е работой. Чистый годовой доходъ долж енъ быть распредѣ- 
ленъ на 3 части: 1 ) 1/ 3 на уплату %  за  заняты й въ произ- 
водствѣ капиталъ, 2 ) 5/ 12 —  на заработную  плату въ зависимо- 
сти отъ трудности и продолжительности каж дой данной рабо- 
ты и 3 ) 1/4 какъ премія за  обнаруж енны е «таланты », т. е. за  
умѣлое руководство предпріятіемъ, техническія усоверш енство- 
ванія, спеціальныя знанія, рѣдкую сноровку и т. д. Фалансте- 
ры дѣлаютъ излишними всякаго рода политическiя организаціи; 
должна быть сохранена въ полной пеприкосновенности индиви- 
дуальная воля отдѣльныхъ лицъ или группъ, въ которыя ка- 
ждый вступаетъ совершенно добровольно. Отношенія между от- 
дѣльными хозяйственными группами, или, по терминологіи 
Фурье, фалангами, опредѣляются добровольнымъ  соглаш еніемъ; 
всѣ спорные вспросы разрѣшаются третейскимъ судомъ. Кара- 
тельная власть не должна имѣть мѣста въ общественной орга- 
низацi и, созданной въ полномъ соотвѣтствіи съ человѣческой  
природой; нуж но только дать этимъ природнымъ наклонностямъ  
и стремленіямъ возможность полнаго и свободнаго проявленія, 
тогда человѣчество избавится отъ всѣхъ современныхъ неспра- 
ведливыхъ соціальныхъ учрежденій; мораль, законъ и полиція 
будутъ уничтожены, потерявъ подъ собой почву.

Фурье умеръ въ 1 8 3 7  г. съ твердой вѣрой въ непогрѣши- 
мость своей теоріи. Его непреклонную вѣру раздѣляла и со- 
зданная имъ школа, несмотря на полную неудачу неоднократ-



ны хъ попытокъ устроить во Франціи хотя бы одинъ фалан- 
стеръ. Наиболѣе талантливымъ и зъ  его учениковъ былъ В ик- 
торъ Консидеранъ, бывшій капитанъ французской арміи и учи- 
тель инж енерной школы въ Мецѣ. Консидеранъ задался цѣлью 
очистить ученіе Фурье отъ нѣкоторыхъ странныхъ противорѣ- 
чій и постороннихъ наслоеній. Онъ вмѣсто фурьеристскаго ж ур- 
нала «Фаланстеръ» началъ издавать «Ф алангу», которой онъ  
въ 1 8 4 5  г. далъ названіе: «D em ocratie pacifique» (мирная де- 
мократія), желая этимъ показать, что фурьеристы и ихъ  ор- 
ганъ ничего общаго не имѣютъ съ революціонной республикан- 
ской демократіей, преслѣдуемой правительствомъ. Послѣ февраль- 
ской революціи направленіе этой газеты  измѣнилось, она сдѣ- 
лалась республиканскимъ и соціалистическимъ органомъ. Его 
редакторъ-издатель Консидеранъ примкнулъ въ національномъ  
собраніи къ партіи красны хъ, принималъ участіе въ іюнѣ  
1 8 4 9  г. въ попыткѣ къ возстанію Ледрю-Роллена; послѣ ея 
неудачи онъ вы нужденъ былъ бѣжать за-границу. Школа фурье- 
ристовъ была значительно ослаблена переходомъ ея главы Кон- 
сидерана въ  ряды соціалдемократовъ и прекращенія газеты  послѣ 
его бѣгства и зъ  предѣловъ Франціи. Оставшіеся вѣрными сво- 
имъ убѣж деніям ъ фурьеристы нашли нѣкоторое удовлетвореніе 
въ томъ, что предпринятыя въ Америкѣ попытки къ устрой- 
ству фаланстеровъ имѣли нѣкоторый успѣхъ.

Пропаганда сенъ-симонизма и фурьеризма долгое время не вы- 
ходила за  предѣлы бурж уазн ы хъ  слоевъ французскаго общ е- 
ства. По и среди трудящ ихся народны хъ массъ соціалистиче- 
ская мысль сдѣлала значительные у с пѣхи, выразившись въ цѣ- 
ломъ рядѣ пока еше неясны хъ стремленій и понятій. Всѣ клас- 
сы французскаго общества были охвачены, такъ сказать, соці- 
алистическимъ духом ъ и только этимъ настроеніемъ можно объ- 
яснить то глубокое впечатлѣніе, которое оказала на французовъ 
появивш аяся въ 1 8 4 2  г. утопически-коммунистическая книга  
«Путеш ествіе въ  Икарію» Этьена Кабе. Послѣдній еще до 
іюльской революціи выдвинулся въ печати и парламентѣ въ 
качествѣ рѣшительнаго демократа. Въ 1 8 3 3  г. онъ бѣжалъ отъ 
судебны хъ преслѣдованій въ Англію. Тамъ онъ дѣятельно при- 
нялся за  изученіе произведеній Роберта Оуэна, утопіи Т. Мора 
и проникся и хъ  идеями. Въ 1 8 3 7  г. Кабе получилъ возмож- 
ность, благодаря амнистіи, вернуться во Францію, и началъ  
издавать журналъ: «Le Р орu lаіr е» , встрѣченный очень сочув- 
ственно какъ въ бурж уазной, такъ и рабочей средѣ. Подпис- 
чики этой газеты  составили нѣчто въ родѣ семьи, во главѣ 
которой стоялъ самъ Кабе. Съ теченіемъ времени они приду- 
мали для себя даж е особую форму: короткій сюртукъ и зъ  чер-



наго бархата, бѣлую круглую ш ляпу и назы вали себя «ика- 
рійцами».

Въ «Икаріи» Кабе нѣтъ ни собственности, ни денегъ, ни купли 
и продажи. Всѣ икарійцы одинаково работаютъ на общ ую пользу  
страны. Весь доходт. распредѣляется равномѣрно между всѣ.мн 
гражданами Икаріи. Каждый получаетъ отъ республики пищ у, 
одеж ду, образованіе и т. д. Предметы первой необходимости  
приготовляются въ мастерскихъ республики, которая сама рас- 
предѣляетъ между своими рабочими сырье, орудія производства 
и работы, уплачивая за  трудъ не деньгами, а предметами по- 
требленія. Плоды коллективнаго труда сдаются въ общіе скла- 
ды. Въ республикѣ господствуетъ  общій принципъ: каждый  
работаетъ сообразно со своими силами, получаетъ сообразно  
своимъ потребностямъ . Такъ какъ въ Пкаріи нѣтъ частной соб- 
ственности, то не бываетъ ни воровства, ни преступленій, а 
потому тамъ нѣтъ ни тюремъ, ни солдатъ, ни нолиціи. Далѣе, 
въ странѣ царитъ полная религіозная свобода, а для того, что- 
бы обезпечить за  гражданами и гражданками совершенно сво- 
бодный выборъ религіи, было запрещ ено разговаривать съ  дѣть- 
ми о религіозны хъ вопросахъ. Бракъ и семья остаются въ  
Икаріи неприкосновенными. Свободы печати не су ществуетъ, 
повременная пресса находится въ рукахъ  общ инъ и республи- 
ки. Книги печатаются въ государственны хъ типографіяхъ, но 
къ печатанію допускаются только произведенія, разреш енны я 
цензурой. Чиновники избираются но принципу всеобщаго и зби - 
рательнаго права. Роль правительства въ Икаріи играетъ про- 
мышленный комитетъ , подчиненный законодательному національ- 
ному собранію. Высшая апелляціонная и нстанція въ странѣ—  
весь народъ. Если послѣдній недоволенъ  дѣятельностью своихъ  
чиновниковъ, онъ можетъ и хъ  смѣнить и на и хъ  мѣсто вы- 
брать другихъ.

Кабе и его ученіе встрѣтили очень враждебный пріемъ не 
только въ правительственныхъ  сферахъ  и среди духовенства, но 
и со стороны руководителей революціонно-республиканской пар- 
тіи. «R eform e» открыла ожесточенную полемику противъ « Р о -  
рu lаіrіе» . Кабе опубликовалъ по этому поводу брошюру: «Война  
или миръ между «R eform e» и «Рорu lаіrе» , въ которой онъ , 
какъ условіе мира, предлагаетъ «R eform e» открыть на своихъ  
столбцахъ свободную дискуссію о коммунизмѣ, выработать 
планъ организаціи труда и объяснить, какъ ея партія будетъ  
относиться къ коммунизму, когда она очутится у  власти. «R e- 
form e» уклонилась отъ отвѣта и продолжала свою рѣзкую по- 
лемику противъ Кабе вплоть до самой февральской революціи.

Встрѣчаемый нападками со всѣхъ сторонъ, Кабе потерялъ



всякую надеж ду на осущ ествленіе своего идеала во Франціи и 
поэтому рѣшилъ весной 1 8 4 7  г. переселиться въ Америку. Въ 
такомъ смыслѣ онъ выпустилъ прокламацію къ своимъ привер- 
женцамъ и въ октябрѣ 1 8 4 7  г. въ редакцію Populaire» со- 
бралось около 1 5 0  икарійцевъ, все здоровые, мужественные и 
рѣшительные люди и заключили между собою сою зъ съ цѣлью 
основать Икарію по. идеалу Кабе. Въ торговыя книги они за - 
писали это новое общество подъ фирмой «Кабе и К0.»

Адвокатъ Мильеръ (онъ былъ коварнымъ образомъ разстрѣ- 
лянъ версальцами въ 1 8 7 1  г. во время коммуны, несмотря на 
свою депутатскую неприкосновенность), самъ коммунистъ, 
одинъ и зъ  первыхъ поднялъ свой голосъ противъ предпріятія 
Кабе и предсказывалъ этому общ еству печальный конецъ. Ка- 
бе отправился въ Лондонъ и заключилъ договоръ на милліонъ 
акровъ земли въ Техасѣ, которая была ему уступлена даромъ, 
но съ непремѣннымъ условіемъ, чтобъ новая колонія вступила 
во владѣніе ею до 1-го  іюля 1 8 4 8  г. По возвращеніи въ Па- 
риж ъ онъ былъ арестованъ и привлеченъ къ судебной отвѣт- 
ственности по обвиненію въ мошенничествѣ . Его обвинили въ 
томъ, что онъ присвоилъ себѣ деньги, собранныя для пересе- 
ленія икарійцевъ . Когда онъ предъявилъ суду заключенный  
имъ контрактъ , онъ былъ освобожденъ.

3-го  февраля 1 8 4 8  г. тронулась и зъ  Гавра въ Новый Орлеанъ 
первая партія икарійцевъ въ 69  чел. Они благополучно достигли 
Техаса и съ большимъ усердіемъ принялись за  сельско-хозяй- 
ственпыя работы. Икарійцы не приняли въ соображеніе одного 
обстоятельства, мѣстный климатъ, который въ лѣтніе мѣсяцы 
бываетъ очень опасенъ для переселенцевъ. Они почти всѣ за - 
болѣли лихорадкой, и многіо сошли съум а. Поэтому, когда въ 
Техасъ прибыла вторая партія икарійцевъ, покинувш ая Фран- 
цію 3-го іюня 1 8 4 8  г ., она наш ла колонію въ очень печальномъ 
состояніи и единогласно было рѣшено покинуть Икарію и вер- 
нуться въ Н.-Орлеанъ. Тамъ они застали еще двѣ партіи эми- 
грантовъ , которые оставили Францію въ ноябрѣ и декабрѣ 1 8 4 8  г. 
Когда ж е наконецъ 1 9 -го  января 1 8 4 9  г .  туда пріѣхалъ самъ  
Кабе, то было принято рѣш еніе продолжать начатое дѣло, но 
не въ Техасѣ, а въ покинутомъ мормонами городѣ Nauvoo въ шта- 
тѣ Иллинойсъ. 1-го  марта 1 8 4 9  г. туда отправились оставшіеся  
вѣрными прсдпріятію Кабе 2 8 0  икарійцевъ, 1 4 2  мужчины, 
7 4  женщ ины и 6 4  дѣтей. Спустя 2 года конгрессъ штата 
Иллинойсъ формально призналъ икарійскую общину, ко- 
торая сущ ествуетъ и по сіе время; конечно, всѣ возвышенныя 
стремленія первоначальныхъ икарійцевъ потерпѣли полную  
неудачу.



Между тѣмъ Кабе былъ вторично обвиненъ въ мошенни- 
чествѣ и заочно приговоренъ къ 2 г. тюремнаго заключенія и 
лишенію граж данскихъ п равъ на 5 лѣтъ. Съ согласія общины  
o нъ вернулся во Францію, самъ предсталъ предъ судом ъ и 
послѣ блестящей защиты добился вторичнаго оправданія. По 
возвращеніи въ Nauvoo онъ вызвалъ противъ себя сильное н е- 
довольство своими многочисленными декретами, которыми онъ  
запрещ алъ икарійцамъ употребленіе спиртныхъ напитковъ, ку- 
реніе табаку и т. и. Вспыхнуло возстаніе, и Кабе съ немно- 
гими оставшимися ему вѣрными приверженцами былъ изгнанъ  
изъ Nauvoo. Онъ переселился въ С.-Луи, гдѣ ему, когда-то  
обладавшему большимъ состояніемъ и пожертвовавшему имъ 
для осуществленія своихъ идеаловъ , пришлось сильно бѣдство- 
вать. Въ 1 8 5 6  г. онъ умеръ отъ аиоплексическаго удара. Въ 
его лицѣ сош елъ съ исторической сцены видный представитель 
утопическаго коммунизма второй трети прошлаго столѣтія, что- 
бы уступить мѣсто чистому, научно-критическому соціализму, 
проявившемуся въ это же время, наканунѣ февральской революціи.

За нѣсколько лѣтъ до «Путешествія въ Икарію» обратила 
на себя вниманіе интересная книга молодого писателя «Органи- 
зація труда» Луи Блана. Онъ п одвергъ рѣзкой критикѣ весь 
существующій общественный строй съ  его неравномѣрнымъ  
распредѣленіемъ матеріальныхъ благъ, поддерживаемый исклю- 
чительно въ интересахъ господствующ аго класса. Каииталисти- 
ческій строй неминуемо погибнетъ, если современное бурж уаз-  
ное общество, единственно отвѣтственное за  всѣ его вопіющія 
несправедливости, не приметъ своевременно соотвѣтствующ ихъ  
мѣръ. Источникомъ всѣхъ соціальны хъ золъ Луи Бланъ считалъ  
господствующ ую въ промышленности свободу конкуренціи, 
поэтому онъ предлагалъ государству взять въ свои руки орга- 
низацію  труда. Устроить это можно слѣдующимъ образомъ: го- 
сударство ассигнуетъ извѣстную сумму на учрежденіе обществен- 
ны хъ мастерскихъ для важ нѣйш ихъ отраслей національнаго, 
производства. Дѣятельность отдѣльны хъ частей этого огромнаго  
иромышленнаго сою за должна быть строго согласована; во гла- 
вѣ союза стоятъ свободно выбранные рабочіе представители, 
утвержденные государствомъ , которому принадлежитъ верхов- 
ный надзоръ за  всѣмъ предпріятіемъ въ цѣломъ. На такихъ  
же началахъ должно быть организовано и сельское хозяйство. 
Доходъ съ ассоціацій, за  вычетомъ тѣхъ суммъ, которыя отчис- 
ляются на погаш еніе долга — государственнымъ кредитомъ со- 
юзъ пользуется безироцентно— въ резервный фондъ и кассу  
взаимопомощи, распредѣляется равномѣрно между всѣмн участ- 
никами предпріятія. Право наслѣдованія Лун Бланъ считаетъ



злоупотребленіемъ и предлагаетъ его уничтожить, сохранивъ  
его временно только для родителей и дѣтей. Всѣ наслѣдствен- 
ныя имущества за  неимѣніемъ прямыхъ наслѣдниковъ должны  
перейти въ государственное казначейство и употреблены на 
организацію новы хъ общ ественны хъ мастерскихъ.

Такимъ образомъ, послѣдовательное проведеніе системы  
Луп Блана должно было привести къ полному уничтоженію  
частной собственности и частной конкуренціи, всѣ капиталы  
сосредоточились бы въ рукахъ государства, которое естественно 
стало бы единственнымъ собствен никомъ всѣхъ орудій и 
средств!» производства. Его идеи были встрѣчены очень сочув- 
ственно не только рабочими и молодежью, но и политиками 
крайней лѣвой, которые раньше относились очень скептически 
къ соціалистическимъ стремлсніямъ и ограничивались только 
пропагандой политическаго радикализма. Ещ е въ маѣ 1 8 4 0  г. 
Франсуа А р а го заявилъ съ парламентской трибуны, что глав- 
ная обязанность современнаго государства заключается въ ор- 
ганизаціи труда, что создало ему громкую популярность среди 
парижскаго пролетаріата.

Въ томъ ж е 1 8 4 0  г. выдѣлился новый поборникъ соціаль- 
ны хъ реформъ, Пьеръ-Жозефъ Прудонъ, первоклассный діалек- 
тикъ и софистъ, который хотя и не выдавалъ себя за  соцi а- 
листа, но любилъ щеголять хлесткими словечками соціалисти- 
ческаго пош иба. Его брошюра, которая по своей формѣ удиви- 
тельно напоминает!» брошюру аббата Сіейса о третьем!» сословіи, 
была озаглавлена: «Что такое собственность?» На этотъ во- 
просъ авторъ отвѣчаетъ: «собственность есть воровство». Воз- 
можно, что этимъ лозунгомъ Прудонъ хотѣлъ дать сигналъ къ 
политической революціи. По крайней мѣpѣ онъ былъ очень 
гордъ этимъ изрѣченіемъ и говорилъ: «Это слово останется 
б езсмертнымъ, и я смѣю утверждать, что это самое крупное 
событіе въ царствованіе Луи-Ф илиппа». Но ему сказали, что 
эта мысль была вы сказана еще въ XVIII ст. жирондистомъ Бриссо 
въ его «Философскихъ изслѣдованіяхъ о правѣ собственности  
и воровствѣ». «Согласно естественному праву исключительное 
право собственности есть воровство», говоритъ  онъ: «собствен- 
никъ есть воръ».

Ученіе Прудона сводится къ слѣдующему: современное об- 
щество покоится на трехъ основаніяхъ: деспотизмѣ, неравен- 
ствѣ и частной собственности. Первыя два вытекаютъ изъ  
третьяго; если бы собственность не пользовалась такимъ гро- 
маднымъ вліяніемъ, не было бы ни деспотизма, ни неравенства. 
Истинная справедливость означаетъ равенство. Дѣйствительная 
борьба противъ принципа частной собственности должна быть



начата съ уничтоженія ренты, % , оброка, аренды и т. д. Та- 
кова критическая сторона ученія Прудона. Переходя къ изло- 
ж ен iю своихъ положительныхъ  воззрѣній, онъ старательно от- 
межевывается отъ коммунистовъ и соц іалистовъ всѣхъ оттѣн- 
ковъ. «Я не запятнанъ соціалистической грязью!» восклицаетъ  
онъ патетически, «подите прочь, коммунисты! Мнѣ противно 
ваше присутствіе, ваш ъ видъ вызываетъ во мяѣ отвращеніе!»  
Центръ тяжести его соціальной программы заключается въ  
организаціи не труда, а кредита, при чемъ единственно вѣр- 
нымъ мѣриломъ цѣнности онъ признаетъ количество затрачен- 
наго рабочаго времени. Всѣ продукты труда должны обмѣни- 
ваться черезъ посредство банка, который выдаетъ владѣльцамъ  
товаровъ особыя квитанціи (боны ); послѣднія служ атъ мѣно- 
вымъ знакомъ и выражаютъ цѣнность овещ ествленнаго чело- 
вѣческаго труда. Деньги будутъ, такимъ образомъ, вытѣснены  
и зъ  обращенія и человѣчество избавится отъ одного и зъ  вели- 
чайш ихъ экономическихъ золъ. То, что рабочій производитъ 
или получаетъ, благодаря обмѣну, представляетъ собой его ин-  
дивидуальную собственность. Онъ нигдѣ не вы ясняетъ, чѣмъ 
послѣдняя сущ ественно отличается отъ частной собственности  
вообще, противъ которой онъ такъ ополчается. Остается пред- 
положить, что серьезной разницы дѣйствительно не сущ ествуетъ. 
Къ этому заключенію приводитъ насъ и вы сказанная Прудо- 
номъ мысль, раздѣляемая представителями бурж уазной экономіи, 
что единственно возможнымъ стимуломъ къ созиданію мате- 
ріальныхъ благъ является чувство частной собственности.

Въ своемъ первомъ трудѣ о собственности Прудонъ провоз- 
глашаетъ  абсолютное равенство всѣхъ людей; въ появившейся 
въ 1 8 4 6  г. «Системѣ экономическихъ противорѣчій» онъ заяв- 
ляетъ, что привилегi и являются соціальной необходимостью. 
Такихъ явны хъ противорѣчій можно найти въ его нроизведе- 
ніяхъ  безчисленное множество. Онъ самъ назы валъ себя анар- 
хистомъ —  мысль о необходимости уничтожить всѣ формы и 
виды власти была вы сказана значительно раньш е его; онъ по- 
лагалъ, что въ обществѣ восторжествуетъ справедливость, если 
вмѣсто классовыхъ антагонизмовъ , собственности и государ- 
ственной власти будутъ господствовать равенство, принципъ  
личнаго обладанія и анархія. Несмотря на свое рѣзко отрица- 
тельное отношеніе ко всякимъ проявленіямъ власти, онъ н ахо- 
дилъ, что наука должна выработать новое законодательство на 
началахъ анархіи, сохранивъ современную форму брака и семьи. 
Если онъ тѣмъ не мен ѣ ев ъ  революціонномъ движеніи 1 8 4 8  года  
пользовался нѣкоторымъ вліяніемъ, то это объясняется, глав- 
нымъ образомъ, выставленнымъ имъ лозунгомъ: собственность



есть воровство, что вводило въ заблуж деніе широкія массы 
французскаго народа, принимавшія его за  соціалиста. Отчасти 
онъ обратилъ на себя общ ественное вниманіе своимъ смѣлымъ 
проектомъ народнаго банка для обмѣна товаровъ (см. выш е). 
Въ началѣ 1 8 4 9  г. онъ дѣйствительно открылъ этотъ банкъ, 
но не прошло и трехъ мѣсяцевъ, какъ онъ вы нуж денъ былъ 
ликвидировать это дѣло. Характерно для Прудона, что послѣ 
переворота 2-го  декабря 1 8 5 1  г. онъ выпустилъ брошюру подъ  
заглавіемъ «Путь къ соціальной революціи, указываемый госу- 
дарственнымъ переворотомъ». Въ ней онъ отчасти оправдываетъ  
Н аполеона III, руки котораго еще были обагрены кровью жертвъ 
4  декабря.

Въ духовном ъ родствѣ съ Прудономъ находится философъ 
П ьеръ Л еру; онъ также стремился къ уничтоженію собственности, 
сохраняя современную форму семьи и отрицательно относился 
къ коммунизму. Онъ былъ одно время сенъ-симон истомъ и въ его 
умственномъ развитіи слѣдуетъ различать два періода, философ- 
скiй и соціалистическій. Увлекшись современной философіей,  
онъ началъ выпускать вмѣстѣ съ Ж аномъ Рено «Новую Энци- 
клопедію», въ которой онъ старался распространить идеи геге-  
ліанства, но вы нуж денъ былъ вскорѣ прекратить это изданіе  
за  недостаткомъ средствъ и малымъ количествомъ подписчиковъ . 
Затѣмъ онъ нѣкоторое время сотрудничалъ въ «R еѵuе de D e  ux  
M ondes», журналѣ, неуклонно придерживавшемся политики « зо - 
лотой середины », но въ правительственныхъ сф ерахъ стали 
косо посматривать на новую нѣмецкую философію, Пьеръ Леру 
вы нуж денъ былъ отказаться отъ участія въ журналѣ и тогда 
онъ создалъ новый органъ «R evue Indépendante», къ которомъ 
онъ работалъ при ближайш емъ участіи извѣстной романистки 
Жоржъ Зандъ (М -mе Дю деванъ), обратившей на себя вниманіе 
своими рѣзкими нападками на католическую церковь.

Въ 1 8 3 9  г. вышло произведенiе Пьера Леру «О человѣче- 
ствѣ, его зак онахъ  и будущ ем ъ», указывавш ее на переломъ въ 
міровоззрѣніи автора, на переходъ отъ абстрактной философіи 
къ соціализму; въ трактатѣ «О равенствѣ» онъ подробно раз- 
виваетъ свои соціально-политическія идеи, а въ  1 8 4 5  г ., съ 
основаніемъ журнала «La Sociale R evue», онъ выступаетъ въ  
качествѣ соціальнаго реформатора. Во главу угла Пьеръ Леру 
ставитъ принципъ равенства. Общественныя узы , объединяю - 
щія всѣхъ граж данъ, одинаково равноправны хъ, для общей  
планомѣрной работы, онъ назы ваетъ солидарностью. Проник- 
нутый глубокой вѣрой въ прогрессъ человѣчества, онъ п ола- 
галъ, что оно послѣдовательно приближается къ полному ра- 
венству, сбрасывая съ себя постепенно всѣ цѣпи насилія и



гнета. На зарѣ своей сознательной жизни человѣчество стрях- 
нуло съ себя иго патріархата, затѣмъ —  иго государства въ 
той формѣ, въ которой оно господствовало въ  Греціи и Римѣ, 
теперь ж е рѣчь идетъ о томъ, чтобы избавить людей отъ гнета  
частной собственности. Семья, собствннеость и государство мо- 
гутъ существовать лишь до тѣхъ п оръ, пока они не становятся  
тормазомъ къ дальнѣйшему прогрессу человѣчества. Великая  
революція 1 7 8 9  г. провозгласила равенство всѣхъ передъ зако- 
номъ, свободу конкуренціи, свободу мысли и научнаго изслѣ- 
дованія. Все это формы проявленія принципа равенства и су- 
ществуютъ онѣ пока только н а бумагѣ, т .-е. теоретически, но 
не фактически. Въ дѣйствительности, богатый и сильный оста- 
ется почти всегда безнаказанны м ъ и въ качествѣ предпринима- 
теля высасываетъ послѣдніе соки и зъ  народа. И сходя и зъ  этихъ  
соображеній, Пьеръ Леру воздвигаетъ космополитическое госу- 
дарство, въ которомъ всѣ граждане являются чиновниками; ихъ  
трудъ на общее благо оплачивается но слѣдующей формулѣ: 
«лаж дом у по его способностямъ, каждому но его трудамъ, 
каждому по его нотребностямъ. Талантамъ должна быть обез- 
печена возможность полнаго развитія и фактическаго приложе- 
нія, вознаграждаются они по степени своей продуктивности. 
Наградой за  трудъ служитъ слѣдующій за  нимъ отды хъ. Госу- 
дарство должно удовлетворить всѣ потребности граж данъ, какъ  
духовны я, такъ и матеріальныя». Пьеръ Леру былъ больше со- 
ціалъ-философомъ, чѣмъ боевымъ соціалистомъ. Принимая уча- 
стіе въ политической жизни страны, онъ никогда не забы валъ  
о своемъ пролетарскомъ происхож деніи. Въ національномъ со- 
браніи 1 8 4 8  г. онъ рѣшительно боролся съ кровавыми репрес- 
сіями противъ іюньскихъ инсургентовъ. Ни П рудонъ, ни Леру 
не оставили по себѣ никакой школы. Пьеръ Леру умеръ въ  
апрѣлѣ 1 8 7 1  г. Парижская коммуна послала на его похороны  
2 делегатовъ, чтобъ почтить его память.

Для полноты слѣдуетъ здѣсь упомянуть объ аббатѣ Л а -  
м енн э, представителѣ религіознаго коммунизма. Центральнымъ  
пунктомъ его ученія является мысль о томъ, что счастіе лю- 
дей представляетъ собой осуществленіе воли Бож іей, подтвер- 
жденіе этого онъ видитъ въ христіанской проповѣди любви. 
Во имя религіи любви должны быть уничтожены  семья и соб- 
ственность. Римской куріи пришелся очень не по вк усу этотъ  
«нео-католицизмъ», ученіе Ламеннэ было осуж дено энцикликой  
Григорія X V I, и онъ былъ вскорѣ покинутъ своими учениками  
аббатомъ Л акордером ъ  и М о н т а ла м бер о м ъ . Первый поспѣ- 
шилъ искупить свое грѣхопаденіе вступленіемъ въ доминикан- 
скій орденъ, а второй, испытывая тяжелый душевный разладъ,



посвятилъ себя изученію религіи. Зато къ Ламеннэ присоеди- 
нились нѣкоторые видные бурж уазны е радикалы А льф онсъ  
Эскиросъ, К о н ст а н т и н ъ П еккеръ  и др. Благодаря своему пре- 
небрежительному отношенію къ папской энцикликѣ онъ долгое 
время пользовался громадной популярностью во Франціи. Его 
увлекательно написанное «письмо вѣрующаго» выдержало сотни 
и зданій. Когда политическая борьба обострилась и злободнев- 
ные вопросы поглотили все общественное вниманіе, онъ уеди- 
нился и въ 1 8 5 4  г. умеръ почти позабытый всѣми.

Точку зрѣнія, сходную  въ общихъ чертахъ съ міровоззрѣніемъ  
Ламеннэ, выработалъ себѣ послѣ долгихъ колебаній и бывшій 
карбонарій Б ю ш е. Первоначально сен ъ -симонистъ, онъ потомъ 
превратился, такъ сказать, въ католическаго якобинца; онъ со- 
единялъ воедино вѣру въ Христа и Робеспьера. Послѣ неудач- 
наго возстанія 1 8 2 1  г. онъ былъ арестованъ въ Мецѣ и съ  
трудомъ избѣгъ смертной казни. Получивъ амнистію при Карлѣ 
X, онъ присоединился было къ сенъ-симонистамъ, но покинулъ  
эту школу, когда убѣдился, что Анфантенъ и Базаръ, его быв- 
шій товарищ ъ по сою зу карбонаріевъ, стараются придать ей 
характеръ секты. Съ тѣхъ поръ онъ ношелъ своей собствен- 
ной, самостоятельной дорогой. Какъ всѣ соціалисты, онъ на- 
чалъ съ безпощ адной критики сущ ествующ аго общественнаго 
уклада. Первая глава его перваго литературнаго труда, появив- 
ш агося въ 1 8 3 3  г.: «Введеніе въ историческую науку» озаглав- 
лена: «угрож аетъ ли гибель современной цивилизаціи?», въ ко- 
торой онъ доказываетъ , что сущ ествую щ ій общественный п о- 
рядокъ никого не удовлетворяете: «правительственныя сферы 
недовольны, потому что испытываютъ страхъ, счастливые— со- 
мнѣнія и неувѣренность, родовитые— неудовлетворенныя ж ела- 
нія, народныя массы— гнетъ  и страданія». Всѣ существующi я 
политическія формы исчерпали свою силу, ни одна изъ  нихъ  
не можетъ устранить господствующаго соціальнаго неустрой- 
ства. Единственнымъ отвѣтомъ на жалобы угнетенны хъ и обез- 
доленны хъ служ ите тюрьма и смерть. Современное общество 
напом инаете приговореннаго къ казни, который въ кутежѣ и 
разгулѣ старается заглуш ить неотвязчивую мысль о смерти. 
Переживая такой серьезный соціальный кризисъ, нельзя оста- 
ваться равнодуш нымъ. По, съ другой стороны, не слѣдуетъ впа- 
дать въ отчаяніе, общее недовольство и ясное сознаніе господ- 
ствующ аго безправія и произвола показываютъ, что въ общ е- 
ствѣ сохранилось еще достаточно ж изненны хъ силъ. Въ этомъ  
первомъ произведеніи только мѣстами проглядываетъ  религіоз- 
ное міровоззрѣніе автора. На рѣшительный повороте Бюше ука- 
зываетъ  его вышедшій въ 1 8 3 9  г. «Трактате о философіи съ



точки зрѣнія католицизма и прогресса». Онъ указы ваетъ, что 
человѣчество, ставъ на путь непрерывныхъ еоціальны хъ ре- 
формъ, придетъ къ идеальному общественному устройству и, 
такимъ образомъ, освободится отъ всѣхъ сущ ествую щ ихъ со- 
ціальны хъ золъ. Выражаясь современной терминологi ей, можно 
сказать, что Бюше былъ христіанскимъ соціалистомъ.

Практическое значен іе «бюш есизма» обусловливалось идеей  
Бюше о производительныхъ и потребительныхъ рабочихъ ассо- 
ціаціяхъ , опирающ ихся на соціалистическую кредитную систему. 
Эту мысль онъ развилъ на страницахъ основанной имъ еж е- 
недѣльной газеты «L’Еurорéеn » (1 8 3 1 — 38  г .)  По его мнѣнію, 
нуж но устроить такъ, чтобы орудія производства перешли къ  
рабочимъ, но они владѣютъ ими только до тѣхъ поръ, пока 
работаютъ. Средства производства, переходя отъ одного поко- 
лѣнія рабочихъ къ другому, создаю тъ неразрывную связь ме- 
ж ду трудомъ и собственностью на орудія производства и, та- 
кимъ образомъ, капиталъ въ рукахъ праздны хъ собственни- 
ковъ перестаетъ быть орудіемъ эксплуатаціи другихъ  людей. 
Слѣдуя по этому пути, рабочіе постоянно становятся владѣль- 
цами капитала, стряхиваютъ съ себя гнетъ и зависимость отъ  
современныхъ капиталистовъ , а послѣдніе, не находя рабочихъ, 
которые согласились бы работать у  нихъ на ф абрикахъ за  
обычную плату, вынуждены будутъ прекратить производство и 
употребить свой капиталъ на удовлетвореніе личныхъ нуж дъ  
или сами примутся за  работу.

Для выполненія этой задачи Бюш е предлагалъ  выработать 
извѣстный общественный договоръ, который регулировалъ бы 
дѣятельность рабочихъ ассоціацій. Въ результатѣ восторж ество- 
валъ бы принципъ коллективнаго накопленія вмѣсто индиви- 
дуальнаго и создалась бы почва для коллективной собственно- 
сти. Въ связи съ организацiей указанны хъ товарищ ествъ дол- 
ж енъ быть учрежденъ спеціальный общественный неотчуж дае- 
мый фондъ (fond indivisiebe). Дѣйствительно уж е въ декабрѣ  
1 8 3 2  г. ему удалось устроить согласно своему плану ассоціа- 
цію столяровъ, а затѣмъ второй сою зъ золотыхъ дѣлъ масте- 
ровъ. Но французское законодательство было создано исключи- 
тельно въ интересахъ ассоціацій капиталистовъ и отнюдь не 
относилось дружелюбно къ рабочимъ союзамъ. Когда начались  
суровыя преслѣдованія противъ рабочихъ асссціацій, то и то- 
варищества Бюше потеряли свой первоначальный характеръ и 
приблизились къ типу обычныхъ торговыхъ союзовъ. Наконецъ  
въ 1 8 6 0  г. одинъ выступившій изъ  союза золоты хъ дѣлъ ма- 
стеровъ рабочій обжаловалъ передъ судомъ принципъ недѣли-



мости фонда. Союзъ проигралъ и вы нуж денъ былъ уплатить  
выступившему члену слѣдуемую ему долю.

Одновременно съ «L’Europeen» Бюше началъ выпускать 
въ 1 8 3 8 — 38  гг. вмѣстѣ съ Р у-Л авернем ъ  интересный сбор- 
никъ «Парламентская исторія французской революціи» и осно- 
валъ вмѣстѣ съ Б аст идом ъ  (самый знаменитый и зъ  его уче- 
никовъ, въ 1 8 4 8  г. министръ иностранны хъ дѣлъ) новый ор- 
ганъ «Revue N ationale»; послѣдній не имѣлъ успѣха и на- 
врядъ ли продолжался бы болѣе или менѣе продолжительное 
время безъ  поддержки реформистской партіи «N ational». Го- 
раздо большей популярностью пользовался созданны й имъ въ 
1840 г. третій органъ «Atelier». Это былъ органъ чистаго бю ш е- 
еизма. Въ началѣ самъ Бюше принималъ дѣятельное участіе 
въ журнальной работѣ и въ первыхъ нум ерахъ напечаталъ  
свое соціально-христіанское Евангеліе. Затѣмъ «Atelier» сдѣ- 
лался исключительно р а б о чи м ъ  органомъ. Редакторами были 
рабочіе К орбонъ  и П а ска ль , сотрудничали въ немъ тоже 
только рабочіе-бюш есисты. Бю шесисты рѣзво отличались отъ  
другихъ организованны хъ ф ранцузскихъ рабочихъ. Это были 
мирные, скромные, кроткіе люди, которые сами отчасти считали 
себя членами религіозной общины. Они неоднократно заявляли  
вь «A telier», что не думаютъ посягать ни на семью, ни на 
собственность, ни на религію, ни на національность; что они 
преслѣдуютъ только одну цѣль— осущ ествленіе насущ ны хъ со- 
ціальны хъ реформъ и организаціи труда. Бюш есисты занимали, 
такимъ образомъ, среднее мѣсто между революціонно-настроен- 
ными, соціалистически-мыслящими рабочими и членами чисто 
религіозны хъ общ инъ, появившихся въ это время и носивш ихъ  
имена разны хъ святы хъ (св. Іосифа, св. Винцента, св. Павла 
II т. д .).

На этомъ мы закончимъ наш ъ обзоръ умственныхъ тече- 
ній тридцаты хъ и сороковыхъ годовъ нрошлаго столѣтія во 
Франціи, такъ какъ они благодаря у спѣхамъ современнаго на- 
учнаго соціализма имѣютъ теперь только историческій интересъ.

«Больные вопросы» французской общественной ж изни на- 
шли себѣ яркое выраженіе въ художественной литературѣ  
этой эпохи .

Особенной популярностью пользовались талантливые романы 
Ж орж ъ Зандъ  и Е вген ія  Сю. Своими стихотвореніями на  
«гражданскіе мотивы» выдѣлились, главнымъ образомъ, Б е - 
ранж е  и А льф редъ  де М ю ссе. Мы еще раньше упоминали  
о стихотвореніяхъ рабочихъ, собранны хъ Родригомъ и выпущ еп- 
н ыхъ отдѣльнымъ сборникомъ. Въ рабочихъ кварталахъ съ осо- 
бенной любовью декламировали и распѣвали стихи П ьера  Д ю-



попа , Г у с т а в а  Л е р у а , П ьера  Л аш ам боди  и др. теперь 
уж е почти забы ты хъ народны хъ поэтовъ. Въ области драмати- 
ческа го искусства привлекалъ къ себѣ всеобщее вниманіе «Па- 
рижскi й ветош иикъ» Ф ели к са П iа , который ставился въ те- 
атрѣ сотни разъ.

Интересную характеристику утопическаго соціализма даетъ  
Энгельсъ въ своемъ «Анти-Дюрингѣ». «Творцы соціализма», го- 
воритъ онъ, «находились подъ непосредственны мъ вліяніемъ  
переживаемаго ими историчсскаго момента. Мало развитое со- 
стояніе капиталистическаго производства, слабая дифференцiа- 
цi я общ ественны хъ классовъ обусловливали появленіе незрѣ- 
лы хъ соціальныхъ теорій. Соціальныя задачи, скрытыя еще 
мало развитыми экономическими отношеніями, рѣшались абстракт- 
нымъ путемъ . Современное общество било въ глаза своими не- 
устройствами, и передовые умы Франціи начали изыскивать  
способы для ихъ  устраненія. Рѣчь шла о томъ, чтобы найти  
новую, болѣе соверш енную систему общ ественнаго порядка... 
Эти новыя соціальныя теоріи были съ самаго начала обречены  
на полную безпочвенность; чѣмъ старательнѣе разрабатывались  
ихъ детали, тѣмъ болѣе oнѣ уходили и зъ  міра дѣйствительно- 
сти въ міръ ф антазіи... Мы съ удовольствіемъ отмѣчаемъ тон- 
кія наблюденія и мѣткія мысли, которыя пробиваются черезъ  
эту фантастическую оболочку. С.-Симонъ уж е въ своихъ  ж е- 
невскихъ письмахъ провозгласилъ , что «всѣ люди должны ра- 
ботать». Онъ уже тогда понялъ, что эпоха террора была періо- 
домъ господства неимущ ихъ классовъ. Взглядъ на ф ранцуз- 
скую революцію, какъ на проявленіе классовой борьбы и не 
только между дворянствомъ и бурж уазіей , но между дворян- 
ствомъ, бурж уазіей  и обездоленны м и м ассам и, является въ 
1 8 0 2  г. прямо геніальнымъ открытіемъ... У Фурье мы н ахо-  
димъ написанную съ своеобразнымъ французскимъ остроуміемъ, 
но тѣмъ не менѣе глубокую и мѣткую критику сущ ествующ аго  
общественнаго порядка».

Этой оцѣнкой предвѣстниковъ современнаго соціалистиче- 
скаго рабочаго движенія мы закончимъ наш ъ обзоръ истори- 
ческаго періода, предшествовавшаго февральской революціи. Мы 
уж е указали, какъ сильно страдало французское общество подъ 
гнетемъ іюльской монархіи, какъ недовольство охватывало все 
больше широкіе круги народа, какой глубокій отпечатокъ оно 
наложило на умственную ж изнь страны. Такимъ образомъ на 
лицо были всѣ признаки надвигающ ейся революціи, и она была 
ускорена близорукостью и непониманіемъ правящихъ  сферъ.



Вторая республика. 1848—1852 г.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Изъ всѣхъ народны хъ правь, которыя преслѣдовались быстро 
слѣдовавшими другъ за  другомъ министерствами іюльской мо- 
нархіи, только одно право осталось нетронутымъ , несмотря на 
всевозможныя преслѣдованія,— это было общественное мнѣніе, 
ставшее къ тому времени силой, съ которой должны были счи- 
таться нравящія сферы. Оно нашло себѣ выраженіе въ повре- 
менной прессѣ. Къ концу польской монархіи въ Парижѣ вы хо- 
дило отъ 1 2  до 15  газетъ , и зъ  которы хъ однѣ принадлежали 
правительству, другія— различнымъ политическимъ партіямъ.

Къ услугамъ министерства Гизо были «Moniteur» и «Journal 
des Débats», раньш е правительство пользовалось также «Presse»  
и нѣкоторыми другими м енѣе вліятельными газетами, получавшими 
правительственныя субсидіи. «Gazette de France» и «Quotidienne» 
были главными органами легитимистской партіи. Конституціон- 
ная и династическая оппозція была представлена газетами  
«Courier français» , «Constitutlonnel», «Siecle», а съ начала рефор- 
мистскаго движенія также «Presse», издаваемой Эмилемъ де Ж и- 
рарденомъ. Бурж уазно-республиканскія воззрѣнія проводилъ ре- 
дактируемый сначала Арманомъ Каррелемъ, а затѣмъ Арманомъ 
Марра «N ational» . «Reform e» была органомъ болѣе или менѣе 
соціалистически мыслящихъ республиканцевъ.

Арманъ Марра, впослѣдствіи членъ временнаго правительства, 
началъ свою журналистскую карьеру въ началѣ 3 0 -х ъ  годовъ  
въ  качествѣ главнаго редактора основанной имъ и Годфруа Ка- 
веньякомъ «La Tribune». Это былъ человѣкъ съ очень быстрымъ  
и гибкимъ умомъ; къ сожалѣнію онъ проявляли, свое остроуміе 
и гибкость не только, какъ полемистъ, но и какъ политическi й 
дѣятель. Это былъ ж упръ, скрывавшій свои прежнія воззрѣнія



подъ маской скептицизма и приноравливавшій ихъ  къ тому, 
что пользовалось въ данный моментъ успѣхомъ. Благодаря своему 
роскошному образу ж изни, онъ получилъ впослѣдствіи кличку 
«республиканца въ лайковыхъ цорчаткахъ», «маркиза респуб- 
лики». Онъ былъ наиболѣе подходящ имъ редакторомъ для «N a- 
tional», органа партіи, которая, хотя и заигрывала съ респуб- 
ликой, но вмѣстѣ съ тѣмъ весьма мало вѣрила въ возможность  
ея осуществленія.

Сознавая ненадежность «National» рѣшительные соціалисты- 
республиканцы основали въ 1 8 4 3  г. «La R eform e». Ничто не мо- 
ж етъ лучше выразить направленіе этой газеты , какъ слѣдую- 
щія строки ея программы, составленной Луи Бланомъ:

«Люди— братья!
«Тамъ, гдѣ нѣтъ равенства, свобода —  ложь.
«Рабочіе были раньше рабами, потомъ крѣпостными; теперь 

они —  наемники; надо стремиться къ тому, чтобы они заняли  
мѣсто участниковъ промышленныхъ предпріятій».

Отъ этихъ  строкъ уж е пахнетъ  соціализмомъ. Хотя не всѣ 
члены редакціи раздѣляли образъ  мыслей Луи Блана, но всѣ 
они жили воспоминаніями о «Горѣ» 1 7 9 3  г. и были проник- 
нуты стремленіями, связанными съ представленiемъ о «красной 
республикѣ». Поэтому, они по крайней мѣрѣ въ принципѣ, при- 
знавали своего рода солидарность, и если они не могли р ѣ- 
шиться внести въ свою программу требованіе полнаго нреобра- 
зованія совремсннаго общественнаго строя, то они все ж е по- 
няли всю необходимость коренны хъ соціальны хъ реформъ . Глав- 
ными сотрудниками «Reforme» были Ледрю-Ролленъ, Луи Бланъ, 
Этьенъ Араго, Фердинандъ Флоконъ и М. Рибейроль.

В ъ  палатѣ депутатовъ бурж уазно-республиканскій «N ational»  
имѣлъ довольно значительное число представителей, «Reform e» ж е, 
напротивъ , немногихъ . Монархически-конституціонная лѣвая  
присвоила себѣ исключительное право выражать и обосновывать 
въ палатѣ точку зрѣнія оппозиціи. Лидеромъ этой партіи былъ 
Одилонъ Барро, яркій представитель бурж уазнаго либерализма 
съ его половинчатостью и трусливой нерѣшительностью. Свою 
политическую карьеру Одилонъ Барро началъ въ качествѣ привер- 
женца реставраціи. Когда новое правительство начало склоняться 
къ абсолютизму, то онъ но своему бурж уазно-конституціонному  
образу мыслей не могъ послѣдовать за  нимъ. По отнош енію къ  
іюльской монархіи онъ держался точно такимъ ж е образомъ, 
имѣя въ виду занять со временемъ мѣсто парламентскаго вождя. 
Другой руководитель династической лѣвой, Тьеръ, также заиг- 
рывалъ немного съ оппозиціей, надѣясь такимъ путемъ дости- 
гнуть министерскаго кресла.



На ряду съ  нимъ стоялъ Ламартинъ , одинъ и зъ  наиболѣе 
вліятельныхъ литераторовъ того времени. Онъ происходилъ изъ  
знатной семьи и въ молодыхъ годахъ  горячо отстаивалъ рели- 
гіозно-монархическое міровоззрѣніе. Подъ вліяніемъ духа  вре- 
мени и обстоятельствъ его личной ж изни, онъ сталъ меньше 
вниманія удѣлять поэзіи и взялся за  историческія изслѣдованія. 
Онъ занялся изученіем ъ великой французской революціи и въ 
1 8 4 7  г. появилась его книга «Исторія ж ирондистовъ», обнаруж и- 
вающая въ авторѣ глубокое уваж еніе къ дѣятелямъ великой 
революціи. Появился этотъ трудъ почти одновременно съ про- 
изведенiями о великой французской революціи Мишле и Луи 
Блана и произвелъ на возбуж денное уж е общество довольно 
сильное впечатлѣніе. Такимъ образомъ Ламартинъ отказывается  
отъ своихъ преж нихъ политическихъ воззрѣній и является при- 
верженцемъ республиканскаго образа правленія. О.чъ не огра- 
ничился при этомъ одними теоретическими изслѣдованіями, а 
началъ борьбу съ монархіей въ качествѣ парламентскаго дѣя- 
теля и не далъ себя обмануть неоднократными предложеніями 
Луи-Филиппа занять министерское кресло. Онъ былъ превосход- 
нымъ ораторомъ, но большимъ краснобаемъ. На ряду съ нимъ 
выступали многіе краснорѣчивые республиканцы, которые, хотя  
и уступали Ламартину въ изящ ествѣ и красотѣ своихъ образовъ, 
но большей у б ѣжденностью и страстностью своихъ рѣчей силь- 
нѣе выражали глубокую ненависть народа къ  королевской власти. 
И зъ нихъ  на первомъ планѣ стоитъ Ледрю-Ролленъ. Ледрю- 
Ролленъ былъ коренастымъ человѣкомъ съ представительной 
наружностью, воспитанный въ благоговѣйны хъ воспоминаніяхъ  
о монтаньярахъ великой революціи. Гуманныя идеи крайней  
лѣвой конвента были его символами вѣры и выдающіеся люди 
этой партіи служили ему образцами, которымъ онъ искренно 
старался подражать.

Въ рядахъ передовой оппозиціи —  тогда еще маленькой 
партіи,— которая открыто и честно высказалась за  республику, 
находились кромѣ того люди со значительнымъ вліяніемъ въ 
научномъ и литературномъ мірѣ, какъ Дюпонъ (де л’Еръ), 
братья Франсуа и Этьенъ Араго, Ипполитъ Карно, Гарнье 
Паже и др.

Въ послѣдніе годы бурж уазной м онархіи различныя группы  
оппозиціи довольно часто и умѣло пользовались, какъ общимъ  
средствомъ борьбы противъ правительства, требованіемъ изби- 
рат ельной реформы , но эти настойчивыя требованія не менѣе 
настойчиво отклонялись правительственными партіями. Оппози- 
ціонныя группы всѣхъ оттѣнковъ были согласны съ  тѣмъ, что 
д ѣйствующая избирательная система должна пасть. Эта система



была настолько непригодна, что даж е Тьеръ воскликнулъ  
16-го  марта 1 8 4 6  г. по поводу проекта реформъ Ремюза: «Не- 
ужели мы такъ низко пали, что удовлетворяемся только фикціей  
парламента въ то время, какъ другіе его дѣйствительно имѣютъ? 
О, если бы намъ это сказали въ 1 8 3 0  г .» .

Само собою понятно, что проекты избирательной реформы, 
исходивш іе и зъ  рядовъ наиболѣе сильной бурж уазной опиози- 
ціи , династической лѣвой, отнюдь не имѣли цѣлью передать 
политическую власть въ руки трудящ ихся массъ. Вся избира- 
тельная кампанія носила такой рѣзко буржуазны й и настолько 
слабо революціонный характеръ, что решительные республиканцы  
и зъ  оппозиціи, какъ, напр., Ледрю-Ролленъ, сначала отказались  
принять въ ней участіе. Тѣмъ не менѣе правительство, руково- 
димое г . Гизо, сказало самое упорное сопротивленіе реформист- 
скому теченію, которое оно разсматривало, какъ посягательство  
на свои верховны я права.

Новые выборы въ палату депутатовъ происходили въ 1 8 4 6  г. 
при полномъ безучастіи всѣхъ общ ественныхъ слоевъ, не имѣв- 
ш ихъ права голоса. Наканунѣ выборовъ какой-то сумасш едш ій  
стрѣлялъ въ короля. Это покуш еніе имѣло обычныя въ консти- 
туціонномъ  государствѣ послѣдствія: реакція использовала его 
въ своихъ цѣляхъ. Дѣйствительно, вліяніе реакціонеровъ на- 
столько усилилось, что оппозиція располагала въ обновленной  
палатѣ только 98  голосами, которые и были поданы за  Оди- 
лона Барро при вы борахъ президента; такимъ образомъ побѣда 
правительства оказалась полной. Оппозиція считала себя раз- 
битой и лишенной всякаго вліянія въ парламентѣ. Это заста- 
вило ее рѣшиться на такой ш агъ, который годомъ позж е при- 
велъ  къ паденію Л уи-Ф илиппа. По словамъ Тюро-Данжена, 
одинъ членъ  оппозицін въ разговорѣ съ пріятелемъ Гизо въ 
кулуарахъ палаты опредѣлилъ положеніе вещ ей слѣдующими 
мѣткими словами: «Вы сильнѣе насъ, это ясн о... здѣсь мы ни- 
чего не можемъ сдѣлать, ничего не можемъ сказать: наш и рѣчи 
пропадаютъ даромъ, но мы «откроемъ окно».

Но прежде, чѣмъ «открыть окно», т. е. обратиться къ на- 
роду, оппозиція хотѣла использовать всѣ средства, чтобы заста- 
вить палату выслушать свой голосъ. Въ началѣ 1 8 4 7  г. д е п у - 
татъ Дювержье де Оранъ опубликовалъ надѣлавш ую много 
шуму брошюру, гдѣ онъ привелъ рѣшительно всѣ аргументы  
въ пользу избирательной реформы. Ею и стала пользоваться 
оппозиціонная печать, доказывая необходимость реформы. По- 
слѣдняя стала центромъ, вокругъ котораго все сильнѣе закипала 
борьба. 6-го марта 1 8 4 7  г. авторъ этой брошюры внесъ въ па- 
лату законопроектъ , согласно которому избирательный цензъ



долж енъ быть пониженъ до 100  фр. и кромѣ того граж дане ст. 
извѣстнымъ образовательнымъ цензомъ должны были получить 
избирательныя права. По этому законопроекту, число избирате- 
лей должно было увеличиться на 2 0 0 ,0 0 0 ;  число депутатовъ  
приблительно на 100; увеличеніе, хотя само по себѣ и незна- 
чительное, все ж е направленное къ тому, чтобы усилить вліяніе 
парламентской лѣвой.

2 3 -го  марта Дювержье де Оранъ взошелъ на трибуну, съ  
цѣлью обосновать свой законопроектъ. Онъ говорилъ очень энер- 
гично и за м ѣчательно краснорѣчиво, указывая на всю нелѣпость 
дѣйствующ аго избирательнаго закона, передававшаго власть 
всего народа въ руки немногихъ собственниковъ , и вскрылъ 
всѣ противорѣчія между сущ ествующ имъ избирательнымъ пра- 
вомъ и широковѣщательнымъ либерализмомъ  провозглашенной  
конституціи. Одилонъ Барро  и Бомонъ присоединились къ  
нему и умоляли парламентское большинство, представителей 
крупной бурж уазіи , но отворачиваться отъ реформаторскихъ  
стремленій и принять законопроектъ . Но всѣ эти разумные до- 
воды не подѣйствовали на большинство, ослѣиленное своей и з- 
бирательной побѣдой. Въ насмѣшливыхъ и презрительныхъ вы- 
раж еніяхъ Гизо нападалъ на законопроектъ и съ горделивой  
самоувѣренностью указалъ на «преимущества» существующей  
системы, которая не удѣляетъ широкой массѣ избирательныхъ  
правъ и предоставляетъ ихъ  людямъ, обладающимъ государствен- 
нымъ умомъ. Съ величайшимъ презрѣніемъ онъ отозвался объ  
общемъ избирательномъ правѣ; тогда ему крикнулъ Гарнье-Па- 
же; «День о б щ а я  избирательнаго нрава наступитъ!» Онъ на 
это отвѣтилъ: «Этотъ день никогда не н аступитъ!»

Хотя законопроектъ Дювержьс былъ отклоненъ 2 5 2  голосами 
противъ 1 5 4 , все-таки среди членовъ большинства не было уж е  
прежней солидарности. Дѣ йствительно, вскорѣ и зъ  рядовъ пра- 
вой выдѣлилась такъ назы ваемая прогрессивно-консервативная 
фракція, принявш ая въ избирательномъ вопросѣ сторону оппо- 
зиціи. Во главѣ этой фракціи сталь замѣчательно энергичный  
и талантливый дѣятель Эмиль де Ж ирарденъ. Поэтому, когда  
1 9 -го  апрѣля Ремюза, не испугавш ійся « сл а в н ая  пораженія»  
своего друга Дювержье, внесъ новый законопроектъ, направлен- 
ный противъ предоставленія зависимымъ чиновникамъ избира- 
тельнаго права (на чемъ настаивалъ Гизо, связавъ съ этимъ 
вопросъ о довѣріи кабинету), палата, хотя и не приняла его, 
но большинство выразилось уж е цифрой 4 9 , а не 9 8 , какъ за  
мѣсяцъ иередъ этимъ. Внесенное въ это время Кремье предло- 
ж е н iе, запрещ аю щ ее депутатамъ участвовать въ желѣзнодорож- 
ны хъ и другихъ  предпріятіяхъ, нуж давш ихся въ  спеціальномъ



разрѣшеніи правительства, не было доведено даж е до голосо- 
ванія, а было положено подъ сукно.

Теперь, наконецъ, постоянный парижскій избирательный  
комитетъ объединенной радикальной и династической оппозиціи  
рѣшилъ выполнить давно задуманный имъ планъ и «открыть 
окно». Опасаясь быть совершенно уничтоженной послѣ своего  
пораженія въ парламентѣ, оппозиція рѣшилась обратиться къ  
массовымъ петиціямъ, возбудить общественное мнѣніе и такимъ  
образомъ нагнать страхъ на короля и его министровъ. И 
в отъ разыгрались событія, которыя можно было наблюдать 18  
годами раньше. Наканунѣ 1 8 3 0  г. старш ая линія Бурбонской  
династіи настолько склонялась къ абсолютилму, что стала не- 
выносимой даже для бурж уазіи  или, но крайней мѣрѣ, для нз- 
вѣстной части ея. Б урж уазія  и ея представители принялись за  
антиправительственную агитацію, надѣясь такимъ путемъ з а - 
ставить правительство ограничить свою власть опредѣ ленными 
рамками. Они меньше всего думали довести народъ до револю- 
ціи, такъ какъ послѣдняя и въ нихъ  вызывала священный  
трепетъ. Младшая линія Бурбоновъ и ея глава Луи-Филиппъ  
выбрали тотъ же скользкій путь и дошли до того поворотнаго 
пункта, какъ и старшая линія; какъ и бурж уазія  1 8 3 0  года, 
либеральная бурж уазія  1 8 4 7  г. такъ же нокинула палату, гдѣ 
она потеряла всякое вліяніе и обратилась за  помощью къ на- 
роду, въ надеждѣ, что правительство, опасаясь народнаго воз- 
мущ енія, пойдетъ на уступки и согласится на либеральныя ре- 
формы. И, какъ въ 1 8 3 0  г., такъ и теперь огонь, который 
развели представители бурж уазіи , ни въ какомъ случ аѣ  уж е не 
могъ быть потуш енъ по первому знаку, по противъ и хъ  воли 
распространился такъ широко, что вмѣсто того, чтобы только 
запугать короля, онъ привелъ къ гибели его и всей его ди- 
настіи.

Потерпѣвъ неудачу въ палатѣ въ мартѣ и апрѣлѣ 1 8 4 7  г., 
оппозиція рѣшила обратиться туда, гдѣ она надѣялась найти  
сочувственный откликъ— она апеллировала къ общественному 
мнѣнію Франціи. Послѣ того, какъ первоначально принятая пе- 
тиція была распространена но всей странѣ и была покрыта 
многочисленными подписями, оппозиція обратилась къ другому, 
еще болѣе сильному средству, къ устройству банкетовъ. Депу- 
таты и зъ  оппозиціи соединились съ центральнымъ избиратель- 
нымъ комитетомъ, взявшимъ на себя открытіе враждебныхъ  
дѣйствій и , кромѣ того, было сдѣлано все возможное къ тому, 
чтобы объединить всѣ оппозицiонныя  группы для общ ихъ дѣй- 
ствій противъ правительства. Марра и зъ  «National» за я в и лъ 
отъ имени своей партіи, умѣренной группы республиканцевъ , о



своемъ присоединеніи къ протесту. Чтобы дать возможность 
крайней лѣвой фракціи оп п о иціи участвовать въ общемъ дѣлѣ, 
рѣшено было говорить на банкетахъ не о законопроектѣ Дю- 
вержье, а вообще о необходимости соціальныхъ реформъ. Тѣмъ 
но менѣе рѣшительные республиканцы не могли р ѣ ш иться при- 
нять участіе въ этой кампаніи. Они боялись, какъ бы ихъ  не 
обвинили въ томъ, что они агитировали въ пользу предпріятія, 
связаннаго съ сохраненіемъ королевской власти.

Первый банкетъ, устроенный центральнымъ избирательнымъ 
комитетомъ и депутатами и зъ  оппозиціи 9-го  іюля 1 8 4 7  г. въ 
«Château-R ouge», носилъ чисто бурж уазны й характеръ. Пародъ 
участвовалъ въ этомъ банкетѣ въ качествѣ зрителя. Толпа, 
стоявш ая у  реш етки сада, подпевала гимнъ марсельезы, доно- 
сившейся до нея изъ  залы, и выражала свое одобреніе апплодис- 
ментами. Речи на самомъ банкете были весьма умеренныя. 
Гарро указалъ, что истинный характеръ іюльской революціи 
систематически искажался въ теченіе последнихъ 17  летъ. 
Дювержье де Оранъ зам ети лъ, что правительство Луи-Филиппа 
хочетъ хитростью достигнуть той же цели, которой реставрація 
старалась добиться силой. Участники банкета произносили спичи 
въ честь іюльской революціи и только несколько робкихъ голо- 
совъ раздалось за  улучш еніе положенія трудящ ихся м ассъ.

Характерной особенностью этого банкета было то, что ни 
одинъ бокалъ не былъ поднятъ въ честь короля, объ этомъ  
даж е не было упомянуто въ порядке дня. Умеренные члены 
оппозиціи воздержались отъ этой дурной привычки, не желая  
отталкивать отъ себя более прогрессивные элементы. Это по- 
казывало, что подготовляемая оппози ціей буря разразится и 
надъ самимъ трономъ Луи-Филиппа*).

Парижскій банкетъ положилъ начало целому ряду подоб- 
ны хъ митинговъ въ провинціи. Наиболее демонстративный ха - 
рактеръ  имелъ банкетъ 1 8 -го  іюня въ М аконе, родномъ го - 
роде Ламартина. Больше 6 0 0 0  избирателей и земляковъ поэта 
собрались, чтобы устроить ему оваціи по поводу появленія его 
«Псторіи жирондистовъ». Въ то время, когда участники тор- 
жества собирались сесть за  столъ, поднялась очень сильная 
буря; полотно палатки, въ которой они находились, было сор- 
вано вѣтромъ. Разсказы ваю тъ, что это обстоятельство сильно 
подействовало на пылкую фантазію поэта: «Если правитель- 
ство», воскликнулъ онъ, «не заботится о духовны хъ и матс-

*) Только гг. Тьѳръ, Дюфоръ, Ремюза и Вивьенъ не хотѣли 
отказаться отъ традиціонныхъ формъ и не приняли участія въ 
торжествѣ, потому что было рѣшено не произносить тоста въ 
честь короля.



ріальныхъ н уж дахъ  народа, если оно окружаетъ себя аристо- 
кратіей и зъ  среды избирателей, вмѣсто того, чтобы слиться съ 
народомъ, если оно благородную націю хочетъ превратить въ 
ш айку грабителей, готовы хъ продать за  хорош ую плату добы- 
тую кровью ихъ  предковъ свободу..., если оно заставляетъ  
краснѣть всю Францію за  пороки своихъ чиновниковъ, если 
оно доводитъ насъ до злополучны хъ подлоговъ, какъ мы это ви- 
димъ въ настоящ ее время и зъ  жалкаго судебнаго процесса; 
если оно позоритъ насъ и наш е потомство безчестіемъ пред-  
ставителей власти, то такое правительство надетъ, в ъ этомъ  
вы можете быть увѣрены. Оно попадаетъ въ тѣ ж е сѣти, к ото- 
рыя оно разставило для другихъ. И послѣ того, какъ вы пере- 
жили революцію свободы и контръ-революцію славы, вамъ при- 
дется пережить революцію общественной совѣсти, революцію, 
вызванную ненавистью и презрѣніемъ». Эта рѣчь произвела 
огромное впечатлѣніе во всей Франціи.

Банкеты слѣдовали за  банкетами, и это начало немного 
безпокоить правящія сферы. И хъ, главнымъ образомъ , смущало 
то обстоятельство, что помимо количественнаго роста банкетовъ , 
тонъ рѣчей на этихъ собраніяхъ дѣлался все болѣе рѣзки мъ, 
нѣкоторыя рѣчи уже отчасти носили соціалистическій характеръ. 
Такъ, Викторъ Консидеранъ, также принимавшій участіе в ъ 
политическомъ движеніи, на банкетѣ въ С.-Кентенѣ, гдѣ пред- 
сѣдательствовалъ Одилонъ Барро, произнесъ тостъ за  «орга- 
низованное братство народовъ». На другомъ банкетѣ ум ѣрен- 
ный республиканецъ не только коснулся невыносимаго положе- 
нія трудящ ихся классовъ, по указалъ, что въ моральномъ от- 
нош еніи они стоятъ гораздо выше бурж уазіи ...

Когда воспитанные въ традиціяхъ великой революціи респуб- 
ликанцы увидѣли, какое нанравленіе принимаютъ банкеты, то 
покинули свою выжидательную позицію и примкнули къ общему 
движенію. И хъ участіе придало, конечно, собраніямъ еще болѣе 
рѣзкій характеръ, нагнавш ій такой страхъ на нѣкоторыхъ умѣ- 
ренны хъ онпозиціонеровъ, что они тутъ  ж е рѣшили отказаться  
отъ дальнѣйшаго участія въ движеніи.

Па одномъ бан к етѣ  въ Лиллѣ 7-го ноября 1 8 4 7  г. впервые 
проявилось это болѣе радикальное направленіе. Лилльскій орга- 
низаціон ный комитетъ находился подъ  вліяніемъ ж урналиста  
Ш арли Делеклюза , славнаго мученика парижской коммуны, 
имя котораго покрыто неувядаемой славой въ исторіи совре- 
менной демократіи. Благодаря ему были приглашены .Іедрю- 
Ролленъ и Флоконъ, два главны хъ руководителя республикан- 
ской Горы».



Они оба приняли предложеніе, но тутъ ж е оговорились въ 
«Réform e», что они отправляются въ Лилль, чтобы опять водру- 
зить тамъ знамя рсволюціи, опущ енное на других ъ  банкетахъ. 
Одилонъ Барро, который долженъ былъ предсѣдательствовать 
на этомъ банкетѣ, какъ онъ предсѣдательствовалъ на многихъ  
другихъ , сильно испугался такого оборота делъ  и выставилъ 
съ своей стороны противоположное требованіе, чтобы на бан- 
кете былъ произнесенъ тостъ въ честь іюльскихъ учрежденій, 
т. е. въ честь іюльской монархіи. Въ противномъ случае, объ- 
яснилъ онъ, онъ и его друзья не примутъ участія въ торже- 
стве. Но организаторы банкета не согласились на это и пре- 
доставили Одилону Барро съ его свитой удалиться и руковод- 
ство собраніемъ перешло въ руки Ледрю-Роллена. Онъ провоз- 
гласилъ тостъ въ честь трудящ ихся массъ и ясно указалъ, что 
онъ и его единомышленники только отъ серьезной революціи 
ж дутъ  исцеленія в сех ъ  соціальны хъ золъ. «И ногда», восклик- 
нулъ онъ, «въ за су ху  Нилъ оставляетъ на своихъ берегахъ  
гнилые отбросы, гибель и заразу; но когда наступаетъ поло- 
водье, то река въ своемъ  неудержимомъ теченіи смываетъ всю 
грязь, в се нечистоты и на ея берегахъ остаются плодородные 
ростки, зачатки новой ж изни».

«Народъ еще не изъявилъ  покорность», воскликнулъ въ 
Бетюнѣ ораторъ, «онъ еще можетъ наложить руку на корону, 
которую онъ самъ далъ и можетъ, разбивъ ее на куски, бро- 
сить въ морскія волны Ш ербурга». Изъ Шербурга, какъ мы 
видели, Карлъ X беж алъ въ Англію.

Во многихъ м естахъ  говорили о политической революцi и, 
какъ о средстве къ организаціи соціальной революціи. И, на- 
конецъ , Флоконъ охарактеризовалъ положеніе вещ ей следую - 
щими словами: «Каждый подъ своимъ знаменемъ ! Каждый за  
свою веру! Демократія съ ея 25  милліонами пролетаріевъ хо - 
четъ  и хъ  освободить и приветствовать, какъ  гражданъ, брать- 
евъ, равныхъ и свободныхъ ! Смеш анная оппози ція съ ея денеж- 
ной аристократіей, напротивъ , говоритъ о реформахъ , 100-фран- 
ковомъ цензе! Мы требуемъ больш аго, мы требуемъ человече- 
скихъ  и граж данскихъ правъ для всехъ!»

II это, действительно, было конечной целью, для достиж е- 
нiя которой должна была содействовать и банкетная кампанія. 
Когда последняя находилась подъ вліяніемъ династической оппо- 
зиціи, она напоминала ручеекъ , который своимъ спокойнымъ тече- 
ніемъ никому не угрож аетъ ; тогда при каждомъ оффиціальномъ 
заявленіи указывали на свое глубочайш ее уваженіе къ к о р о -  
левскому величеству. Но скоро другіе, более сильные притоки 
влились въ спокойно текущ ій ручей, и онъ вздулся и сделался



сильнымъ, стремительнымъ потокомъ, разруш ительныя волны 
котораго не остановились даж е передъ королевскимъ престоломъ.

Слѣдуетъ замѣтить, что въ это время не одна только Фран- 
ція была потрясена революціоннымъ движеніемъ. Французское 
реформистское движ еніе было только звеномъ въ цѣпи револю- 
ціонны хъ бурь, которыя разразились надъ большей частью ев- 
ропейскаго континента. И ораторы на реформистскихъ банке- 
тахъ  не упустили случая использовать по мѣрѣ своихъ силъ 
это обстоятельство. Они напомнили своимъ слуш ателямъ объ  
ихъ  старыхъ симпатіяхъ къ Польшѣ, годомъ раньше снова 
проявившихся при извѣстіи, что Польша ломаетъ оковы. Душа  
и кошельки французовъ тогда раскрылись, чтобы оказать по- 
мощь несчастной странѣ. Отъ Польши ораторы, сдѣлавшіеся  
выразителями чувствъ фданцузскаго народа, переходили къ  
родственной странѣ латинской расы, къ Италіи, охваченной въ  
теченіе послѣднихъ мѣсяцевъ 1 8 4 7  г. сильнымъ революціон- 
нымъ брож еніемъ. Въ іюнѣ 1 8 4 6  г. Пiй IX б ы л ъ  выбранъ па- 
пой и по образцу многихъ князей, достигнувъ  власти, сначала  
прикинулся либераломъ и согласился на нѣкоторыя реформы, 
которыя, какъ ничтожны они ни были, все ж е встрѣтили во 
всей Италіи восторженный откликъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ они  
возбудили желаніе дальнѣйш ихъ политическихъ и соціальныхъ  
преобразованій. Особенно М адзини и его эмиссары старались об - 
ратить это народное движ еніе на путь агитаціи за  національ- 
ную независимость и республиканскую конституцію. К няж е- 
ская власть скоро почувствовала себя безсильной противъ этихъ  
народны хъ теченій, и вотъ великій герцогъ Тосканскій весною  
1 8 4 7  г. счелъ себя вынужденнымъ уступить: онъ долженъ  
былъ терпѣть оппозиціонную печать и созвать ландтагъ. Сар- 
динскій король, Карлъ-А л ъбертъ, также вы нужденъ  былъ сдѣ- 
лать бурж уазіи  подобныя ж е уступки. Папа былъ доведенъ до 
того, что уж е не могъ не дать своимъ тогдаш н имъ свѣтскимъ 
владѣніямъ, церковной области, своего рода конституцію. Въ  
дѣйствительности, послѣдняя была фиктивной, такъ какъ со- 
званный областной совѣтъ имѣлъ только совѣщательный го- 
лосъ и только наполовину состоялъ и зъ  вы борныхъ страны, 
другая его половина была назначена папой.

Французскіе ораторы на банкетахъ въ очень рѣзкихъ выра- 
ж еніяхъ  отмѣтили роль дома Габсбурговъ въ этомъ движеніи.

Они указали на деспотическія мѣропріятія, которыми 
Габсбурги старались подавить движ еніе, охвативш ее почти всю 
Италію. Они также показали, какъ, вопреки договорамъ 1 8 1 5  г ., 
Пвстрія уже овладѣла Феррарой и, такимъ образомъ, нанесла 
ударь, зарождавш ейся итальянской свободѣ.



Ораторы при томъ указали на факты, которые ихъ  слуш а- 
телямъ, еще не забы вш имъ великихъ дѣлъ первой республики, 
должны были показаться болѣе страшными. Они подчеркнули, 
что конституціонная польская монархія сдѣлалась добровольной 
слугой и пособникамъ монархическаго абсолютизма; что заядлый 
кальвинистъ Гизо поддерживаетъ тайныя снош енія съ М ет - 
тернихомъ , который былъ душ ой самой злой и низкой евро-  
пейской реакціи и главнымъ организаторомъ такъ называемаго 
«священнаго сою за» государей нротивъ европейской революціи. 
М еттернихъ былъ палачемъ всякихъ либеральныхъ стремленій 
и Гизо считался его преданнымъ помощникамъ, ему приписы- 
вали провокаторское распространеніе волнеиій въ ІІталіи, что 
должно было служить поводомъ къ быстрому подавленiю заро- 
ж даю щ агося итальянскаго конституціонализма. И это въ такое 
время, когда даж е Бурбонъ Фердпнандъ Неаполитанскій, про- 
тотинъ абсолютическаго деспотизма, счелъ себя вынужденнымъ  
начать заигрывать съ конституціей (въ  январѣ 1 8 4 8  г .).

Какую жалкую роль, говорили ораторы, заставляютъ эти 
ничтожные мракобѣсы, распоряжающ іеся судьбами Франціи, 
играть страну, переживш ую великую рсволюцію и доставившую  
многимъ европейскимъ государствамъ либеральныя учрежденія! 
Поэтому нетрудно понять, какъ сильно такія жалобы и гнѣв- 
ныя вспышки должны были волновать народъ, сознававш ій, что 
его честь топчутъ въ грязь ничтожные правители Франціи.

О министрѣ-президентъ Гизо было извѣстно, что вся его 
внутренняя и внѣнш яя политика является исключительно вы- 
раженіемъ «н епреклонной воли» его повелителя Луи-Филиппа. 
Поэтому весь иозоръ его ухаж иванія за  Меттернихомъ, поль- 
зовавшимся всеобщ ей ненавистью, надалъ одинаково на обои хъ, 
на короля и его министра. Позорная политика французскаго 
правительства особенно ярко выразилась по отношенію къ ли- 
беральной Ш вейцаріи. Въ Швейцаріи въ теченіе послѣднихъ  
лѣтъ до 1 8 4 8  г. демократическi я идеи охватывали все болѣе 
широкіе общественные слои. Во многихъ кантонахъ абсолю- 
тистскія правительства были свергнуты, церкви закрыты и ин- 
тригующ іе іезуиты  изгнаны . Для борьбы съ  этимъ движеніемъ  
Меттернихъ содержалъ въ Ш вейцаріи цѣлый ш татъ провокато- 
ровъ, подстрекавш ихъ католическіе кантоны образовать отдѣль- 
ную лигу «Зондербундъ». Зондербундъ представлялъ собой поли- 
тическій сою зъ внутри Швейцаріи, ставившій себѣ цѣлыо под- 
держивать государственную и церковную реакцію. Свѣтской 
власти онъ номогалъ тайно и явно, въ случаѣ крайности воору- 
женнымъ вмѣшательствомъ сосѣднихъ великихъ державъ, Фран- 
ціи и Австріи; духовной власти— призывомъ изгнанны хъ изъ



швейцарскаго союза іезуитовъ. Этимъ стремленіямъ З ондербунда, 
издѣвавш агося надъ сильно окрѣпшимъ національнымъ чув- 
ствомъ швейцарцевъ, дѣйствующая согласно союзной консти- 
туціи центральная власть (кантональное правительство Берна и 
состоявшій изъ  представителей 22  кантоновъ союзный совѣтъ) 
рѣшила положить конецъ, хотя бы даж е пустивъ въ  ходъ во- 
оруженную силу. 2 0 -го  іюля 1 8 4 7  г. совѣтъ большинствомъ 1 3 
голосовъ противъ 9 постановилъ  распустить Зандербундъ и 
9-го  сентября состоялось рѣшеніе опять изгнать іезуитовъ, вновь 
допущ енны хъ въ зондербундскіе кантоны. Въ этотъ критиче- 
скій моментъ французскій носолъ при швейцарскомъ союзѣ, 
фанатическiй католикъ, графъ Буа ле Контъ, убѣждалъ не менѣе 
фанатическаго руководителя З ондербунда, католическаго шведа 
Зигварта Мюллера, оказать сопротивленіе совѣту, обѣщ ая под- 
держку Франціи. Эта поддержка выразилась только въ доставкѣ 
оружія, денегъ и амуниціи, въ угрож аю щ ихъ нотахъ къ Ш вей- 
царской республикѣ , анкетахъ  къ великимъ державамъ и оффи- 
ціальномъ заявленіи въ «Revue des D eux M ondes». Но Ш вей- 
царія не позволила себя обмануть и 2 4 -го  октября совѣтъ рѣ- 
шилъ мобилизовать союзную армію и зъ  5 0 ,0 0 0  человѣкъ, н аз- 
начивъ женевскаго генерала Дюфора главнокомандующимъ; 
призванные подъ руж ье швейцарцы охотно и радостно начали 
собираться со всѣхъ кантоновъ въ защ иту свободы своей ро- 
дины.

Уже 14 -го  ноября, палъ Фрейбургъ, 24 -го  ноября сдался безъ  
бою Люцернъ. Такимъ образомъ было покончено съ замыслами 
Зондербунда, затѣянный дипломатическій и оходъ  г. Гизо не 
удался, потому что лордъ Пальмерстонъ отказался «ополячить 
Швейцарію».

Оппозиціонные ораторы въ палатѣ и на банкетахъ нашли 
въ этихъ  собы тіяхъ благодарный матеріалъ для иллюстраціи 
своей мысли, что іюльская монархія играетъ роль жандарма въ  
реакціонны хъ вы ходкахъ іезуитовъ.

ГЛАВА ВТОРАЯ.
2 8 -го  декабря 1 8 4 7  г. открылась сессія палаты, которой су- 

ждено было стать послѣдней. Первое засѣданіе открылъ лично 
король. М ногихъ занималъ вопросъ, пойдетъ ли правительство 
на уступки или доведетъ дѣло до крайности? Тронная рѣчь 
короля должна бы ла дать отвѣтъ на этотъ злободневный вопросъ 
и положить конецъ всѣмъ сомнѣніямъ. Поэтому съ лихора- 
дочнымъ нетерпѣніемъ ждали, что скажетъ  король.



Вошелъ король; онъ казался постарѣвшимъ, надломленнымъ. 
Онъ началъ свою рѣчь неувѣреннымъ, почти беззвучны м ъ
г о л о со м ъ .

Съ напряженнымъ вниманіемъ слушали его депутаты, н а- 
д ѣясь найти въ его словахъ хоть тѣнь уступчивости. Сдѣлай 
король хоть незначительную уступку, и они бросились бы въ 
объятія короля, чтобы избѣж ать революціи, приближеніе кото- 
рой они чувствовали. Но Луи-Филиппъ говорилъ холодно, угро- 
жающ е. Вопроса же объ избирательной реформѣ онъ коснулся 
въ вы раж еніяхъ вызывающ ихъ  и оскорбительныхъ для оппо- 
зиціи.

Онъ сказалъ: «При господствующ емъ возбуж деніи, вызван- 
номъ враждебными, слѣпыми страстями, меня ободряетъ и под- 
держиваетъ убѣж деніе, что въ конституціонной монархіи, въ 
единствѣ наш ей сильной государственной власти мы имѣемъ 
вѣрное средство преодолѣть всѣ препятствія и удовлетворить всѣ 
духовны я и матеріальныя потребности наш его дорогого отече- 
ства».

Оппозиція, почувствовавъ въ эти хъ  словахъ смертельное 
оскорбленіе, огласила залу криками ярости и возмущ енія.

Согласно конституціонному обычаю, палата нмѣла право 
отвѣтить на тронную рѣчь адресомъ и оппозиція во время этихъ  
дебатовъ, конечно, не пропустила случая излить на министер- 
ство всю накипѣвш ую въ ней злобу.

2 2 -го  января начались бурныя пренія въ недавно еще мирной 
палатѣ пэровъ, состоявш ей большей частью и зъ  высокихъ са- 
новниковъ монархіи. Теперь въ виду открытаго недовольства н а- 
шлись и здѣсь нѣкоторые люди, осмѣлившіеся напасть на безумно  
реакціонную политику министерства. Молодой еще пэръ, д‘Аль- 
тонъ Ше, говорилъ съ пламеннымъ воодуш евленіемъ. Онъ до- 
шелъ до того, что началъ прославлять республиканское возстаніе 
борцовъ С-Мери. Другой пэръ, де-Б уасси указалъ на подкупъ , 
къ которому прибѣгаетъ безчестное правительство Франціи. Но 
рѣчи эти хъ  двухъ главы хъ ораторовъ оппозиціи произвели слабое 
впечатлѣніе на стары хъ аристократовъ, привыкшихъ съ дѣтства 
раболѣпствовать передъ монархіей. Только указаніе на предстоя- 
щ ее торжество революціи могло вывести ихъ  и зъ  состоянія пол- 
ной анархіи. Это и было выполнено горячимъ ультрамонтаномъ  
графомъ Монталамберомъ, воспылавшимъ благочестивымъ гнѣ- 
вомъ противъ министерства Гизо, допустивш аго, чтобы З ондер- 
бундъ и замыслы іезуитовъ въ Ш вейцаріи въ концѣ концовъ  
потерпѣли круш еніе. Въ своей рѣчи Монталамберъ старался 
доказать, что революція со всѣхъ сторонъ надвигается на гр а -



ницы Франціи и своимъ желѣзнымъ кулакомъ стучится въ  
двери стараго общества.

«Франція», воскликнулъ пламенный апостолъ католицизма, 
«находится въ критическомъ положеніи. Знамя, которое вы 
побѣдили въ 1 8 3 2  и 1 8 3 4  г .г . въ Ліонѣ, это самое знамя опять 
подымется по ту сторону Юры... Новое наш ествіе варваровъ  
угрожаетъ соціальному порядку всей Франціи».

«Съ дрожащ имъ отъ волнеція губами молодой ораторъ набра- 
сывалъ передъ охваченнымъ трепетомъ собраніемъ яркую картину  
разрушенія: имущества будутъ разграблены , нрава наруш ены , 
самыя священныя и лучшія чувства граж данъ грубо оскорблены  
съ наш ествіемъ новы хъ варваровъ». (D aniel Stern, «Histoire de la 
Revolution 1 8 4 8  г .»  volum e 1 , chap. 5 ).

Это было болѣе, чѣмъ достаточно, чтобы перепуганны е пэры 
Франціи громаднымъ большинствомъ одобрили политику пра- 
вительства.

Въ палатѣ депутатовъ дебаты носили еще болѣе страстный  
и рѣзкій характеръ, но и здѣсь опнозиція совершенно безре-  
зультатно ломала копья. ІІрснія начались не прямо съ адреса. 
Новый случай подкупа, болѣе возмутительный, чѣмъ всѣ пре- 
дыдущ іе, далъ оппозиціи поводъ перейти къ личнымъ нанад- 
камъ на добросовѣстность премьеръ-мииистра, съ чьего разрѣ- 
ш енія, какъ говорили, происходила самая низкая торговля 
г осударственными должностями. Одинъ впутавш ійся въ грязную  
исторію чиновникъ, по имени Пти, сознался, что онъ зан ялъ  
свое высокое должностное положеніе, купивъ для своего пред- 
шественника за  6 0 0 0  фр. еж егодной ренты мѣсто въ счетной  
палатѣ.

Фактъ былъ несомнѣнный и Гизо не могъ его отрицать, но 
онъ только замѣтилъ, что такого рода обмѣнъ и продажа долж - 
ностей издавна практиковались правительственными чиновниками. 
Такимъ образомъ, лишній разъ  узнали, что при господствѣ бур- 
ж уазной монархіи, какъ и вообще бурж уазіи , за  деньги все 
можно купить.

Далѣе Гизо заявилъ, что онъ съ удовольствіемъ констати- 
руетъ тотъ фактъ, что общественное мнѣніе съ возрастающ ей  
строгостью осуж даетъ такіе поступки; разбираемый случай онъ  
назвалъ «незначительной аферой». Это заявленіе было для 
оппозиціи неожиданнымъ козыремъ, чтобы втянуть самого 
министра въ эту грязную  исторію.

«Вы называете это мелочью, вы, министръ великой и благо- 
родной націи», воскликнулъ Од. Барро громовымъ голосомъ, 
«торговать высшими должностями Франціи и эти деньги упо- 
треблять на ваши нуж ды . Съ давняго времени я зналъ , что



въ политическихъ воп росахъ мы придерживаемся различныхъ  
взглядовъ, но что касается вопросовъ порядочности и эле-  
ментарной честности, то я долженъ сознаться, что до сегод- 
няш няго дня я думалъ, что наши мнѣнія на этотъ счетъ вполнѣ 
совпадаютъ ». На послушное и «удовлетворенное» объясненіемъ  
Гизо большинство палаты (2 2 3  ч ) не подѣйствовали эти и 
подобныя филиппики, напротивъ , правительственная партія на- 
шла образъ дѣйствій премьера вполнѣ корректнымъ. Но въ 
глазахъ  озлобленнаго народа Гизо ироигралъ не мало: раньше 
въ его личной добропорядочности никто не сомнѣвался, теперь 
и этотъ ореолъ съ него сош елъ, его начали считать продажнымъ .

Эти было только начало и если оно вызвало бурю, то пре- 
нiя но поводу самаго адреса должны были привести къ еще 
болѣе бурному взрыву общественнаго неудовольствія.

Первый взялъ слово Тьеръ, мечтавшій о свсрженіи мини- 
стерства, надѣясь занять мѣсто Гизо. Онъ обрушился на мини- 
стерство въ области финансоваго хозяйства, и на время ему 
удалось вызвать волненіе въ палатѣ, всполошилось даж е пра- 
вительственное большинство. Никакой бурж уа не можетъ оста- 
ваться равнодушнымъ , когда рѣчь заходить о деньгахъ и про- 
центахъ . Тьеръ, обладавшій въ финансовы хъ вопросахъ боль- 
шими познаніями, показалъ, какъ, благодаря правительственной 
политикѣ, стремительно возрастаетъ ежегодны й дефицитъ  при 
уж е имѣющемся государственномъ  долгѣ въ болѣе, чѣмъ 5 мил- 
ліардовъ. Онъ ясно указалъ палатѣ, какими опасностями гро- 
зитъ странѣ продолженіе такой политики.

Нриведенныя имъ неопровержимыя цифры значительно уси - 
лили и безъ  того напряженное настроеніе палаты. Но все- 
таки большинство отклонило всѣ поправки, иорицавшія финан- 
совую политику правительства.

Во время дебатовъ  оппозиція еще разъ показала всему 
бурж уазном у міру всю его внутреннюю гниль. Это разложеніе, 
прямое слѣдствіе абсолютнаго господства финансовой аристо- 
к р а т iи, въ дѣйствительности настолько возросло и такъ глу- 
боко проникло во всѣ слои бурж уазнаго общ ества, что даже тѣ, 
въ чьихъ интересахъ  было скрыть свое участіе во всеобщей  
продажности, больше уж е не осмѣливались отрицать факта ея 
сущ ествованія. Членъ правительственнаго большинства, депу- 
татъ  Вилло предложилъ внести въ ту часть адреса, которая 
касается внутренней политики, слѣдующую поправку: «палата 
призываетъ правительство непрерывно содѣйствовать подъему 
моральнаго уровня народонаселенія и не ослаблять его больше 
дурнымъ примѣромъ». Эта поправка была равносильна поще- 
чинѣ правительству Луи-Филиппа.



По время дебатовъ, вызванны хъ этой поправкой, взош елъ  
па трибуну Токвиль, также принадлежавшій къ правитель- 
ственному большинству. Оиъ указалъ на опасность, которой  
подвергаются имущіе классы, выставляя на показъ передъ гла- 
зами низш ихъ слоевъ населенія всю глубину своего нравствен- 
наго паденія, и въ пророческомъ  тонѣ прибавилъ: «Развѣ  
вы не видите, что въ рабочемъ классѣ политическія страсти 
превратились въ соціальныя? Развѣ вы не замѣчаете, что въ 
ихъ  сознаніе проникаютъ идеи, направленныя не противъ  
того или иного закона, не противъ того или иного министер- 
ства, но клонящіяся къ тому, чтобы уничтожить все современ- 
ное общество... Рано или поздно они вызовутъ уж асную  рево- 
люцi ю... Мы спимъ на вулканѣ»... Однако, и это предостере- 
женi е, какъ и многія другія , не повліяло на большинство палаты. 
Послѣднее желало прежде всего, чтобы не нарушали его покоя. 
Если рѣчь Тьера была достаточно сильна, чтобы поколебать на 
нѣсколько часовъ несокрушимую вѣру въ Гизо, то это потому, 
что онъ указалъ на опасность, которая болѣе всего п он я т н а  
бурж уазіи , на опасность финансоваго кризиса. Только вопросъ  
о деньгахъ  можетъ заставить разыграться бурж уазны я страсти. 
Призракъ  соціальной революціи, который вызвалъ Токвиль, по- 
казался всѣмъ слишкомъ далекимъ; въ виду того, что они не 
могли его нащ упать рукой, они и не вѣрили въ его сущ е- 
ствованіе. Къ тому ж е вообще не вѣрили въ успѣ хъ  народных!» 
возстаній. Какъ часто послѣднія въ теченіе 1 8  лѣтъ были ж е- 
стоко подавлены! Развѣ недостаточно одной кавалерійской  
атаки, чтобы разбить на голову инсургентовъ?

Приблизительно такъ разсуждали представители крупной  
бурж уазіи . Она не предчувствовала, что пророческія слова Ток- 
виля скоро сбудутся, что уже собирается буря, что имъ при- 
дется трепетать отъ страха при видѣ рвущ ихся въ бой пари- 
ж ан ъ , при видѣ взрываемыхъ для постройки баррикадъ  мо- 
стовыхъ и торжествующ ей массы презрѣнны хъ блузниковъ, ко- 
торые на нѣкоторое время станутъ хозяевами Франціи.

Послѣ безпощ адной критики внутренней политики насту- 
пила очередь внѣш ней. Послѣдняя была еще болѣе труслива, 
чѣмъ реакціонна. Направленная исключительно въ интересахъ  
финансовой аристократіи, она была проникнута страхомъ вы- 
звать какое-нибудь столкновеніе съ континентальными великими 
державами. Она самымъ грубымъ образомъ оскорбляла воспи- 
танное цѣлыми поколѣніями нацi ональное чувство французовъ .

Па трибунѣ появилась высокая фигура Ламартина. Его 
лицо казалось болѣе блѣднымъ и морщинистымъ , чѣмъ обык- 
новенно. Онъ уж е давно не говорилъ въ налатѣ и напряж ен-



ное ожиданіе выражалось на всѣхъ лицахъ. Сильно и внуш и- 
тельно зазвучали въ залѣ слова поэта, его голосъ достигъ  
крайней степени напряж енія, когда онъ началъ упрекать ми- 
нистерство за  его раболѣпную политику но отношенію къ евро- 
пейской реакціи. Ламартинъ обвинялъ министерство въ томъ, 
что оно помогаетъ Австріи подавить Италію и іезуитамъ уни- 
чтожить швейцарскій либерализмъ . Въ заключеніе онъ слѣдую - 
щими словами охарактеризовалъ всю внѣшнюю политику пра- 
вительства: «Такимъ образомъ, Франція, вопреки своимъ тра- 
диціямъ и всемъ своимъ насущ нымъ интересамъ, въ Риме и 
Пьемонтѣ держитъ сторону Австріи, въ  Б ерне— іезуитовъ, въ 
Кракове— Россіи, только родные интересы она нигде не за щи- 
щ аетъ , зато съ революціей она борется в езде» .

Гизо не легко было оправдать свою внеш ню ю политику. 
Своимъ сухимъ и резкимъ голосомъ онъ началъ прославлять 
австрійское правительство, которое въ общественномъ мнѣніи 
Франціи было самымъ непопулярнымъ изъ всѣхъ реакціонныхъ  
правительствъ . Онъ назвалъ его даж е «умѣреннымъ» и закон- 
чилъ свою рѣчь рѣзкой вылазкой противъ либераловъ, какъ 
разъ въ это время взявш ихъ верхъ въ Турине и Миланѣ, 
Риме и Палермо.

Эффектъ рѣчи Ламартина былъ уничтоженъ тѣмъ, что 
Тьеръ взош елъ на трибуну и высказался въ пользу того, что 
онъ назвалъ «дѣломъ европейской революціи». «Меня поражаетъ  
изумительная смѣлость»,— воскликнулъ онъ патетически. - «съ  
какой правительство взяло на с е б я  дѣло контръ-революціи». Но 
бывшій министръ никогда не выпускалъ изъ  виду возможности  
опять занять свое кресло, поэтому онъ рѣшительно воздер- 
жался отъ рѣзкихъ нападокъ на договоры 1 8 1 5  года. И хъ, де- 
скать, нуж но оставить въ силе, хотя они и достойны порица- 
нія. Другими словами, Италія не должна быть освобождена отъ  
австрійскаго ига. На это Гизо ему возразилъ съ холодной на- 
смеш кой, что онъ желаетъ того ж е, что и г. Тьеръ, только 
ему никогда не приходило въ голову тратить столько словъ, 
сколько последній. Этимъ ж е возраж еніемъ онъ разбилъ Тьера, 
когда речь коснулась позиціи, занятой иравительствомъ въ 
ш вейцарскихъ дел ахъ .

Если правительство добилось во всѣхъ пунктахъ адреса во- 
тума довѣрія отъ п ок о р н а я  большинства палаты, то оставалось 
еще одно мѣсто тронной речи, но поводу котораго министер- 
ству было особенно трудно войти въ соглаш еніе съ палатой. 
Проектъ ответнаго адреса, выработанный Гизо, сохранилъ  
оскорбительныя слова короля но отношенію къ руководителям ъ 
реформистскаго движенія почти безъ всякаго измене-



нія; только у прекъ во враж дебности, т. е. въ зломъ намѣре- 
ніи былъ замѣненъ словомъ «ослѣпленіе». Гизо хотѣлъ, чтобы 
оппозиція, оскорбленная королемъ, получила также пощ ечину 
и отъ палаты; этимъ онъ еще больше усилить ея озлобленіе.

Положеніе вещей обострилось ещ е слѣдующимъ обстоятель- 
ствомъ: до сихъ  поръ правительство никогда не принимало ни- 
какихъ административныхъ мѣръ противъ банкетовъ; оно ни- 
коимъ образомъ не пыталось дѣлать какія-либо предписанія  
нротивъ происходивш ихъ политическихъ собраній. Но въ виду  
того, что движеніе принимало все болѣе грозный характеръ, 
правительство вдругъ оставило свою выжидательную пози- 
цію. Къ началу 1 8 4 8  года банкеты стали устраиваться рѣже, 
такъ какъ депутаты оппозиціи боялись утомить своихъ при- 
верженцевъ слишкомъ частыми собраніями и старались во время 
дебатовъ по поводу адреса сосредоточить ихъ вниманіе на по- 
ложенiи дѣлъ въ палатѣ. Тѣмъ не менѣе центральный избира- 
тельный комитетъ рѣши л ъ  устроить 19-го  января банкетъ изъ  
избирателей 1 2 -го  округа департамента Сены (П ариж ъ). Та- 
кимъ образомъ, сама столица могла принять активное участіе 
въ движ еніи, а это правительство Луи-Филиппа считало не- 
допу ст имымъ. Префектъ  полиціи запретилъ банкетъ, на что 
организаціонны й комитетъ отвѣтилъ, что онъ считаетъ  запре- 
щ еніе префекта актомъ грубаго произвола, а потому незакон- 
нымъ и недѣйствительнымъ.

Такимъ образомъ, правительство нарушило право собраній, 
на которое привыкли смотрѣть, какъ на право, гарантированное 
конституціей. Этимъ оно вызвало новую бурю, долженствовав- 
шую въ конечномъ счетѣ привести къ паденію  іюльской монархіи.

Депутаты оппозиціи и зъ -за  преній по поводу адреса сна- 
чала не намѣрены были присутствовать на банкетѣ 1 2 -го  округа, 
но подъ вліяніемъ общаго возбуж денія, вы званнаго запрещ е- 
ніемъ банкета, они измѣнили свое рѣшен іе.

На вопросъ  делегатовъ 1 2 -го  округа, думаютъ ли они и те- 
перь послѣ вызова, брош еннаго правительствомъ, оставаться  
пассивными, представители парламентской оппозиціи выразили 
свою полную готовность содѣйствовать орган изаціи большого  
митинга протеста противъ правительственнаго произвола съ  
однимъ только условіемъ: день банкета долженъ быть н азн а- 
ченъ послѣ окончанія преній въ палатѣ но поводу адреса.

Вопросъ объ этомъ банкетѣ постепенно иринялъ характеръ  
рѣшительнаго столкновенія между о ппозиціей и королевской 
властью, потому что правительство, не долго думая, приняло 
на себя отвѣтственность за распоряженіе префекта. Когда объ  
образѣ дѣйствій послѣдняго былъ сдѣланъ запросъ  въ палатѣ,



министръ внутреннихъ  дѣлъ Дюшатель заявилъ, что согласно 
з акону 1 7 9 1 г. правительство въ правѣ запретить всякое полити- 
ческое собраніе, если оно имѣстъ основаніе опасаться, что при 
этомъ будетъ  наруш енъ общественный порядокъ. Въ отвѣтъ на 
этотъ новый вы зовъ, Дювержье де Оранъ, шедшій рука объ  
руку съ Одилономъ Барро въ первыхъ рядахъ  банкетной кам- 
паніи, заявилъ отъ имени оппозиціи, что она не будетъ об- 
ращать вниманія на запрещ е ніе префекта и, что бы ни случи- 
лось, приметъ участіе въ банкетѣ.

Свое заявленіе Дювержье сдѣлалъ 7-го  февраля, тотчасъ же, 
какъ были открыты пренія по вопросу о банкетной кампаніи. 
Наружно спокойный, взош елъ онъ на трибуну и сказалъ твер- 
дымъ, рѣшительнымъ голосомъ: «Я лично считаю политическiя  
собранія законными и свободными и прямо заявляю, что я го- 
товъ присоединиться къ тѣмъ, которые п утемъ открытаго и 
законнаго сопротивленія хотятъ испытать, могутъ ли и въ к а- 
кой степени быть наруш ены права граж данъ спустя 18  лѣтъ 
послѣ наш ей революціи простымъ полицейскимъ распоряженіемъ». 
Вся оппозиція присоединилась къ этому Призыву криками: 
«мы такж е, мы всѣ!»

«Политическія собранія будутъ подавлены», возразилъ графъ  
Дюшатель, «и если вы предполагаете, что правительство, ко- 
торое только исполняетъ свой долгъ, испугается какихъ-либо  
манифестацій, то я вамъ заявляю, что вы глубоко ош ибае- 
тесь».

Эти слова вызвали цѣлую бурю, со всѣхъ сторонъ разда- 
лись крики и угрозы. Одилонъ Барро бросается на трибуну и 
напоминаете, что право свободно собираться есть одно и зъ  не- 
обходимы хъ условій сущ ествованія конституціоннаго государ- 
ства. На это ему министръ юстиціи Геберъ (H ébert) грубо воз- 
разилъ, что, по его мнѣнію, во Франціи не существуетъ  ника- 
кихъ  другихъ  правь, кромѣ тѣхъ, которыя точно обозначены  
въ конституціи . Свою рѣчь онъ закончилъ угрозой, что, если 
оппозиція не откажется отъ вызывающей тактики, то прави- 
тельство вынуждено будете  исполнить свой долгъ предъ стра- 
ной. Эти слова вызвали новую бурю. Одилонъ Барро закри- 
чалъ: «Вы идете еще дальше реставраціи!» Оппозиція его под- 
держ ала, а правая отвѣтила противоположными криками. Н а- 
конецъ, среди ш ума и бурны хъ возгласовъ раздался громовый 
голосъ Ледрю-Роллена. Онъ объяснилъ , что ни одна конститу- 
ція, дѣйствующая согласно естественному праву, не осмѣлилась 
посягнуть на свободу собраній. «Подумайте, куда это васъ за - 
в едете» , воскликнулъ он ъ , «съ вашими софизмами вы дой- 
дете до того, что станете отрицать всякій исписанный законъ.



Другими словами, вы парализуете живительную силу человѣче- 
ской морали, вы наруш аете неписанны я, но священныя и не- 
отъемлемыя права человѣка и граж данина».

Борьба въ парламентѣ продолжалась уже четыре дня, когда  
11-го  февраля, принадлежавш iй къ министерской партіи д е п у - 
татъ Д есм уссо де Живрэ сдѣлалъ последнюю попытку прими- 
рить враж дующ ія стороны. Онъ предложилъ зачеркнуть въ 
адресе слова «слѣпыя и враждебныя », которыя были особенно  
оскорбительны для оппозиціи. Умеренный депутатъ Ш арль  
Ремюза поддерживалъ это предложеніе. По его мнѣнiю, Фран- 
ція никогда не находилась въ такомъ крптическомъ полож еніи, 
никогда еще не были такъ потрясены все общественные устои  
и никогда еще не чувствовалось такой потребности въ посред- 
ничестве и примиреніи.

Какъ и Токвиль, онъ  апеллировалъ къ общественному 
чутью бурж уазіи , указы вая на опасность Грозящаго народнаго  
возстанія. По некоторы м ъ признакамъ немногіе вдумчивые 
люди уж е предчувствовали наступленіе революціи.

Однако все эти предостереженія не оказали никакого влія- 
нія на правительственное большинство. Вообще въ палате царило 
такое настроеніе, что на нее не действовали никакіе разумные 
доводы. Когда-то спокойное бурж уазное собраніе напоминало 
теперь бурные дни великаго конвента. Какое-нибудь резкое  
замечаніе вызывало ш умъ к пререканія, ораторовъ прерывали 
оскорбительными и провоцирующими криками, страсти разы гра- 
лись. Въ последнюю минуту, 1 0 -го  февраля, когда уж е хотели  
пустить на голосованіе пунктъ, касающійся вопроса о банкете, 
Ламартинъ еще разъ взош елъ на трибуну, и моментально стало 
тихо: «Пожалуйста, г .г . министры», воскликнулъ онъ, «пода- 
вляйте голосъ народа полицейскими мерами! По прежде, чемъ  
решиться на этотъ ш агъ, вамъ не мешало бы вспомнить о 
томъ, что произошло въ зале мяча, гд е  также речь шла только 
о произвольномъ  наруш еніи свободы собраній. Зала мяча, го- 
спода, была местомъ для собраній. Ее закрыли правительствен- 
ные чиновники и открылъ ее самъ народъ».

Это риторическое предостереженiе Ламартина имело такъ  
же мало у сп ех а , какъ и поправка, внесенная Десмуссо и речь  
Ремюза. Преданное министерству большинство палаты одобрило
образъ дѣйствій правительства 2 2 8  голосами противъ 1 8 5 ; было 
реш ено оставить въ тексте слова «враждебны я и слепы я стра- 
сти».

Многіе консерваторы только въ силу необходимости поддер- 
живали правительство Луи-Филиппа, инстинктъ самосохраненія  
имъ подсказывалъ , что правительство находится на краю ги-



бели. Поэтому они все выискивали средства, чтобы предупре- 
дить конфликтъ. Одинъ и зъ  нихъ, парнжскiй крупный торго- 
вецъ Слландрузъ, личный другъ короля, предложилъ внести 
слѣдующ ую поправку: «мы надѣемся, что правительство возь- 
метъ на себя иниціативу разум ны хъ и умѣренныхъ реформъ, 
которыя требуетъ общественное мнѣніе».

Возможно, что парламентское большинство приняло бы это 
предложеніе, внесенное однимъ изъ  его же членовъ; оно только 
ждало знака отъ Гизо. Но послѣдній не хотѣлъ себѣ связывать 
рукъ: «Министерство не беретъ на себя никакихъ обязательствъ  
на счетъ будущ аго. Консервативная партія не солидарна по 
вопросу о реформахъ. Дѣятельность министерства будетъ про- 
никнута неуклоннымъ стремленіемъ сохранить единство въ кон- 
сервативной политикѣ».

Парламентское большинство почтительно выслушало это на- 
ставленіе и съ большой готовностью присоединилось къ точкѣ 
зрѣнія премьеръ-министра. Поправка Салландруза была отверг- 
нута.

Такъ закончились дебаты по поводу адреса, они продолжа- 
лись отъ 2 2 -го  января до 12 -го  февраля. Никогда еще за  все 
время іюльской монархіи «меньшинство» палаты не держалось 
Такъ демонстративно. Всѣ либеральныя идеи были осмѣяны и 
оппозиція потеряла всякую почву для дѣятельности въ палатѣ. 
Она могла надѣяться на успѣ хъ  только внѣ стѣнъ Бурбонскаго  
дворца, потому что эта парламентская борьба должна была воз- 
будить въ народѣ дорогія восноминанія, она должна была ему 
напомнить о его преж нихъ нобѣдоносны хъ возстаніяхь.

Не потерялъ же народъ, боровшійся раньше такъ умѣло и 
успѣш но за  демократическіе принципы, говорили себѣ многіе 
энтузіасты ; не потерялъ же онъ теперь эту способность!

Подъ непосредственнымъ впечатлѣніемъ своего пораженія въ 
палатѣ, возмущ енная оппозиція обратилась къ народу и ука- 
зала ему путь борьбы съ господствующимъ режимомъ. 13 -го  
февраля собрались депутаты оппозиціи около 1 0 0  челов., вырабо- 
тали текстъ протеста противъ дѣйствій правительства и напе- 
чатали его во всѣхъ газетахъ . Въ этомъ оффиціальномъ зая в - 
ленiи они выражали свое негодованіе противъ адреса, особенно 
противъ послѣдняго пункта, касающ агося вопроса о банкетахъ . 
Не менѣе рѣшительно они протестовали противъ попытокъ 
уничтожить во Франціи свободу собраній. Они заявили, что бу - 
дутъ бороться всѣми законными средствами за  сохраненіе этого 
права. Для этой цѣли они выбрали комиссію, которая должна 
была войти въ снош енія съ центральнымъ комитетомъ парижскихъ 
избирателей, чтобы вмѣстѣ устроить митингъ протеста.



Вызовъ былъ брош енъ и правительство не замедлило его при- 
нять; оно начало дѣлать чрезвычайныя военн ыя приготовленія.

Депутаты олпозиціи, повидимому, не особенно торопились 
съ организаціей банкета о которомъ они возвѣстили съ  такой  
помпой. Многіе открыто жалѣли, что заш ли такъ далеко. День 
проходитъ за  днемъ, а о банкетѣ пи звука. Болѣе рѣш итель- 
ные либералы и революціонеры, думавшіе объ организаціи  
внушительной демонстраціи теряли терпѣніе и настойчиво тре- 
бовали болѣе энергичнаго образа дѣйствій. Трусливые руково- 
дители парламентской оппозиціи оправдывались тѣмъ, что они 
еще не нашли удобнаго мѣста для предиолагаемаго банкета.

Наконецъ, стало извѣстно, что депутатъ Ташеро наш елъ под- 
ходящ ее мѣсто вблизи Елисейскихъ полей, что уж е при- 
ступили къ постройкѣ большаго павильона, который къ 22-м у  
февраля долженъ быть готовъ. Слѣдовательно, въ этотъ день, 
во вторникъ, будетъ у строенъ банкетъ.

Въ это время между буржуазны ми фракціями палаты про- 
исходили всевозможныя совѣщанія и переговоры, конечная  
цѣль которыхъ была лишить предстоящій банкетъ по край- 
ней мѣрѣ всякой революцi онной окраски. Консерваторовъ  охва- 
тывалъ трепетъ при мысли, что грандіозная демонстрація мо- 
ж етъ разжечь народныя страсти; бурж уазны е члены оппозиціи 
дрожали передъ возможными послѣдствіями ими ж е на- 
чатой агитаціи. Какъ тѣ, такъ и другіе, и зъ  страха пе- 
редъ народной революціей хотѣли притти къ какому-нибудь  
компромиссу, который позволилъ бы имъ вести борьбу съ пра- 
вительствомъ безъ  участія народны хъ массъ. Консерваторы 
сдѣлали первый ш агъ въ этомъ нанравленіи. Посредниками для 
ведснія переговоровъ явились Витэ и графъ Морни, которые и 
отправились къ  Дювержье де Оранъ и Одилону Барро; пред- 
ложеніе консерваторовъ гласило слѣдующее: депутаты  оппози- 
ціи должны присутствовать на банкетѣ, чтобъ этимъ показать, 
что они но прежнему стоятъ за  свободу собраній и не счита- 
ются съ запрещ еніемъ префекта. Правительство въ свою оче- 
редь сдѣлаеть то, что оно считаетъ  своей обязанностью. Поли- 
цейскій комиссаръ объявить банкетъ незаконнымъ и предло- 
ж и тъ участникамъ разойтись. Президенты собранія б у д у т ъ 
привлечены къ судебной отвѣтственности, и судъ рѣшитъ, кто 
былъ правъ, оппозиція или правительство. Такимъ образомъ  
вопросъ о свободѣ собраній будетъ перенесенъ  въ судебную  
инстанцію, приговору которой и подчинятся обѣ стороны —  и 
оппозиція и правительство.

Какъ ни оскорбительно было это предложеніе, все-таки ру- 
ководители династической оппозиціи ухватились за  него обѣ-



ими руками. Они надѣялись такимъ образомъ замаскировать 
свое отступленіе и разыграть комедію, истинную подкладку 
которой широкая масса не пойметъ.

М ежду тѣмъ содержаніе этихъ  переговоровъ стало извѣст- 
нымъ въ городе. Средняя бурж уазія  и значительная часть 
мелкой, главнымъ образомъ лавочники, были согласны съ нред- 
ложеніемъ консерваторовъ ; но въ радикальныхъ кругахъ , среди 
студенчества и особенно въ рабочихъ кварталахъ, гдѣ съ ка- 
ждымъ днемъ возрастало вліяніе революціонеровъ, задуманный  
планъ вы звадъ неожиданны й энергичный протестъ. Умѣренная 
оппозиція потеряла въ и хъ  глазахъ  всякій кредитъ , что имѣло 
громадное вліяніе на дальнѣйшій ходъ событій.

Говорятъ, крайности сходятся. Это случилось и здѣсь. При 
дворѣ тоже были недовольны этимъ компромиссомъ. «Мнѣ и з- 
мѣняютъ вмѣсто того, чтобъ исполнять свой вѣрноподданниче- 
скій долгъ», воскликнулъ Луи Филиппъ, когда онъ узналъ  
о происш едш емъ соглаш еніи. Онъ такъ часто подавлялъ воору- 
ж енны я возстанія, что не вѣрилъ въ возможность серьезной  
опасности для своего трона со стороны народны хъ массъ. На 
этотъ разъ  онъ глубоко ош ибался. Гораздо ближе къ истине 
была другая его мысль: что руководители оппозиціи представ- 
ляютъ собою только кучку задорны хъ краснобаевъ. Между 
тѣмъ именно сошлись на этомъ компромиссѣ , несмотря на то, 
что онъ вызывалъ большое неудовольствіе какъ въ прави- 
тельственныхъ сф ерахъ, такъ и въ прогрессивныхъ кругахъ ин- 
теллигенціи и народа. Утромъ 2 1 -го  февраля оппозиціонные 
газеты  опубликовали программу предстоящей манифестами. 
Редакціи «R eform e», «Dem okratie paciflque» и «National» по- 
мѣстили ее на нервомъ столбце своихъ газета . Программа 
была составлена почти однимъ Арманомъ Марра, редакто- 
ромъ «N ational».

Но мнѣнію многихъ историковъ, руководители оппозиціи  
были слишкомъ заняты , чтобъ ее просмотрѣть более вн и м а- 
тельно. Этимъ, дескать, и объясняется, что она носила несколь- 
ко оффиціальный характеръ . Участники процеесіи, гласило въ 
этой программе, должны соблюдать общ ественную тиш ину и 
спокойствіе; ш ествіе, составъ котораго вычислялся въ несколько  
десятковъ тысячъ человекъ , должна сопровождать націопаль- 
ная гвардія, безъ  оруж ія, со своими офицерами во главе. Ра- 
бочія группы  должны расположиться шпалерами и, съ депута- 
тами во главе, направиться отъ церкви св. Магдалины на 
улице Рояль, черезъ площ адь Согласія къ м есту банкета.

Этой умеренной программой реакція воспользовалась, какъ  
предлогомъ, чтобъ отказаться отъ сделки. Правительство все



тательной рѣчи,— можетъ быть самой хорош ей изъ  всѣхъ его 
рѣчей,— заклиналъ своихъ товарищей продолжать оказывать 
сопротивленіе правительству *).

Его бурная рѣчь не оказала почти никакого вліянія на чле- 
новъ  оппозиціи. Большинствомъ 80  голосовъ противъ 17  они 
рѣпгали отказаться отъ банкета. Испытывая, вѣроятно, нѣко- 
торый стыдъ за  свое позорное отступленіе, они тутъ ж е под- 
писались подъ мотивированнымъ протестомъ противъ распоря- 
ж еній министерства Гизо.

Ясно, что въ тотъ моментъ никто не вѣрилъ въ возмож- 
ность революціи; государственный переворотъ казался возмож- 
нымъ только въ далекомъ будущ емъ. Вечеромъ 21 -го  февраля со- 
стоялось собраніе «Горы» и нѣкоторыхъ полу-соціалистическихъ  
элементовъ въ бюро «Ré form e». Присутствовали также Луи 
Бланъ и Ледрю-Ролленъ. Послѣдній отзывался съ больш имъ 
презрѣніемъ о революціонерахъ, которые настолько наивны, 
что считаютъ при данныхъ обстоятельствахъ возможной у сп ѣш- 
ную борьбу съ правительствомъ . Луи Бланъ поддерживалъ это 
мнѣніе, а  Флоконъ написалъ статью для «Réform e», въ которой 
онъ призывалъ народъ къ спокойствію. Другіе представители 
этого нанравленія, напротивъ, вѣрили вь возможность воору- 
ж еннаго возстанія, но все-таки подчинились мнѣнію своихъ  
товарищей и направились въ предмѣстья на собранія тайны хъ  
общ ествъ, чтобы ознакомиться съ тамошнимъ настроеніемъ.

Не подлежитъ никакому сомнѣнію, что тогда существовало 
въ Парижѣ и въ провинціи много тайны хъ революціонныхъ  
сою зовъ. Сохранились даж е обломки «Временъ года». Но и среди 
руководителей эти хъ  тайны хъ общ ествъ только немногіе вѣрили 
въ у спѣ хъ  вооруж еннаго возстанія.

Мы сейчасъ увидимъ, какъ думалъ народъ, какъ онъ дѣй- 
ствовалъ и чѣмъ онъ отвѣтилъ на призы въ къ спокойствiю со 
стороны трусливой оппозиціи.

*) Ламартинъ пользовался тогда огромной популярностью въ 
народныхъ массахъ. Онъ прекрасно сознавалъ всю шаткость гос- 
подствующей политической системы, однако и въ данномъ случаѣ, 
какъ и вообще за все время своей политической карьеры, онъ дѣй- 
ствовалъ по чисто личнымъ побужденіямъ. Спустя годъ, когда онъ 
не имѣлъ уже никакого вліянія на политическіе круги Франціи, онъ 
открыто заявлялъ, что его несогласіе, которое, между прочимъ, не 
вышло за предѣлы лѣснаго круга присутствующихъ товарищей, 
было величайшей или скорѣе единственной ошибкой всей его поли- 
тической дѣятельности. Все это достаточно характеризуетъ этого 
господина. Во время второй имперіи онъ принималъ милости Луи- 
Наполеона (т. е. Бонапартъ принялъ участіе въ національной под- 
пискѣ для Ламартина).



ГЛАВА ТРЕТЬ Я .

Утро 22 -го  февраля было пасмурное. Покрытое тучами небо обло- 
жило столицу, какъ будто оно хотѣло заключить въ мрачныя 
рамки подготовлявшіяся событія. Дулъ сильный, холодный вѣ- 
теръ и накрапывалъ мелкій дождь. Но, несмотря на дож дь и 
рѣзкій вѣтеръ, въ сѣверн ыхъ и восточныхъ предмѣстьяхъ по- 
казывались группы  народа, которыя сначала воли себя очень 
сдержанно и медленно шли вдоль больш ихъ бульваровъ по на- 
правленно къ площади Маделены.

Правительство и его приверженцы радовались дурной но- 
годѣ и смотрѣли на это, какъ на ниспосланное свыше спасеніе. 
Они надѣялись, что дождь и холодъ разсѣютъ многочисленныя 
толпы любопытныхъ, которыя во время политическихъ волне- 
ній наводняютъ улицы и площади столицы и изъ -за  пустяка 
способны притти въ сильное возбужденіе.

Но на этотъ разъ  правительство ошиблось въ своихъ раз- 
счетахъ. Дурная погода не помѣшала народу выйти на улицу. 
Да это и не были просто любопытные, которые раньш е во время 
подобны хъ демонстрацiй въ большомъ количествѣ наводняли 
улицы Парижа. Это были большей частью люди рѣшительные, 
съ сильно развитымъ революціоннымъ инстинктомъ. Агитація 
послѣднихъ дней, приготовленія, дѣлаемыя правительствомъ, 
движенія войскъ по городу, распоряженія полиціи объ удаленіи  
съ улицъ всякаго матеріала, пригоднаго для постройки баррикадъ, 
все это вмѣстѣ взятое должно было вызвать въ народѣ пред- 
чувствіе надвигающ ейся бури и создать въ болѣе рѣшитель- 
ны хъ демократическихъ элементахъ извѣстное боевое настроеніе.

Мало-по-малу, небольшими группами народъ собрался на 
площади Согласія *).

Не опасаясь серьезной манифестаціи и не желая зря вы- 
зывать конфликтъ , правительствэ не сосредоточило свои войска 
на площади Согласія. Толпа все росла, ея настроеніе дѣлалось 
все болѣе напряженнымъ. М арсельеза, революціонный гимнъ

*) Она лежитъ между восточнымъ фронтомъ Тюльерійскаго сада 
и Елисейскими полями. Съ сѣвера ее окаймляютъ общественныя 
зданія, съ юга—Сена; на послѣдней имѣется мостъ. т. н. мостъ 
Согласія, ведущій къ Бурбонскому дворцу, гдѣ находилась зала за- 
сѣданій народныхъ представителей.



жирондистовъ, огласила воздухъ , смѣняемая непрерывными кри- 
ками: «Да здравствуетъ реформа! Долой Гизо!». Казалось, что 
проливной дож дь дѣйствовалъ только возбуждаю щ имъ образомъ  
на народъ. Вскорѣ случилось одно обстоятельство, которое дало 
возможность собравшимся проявить всю накипѣвшую въ пихъ  
ненависть въ другой формѣ, не ограничиваясь одними только 
возгласами и революціоннымъ пѣніемъ. Дѣло въ слѣдующемъ: 
на другомъ сборномъ пунктѣ, на площади Пантеона, народная 
масса приняла довольно угрожающ ій видъ. Эта площадь н ахо- 
дится въ Латинскомъ кварталѣ, гдѣ живетъ, главнымъ обра- 
зомъ, студенчество; поэтому здѣсь ядро манифестантовъ состав- 
ляли студенты , къ которымъ въ больш омъ количествѣ присое- 
динились и рабочіе. Еще наканунѣ условились собраться на 
этой площ ади, чтобы отсюда двинуться на соединеніе къ  
предполагавш ейся процессіи, въ  твердой у в ѣренности, что бан- 
кетъ состоится. Теперь собравш іеся убѣдились, что и хъ  обма- 
нули, но все-таки они рѣшили устроить шсствіе. Правда, нѣко- 
торые бурж уазны е сынки пытались удержать своихъ товарищей- 
студентовъ, но они потерпѣли неудачу. Слившись въ одну ком- 
пактную колонну, съ пѣніемъ марсельезы, толпа, уж е насчи- 
тывавшая нѣсколько тысячъ человѣкъ, быстро прошла Латин- 
скi й кварталъ, направилась по новому мосту на другой берегъ  
Сены и, двигаясь по улицамъ С.-Опоре и Дюфо, достигла нако- 
нецъ  площади св. Маделены, продолжая громко распѣвать рево- 
люціонныя пѣсни.

Но и здѣсь толпа долго не оставалась. Подкрѣпленная со- 
бравшейся на этой площади массой, она опять направилась къ  
ю гу по улицѣ Рояль, площади и мосту Согласія къ Бурбон- 
скому дворцу. На мосту ей загородилъ путь полицейскій ко- 
миссаръ съ отрядомъ муницииальны хъ гвардейцевъ. Демон- 
странты пріостановились, оттѣснили солдатъ и увлекли ихъ  
за  собой— это была первая побѣда надъ вооруженной силой, 
сильно поднявш ая духъ  массы. Изъ Бурбонскаго дворца къ  
нимъ вышли Кремье и Мари, приняли петицію отъ студентовъ  
и убѣждали толпу держаться въ рамкахъ законности. Нѣкото- 
рые демонстранты ворвались въ залу засѣданій, но нашли ее 
пустой (собраніе состоялось п озж е). Н апѣвая марсельезу, они 
удалились—въ нустой залѣ имъ нечего было дѣлать. По сло- 
вамъ Гарнье-Паже, одинъ и зъ  н ихъ , проходя ми мо слуги, 
сказалъ ему слѣдующую весьма характерную фразу: «Мы опять 
придемъ, и тогда у  насъ будетъ правительство такое же крас- 
ное, какъ твой ж илетъ». По прежде, чѣмъ ш ествіе успѣло 
повернуться назадъ , были вызваны войска. Появились дра- 
гуны и зъ  расположенны хъ по сосѣдству казармъ (на набереж -



ной д ’Орсай), чтобы «очистить» площадь передъ зданіемъ па- 
латы. Только благодаря разсудительности офицера, который, 
видя передъ собой безоруж ную  толпу, вложилъ обратно въ 
ножны свою ш пагу, дѣло обошлось безъ  кровопролитія. Толпа 
добровольно оставила площадь, солдаты прогнали нѣкоторыхъ  
отставш ихъ и заняли улицы, прилегающія къ Бурбонскому 
дворцу. Какъ разсказы ваютъ нѣкоторые историки, демонстранты, 
замѣтивъ, что офицеръ вкладываетъ свою ш пагу въ нож ны , раз- 
разились радостными криками «ура» по адресу драгунъ.

Часть демонстрантовъ, собравш ихся передъ палатой, опять 
образовала шествіе, которое безъ  опредѣленной цѣли тянулось  
но городу. Другая часть вернулась обратно на площадь Согла- 
сія. Здѣсь и произошла первая стычка съ войсками. Админи- 
страція рѣшила сдѣлать попытку вооруженной силой разсѣять 
толпу. Это было возложено главнымъ образомъ на муници- 
пальную гвардію, игравшую во Францію роль жандармовъ: къ  
ней всегда прибѣгало правительство для подавленія волненій. 
Понятно, какую ненависть къ ней питалъ французскій народъ. 
Эти грубые солдаты немедленно набросились на безоруж ную  
толпу и сбили съ ногъ всѣхъ, которые не успѣли разбѣжаться, 
такъ что пострадали даж е женщины и дѣти. Грубость этого 
нападенія вызвала ожесточенный отпоръ. Парижскіе гамены  
(уличные мальчики), благодаря своей ловкости и подвижности  
игравшіе роль авангарда почти во всѣхъ рсволюціяхъ, первые 
оказали упорное сопротивленіе. Они притащили камни и начали  
бросать ими въ всадниковъ. Муниципальные гвардейцы, пустивъ  
въ ходъ шашки, опять напали на демонстрантовъ, намѣреваясь 
совершенно очистить площадь. Въ отвѣтъ на это нападеніе на 
голову солдатъ посыпался цѣлый градъ камней. Гамены дошли  
до того, что начали хватать за  ноги лошадей съ цѣлью сва- 
лить и хъ , что нерѣдко удавалось имъ вслѣдствіе того, что по- 
слѣ дождя почва сдѣлалась очень скользкой. Даже пѣхотинцы  
и тѣ едва держались на ногахъ, такъ какъ походное снаряж е- 
ніе сильно стѣсняло ихъ  движенія. Демонстранты отступили на  
такіе пункты, куда кавалерія съ больш имъ трудомъ могла за  
ними послѣдовать. Они осыпали солдатъ насмѣшками и ядови- 
тыми парижскими шуточками, не обнаруж ивая ни малѣйшаго 
желанія покинуть площадь. Это упорное, неож иданное сопро- 
тивленіе и , главное, язвительныя насмѣшки демонстрантовъ 
привели въ безумную  ярость муниципальныхъ гвардейцевъ . Во 
время новой, болѣе дикой и стремительной атаки, многіе были 
изрублены шашками, а многіе попали подъ копыта лошадей. 
Между прочимъ, была убита одна женщ ина.



Это вызвало у народа ж аж ду мести и можно было пред- 
видѣть, что предстоитъ серьезный бой. Толпа, вынужденная  
отступать подъ ударами сабель кавалеристовъ, разсыпалась по 
Елисейскимъ полямъ и улицѣ Рояль, ругаясь, и опять собиралась 
въ одну компактную массу, какъ только войска удалялись. Все это 
сопровождалось пѣніемъ революціонныхъ пѣсенъ и криками: 
«Долой Гизо! Долой министерство! Къ оружію!»

Части демонстрантовъ , находивш ихся на площади Согласія, 
надоѣли въ концѣ концовъ непрерывныя стычки, и раздавшійся 
кликъ: «въ министерство иностранны хъ дѣлъ! Къ дворцу Гизо!» 
былъ очень сочувственно встрѣченъ тысячной толпой, и она 
направилась туда. Вскорѣ на бульварѣ Капуциновъ, гдѣ жилъ  
иремьеръ-министръ, раздались звуки марсельезы и цѣлый градъ  
камней посыпался въ окна его дома. Но этимъ нападаю щ іе не 
ограничились: они хотѣли проникнуть внутрь дома. Рослые, 
крѣпкіе люди бросились къ главному подъѣзду и воротамъ. 
Дерево затрещ ало подъ ихъ  стремительнымъ натискомъ. Еще 
моментъ и и хъ  усилія увѣнчались бы успѣхомъ, но въ это 
время появились поспѣшно вызванныя войска и народъ вы- 
нуж денъ былъ разсѣяться, не будучи въ состояніи противо- 
стоять сабельнымъ и штыковымъ ударамъ солдатъ.

Такимъ образомъ завязался бой въ разны хъ мѣстахъ. Р е-  
волюціонный огонь, который еще утромъ казался едва замѣт- 
ной искрой, въ теченіе нѣсколькихъ  часовъ превратился въ 
грозное пламя, охвативш ее почти всю столицу. Возстаніе при- 
нимало все болѣе ш ирокіе размѣры.

Депутаты оппозиціи не показывались на улицѣ. Они забыли 
свой долгъ передъ страной и не пытались ни успокоить народъ, 
ни взять на себя руководство возстаніемъ. Въ то время, когда 
озлобленная толпа демонстрантовъ старалась ворваться въ домъ  
ненавистнаго Гизо и возстаніе стало свершившимся фактомъ, 
съ которымъ надо было считаться руководителямъ оппо- 
зиц іи , послѣдніе собрались у Одилона Барро, чтобы разыграть 
какую то жалкую комедію. Вмѣсто того, чтобы дѣйствовать 
рѣшительно, они занялись составленіемъ новаго бумажнаго про- 
теста противъ министерства Гизо.

Въ  2 часа пополудни депутаты направились въ палату. На 
площади Согласія стояла огромная толпа народа, готовая къ  
бою. Мостъ Согласія былъ зан ять драгунами и линейными вой- 
сками. Бурбонскій дворецъ былъ также окруженъ кордономъ, 
чтобы предупредить вторичное вторженіе парода въ палату. Де- 
нутатамъ оппозиціи демонстранты устроили овацію; они хотѣли 
этимъ показать, что оппозиціонеры могутъ вполнѣ разсчиты-



вать на и хъ  поддержку. Депутаты правительственнаго боль- 
шинства были осыпаны цѣлымъ градомъ насмѣшскъ.

Прибывъ въ палату, члены оппозиціи пустили но рукамъ  
составленный ими нротестъ, чтобы собрать какъ можно больше 
подписей. Въ результатѣ оказалось, что только у  3 5 0  депута- 
товъ хватило гражданскаго мужества подписаться подъ этой б у - 
магой. Одилонъ Барро торжественно передалъ президенту па- 
латы Сосе этотъ мотивированный протестъ, въ которомъ были 
перечислены всѣ «преступленія Гизо». Сосе бѣгло просмотрѣлъ 
бумагу и съ презрительной миной бросилъ ее на президент- 
скiй  столъ.

Не нашелся ни одинъ человѣкъ въ этомъ собраніи, кото- 
рый упомянулъ бы о лихорадочномъ возбуж деніи, охватившемъ  
съ самаго утра весь Парижъ. Очень медленно и съ напускнымъ  
спокойствіемъ разбирали вопросъ о возобновленіи привилегій  
Бордосскаго банка. Передъ закрытіемъ собранія Од. Барро про- 
силъ предсѣдателя назначить день для обсуж денія внесеннаго  
имъ предложенія, поддержаннаго достаточнымъ числомъ депу- 
татовъ. Дебаты были назначены на четвергъ, 2 4 -го  февраля.

Возстаніе между тѣмъ охватывало все болѣе широкіе круги  
парижскаго населенія. Въ Елисейскихъ поляхъ сдѣлали слабую  
попытку построить баррикады и зъ  стульевъ и деревьевъ. Благодаря  
этому демонстрантамъ удалось задерж ать лош адей муниципаль- 
ны хъ гвардейцевъ и за неимѣніемъ другого оружія осыпать 
камнями всадниковъ. Съ минуты н а  минуту росло озлобленіе 
съ обѣихъ сторонъ. Толпа не ограничивалась болѣе насмѣшками 
по адресу блюстителей порядка, она перешла къ наступатель- 
ному образу дѣйствій. Недалеко отъ Елисейскихъ нолей, на 
улицѣ Матиньонъ держали на готовѣ полицейскую стражу. Отъ 
толпы отдѣлилась группа людей, притащила связку дровъ и 
смолу и, окруживъ домъ, гдѣ находилась стража, собиралась  
уж е поджечь его. Только въ послѣдній моментъ удалось кое- 
какъ коннымъ муниципальнымъ гвардейцамъ проложить себѣ  
дорогу къ дому и спасти полицейскихъ.

Внѣшній видъ Парижа рѣзко измѣнился. Во многихъ мѣ- 
стахъ начали строить баррикады. Первая была воздвигнута на 
углу улицъ С-Флорентенъ и де-Риволи, недалеко отъ площади 
Согласія. Группа демонстрантовъ, подавш аяся назадъ подъ  
напоромъ кавалерійскаго отряда, начала при помощи заост- 
ренны хъ ж елѣзны хъ полосъ, вырваннныхъ и зъ  рѣшетки дома 
министерства Гизо, разруш ать мостовую и запасаться камнями 
для постройки баррикадъ. Эти желѣзные прутья замѣняли де- 
монстрантамъ также оруж іе, котораго еще не могли достать.



Но войска не дали толпѣ довести до конца эту баррикаду. 
Стремительный натискъ заставили, инсургентовъ отступить 
на улицу Риволи. Около Лувра преслѣдованіе прекратилось; де- 
монстранты опять начали взрывать мостовую, чтобы построить 
новую баррикаду, но и здѣсь имъ пришлось уступить пре- 
восходнымъ силамъ войска.

Толпа, оттѣсненная отъ Тюльери и площади Согласія, соб- 
ралась въ  тѣхъ кварталахъ, которые издавна служили ареной 
для больши хъ  возстаній Это былъ такъ называемый старый 
Парижъ съ  цѣлымъ лабириитомъ глухихъ  закоулковъ и пере- 
улковъ, представлявшихъ большія удобства для инсургентовъ. 
Эта часть города расположена между большими бульварами и 
Сеной. Ее составляютъ кварталы Лувра съ торговыми рядами, 
ратушами и Тампля; ихъ  пересѣкаютъ улицы Монмартръ, С.-Дени, 
С.-М артенъ, улица Тампля и бесчисленное множество уличекъ  
и переулковъ. Въ тѣ времена было еще не трудно укрѣпить 
и защ ищ ать эти кварталы. Здѣсь то и должны были на слѣ- 
дующ ій день разыграться самыя серьезны я стычки между на- 
родомъ и королевскими войсками. Наиболѣе энергичные и бо-  
евые элементы, слѣдуя революціоннымъ традиціямъ француз- 
скаго народа, раздобыли оружіе и зъ  оружейны хъ складовъ. 
Сначала опустошили магазинъ Лепажа на Ришельевской улицѣ, 
а затѣмъ по порядку всѣ склады, находивш іеся въ этомъ квар- 
талѣ. Такимъ путемъ народъ досталъ очень много оружія, но 
безъ  пороха, такъ какъ правительство было настолько предупре-  
дительно, что за  нѣсколько дней передъ тѣмъ конфисковало 
веѣ запасы  пороха.

Но народъ наш елъ очень простой выходъ и зъ  этого поло- 
ж ен iя . Небольшія группы рабочихъ отправились на квартиры 
національны хъ гвардейцевъ  и потребовали отъ нихъ оружіе и 
амуницію. Получивъ требуемое, они дѣлали надпись мѣломъ на  
дверяхъ: «Оружіе выдано!» и шли дальше. Такимъ образомъ  
они обезоружили почти всю національную гвардію этого квар- 
тала.

Около 4  ч. пополудни всѣ боевыя приготовленія были з а - 
кончены, стало очевиднымъ, что всѣ революціонные элементы  
парижскаго населенія рѣшились на серьезную борьбу съ коро- 
левскими войсками. Только теперь поняли въ Тюльери вею 
серьезность положенія. Во дворцѣ же находились главные на- 
чальники парижской арміи, генералъ Ж акмино, командовавшiй 
національной гвардіей, и Себастьяни, командиръ регулярныхъ  
войскъ, люди бездарны е и лично враждовавшіе другъ съ дру- 
гомъ. Въ Тюльери они назначили свою главную квартиру. До 
си хъ  п ор ъ въ правительственны хъ кругахъ думали, что рѣчь



идетъ о мимолетномъ возбуж деніи народа, но по мѣрѣ того, 
какъ и зъ  города стали доходить все болѣе тревожныя извѣстія, 
завѣса спадала съ глазъ  даже у самыхъ близорукихъ.

Около 5 ч. пополудни перепуганное правительство отдало 
приказъ генералу Себастьяни занять войсками кварталы, н ахо- 
дящi еся въ рукахъ инсургентовъ. Н ацiональной гвардіи не до - 
вѣряли и до поры до времени предпочитали къ ней не обра- 
щаться. Но въ виду все возрастающ ей опасности рѣшился н а- 
конецъ генералъ Жакмино призвать къ оружію и «граж дан- 
скую милицію» и зъ  нѣкоторыхъ кварталовъ, которые считались 
болѣе благонадежными. По только немногіе отозвались на этотъ  
призывъ.

Въ 6 ч. вступили въ городъ линейныя войска, вызванныя 
и зъ  ближ айш ихъ гарнизоновъ, и заняли всѣ площади и н аи - 
болѣе важные стратегическіе пункты по плану, составленному 
заранѣе маршаломъ Ж ераромъ. Они нигдѣ но встрѣтили серь- 
езнаго сопротивленія, хотя во многихъ мѣстахъ разруш енны я 
баррикады затрудняли ихъ  путь и они весьма медленно под- 
вигались къ своей цѣли.

Между тѣмъ наступила ночь. Темнота увеличивалась вслѣд- 
ствіе того, что инсургенты уничтожили уличные фонари и га - 
зовые проводники, чтобъ подъ покровомъ ночной темноты имъ 
легче было ограбить оружейные склады и соорудить баррикады. 
Только на Елисейскихъ поляхъ былъ виденъ огонь. Это гамены  
подожгли скамьи и балаганы , чтобы наслаждаться этимъ прі- 
ятнымъ зрѣлищемъ. Также на внѣш нихъ бульварахъ сѣверной 
части города, въ кварталахъ Монсо, К л и ш и и Батиньоль было 
большое оживленіе. Здѣсь въ этотъ поздній часъ пообчистили  
оружейные магазины. Таможенныя заставы въ Этуали, Рулѣ  
Батиньоли были ограблены и сожжены.

Около 8 ч. произошла кровавая стычка около заставы  
парка Монсо. Многіе и зъ  толпы были смертельно ранены. Это 
привело повстанцевъ въ такое возбуж деніе, что въ 11  ч. они 
вернулись, чтобы отомстить за  смерть павш ихъ товарищей, но 
они опять потерпѣли пораженіе и должны были разсѣяться. 
Послѣ полуночи наступила относительная тиш ина. Поэтому со- 
чли возможнымъ часть войскъ, промокшую отъ дож дя и изму- 
ченную отъ шлепанья по непролазной грязи, увести въ казар- 
мы для отдыха.

Что дѣлали въ эту критическую минуту тайныя общества, 
которыя принимали такое дѣятельное участіе въ народныхъ вол- 
неніяхъ? Всѣ историки согласны съ тѣмъ, что и хъ  отношеніе 
къ этимъ событіямъ было болѣе, чѣмъ сдержанное. Со времени 
послѣдняго возстанія «Временъ года» въ 1 8 3 9  году наиболѣе



талантливые и энергичные вожди революціонно-республиканской  
партіи, какъ Бланки, Барбесъ, Мартенъ Бериаръ, мечтавшіс о 
соціальномъ переворотѣ, находились въ тюрьмѣ, много смѣлыхъ 
и преданны хъ республиканцевъ пало въ бою. Руководители, 
оставшіеся въ ж ивы хъ и бывшіе на волѣ въ февралѣ 1 8 4 8  г ., 
были слишкомъ слабы и недальновидны; у  нихъ не хватило 
ума, чтобы понять смыслъ соверш ающ ихся на ихъ  глазахъ  со- 
бытій и не доставало мужества рѣшиться на какой-нибудь серь- 
езный ш агъ .

Люсьенъ де ла Одъ, писатель, состоявш iй раньше членомъ 
тайны хъ общ ествъ, а потомъ продавшійся правительству, 
разсказы ваетъ въ своихъ разоблаченіяхъ о д ѣятельности 
«республиканской партіи и тайны хъ общ ествъ», что тайное об- 
щество, къ которому онъ принадлежалъ, получило приказъ отъ  
своего центральнаго учрежденія оставаться пассивнымъ. Такъ 
мало вѣрили вожди въ успѣхъ возстанія. Если вѣрить его раз- 
сказу, то главные руководители этого общества, М аркъ Кос- 
сидъеръ, впослѣдствіи полицейскій префектъ, и А льберъ, впо- 
слѣдствіи членъ временнаго правительства, сказали, при видѣ 
инсургентовъ, строю щ ихъ баррикады на улицѣ С.-Оноре: «Къ  
этому нельзя относиться серьезно. Мы видимъ только людей, но 
н е  слышимъ еще выстрѣловъ». Въ тотъ ж е вечеръ, 2 2 -го  февраля, 
разсказы ваетъ дальше де ла Одъ, состоялось собраніе вожа- 
ковъ «Временъ года», на которомъ обсуждался вопросъ, какой  
имъ слѣдуетъ держаться тактики. Они не могли притти къ ка- 
кому-нибудь опредѣленному рѣшенію и постановили созвать на  
слѣдующій день всѣхъ своихъ членовъ на бульваръ С.-Мартэнъ, 
чтобы дѣйствовать сообразно съ обстоятельствами.

По словамъ де ла Ода, одна часть этого тайнаго общества 
оказала все-таки рѣщающее вліяніе на начало возстанія. Эта 
группа «отколовшихся» членовъ ещ е утромъ 2 2 -го  февраля при- 
няла будто бы всѣ мѣры къ тому, чтобы убѣдить рабочихъ не 
ходить въ этотъ день въ мастерскія, а, соединившись съ рево- 
люціонерами и зъ  предмѣстій, постараться проникнуть въ центръ  
города. «Если бы эти негодяи не взяли на себя иниціативу дѣй- 
ствій», пиш етъ де ла Одъ, «то, по моему мнѣнію, мятежъ не 
вспы хнулъ бы въ П арижѣ». Мы не можемъ провѣрить, насколь- 
ко разлагольствованія этого предателя соотвѣтствуютъ истинѣ. 
Если вѣрить его словамъ, то февральская революція является 
дѣломъ незначительной части тайны хъ общ ествъ, дѣйствовав- 
ших ъ  вопреки прямому предписанію своихъ руководителей.

Въ среду, 2 3 -го  февраля, погода была еще хуж е, чѣмъ нака- 
н у н ѣ. Небо было покрыто тучами и дож дь лилъ, не переставая. Въ
7 ч. утра часть войскъ заняла площади и улицы, покинутыя



ими въ часъ пополуночи. Такимъ образомъ, наиболѣе важные 
въ стратегическомъ отнош еніи пункты оказались опять въ ру- 
кахъ  правительства, увеличившаго, какъ сказано выше, свои во- 
оруженныя силы войсками изъ  окрестныхъ гарнизоновъ. На пе- 
рекресткахъ улицъ, у ратуш и, на мостахъ и т. д. были  постав- 
лены батареи * ).

Правительство глубоко ошибалось, если думало напугать на- 
родъ, развернувъ передъ нимъ всю мощь своихъ вооруж енны хъ  
силъ. 2 3 -го  февраля вновь поднялись рабочія массы г. Парижа. 
Пролетаріатъ, поддерживаемый нѣкоторыми слоями мелкой бур- 
ж у а зi и, поставилъ на карту свою ж изнь за  дѣло, которое косвен- 
нымъ образомъ касалось его ж изненны хъ интересовъ. Онъ под- 
нялъ знамя борьбы потому, что считалъ это дѣло составной  
частью «правъ человѣка», провозглаш енны хъ великой фран- 
цузской революціей.

Уже съ ранняго утра инсургенты направились опять въ  
внутренніе кварталы города. Большая часть воинственно на- 
строенныхъ пролетаріевъ все еще не имѣла оружія. Въ то время, 
какъ вооруженные взрывали мостовую, срубали и таскали де- 
ревья и телѣги для постройки баррикадъ, безоруж ны е врыва- 
лись въ магазины и дома, чтобы захватить все, что имъ мо- 
гло бы пригодиться для предстоящаго боя.

Враждебныя дѣйствія начались очень скоро, но сначала  
стычки были совсѣмъ не кровопролитными. Инсургенты огра- 
ничивались тѣмъ, что подтрунивали надъ солдатами и напада- 
ли на отдѣльные посты. Съ другой стороны, войска были уже  
сильно деморализованы. Большая и хъ  часть провела почти всю

*) По сл овам ъ  Гизо (8-я ч асть  м ем уар овъ ), ч и сл ен н ость  расп о-
лож ен н ы хъ  въ  П ариж ѣ  войск ъ  равнялась:

43 бата л ь о н а  п ѣ хоты  по 500 ч............................................................ 21 ,500
20 эск адр он ъ  кавалеріи (драгуны , кирасиры, егеря) по

100 ч е л о в ѣ к ъ .........................................................................................2 ,000
1 эск адр он ъ  конны хъ ж а н д а р м о в ъ  200
27 батар ей  а р т и л л е р іи .................................................................................3000
3 роты с а п е р о в ъ  450
4 » вы служ ивш ихся у н т .-оф и ц ер ов ъ  . . . .  400
5 „ п о ж а р н ы х ъ  500
1 » и зъ  нестр оевой  к о м а н д ы  150
1 эск. ж. д. солдатъ  . .................................................. ... ............................. 200

28,400
К ром ѣ того:

2 бата л ь о н а  пѣш ей м уницип. г в а р д і и ........................................ 2000
5 эск адр он овъ  конной муницип. г в а р д іи ................................... 600



ночь нодъ дождемъ безъ  ж изненны хъ припасовъ и была очень 
мало расположена проливать свою кровь за  правительство, ко- 
торое о н ихъ  такъ мало заботилось. Правительство было вооб- 
ще непопулярно въ арміи. Радикальныя газеты  отъ 2 3 -го  фев- 
раля не дѣлали никакихъ нападокъ на армію собственно, а 
выражали свое возмущеніе по поводу жестокостей, учиненны хъ  
муниципальными гвардейцами. И едва инсургенты замѣтили, 
въ какомъ настроеніи находятся солдаты, какъ они инстин- 
ктивно приняли тактику, которая не могла не произвести впе- 
чатлѣнія на значительную часть войска. Подвергая насмѣш- 
камъ муниципальную гвардію, они въ то же время при- 
вѣтствовали регулярныя войска криками: «да здравствуетъ ар- 
мія!» Такія выраженія симпатіи были, конечно, пріятны сол- 
датамъ , они медлили пустить въ ходъ оружіе противъ народа, 
который и х ъ  такъ дружески в стрѣчалъ, и въ сущ ности предо- 
ставили муницальнымъ гвардейцамъ вести бой.

Возстаніе распространялось все шире и шире. Народъ безъ  
серьезнаго сопротивленія уступалъ баррикады подъ напоромъ  
войскъ, но какъ только послѣднія удалялись съ ноля зрѣнія, 
онъ очень быстро снова занималъ и хъ . Около 1 0  ч. утра за - 
вязались схватки на многихъ пунктахъ, въ особенности на 
площади передъ театромъ Шателе, гдѣ въ стычкѣ былъ убитъ  
одинъ изъ командировъ королевскихъ войскъ, на улицѣ С.-Де- 
ни, С.-Мартэнъ, С.-Оноре, дю Руль, Карфуръ, Пуассоньеръ и др. 
Народъ стягивался въ этотъ уж е упомянутый революціонный 
центръ. Х отя войскамъ иногда и удавалось туда проникнуть, 
но они никакъ не могли тамъ укрѣпиться. Мѣстами раздавался  
грохотъ пуш ечны хъ выстрѣловъ. На улицахъ Рамбуто и Бобу ръ 
бой былъ очень ожесточенный, здѣсь инсургенты съ успѣхомъ 
боролись съ огнемъ солдатскихъ ружей. Эта битва покрыла не- 
увядаемой славой оружіе революціонеровъ.

Но, несмотря на геройскій духъ  повстанцевъ, этотъ нерав- 
ный бой не могъ долго продолжаться и кончился бы пораже- 
ніемъ народа, если бы не случилось одного обстоятельства, ко- 
торое съ повой силой раздуло пламя революціи, начинавшее 
было постепенно затихать.

П аціональная гвардія, состоявш ая, главнымъ образомъ, изъ  
представителей средней бурж уазіи , была въ этотъ день, какъ  
и наканунѣ , призвана къ оружію. Она весьма неохотно и да- 
леко не въ полномъ составе явилась на сборный пунктъ. Круп-  
ная бурж уазія , входивш ая въ составъ національной гвардіи, 
предпочла остаться дома; она вообще бываетъ недовольна, 
когда ее отрываютъ отъ ея обычныхъ удовольствій, особенно  
когда дело пахнетъ порохомъ. Большая часть собравш ихся ба-



тальоновъ національной гвардіи единогласно рѣшила, что имъ  
незачѣмъ защ ищ ать политику правительства. Они разош лись съ  
криками, ставшими въ этотъ день лозунгами народа: «Да здрав- 
ствуетъ реформа! Долой Гизо!» Но словамъ дс ла Ода, эта  
тактика національиой гвардіи была плодомъ агитаціи передо- 
выхъ республиканцевъ. Онъ говоритъ, что около 10  час. утра 
Флоконъ пришелъ въ бюро «Réforme» и воскликнулъ: «Мы дол- 
жны одѣть свою гвардейскую форму, направиться въ мерію и 
съ крикомъ: «Да здравствуетъ реформа!», ставъ во главѣ на- 
цi ональной гвардіи, взять на себя посредничество между н а- 
родомъ и войсками».

Весьма возможно, что республиканцы приняли такое рѣше- 
ніе, но несомнѣнно и то, что имъ не удалось бы привлечь на 
свою сторону національную гвардію, если бы средняя бурж уа- 
зія  вообще не относилась сочувственно къ движ енію. Хотя 
гражданская милиція сама участія въ битвахъ и не принимала, 
но своимъ вмѣшательствомъ она не давала обостряться борьбѣ. 
Она маршировала по городу съ непрерывными криками: «Да 
здравствуетъ реформа! Долой избирательную систему!» Около 
2  1/ 2 час. пополудни легіонъ національной гвардіи направился 
въ палату съ петиціей, въ которой онъ требовалъ отставки  
Гизо. На площади Викторіи, недалеко отъ дворца Пале-Рояль, 
другой легіонъ преградилъ дорогу кирасирамъ, собиравш имся  
напасть на инсургентовъ. Въ другомъ мѣстѣ національная  
гвардія не дала муниципальной гвардіи арестовать группу пов- 
станцевъ  и заставила ее отступить.

Поведеніе національной гвардіи приводило въ изумленіе 
регулярныя войска. Въ теченіе 1 8  лѣтъ они привыкли во время 
народны хъ волнен ій сражаться въ однихъ и тѣхъ ж е рядахъ  
съ національной гвардіей, а теперь они замѣтили, что послѣдняя 
всецѣло присоединяется къ лозунгамъ народа. Это значительно 
понизило ихъ  боевое настроеніе. Тюро-Данженъ въ своемъ послѣд- 
немъ томѣ «Исторіи польской монархіи», появившемся сравн и - 
тельно недавно въ печати, мѣтко характеризуетъ положенiе 
дѣлъ слѣдующимъ разговоромъ, происходившимъ между началь- 
никомъ  отряда національной гвардіи и армейскимъ батальон- 
нымъ командиромъ : «Какъ вы себя будете держать, спраш и- 
ваетъ первый, «когда вы встрѣтитесь съ народной массой?»—  
«Я буду дѣлать то, что и Вы», отвѣчаетъ армейскій офицеръ. 
— «Я на нее не буду нападать».— «Я буду дѣлать, что и Вы», 
повторяетъ  армейскій офицеръ.

До сихъ  поръ король не вѣрилъ въ серьезный характеръ 
возстанія. Онъ съ презрѣніемъ и насмѣшкой отзывался объ этой 
«вспышкѣ». Сдувая песокъ съ приказа, который онъ подписы-



валъ, онъ замѣтилъ: «если бы я только захотѣлъ, я бы могъ 
ихъ разсѣять такъ же легко, какъ вотъ эти песчинки!» Когда же
23-го  февраля послѣ полудня стали доходить до дворца одно з а 
другимъ тревожныя извѣстія объ отношеніи національной гвар- 
діи, король потерялъ голову. Дѣло въ томъ, что онъ считалъ  
себя избранникомъ гражданской милиціи и никакъ не ожидалъ, 
что она оставитъ въ критическую минуту своего «вожди». 
Страхъ напалъ и на придворныхъ. Они почувствовали, что и хъ  
праздной, веселой ж изни при дворѣ Луи-Филиппа наступаетъ  
конецъ. Но они еще не теряютъ послѣдней надежды. Они бы- 
ли увѣрены, что народная ненависть направлена главнымъ об- 
разомъ противъ Гизо и, если удастся его выкинуть за  борте, 
то народъ успокоится. Но король былъ такъ расположенъ къ  
своему первому министру, что они не осмѣлились прямо ему 
это высказать. Они прибѣгли къ посредничеству королевы. По- 
слѣдняя пришла въ уж асъ  при мысли, что ея мужъ можетъ 
потерять корону и рѣшила добиться отставки Гизо. Въ 2 часа  
пришелъ Дюшатель съ докладомъ къ королю. Когда королева 
его увидѣла, она обратилась къ нему со слѣдующими словами: 
«Если г . Гизо намъ хочетъ доказать свою преданность, то онъ  
долж енъ немедленно передать свой портфель. Онъ доведетъ  ко- 
роля до гибели!» Дюшатель придалъ своему лицу такое выра- 
ж еніе, какъ будто у него подъ ногами открылась пропасть, и, 
не говоря ни слова, пошелъ разыскивать премьеръ-ми нистра. 
Онъ засталъ его у  короля. Послѣдній, уступивъ настояніямъ  
королевы, доказы валъ съ больш имъ смущеніемъ министру, что 
ему необходимо подать въ отставку. Гизо , благодаря которому 
іюльская монархія очутилась на краю гибели, ничего не оста- 
лось дѣлать, какъ подчиниться этом у рѣшенію.

Между тѣмъ и на депутатовъ напалъ страхъ передъ неиз- 
вѣстнымъ будущ имъ. Въ 1  1/2 ч. пополудни состоялось собра- 
ніе палаты, въ 2  1/ 2 ч. депутате отъ Парижа Вавэнъ взош елъ  
на трибуну, чтобы сдѣлать запросъ министерству, почему такъ  
поздно была вы звана національная гвардія. Гизо еще не было 
въ палатѣ и Вавэну пришлось поневолѣ ждать его прихода. 
Наконецъ онъ явился. Медленной, колеблющейся, невѣрной по- 
ходкой, съ разстроеннымъ, блѣднымъ лицомъ, онъ вступилъ на 
трибуну и сказалъ: «Господа! Я думаю, что вы выбрали не - 
подходящ ій моментъ для дебатовъ по поводу этой интерпелля- 
ціи». Со стороны оппозиціи раздались протесты. «Король при- 
гласилъ къ себѣ графа Моле», продолж аете экс-министръ, 
«чтобы уполномочить его ...»  Поведеніе оппозиціи совершенно 
измѣнилось, возраж енія прекратились и палата огласилась гром- 
кими, радостными криками. Правительственная партія пришла



въ негодованіе, она думала, что министерство хочетъ се поки- 
нуть въ критическій моментъ. Но Гизо заставилъ ее замолчать, 
крикнувъ: «Кто вамъ сказалъ, что министерство оставляетъ  
короля?» Послѣ непродолжительныхъ преній рѣшено было от- 
ложить засѣданіе до слѣдующаго дня. Въ 3 часа пополудни  
нѣкоторые политическi е дѣятели, прежде чѣмъ покинуть палату, 
разослали гонцовъ повсюду, чтобы оповѣстить Парижъ о па- 
деніи кабинета. Они надѣялись, что это примиритъ народъ съ  
министерствомъ. Но они ошиблись въ своихъ разсчетахъ. Н а- 
родная масса приняла очень спокойно это извѣстіе, она такъ же 
мало вѣрила графу Моле, какъ и Гизо. Она полагала, что эта  
неремѣна министерства такая ничтожная победа, что для нея 
не стоило браться за  оружіе и проливать свою кровь. Напро- 
тивъ , средняя бурж уазія  пришла въ восторгъ, усмотрѣвъ въ 
этой уступкѣ гарантію иредстоящ ихъ реформъ. Съ наступле- 
н іемъ ночи она заж гла иллюминацію вч, дом ахъ въ честь одер- 
жанной побѣды. Республиканцы и др. революціонные элементы  
Парижа были недовольны этой перемѣной въ составѣ кабинета, 
полагая, что эта, хотя ничтожная, уступка можетъ положить 
конецъ борьбе, которая была начата съ такимъ успѣхом ъ для 
прогрессивныхъ партій. Чтобы предупредить такой исходъ , они 
не сложили оружія, а напротивъ, оставались готовыми къ бою, 
маршируя но городу съ факелами и развѣвающимися знам е- 
нами. Во многихъ мѣстахъ появились прокламаціи, начинав- 
шiяся словами: «Моле или Тьеръ, это для насъ совершенно 
безразлично»...

Растерянность и нерѣшительность господствовали повсюду. 
Никто не могъ определенно указать, въ какую форму должна  
вылиться дальнейш ая борьба съ правительствомъ. По словамъ  
де ла Ода, руководители тайны хъ обществъ решили не скла- 
дывать оруж ія, но не могли столковаться между собой ни от- 
носительно места, ни относительно боевы хъ лозунговъ.

Въ этотъ критическій моментъ произош ла одна и зъ  тѣ хъ  
случайностей, которыя такъ часто играютъ роль въ ж изни на- 
родовъ . Она влила новыя силы въ народное движ еніе.

Многіе историки революціи 1 8 4 8  г. охотно верятъ, что это 
все было подстроено революціонными нартіями. Ламартинъ, ко- 
торый въ своей «Исторіи революціи 1 8 4 8  г.»  любитъ давать 
волю своей поэтической фантазіи, сделалъ и зъ  этого событія 
романическую главу. Намъ каж ется более правильной та точка 
зрен ія , которая усматриваетъ въ этой роковой случайности 
сцепленіе различныхъ, совершенно не связанны хъ между собою  
обстоятельствъ. Впрочемъ, это еще вопросъ, было ли это не- 
ожиданное событіе нечто больш ее, чемъ внеш ній толчекъ, ко-



торый привелъ къ окончательной гибели польской монархіи. 
В ероятнее всего, это было искрой, вновь воспламенившей народ- 
ныя массы, въ которыхъ ещ е не успела остыть жаж да борьбы 
съ сущ ествую щ имъ политическимъ режимомъ. Въ то время, 
какъ значительная часть войска была возвращена въ казармы  
и народъ покинулъ большую часть баррикадъ, въ н ѣкоторы хъ  
мѣстахъ, какъ, напримѣръ, въ предместьи С.-Дени, инсургенты  
не оставляли баррикадъ и содержали и хъ  въ полной боевой го - 
товности, такъ какъ тамъ рѣшили продолжать бой, во что бы 
то ни стало.

Около 9 час. вечера толпа народу, о составѣ которой имѣ -  
ются самыя разнорѣчивыя свѣдѣнія, потянулась съ Бастильской 
площади по направленно къ бульварамъ. Многіе писатели, въ 
томъ числѣ и Ламартинъ , утверждаютъ, что это былъ отрядъ, 
составленный и зъ  членовъ тайны хъ обществъ, выполнявшій  
возложенную на него миссію вновь открыть военныя дѣйствія 
въ качествѣ авангарда революціонной арміи. Де ла Одъ идетъ  
дальше и назы ваетъ даж е имена. По его словамъ, этотъ от- 
рядъ былъ сформированъ однимъ экзальтированнымъ руково- 
дителемъ тайны хъ общ ествъ, по имени Собръе. Но никто изъ  
эти хъ  писателей не представйлъ пока никакихъ доказательствъ  
въ подтвержденіе своихъ словъ.

Во главе этой толпы, состоявшей пзъ огромной массы ра- 
бочихъ, шли національные гвардейцы, въ томъ числе несколько 
офицеровъ. Красное знамя развевалось надъ головами демон- 
странтовъ, неверны й, колеблющійся светъ факеловъ придавалъ  
какой-то фантастическій характеръ этому шествію. Колонна 
двигалась очень медленно, такъ какъ ей приходилось прокла- 
дывать себе дорогу черезъ толпу любопытныхъ, вниманіе ко- 
торы хъ было привлечено этимъ редкимъ, удивительнымъ зре- 
лищемъ. На Итальянскомъ бульваре, недалеко отъ улицы Лепел- 
летье она свернула въ сторону, чтобы пройти мимо бюро 
«N ational» . Здесь  редакторъ Арманъ Марра произнесъ крат- 
кую речь, проникнутую уверенностью въ торжестве народнаго- 
дела, и процессія тронулась дальше. На бульварѣ Капуциновъ  
она наткнулась на неож иданное препятствіе. Батальонъ 14 -го  
п ехотнаго полка загородилъ всю улицу передъ министерствомъ 
иностранны хъ делъ , чтобы защ итить Гизо отъ возможны хъ на- 
паденій. Между полковникомъ , командовавшимъ батальономъ, и 
начальниками колонны завязались переговоры о томъ, по ка- 
кому пути следовать процессіи. Въ это время изъ  толпы раз- 
дались оглушительные возгласы: «Долой Гизо! Да здравствуетъ  
реформа! Да здравствуетъ армія! Иллюминаціи!» Поднялась 
страшная суматоха. Полковникъ оборвалъ разговоръ и сухимъ,



грубымъ голосомъ крикнулъ своимъ , нѣсколько опѣшившимъ  
отъ неожиданности, солдатамъ: «Ш тыки впередъ!» Послышался 
лязгъ желѣза и вдругъ раздался залпъ . Вся солдатская цѣпь, 
казалось, утонула въ морѣ огня, и густой пороховой дымъ 
окуталъ улицу. На мгновеніе стало совершенно тихо, народъ  
остолбенѣлъ отъ уж аса, но сейчасъ ж е воздухъ  огласился кри- 
ками ярости. Всѣ нули попали въ цѣль, въ результатѣ 6 уби- 
ты хъ и масса ранены хъ со стороны демонстрантовъ. Толпа въ 
уж асѣ разбѣжалась. Солдаты также пустились бѣжать; на н ихъ  
напала какая-то паника и они исчезли въ сосѣднія улицы.

Когда толпа нѣсколько оправилась отъ неож иданности, ее 
охватила ж аж да мести. Яростные крики: « К ъ  оружію! На бар- 
рикады! Убиваютъ наш ихъ братьевъ!» одновременно вырыва- 
лись изъ  тысячи устъ. Офицеры и солдаты 1 4 -го  полка почув- 
ствовали, какія уж асны я послѣдствія можетъ имѣть и хъ  безум - 
ный поступокъ, вернулись на мѣсто кровопролитія и старались 
объяснить народу, что роковой залпъ былъ вы званъ недоразу- 
мѣніемъ; возмущ енная толпа не хотѣла ничего слышать и офи- 
церъ, явившійся въ качествѣ парламентера, едва не былъ убитъ  
на мѣстѣ.

Въ это время по этой улицѣ проѣзжала телѣга, которая 
должна была доставить на Руанскій вокзалъ переселенцевъ. 
Рабочіе окружили телѣгу, положили туда трупы павш ихъ то- 
варищей, нѣкоторые забрались внутрь этой колымаги и, освѣ- 
щенная тусклымъ свѣтомъ факеловъ, процессія тронулась въ  
путь. Помѣстившіеся на телѣгѣ подымали вверхъ трупы уби- 
ты хъ революціонеровъ, чтобы показать и хъ  народу, между иро- 
чимъ окровавленный т р у т , женщ ины . «Месть! Месть!», кри- 
чали они, «месть! Убиваютъ народъ! Убиваютъ наш ихъ брать- 
евъ! Къ оружію! На баррикады!» И повсюду уличная толпа, 
потрясенная и озлобленная, повторяла эти возгласы. Все сли- 
валось въ одинъ общій гулъ негодую щ ихъ голосовъ: «Смерть 
убійцамъ! Къ оружію! На баррикады!»

Ударили въ набатъ. Среди глухого колокольнаго звона мо- 
ж но было различить барабанный бой, раздававш ійся на всѣхъ  
улицахъ и иризывавшій народъ къ оружію. Залпъ на улицѣ Ка- 
пуциновъ вновь вызвалъ ж аж ду борьбы въ народѣ, возстаніе 
возгоралось съ новой силой. Бой велся на улицѣ Тампль, гдѣ 
инсургенты воздвигали очень сильную баррикаду. Караульный 
домъ при академіи искусствъ и промышленности былъ взятъ  
штурмомъ и сож ж еиъ. Овладѣли казармой, расположенной въ 
нѣсколькихъ ш агахъ отъ Тюльери, и обратили въ бѣгство на- 
ходившуюся тамъ муниципальную гвардію. Площадь иередъ 
дворцомъ Пале-Рояль приняла весьма грозный видъ. Здѣсь еще



пока не сражались, но готовились весьма дѣятельно къ сраже- 
нію. Свинецъ съ кровельны хъ желобовъ былъ сорванъ для от- 
ливки пуль. Лилъ проливной дож дь, дулъ рѣзкій; холодный вѣ- 
теръ, а работа кипѣла, подвигаясь впередъ съ лихорадочной  
быстротой. Инсургенты рѣшили построить несокрушимыя бар- 
рикады на всѣхъ перекресткахъ.

Между тѣмъ траурная процессія продолжала свой путь 
по городу, вербуя новы хъ мстителей за  народное дѣло. Она 
прослѣдовала мимо бюро «N ational», и одинъ изъ  представи- 
телей этой газеты , депутатъ Гарнье-Паже , обратился съ про- 
чувствованнымъ словомъ къ толпѣ, составлявшей это печаль- 
ное шествіе. Его совѣтъ спокойно разойтись и предоставить 
это дѣло парламенту и карающему мечу правосудія былъ 
оставленъ безъ  вниманія. Процессія отправилась въ кварталы  
С.-Дени, Пуассоньеръ и Монмартръ, остановилась передъ бюро 
«Réform e», гдѣ рѣчи носили болѣе рѣзкій характеръ, прошла 
торговые ряды и только въ 2 ч. пополуночи трупы были по- 
ложены въ меріи 4 -го  округа.

Такимъ образомъ, 2 3 -го  февраля, второй день уличной борьбы, 
закончился могучимъ, непреодолимымъ народнымъ возстаніемъ. 
Всю ночь съ 2 3 -го  на 2 4 -е  всѣ окна даж е въ самы хъ бѣд- 
н ы хъ дом ахъ рабочихъ кварталовъ были освѣщены. Мужчины 
всю ночь были заняты  чисткой и приведеніемъ въ порядокъ  
своего оруж ія, женщ ины и дѣти отливали пули и зъ  свинца 
оконны хъ обшивокъ, пули, которыя должны были на слѣ- 
дую щій день уничтожить тронъ Луи-Филиппа.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Въ Тюльери не спали въ эту ночь. Король ждалъ извѣстііі 
отъ М оле, которому онъ поручилъ составить новый кабинетъ . 
Моле подыскивалъ подходящ ихъ людей для предполагавш агося 
министерства примиренія, когда узналъ о бойнѣ на улицѣ Ка- 
п уциновъ. Онъ сейчасъ ж е сообразилъ, что о примиреніи те- 
перь не можетъ быть и рѣчи и далъ знать королю, что онъ  
отказывается составить министерство.

Король почувствовалъ, что почва уходитъ у него изъ-подъ  
ногъ и  совершенно потерялъ голову. Съ церковной башни  
С.-Ж ерменъ де л’Оксерруа до него доносились глухіе звуки набат- 
наго колокола, того самаго колокола, который за  2 7 5  лѣтъ пе- 
редъ тѣмъ въ уж асную  Варооломеевскую ночь (съ 23 -го  на 2 4 -е  ав- 
густа 1 5 7 2  г .) , далъ. сигналъ къ избіенію  протестантовъ. Къ



набату примѣшивался глухой ш умъ начавш ейся около дворца  
битвы. Наконецъ около полуночи онъ убѣдился, что дальнѣй- 
шее сопротивленіе немыслимо и необходимо пойти на уступки. 
Онъ р ѣ ш илъ составить министерство реформъ и намѣтилъ въ 
качествѣ премьеръ-министра Т ьер а , лидера лѣвой фракціи цен- 
тра, который ему былъ извѣстенъ, какъ реакціонный членъ  
опнозиціи. Какъ ни ничтожна была эта уступка, все-таки Луи- 
Филиппъ счелъ необходимымъ въ противовѣсь либеральному 
кабинету назначить главнокомандующимъ надъ всѣми собран-  
ными в ъ  Парижѣ войсками извѣстнаго своимъ консервативнымъ  
образомъ мыслей маршала Б южо. Король не считался съ тѣмъ 
обстоятельствомъ, что народныя массы ненавидѣли маршала, 
считая его главнымъ виновникомъ бойни, учиненной 14 -го  апр. 
1 8 3 4  г. войсками на улицѣ Транснонэнъ. Руководители инсур- 
гентовъ поняли назначеніе Бюжо, какъ прямую угрозу со сто- 
роны короля, а составленіе реформистскаго министерства, какъ  
ловкій шахматный ходъ . Если бы король, дѣйствительно, хо- 
тѣлъ заключить миръ съ народомъ, то зачѣмъ бы ему пона- 
добился Бюжо, этотъ вѣшатель? Его назначеніе указы ваетъ на 
то, что намъ объявлена война не на ж изнь, а на смерть. 
Граждане, будьте готовы къ бою! Такія рѣчи слышны были 
повсюду.

Въ 2 ч. пополудни король послалъ за  Тьеромъ. Прошло 
больше часу, пока иослѣдній добрался до дворца, такъ какъ  
путь былъ занятъ  многочисленными баррикадами и передъ  
каждой и зъ  н и х ъ  приходилось вести переговоры, чтобы полу- 
чить свободный пропускъ. Онъ имѣлъ продолжительную бесѣду  
съ королемъ съ глазу на глазъ . Наконецъ они пришли Къ со- 
глашенi ю, и Тьеръ бы лъ уполномоченъ составить новое мини- 
стерство и зъ  представителей умѣренной оппозиціи. Бюжо также 
узналъ о своемъ назначеніи довольно поздно и явился во дво- 
рецъ передъ самымъ приходомъ Тьера. Его реш ительны й, са- 
моуверенный видъ нѣсколько ободрилъ офицеровъ генеральнаго  
штаба, впавш пхъ было въ большое уны ніе. Онъ ознакомилъ  
ихъ съ тактикой уличныхъ сраженій и указалъ на такіе 
пріемы, которые являются наиболѣе целесообразными для подав- 
ленія возстанія. «Въ 4  часа», воскликнулъ онъ, «бой долженъ  
быть начатъ на в сехъ  пунктахъ. До сихъ  поръ никто ещ е не 
одержалъ надо мною победы , и я не думаю, чтобы я на этотъ  
разъ могъ потерпѣть пораж еніе».

Согласно быстро составленному плану, нуж но было сформи- 
ровать 4  колонны. 1-ая , подъ начальствомъ генерала Себа- 
стьяни, должна была прослѣдовать отъ французскаго банка 
къ ратуш е черезъ улицы Моимартръ, С.-Дени, С.-Мартенъ.



2-ая , съ генераломъ Бедо во главѣ, должна была проникнуть 
отъ Биржи черезъ бульвары на Бастильскую площадь. 3 -ей при- 
казано было дѣйствовать въ арьергардѣ первыхъ двухъ , чтобы 
помѣшать постройкѣ баррикадъ въ тылу арміи. 4 -ая  должна 
была направиться съ лѣваго берега Сены къ Пантеону. На на- 
ціональную гвардію не возлагали никакихъ обязанностей, ей 
больше уж е не довѣряли.

Послѣ бесѣды съ королемъ Тьеръ случайно ветрѣтился съ  
маршаломъ. Послѣдній недовольнымъ тономъ ему замѣтилъ, 
что въ городѣ очень мало войска, всего 1 6 ,0 0 0  чел. вмѣсто тѣхъ  
3 1 ,0 0 0 , о которыхъ ему говорили раньше *). Но онъ все-таки 
надѣется и съ этими небольшими силами быстро подавить воз- 
станіе. Если же это не удастся, «то я но крайней мѣрѣ буду  
имѣть удовольствіе разстрѣлять много этой сволочи. Это что 
нибудь да зн ач и тъ», прибавилъ онъ съ циничнымъ смѣхомъ.

Только въ 6 ч. утра наступательныя колонны могли вы- 
ступить въ путь. Маршалъ объѣхалъ ряды войскъ и напомнилъ  
имъ, чтобы они не жалѣли ни свинцу, ни пороху. Это былъ 
грубый, жестокій солдатъ!

Инсургенты сильно укрѣпили Карусельскую площадь, между 
Тюльери и Лувромъ. И хъ баррикады поднимались почти на 
уровень съ королевскимъ дворцомъ. На каждомъ ш агу Себа- 
стьяни встрѣчалъ упорное сопротивленіе; если ему удавалось 
взять какую -нибудь баррикаду, то онъ долженъ быть потра- 
тить много времени и усилій н а  разборку ея и очистку мѣста. 
Онъ подвигался впередъ очень медленно, оставляя много уби- 
ты хъ и ранены хъ.

Выступившая нѣсколько позж е колонна генерала Бедо и зъ  
2 0 0 0  челов. безъ  особы хъ трудностей прошла отъ Биржи черезъ  
улицу Монмартръ до бульвара Бонъ-Нувелль. Но здѣсь, на углу 
улицы С.-Дени, она наткнулась на гигантскую баррикаду; за  
ней но всѣмъ главнымъ и боковымъ улицамъ было также 
понастроено много баррикадъ. Въ одну ночь было воздвигнуто  
больше 1500 баррикадъ; для этого свалили 4000 деревьевъ и 
притащили огромное количество камней.

Большая баррикада на бульварѣ Бонъ-Нувелль была сильно 
укрѣплена, и ея защ итники были хорош о снабжены оружіемъ  
и амуниціей. Генералъ Бедо понялъ, что взятіе баррикады  
обойдется ему слишкомъ дорого, такъ какъ и съ фронта и съ 
фланговъ его войска подверглись бы очень сильному перекрест- 
ному огню, но онъ получилъ опредѣленное приказаніе про-

*) Значительная часть войска уже была отрѣзана отъ центра, 
другая часть была разсѣяна по сторожевымъ заставамъ и проч.



браться на Бастильскую площадь и долженъ былъ итти впередъ. 
Онъ уж е хотѣлъ отдать приказъ къ наступленію, но въ это 
время его окружили офицеры національной гвардіи и стали 
умолять обождать нѣкоторое время. «Р азве мало уж е было про- 
лито крови?» замѣтили они, «народъ, н аходящійся за  баррика- 
дами, ещ е не знаетъ о перемѣнѣ министерства; обождите по 
крайней мѣрѣ, пока эта новость станетъ общ еизвестной». Они 
стали настойчиво просить генерала, чтобы онъ обратился къ  
маршалу за  новыми распоряженіями. Сначала онъ оставался 
н епреклоннымъ, но когда собралось много граж данъ и насѣли 
па него со своими просьбами, то онъ началъ колебаться. На- 
конецъ онъ согласился, чтобы одинъ мѣстный к упецъ, Фовель- 
Делабаръ, былъ посланъ къ маршалу, обрисовалъ ему положеніе 
вещей и испросилъ бы новыя приказанія.

Третья колонна въ это время достигла уж е П антеона. Между 
тѣмъ въ главную квартиру маршала Бюжо стали приходить  
тревожныя извѣстія. Онъ узналъ о сооруж еніи очень сильныхъ  
баррикадъ, о занятіи инсургентами стратегически важ ны хъ  
пунктовъ, что дѣлало совершенно невозможными сиош енія между  
отдѣльными отрядами войскъ, о потерѣ 5 казармъ, переш ед- 
ш и хъ въ руки народа, объ отступленіи войскъ, занявш ихъ подъ  
начальствомъ генерала Дюго и капитана Вандерекена Бастиль- 
скую площадь. Наконецъ ему сообщили, что обозы съ амуниціей  
вынуждены были отправить въ Венсенскій фортъ, чтобъ они 
не попали въ руки инсургентовъ, которые уж е овладѣли почти 
всеми меріями.

Въ виду все возрастающ ей опасности маршалъ началъ те- 
рять свою первоначальную увѣренность. Онъ наконецъ понялъ, 
что съ парижскимъ населеніемъ. не такъ легко справиться, какъ  
съ бедуинскимъ племенемъ въ Африке.

Къ тому ж е представители парижской бурж уазіи  предложили ему 
себя въ качествѣ посредниковъ между народомъ и войсками, 
роль, которую они разыгрывали ещ е наканунѣ . Они стара- 
лись доказать маршалу, что тронъ Луи-Филиппа, спасенный  
ценой  массовыхъ и збіеній, будетъ покрытъ несмываемымъ 
позорнымъ пятномъ и возбудитъ въ народе сильную нена- 
висть и страшную ж аж ду мести. Эти доводы не произвели 
почти никакого впечатленія на Бюжо. Въ это время появляется 
Фовель-Делабаръ, возбужденны й отъ быстрой ходьбы и весь 
покрытый потомъ: «Если солдаты сделаю тъ ещ е одинъ вы- 
стрелъ», воскликнулъ онъ громкимъ, взволнованнымъ голосомъ, 
«то все будетъ потеряно, посредничество станетъ невозмож- 
нымъ и Парижъ будетъ купаться въ море крови». Свита Бюжо 
сначала возмутилась поведеніемъ этого бюргера, который осме-



лился въ такомъ тонѣ разговаривать съ маршаломъ Франціи, 
да и самъ Бюжо почувствовалъ себя оскорбленнымъ и отвѣ- 
тилъ ему весьма рѣз ко. По бурж уа, присутствовавшіе при этомъ  
разговорѣ, поддержали слова посла. Маршалъ началъ колебаться 
и наконецъ удалился вмѣстѣ съ герцогомъ Немурскимъ въ со - 
сѣднюю комнату. Содержаніе ихъ бесѣды осталось неизвѣ- 
стнымъ, но, повидимому, они пришли къ заключенію, что про- 
долженіе военны хъ дѣйствій едва ли приведетъ къ п обеде, 
такъ какъ войска были настолько деморализованы, что даж е 
безъ  бою уступали инсургентамъ казармы и сознательно допу- 
скали, чтобъ народъ одерживалъ надъ нимъ победы . Отдать 
приказъ колоннѣ Бедо наступать, значило обречь 2 0 0 0  сол- 
датъ  на гибель. Если бъ ей даж е удалось взять и разруш ить 
всѣ баррикады, находящ іяся на пути къ Бастильской площади, 
то она н аш л а бы площадь пустой. Колонна оказалась бы со- 
вершенно изолированной въ центрѣ революціи, въ виду С.-Ан- 
туанскаго предмѣстья, окруж енная со всѣхъ сторонъ инсурген- 
тами, которые воспользовались бы этимъ случаемъ и истребили бы 
весь отрядъ. И вообще можно ли положиться на солдата? Ясно 
стало, что при помощи военной силы не удастся достигнуть 
побѣды. Оставалось послѣднее средство: сдѣлать видъ, будто 
хотятъ заключить миръ съ  народомъ, прикрываясь именемъ  
короля, который, дескать, зарекомендовалъ себя своей предан- 
ностью народнымъ интересамъ. В ъ такомъ духѣ и рѣшилч. дѣй- 
ствовать Бюжо: «Передайте мой приказъ по войскамъ», ска- 
залъ онъ своимъ генераламъ, «чтобы прекратили огонь. Пусть 
національная гвардія возьметъ на себя сторожевую службу. 
Вооружайтесь кротостью и миролюбіемъ».

Въ то время, какъ это происходило въ генеральномъ ш табе, 
Бедо со своей колоной стоялъ въ ожиданіи на бульваре. 
Такой образъ действій не могъ не понизить боевое настроеніе 
сол датъ  и ослабить военную дисциплину. Войска были со всехъ  
сторонъ окружены инсургентами, которые призывали ихъ  къ  
миру и указывали имъ на всю преступность ихъ  поведенія, н а  
изм ен у  народнымъ интересамъ, если они примутъ участіе вч. 
возгоревш ейся борьбе и будутъ проливать народную кровь. Н а- 
конецъ вернулся Фовель-Делабаръ и передалъ Бедо приказъ  
маршала къ отступленію. Народъ началъ обмениваться выраже-  
нi ями симпатіи съ  солдатами, отъ дисциплины не оставалось и следа .

Непрерывные усп ех и  повстанцевъ приводили въ большое 
смущ еніе генералитета, заседавш ій въ главномъ ш табе. Расте- 
рянность въ правящ ихъ сферахъ увеличивалась съ часу на 
часъ. Нужно было поторопиться съ осуществленіемъ провозгла- 
шенной миролюбивой политики. Эта задача была возложена на



на Одилона Барро и поп улярнаго генерала Ламорисьера. Пер- 
вый направился на бульвары, второй— въ центральные кварталы  
города, въ очагъ революціи. Руководитель бурж уазной оппози- 
ціи скоро убѣдился, что послѣдняя потеряла всякій кредитъ въ 
народны хъ массахъ. Н акааунѣ еще его привѣтствовали д р у - 
жески, теперь же онъ былъ встрѣченъ глухимъ ропотомъ, ко- 
торый вскорѣ переш елъ въ прямые угрозы . Съ баррикады на 
улицѣ С.-Дени онъ услышалъ крики: «Долой Тьера! Долой 
Барро! Долой Луи-Ф илиппа!». Это была та самая баррикада, не- 
редъ которой вы нужденъ былъ остановиться Бедо; на ней те- 
перь развѣвалось большое красное знамя. Онъ поторопился 
вмѣстѣ со своей свитой убраться во свояси, когда увидѣлъ, 
что инсургенты съ баррикады прицѣливаются въ него изъ  своихъ  
руж ей *). Онъ не могъ остановить побѣдоноснаго шествія рево- 
люцi и, которая желѣзнымъ кольцомъ все тѣснѣе оковывала 
королевскій замокъ. Инсургенты приближались со всѣхъ сторонъ  
къ Тюльери, не выработавъ предварительно какого-нибудь опре- 
дѣленнаго плана дѣйствій.

Ратуш а, которую народъ во время всѣхъ революцій во Франціи 
захваты валъ въ свои руки, имѣла для него и теперь большую при- 
тягательную силу.

Ген. Сабастьяни успѣлъ еще съ утра занять ратуш у силь- 
нымъ отрядомъ войскъ. Между тѣмъ въ 9 час. утра онъ полу- 
чилъ тотъ ж е приказъ, что и Бедо: не проливать крови и по- 
стараться успокоить народъ миролюбіемъ и мѣрами кротости. 
Вблизи ратуши, на площади С .-Ж анъ, народъ напалъ на кара- 
ульный домъ и. обезоруживъ стражу, отпустилъ ее на всѣ четыре

*) Партія «Rèforme», редакція которой сдѣлалась теперь глав- 
ной квартирой передовыхъ республиканцевъ, выпустила слѣдующее 
локаническое извѣстіе, какъ контръ-прокламацію противъ заявленія 
министерства примиренія Барро-Тьера: «Граждане! Луи-Филиппъ 
позволяетъ васъ убивать, какъ нѣкогда Карлъ X. Пусть постигнетъ 
его судьба Карла X.» Эта прокламація была набрана крупнымъ 
шрифтомъ и распространена по городу. Составлена она была П р у-  
дономъ, который въ письмѣ отъ 25-го февраля 1848 г. къ одному прі- 
ятелю въ ироническомъ тонѣ описываетъ это, какъ и вообще свое 
участіе въ событіяхъ этого времени. Кромѣ этой фразы онъ себя 
«упрекаетъ въ томъ, что вырвалъ дерево на площади Биржы, 
сломалъ перила на бульварѣ Бонъ-Нувелль и таскалъ камни для по- 
стройки баррикадъ». Такимъ образомъ народное движеніе увлекло 
и этого человѣка, который въ томъ же письмѣ говоритъ, что воз- 
станіе отличалось политическимъ «убожествомъ». По мнѣнію Пру- 
дона, было бы вполнѣ достаточно 10,000 рѣшительныхъ, вполнѣ 
преданныхъ своему долгу солдатъ, чтобы разбить на голову париж- 
скій пролетаріатъ, несмотря на героизмъ, проявленный имъ во время 
возстанія. Рѣшающее значеніе имѣла деморализація, господствовав- 
шая въ рядахъ какъ власть имущихъ, такъ и войскъ.



стороны. Равнымъ образомъ, инсургенты овладѣли казармой на 
лѣвомъ берегу Сены. Около «Collège de France» повстанцы съ  
такимъ героизмомъ защ ищ али баррикады и открыли такой 
убійственный огонь по войскамъ, что нѣкоторыя роты 14-го  и 
1 5 -го  арме йскихъ полковъ вынуждены были отступить. Передъ 
политехнической школой также происходилъ кровопролитный 
бой, но здѣсь инсургенты должны были отступить подъ напо- 
ромъ королевскихъ войскъ. Около 11  ч. народъ занялъ Грев- 
скую площадь передъ ратуш ей. Народныя массы братались съ  
солдатами, которые присоединились къ ихъ  возгласамъ: «Да 
здравствуетъ реформа!»

Вскорѣ на Гревской площади услышали глухой ш умъ, доно- 
си вш ій ся  съ задней стороны ратуш и. Это группа въ нѣсколько 
сотъ рабочихъ старалась высадить заднія двери ратуш и. Почти 
одновременно со стороны Гревской площади капитанъ національ- 
ной гвардіи въ сопровожденiи воспитанниковъ политехнической  
школы прорвался сквозь цѣпь солдатъ, проникъ въ кабинетъ  
префекта и заявилъ ему, что отъ имени побѣдоноснаго народа 
онъ пришелъ занять ратуш у.

Чиновники префектуры охотно приняли предложеніе оста- 
вить ратуш у. Казалось, что у  нихъ гора свалилась съ плечъ.

Послѣ того, какъ инсургенты овладѣли ратуш ей, для нихъ  
уж е не представляло большого труда захватить въ свои руки 
и Тюльери. Хотя правительство имѣло еще въ своемъ распоря- 
ж еніи отъ 8 до 10 тысячъ человѣкъ на Карусельской площади, 
около Бурбонскаго дворца, и на площади Согласія, но но мѣрѣ 
того, какъ росла революцi онная энергія побѣдоносныхъ народ- 
ны хъ массъ, увеличивалась деморализація въ рядахъ охрани- 
телей политическаго режима Луи-Филиппа.

* *
*

Было около 10  ч. утра; королевская семья сидѣла за  зав- 
тракомъ. У всѣхъ было нѣсколько неспокойно на душ ѣ, но ни- 
кто еще не ионималъ всей серьезностп положенія. Вдругъ откры- 
вается дверь и въ комнату вбѣгаетъ капитанъ генеральнаго 
штаба. Луи-Филиппъ инстинктивно почувствовалъ, что онъ при- 
несъ недобрую вѣсть. Онъ сдѣлалъ знакъ капитану, чтобы тотъ  
послѣдовалъ за  нимъ въ кабинетъ. Дрожащимъ отъ волне- 
нія голосомъ офицеръ обрисовалъ, въ какомъ положеніи н ахо- 
дится столица, разсказалъ о безостановочномъ движеніи инсур- 
гентовъ по направленію къ Тюльери, о пораженiи колонны  
Бедо, и замѣтилъ, что королевская семья не можетъ уж е здѣсь 
считать себя въ  безопасности. Во время этого доклада король



одѣлъ генеральскую форму и воскликнулъ: «Следовательно, вы 
хотите, чтобы я показался на улицѣ?» Затѣмъ онъ вернулся  
въ столовую, чтобы устроить нѣчто въ родѣ семейнаго совѣта.

Страшно возбуж денная королева повторяла, что нуж но  
остаться во дворцѣ и здѣсь умереть. Вскорѣ стали доходить  
болѣе успокоительныя извѣстія. Король нѣсколько ободрился и, 
чтобы поднять д ух ъ  войска, онъ, уступая настояніямъ королевы, 
рѣшилъ сѣсть на коня и показаться войскамъ. Въ 11  часовъ 
онъ явился на Карусельскую площадь въ сопровожденiи Тьера, 
своего сына, герцога Немурскаго, маршала Бюжо и многихъ офи- 
церовъ. Нѣкоторые передніе ряды привѣтствовали его обычнымъ: 
«Да здравствуетъ король!» Но и здесь  онъ могъ уж е услышать 
кое-какіе возгласы, сочувственные реформѣ. Нѣсколько легіоновъ  
національной гвардіи были на лицо. Король подъѣхалъ къ нимъ. 
Его встретили криками: «Долой систему, да здравствуетъ ре-  
форма!» «Ей сочувствуютъ, ей сочувствуютъ », бормоталъ Л уи - 
Филиппъ, отворачиваясь. Куда онъ ни бросалъ взоръ, онъ в езде  
встрѣчалъ демонстративно опущ енны я ш паги и ружья.

На короля н ап а лъ паническій страхъ. Онъ повернулъ коня 
и поспѣшилъ, вѣрнѣе, полетѣлъ стрѣлой во дворецъ. Тамъ онъ  
бросился въ кресло и застылъ въ неподвижной позѣ, подпирая  
голову обѣими руками. Его окружали придворные, обезум евш іе 
отъ уж аса, среди нихъ находилась герцогиня Орлеанская, вдова 
его старш аго несчастиаго сына съ ея двумя детьми, изъ  кото- 
рыхъ старшій, молодой графъ Парнжскiй, считался наслѣдникомъ  
престола. Тутъ ж е былъ и новый премьеръ-министръ Тьеръ. Отъ 
страху онъ, видимо, совсѣмъ лишился разсудка; разводя безпо- 
мощно руками, онъ все иовторялъ: «потокъ вздымается, потокъ  
вздымается; черезъ 2  часа онъ, возможно, насъ всѣхъ прогло- 
ти тъ». Въ это время врывается Кремье, депутатъ левой, со сло- 
вами, что не все еще потеряно, пусть только король рѣшится 
устранить Тьера и Бюжо, о которыхъ народъ и слышать не 
хочетъ, и призоветъ къ себѣ Од. Барро и Ж ерара. Луи-Филиппъ  
согласился и на это. Но не успѣли еще вы сохнуть чернила, 
которыми онъ подписалъ этотъ д екретъ, какъ явился генералъ  
Ламорисьеръ съ тревожными извѣстіями. Онъ долго ходилъ по 
городу, выяснилъ настроеніе народа и рѣшительно заявилъ, что 
зам ена Тьера и Бюжо Одилономъ Барро н Ж ераромъ ни къ 
чему не приведетъ . По его мнѣнію, которое онъ, впрочемъ , не 
высказалъ вслухъ, хотя раньше республиканскія идеи были еще 
не очень популярны въ ш ирокихъ массахъ, тѣмъ не менѣе на- 
родъ будетъ настойчиво требовать сверженія короля. Онъ ска- 
залъ Луи-Филиппу: «не удовлетворяются тѣмъ, что я обѣщалъ  
отъ имени Вашего Величества, требуютъ нечто другое».— «Нѣчто



другое», воскликнулъ король, «хотятъ чтобы я отказался отъ  
престола, но я скорѣе разстанусь съ жизнью. Этого они не 
добью тся».

А между тѣмъ устраненіе Луи-Филиппа было единственнымъ 
исходомъ. Присутствовавшіе два сына короля, герцоги Немур- 
скій и М онпасье, согласились съ этимъ; также и зъ  комнатъ, 
занимаем ы хъ привыкшей къ беззаботной жизни камарильей, 
дошло до стараго короля глухое требованіе объ отказѣ въ пользу  
графа Парижскаго подъ регентствомъ его матери герцогини  
Орлеанской.

Вдругъ во дворцѣ услышали оживленную перестрѣлку, чере- 
дую щ ую ся съ яростными криками народа. На площади Пале- 
Рояль находился такъ называемый «Château d ’ Eau», нѣчто 
в ъ  родѣ форта, сооруженнаго для защиты Пале-Рояля и Тюльери. 
Инсургенты х о тѣли взять штурмомъ эту  небольш ую крѣпость 
и обезоруж ить стражу. Послѣдняя не сдавалась, завязался ж е- 
стокій, кровавый бой; солдаты, защ ищ енны е толстыми стѣнами 
крѣпости, обстрѣливали черезъ узкіе амбразуры густы я толпы 
народа.

Не успѣлъ еще король со своей свитой притти въ себя отъ  
испуга, вызваннаго этой перестрѣлкой, какъ съ шумомъ откры- 
лась дверь залы и безъ  доклада вбѣжалъ журналистъ Эмиль- 
де Ж ирарденъ. Онъ проложилъ себѣ путь черезъ толпу придвор- 
ны хъ и поспѣш но подош елъ къ королю. «Что случилось?» 
спросилъ Луи-Ф илиппъ.— «Ваш е Величество! Нельзя терять ни 
минуты. Вы должны сейчасъ ж е сложить свою власть, если Вы 
только хотите спасти престолъ!» Онъ набросалъ текстъ прокла- 
мацi и , въ которой Луи-Филиппъ въ короткихъ словахъ извѣ- 
щ аетъ французскій народъ о регентствѣ герцогини Орлеанской, 
распущ еніи палаты и всеобщ ей амнистіи. Чтобы придать сло- 
вамъ Ж ирардена больше вѣсу, придворные вскричали дикимъ 
голосомъ: «отреченіе, отреченіе!» Третій сынъ короля, герцогъ  
Монпасье, въ рѣзкихъ и злы хъ вы раж еніяхъ замѣтилъ отцу, 
что онъ долженъ отказаться отъ престола. Луи-Филиппъ нако- 
нецъ уступилъ, королева съ плачемъ бросилась ему на шею, 
чтобъ его удержать: «Лучше умереть, чѣмъ уйти черезъ эту  
дверь!» —  воскликнула она. Одинъ государственный дѣятель, 
болѣе дальновидный, чѣмъ другіе, замѣтилъ: «Черезъ 2  часа 
послѣ отреченія будетъ провозглаш ена республика!» Придворные 
ж е думали, что теперь все спасено и они просили маршала 
Ж ерара оповѣстить какъ можно скорѣе народъ объ отреченіи 
короля, чтобъ пріостановить битву.

Луи-Ф илиппъ, которому все ж е нравилась больше жизнь, 
хотя бы и безъ  короны, чѣмъ геройская смерть, составилъ,



уступая желаніямъ своихъ близкихъ, извѣщ еніе о своемъ отре- 
ченіи. Онъ подошелъ къ своему рабочему столу и написалъ ме- 
дленно и вдумчиво слѣдующее: «Я слагаю съ себя корону, ко- 
торую я волею народа былъ призванъ носить, въ пользу моего 
внука, графа Парижскаго. Да выполнитъ онъ счастливо вели- 
кую задачу, которая ему выпала на долю».

Но и эта уступка не могла остановить наступательнаго хода  
революціи. Слишкомъ поздно! Съ каждымъ успѣхомъ увеличи- 
вались народныя требованія. Вѣсть о побѣдѣ инсургентовъ надъ  
королевскими войсками облетѣла Парижъ съ  быстротою молніи 
и возбудила въ  народѣ надежды, которыя еще наканунѣ каза- 
лись фантастическими. Слово «республика» было тѣмъ лозун- 
гомъ, который привлекъ къ себѣ всеобщ ее вниманіе и скон- 
центрировалъ всѣ чаянія и надежды народа.

Вт, это время въ ратушѣ происходило сл ѣдующ ее: нослѣ 
ухода префекта былъ созванъ общинный совѣтъ, чтобы «наблю- 
дать за  безопасностью столицы». Только 14  членовъ явилось на  
это приглашеніе; они обсуждали проектъ прокламаціи къ народу, 
какъ вдругъ толпа ворвалась въ залу засѣданія. Одинъ изъ  
этой группы обратился къ общинному совѣту со слѣдующими 
словами: «Мы хотимъ знать, какія цѣли вы преслѣдуете вашей  
нрокламаціей. Мы желаемъ уничтоженія монархіи, провозгла- 
шенія республики и смертнаго приговора для Луи-Ф илиппа, 
потому что онъ единственный виновникъ происходящ ихъ между- 
усобій». Послѣднія слова очень не понравились членамъ общин- 
наго совѣта. Была прочитана прокламація и такъ какъ о рес- 
публикѣ тамъ не быдо ни слова, то это вызвало настоящ ую  
бурю среди инсургентовъ; они всѣ въ одинъ голосъ закричали: 
«Республику! Провозгласите республику!»

Въ это время иришелъ Гарнье-Паже, посланный Оди- 
лономъ Барро, съ цѣлью воздѣйствовать на общинный совѣтъ, 
чтобы онъ высказался за  регентство герцогини Орлеанской. Гарнье- 
Паже совершенно забы лъ о своей миссіи, онъ замѣтилъ, что 
компромиссы уж е тутъ не помогутъ и высказался передъ тол- 
пой въ томъ смыслѣ, что Луи-Филиппъ и вся его семья на- 
всегда потеряли право на французскій престолъ и что нуж но  
объявить республику.

Король же думалъ, что ему удастся спасти корону, если не 
для себя, то но крайней мѣрѣ для своего внука. Онъ былъ 
все-таки настолько предусмотрителенъ, чтобы сейчасъ ж е поки- 
нуть Францію, не дожидаясь конца возстанія. Онъ снялъ гене- 
ральскую форму и одѣлъ штатское платье. Во дворцѣ были за - 
няты приготовленіями къ бѣгству, въ это время прибѣгаетъ 
депутатъ Кремье и, запинаясь, выкрикиваетъ: «Ваш е Величе-



ство! Нельзя терять ни минуты. Народъ приближается, черезъ  
нѣсколько минутъ онъ будетъ въ Тюльери».

Король былъ весьма склоненъ повѣрить этимъ увѣреніямъ. 
Хотя онъ не понималъ всей силы угрожающ ей ему опасности, 
но чувствовалъ, что его положеніе въ Парижѣ весьма шаткое. 
Кремье указы валъ, что всѣ заставы пали, часть мостовъ че- 
резъ Сену разрущ ена, всѣ улицы, ведущ ія къ дворцу, заняты  
инсургентами, такъ что на помощь извнѣ разсчитывать нельзя. 
Маршалу Ж ерару не удалось остановить битву на площади 
Пале-Рояля. Солдаты какъ бы обезумѣли и безпрерывно стрѣ- 
ляютъ черезъ амбразуры. Напрасно генералъ Ламорисьеръ, ж е- 
лая остановить кровопролитіе, бросился между сражающимися. 
Онъ былъ сбитъ съ лош ади, раненъ и взятъ въ плѣнъ инсур- 

г ентами. Бой будетъ продолжаться до тѣхъ норъ, пока крѣ- 
ность не будетъ разруш ена и всѣ ея защитники перебиты. На- 
родъ горитъ жаж дой мести и вскорѣ съ Карусельской площади 
нагрянетъ въ Тюльери.

Какъ бы въ подтвержденіе этихъ  словъ раздался залпъ  
чуть ли не подъ самыми окнами замка. Народъ былъ уж е на 
Карусельской площади. Замѣтили королевскіе экипажи, спѣшив- 
шіе къ  дворцу, чтобы увести короля. Инсургенты очень бы- 
стро овладѣли каретами, при чемъ было ранено нѣсколько слугъ  
и убитъ форейторъ.

Услышавъ выстрѣлы, королевская семья начала метаться 
и кричать отъ уж аса. Она не стала дожидаться, пока приго- 
вленія кь бѣгству будутъ закончены , а поторопилась уйти тай- 
ными ходами, черезъ Тюльерійскій садъ, вдоль Сены на заня- 
тую еще войсками площадь Согласія и помѣстилась въ двѣ при- 
готовленныя для нея кареты, на ихъ  счастіе снасенныя отъ  
общ аго разгрома. Сопровождаемый отрядомъ кирасиръ, Луи- 
Филиппъ со своей семьей направился въ С.-Клу.

Войсками на Карусельской площади командовалъ герцогъ  
Немурскій; подъ напоромъ инсургентовъ онъ вы нужденъ былъ 
отступить за  рѣш етку замка. Когда королевской семьѣ удалось  
скрыться, ему не зачѣмъ было защ ищ ать дальше опустѣвшій  
замокъ и онъ, уступая настояніямъ одного парламентера, отдалъ 
приказъ войскамъ отступить на площадь Согласія. Еще не 
успѣлъ аріергардъ очистить дворецъ, какъ уж е появился у 
рѣшетки передовой отрядъ инсургентовъ. Здѣсь онъ остановил- 
ся на мгновеніе, мертвая тиш ина, господствовавшая въ замкѣ, 
вызвала у  него опасеніе наткнуться на засаду. Но во дворцѣ 
п опрежнему было безмолвно, не слышно ни ш ороха, ни звука. 
Народъ собрался съ духом ъ и, смѣясь и ликуя, ворвался въ  
замокъ. Въ знакъ побѣды онъ началъ стрѣлять въ окна. Толпа,



стоявшая въ ожиданіи передъ замкомъ, отвѣтила криками тор- 
жества и тоже начала стрѣлять въ воздухъ . Всѣ теперь при- 
соединились къ передовымъ борцамъ, и вскорѣ залы Тюльери 
огласились веселыми шутками инсургентовъ.

Сначала они не обращали вниманія на роскошныя эмблемы  
королевскаго достоинства. Только при видѣ трона народъ виалъ  
въ шаловливое, дурачливое настроеніе. Остротамъ и ш у ткамъ  
не было конца. Одинъ инсургентъ съ напускной важностью  
взош елъ на ступеньки трона, усѣлся на мѣсто короля и съ  
величественною снисходительностью раскланялся съ народомъ. 
Эта выходка была встрѣчена громкимъ хохотомъ и одобритель- 
ными залпами изъ  ружей. Примѣръ всегда заразителенъ. Одинъ 
з а  другимъ баррикадные бойцы всходили на тронъ и старались пре- 
взойти другъ друга остроумными выходками. До февральскихъ  
дней народъ считалъ королевскую власть какимъ то фетишемъ, 
теперь онъ самъ удивлялся, какимъ образомъ онъ могъ ее 
такъ долго уваж ать и бояться. Онъ теперь радовался, какъ  
дитя, что имѣетъ возможность дать пинка своему разбитому, 
идолу.

Эта шуточная комедія была вскорѣ прервана звуками мар- 
сельезы, раздававшимися съ Карусельской площади. Это при- 
ближалась возбуж денная народная толпа, состоявш ая и зъ  сра- 
ж авш ихся на площади Пале-Рояля, которой, наконецъ, удалось 
въ 2 час. пополудни завладѣть крѣпостью.

Упорное сопротивленіе, оказанное гарнизон омъ крѣпости, 
привело инсургентовъ въ безумную  ярость. Несмотря на то, 
что больше, чѣмъ 1/4 часть солдатъ была перебита, они все- 
таки не могли взять штурмомъ фортъ. Тогда осаждающ имъ  
пришла въ голову дикая мысль. Они наполнили захваченны я 
королевскія карсты смолой и другимъ легко воспламеняющимся 
матеріаломъ, заж гли ихъ  и подкатили къ форту. Послѣдній 
сейчасъ ж е былъ объятъ черными клубами дыма и извнутри  
раздались отчаянные вопли зады хаю щ ихся солдатъ. И когда  
храбрые солдаты не могли больше терпѣть эту пытку и от- 
крыли ворота, чтобы сдаться, ихъ  встрѣтили градомъ пуль; 
почти всѣ они были ранены или убиты. Только удовлетворивъ  
свою ж аж ду мести, народъ пощ адилъ тѣхъ немногихъ, кото- 
рые остались въ живы хъ.

Возбужденны е этимъ кровавымъ боемъ, инсургенты двину- 
лись въ Тюльери. Первая группа повстанцев!» вступила во дво- 
рецъ въ веселомъ, мирномъ настроеніи духа. Осаждавшимъ 
фортъ было не до смѣха. Съ хмурыми, грозными лицами они 
ворвались въ королевскій замокъ и уничтожали все, что напо- 
минало о королевскихъ прерогативахъ. Портреты королевы были



сорваны со стѣнъ и растоптаны ногами, роскошные ковры 
были въ мигъ превращены въ кучу клочьевъ, зеркала и бюсты 
они сдѣлали мишенью для руж ейны хъ выстрѣловъ. Они долго 
не могли успокоиться и продолжали громить дворецъ, мстя за  
смерть павш ихъ товарищей. Въ это время первая группа по- 
тащила тронъ Луи-Филиппа на Кастильскую площадь, въ ка- 
чествѣ трофея побѣды, и съ громкими криками торжества, подъ  
торжественные звуки марсельезы, предали его сожженію.

Однако болѣе продолжительное пребываніе въ Тюльери могло 
оказаться не безопаснымъ. Раздались предостерегающ іе голоса, 
нризывавшіе народъ не праздновать п обѣды преждевременно. 
«Въ Б урбонскій дворецъ, въ палату депутатовъ!». Съ криками: 
«Да здравствуетъ республика» толпа въ нѣсколько сотъ чело- 
вѣкъ тронулась въ путь.

Во время описываемыхъ событій король былъ уже внѣ Па- 
рижа, сопровождаемый нѣкоторыми членами своей семьи и нѣ- 
которыми личностями, для которы хъ тоже выгоднѣе было 
убраться и зъ  Франціи.

Тайно и воровскимъ образомъ польская монархія была 
учреждена, тайно и позорно она исчезла съ горизонта, сопро- 
вождаемая нроклятіями французскаго народа.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Луи-Ф илиппъ отказался отъ престола въ надеж дѣ, что онъ  
перейдетъ къ его внуку, графу Парижскому. Это означало бы 
только перемѣну лицъ, политическій режимъ польской монархіи  
остался бы въ силѣ.

Въ рсспубликанскихъ кругахъ , видѣвш ихъ близость осущ е- 
ствленія своихъ завѣтны хъ идеаловъ благодаря побѣдѣ, такъ  
неож иданно одержанной народомъ, вѣсть объ отреченіи короля 
и о предполагаемомъ регентствѣ вызвала новую тревогу. Наи- 
болѣе вліятельн ые члены республиканской партіи толпились въ 
бюро «N ational» и «Réform е » , улицы, на которыхъ находились  
редакціи этихъ  газетъ , были запруж ены  народомъ. Около часу 
пополудни въ бюро «N ational» собрался маленькій республи- 
канскi й парламентъ ; на собраніи присутствовали и представи- 
тели «R éform e», какъ, напримѣръ, Луи Бланъ и Эммануилъ 
Араго, сы нъ знаменитаго математика. Участники собранія съ  
большой страстностью высказывались противъ регенства; респу- 
бликанецъ  Дюмениль воскликнулъ: «Бойня на бульварѣ К апу- 
циновъ похоронила монархизмъ во Франціи. Верховная власть



народа— вотъ наш ъ руководящ iй принципъ. Мы должны, имѣть 
республику; а для этого нуж но учредить временное правитель- 
ство». Арманъ Марра, только что верпувш ійся и зъ  палаты, 
пошелъ еще дальше и заявилъ, что онъ безповоротно рѣшилъ  
отъ имени республики выпустить оффиціально воззваніе къ н а- 
роду. Единогласно было рѣшено назначить временное прави- 
тельство. Луи Бланъ предлож илъ, чтобы оно было составлено 
равномѣрно изъ  представителей обѣихъ фракцій республикан- 
ской партіи, но больш инствомъ голосовъ было рѣшено выста- 
вить кандидатуры слѣдую щ ихъ бурж уазны хъ  республиканцевъ: 
Дюпонъ де л’Ера, Франсуа Араго, Ледрю-Роллена, Армана Марра, 
Мари и Гарнье-Паже.

Луи Бланъ остался недоволенъ этимъ спискомъ. Онъ по- 
спѣшилъ въ редакцію « Réfоrm e», разсказалъ о случившемся 
въ «National» и настаивалъ передъ своими соціалистически- 
настроенными товарищами, что необходимо опротестовать этотъ  
списокъ кандидатовъ. Н ѣкоторые члены редакціи «N ational» , 
въ  томъ числѣ и депутатъ Мартэнъ (и зъ  Страсбурга), послѣдо- 
вали за  нимъ по пятамъ, чтобы постараться предупредить ра- 
сколъ.

Между тѣмъ въ «National» дали знать, что герцогиня Ор- 
леанская собирается въ палату депутатовъ, чтобы настоять на  
провозглаш енiи своего сына королемъ Франціи, а ее— регент- 
шей. Тутъ же рѣшили послать въ палату Эммануила Араго, 
Ноже, Саррана, Шэ и Дюмениля въ качествѣ делегатовъ отъ 
республиканцевъ «N ational’»a, чтобы помѣшать осущ ествленію 
этого плана и добиваться учреж денiя временнаго правитель- 
ства.

Около полудня въ палатѣ уж е было много деиутатовъ. Они 
были очень взволнованы и растеряны. И хъ смущеиіе увеличи- 
лось еще тѣмъ обстоятельствомъ , что на лицо не было ни 
одного партійнаго руководителя. Наконецъ, около часу попо- 
лудни явился Тьеръ. Маленькій человѣчекъ былъ молчаливъ и 
разстроенъ. Депутаты окружили его и начали р а з с п р а ш ивать, 
что слышно и т. д. По онъ сначала какъ будто даж е не по- 
нималъ, о чемъ его спрашиваютъ . Наконецъ онъ собрался съ  
духомъ и разсказалъ, что король бѣж алъ. О намѣреніяхъ гер- 
цогини Орлеанской онъ, казалось, ничего не зналъ, вѣрнѣе, 
дѣлалъ видъ, что не знаетъ и знать не хочетъ. Какъ въ Тюль- 
ери, онъ все выкрикивалъ: «потокъ вздымается! потокъ взды - 
мается!» Вдругъ онъ круто повернулся и уш елъ. Всѣ попытки 
вернуть его ни къ чему не привели.

Между тѣмъ республиканцы «N ational’»а направились въ 
палату въ сопровожденiи огромной толпы народа. Они безпре-



пятственно прошли черезъ занятую  войсками площадь и мостъ 
Согласія и явились въ Бурбонскій дворецъ. Здѣсь они категори- 
чески заявили, что о регентствѣ не можетъ быть и рѣчи, а дол- 
жно быть учреждено временное правительство. Еще до прихода  
и хъ  нѣкоторые рѣшительные республиканскіе депутаты энер- 
гично протестовали противъ такихъ мѣропріятій, которыя могли 
бы привести къ возстановленію польской монархіи. Этотъ рѣш и- 
тельный образъ дѣйствій п ривлекъ къ республиканской партіи 
много депутатовъ лѣвой. Даже Ламартинъ, повидимому, понялъ  
всю серьезность положенія и необходимость провозгласить рес- 
публику.

Но все-таки отнош еніе палаты къ этому вопросу еще не оп- 
редѣлилось. Въ это время открылись двери и въ залъ засѣданія  
вошла молодая дама въ трауре, ведя за  руки двухъ мальчиковъ. 
«Да здравствуетъ регентша! Да здравствуетъ король!» восклик- 
нули въ одинъ голосъ депутаты-монархисты. Одновременно съ  
герцогиней вошли делегаты «N ational’»a, съ значительнымъ ко- 
личествомъ рѣш ительныхъ республиканцевъ. Было около поло- 
вины второго. Президентъ  палаты Сосе распорядился поставить 
стулья для августѣйш ихъ гостей противъ ораторской трибуны. 
Глаза герцогини были красны отъ слезъ, лицо покрыто смер- 
тельной бледностью.

Депутатъ Дюпенъ былъ уполномоченъ своими товарищами 
и зъ  центра высказаться въ пользу регентства. Онъ принялъ  
это предложеніе весьма неохотно. Взявъ слово, онъ указалъ на 
то, съ  какимъ уваж еніемъ отнесся народъ къ герцогине, когда 
она направлялась въ палату, и прибавилъ, что и здесь  ея по- 
явленіе было встрѣчено весьма сочувственно. Эти слова вы зва- 
ли на однѣхъ скамьяхъ одобреніе, на другихъ —  протесты. 
Съ галерки все настойчивѣе и громче раздавался крикъ: «Вре- 
менное правительство!»

Тогда Ламартинъ потребовалъ  закрытія собранія изъ ува- 
ж енія передъ народнымъ представительствомъ и передъ «высо- 
копоставленной принцессой».

Многіе депутаты  начали убеж дать принцессу оставить па- 
лату; она, повидимому, не соглаш алась. П резидента въ отчаяніи 
закричалъ, чтобы всё постороннія лица удалились и зъ  залы за- 
с ѣданія, такъ какъ въ и хъ  присутствіи она не можетъ обсу- 
ждать свои дела. Никто на это не обратилъ вниманія. Все какъ 
то почувствовали, что оффиціальныя власти уж е теперь поте- 
ряли свое значеніе, что народъ является единственнымъ но- 
сителемъ власти. Хаосъ и сумятица все росли въ палате; либе- 
ральный депутатъ Мари взош елъ на трибуну и заявилъ, что 
согласно действую щ ему закону регентство герцогини не допу-



стимо и предложилъ немедленно учредить временное правитель- 
ство. Кремье высказался въ пользу этого предложенія. Въ это 
время появляется Одилонъ Барро. Его поджидали съ больш имъ 
нетернѣніемъ и очень обрадовались его приходу, такъ какъ  
надѣялись, что этому вліятельному лидеру оппозиціи удастся  
склонить палату въ пользу регентства. Новоиспеченный премь- 
еръ-мииистръ началъ распространяться на счетъ того, что палата 
должна руководиться принципами гуманности и великодуш ія, онъ  
апеллировалъ къ рыцарскимъ чувствамъ депутатовъ: «Іюльская  
корона», воскликнулъ онъ , «покоится на головѣ женщ ины  и 
ребенка». Центръ покрылъ эту рѣчь шумными аплодисментами, 
которые были заглуш ены  раздавш имися протестами и криками 
негодованія. Герцогиня поднялась и хотѣла говорить, но ея 
голосъ затерялся въ общемъ шумѣ. Только могучій голосъ  
легитмистскаго депутата Ларош ъ-Ж аклена былъ слышенъ среди 
невообразимаго хаоса. Онъ требовалъ апелляціи къ народной  
волѣ и кричалъ депутатамъ: «Вы здѣсь ничто, ваш е значеніе 
равно нулю!»

Какъ бы въ подтвержденіе этихъ  словъ раздался стукъ въ  
дверь ружейными прикладами, дверь отворилась и въ залу за - 
сѣданія ворвалась толпа побѣдителей и зъ  Тюльери, оборванны хъ, 
съ почернѣвшими отъ порохового дыма лицами. Они начали  
бряцать своимъ оружіемъ и пробрались къ трибунѣ, гдѣ вод- 
рузили трехцвѣтное знамя съ  крикомъ: «Не нуж но регентства: 
Не нуж но короля! Да здравствуетъ республика!» Во время этой  
суматохи Ледрю-Роллену удалось привлечь вниманіе палаты къ 
своимъ словамъ. Отъ имени побѣдон оснаго народа онъ отри- 
цалъ за  палатой право учреждать регентство. Легитимистъ Беррье 
прервалъ потокъ его краснорѣчія возгласомъ: «Предложите вре- 
менное правительство!» Ледрю-Ролленъ послѣдовалъ этому совѣту 
и тотчасъ ж е дѣйствительно высказался за  временное прави- 
тельство и созывъ національнаго конвента. Наконецъ удалось 
и Ламартину, одновременно вступивш ему съ Ледрю-Ролленомъ на  
трибуну, обратиться съ рѣчью къ собранію. Послѣднее больше 
напоминало теперь революціонный клубъ, чѣмъ законодательное 
учрежденіе. Когда на трибунѣ появился Ламартинъ, у  при- 
верженцевъ регентства опять мелькнула н адеж да..., вѣдь онъ  
такъ часто выбиралъ золотую середину между различными об- 
щественными теченіями. Они думали, что эту впечатлительную  
натуру тронстъ видъ плачущей красивой женщ ины и ея двухъ  
трепещ ущ ихъ дѣтей. Развѣ при видѣ этого потрясающ аго зрѣ- 
лища могло не тронуться чуткое сердце поэта, который такъ 
трогательно оплакивалъ людскія страданія и съ такимъ востор- 
гомъ воспѣвалъ женскую красоту. Но съ первыхъ же словъ



н а значенномъ правительствѣ», заключилъ Ледрю-Ролленъ, «лс- 
ж итъ масса обязанностей. Мы должны закрыть собраніе, чтобы 
дать возможность ему составиться».

Въ палатѣ все было кончено и толпа разсѣялась, направ- 
ляясь въ ратуш у, гдѣ, какъ полагали, должны были разыграться 
серьезныя  событія. Только тамъ могло быть окончательно со- 
ставлено новое правительство, потому что не только въ палатѣ 
занимались выборомъ членовъ, но и въ бюро «R é form e», какъ  
и въ «N ational», откуда Луи Бланъ послѣ собранія и отпра- 
вился въ «Ré form e». Здѣсь къ 2 час. пополудни собрались пе- 
редовыя фракціи республиканской партіи. Нѣкоторые историки, 
да и самъ Л уи  Б ла нъ, передаютъ, что передъ зданіемъ газеты  
находилась большая толпа повстанцевъ. Въ бюро происходили  
горячія пренія и зъ -за  кандидатовъ , при этомъ присутствовалъ  
Мартэнъ (и зъ  Страсбурга), делегатъ «N ational’»а; наконецъ, 
согласились на слѣдующемъ: въ списокъ кандидатовъ должны  
быть внесены тѣ, которые были одобрены палатой, а также А р - 
манъ  М арра  и Флоконь, какъ представители демократической 
прессы, Л у и Бланъ и рабочій Александръ Мартенъ , назван- 
ный Альберомъ,— и зъ  уваженія къ соціалистически настроен- 
пымъ слоямъ пролетаріата.

Луи Бланъ въ своихъ «Разоблаченіяхъ о революціи 4 8 -го  
года» придаетъ состоявш емуся соглаш енiю и провозглаш енію  
новаго правительства мелодраматическій характеръ. По его сло- 
вамъ, онъ, подойдя къ одному изъ  оконъ бюро редакціи, про- 
челъ собравшимся инсургентамъ упомянутый списокъ. Списокъ 
одобрили, но вдругъ онъ услышалъ имя Альбера, сопровож- 
даемое шумными знаками одобренія. Охваченный сильнымъ 
волненіемъ, Луи Бланъ занесъ это имя въ списокъ. Однако, 
эту патетическую сцену мы находимъ только у  Луи Блана, 
въ  повременной печати объ этомъ совершенно не упоминается. 
Вѣроятнѣе всего, назначеніе Альбера имѣло принципіальное 
значеніе. Лично Альберъ , перекочевавшій изъ  Ліона въ Па- 
риж ъ, не былъ знакомъ съ другими кандидатами, да онъ и не 
отличался выдающимися способностями. Но былъ призванъ  
къ власти не и зъ -за  его личны хъ заслугъ, а во вниманіе къ  
заслугамъ пролетаріата. Представители привилегированныхъ  клас- 
совъ сочли себя вынужденными удѣлить рабочимъ массамъ хоть 
небольшую долю вліянія на государственныя дѣла, на что оии 
имѣли право въ силу своего общественнаго значенія.

Республиканцы «R éforme» не ограничились однимъ только 
составленіемъ временнаго правительства. Они постарались под- 
чинить своему вліянію такія важныя для даннаго момента 
общественныя учрежденія, какъ полиція и почта. На должность



полицейскаго префекта назначили Коссидьера, человѣка боль- 
шого роста, крѣпкаго тѣлосложенія, среднихъ способностей, но 
съ твердымъ характеромъ. Оборванный, грязны й, съ прокоп- 
ченнымъ отъ порохового дыма лицомъ, Коссидьеръ, только что 
явившійся съ театра возстанія, направился въ ратуш у и безъ  
бою овладѣлъ ею. Также Этъенъ А раго, назначенный глав- 
нымъ почтъ-директоромъ, безъ  всякихъ трудностей вступилъ  
въ отправленіе своихъ обязанностей.

М ежду тѣмъ вновь назначенное правительство собралось въ 
ратуш у. Провожавшая его народная толпа была немногочис- 
ленна. Возможно, что многіе боялись итти по городу, въ ко- 
торомъ политическія страсти свирѣпствовали съ небывалой си- 
лой. Достаточно было небольшого кавалерійскаго отряда, чтобы 
разсѣять это новое правительство на всѣ четыре стороны. Можетъ 
бы ть, въ силу этихъ  соображеній Ламартинъ и рѣшился на 
театральную выходку: проходя мимо казармы по набережной  
д ’Орсей, онъ подош елъ къ рѣшеткѣ, за  которой стояли дра- 
гуны , съ больш имъ любопытствомъ разсматривавшіе новую  
правительственную коллегію и ея свиту, и попросилъ солдатъ  
дать ему напиться. Драгуны подали ему бутылку вина и ста- 
канъ. Ламартинъ выпилъ за  миръ и согласіе между народомъ  
и арміей. «Друзья», воскликнулъ онъ, «это банкетъ!» Разда-  
лись аплодисменты со стороны солдатъ и народа и опасность 
миновала. На набережной, ведущ ей къ ратуш ѣ, эта толпа съ  
Ламартиномъ во главѣ вы нуж дена была перебираться черезъ  
многочисленныя баррикады. Путь былъ заваленъ трупами, 
оторванными частями человѣческихъ тѣлъ, убитыми лошадьми 
и разными разорванными и разбитыми предметами. Карета 
80-ти  десятилѣтняго Дюпона де л’Ера ни на ш агъ не могла уж е  
двинуться впередъ и старика пришлось на рукахъ доставить 
въ ратуш у.

Небо все еще было покрыто тучами. Со старой башни со- 
бора Парижской Богоматери гремѣлъ призывной звонъ набата, 
и народъ стекался и зъ  отдаленнѣйш ихъ предмѣстій въ центръ  
столицы. Охваченный энтузіазмом ъ, онъ съ крикомъ, пѣніемъ  
и непрерывными возгласами: «Да здравствуетъ республика!» 
собирался на Гревскую площадь передъ ратуш ей. Хотя народъ и 
былъ опьяненъ своей побѣдой, но все-таки онъ еще не чув- 
ствовалъ себя господиномъ положенія. И зъ толпы часто разда- 
вались недовѣрчивые и предостерегающ іе голоса: «Граждане! 
насъ хотятъ обмануть, какъ въ 1 8 3 0  г. Берегитесь предате- 
лей!» И въ знакъ того, что народъ рѣшился отстоять завое- 
ванное и въ случаѣ крайности онъ опять готовъ взяться за  
оруж іе, инсургенты поставили 4  пушки противъ главнаго фа-



сада ратуши. Повстанцы, опираясь на свои руж ья, стояли 
тутъ ж е, исполняя обязанности стражи.

Было уж е около 5 час. вечера, когда члены новаго прави- 
тельства собрались въ ратушѣ, которую парижское населеніе 
любило называть народнымъ Тюльери. Все зданіе было бит- 
комъ набито людьми. Стоялъ невообразимый гам ъ. Ораторы 
взбирались на столы и, потрясая въ воздухѣ своимъ оруж іемъ, 
выкликали любимыхъ политическихъ дѣятелей въ качествѣ 
членовъ временнаго правительства.

Не безъ  труда удалось наконецъ нѣкоторымъ членамъ вы- 
браннаго въ Бурбонскомъ дворцѣ правительства пробраться въ  
залу засѣданія общ иннаго совѣта, гдѣ безтолочи было не меньше, 
чѣмъ въ другихъ комнатахъ. Государственные дѣятели, соби- 
равшіеся взять въ свои руки судьбы Франціи, сочли нуж ны мъ  
ещ е разъ  представить свое избраніе на утвержденіе народа. 
Почтеннаго старца Дюпона поставили на столъ, но... онъ сва- 
лился безъ  силъ. Тогда Ледрю-Ролленъ поднялъ свой могучій 
голосъ и въ сильны хъ вы раж еніяхъ охарактиризовалъ событія 
этого дня, ноздравивъ народъ съ его побѣдой. Любимаго ора- 
тора наградили аплодисментами. Ламартинъ также обратился 
съ рѣчыо къ народу и заявилъ, что, но его мнѣнію, временное 
правительство не можетъ окончательно рѣшить вопросъ о формѣ 
правленія. Эти слова были прерваны взрывомъ негодованія. 
«Республика! Провозгласите республику!» кричала толпа. Одинъ 
рабочій выступилъ впередъ и показалъ оратору свой штыкъ, 
на концѣ котopaг o торчалъ листъ бумаги съ надписью: «Да 
здравствуетъ республика!» Такимъ образомъ первоначально 
легитимистскій поэтъ счелъ себя наконецъ вынужденпымъ  
прямо и опредѣленно высказаться въ пользу республики. Послѣ 
этого Ледрю-Ролленъ заявилъ, что онъ съ товарищами уда- 
лится, чтобъ рѣшить вопросъ о томъ, въ  какой формѣ извѣ- 
стить французскій народъ о провозглаш енiи республики.

Съ большимъ трудомъ удалось членамъ временнаго прави- 
тельства пробраться сквозь густую  толпу въ маленькую, отда-  
ленную комнату, которую для нихъ  приготовилъ парижскій  
меръ, Гарнье Паже. З десь  они забаррикадировались, и воспи- 
танники политехнической школы стали передъ дверью на 
стражѣ съ обнаженными шпагами.

Наступила ночь. Народная толпа на площади продолжала 
волноваться и шумѣть. Ей надоело долгое ож иданіе, отъ вре- 
мени до времени ею овладѣвалъ гневъ , и она старалась про- 
рваться въ ратуш у. Собравшейся толпе сказали, что тамъ на- 
ходится избранное палатой временное правительство. Это еще 
усилило ея недовѣріе. Каждый задавалъ себѣ вопросъ, что та-



кое представляетъ собой палата. Продажную ш айку, ч а т .  
того самаго правительства, противъ котораго народъ и воз- 
сталъ. Почему бы новому правительству быть лучше стараго?

В озбуж деніе нѣсколько улеглось, когда услыхали имена 
Ледрю-Роллена, Луи Блана и Дюпонъ де л’Ера.

Какъ уж е было выше сказано, существовавшія въ Парижѣ  
тайныя общества не могли въ февральскіе дни выработать ка- 
кую -нибудь опредѣленную программу дѣйствій; л у ш имъ под- 
твержденіемъ этой мысли служитъ сумятица, господствовавшая 
въ ратушѣ и внѣ ея. Дѣйствительно, если бы тайныя общества 
вмѣшались въ  водоворотъ событій и провели бы тотъ планъ, 
который всегда лежалъ въ основѣ и хъ  неоднократныхъ попы- 
токъ къ возстанію, а именно, захватить въ свои руки власть 
съ цѣлью измѣнить всю соціальную и политическую структуру  
общества, то имъ не стоило бы большого труда при помощи 
хотя бы маленькой, но сплоченной группы рѣшительныхъ лю- 
дей подавить хаосъ  въ ратуш ѣ, удалить опасные элементы изъ  
состава временнаго правительства и, такимъ образомъ, подго- 
товить почву для осущ ествленія своей намѣченной цѣли, т. е. 
создать благопріятную обстановку для дѣятельности соціальной  
демократіи. Но къ сожалѣнію, такова уж е судьба почти всѣхъ  
заговоровъ. Они неудачно выбираютъ время для нападенія и 
пропускаютъ удобные моменты, когда смѣлый, энергичный на- 
тискъ могъ бы рѣшить дѣло въ ихъ  пользу. Временное прави- 
тельство заперлось въ маленькой комнатѣ. Съ площади сюда 
доносился гулъ тысячной толпы и грозны я требованія «рес- 
публики!» Поэтому первой ж е его заботой было составитъ про- 
кламацію къ народу, въ которой послѣдній извѣщ ается о п а- 
деніи польской монархіи и учрежденіи новаго правительства. 
Необходимо было уж е коснуться и будущ ей формы правленія, 
высказаться «за» или «противъ» республики. Ледрю-Ролленъ  
настаивалъ на провозглаш еніи республики, Ламартинъ колебался, 
Араго и Дюпонъ были того мнѣнія, что нельзя установить опре- 
дѣленно какую -нибудь форму нравленія для всей Франціи, когда 
даж е сама столица не мож етъ дать руководящей нити для pѣ- 
ш енія этого вопроса. Ламартинъ предложилъ обойти этотъ щ е- 
котливый пунктъ и ограничиться общей, ни къ чему не обя- 
зывающ ей фразой: «Несмотря на то, что временное правитель- 
ство дѣйствуетъ исключительно вт. интересахъ французскаго 
народа и само предпочитаетъ республиканскую форму правле- 
нія, тѣмъ не менѣе ни парижское населеніе, ни временное пра- 
вительство не считаютъ себя въ  правѣ навязывать свое мнѣ- 
ніе всѣмъ французскимъ граж данамъ».

З атѣмъ перешли къ распредѣленію важнѣйш ихъ государ-



тельство, къ которому народъ уж е питалъ недовѣріе, полетѣло 
бы за  бортъ. Гарнье-Паже п онялъ эту опасность и предложилъ 
назначить новы хъ членовъ секретарями. Марра и Флоконъ со- 
гласились; Луи Бланъ считалъ неудобны мъ настаивать, потому 
что вопросъ уж е принялъ почти исключительно личный х а - 
рактеръ. Онъ только поставилъ имъ на видъ, что рабочій 
А льберъ тоже долженъ быть назначенъ  секретаремъ. Это тре- 
бованіе было удовлетворено. Между тѣмъ нетерпѣніе толпы 
внѣ ратуши все росло. Всѣхъ очень интересовалъ вопросъ, чѣмъ 
собственно такъ занято новое правительство. Вспоминались со- 
бытія 3 0 -го  года и у массы возникли опасенія, какъ бы у нея 
опять не отняли республику, добытую такою дорогою цѣною. 
Они тутъ ж е выбрали делегатовъ и послали и хъ  освѣдомиться, 
что дѣлаютъ члены временнаго правительства. Делегаты, хорошо 
вооруженные, рѣшительной походкой направились въ ратуш у, 
пробрались до двери комнаты, гдѣ находился Ламартипъ съ 
своими товарищами, и потребовали, чтобы ихъ  впустили туда. 
Угрожающимъ  жестомъ они указали на площадь и заявили, 
что если сейчасъ ж е не будетъ провозглаш ена республика, то 
народъ все разнесетъ вдребезги. Ламартипъ тотчасъ же явился 
въ залу С .-Ж ана и успокоилъ толпу своими благозвучными, 
пышными фразами. Онъ вообще въ первые дни временнаго 
правительства часто и но безъ  успѣха пускалъ въ ходъ свое 
извѣстное краснорѣчіе. Одновременно Луи Бланъ съ этой же 
цѣлью— успокоить толпу— направился на площадь: у главнаго 
крыльца онъ взобрался на столъ и, напрягая всю силу своихъ  
легкихъ , крикнулъ: «Правительство желаетъ республики».
Эти слова, передаваемыя изъ  одной группы въ другую , вызвали 
бурное, долго несмолкаемое одобреніе. Раздобыли большой ку- 
сокъ полотна и написали на немъ большими буквами: «Фран- 
цiя провозглаш ена единой и нераздѣльной республикой». Нѣ- 
которые рабочіе взобрались на карнизъ и, при свѣтѣ факеловъ, 
развернули этотъ плакать при непрерывныхъ крикахъ восторга 
собравш ейся толпы. Вдругъ этотъ взрывъ восторга смѣнился 
криками ужаса: одинъ изъ  рабочихъ, прикрѣплявшихъ это по- 
лотно, оступился, сорвался со стѣны и свалился наземь. 
Послѣ горячихъ дебатовъ временное правительство, наконецъ, 
р ѣ ш ило объявить республику. Съ первыхъ ж е шаговъ про- 
явился внутренній расколъ в ъ  средѣ самаго правительства, 
расколъ, имѣвшій такое сильное вліяніе на дальнѣйшую судьбу  
республики во Франціи. Луи Бланъ съ большой страстностью  
доказы валъ , что должно провозгласить республику, если только 
хотятъ сохранить принципъ народовластi я, такъ какъ эти два 
понятія совпадаютъ . Ламартипъ, повидимому, склонялся къ



этому мнѣнію. Онъ находилъ, что обойти вопросъ о формѣ пра- 
вленія, значитъ вызвать въ странѣ междоусобицу, жестокую  
партійную борьбу. Каждая партія будетъ напряг ать всѣ силы 
къ тому, чтобы уничтожить другія и захватить въ свои руки 
власть. Возстановить же монархію немыслимо при наличности  
3 0 0 ,0 0 0  хорошо вооруж енны хъ, возбуж денны хъ борцовъ. 
Остается такимъ образомъ объявить республику. Н аконецъ, 
Кремье составилъ формулу, на которой и сошлись члены вре- 
меннаго правительства. Она гласила: «Временное правительство 
хочетъ республики, рѣшающій голосъ оно предоставляетъ на- 
роду, къ которому оно не замедлитъ обратиться за  этимъ въ 
ближайш емъ будущ ем ъ». Нѣсколько сотъ экземпляровъ этой  
прокламаціи были тутъ же разбросаны въ толпѣ, чтобъ усы- 
пить нѣсколько ея подозрительность. Покончивъ съ  проклама- 
цiей ,  правительство безъ  долгихъ дебатовъ приняло нѣсколько 
резолю цій: распустить палату депутатовъ, запретить собраніе 
палаты пэровъ и призвать всѣхъ граж данъ къ зачисленію въ 
національную гвардію. К ъ  11 часамъ вечера ратуш а почти опу- 
стѣла. Съ Гревской площади также удалился успокоивш ійся  
народъ. Тѣмъ не менѣе, какъ въ предшествующія двѣ ночи, 
такъ и въ ночь съ 2 4 -го  на 2 5 -е  февраля только часть парижскаго  
населенія отправилась спать. Борцы за  народное дѣло были на  
стражѣ, такъ какъ по городу циркулировали тревожные слухи. 
Было извѣстно, что форты, окружающ іе Парижъ, находятся въ 
рукахъ королевскихъ войскъ и опасались неож иданнаго ноч- 
ного н ападенія подъ начальствомъ герцога Немурскаго или 
Бюжо. Поэтому развели огни, за  неразобранными еще баррика- 
дами у огней мелькали стройныя фигуры народны хъ борцовъ 
и по всему городу, отъ одной баррикады къ другой, раздава- 
лось: «Слушай»!

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

25-го  февраля Франція проснулась республикой.
Это былъ такой рѣзкій переходъ , который ещ е наканунѣ  

казался прямо немыслимымъ. Какъ ж е это случилось? Почему 
тотъ же народъ, который въ 1 8 3 0  году былъ настолько инди- 
ферентенъ, что позволилъ шайкѣ интригановъ навязать себѣ 
королевскую власть, теперь не успокоился до тѣхъ поръ, пока 
не убѣдился, что во Франціи восторжествуетъ «Маріанна»*).

*) Въ царствованіе Луи-Филиппа слово Маріанна служило по- 
пулярнымъ обозначеніемъ республики.



Но дѣло въ томъ, что съ 1 8 3 0  г. парижское населеніе сдѣ- 
лало крупный ш агъ впередъ. Революціонная республиканская 
партія не ограничилась п росвѣщеніемъ массъ; она организовала 
тайныя военныя организаціи, въ которыхъ она вела дѣятель- 
ную пропаганду республиканскихъ идей. Она стремилась къ 
республике, которая, по мысли Бабефа, должна была предста- 
влять собой новую форму общ еж итія съ свободными политиче- 
скими учрежденіями, основанными на иныхъ общественныхъ  
отнош еніяхъ. Весь строй ж изни долженъ быть пропитанъ но- 
вымъ, демократическимъ духомъ. Ея идеаломъ была соцiальная 
республика. Идею о соціальномъ равенстве будили и распро- 
страняли какъ произведенія Луи Блана и Прудона, такъ и 
общественныя теченія, тѣсно связанны я со школами утопиче- 
скихъ соціалистовъ (сен ъ  симонистовъ, фурьеристовъ, кабети- 
стовъ и т. д .).

Одержавъ победу надъ иравительствомъ Луи-Филиппа, наи- 
более сознательная часть французскаго народа считала себя 
въ праве разсчитывать не только на перемену въ форме пра- 
вленія, но и на соціальныя улучш енія. Это было тем ъ более  
естественно, что до 1 8 4 8  г. республиканская идея во Франціи 
была тесно, почти неразрывно связана съ мыслью о соціаль- 
номъ перевороте. Даже буржуазно-монархическіе органы вы - 
сказывали эту точку зрен ія . Они, конечно, при этомъ преследовали 
свои цели: для того, чтобы привязать бурж уазно къ коро- 
левской власти, они утверждали, что отъ республики до ком- 
мунизма только одинъ ш агъ. Между тем ъ, среди руководите- 
лей республиканской партіи были элементы, насквозь пропи- 
танные бурж уазны ми тенденціями. Таковы: редакторы «N ati- 
onal», часть редакціи «Réform e». Но эти люди не принадле- 
жали къ активной части партіи и не оказывали большого влі- 
янія на общ ественное мненіе. Ихъ республиканизмъ былъ пла- 
тоническаго свойства, открыто они его никогда не распростра- 
няли. Гарнье-Паж е былъ яркимъ представителемъ этой рес- 
публиканской разновидности. 2 4 -го  февраля онъ пошелъ въ ра- 
туш у съ твердымъ намереніемъ провозгласить регентство, но, 
когда онъ увидѣлъ, что дуетъ республиканскій ветеръ, онъ  
высказался за  республику. Эти республиканцы только тогда 
стали сторонниками республики, когда последней избеж ать уже  
не было возможности: они также быстро удовлетворились бы 
либеральной монархіей, если бы ей удалось захватить въ свои 
руки власть. Действительно, нуж но иметь въ душ е великій 
идеалъ для того, чтобы бороться и быть готовымъ пожертво- 
вать собой за  проведеніе въ жизнь своихъ идей. Только край- 
ніе элементы республиканской партіи питали такія возвыш ен-



ныя чувства. И только они одни проливали свою кровь во все 
время господства іюльской монархіи, подготовляя торжество 
«Маріанны». Мы уж е знаемъ, что они были проникнуты ком- 
мунистическими стремленіями и было ясно, что они постараются 
осуществить свой идеалъ, соціальную республику, послѣ того, 
какъ трехдневный бой на улицахъ Парижа привелъ и хъ  къ  
побѣдѣ и была провозглаш ена республика.

Карлъ М арксъ, со свойственной ему остротой пониманія, въ  
своей брошюрѣ « 1 8  брюмера Луи Бонапарта» даетъ ясное 
представленіе объ историческомъ моментѣ, который тогда пере- 
ж ивала Франція. Онъ пишетъ:

«Въ эти февральскіе дни сначала преслѣдовали одну только 
цѣль: добиться такой избирательной реформы, которая расш и- 
рила бы кругъ политически привилегированны хъ слоевъ иму- 
щ ихъ классовъ и сломила бы исключительное господство фи- 
нансовой аристократіи. Но когда конфликтъ  произош елъ, н а - 
родъ взялся за  постройку баррикадъ, національная гвардія 
бездѣйствовада, армія не оказала никакого серьезнаго сопро- 
тивленія и польская монархія разлетѣлась, какъ дымъ, то само 
собой стало очевиднымъ, что остается провозгласить республику. 
Каждая партія понимала ее по своему. Пролетаріатъ, 
съ оружіемъ въ рукахъ добивш ійся ея осуществленія, на- 
ложилъ на нее свой отпечатокъ и объявилъ ее, какъ соціаль- 
ную республику. Такимъ образомъ, въ новѣйш ую революцію  
было вложено такое содержаніе, которое стояло въ страшномъ  
противорѣчіи со всѣмъ тѣмъ, чего можно было добиться при 
наличности накопивш агося историческаго матеріала, степени  
к ул ьтур н ая  развитія массы и сущ ествую щ ихъ  общ ественны хъ  
отнош еній».

Безспорно въ то время соціализмъ не отличался еще той 
ясностью, которая теперь составляетъ его силу. Соціалистиче- 
ское міросозерцаніе большей частью складывалось подъ влія- 
ніемъ чувства, не опираясь на серьезные доводы, на солидную  
аргументацію, и терялось въ мистическихъ мечтаніяхъ. Вмѣсто 
того, чтобы показать послѣдовательный ходъ развитія капита- 
листическая общества и указать на тѣ элементы разложенія, 
которые оно несетъ въ своихъ нѣдрахъ и которые съ боль- 
шей или меньшей яркостью проявляются на различныхъ эта- 
пахъ его историческая пути, соціалисты этой эпохи носились 
съ разными фантастическими системами, въ непогрѣшимость 
которыхъ они слѣпо вѣрили, или же они дѣлались беззавѣт- 
ными приверженцами теоріи Луи Блана, которая разсматривала



организацію труда, какъ панацею отъ всѣхъ соціальныхъ  
золъ*).

Между тѣмъ республика была для рабочаго класса и  всѣхъ  
прогрессивныхъ элементовъ страны благопріятной почвой, на 
которой свободно могли развиваться всевозможныя идеи и пла- 
ны соціальны хъ реформъ. Поэтому, послѣ провозглаш енія рес- 
публики соціально-республикапскіе круги почувствовали себя  
такъ, какъ будто у нихъ  гора свалилась съ илечъ. У нихъ бы- 
ло такое ощ ущ еніе, что они теперь свободны отъ всякихъ путъ  
и и хъ  силы возрастаю тъ до безконечности. Они полагали, что

*) Въ обозрѣніи «Новой Рейнской газеты», которое Фридрихъ 
Энгельсъ потомъ издалъ подъ названіемъ «Классовая борьба во 
Франціи въ 1848—1850 г.г.», Карлъ Марксъ обстоятельнѣе указы- 
ваетъ на тѣ причины, которыя не дали парижскому пролетаріату въ 
1848 году воспользоваться плодами своей побѣды. Они не сводятся 
исключительно къ недостаточной зрѣлости соціалистической мысли.

„Какъ только поднимается классъ", говоритъ онъ, „въ кото- 
ромъ сконцентрировались революціонные интересы всего общества, 
то онъ въ своемъ собственн омъ полож еніи находитъ содержаніе и 
матеріалъ для своей дѣятельности: онъ уничтожаетъ своихъ вра- 
говъ, преслѣдуя тактику, непосредственно вытекающую изъ пот- 
ребностей самой борьбы, онъ доводитъ до логическаго конца тѣ  
выводы, которые е му диктуетъ его собственный образъ дѣйствій. 
Онъ не дѣлаеть теоретической оцѣнки своей собственной задачи. 
Французскій рабочій классъ не стоялъ на такой точкѣ зрѣнія, онъ 
былъ еще не способенъ провести свою пролетарскую революцію. 
Вообще развитіе промышленнаго пролетаріата обусловливается раз- 
витіемъ промышленной буржуазіи. Только въ ея господство проле- 
таріатъ начинаетъ жить національной жизнью, что позволяетъ ему 
сдѣлать свою революцію общенаціональнымъ дѣломъ, онъ самъ 
создаетъ средства и усовершенствованныя орудія производства, а 
это въ значительной степени способствуетъ его революціонному 
освобожденію. Господство индустріальной буржуазіи подрываетъ ма- 
теріальныя основы существованія феодальнаго общества и подго- 
товляетъ ту почву, на которой только и можетъ разыграться про- 
летарская революція. Французская индустрія—самая развитая и фран- 
цузская буржуазія—самая революціонная на всемъ континентѣ. Но 
февральская революція развѣ не была направлена непосредственно 
противъ финансовой аристократіи? Это показываетъ, что промыш- 

ленная буржуазія еще не господствовала во Франціи. Промышлен- 
ная буржуазія только тогда можетъ выдвинуться на первый планъ, 
когда соотвѣтственно высоко развитой промышленности измѣнятся 
всѣ отношенія собственности; а такой силы промышленность можетъ 
достигнуть, когда она завоюетъ міровой рынокъ, такъ какъ въ наці- 
ональныя рамки не можетъ укладываться ея развитіе. Французская 
же промышленность большей частью) удержала за собой свой на- 
ціональный рынокъ, исключительно благодаря своей запретитель- 
ной системѣ. Поэтому, если въ моментъ революціи въ Парижѣ 
французскій пролетаріатъ обладалъ такой фактической властью, 
которая толкнула его на борьбу, превышающую его внутреннія си- 
лы, то въ остальной Франціи онъ жилъ разсѣянный по отдѣльнымъ,



имъ нужно только пустить въ ходъ свои агитаторскія способ- 
ности и они добьются всѣхъ тѣхъ преобразованi й, о которыхъ  
они такъ долго мечтали. Развѣ «красная М аріанна» не ангелъ- 
хранитель французскаго народа, который на основаніи равен- 
ства доставитъ послѣднему и хлѣбъ и свободу.

Таково было преобладающее настроеніе народной массы 
ночью 2 4  го и утромъ 2 5 -го  февраля. Но все-таки ею овладѣвало 
нѣкоторое безпокойство при мысли о лицахъ, которыхъ случай- 
ность поставила во главѣ республики. Вѣдь эти господа не 
ставили на карту свою ж изнь за  республику. Поэтому рѣшили 
и въ этотъ день явиться на Гревскую площадь, чтобы проконтро- 
лировать подозрительные элементы новаго правительства и не 
дать имъ сдѣлать и зъ  республики ж енщ ину, которая охотно  
отдается богатымъ, а по огнош енію къ бѣднымъ является  
злой мачихой. Н ужно этихъ  двуличныхъ людей заставить дать  
какія-нибудь гарантіи, чтобы показать нарижанамъ и всему 
французскому народу, которые въ данный моментъ предста- 
вляли собой единственную силу въ странѣ, что республика б у - 
детъ народной, соціальной республикой.

Такимъ образомъ, Гревская площадь уж е съ самаго ран- 
няго утра приняла свой вчерашній видъ. Изъ п редмѣстій быстро 
стекались больш ія толпы и вскорѣ вся площади была покрыта 
огромной, густой массой народа, которая проникала во внутрь 
ратуш и, въ коридоры и залы. Изъ устъ многотысячной тол-

слабо связаннымъ между собой промышленнымъ центрамъ, утопая 
въ общей массѣ крестьянства и мелкой буржуазіи. Борьба противъ 
капитала въ его современной, развитой, наиболѣе ярко выражен- 
ной формѣ, борьба промышленныхъ наемныхъ рабочихъ противъ 
промышленной буржуазіи во Франціи — частный фактъ. Послѣд- 
ній тѣмъ менѣе могъ послѣ февральскихъ дней вложить націо- 
нальное содержаніе въ революцію, что борьба противъ низшихъ 
формъ эксплуатаціи капитала, крестьянъ противъ ростовщиковъ 
въ области ипотечнаго кредита, мелкой буржуазіи противъ круп- 
ныхъ торговцевъ, банкировъ и фабрикантовъ, однимъ словомъ, 
борьба съ своимъ собственнымъ банкротствомъ была скрыта подъ 
общимъ протестомъ противъ финансовой аристократіи вообще. То 
обстоятельство, что парижскій пролетаріатъ опустилъ красное знамя 
передъ трехцвѣтны мъ, ясно показываетъ, что онъ ставилъ свои 
интересы рядом ъ съ интересами буржуазіи вмѣсто того, чтобы за- 
явить о нихъ, какъ о революціонныхъ интересахъ всего общества. 
Французскіе рабочіе не могли ни на одинъ шагъ двинуться впередъ, 
не могли поколебать ни одинъ изъ устоевъ буржуазнаго общества, 
прежде чѣмъ ходъ революціи не поднялъ промежуточные между 
пролетаріатомъ и буржуазіей общественные слои, крестьянство и 
мелкую буржуазію, противъ этого общества, противъ господства 
капитала, не заставилъ ихъ присоединиться къ пролетаріямъ, какъ 
къ своимъ передовымъ борцамъ. Только ужаснымъ пораженіемъ 
въ іюньскіе дни пролетаріатъ купилъ эту побѣду.



пы раздавались воодуш евляющ іе звуки марсельезы и, какъ бы 
въ знакъ того, что со старымъ обществомъ покончены всѣ 
счеты, надъ головами демонстрантовъ  развѣвалось красное знамя.

Въ ратуш ѣ была такая же сумятица, какъ и наканунѣ. 
Тамъ шли разговоры о республикѣ и о надеж дахъ, которыя 
возлагаютъ на нее рабочіе и вообще обездоленные современнаго 
общества. Такъ ж е, какъ и наканунѣ, делегаты отъ народа тре- 
бовали свободнаго доступа вч. маленькую комнату, гдѣ засѣ- 
дало временное правительство, чтобы заявить о соціальны хъ  
требованіяхъ, проведеніе которыхъ, но и хъ  мнѣнію, составляетъ  
главную задачу республики. Ст. этой цѣлью одинъ рабочій, по 
имени Маршъ, явился съ н ѣкоторыми товарищами къ новымъ 
министрамъ , которые какъ разъ  въ это время обсуждали во- 
просъ объ организацiи мерій тридцати парижскихъ округовъ , и 
объяснилъ , что онъ уполномоченный отъ собравш агося на пло- 
щади народа и, ударивъ прикладомъ, передалъ имъ петицію съ 
требованіемъ права на трудъ, организаціи работы. Онъ имъ 
далъ понять, что народъ не довѣряетъ временному правитель- 
ству и что онъ не разойдется до тѣхъ поръ, пока ему не бу- 
детъ гарантировано декретомъ право на трудъ. Ламартинъ по- 
дош елъ къ нему съ льстивыми речами, желая побудить его от- 
казаться отъ этого требованія. Рабочій взглянулъ на него съ  
презрѣніемъ и грубо возразилъ : «Ваш имъ краснобайствомъ вы 
меня съ толку не собьете. Я буду съ вами говорить языкомъ, 
который на васъ подействуетъ , я буду говорить не словами, а 
выстрелами», и при этомъ онъ у к а за л ъ  на свое ружье. «Между 
вамп и нами не можетъ быть другого я?ыка».

Хотя Ламартинъ, по его собственнымъ словамъ, сильно воз- 
мутился этой угрозой, но все-таки онъ продолжалъ убаюкивать 
его своими сладкими речами. Онъ старался доказать, что невоз- 
можно въ теченіе одного часа формулировать рѣшеніе для такой 
серьезной соціальной проблемы. Гарнье-Паже и Араго поддер- 
жали его, при чемъ они не упустили случая выразить рабочему 
свое полное сочувствіе положенію трудящ ихся массъ и свою 
готовность итти на встрѣчу ихъ  требованіямъ, лишь бы только 
имъ дали время все это выполнить. Маршъ и его товарищи на- 
чали колебаться. «Хорошо, народъ будетъ ж дать», сказалъ Маршъ, 
«народъ отдаетъ три мѣсяца страданій на служ бу республики». 
Три месяца, въ теченіе которыхъ представители бурж уазіи  могли 
вполне подготовиться и, дѣйствительно, подготовились, чтобы 
отвѣтить на требованія народа... порохомъ и свинцомъ и уто- 
пить эти требованія въ крови парижскаго пролетаріата!

Между тем ъ Луи Бланъ, удаливш ійся вмѣсте съ Ледрю-Рол- 
леномъ и Флокономъ къ оконной ниш е, выработалъ декретъ.



въ которомъ, хотя тщательно обходили слова «право на трудъ», 
«организація труда», но все-таки по сущ еству было признано 
выставленное Маршемъ и его товарищами право на трудъ. 
Этотъ декретъ гласилъ:

«Правительство французской республики обязы вается обез- 
печить работой сущ ествованіе рабочихъ.

«Оно обязывается доставить работу всѣмъ французскимъ  
гражданамъ.

«Оно признаетъ, что рабочіе должны организоваться въ союзы, 
чтобы добиться надлежащ ей платы за  трудъ».

Этотъ декретъ подписали всѣ члены временнаго правитель- 
ства, въ томъ числѣ и Ламартинъ. Это указы ваетъ на могу- 
щественное вліяніе, которое оказывала тогда армія труда на 
политическія сферы, но отсюда ясно, какъ неудовлетворительно 
еще было политическое воспитаніе широкой массы. Она удовле- 
творилась этимъ декретомъ и была довольна тѣмъ, что право 
на трудъ было ей ... гарантировано на бумагѣ. И з ъ -з а  этого  
требованія, въ сущ ности невыполнимаго при данны хъ обстоя- 
тельствахъ, забыли потребовать такихъ организаціонны хъ мѣро- 
пріятій, которыя для начала перевели хотя бы небольшую часть 
соціальныхъ богатствъ въ коллективную собственность. Совер- 
шенно не считаясь съ причинами всѣхъ соціальны хъ неустройствъ, 
требовали соціально -  революціонны хъ дѣйствій. Но тогда это 
понимали только нѣкоторые вдумчивые люди. Только по горь- 
кому опыту рабочіе узнали, насколько трудно улучш ить свое 
классовое положеніе въ рамкахъ  сущ еств ую щ ая  общественнаго 
строя. Когда Маршъ и его товарищи вернулись и зъ  залы засѣ - 
данія вр ем ен н ая  правительства на Гревскую площадь, то внѣш - 
ній видъ площади замѣтно измѣнился. Число красны хъ знаменъ  
увеличилось до сотни. Даже на конной статуѣ Генриха IV во- 
друзили красное знамя. Всѣ дома вплоть до самы хъ крышъ  
были покрыты красными флагами, и парижане сами тоже укра- 
сились своими любимыми цвѣтами.

До н о в а я  правительства стали доходить все болѣе тревож- 
ныя извѣстія о настроеніи и намѣреніяхъ широкой массы. На- 
родъ, дескать, собирается взять штурмомъ ратуш у, чтобы за - 
ставить правительство признать красное знамя штандартомъ  
республики, въ случаѣ отказа выбросить новы хъ правителей  
за  бортъ.

Ламартинъ, который вообще очень часто любилъ давать волю 
своей поэтической фантазіи въ ущ ербъ истинѣ, разсказы ваетъ, 
что требованія, неоднократно выставлявшіяся народомъ, стали 
принимать довольно опасный характеръ . Такъ, между прочимъ, 
нѣкоторыя лица, пробравшіяся до залы засѣданія врем енная



правительства, воскликнули: «Мы требуемъ, чтобы немедленно 
была объявлена война всѣмъ тронамъ и аристократiи всѣхъ  
странъ... Мы требуемъ, чтобы бывшіе министры были аресто- 
ваны, чтобъ король былъ преданъ суду и его имущество обра- 
щено въ національную собственность... Войдите въ соглашеніе  
съ революціонерами или уступите имъ свое мѣсто... Если вы 
этого не сдѣлаете, то берегитесь!»

Ламартинъ единственный историкъ февральской революціи, 
который приводить эти заявленія, а онъ былъ заинтересованъ  
въ томъ, чтобы разрисовать въ самомъ страшномъ видѣ всѣ 
сцены, связанны я съ поднятіемъ краснаго знамени. Онъ могъ, 
такимъ образомъ, выставлять себя въ самомъ выгодномъ свѣтѣ, 
какъ укротителя дикихъ народны хъ страстей и спасителя бур - 
ж уазной  республики. Луи Бланъ въ своихъ «Страницахъ изъ  
исторіи революціи 1 8 4 8  г.»  болѣе мягкими красками рисуетъ  
эти собы тія, ссылаясь на судебны я показанія депутата Корбона, 
который говоритъ, что красное знамя передъ ратушей было 
поднято совершенно случайно. И зъ одного дивана въ ратушѣ 
вырѣзали кусокъ краснаго бархата, какой-то врачъ выбросилъ  
эту матерію черезъ окно въ толпу, и и зъ  нея были изготовлены  
первыя красныя знамена. Между тѣмъ, ни тогдаш нія газеты, 
ни одинъ историкъ не сообщ аютъ объ этомъ что-либо досто- 
вѣрное. И Луи Бланъ приводитъ утвержденіе Корбона, не при- 
давая ему особаго значенія, и затѣмъ онъ продолжаетъ: 
«Фактически народъ требовалъ поднятія краснаго знамени съ  
такой настойчивостью, которая особенно ярко рисуетъ всю глу- 
бину народнаго дух а ... Красныя знамена развѣвались надъ окнами 
вплоть до самой крыш и». А фактъ таковъ, что красное знамя  
было водружено ещ е во время боя; 2 4 -го  февраля на большин- 
ствѣ баррикадъ были красныя знамена. Поэтому понятно, что 
народъ хотѣлъ, чтобъ его побѣда была увѣнчана знаменемъ, 
подъ которымъ онъ сражался,

Луи Бланъ энергично поддерживалъ требованіе, чтобъ крас- 
ное знамя стало національнымъ флагомъ. Онъ доказы валъ, что 
новыя государственны я учрежде нія должны имѣть и новую  
эмблему; признаніе краснаго знамени покажетъ, что Франція 
покончила со старымъ, пенавистнымъ режимомъ. Но Ламартинъ  
и даж е Ледрю-Ролленъ сильно воспротивились этому. Первый 
объяснялъ, что поднятіе краснаго знамени будетъ понято въ 
странѣ, какъ указаніе на вступленіе во власть правительства 
уж аса. Но въ виду того, что возбуж деніе народа все росло, 
Ламартинъ и его единомышленники рѣшили уступить и уже  
начали дѣлать приготовленія къ тому, чтобы оффиціально по- 
вѣсить и зъ  окна совѣщ ательной комнаты красное знамя. Объ



этомъ узналъ назначенный министромъ финансовъ банкиръ  
Гудшо, живое воплощеніе бурж уазной трусости. Онъ поспѣш илъ  
въ ратуш у и заявилъ, что все будетъ потеряно, если только 
террористическое знамя будетъ провозглашено штандартомъ рес- 
публики. Протестъ этого вліятельнаго финансоваго туза  заста- 
вилъ членовъ временнаго правительства отказаться отъ  своего 
рѣшенія, даж е Луи Бланъ пересталъ настаивать. Но, опасаясь  
народнаго возмущ енія, оно прибѣгло къ успокоительному сред- 
ству. Трехцвѣтное знамя украсили красной розеткой въ знакъ  
того, что новое правительство расположено къ народу и пом- 
нитъ объ его заслугахъ  во время послѣдней революціи. Также 
должностныя лица и чле ны временнаго правительства надѣли  
красныя розетки.

Возбуж денная толпа, окружавш ая ратуш у, этимъ не удовле- 
творилась. Ея составъ постоянно мѣнялся, одни группы у х о - 
дили съ площади, на и хъ  мѣсто являлись другія и волненіе 
начинало принимать весьма серьезны е размѣры. Ламартинъ и 
Гарнье-Паже выбились изъ  силъ, тщетно стараясь успокоить 
толпу. Ламартинъ рѣшилъ сдѣлать послѣднюю попытку и сп у- 
стился внизъ, чтобы съ большого крыльца ратуш и обратиться  
съ рѣчью къ народу. Его встрѣтили бранью и криками «измѣн- 
никъ». Поведеніе народной массы принимало все болѣе грозны й  
характеръ. «Декрета, декрета!— кричала толпа, «или мы вздер- 
немъ на фонарь предательское правительство!» Ламартинъ вско- 
чилъ на стулъ, чтобы всѣ его могли видѣ ть и слышать. Нѣко- 
торые начали ему угрожать штыками и саблями. Какой-то ра- 
неный нищій подош елъ, обнялъ его, какъ бы ж елая защ итить  
его своимъ тѣломъ и случайно запачкалъ его своей кровью , 
такимъ образомъ получилось впечатлѣніе, какъ будто онъ ра- 
ненъ. Это вызвало къ нему нѣкоторое сочувствіе, и ему позво-  
лили говорить. Въ громкихъ ф разахъ онъ началъ распростра- 
няться на счетъ трехцвѣтнаго знамени, которое обошло весь 
міръ, возвѣщая повсюду о славѣ и свободѣ Франціи, красное  
знамя, напротивъ, всегда ему напоминаетъ о пролитой въ 
1791  году на Марсовомъ полѣ народной крови.

Это сравненіе оказало свое дѣйствіе.
Толпа стала мало-по-малу успокаиваться и, наконецъ, пло- 

щадь опустѣла. Радикальные элементы несомнѣнно были еще 
возбуж дены , но они опасались, что если они начнутъ опять 
борьбу, то они могутъ потерять уж е завоеванную  республику.

Во всякомъ случаѣ въ первые дни своей побѣды народъ ока- 
зывалъ громадное вліяніе на бурж уазное временное правительство. 
Въ арміи вслѣдствіе этого дисциплина совершенно ослабѣла, и 
она должна была покинуть столицу. Въ городѣ не было ни-



какой силы, которая могла оказать поддержку правительству 
противъ н арода. Поэтому одно и зъ  первыхъ мѣропріятій было 
— организовать нѣчто въ родѣ лейбъ-гвардіи. Но, чтобы успоко- 
ить трепещ ущ ую  бурж уазно, рѣшили показать, что республи- 
ка 1 8 4 8  года ничего общаго не имѣетъ съ террористической 
республикой 1 7 9 3  г. Поэтому былъ изданъ декретъ, съ ого- 
воркой, что онъ долженъ быть санкціонированъ буду- 
щимъ національнымъ собраніем ъ, объ отмѣнѣ смертной казни  
за  политическія преступленія *). Затѣмъ послѣдовалъ декретъ  
объ образованіи 2 5  батальоновъ «подвижной національной  
гвардіи» вмѣсто распущ енной муниципальной гвардіи. Въ эту, 
такъ называемую гвардію, мобилей была впослѣдствіи завербо- 
вана молодежь и зъ  лю мпенъ-пролетаріата (босяки). Изъ  этихъ  
подонковъ общества реакція выковала для себя оружіе про- 
тивъ народа.

Результатъ  этихъ  предохранительны хъ мѣръ могъ сказаться  
только позже; а пока господиномъ положенія въ Парижѣ былъ 
народъ.

2 7 -го  февраля появился декретъ, возвѣщавшій объ органи- 
заціи  національны хъ мастерскихъ.

Эти національныя мастерскія, отъ которыхъ нѣкоторые 
мечтатели ожидали очень многаго, вовсе не были рычагомъ для 
какихъбы  то ни бы ло соціальны хъ преобразованій. Ихъ назначеніе  
сводилось къ тому, что они д о с т а в ш и  безработнымъ всякихъ  
профессій занятія но обработкѣ земли. Выдаваемая имъ зара- 
ботная плата въ лучшемъ случаѣ могла только защ итить отъ  
голодной смерти.

Отчасти со злымъ умысломъ, отчасти но невѣжеству враги 
народа смѣшали въ одну кучу эти «національныя мастерскія» 
съ «соціальными мастерскими», которыя проектировалъ Луи 
Бланъ еще въ 1 8 3 9  году въ своей «Организаціи труда». Эти 
соціальныя мастерскія должны были, по мысли Луи Блана, охв а- 
тить главнѣйш ія отрасли промышленности, ихъ  членами дол- 
жны были стать обученные рабочіе, нолучающ іе извѣстную до- 
лю изъ  чистаго дохода предпріятія соотвѣтственно продуктив- 
ности своего труда. Этотъ типъ организаціи рѣзко отличается 
отъ основной идеи національныхъ мастерскихъ.

Устройство національны хъ мастерскихъ отнюдь не пред- 
ставляло собой соціальную реформу, это былъ новый, вы зван- 
ный обстоятельствами видъ общественной благотворительности. 
Являясь ч истѣйшимъ оптическимъ обманомъ, они были вредны

*) На чемъ, между прочимъ, настаивали многіе идеологи, ради- 
калы и соціалисты, въ томъ числѣ и Луи Бланъ.



въ томъ отношеніи, что, ни на іоту не улучш ая положенія ра- 
бочихъ, они въ то ж е время истощали матеріаль-ные рессур- 
сы республики.

Временное правительство было озабочено тѣмъ, чтобы от- 
влечь вниманіе народа отъ его непосредствен ны хъ интересовъ, 
при этомъ оно не забыло объ его пристрастіи къ нубличнымъ  
торжествамъ. 2 7 -го  февраля правительство устроило большой  
праздникъ. Громадная толпа торжественнымъ шествіемъ отпра- 
вилась на Кастильскую площадь, и у подножья іюльской ста- 
туи при громѣ пуш екъ и пѣніи марсельезы была санкціониро- 
вана республика.

Между тѣмъ парижскіе рабочіе, которые рѣшили направить 
республику на путь соціальны хъ реформъ, не переставали на- 
стаивать, чтобы новое правительство приняло пока хотя бы 
нѣкоторыя мѣропріятія въ этомъ направленіи. 2 8 -го  февраля 
передъ ратуш ей собралась густая рабочая масса. Надъ толпой 
развѣвались многочисленныя знамена со слѣдующими надпи- 
сями: «Рабочее министерство! Организація труда! Уничтоженіе 
эксплуатаціи человѣка человѣкомъ!»

Рабочіе явились, чтобы настоять на практическомъ осущ е- 
ствленiи идеи Луи Блана. Они требовали учрежденія министер- 
ства прогресса, которое спеціально занялось бы организаціей  
труда и располагало бы для этой цѣли спеціальнымъ фондомъ. 
Для руководства этимъ министерствомъ самымъ подходящ имъ  
лицомъ былъ Луи Бланъ, и послѣдній съ  большой энергіей  
взялся за осуществленіе этой идеи. Но на этотъ разъ  Ламар- 
тинъ не хотѣлъ сдѣлать никакихъ уступокъ, остальные члены 
правительства, которые считали теперь свое положеніе болѣе 
упроченнымъ, за  исключеніемъ, конечно, Альбера, присоедини- 
лись къ его мнѣнію. Оба соціалиста почувствовали себя совер- 
шенно одинокими въ министерствѣ, но на площади за  нихъ  
стояла угрожающ ая, легко воспламеняющаяся толпа. При та- 
комъ положены вещей Луи Бланъ рѣшился на очень серьез- 
ный шагъ: онъ и Альберъ подали прош еніе объ отставкѣ.

Удаленіе этихъ  двухъ  лицъ, являвш ихся представителями  
радикальныхъ элементовъ  страны, означало возобновленіе воз- 
станія и немедленный штурмъ ратуш и. До этого остальные 
члены правительства не могли допустить. Они вдругъ стали 
мягче и начали умолять отказавш ихся товарищей взять обрат- 
но свою отставку. Араго даж е ударился въ паѳосъ и обра- 
тился къ Луи Блану со слѣдующими словами: «Своей сѣдиной  
я заклинаю васъ отказаться отъ этой идеи организаціи и 
не разставаться ст. нами. Развѣ вы хотите насъ  убить?» Между 
тѣмъ Гарнье-П аж е и Марра поговорили между собой и согла-



сились на слѣдующ ую уступку. Вмѣсто министерства труда 
пусть будетъ учреждена большая комиссія, которая до созыва  
національнаго собранія изучаетъ соціальные вопросы и вно- 
сить практическія предложенія. Комиссія должна быть состав- 
лена изъ  делегатовъ рабочаго населенія Парижа, президентскій  
постъ предложили Луи Блану; Альберъ и Франсуа Араго дол- 
жны фигурировать въ качествѣ вице-президентовъ.

Луи Бланъ долго медлилъ. Онъ чувствовалъ, что ему да 
ютъ тупое оружіе въ руки; ему предлагаютъ, какъ онъ самъ  
выразился, руководство бурной аудиторіей, въ которой онъ го- 
лодающимъ будетъ читать лекціи о голодѣ. По онъ все-таки  
уступилъ. Благодаря своей природной робости и нерѣ шитель- 
ности онъ боялся стать во главѣ революціи. Онъ убаюкивалъ  
себя надеж дой, что и мирнымъ путемъ удастся заставить 
правительство провести соціальныя реформы. Поэтому онъ съ  
согласія товарищей составилъ слѣдующій декретъ:

«Принимая во вниманіе, что революція, произведенная на- 
родомъ, должна быть обращ ена въ пользу самого народа;

«что нора положить конецъ долгимъ, несправедливымъ стра- 
даніямъ рабочихъ;

«что рабочій вопросъ есть вопросъ первостепенной в аж - 
ности:

«что нѣтъ другого вопроса, который по своей важности  
заслуж ивалъ бы болѣе внимательнаго отнош енія со стороны  
республиканскаго правительства;

«что честь Франціи требуетъ того, чтобы она изучила и 
разрѣшила проблему, предъ которой стоятъ всѣ промышленныя 
страны Европы;

«что настоятельно нуж но подумать о томъ, чтобы доста- 
вить пароду законны е плоды его труда,

«временное правительство республики решило:
«назначить постоянную комиссію подъ названіемъ: «Пра- 

вительственная комиссія для рабочихъ », со спецi альной целью —  
заняться положеніемъ рабочихъ.

«Въ доказательство того, какое важное значеніе прави- 
тельство п ридаетъ реш енію этой великой задачи, оно назна- 
чаетъ президентомъ «Правительственной комиссіи для рабочихъ»  
одного и зъ  своихъ членовъ  Лун Блана, а вице-ирезидентомъ—  
другого члена, рабочаго г-на Альбера.

«Рабочіе приглашаются принять участіе въ этой комиссіи. 
«Заседан ія  комиссіи будутъ  происходить въ Люксембургскомъ 

дворце».
Неуверенны мъ, почти надломленнымъ голосомъ Луи Бланъ  

ирочелъ этотъ декретъ собравш ейся толпѣ рабочихъ. При



этомъ онъ объяснилъ, что временное правительство не можетъ  
безъ  національнаго собранія разрѣш ить затронуты й вопросъ  
объ организаціи труда. Это нуж но предоставить собранію на- 
])одныхъ представителей. Толпа, повидимому, удовлетворилась 
этимъ заявленіемъ и спокойно разошлась.

Такимъ образомъ, непосредственная опасность миновала, и 
положеніе временнаго правительства стало болѣе прочнымъ. 
Какъ и 2 7 -го  февраля, такъ и теперь устраивали для народа 
всевозможныя зрѣлища, чтобы отвлечь его вниманіе отъ его 
ближайш ихъ цѣлей. На разны хъ площ адяхъ и другихъ  пун- 
ктахъ были посажены и съ большой помпой по церковному  
обряду освящены деревья свободы въ память великихъ дней  
февральской революціи.

Луи-Филиппъ съ его присными былъ уж е въ это время по 
дорогѣ въ Англію. Большая часть генералитета, вы сш ихъ чи- 
новъ судебнаго вѣдомства и бюрократіи выразили свою пре- 
данность временному правительству. Даже Луи Бонапартъ , пле- 
мянникъ великаго Наполеона и глава Бонапартской фамиліи, 
послалъ ему письмо, въ которомъ онъ извѣщ алъ о своемъ  
желаніи вернуться во Францію и выражалъ чувство предан- 
ности родинѣ и республикѣ. Даже нѣкоторые члены Орлеан- 
скаго дома заявили, что подчиняются новому образу правленія.

Такимъ образомъ, по крайней мѣрѣ на нѣкоторое время 
было обезпечено с у ществованіе временнаго правительства.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

2 6 -го  февраля происходило собраніе въ большой залѣ, такъ  
назыв. Prado, расположенной въ кварталѣ H ailes Centrales *).

Толпа состояла и зъ  вооруж енны хъ инсургентовъ, съ  
красными шапками на головѣ и опоясанны хъ красными к уш а- 
ками. На и хъ  платьѣ виднѣлись слѣды боя.

На стѣнахъ залы были наклеены прокламаціи слѣдующ аго  
содержанія:

«Временному правительству.
«Республиканскіе борцы съ б ольшимъ неудовольствіемъ про- 

чли прокламацію временнаго правительства, которое опять под- 
няло трехцвѣтное знамя во Франціи.

*) Описываемая сцена имѣетъ нѣсколько романическую ок- 
раску, но многіе современные историки, какъ Даніэль Штернъ, 
Ипполитъ Кастиль и Лука въ его „Исторіи клубовъ", указываютъ, 
что дѣло происходило именно такъ.



«Народъ водрузилъ надъ баррикадами красное знамя. Нельзя 
пытаться обезчестить это знамя.

«Пролитая народная кровь окрасила это знамя въ красный 
цвѣтъ.

«Оно горитъ и ярко блещ етъ, развѣваясь надъ Парижемъ.
«Побѣдоносный народъ не сниметъ своего знамени».
На трибуну всходили одинъ ораторъ за  другимъ, высказы- 

вая свою ненависть противъ новаго правительства, Но ихъ  мнѣ- 
нію, нуж но было сейчасъ же опять отправиться въ ратуш у и 
изгнать оттуда мнимыхъ республиканцсвъ, которые, захвативъ  
въ свои руки власть, предали республику.

Это предложеніе было встрѣчено дикимъ негодующ имъ воз- 
гласомъ по адресу правительства и бурнымъ одобреніемъ. Здѣсь 
собрались всѣ рѣшительные, воинственно-настроенные люди.

На трибунѣ появился маленькій, тщедушный человѣкъ съ  
исхудалы мъ, суровымъ лицомъ и умнымъ, высокимъ лбомъ. 
Моментально водворилась тиш ина. Вся аудиторія съ нетерпѣ- 
ніемъ ждала, что онъ скаж етъ. Отъ его словъ, пожалуй, за- 
висѣла судьба временнаго правительства. «Учрежденное пра- 
вительство», сказалъ ораторъ, «не можетъ быть представите- 
лемъ соціальной республики. Силой обстоятельствъ оно было 
вынуждено противъ своей воли провозгласить республику, но 
Франція ещ е не прониклась республиканскими идеями. Если 
мы составимъ новое правительство и зъ  убѣж денны хъ республи- 
канцевъ , то это нагонитъ страхъ на провинціи, такъ какъ мы 
скомпрометированы въ гл азахъ  бурж уазіи , и толкнетъ ихъ  
въ объятія реакціон еровъ. Неужели вы не понимаете, что 
сверженіе временнаго правительства, а это нельзя совершить 
б езъ  серьезнаго кровопролитія, нослужитъ сигналомъ къ подъему 
реакціи въ странѣ? Не лучше ли предоставить этихъ  правителей 
ихъ политическому безсилію? Въ ихъ рукахъ находится скоро- 
преходящ ая власть; мы ж е опираемся на народъ и клубы, 
которымъ мы, какъ въ былое время, придадимъ революціонный 
характеръ. Весь народъ, возставшія предмѣстья будутъ тогда 
дѣлать то, что мы теперь хотимъ сдѣлать и за нами останется 
революціонизирующіе вліяніе на страну».

Никто не возраж алъ этому оратору, прокламаціи были сор- 
ваны и собраніе молча разошлось.

Ораторъ, оказавш ій такое сильное вліяніе на собраніе въ  
Prado, былъ Огюстъ Бланки, замѣчательный республиканецъ- 
коммунистъ. Онъ пользовался такимъ громаднымъ  авторитетомъ  
среди своихъ единомышленниковъ, что его именемъ была на- 
звана соціалистическая партія. И теперь еще встрѣчаются во 
Франціи соціалисты, которые называютъ себя бланкистами.



Это былъ рѣдкій, удивительный человѣкъ. Онъ былъ орга- 
низаторомъ, душ ой нослѣднихъ ресиубликанско-коммунистиче- 
скихъ заговоровъ, возникавш ихъ при бурж уазной монархіи. Выби- 
тый неоднократно и зъ  строя, онъ съ неослабѣваемымъ пыломъ 
нродолжалъ начатую борьбу. Онъ обладалъ такой несокруш и- 
мой энергіей, что, находя сь въ заточеніи, онъ организовы - 
валъ революціонные заговоры, которые должны были вспы х- 
нуть на волѣ.

«Случай поставилъ во главѣ демократiи », говоритъ Иипо- 
литъ Кастиль о Бланки, «благородны хъ даровитыхъ организа  
торовъ, рожденны хъ для соверш енія великихъ дѣлъ, не чета 
обыкновеннымъ болтунамъ-демагогамъ. Бланки былъ не только 
человѣкъ съ благородной, кристаллически чистой душ ой, онъ  
представлялъ очень крупную умственную силу. Оно былъ ода- 
рент, больш имъ литературнымъ талантомъ и тонкимъ, науч- 
нымъ умомъ и могъ бы сдѣлать блестящую карьеру, но онъ  
съ презрѣніемъ отказался отъ этой мысли. Бланки не былъ  
нлодовитымъ писателемъ, но его немногочисленныя произведе- 
нія, которыя онъ написалъ исключительно въ защ иту интере- 
совъ пролетарiата, имѣли для того времени большое значеніе. 
Это были большей частью полемическія статьи («Капиталъ и 
трудъ» и др.). Онѣ были впослѣдствіи собраны и изданы вт, 
двухъ томахъ. Талантливый писатель, Габріэль Девилль, слѣдую- 
щимъ образомъ характеризуетъ его дѣятельность: «Для него
коммунизмъ былъ конечной цѣлью, борьба между двумя вра- 
ждебными лагерями, бурж уазіей и пролетаріатомъ— средствомъ, 
которое должно вырвать власть и зъ  рукъ первой и передать вто- 
рому. Если этотъ переворотъ будетъ соверш енъ революціоннымъ 
путемъ , то учрежденная диктатура парижскаго пролетаріата 
вызоветъ рядъ такихъ измѣненій въ экономическихъ и полити- 
ческихъ отнош еніяхъ, который самъ приведетъ широкую массу 
къ коммунизму. Послѣдній не можетъ быть навязанъ народу  
какимъ-нибудь декретомъ ».

Для того, чтобы понять, какимъ образомъ Бланки, одарен- 
ный такой богатой логикой, могъ носиться съ такими фанта- 
стическими планами, необходимо припомнить, что въ то время 
во Франціи не было ни свободы печати, ни всеобщ аго изби- 
рательнаго права. Теперь никакой разумный человѣкъ не ста- 
нетъ говорить серьезно о такихъ проектахъ.

Когда вспыхнула февральская революція, Бланки находился  
въ больницѣ Blois. Освобожденный изъ -п одъ  стражи, онъ по- 
спѣшилъ въ Парижъ и сгруппировалъ вокругъ себя всѣ рево- 
люціонные элементы столицы. Онъ, повидимому, одно время 
думалъ ниспровергнуть временное правительство. «Двѣсти рѣ-



ш ительныхъ людей подъ предводительствомъ Бланки представ- 
ляли собой въ данный моментъ болѣе внушительную силу, 
чѣмъ цѣлая толпа народу безъ  ясно выраженной ц ели », гово- 
ритъ одинъ историкъ февральской революціп. «Разсказы ваю тъ, 
что вѣсть о прибытіи въ столицу неутомимаго заговорщ ика  
нагнала смертельный страхъ на членовъ временнаго правитель- 
ства. Но, если судить по речи Бланки на собраніи въ Prado, 
то онъ, по зрѣломъ размышленіи, измѣнилъ свое первоначальное 
намѣреніе *) и, такимъ образомъ, правительство избавилось 
отъ урожавш ей ему опасности».

Радикально-республиканскіе и революціонные элементы, ко- 
торые принесли такія огромныя жертвы, чтобы добиться рес- 
публиканскаго образа правленія, совершенно не были пред- 
ставлены въ новомъ правительствѣ, что, естественно, должна 
было сильно вооружить эти элементы противъ новыхъ прави- 
телей. Это враждебное настросніс вскорѣ вылилось въ форму 
открытой борьбы съ временнымъ правительствомъ .

Впрочемъ, и сами члены временнаго правительства питали 
другъ къ другу взаимную ненависть и недоверіе. Мы уж е ви- 
дѣли, при какихъ условіяхъ оно было учреждено, какъ въ его 
составъ вошли самые разнообразны е элементы парламентской 
оппозиціи, какое упорное сопротивленіе было оказано вступле- 
нію Луи Блана и Альбера. Последнее было только уступкой  
настойчивому желанію народа. Къ нолитическимъ разногласіямъ  
примѣшивалась еще и чисто личная вражда. Напримеръ, отно- 
шенія между Людрю-Ролленомъ и Арманомъ Марра были таковы, 
что въ начале революціи они едва не повели къ дуэли. При такихъ  
условіяхъ, конечно, не могло быть и речи о солидарной и 
планомерной работе. Каждый стремится прюбрѣсти руководя- 
щее вліяніе и удовлетворить свое личное честолюбіе, отсюда—  
непрерывные раздоры и интриги. Эти тренія обострялись еще 
различными внеш ними вліяніями.

Въ это время въ стране проявилось довольно сильное реак- 
ціонное теченіе, которое старалось найти своихъ поборниковъ  
среди родственныхъ ему элементовъ  временнаго правительства. 
Такимъ образомъ, бурж уазія , которая противъ своей воли уда- 
рилась въ либерализмъ , возложила всѣ свои надежды на 
Гарнье-Паже, Мари, Бетмона и Гудшо. Эти господа, вполне 
отвечавш іе желаніямъ и видамъ бурж уазіи , только изъ  страха 
терпели республиканскую форму правленія. Требованія пролета-

*) Слѣдуетъ замѣтить, что до собранія въ Prado Бланки видѣлся 
со своимъ единомышленникомъ Коссидьеромъ, который успѣлъ уже 
занять префектуру. Послѣдній рѣшительно высказался противъ 
ниспроверженія временнаго правительства.



ріата, получившаго теперь нѣкоторый просторъ для открытаго 
проявленія, народолюбивые декреты, которые правительство вы - 
н уж дено было издать подъ давленіемъ толпы, собравшейся на 
Гревской площади, заставили этихъ министровъ пожалѣть о п а- 
д еніи конституціонной монархіи, подъ сѣнью которой бурж уазія  
м гла спокойно и непринужденно эксплуатировать народъ.

Ламартинъ, который наканунѣ еще былъ роялистомъ чи- 
стѣйшей воды, старался втереться во всѣ партіи, только отъ  
революціокеровъ онъ держался подальше. Онъ имѣлъ въ виду 
при случаѣ воспользоваться поддержкой умѣренныхъ партій; 
послѣднія въ свою очередь не прочь были вступить съ нимъ  
въ союзъ. Ледрю-Ролленъ, Флоконъ и полицейскій префектъ  
Коссидьеръ, напротивъ, были представителями старыхъ якобин- 
скихъ традицій. Если они и не были совершенно проникнуты  
идеями монтаньяровъ конвента, то во всякомъ случаѣ они лю- 
били вспоминать объ ихъ  д ѣятельности. Но эта партія «Горы»  
1 8 4 8  г. напоминала собой, по мѣткому выраженію Маркса, 
фарсъ, каррикатуру на первую: «Коссидьеръ въ роли Дантона, 
Луи Бланъ въ качествѣ Робеспьера». Такую же историческую  
пародію представлялъ собой и Ледрю -Ролленъ съ его пустой  
фразеологіей. Онъ старался усвоить и хъ  внѣшніе пріемы, но у 
него не было ни ихъ  рѣшительности, ни ихъ  мужества. Онъ 
пользовался популярностью среди мелкой бур ж уазіи и нѣкото- 
рыхъ слоевъ пролетаріата, ьъ которыхъ еще живы были воспо- 
минанія о первой революціи. Ледрю-Ролленъ  могъ при случаѣ  
опереться на реорганизованную полицію, составленную его дру- 
гомъ Коссидьеромъ изъ  революціонныхъ элементовъ Парижа. 
Въ составъ этой новой полиціи входило очень много коммуни- 
стовъ-республиканцевъ, приверженцевъ Бланки; она носила 
весьма оригинальный костюмъ: синюю блузу , красную шапку 
и красный поясъ, за  который былъ заткнуть револьверъ. Эти 
новые блюстители порядка нагоняли своимъ видомъ страхъ на 
парижскую буржуазію: назывались они «монтаньярами» .

Значительная часть пролетаріата убаюкивалась кажущ имся  
практическимъ характеромъ предложеній Луи Блана и смотрѣла 
на него и Альбера, какъ на представителей своихъ интересовъ . 
Это она 28 -го  февраля настаивала на учрежденіи министерства 
труда и прогресса, и замѣнивш ая его «правительственная ко- 
миссія для рабочихъ должна была, по мнѣнію эти хъ  проле- 
таріевъ, служить для Лун Блана тѣмъ, чѣмъ служила полицей- 
ская префектура для Ледрю-Роллена, т. е. опорой его дѣятельности.

Подавляющее большинство новаго правительства составляли  
совершенно бурж уазны е элементы. Этимъ объясняется то, что 
оно не было ни революціон но ни прогрессивно. Оно, главнымъ



образомъ, стремилось къ тому, чтобы удержать за крупной бур- 
ж уазіей  въ неприкосновенности ея богатство и, такимъ обра- 
зомъ, скомпрометировать революцію въ глазахъ  значительной 
части народа. Вы нужденное принять нѣсколько мѣропріятій, 
направленны хъ отчасти къ защ итѣ народны хъ интересовъ, пра- 
вительство постаралось придать имъ такой характеръ, чтобъ 
они на будущ ее время потеряли всякое значеніе.

1-го марта состоялось въ Люксембургскомъ дворцѣ первое 
засѣданіе «правительственной комиссіи для рабочихъ», въ ко- 
торой были представлены почти всѣ отрасли труда столицы. 
Луи Бланъ открылъ засѣданіе восторженной рѣчью и, между 
прочимъ, указалъ на важное значеніе того факта, что блузники  
теперь занимаютъ тѣ же самыя кресла, въ которыхъ еще ни- 
сколько дней тому назадъ возсѣдали представители высшей 
аристократiи страны. Затѣмъ обсуждался вопросъ о наиболѣе 
цѣлесообразной организаціи рабочаго представительства, чтобы, 
какъ выразился Луи Бланъ, Люксембургъ сдѣлался дѣйстви- 
тельно рабочимъ парламентомъ. Было рѣшено, что отъ каждой 
отрасли труда будетъ послано въ Люксембургъ  по три деле- 
гата. Въ заключеніе было выставлено еще два требованія: со- 
кращеніе рабочаго времени и упичтоженіе «Marchandage», т. е. 
мнимой передачи болѣе крупны хъ работъ второстепеннымъ пред- 
принимателямъ. «Marchandage» появилась при бурж уазной мо- 
нархіи и вдвойнѣ понижала заработную  плату: въ пользу ка- 
питалиста и второстепеннаго предпринимателя.

Луи Бланъ, любившій всегда драпироваться въ мантію выс- 
шей справедливости, потребовалъ , чтобы и мастера были при- 
влечены къ обсуж ден iю вопроса о выполнимости этихъ  двухъ  
требованій. Это вызвало волненіе въ собраніи, многіе рабочіе 
запротестовали и заявили, что не примутся за  работу прежде, 
чѣмъ не будутъ  удовлетворены эти требованія. Но большинство 
оказалось на сторонѣ Луи Блана, и мастера были допущены  
къ участію въ совѣщаніи. На ближайшемъ засѣданін комиссіи 
эти требованiя были приняты. Мастера не возражали, сознавая, 
что это ни къ чему не приведетъ. Подчиняясь рѣшенію ко- 
миссіи, правительство выпустило слѣдующій декретъ:

«1 . Рабочій день сокращается на одинъ часъ. Вслѣдствіе 
этого онъ въ Парижѣ уменьшается съ 11  на 10  часовъ, въ 
провинціи— съ 12  на 11  *).

*) Этотъ декретъ остался мертвой буквой, такъ какъ онъ 
не намѣчалъ ни учрежденій для проведенія его въ жизнь, ни нака- 
заній, которыя должны были преслѣдовать за  его нарушеніе. Онъ 
имѣлъ только то значеніе, что положилъ начало фабричному зако- 
нодательству, на которое впослѣдствіи можно было ссылаться.



«2. Запрещ ается «M arehandage», какъ форма эксплуатаціи  
рабочихъ. Само собой понятно, что рабочіе союзы, не имѣющіе 
въ виду эксплуатацію чужого труда, не могутъ быть разсмат- 
риваемы, какъ «Marсhandage».

Этотъ фактъ показы ваетъ, что хотя «рабочій парламентъ», 
задача котораго заключалась въ выработкѣ законопроектовъ и 
разрѣшеніи текущ ихъ соціальны хъ вопросовъ , и не пользовал- 
ся большимъ вліяніемъ, тѣмъ не менѣе онъ могъ держать  
общественное мнѣніе въ курсѣ интересовъ и нуж дъ француз- 
скаго пролетаріата.

Февральская революція взволновала не только общественное 
мнѣніе Парижа, но и всей Франціи. Повсюду открыто выска- 
зывались идеи, еще такъ недавно преслѣдуемыя правительствомъ  
Луи-Филиппа. Печать получила полную свободу, всѣ чувство- 
вали неотложную потребность вы сказаться, подѣлиться своими 
мыслями и чувствами, возникло безчисленное множество ферей- 
новъ (союзовъ ), такъ называемыхъ клубовъ . Въ одномъ Парижѣ  
насчитывалось нѣсколько сотъ союзовъ , связанны хъ между собой  
центральной организаціей. Это центральное учрежденіе состояло изъ  
делегатовъ отдѣльныхъ клубовъ  и носило пазваніе клуба клубовъ . 
Его засѣданія происходили отъ 12  до 3 час. пополудни, а ве- 
черомъ делегаты расходились по различнымъ клубамъ  и тамъ  
проводили точку зрѣнія центра. П озже, во время избирательной  
кампаніи, этотъ клубъ клубовъ разослалъ  даж е много эмисса- 
ровъ по всей Франціи. Министръ  внутреннихъ дѣлъ, Ледрю- 
Ролленъ, имѣвшій въ клубахъ очень много приверженцевъ , вы- 
далъ имъ 2 0 0 ,0 0 0  франковъ для избирательной агитаціи. Клубы  
имѣли свой собственный органъ «Commune do Paris», очень 
распространенный въ П арижѣ, редактируемый молодымъ бога- 
тымъ энтузіастомъ Собрье. Бюро газеты  находилось на улицѣ 
Риволи № H i, гдѣ проживалъ самъ редакторъ . Этотъ домъ  
охранялся почетной стражей, поставленной Коссидьеромъ.

Клубъ клубовъ  могъ бы превратиться въ крупную рево- 
люціонную силу, если бы его члены или по крайней  
мѣрѣ большинство лучше поняли историческую роль нро- 
летаріата. Но клубъ клубовъ , какъ замѣтилъ одинъ писатель, 
жилъ воспоминаніями 17 93  г., а одними воспоминаніями нельзя  
удовлетворить потребности историческаго момента или, по мѣт- 
кому замѣчанію Маркса, «соціальная революція 19  столѣтія мо- 
ж етъ черпать свою поэзію  не изъ  п рош л ая , а только изъ  
б у д у щ а я . Она тогда только можетъ приступить къ выполне- 
нію своей задачи, когда освободится отъ всѣхъ суевѣрій прош- 
л а я » .



Наибольшимъ вліяніемъ пользовался клубъ, въ которомъ 
предсѣдательствовалъ Бланки. Онъ состоялъ и зъ  его привер- 
женцевъ и назы вался центральнымъ реснубликанскимъ общ е- 
ствомъ. Значеніе этого клуба признаютъ почти всѣ историки 
революціи 1 8 4 8  г. Въ ого распоряженіи былъ театръ на улицѣ 
Bergère, куда массами стекались парижане. Охотно посѣщали 
этотъ театръ и представители крупной буржуазіи: такъ велико 
было и хъ  ж еланіе носмотрѣть на человѣка, имя котораго было 
окружено такимъ грознымъ ореоломъ. Около Бланки группи- 
ровались молодые идейные люди: худож ники, ученые и ра- 
бочіе.

Въ ІІарижѣ сущ ествовалъ еще одинъ клубъ, который по 
своему значенію могъ, пож алуй, сравниться съ центральнымъ  
республиканскимъ обществомъ , это— революцiонный клубъ, ос- 
нованный Барбесомъ *). Послѣдній былъ соратникомъ. Бланки 
почти во всѣхъ республиканско-коммунистическихъ заговорахъ  
при бурж уазной монархіи. Бланки былъ духовнымъ вождемъ, 
Барбесъ практическимъ руководителемъ . Но какъ рѣзко отли- 
чались они другъ отъ друга, какъ по наружности, такъ и по 
духовном у своему облику! Барбесъ обладалъ всѣми качествами, 
способными привлечь къ нему расположеніе ш ирокихъ массъ. 
Онъ былъ смѣлъ и отваж ен ъ, высокъ ростомъ , съ гордой мо- 
гучей головой. Какъ левъ, онъ сражался всегда, когда п ри хо- 
дилось ставить на карту жизнь во имя «Маріанны». 1 2 -го  мая 
1 8 3 9  года онъ палъ замертво на баррикадахъ . За  свой геро- 
измъ онъ пользовался горячей любовью народа. Къ тому онъ  
был ь очень богатъ и, несмотря на это, боролся въ первыхъ ря- 
дахъ  противъ привилегій собственности. Это была его сильная 
сторона, но имѣлись и слабыя. Твердость характера, несокру- 
шимый героизмъ не всегда совпадаютъ съ духовной мощью и 
глубиной мышленія. Такъ оно случилось и съ Барбесомъ. При 
его рѣдкомъ характерѣ онъ не обладалъ острымъ и глубокимъ  
умомъ Бланки, онъ не могъ сравниться съ послѣднимъ въ по- 
ниманіи исторической роли пролетаріата. Хотя Барбесъ вѣрилъ 
въ необходимость соціальны хъ преобразованій, но его воззрѣ- 
нiя  были такъ туманны и расплывчаты, что онъ легко могъ 
сдѣлаться игруш кой въ рукахъ различны хъ партій. Если Бар- 
бесъ и пользовался въ Парижѣ большой популярностью, то, 
какъ замѣчаетъ Ниполитъ Кастиль, народъ питалъ гораздо  
больш е довѣрія къ Бланки, хотя послѣдняго онъ меньше лю-

*) Къ нему принадлежали, между прочимъ, Прудонъ, Пьеръ Леру, 
Мартенъ Бернаръ, Рибейроль и другіе извѣстные соціалисты и 
революціонеры.



билъ, чѣмъ перваго. Въ  глазахъ  французовъ Барбесъ былъ  
Баярдомъ, а Бланки Ришелье революціи *).

Эти два человѣка были какъ бы рождены для того, чтобы 
взаимно дополнять другъ друга, и раздѣляющая и хъ  не- 
примиримая вражда должна была самымъ нагубнымъ обра- 
зомъ отразиться на интересахъ народа. Временное правитель- 
ство видѣло въ Бланки дѣйствительно опаснаго противника, 
оно воспользовалось этимъ расколомъ, стараясь его еще болѣе 
обострить. Оно прекрасно понимало, какое деморализующ ее 
вліяніе оказываетъ на революціонные элементы страны вражда 
между Барбесомъ и Бланки. Мы вскорѣ увидимъ, какъ поведе- 
ніе Барбеса разстраивало планы Бланки, котораго Марксъ какъ  
то назвалъ истиннымъ вождемъ пролетаріата.

Слѣдуетъ упомянуть о клубѣ друзей народа, во главѣ ко- 
тораго стоялъ старый республиканецъ и ученый Распайль; этотъ  
клубъ, между прочимъ, одинъ и зъ  первыхъ подвергся ож есто- 
ченнымъ нападкамъ со стороны временнаго правительства. Кабе 
имѣлъ отдѣльный клубъ подъ названіемъ братскаго централь- 
наго общества, насчитывавшiй больше 5 0 0 0  членовъ. Этотъ 
клубъ, состоявшій изъ  однихъ икарійцевъ, не преслѣдовалъ 
никакихъ революціонны хъ цѣлей, онъ исключительно стремился 
къ тому, чтобы практически осуществить утопію своего учи- 
теля, въ  которой онъ видѣлъ панацею отъ всѣхъ соціальны хъ  
золъ. Далѣе, существовало общество нравъ человѣка, основан- 
ное, главнымъ образомъ, съ цѣлью противодѣйствовать вліянію  
клуба бланкистовъ. Дѣйствовали еще демократическое централь- 
ное общество, клубъ освобожденія народа, многіе международ- 
ные ирландскіе, итальянскіе, белы ійскіе, нѣмецкіе клубы. Было 
отдѣльное женское общество, которое во время революціи при- 
держивалось очень рѣшительной тактикѣ.

Не меньш имъ значеніемъ, чѣмъ клубы, пользовалась демо- 
кратическая и соцi алистическая печать, которая къ этому вре- 
мени обогатилась новыми изданіями. Но и надъ прессой гос- 
подствовали воспоминаяія прошлаго. Одни только названія  
новыхъ газетъ  указы ваю тъ на ихъ направленіе. На ряду съ  
«Réfôrme» и «N ational», о которыхъ мы раньше неоднократно 
говорили, появилась цѣлая серія новы хъ радикальныхъ газетъ: 
«L’ami du peuple», очень прогрессивный республиканскій органъ , 
не отступавшій передъ идеей о необходимости соціальныхъ  
преобразованій; редактировалъ его Распайль. О «Commune de 
Paris», редактируемой Собрье, мы уж е упоминали. «L ’affaire du

*) Баярдъ считается величайшимъ героемъ французской исторіи, 
Ришелье—величайшимъ политикомъ Франціи.



peuple» пользовался особымъ интересомъ благодаря участію очень 
популярной романистки Ж оржъ Зандъ. Главнымъ редакторомъ  
«Le reprasenteur du peuple», основанной Віаромъ и Фовети, былъ 
П рудонъ, который обрушился своими яростными нападками на 
новое правительство. Во главѣ фурьеристскаго органа «La de- 
mocratic pacifique» стоялъ Консидеранъ ; къ этому слѣдуетъ  
прибавить цѣлый рядъ другихъ менѣе значительныхъ газетъ. 
Всѣ эти газеты  старались по возможности дать отвѣты на на- 
болѣвшіе соц іальные вопросы.

Вначалѣ всѣ умы занималъ вопросъ объ избраніи учреди- 
тельнаго національнаго собранія.

Временное правительство, стремившееся къ тому, чтобы какъ  
можно скорѣе свалить съ себя отвѣтственность, выпустило слѣдую- 
щій декретъ: 1) національное собраніе, которое должно бы ть избра- 
но, составитъ новую к о н с т и т у ц і ю ,  2 ) в ъ  избраніи его приметъ уча- 
стіе весь народъ, 3 ) число народны хъ представителей исчи- 
сляется въ 9 00  чел., 4 )  провозглаш ается всеобщ ее, прямое, рав- 
ное и тайное избирательное право, 5 ) всякій ф ранцузъ, имѣю- 
щій 21 годъ отъ роду, обладаетъ избирательнымъ правомъ; 
выбраннымъ въ парламентъ можетъ быть только тотъ, кто до- 
стигъ 25-лѣтняго возраста. Выборы назначены были прибли- 
зительно на 9 -е  апрѣля.

Этотъ декретъ, обнародованный 5-го марта, былъ во многихъ  
кругахъ  встрѣченъ весьма недружелюбно. Прудонъ выступилъ  
вообще противъ всего этого проекта. Распайль въ «L’am i du 
peuple» доказы валъ, что декретъ долженъ получить одобреніе 
народа, прежде чѣмъ быть переданнымъ къ исполненію. Также 
и срокъ  выборовъ  вызвалъ большое неудовольствіе. Один пола- 
гали, что правительство, желая продержаться какъ можно 
дольше у  власти, отдалило этотъ срокъ въ надеж дѣ, что за  
это время уменьш ится республиканскiй энтузіазм ъ. Другіе, на- 
противъ, находили, что этотъ срокъ слишкомъ коротокъ , что 
нуж но дать народу время свыкнуться съ республиканской 
идеей и воспользоваться этимъ временемъ , чтобы проведеніемъ  
серьезны хъ реформъ расположить народъ въ пользу респуб- 
лики и т. д.

Послѣднее мнѣніе, повидимому, раздѣлялъ и Бланки. Онъ 
находилъ, что правительство должно было прежде всего при- 
ступить къ реформамъ , такъ какъ, только ставъ на путь ре- 
формъ , республика могла сдѣлаться популярной въ  народѣ. Но 
Бланки прекрасно понималъ, что бурж уазное временное прави- 
тельство неспособно на такія мѣропріятія, и этимъ объясняется 
его страстное желаніе свергнуть новыхъ правителей и замѣнить 
ихъ  такими, которые очистили бы путь къ прогрессивному разви-



тію низш ихъ классовъ населенія. Онъ полагалъ, что выборы 
могутъ сыграть роковую роль въ жизни французскаго народа, 
если они состоятся раньш е, чѣмъ это случится. Поэтому онъ, 
какъ и Луи Бланъ и другіе, хотѣлъ, ч тобы выборы произошли  
по возможности позж е. Онъ, вѣроятно, надѣялся, что въ это 
время подвернется удобный случай, чтобы избавиться отъ вре- 
меннаго правительства. Онъ предвидѣлъ, что парижская рево- 
люція будетъ имѣть меньше ш ансовъ на удачное разрѣш еніе 
своихъ соціальны хъ задачъ, если уж е будетъ функціонировать 
законодательное собраніе. Учрежденное благодаря революціон- 
ному возстанію временное правительство, не опирающ ееся на 
организованную военную силу, легко ниспровергнуть тѣмъ же 
путемъ, какимъ оно было создано. Но совсѣмъ другое дѣло, 
когда имѣешь передъ собой правильно созванное законодатель- 
ное собраніе.

По этимъ соображеніямъ, вѣроятно, Бланки спустя нѣсколько 
дней послѣ опубликованія избирательнаго декрета отправился 
во главѣ своего республиканскаго центральнаго общества въ  
ратуш у и потребовалъ удаленія всѣхъ чиновниковъ, находив- 
шихся на государственной службѣ до 2 4 -го  февраля, отмѣны  всѣхъ  
законовъ, стѣ снявш ихъ свободу печати и собраній, и наконецъ  
отсрочки выборовъ. Но правительство и на этотъ разъ уклони- 
лось отъ прямого отвѣта. Избирательный вопросъ волновалъ не 
только народныя массы, но и бурж уазiю . Послѣдняя начала 
борьбу съ министромъ Луи-Филиппа, королю ж е, напротивъ, она  
всегда выражала свою преданность, теперь ж е послѣ февраль- 
скихъ дней она вдругъ очутилась лицомъ къ лицу съ вра- 
ждебно настроеннымъ пролетаріатомъ. Она стремилась къ либе- 
рально-конституціонной монархіи, а теперь во Франціи господ- 
ствовала республика и, по ея мнѣнію, красная республика, к о - 
торая собирается уничтожить всѣ привилегіи крупной бурж уазіи .

Высшіе классы отчасти удивлялись, какимъ образомъ они 
уцѣлѣли послѣ одержанной народомъ побѣды; они никакъ не 
могли себѣ представить, чтобы народъ позволилъ имъ попреж- 
нему спокойно владѣть накопленными богатствами. Н о это на- 
родное великодушіе не мѣшало имъ питать къ нему глубокую  
ненависть и тайную ж аж ду мести, такъ какъ они смотрѣли на 
февральскую революцію, какъ на возстаніе рабовъ противъ  
своихъ господъ.

Если новое правительство сначала и не пошло такъ далеко, 
какъ этого опасалась бурж уазія , то оно все ж е было выну- 
ждено силой обстоятельствъ сдѣлать уступки торжествующей ре- 
волюціи и устранить всѣ препятствія, которыя раньше мѣшали 
пролетаріату сдѣлаться господином ъ положенія. Правда, побѣда



пролетаріата пока не принесла ему никакихъ положительныхъ  
результатовъ, но перепуганная бурж уазія опасалась, какъ бы 
дальнѣйшій ходъ вещей не внесъ какія-нибудь неремѣны. Хотя 
народъ уже больше не подымалъ краснаго знамени на Гревской 
площади, все же онъ щеголялъ въ революціонныхъ клубахъ  
съ красными значками. Онъ заставилъ правительство издать дек- 
реты, которые казались бурж уазіи  прямо таки ужасными. 
Право на трудъ, національныя мастерскія, «правительственная 
комиссія для рабочихъ» и наконецъ новый законъ, провоз- 
гласивш iй всеобщ ее избирательное право— все это было до- 
статочнымъ основаніемъ въ глазахъ  привилегированныхъ клас- 
совъ, чтобы возненавидѣть республику, которая служила имъ 
постоянной угрозой. Не мало опасеній вызывала у  н ихъ  и но- 
вая революціонная полиція. Б урж уазія  смотрѣла на нее, какъ  
на ш айку бандитовъ, которая не преминетъ воспользоваться 
первымъ подходящ имъ случаемъ, чтобы перерѣзать глотку всѣмъ 
собственникамъ .

Къ тому ж е временное правительство приняло еще нѣкоторыя 
мѣропріятія, которыя еще больше взволновали французскую бур- 
ж уазію . По всѣмъ департаментамъ были разосланы комиссары 
республики, чтобы замѣстить королевскихъ префектовъ  и за - 
няться пропагандой республиканскихъ  идей. Ледрю-Ролленъ въ 
качествѣ министра внутреннихъ дѣлъ писалъ 1 2 -го  марта въ 
одномъ циркулярѣ своимъ комиссарамъ: «Ваш и полномочія не- 
ограниченны. Какъ чиновники революціоннаго правительства, вы 
должны быть также революціонны». Министръ народнаго про- 
свѣщенія Лазарь Ииполитъ Карно, сенъ-симонистъ, сынъ извѣст- 
наго члена конвента, также проявилъ свою революціонность въ 
одномъ циркулярѣ къ директорамъ школъ, рекомендуя и м ъ  по- 
вліять на выборы въ интересахъ республики.

Все это вмѣстѣ взятое вызвало дикую ненависть въ рядахъ  
бурж уазіи противъ новаго порядка вещей во Франціи, и она 
вскорѣ воспользовалась случаемъ, чтобы по-своему дать почув- 
ствовать республикѣ свое недовольство. Много фабрикъ, мастер- 
скихъ, торговыхъ домовъ закрылось, рабочіе были распущены. 
Очень много хозяевъ  ремесленныхъ заведеній перевели свои 
мастерскія въ деревню, опасаясь грабежей. Купцы старались 
ликвидировать свои дѣла и реализованный капиталъ припря- 
тать куда-нибудь въ укромное мѣсто. Крупныя капиталисты пе- 
реводили свои деньги за-границу. Французскому Банку е ж е - 
дневно предъявляли массу банковы хъ бумагъ, желая ихъ обмѣ- 
нять на звонкую монету, такъ что онъ въ концѣ-концовъ былъ 
вы нуж денъ прекратить платежи чистоганомъ. Банки и банкиры  
отказывались дисконтировать самые лучшіе векселя, въ тор-



говлѣ наступилъ застой. Самыя ходкія акціи не могли найти  
покупателей на биржѣ, государственныя бумаги пали въ курсѣ. 
Пятипроцентныя бумаги, которыя въ послѣдніе годы польской 
монархіи колебались между 1 1 5  и 1 2 0 , опустились до 5 5 , трех- 
процентныя понизились съ 7 5 -8 0  до 35 .

Особенно пострадало въ это время государственное к азн а- 
чейство. Бурж уазная монархія оставила республикѣ въ наслѣд- 
ство текущ ій долгъ въ 9 0 0  милліоновъ, консолидированный  
долгъ въ 5 милліардовъ и государственный бюджетъ въ 1 7 0 0  
милл. Когда власть перешла къ временному правительству, въ 
государственной казнѣ находилось всего 1 9 2  милл. звонкой мо-  
нетой, въ прежніе годы состояніе кассы было гораздо лучше. 
При этомъ уж е можно было предвидѣть, что государственны е 
расходы значительно повысятся, а доходы , напротивъ, благо- 
даря наступившему торговому застою и росту нищеты, должны  
понизиться. Министръ финансовъ Гудшо рѣш илъ отказаться отъ  
своей должности, считая положеніе государственны хъ финансовъ  
совершенно безнадеж ны мъ и банкротство неминуемымъ. Заня- 
вшій его мѣсто Гарнье-Паже старался всевозможными финан- 
совыми ухищ реніями избѣгнуть краха.

Временное правительство придало акціямъ Французскаго Банка 
принудительный курсъ и, такимъ образомъ, положило конецъ  
требованіямъ наличныхъ денегъ и зъ  кассы Банка. Для компен- 
саціи оно получило отъ банка заемъ въ 2 3 0  мил. подъ залогъ  
государственны хъ лѣсовъ. Погашеніе долговыхъ обязательствъ  
государствеинаго казначейства, составлявш ихъ 2/ 3 всего теку- 
щаго долга, было отсрочено. Эти долговыя обязательства н ахо- 
дились въ рукахъ  капиталистовъ, остальная 1/3 долга въ 3 5 0  
милліоновъ, напротивъ, представляла собой сбереженія малень- 
кихъ людей. Чтобы удержать послѣднихъ отъ требованія своихъ  
вкладовъ, процентъ  былъ повышенъ до пяти, но это не по- 
могло— сберегательныя кассы осаждались вкладчиками, которыхъ  
къ этому вынуждала крайняя нуж да. Тогда Гарнье-Паже издала, 
декретъ, согласно которому каж дое предъявленное долговое обя-  
зательство погаш алось слѣдующимъ образомъ: выдавалось чисто- 
ганомъ въ размѣрѣ не больше 1 0 0  франковъ, остальная часть 
покрывалась на половину долговыми свидѣтельствами казначей- 
ства съ отсрочкой уплаты на 4 -6  мѣсяцевъ, на половину пя- 
типроцентной рентой по номинальной стоимости, хотя курсъ  
упалъ на 4 5 %  ниже этой нормы.

Отъ этой денежной операціи пострадали, главнымъ обра- 
зомъ, семьи рабочихъ и мелкихъ ремесленниковъ; она вызвала 
сильное озлобленіе въ странѣ, тѣмъ болѣе, что всѣ помнили 
торжественныя обѣщанія временнаго правительства аккуратно



выполнить свои денеж ны я обязательства. Правительство не огра- 
ничилось этимъ, оно увеличило прямые налоги на 4 5 % , чѣмъ 
оно сильно вооружило противъ себя и мелко-бурж уазны е  
круги Франціи. Въ данномъ случаѣ республикѣ пришлось рас- 
плачиваться за  финансовые грѣхи бурж уазной монархіи. Правда, 
эта мѣра была вызвана крайней нуж дой въ деньгахъ, и хотя  
она обогатила казначейство на 1 6 0  милл., но въ политическомъ 
отношеніи республика очень много потеряла. Въ принципѣ это 
мѣропріятіе представляло собой налогъ на имущество въ пользу 
представителей труда, но фактически это новое налоговое бремя 
падало на 11  милліоновъ земельныхъ собственниковъ, большую  
часть которыхъ составляли мелкіе винодѣлы, изнывающіе 
подъ гнетомъ н епосильны хъ долговъ (см. выше, гл. IV первой ча- 
сти). Легко себѣ представить, какую пламенную ненавить стали 
питать къ республикѣ эти мелко-буржуазны е слои, не успѣв- 
шіе еще оправиться отъ голода 1 8 4 7  года. Эта ненависть да- 
вала себя чувствовать вплоть до наденія республики и дала 
возможность ничтожному авантюристу разыграть роль «спаси- 
теля общества» *).

Между прочимъ, этотъ новый 45-процентный налогъ падалъ 
и на домовладѣльцевъ, и особенно пострадали домовладѣльцы  
предмѣстій. Въ виду безработицы рабочіе, жившіе изо дня въ 
день, не могли платить квартирную плату. Домовладѣльцы не 
рѣшались выдворить и хъ  силой и, не получая никакой платы, 
вынуждены были еще платить налогъ на окна, двери и т. д. 
Естественно, что домовладѣльцы точно такъ ж е, какъ большая 
часть сельскаго населенія, н е  были въ состояніи уплачивать этотъ 
налогъ, что вынудило правительство прибѣгнуть къ непред- 
видѣннымъ экстраординарнымъ мѣрамъ.

Вызванное этимъ финансовымъ мѣропріятіемъ недовольство 
охватывало все болѣе широкіе круги общества; на ряду съ  
этимъ была предпринята реорганизація національной гвардіи. 
Этимъ воспользовалась бурж уазія , чтобы выразить свое недо- 
вольство новымъ порядкомъ вещей. Преобразованная въ 1 8 3 1  г. 
Луи-Филиппомъ національная гвардія состояла исключительно 
изъ  представителей бурж уазіи , что могло служить надежной  
опорой правительству для быстраго подавленія народны хъ вол- 
ненiй. Временное правительство, провозгласивш ее, хотя и про- 
тивъ воли, принципъ народовластi я и равенство всѣхъ передъ

*) «Революція 1789 года началась освобожденіемъ крестьянъ 
отъ феодальныхъ путъ, революція 1848 года, напротивъ, ознаме- 
новалась новымъ налогомъ на крестьянство, избѣгая причинить 
ущербъ капиталистамъ и желая обезпечить правильное функціо- 
нированіе государственной машины» (Марксъ, «Класс, борьба»).



закономъ, вынуждено было уничтожить всѣ иривилегіи в ъ  арміи. 
Оно издало декретъ, что всѣ способные носить оружіе, незави- 
симо отъ класса и званія, къ которому они принадлежать, 
должны вступить въ ряды національной гвардіи. Крупная бур- 
ж уазія  приняла за  личное оскорбленіе этотъ декретъ, предии- 
сывавшій ей служить вмѣстѣ и на равны хъ правахъ съ про-  
стыми рабочими. Классовыя противорѣчія настолько рѣзко уже 
обозначились при бурж уазной монархіи, что даж е крупная и 
мелкая бурж уазія  не смѣшивались между собой въ средѣ на- 
цi ональной гвардіи. Изъ представителей крупной бурж уазіи  были 
образованы отборныя роты, извѣстныя подъ названіемъ «мед- 
вѣжьихъ ш анокъ». Въ виду все усиливающ ейся агитаціи въ 
клубахъ и прогрессивной печати въ пользу демократизаціи на- 
ціональной гвардіи, временное правительство сочло себя вы ну- 
жденнымъ 14-го  марта объявить о распущ еніи отборны хъ ротъ. Это 
переполнило чашу терпѣнія бурж уазіи . Уже 15 -го  марта распу- 
щенныя роты послали делегатовъ въ ратуш у, чтобы выразить 
протестъ  противъ этого распоряженія, но делегаты не ограни- 
чились этимъ, а коснулись вообще демократической политики 
правительства, въ особенности циркуляра Ледрю-Роллена.

Нѣкоторые современники усматривали въ этомъ протестѣ  
мелкое тщеславіе крупной бурж уазіи , ея ж еланіе сохранить бле- 
стящ ую обмундировку, но это мнѣніе опровергается содерж а- 
ніемъ ихъ  адреса, въ которомъ роты вы ражаютъ готовность по- 
жертвовать своими значками и обмундировкой, лишь бы за  ними 
было сохранено право на изолированное положеніе въ націо- 
нальной гвардіи. Въ дѣйствительности, бурж уазія  опасалась, 
чтобы ея приверженцы не растворились въ общей народной  
массѣ и она, такимъ образомъ, лишится въ будущ ем ъ вліятель- 
наго положенія, на которое она, по ея мнѣнію, могла съ пол- 
нымъ правомъ разсчитывать.

На слѣдующій день, 1 6 -го  марта, распущ енны я роты двину- 
лись сомкнутыми колоннами на Гревскую площадь съ цѣлью 
добиться отмѣны послѣдняго декрета. Вскорѣ возникла пере- 
бранка между ними и рабочими, которые явились сюда для з а - 
щиты правительства. Прибылъ также генералъ Курте, коман- 
диръ національной гвардіи, чтобы успокоить взбунтовавш ихся  
гвардейцевъ и заставить ихъ  разойтись, но его слова были 
встрѣчены градомъ насмѣшекъ и ругательствъ. Гвардейцы н а - 
пали на него и хотѣли отнять у  него саблю и сорвать эпо- 
леты, при чемъ бросили ему въ лицо наиболѣе оскор- 
бительное съ ихъ  точки зрѣнія слово: коммунистъ ! Курте при- 
шлось бы плохо, если бы на помощь ему не поспѣшила группа  
рабочихъ. Съ криками: «да здравствуетъ республика!» они бро-



сились на медвѣжьи шапки и прогнали ихъ  съ площади. Ле- 
дрю-Ролленъ, бывшій въ это время въ ратушѣ, былъ также 
встрѣченъ бранью и угрозами.

Правительство не имѣло въ своемъ распоряженіи военной  
силы, на которую оно могло бы опереться, и было бы раздав- 
лено народомъ, если бъ  оно уступило претензіямъ бурж уазіи. 
Оно это прекрасно понимало и поэтому держалось рѣшительно 
и твердо. Араго объявилъ делегатамъ отъ имени правитель- 
ства, что декретъ былъ изданъ  не по личному усмотрѣнію  
Ледрю-Роллена, а съ согласія всей коллегіи и командира націо- 
нальной гвардіи. Онъ указалъ имъ на опасность и хъ  массовой 
демонстраціи, упомянувъ, что бурж уазія является партіей по- 
рядка и должна своимъ поведеніемъ служить примѣромъ для 
рабочихъ.

Между тѣмъ, народъ началъ собираться большими т олпами 
на Гревскую площадь. Съ быстротой молніи pacпространилась 
вѣсть объ оскорбленіяхъ, нанесенны хъ Ледрю-Роллену. Разда- 
лись бурны е возгласы: «Да здравствуетъ Ледрю-Ролленъ!». Деле- 
гаты на обратномъ пути и зъ  ратуш и были осыпаны насмѣш - 
ками, бурж уазны я роты съ позоромъ разошлись, преслѣдуемыя 
грозными криками народа: «Да здравствуетъ республика!». На- 
родная молва дала насмѣшливую кличку этой демонстраціи: 
«манифестація медвѣжьихъ ш апокъ».

П редсказаніе Араго сбылось. Послѣ демонстраціи бурж уазіи  
послѣдовала демонстрація народа. Соотвѣтствующее настроеніе 
уж е нѣкоторое время замѣчалось въ парижскомъ населеніи, 
«манифестація медвѣжьихъ ш апокъ» послужила только послѣд- 
нимъ толчкомъ. Народъ требовалъ отсрочки выборовъ офице- 
ровъ національной гвардіи, отсрочки выборовъ въ учредитель- 
ное собраніе и удаленія и зъ  Парижа всѣхъ оставш ихся регу- 
лярныхъ войскъ. Послѣднее требованіе было, главнымъ обра- 
зомъ, выдвинуто Бланки, надѣявшимся, что это заставитъ 
колеблющіеся и реакціонные элементы временнаго правитель- 
ства уступить свое мѣсто болѣс рѣшительнымъ и революціонно 
настроеннымъ дѣятелямъ. Руководители назначили народную  
демонстрацi ю на 1 7 -е  марта: рѣшено было, что всѣ демонстранты  
должны собраться утромъ 17-го въ аллеѣ Елисейскихъ нолей. 
На этотъ призывъ, откликнулось около 2 0 0 ,0 0 0  человѣкъ. Рабо- 
чіе шли сомкнутыми, правильными колоннами. Грандіозное 
шествіе направилось вдоль набережной Сены къ ратушѣ. Грев- 
ская площадь наполнилась цѣлымъ моремъ головъ и вскорѣ 
раздались торжественные звуки марсельезы.

Лун Бланъ пиш етъ, что сначала онъ боялся, какъ бы эта  
демонстрація не закончилась неудачей, но зрѣлище, которое



представилось ого глазамъ, наполнило ого радостью. По его 
словамъ, въ Парижѣ никогда но происходило ничего болѣе вну- 
шительнаго и грандіознаго. Дальше онъ нрибавляетъ: «Но н а- 
бѣжавш ая тучка разсѣяла эту радость. Делегаты явились въ 
ратуш у и одинъ изъ  нихъ , граж данинъ Ж ераръ, прочелъ петицію  
отъ имени парижскаго населенія, настаивающ ую на отсрочкѣ вы- 
боровъ офицеровъ національной гвардіи до 5-го  апрѣля, отсрочкѣ 
выборовъ въ національное собраніе до 31 -го  мая и удаленіи войскъ  
изъ  столицы. Затѣмъ я зам ѣтилъ среди присутствую щ ихъ ка- 
кія-то незнакомыя фигуры, отличавшіяся угрож аю щимъ выра- 
ж еніемъ лица. Я понялъ, что эти господа ничего общ аго съ  
рабочими не имѣютъ, а только втерлись въ общее движеніе. 
Это навело меня на мысль, что тѣ, которые назвались деле- 
гатами собравш агося народа, въ д ѣйствительности не были 
ими, по крайней мѣрѣ, часть делегаціи. Ж еланіе рабочихъ было 
выражено въ петиціи, но между присутствующими находились  
люди, выжидавш іе момента, чтобы въ ин тересахъ направленія, 
представляемаго Ледрю-Ролленомъ, Флокономъ и мною, н из- 
вергнуть членовъ временнаго правительства, придерживавш ихся 
противоположныхъ взглядовъ.

Люди, о которыхъ здѣсь упоминаетъ Луи Бланъ, были ни- 
кто иные, какъ Бланки, Лакомбъ, Флоттъ и другіе, словомъ, 
весь генеральный ш табъ республиканскаго центральнаго общ е- 
ства, который явился, чтобы не дать одурачить народъ пу- 
стыми фразами, до которыхъ Луи Бланъ былъ такой охотникъ. 
И руководители народны хъ массъ были правы, потому что Луи 
Бланъ самъ признаетъ, что въ виду серьезности положенія онъ  
счелъ своей обязанностью выступить въ защ иту временнаго  
правительства.

Что заставило Луи Блана поступить такимъ образомъ, ве- 
ликодушіе или слабость характера? Ясно, что такое поведеніе  
было по меньшей мѣрѣ странно со стороны человѣка, 
который сознавалъ, что большинство правительства радо какъ  
можно скорѣе отъ него отдѣлаться. И Луи Бланъ лучше вся- 
каго другого зналъ, что это правительство ничего не сдѣлало, 
чтобы расположить французскій народъ въ пользу республики. 
Онъ зналъ, что эти правители незадолго передъ тѣмъ порѣ- 
шили увеличить прямые налоги на 4 5 % , что должно было 
гибельнымъ образомъ отразиться на матеріальномъ благосо- 
стояніи карликовыхъ крестьянъ и превратить и хъ  въ закля- 
ты хъ враговъ республиканскаго режима. Позволять этимъ гос- 
подамъ хозяйничать во Франціи означало даж е съ точки зрѣ- 
нія Луи Блана компрометировать республику. Прудонъ очень 
мѣтко отмѣчаетъ въ своей «Исповѣди революціонера», какъ не-



послѣдовательно было въ данномъ случаѣ поведеніе Луи Блана. 
Послѣднему пришлось иметь дѣло съ людьми, которые явились, 
чтобы практически осущ ествить его задуш евны я желанія. 
«Когда ж е этотъ моментъ наступилъ», говоритъ П рудонъ, «онъ  
оттолкнулъ отъ себя тѣ хъ, которые пришли, чтобы на дѣлѣ 
доказать ему свою преданность... онъ отвернулся отъ ихъ  мрач- 
ны хъ ф игуръ».

По словамъ Луи Блана, Ледрю-Ролленъ и Ламартинъ старались 
провести делегатовъ уклончивыми ответами. Тогда возвысилъ свой 
строгій, повелительный голосъ Бланки. Онъ потребовалъ отъ  
правительства немедленнаго удовлетворенія выставленныхъ  
народомъ требованій и истинно демократической политики. Бар- 
бесъ былъ также на лицо. Достаточно было только одного знака  
съ его стороны, чтобы революціонеры одержали верхъ надъ  
бурж уазны мъ правительствомъ , но личная ненависть къ Бланки 
заглуш ила въ немъ всѣ остальныя чувства. Къ тому ж е онъ со 
времени п ріезда  въ Парижъ находился подъ вліяніемъ Этьена 
и Эмануэля Араго, сына и брата члена правительства, и его 
пассивное поведеніе дало возможность временному правительству 
избегн уть  грозивш ей е му опасности.

Въ то время, какъ съ площади доносились грозные крики 
и пѣніе марсельезы, Луи Бланъ опять обратился съ речью къ 
делегатамъ, стараясь смягчить ихъ  потокомъ громкихъ фразъ. 
Суровый голосъ возразилъ ему: «Вы можете быть увѣрены, что 
народъ готовъ для васъ работать и умереть, но, конечно, только 
тогда, когда вы будете защ ищ ать его права». Одинъ делегатъ  
выразилъ отъ имени рабочихъ довѣріе временному правитель- 
ству. Это встрѣтило бурный протестъ со стороны бланкистовъ. 
Раздались крики: «не всѣ!» Н еизвестно, чемъ бы все это кон- 
чилось, если бъ упомянутый делегатъ Сольвье, другъ Барбеса, 
и последній не взяли подъ свою защ иту правителей Фран- 
ціи. Среди революціонеровъ не было солидарности, это обрекло 
ихъ  на политическое безсиліе *).

После того, какъ Ледрю-Ролленъ заявилъ, что правитель-

*) Кромѣ Барбеса, также Кабе высказывался противъ насиль- 
ственнаго сверженія временнаго правительства. Марксъ пишетъ: 
«17 марта обнаружило расколъ въ рядахъ пролетаріата, парализо- 
вавшій возможность какого бы то ни было рѣшительнаго акта... 
Онъ былъ вынужденъ противъ буржуазіи принять сторону партіи 
буржуазной республики, такъ какъ, казалось, что послѣдней гро- 
зитъ опасность. Онъ укрѣпилъ позицію временнаго правительства 
вмѣсто того, чтобы подчинить его себѣ» («Классовая борьба»). Пру- 
донъ называетъ въ своей «Исповѣди» 17-е марта «реакціей Луи 
Блана» и разсказываетъ, что онъ также былъ намѣченъ бланкистами 
и др. въ качествѣ будущаго члена новаго правительства.



ство ждетъ свѣдѣній изъ провинцiи, чтобы окончательно уста- 
новить время выборовъ, депутація удалилась, не добившись 
ничего положительнаго.

Правительство сочло н ужнымъ показаться народу и сп у- 
стилось по парадной лѣстницѣ на устроенную передъ ратуш ей  
эстраду. Въ это время на плечо Луп Блана опустилась тяж е- 
лая рука, онъ обернулся и встрѣтился лицомъ къ лицу съ  
рабочимъ Флоттомъ, который ему крикнулъ: «Итакъ, ты тоже 
сдѣлался предателемъ, и ты!» Народъ ж е, напротивъ, устроилъ  
Луи Блану шумныя оваціи. Онъ и Ледрю-Ролленъ ушли и зъ  
ратуш и, съ почетомъ провожаемые народомъ.

Сотни тысячъ рабочихъ потянулись  вдоль бульваровъ. Бур- 
ж уазія  съ ужасомъ смотрѣла на это зрѣлище и затаила вт, 
душѣ глубокую ненависть противъ народа.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.
Демонстрація 17 -го  марта, во время которой парижскій  

пролетаріатъ мобилизовалъ всѣ свои силы для поддержки про- 
грессивной части временнаго правительства, значительно ук р ѣ- 
пила положеніе этого меньшинства.

Съ другой стороны, для правительства въ цѣломъ было чув- 
ствительнымъ урокомъ новеденіе огромпыхъ народны хъ  массъ, 
ихъ  страстное возбуж деніе и замѣтная склонность, въ  случаѣ  
крайности, силой добиться удовлетворенія своихъ справедливыхъ  
требованій. Правительство поняло, что народъ, по крайней мѣрѣ, 
ч сть его не успокоится до тѣхъ поръ , пока его ж еланія не будутъ  
исполнены. Поэтому истинные поборники соціальны хъ реформъ 
располагали двоякой силой: они опирались на воинственно на- 
строенную пролетарскую массу и въ и хъ  рукахъ  была моральная 
сила, вытекающая и зъ  такого положенія вещей, такъ что реакціон- 
ное большинство временнаго правительства должно было понять 
невозможность бороться дольше съ бурными требованіями народа.

Тѣмъ не менѣе продолжались только разговоры, а дѣлать ни- 
чего не дѣлали. Общество выражало свои чувства въ пѣсняхъ, 
проникнутыхъ удивленіемъ и симпатіями къ угнетенны мъ клас- 
самъ , воспѣвалось ихъ полное освобожденіе отъ сковы вающ ихъ  
ихъ  путъ. Особенной популярностью пользовались пѣсни Пьера 
Дюпона и Лашамбода (см. 1-ю  часть, гл. V). Члены клубовъ по- 
стоянно упражнялись въ краснорѣчіи, само правительство пре- 
вратилось въ лабораторію блестящ ихъ рѣчей и повсюду трубило 
о своихъ «глубок ихъ симпатіяхъ къ обездоленнымъ  классамъ  
общ ества».



Такъ какъ никто не осмѣливался отрицать, что организо- 
ванная пролетаріатомъ революція носитъ соціальный характеръ 
и поэтому должна преслѣдовать соціальныя цѣли, то нельзя 
было ограничиться одними только разговорами, а пришлось, 
хотя бы въ видѣ эксперимента, принять нѣкоторыя мѣры къ 
улучшенію положенія рабочихъ. Эти первыя попытки и были 
сдѣланы Луи Бланомъ и Люксембургской комиссіей. Мы уже 
упоминали о состоявшемся рѣшеніи призвать въ ряды націо- 
нальной гвардіи всѣхъ гражданъ, способныхъ носить оружіе. 
Было постановлено выдавать готовую обмундировку тѣмъ, ко- 
торые не были въ состояніи сдѣлать ее на свой счетъ. Этимъ 
воспользовался Луи Бланъ, чтобы осуществить нѣкоторыя свои 
идеи. Онъ рѣшилъ выполнить этотъ правительственный заказъ  
при помощи самихъ рабочихъ, безъ  посредниковъ. Онъ устроилъ  
огромную кооперацію портныхъ, которая и приступила къ ра- 
ботамъ въ зданіи бывшей долговой тюрьмы въ Клиши.

Товарищество было основано на слѣдующихъ началахъ. Отъ 
каждаго участника требовалось прилежаніе, соблюденiе порядка 
и знаніе своего дѣла. Во главѣ предпріятія стояли свободно 
выбранные представители рабочихъ. Въ основу распредѣленія 
чистаго дохода и назначенія платы былъ положенъ принципъ 
равенства. Кромѣ того долженъ былъ быть выдѣленъ спеціаль- 
ный фондъ для поддержанія вдовъ, сиротъ и больныхъ. Чистый 
доходъ раздѣляется на двѣ части. Одна часть распредѣляется 
между членами ассоціаціи, а другая часть идетъ на образова 
ніе коллективнаго капитала, который долженъ быть использо- 
ванъ въ цѣляхъ упроченія и расширенія предпріятія.

При такихъ условіяхъ кооперація портныхъ приняла весьма 
широкіе размѣры; она положила начало характерному движенію  
1 8 4 8  года. Рабочіе стали смотрѣть на принципъ коопераціи, 
какъ на панацею отъ всѣхъ соціальныхъ золъ, они устремились 
въ эти ассоціаціи съ рвеніемъ, заслуживающимъ лучшей участи.

Вслѣдъ за товариществомъ портныхъ Люксембургская ко- 
миссія основала вторую ассоціацію, сѣдельщиковъ. Временное 
правительство запретило работу въ тюрьмахъ и казармахъ, 
желая, такимъ образомъ, защ ищ ать рабочихъ отъ губительной  
конкуренціи рабочаго дома и военныхъ мастерскихъ. Этимъ 
распоряженіемъ воспользовался Луи Бланъ, чтобъ устроить то-  
варищество сѣдельщ иковъ на такихъ ж е основаніяхъ, какъ и 
ассоціацію портныхъ. Затѣмъ возникла кооперація ткачей и 
многія другія.

Намъ незачѣмъ останавливаться на экономическомъ значеніи  
этихъ производительныхъ товариществъ. Установлено, что для 
успѣшной борьбы съ крупной промышленностью недостаточны



коопераціи изъ  одной только рабочей силы, а необходимо пре- 
жде всего владѣть капиталомъ. Если кооперативныя товарище- 
ства въ отдѣльныхъ случаяхъ, преимущественно въ области 
повседневнаго потребленія, и облегчаютъ положеніе трудящ ихся  
массъ, то они никогда не могутъ привести къ и хъ  экономиче-  
скому освобожденію.

Хотя Люксембургская комиссія, не располагавшая ни зако- 
нодательной, ни исполнительной властью, не дала ничего по- 
ложительнаго рабочимъ, тѣмъ не мелѣе она старалась содей- 
ствовать проведенiю серьсзны хъ реформъ въ пользу труда. 
Такъ, напримѣръ, Луи Бланъ составилъ слѣдующій проектъ. 
Въ каждомъ кварталѣ долженъ быть устроенъ образцовый домъ 
довольно значительныхъ размѣровъ, въ которомъ могло бы по- 
мѣститься до 4 0 0  рабочихъ семей. Каждая семья имѣетъ свое 
отдѣльное жилище. Предметы повседневнаго потребленія, какъ 
пища, топливо и т. д ., должны быть заготовлены въ болыномъ 
количестве. Въ этихъ же домахъ для квартирантовъ устраи- 
ваются читальни, школы, бани и пр. Каждый такой домъ, по 
приблизительному разсчету, долженъ обойтись въ милліонъ, и 
для покрытія этихъ издержекъ временному правительству при- 
дется сдѣлать спеціальный заемъ.

«Тогда», говоритъ Луи Бланъ, «я былъ вы нужденъ внести 
это предложеніе, но событія, быстро слѣдовавшія другъ за  дру- 
гомъ, устранили этотъ проектъ, какъ и многіе другіе».

Дальше Люксембургская комиссія открыла во всехъ  меріяхъ 
Парижа посредническія бюро для подысканія работы безработ- 
нымъ. По ея ж е иниціативе были приняты еще некоторыя 
меры въ томъ же духѣ.

Нѣкоторое время Люксембургская комиссія играла даже 
роль третейскаго суда между рабочими и мастерами. Дело въ 
томъ, что после февральскихъ дней настроеніе рабочихъ сильно 
поднялось и они предъявили хозяевамъ различныя требованія, 
что вызвало цѣлый рядъ стачекъ. Въ подобны хъ случаяхъ  
обращались къ посредничеству Люксембургской комиссіи.

Какъ уж е было сказано выше, въ 1 8 4 8  г. много говорили 
о соціальныхъ преобразованяіхъ. Такого рода дебаты имѣли 
мѣсто и въ Люксембургской комиссіи, тамъ современный обще- 
ственный строй былъ подвергнутъ  жестокой критике. Считаемъ 
нелишнимъ привести здесь одну изъ  такихъ речей.

«Вы насъ призываете къ работе», воскликнулъ одинъ членъ 
комиссіи, «но вѣдь у  насъ нѣтъ ни полей для обработки, ни 
леса для постройки, ни желѣза, которое мы могли бы ко- 
вать... Развѣ намъ не запрещено собирать плоды въ садахъ и 
поляхъ, черпать воду и зъ  колодцевъ, охотиться въ лѣсахъ и



отдыхать подъ тѣныо и хъ  листвы? У насъ ничего нѣтъ для 
работы, для ж изни, потому что все созданное трудомъ наш ихъ  
рукъ находится во власти собственниковъ , потому что до насъ и 
безъ  насъ изданы  законы, бросающіе насъ на произволъ судьбы, 
потому что, согласно этимъ законамъ, всѣ средства производ- 
ства находятся въ исключительномъ пользованiи отдѣльныхъ, 
привилегированн ыхъ лицъ.

Одной и зъ  непосредственныхъ задачъ Люксембургской ко- 
миссіи было составлять законопроекты и вносить ихъ  на обсу- 
ж денiе въ національное собраніе. Какими средствами комйссія 
надѣялась устранить всѣ сущ ествующ ія соціальныя неустрой- 
ства? Предоставимъ слово Луи Блану, творцу всѣхъ наиболѣе 
важ ны хъ реформаторскихъ  проектовъ комиссіи. Онъ пишетъ:

«Внесенныя Люксембургской комиссіей предложенія сводятся 
къ слѣдующему:

«1. Должно быть учреждено министерство труда, спеціальная 
задача котораго заключается въ томъ, чтобы расширить соціаль- 
ную революцію и постепенно, мирно, безъ  потрясеній содѣйство- 
вать подъему пролетаріата.

«2 . Министерству труда должно быть поручено: 1 ) скупить 
всѣ желѣзнодорожныя и горнопромышленныя предпріятія по- 
средствомъ выпуска государственныхъ облигацій; 2 ) превратить 
Французскій Банкъ въ государственный банкъ; 3 ) установить 
государственное страхованіе; 4 ) устроить подъ наблюденіемъ 
отвѣтственныхъ чиновниковъ  большіе склады товаровъ, куда 
фабриканты и производители будутъ складывать свои товары, 
получая взамѣнъ квитанціи, которыя будутъ играть роль бу- 
мажныхъ денегъ, такъ какъ гарантіей будутъ служить сдан- 
ные товары и 5 ) открыть базары, которые должны для мелкой 
торговли играть такую ж е роль, какъ товарные склады для 
крупной.

«3 . Чистый доходъ со всѣхъ этихъ нредпріятій желѣзнодо- 
рож ны хъ, горнопромышленныхъ , банковыхъ и товарныхъ скла- 
довъ пойдетъ на образованіе рабочаго бюджета при министер- 
ствѣ труда.

«4. Проценты и погаш еніе сдѣланныхъ долговъ должны 
покрываться изъ  рабочаго бюджета, излишекъ долженъ б ыть 
употребленъ: 1 ) на денежныя затраты по организаціи рабо- 
чихъ ассоціацій; 2 ) на устройство сельско-хозяйственныхъ ко- 
лоній.

«5. Въ основу ассоціацій долженъ быть положенъ принципъ 
братской солидарности. Они должны быть организованы такъ, 
чтобы могъ быть составленъ неотчуждаемый и безпрерывно воз- 
растающій коллективный капиталъ, что являетсяд еинственнымъ



способомъ освободиться отъ мелкаго и крупнаго ростовщиче- 
ства. Такимъ образомъ капиталъ не будетъ больше служить 
орудіемъ тираніи, собственность на орудія производства не бу - 
детъ привилегіей, кредитъ— товаромъ, благосостояніе— исклю- 
ченіемъ, праздность— правомъ.

«При такихъ условіяхъ ассоціаціи будутъ имѣть право раз- 
считывать на матеріальную поддержку государства.

«6. Для достиженія этой цѣли ассоціаціи должны распредѣ- 
лить свои доходы слѣдующимъ образомъ:

«За вычетомъ издержекъ на заработную плату, проценты, 
транспортировку и сырье, чистый доходъ распредѣляется: 1 )  
одна четверть на погашеніе капитала, отчужденнаго государ- 
ствомъ у  частныхъ собственниковъ; 2 )  одна четверть на под- 
держку старыхъ и больныхъ рабочихъ; 3 ) одна четверть на 
преміи рабочимъ и 4 )  одна четверть на образованіе запаснаго  
фонда.

«На такихъ началахъ будутъ организованы отдѣльныя ма- 
стерскія, всѣ мастерскія разны хъ отраслей промышленности со- 
ставятъ общій сою зъ на принципѣ взаимной солидарности».

Вотъ что подразумѣвалось Луи Бланомъ подъ министер- 
ствомъ труда; этого требовали собравшіеся 2 8 -го  февраля пе- 
редъ ратушей рабочіе, и это было отвергнуто временнымъ пра- 
вительствомъ.

Временное правительство опасалось, какъ бы это не послу- 
жило средствомъ въ рукахъ Луи Блана для проведенія своего 
завѣтнаго плана организаціи труда, поэтому оно медленно и 
съ большой неохотой ассигновывало средства нѣкоторымъ рабо- 
чимъ ассоціаціямъ на обработку сырья, другими словами, на 
выполненіе полученныхъ ими заказовъ.

Извѣстный англійскій экономистъ Джонъ Стюартъ Милль 
высказалъ слѣдующее мнѣніе о Люксембургской комиссіи и ея 
дѣятельности:

«Внесенные въ Люксембургскую комиссію проекты совер- 
шенно не оправдываютъ паническаго уж аса, вызваннаго во 
всей Европѣ словомъ «соціализмъ». Вполнѣ естественно ожидать 
отъ правительства, чтобы оно въ извѣстныхъ предѣлахъ об- 
легчало матеріальной поддержкой организацію промышленныхъ 
товариществъ, основанныхъ на соціалистическихъ принципахъ.»

Интересно мнѣніе Маркса о значеніи Люксембургской ко- 
миссіи: «За Люксембургской комиссіей, этимъ дѣтищемъ париж- 
скихъ рабочихъ,— пишетъ онъ въ «Классовой борьбѣ»,— нельзя 
не признать заслугу въ томъ, что она раскрыла съ европей- 
ской трибуны тайну февральской революціи: эмансипацію про- 
летаріата. «Moniteur» бѣсновался, будучи вынужденъ офи-



ціально проповѣдывать «дикія ф антазіи», которыя до тѣхъ  
поръ скрывались въ а покрифическихъ сочиненіяхъ соціалистовъ  
и только отъ поры до времени доходили до ушей бурж уазіи  
не то въ видѣ смѣш ныхъ, не то въ видѣ уж асны хъ сказокъ. 
Ошеломленная Европа проснулась отъ своего бурж уазнаго сна».

Въ дѣйствительности Луи Блану не удалось въ 1 8 4 8  г. 
провести ни одну изъ  своихъ соціальныхъ идей въ болѣе или 
менѣе полномъ видѣ. Это объясняется, главнымъ образомъ, не- 
довѣріемъ, съ которымъ были встречены «національныя ма- 
стерскія», основанныя одновременно съ начавшейся агитаціей 
въ пользу «соціальныхъ мастерскихъ» Луи Блана. Многіе пи- 
сатели отчасти по невѣжеству, отчасти изъ  злого умысла смѣ- 
шивали эти національныя мастерскія съ соціальными мастер- 
скими Луи Блана. Первыя были основаны помимо Луи Блана 
и для борьбы съ нимъ и Люксембургской комиссіей. Они пред- 
ставляли собой новую форму бурж уазной филантропіи и Кен- 
тэнъ Буш аръ совершенно вѣрно назвалъ ихъ  «организаціей ми- 
лостыни» *).

Соціалистическій писатель Викторъ Марукъ, составившій 
брошюру о іюньскихъ дняхъ , говоритъ о національны хъ ма- 
стерскихъ:

«Прежде всего они должны были вызвать деморализацію  
въ рабочей средѣ. Но относительно парижскаго пролетаріата 
нечего было опасаться, онъ съ самаго ихъ  возникновенія горько 
жаловался на унизительное положеніе, въ которое послѣднія 
его поставили. Только муки голода гнали его въ національ- 
ныя мастерскія».

Дѣйствительно, только голодъ, вызванный острымъ про- 
мышленнымъ кризисомъ, начавшимся еще до революціи и ослож- 
нившимся благодаря послѣднимъ событіямъ, могъ заставить 
парижскихъ рабочихъ поступиться своимъ человѣческимъ до- 
стоинствомъ и обратиться къ національнымъ мастерскимъ. Круп-  
ная бурж уазія желала, чтобы кризисъ осложнился, во всякомъ 
случае она всѣми силами ему способствовала. Она поспѣшила 
изъять изъ  промышленности свои капиталы, припрятать свои 
богатства и, такимъ образомъ, объявить войну новому режиму. 
Естественно, что параллельно съ тѣмъ, какъ возрастала нужда  
трудящ ихся массъ, усиливался наплывъ въ національныя ма- 
стерскi я. Число заняты хъ въ мастерскихъ рабочихъ 11-го  марта 
равнялось 5 1 0 0 , 31 -го  марта —  2 3 2 5 0 , въ концѣ апрѣля 
3 4 5 2 0 , а въ іюнѣ достигло 1 1 7 3 1 0 .

*) Марксъ называетъ ихъ въ «Классовой борьбѣ» «англійскими 
рабочими домами на волѣ».



Эта громадная армія труда была съ самаго начала ор- 
ганизована на военный ладъ. Рабочіе получали квитанцію  
на порцію хлѣба и постоянную ежедневную плату въ 2 
франка, праздничный день оплачивался 1 ,5 0  фр. Каждые 
11 челов. составляли капральство, во главѣ котораго стоялъ 
выбранный рабочими начальникъ, получавшій 3 франка въ 
день. Пять капральствъ составляли бригаду, которой командо- 
валъ также выбранный начальникъ съ платой въ 3 франка. 
Каждые 4  бригады составляли лейтенантство, 4  лейтенант- 
ства— роту подъ начальствомъ поручика и мастера; послѣдній 
назначался властями.

Найти работу для всей этой массы оказалось чрезвычайно 
трудно. Согласно желанію временнаго правительства, необходимо  
было строго придерживаться опредѣленныхъ рамокъ; пришлось 
поэтому ограничиться непроизводительнымъ трудомъ, преиму- 
щественно земляными работами. Государственные инженеры не 
дали себѣ труда составить планъ крупны хъ, полезны хъ пред- 
пріятій. Вюрократія, незадолго передъ тѣмъ служивш ая Луи 
Филиппу, хотѣла показать республикѣ, какъ сильно она прези- 
рала новую форму правленія. Поэтому въ національныхъ мастер- 
скихъ порой не знали, что дѣлать съ рабочими. Подъ предло- 
гомъ транспортныхъ работъ ихъ  иногда посылали цѣлыми ротами 
на прогулку. Рабочіе фланировали съ пѣснями и криками по ули- 
цамъ столицы, нагоняя страхъ на парижанъ. Рабочимъ ста- 
вили въ виду то, что составляло позоръ и преступленія бур- 
ж у а зiи. Послѣдняя все болѣе проникалась дикой ненавистью  
къ рабочимъ, что и вылилось въ кровавой расправѣ іюньскихъ  
дней.

Между рабочими національныхъ мастерскихъ было много 
сильныхъ, энергичныхъ людей, у  которыхъ эта работа вызы- 
вала краску стыда. Но что ж е имъ было дѣлать? Отъ полу- 
чаемыхъ ими нищ енскихъ 2 франковъ часто зависѣла участь 
дорогихъ и близкихъ людей. Съ другой, стороны, правительство 
не всегда могло принять всѣхъ рабочихъ, которыхъ горькая 
нуж да гнала въ національныя мастерскія.

Посвященные люди спокойно смотрѣли на развертывающiяся 
передъ ними событія. Они были увѣрены, что національны я  
мастерскія не долго продержатся, а съ ихъ уничтоженіемъ  
легко будетъ взвалить всю вину за  неудачную систему на ихъ  
мнимыхъ творцовъ, Луи Блана и другихъ и, такимъ образомъ, 
вооружить крестьянство противъ соціалистовъ. Эти соображенiя 
составляли истинную подкладку широковѣщательны хъ обѣщ а- 
ній Ламартина и другихъ краснобаевъ, которыхъ о с л ѣплен- 
ный Луи Бланъ такъ часто поддерживалъ.



Наиболѣе реакціоннымъ членомъ временнаго правительства 
былъ министръ общественныхъ работъ Мари. Онъ поставилъ  
во главѣ національныхъ мастерскихъ молодого инженера Эмиля 
Тома, казавшагося ему пригоднымъ для достиженія своихъ тай- 
ны хъ замысловъ . Этотъ инж енеръ назывался чрезвычайнымъ 
комиссаромъ .

Главная цѣль Мари заключалась въ томъ, чтобы держать 
рабочихъ въ полной зависимости отъ правительства. Усердіе и 
преданность отдѣльныхъ лицъ можно было купить отличіями 
и теплыми мѣстечками. Поэтому очень скоро приступили къ 
тайной агитаціи въ пользу реакціоннаго большинства времен- 
наго правительства противъ соціалистическихъ тенденцій Люк- 
сембургской комиссіи и клубовъ. Эмиль Тома самъ замѣчаетъ  
въ своей «Исторіи національныхъ мастерскихъ», что былъ орга- 
низ ованъ спеціальный клубъ и зъ  ставленниковъ національныхъ  
мастерскихъ, какъ противовѣсъ Люксембургской комиссіи.

Викторъ Марукъ характеризуетъ положеніе вещей слѣдую- 
щими мѣткими словами: «Рабочіе были организованы на в оен - 
ную ногу съ цѣлью поддержать антиреволюціонные планы ча- 
сти временнаго правительства. Составивъ такимъ образомъ сво- 
его рода преторіанскую гвардію, готовую итти туда, куда ей 
прикажутъ, реакціонеры одновременно нанесли ударъ соціализму 
и внесли расколъ въ среду пролетаріата».

Эмиль Тома пишетъ объ этомъ заговорѣ слѣдующее: «г. Мари 
пригласилъ меня въ ратуш у... Тутъ онъ отвелъ меня въ сто- 
рону и спросилъ, могу ли я разсчитывать на своихъ рабочихъ. 
Я думаю, что да, возразилъ я; но ихъ число возрастаетъ со дня 
на день, такъ что мнѣ уж е трудно непосредственно вліять на 
нихъ , какъ бы я этого желалъ . Объ этомъ не безпокойтесь, 
сказалъ министръ, если рабочіе будутъ держаться хорош о, то 
ихъ число никогда не будетъ слишкомъ велико. Найдите только 
средство привязать ихъ къ себѣ; денегъ не жал ѣйте, въ край-  
немъ случаѣ мы вамъ откроемъ секретный фондъ... Но мо- 
жете ли вы во всѣхъ отнош еніяхъ надѣяться на своихъ лю- 
дей? Возможно, что скоро наступитъ день, когда нужно бу- 
детъ ихъ повести на улицу».

Такъ далеко заш елъ уж е заговоръ реакціонныхъ элементовъ 
правительства. Реакціонеры уже не довольствовались антисоціали- 
стичсской агитаціей въ клубѣ національныхъ  мастерскихъ , 
гдѣ наемные агенты всѣми силами старались въ области со- 
ціальныхъ наукъ привить рабочимъ чисто буржуазны я идеи, 
они пустили въ ходъ всѣ средства, чтобы разжечь въ массѣ 
ненависть противъ такихъ людей, какъ Бланки, Распайль, Луи 
Бланъ и др.



Эта агитація шла довольно усиѣшно. И въ 1 8 4 8  г. рабочіе 
могли быть такъ ж е одурачены, какъ это часто случалось и 
раньше. Соціалистическое воспитаніе французскаго пролетаріата, 
которое и теперь находится далеко ещ е не на высотѣ, тогда  
только что началось. Соціалистическая мысль была тогда еще 
робка и безсознательна. Рабочіе не могли такъ скоро отдѣ- 
латься отъ стары хъ, усвоенны хъ съ дѣтства предразсудковъ. 
Рабочіе бились въ тискахъ давившаго и хъ  экономическаго гнета  
и порой сами не знали, на комъ и на чемъ излить всю на- 
кипѣвшую въ нихъ  злобу, и при такихъ условіяхъ легко по- 
падали въ ловушки какого-нибудь ловкаго политическаго интри- 
гана.

Многіе рабочіе, потерявъ способность къ труду и не имѣя 
никакихъ средствъ къ ж изни, съ безумной яростью набрасы- 
вались на то, что имъ казалось причиной всѣхъ и х ъ  несчастій: 
они начали разруш ать машины. Этимъ дѣло не ограничилось. 
Въ апрелѣ 1 8 4 8  г . огромная толпа французскихъ рабочихъ на- 
пала на иностранныхъ рабочихъ, обвиняя и хъ  въ томъ, что они 
отнимали у нихъ  послѣдній кусокъ хлеба. Въ  Марсели, гдѣ на- 
ходилось много итальянскихъ портовыхъ рабочихъ, также ра- 
зыгрались серьезны е безпорядки. Въ Гаврѣ англійскіе рабочіе 
после неоднократныхъ стычекъ вынуждены были покинуть 
городъ.

Подобныя сцены происходили и въ нѣкоторыхъ углепро- 
мышленныхъ районахъ. Парижъ также былъ охваченъ этимъ 
движеніемъ. Увлеченный господствующимъ настроеніемъ, рево- 
люціонный полицейскій префектъ Коссидьеръ издалъ приказъ , 
въ которомъ онъ, между прочимъ, предупреждаетъ иностран- 
ны хъ рабочихъ, что они больше не могутъ быть приняты въ 
національныя мастерскія и что, возможно, ему придется уволить 
изъ мастерскихъ уже работающихъ иностранцевъ.

Но и зъ  среды самихъ французскихъ рабочихъ и ихъ  ру- 
ководителей раздался энергичный протеста, противъ этихъ ди- 
кихъ выходокъ. Органъ бюшесистовъ «Atelier» обратился съ  
настойчивымъ предупрежденіемъ къ ослѣпленнымъ француз- 
скимъ рабочимъ. Также Люксембургская комиссія выступила съ  
энергичной защ итой иностранныхъ рабочихъ. Отъ ея имени 
Луи Бланъ сообщила, временному правительству следую щ ее разъ- 
ясненіе, которое и было напечатано 9-го  апрѣля въ «Moniteur’ѣ ».

«Принимая во вниманіе, что республика достигла полной 
победы, исходя и зъ  принциповъ братства; что мы боролись и 
побѣдили во имя и въ интересахъ всего человѣчества; что че- 
ловеческая личность является по природе своей свящ енной, не- 
зависимо отъ того, къ какой бы національности она не при-



надлежала; что долгъ и природное благородство французовъ  
заключается въ томъ, чтобы своими побѣдами, а въ случаѣ 
крайности и своими страданіями пріобрѣтать симпатіи народовъ; 
принимая во вниманіе, что, если Франція теперь и доставляетъ 
средства къ жизни многимъ иностранцамъ, то гораздо большее 
число наш ихъ соотечественниковъ добываютъ себѣ пропитаніе 
въ Ан глiи , Германіи и другихъ странахъ; что изгнаніе и зъ  пре- 
дѣловъ Франціи наш ихъ иностранныхъ братьевъ навлекло бы 
на наш у родину позоръ и неисчислимыя бѣдствія, вызвавъ та- 
кія ж е репрессіи со стороны другихъ государствъ, временное 
правительство отдаетъ всѣхъ находящ ихся во Франціи ино- 
странныхъ рабочихъ подъ защ иту французскихъ рабочихъ, оно 
довѣряетъ благородству французскаго народа честь наш ей го- 
степрiимной республики».

На этомъ закончилось враждебное отношеніе къ иностран- 
пымъ рабочимъ, но это движеніе лишній разъ  показало, что 
среди парижскаго пролетаріата находится еще много стихій- 
ны хъ, безсознательны хъ элементовъ, которые легко склонить въ 
пользу реакціи, чѣмъ при случаѣ реакціонное правительство и 
можетъ воспользоваться, чтобы разбить на голову соціалисти- 
чески мыслящую часть пролетаріата.

Эти волненія облегчили реакціоннымъ правителямъ Франціи 
выполнить свой задуманный планъ.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

Мы уж е упоминали о томъ, что передъ февральской рево- 
люціей Европа была охвачена сильнымъ броженіемъ. Не со- 
всѣмъ вѣрно мнѣніе многихъ писателей, утверждаю щ ихъ, что 
февральская революція подняла возстаніе во всей Европѣ. Вездѣ  
накопилось очень много народнаго недовольства, революціонная 
буря во Франціи, прокатившись громкимъ эхомъ по всей Европѣ, 
послужила только послѣднимъ толчкомъ, поднявшимъ европей- 
скіе народы противъ своихъ угнетателей.

1 3 -го  марта вспыхнуло возстаніе въ В ѣн ѣ . Народъ требовалъ 
отставки М еттерниха, народной милиціи и конституціоннаго  
образа правленія. Два дня длился бой, и 14 -го  марта императоръ 
Фердинандъ счелъ себя вынужденнымъ удовлетворить эти тре- 
бованія, Меттернихъ бѣжалъ въ Лондонъ, гдѣ тогда находили  
себѣ убѣжищ е всѣ государственные дѣятели и монархи, спа- 
саясь отъ революціонныхъ бурь на континентѣ. 15 -го  марта въ 
Вѣну явилась венгерская депутація съ Людовикомъ Кошутомъ



во главѣ, также добившаяся удовлетворенiя своихъ требованій: 
установленія національно-венгерскаго правительства съ отдѣль- 
нымъ самостоятельнымъ министерствомъ.

На той же недѣлѣ, когда это происходило в ъ  Вѣнѣ, въ 
Берлинѣ тоже началось народное броженіе. Здѣсь тоже вна- 
чалѣ народныя требованія были очень скромный, они заключали 
въ себѣ только отмѣну цензуры и провозглашеніе конституціи. 
Король Фридрихъ-Вильгельмъ IV уступилъ, и 18-го  марта под- 
писалъ два приказа: одинъ отмѣнялъ цензуру и вводилъ за - 
логовую систему, другой созывалъ соединенный прусскій ланд- 
тагъ на 2 -е апрѣля. Либеральная бурж уазія вполнѣ удовлетво- 
рилась этимъ, и громадныя толпы направились къ дворцу, 
чтобы выразить свою благодарность королю, какъ вдругъ въ 
два часа пополудни произошла катастрофа вслѣдствіе высоко- 
мѣрія берлинскихъ военачальниковъ. На дворцовую площадь 
прискакали драгуны и гренадеры, чтобы очистить площадь и 
оттѣснить собравшихся граж данъ въ сосѣднія улицы. Солдаты 
дали два выстрѣла, толпа разбѣжалась, испуская крики мести 
и ярости, и съ замѣчательной быстротой улицы покрылись бар- 
рикадами. Рабочіе покинули мастерскія и приняли участіе въ 
уличной борьбѣ, которая тянулась до утра 19 -го  и закончи- 
лась полнымъ пораженіемъ придворной военной партіи и ото- 
званіемъ войскъ изъ  столицы.

Одновременно съ Берлиномъ поднялся Кельнъ и другіе го- 
рода на Рейнѣ. При рейнскія провинціи тогда еще не были такъ  
подчинены вліянію Пруссіи, какъ теперь, и начали раздаваться 
голоса, требовавшіе отдѣленія отъ прусскаго государства и при- 
соединенія къ французской республикѣ. На ряду съ этимъ по- 
литическимъ движеніемъ, исходившимъ, главнымъ образомъ, изъ  
среды уж е высоко развитой рейнской бурж уазіи , началось бро- 
женіе среди рейнскаго пролетаріата съ замѣтно соціалистиче- 
ской окраской. Рабочіе требовали уничтоженія постояннаго вой- 
ска, установленія народной милиціи, защиты труда и воспита- 
нія дѣтей на государственный счетъ.

Къ концу марта уже вся Германія, отъ Одера до Боден- 
скаго озера, отъ русской до бельгійско-французской границы, 
была охвачена бурнымъ народнымъ движеніемъ. Вслѣдствіе еще 
мало развитыхъ производственныхъ отношеній и вытекающей 
отсюда туманности и расплывчатости соціальныхъ идей дви- 
ж е т е  только мѣстами носило соціалистическій характеръ, пе- 
реходя постепенно въ борьбу за  конституцію.

Болѣе живой откликъ февральская революція нашла въ 
Италіи. Мы уже видѣли, какое грозное направленіе приняло 
тамъ народное движеніе, начиная съ 1 8 4 6  г. Либеральныя за-



игрыванія папы Пія IX придали новую силу этому движенію. 
Въ Неаполѣ происходила ожесточенная борьба за  конституціон- 
н ую реформу, городъ зады хался подъ гнетомъ фанатически 
абсолютнаго монарха Фердинанда II. Не лучше обстояли дѣла 
въ обѣихъ сѣверныхъ провинціяхъ Италіи, Ломбардіи и Венеціи, 
согласно Вѣнскому договору присоединенныхъ къ Габсбургскому 
дому и изнемогавш ихъ подъ гнетемъ австрійскаго ига. Для борьбы 
съ крамолой австрійское правительство ввело въ этихъ про- 
винціяхъ исключительные законы, что позволяло ему при по- 
мощи военнаго суда казнить всякаго, заподозрѣннаго въ участіи 
въ заговорѣ противъ австрійскаго господства. Порабощенныя 
провинціи долго не знали, какъ избавиться отъ накинутой на 
нихъ мертвой петли и въ отчаяніи порой прибѣгали къ ме- 
лочнымъ и пассивнымъ средетвамъ борьбы, которыя однако 
показывали, сколько злобы и ненависти противъ Австріи на- 
копилось въ народны хъ массахъ. Такъ, напримѣръ, народъ отка- 
зался отъ куренья съ тѣхъ поръ, какъ Австрія ввела въ Лом- 
бардіи и Венеціи государственную табачную монополію.

Февральская революцi я подняла духъ  итальянцевъ. Пат- 
ріоты были готовы пролить свою кровь за  независимость ро- 
дины, надѣясь на своевременную поддержку со стороны Фран- 
Hi и. Произошло нѣсколько стычекъ, но до о б щ а я  возстанія 
дѣло не дошло.

Слишкомъ грозными казались военныя силы Австріи, ко- 
торая, конечно, не остановилась бы ни передъ какими сред-  
ствами, чтобы удержать за собой эти провинціи. Благодаря су- 
ровымъ полицейскимъ мѣрамъ «общественный норядокъ не 
былъ наруш енъ въ городахъ. На площ адяхъ были поставлены 
пуш ки, на перекресткахъ улицъ —  патрули и былъ отданъ  
приказъ при малѣйшей революціонной вспышкѣ открыть огонь. 
Эти города напоминали собой теперь кладбище: повсюду господ- 
ствовала мертвая тишина, магазины были закрыты, ночью го - 
родъ утопалъ во мракѣ.

Вѣнскія событія встряхнули миланцевъ. Ударили въ набатъ, 
и броженіе охватило всѣ окрестности. Въ самомъ Миланѣ вспых- 
нуло настоящ ее народное возстаніе. По улицамъ ходили густыя 
толпы народа съ трехцвѣтными итальянскими нацiональными 
знаменами.

Первое столкновеніе между народомъ и войсками произошло 
утромъ 1 8 -го  марта, загорѣлась уличная борьба, которая велась 
съ обѣихъ сторонъ съ большимъ ожесточеніемъ. Народъ воору- 
жался всѣмъ, что попадало ему подъ руку. Женщины держали 
наготовѣ кипящее масло, чтобы обливать и зъ  оконъ проходящія 
войска. Уже на второй день борьбы австрійская армія подъ на-



чальствомъ фельдмаршала Радецкаго имѣла въ своихъ рукахъ  
только цитадель. 22 -го  марта Радецкій покинулъ Миланъ, узнавъ, 
что на поддержку миланцамъ двинулись ломбардскіе и альпійскіе 
крестьяне и что сардинскій король Карлъ Альбертъ собирается со 
своимъ войскомъ перейти пьемонтскую границу, чтобы стать во 
главѣ движенія.

Карлъ Альбертъ, бывшій въ молодости членомъ союза кар- 
бонаріевъ, рѣшивши стать во главѣ итальянскаго освободитель- 
наго дв и ж енія, отнюдь не руководствовался любовью къ сво- 
бодѣ итальянскаго народа. Онъ былъ религіознымъ фанатикомъ  
и долгое время служилъ орудіемъ въ рукахъ іезуитовъ. Сд ѣ -  
лавшись ренегатомъ, онъ съ деспотической жестокостью преслѣ- 
довалъ въ Сардиніи либераловъ, но, почувствовавъ, что Италія, 
пожалуй, скоро свергнетъ чужеземное иго, онъ вдругъ въ 
1 8 4 7  году завязалъ друж ескія снош енія съ радикальными кру- 
гами, чтобы получить возможность использовать плоды ихъ  
усилій. При такой тактикѣ онъ очень мало рисковалъ, выи- 
грать ж е онъ могъ очень многое: если бы ему удалось пріоб- 
рѣсти извѣстную популярность, онъ могъ бы разсчитывать послѣ 
изгнанія австрійцевъ получить приглаш еніе отъ патріотовъ  
занять и хъ  мѣсто. Перспектива овладѣть Ломбардіей и дру- 
гими провинціями показалась деспоту Карлу Альберту настолько 
соблазнительной, что онъ рѣшилъ пойти на уступки либераль- 
ному д уху  времени.

Побуждаемый, главнымъ образомъ, этими соображеніями, 
Карлъ Альбертъ составилъ 11 -го  октября 1 8 4 7  г. либеральное 
министерство съ графомъ Цезаремъ Балбо во главѣ и одобрилъ 
много назрѣвш ихъ реформъ. Это сдѣлало его въ Италіи но 
менѣе популярнымъ, чѣмъ пану. Кромѣ того онъ располагали, 
внушительными военными силами и поэтому долженъ былъ ка- 
заться патріотамъ весьма выгоднымъ союзникомъ. Какъ бывшій 
карбонарій, онъ прекрасно былъ освѣдомленъ о республиканскихъ  
цѣляхъ союза, и и зъ  боязни, какъ бы власть не перешла въ руки 
наиболѣе радикальныхъ элементовъ революціи, онъ, узнавъ о воз- 
станіи въ Миланѣ, сейчасъ же двинулся со своей арміей въ Ломбар- 
дію, чтобы Сдѣлать попытку основать конституціонное королев- 
ство Верхней Италіи.

Также и въ Венеціи народная ненависть противъ австрій- 
скаго господства вылилась въ форму революціоннаго возстанія. 
Венеціанцы рѣшили освободить своихъ народны хъ героевъ  
Даніэля Манина и Николо Томазо, арестованныхъ 1 8 -го  января. 
Это возстаніе носило такой бурный характеръ, что гарнизонъ  
былъ обезоруженъ прежде, чѣмъ онъ успѣлъ приготовиться къ 
сопротивленію. Уже 22-го  марта Манинъ воскликнулъ ка площади



Санъ-Марко: «Недостаточно уничтожить старый политическiй 
режимъ, необходимо на его мѣсто учредить новый, именно рес- 
публику!». Дѣйствительно, сейчасъ же въ этомъ старомъ ари- 
стократическомъ городѣ былъ установленъ республиканскій об- 
разъ правленія, потому что здѣсь полагались на собственныя 
силы и не нуждались въ помощи сардинскаго короля. Равнымъ  
образомъ, почти одновременно была провозглашена республика 
въ Пармѣ и Моденѣ.

Февральская революція со всѣми п осл ѣ довавш ими событіями 
нагнала уж асъ на европейскихъ монарховъ и они начали тайно 
готовиться къ борьбѣ. Прусскій король приказалъ привести въ 
боевую готовность пограничную крѣпость Saarlouis. Императоръ 
Николай, получившій извѣстіе о февральской революціи на при- 
дворномъ балу, обратился къ своимъ офицерамъ со словами: 
«господа, во Франціи провозглашена республика. Будьте готовы 
къ походу!» Какія ужасныя воспоминанія должно было вы- 
звать слово «республика» у  абсолютныхъ монарховъ! По ихъ  
мнѣнію, новая республика должна была служить повтореніемъ 
первой французской республики, которая, конечно, не ограни- 
чится внутренней революціей, а сейчасъ ж е двинетъ свои 
войска, чтобы ниспровергнуть монархическіе троны старой 
Европы.

Но на этотъ разъ  страхъ европейскихъ монарховъ былъ 
совершенно напрасный. Министръ иностранныхъ дѣлъ Ламар- 
тинъ, наиболѣе вліятельный членъ временнаго правительства, 
ничего общаго не имѣлъ съ Сенъ-Ж юстомъ, другомъ Робеспьера, 
который въ свое время, достигнувъ берега Рейна, далъ парла- 
ментерамъ союзниковъ слѣдующій смѣлый отвѣтъ: «Французская 
республика ничего не беретъ отъ своихъ враговъ, она посы- 
лаетъ имъ только свинецъ».

Ламартинъ съ согласія своихъ коллегъ поспѣшилъ успо- 
коить европейскіе дворы. Послы Луи-Филиппа были отозваны  
и на и хъ  мѣсто временно назначены агенты республики. Дан- 
ныя имъ инструкціи указывали, что республика не желаетъ ни 
измѣнить положеніе Франціи въ Европѣ, ни стать въ другія 
отнош енія къ остальнымъ державамъ. Напротивъ , Франція 
желаетъ поддерживать хорошія отношенія съ тѣми государ- 
ствами, которыя такъ ж е, какъ и она, стремятся къ всеобщему 
миру и сохраненію независимости отдѣльныхъ народовъ.

Тогда въ Европѣ было немного правительствъ, которыя, 
дѣйствительно, признавали принципъ независимости народовъ. 
Для Ламартина эта фраза служила дипломатической выходкой, 
преслѣдовавшей двоякую цѣль —  убѣдить европейскія державы  
въ невмѣшательствѣ Франціи въ ихъ  внутреннія дѣла и охла-



дить п ы л ъ  французскихъ революціонеровъ, требовавш ихъ под- 
держки европейскихъ революціонныхъ теченій со стороны пра- 
вительства республики. Онъ облекъ эту мысль въ пышныя, 
громкія фразы, опасаясь потерять свою популярность въ народѣ.

Лавируя между желанісмъ успокоить европейскихъ монар- 
ховъ и обя знью вызвать народное недовольство внутри страны, 
сладкозвучный поэтъ составилъ длинный манифестъ , который 
долженъ былъ выяснить всему міру внѣшнюю политику рес- 
публики. Манифестъ  прежде всего провелъ параллель между 
первой и второй республикой. Если, дескать, первой респуб- 
л и к ѣ нуж но было воевать, то вторая республика заинтересована  
преимущественно въ сохраненіи мира. Это объясненіе ясно 
указывало на ж еланіе французскаго правительства сохранить 
миръ, во что бы то ни стало, политика, которую республиканцы  
такъ часто ставили въ вину іюльской монархіи, такъ какъ 
она способствовала развитію европейскаго абсолютизма. Да- 
лѣе Ламартинъ принимаетъ болѣе гордый видъ, желая 
подкупить національное самолюбіе французовъ. Онъ пишетъ: 
«Излагая свою точку зрѣнія, временное правительство далеко 
отъ мысли извиняться передъ державами за  то, что оно имѣло 
смѣлость провозгласить республику, еще меньше оно располо- 
жено просить ихъ о признаніи Франціи республикой». Затѣмъ  
манифеста указы ваетъ, что договоры 1 8 1 5  г. для республики 
необязательны, и тѣмъ не менѣе она считаетъ территоріальныя 
отношенія, вытекающія изъ  этихъ договоровъ, фактомъ, кото- 
рый долженъ служить для Франціи основой и исходнымъ п унк- 
томъ ея сношеній съ другими націями. Если въ этой области 
окажутся желательными нѣкоторыя перемѣны, то и хъ  слѣдуетъ 
добиваться мирнымъ, легальнымъ путемъ.

Одно мѣсто манифеста прямо касается революціонныхъ тече- 
ній въ нѣкоторыхъ странахъ Европы. Ламартинъ посвящаетъ  
имъ нѣсколько красивыхъ фразъ, желая, такимъ образомъ, 
удовлетворить общественное мнѣніе Франціи. Онъ говоритъ: 
«Если по волѣ провидѣнія наступитъ часъ возрож денія нѣко- 
торыхъ подавленныхъ національпостей Европы или другихъ  
частей свѣта, если демократическому движенію Ш вейцаріи, н а - 
шей вѣрной союзницы со времени Франца I, будутъ угрожать  
или ставить препятствія, если нападутъ на независимыя об- 
ласти Италіи, чтобы положить предѣлъ или помѣшать ихъ  внут- 
реннимъ преобразованіямъ, если вооруженной рукой будутъ ос- 
паривать и хъ  право на взаимный сою зъ съ цѣлыо объединенія  
Италіи, то французская республика будетъ считать себя въ правѣ 
взяться за  оружіе, чтобы поддержать эти движ енія... Респуб- 
лика объявляетъ себя духовнымъ союзникомъ всякаго про-



гресса, всякаго нрава, всякаго закономѣрнаго развитія иацій, 
желающ ихъ жить но ея (республики) принципамъ . Она не бу- 
детъ вести никакой революцiонной пропаганды въ сосѣднихъ  
странахъ. Она знаетъ , что устойчивой бываетъ только та сво-  
бода, которая имѣетъ свои собственные корни въ жизни дан- 
ной страны».

Повторяемъ, по существу этотъ манифестъ заключаетъ въ 
себѣ гарантію мира для державъ и пустыя фразы для про- 
грессивныхъ стремленій французовъ и другихъ народовъ. 
Всѣ эти слова о желаніи мирныхъ преобразованій, устойчиво- 
сти самобытной свободы и т. д. звучали очень красиво, но 
связывать себя обѣщаніемъ по возможности держаться мирной 
тактики въ такой моментъ, когда народы Европы проливали 
свою кровь за  свободу, напрягая послѣднія силы, чтобы сбро- 
сить съ себя оковы абсолютизма, было равносильно заявленiю, 
что Франція ничего для нихъ не хочетъ дѣлать.

Европейскіе монархи прекрасно уразумѣли мѣщанскій духъ  
временнаго правительства, скрывающійся въ этихъ  ф разахъ и 
успокоились. Они поняли, что могутъ продолжать свою реак- 
ціонную политику, купаясь въ крови своихъ народовъ, Фран- 
ція и палецъ о палецъ не ударитъ  для послѣднихъ.

Однако было бы несправедливо взваливать вину за  эту  
комедію на парижское населеніе и вообще на населеніе боль- 
ш ихъ городовъ Франціи. Оно, напротивъ, горѣло желаніемъ  
снять оковы съ остальныхъ народовъ и, какъ мы увидимъ 
дальше, считало и хъ  освобожденіе своимъ собственнымъ дѣломъ. 
Кромѣ того, въ Парижѣ было огромное количество иностран- 
цевъ и въ томъ числѣ много политическихъ эмигрантовъ, послѣ 
февральскихъ дней мечтавш ихъ вернуться на родину во главѣ 
вольныхъ друж инъ, снаряженны хъ молодой республикой, чтобы 
установить въ своемъ отечествѣ принципъ народовластi я. 
Въ числѣ эмигрантовъ было много нѣмцевъ, сражавш ихся на 
парижскихъ баррикадахъ во время революціи. Они приняли 
6-го марта составленный Гервегомъ восторженный адресъ къ фран- 
цузскому народу и два дня спустя въ полдень отправились съ  
Карусельской площади въ количествѣ 6 0 0 0  чел. торжествен- 
нымъ шествіемъ съ французскими и нѣмецкими знаменами къ 
ратушѣ, гдѣ Гервегъ, сопровождаемый тридцатью товарищами, 
передалъ этотъ адресъ временному правительству. Кремье отъ  
имени послѣдняго благодарилъ за  выраженныя чувства и при- 
вѣтствовалъ союзъ обѣихъ націй, нѣмецкой и французской. 
Эта манифестація была встрѣчена парижанами съ большимъ 
энтузіазмомъ. Когда стало извѣстно о происш ествіяхъ въ Бер- 
линѣ и Вѣнѣ, о готовящемся республиканскомъ возстаніи въ



Баденѣ, многіе изъ  наиболѣе горячихъ нѣмцевъ не могли больше 
оставаться въ Парижѣ. Они быстро составили колонну, выбрали 
военныхъ руководителей и 2 4 -го  марта направились въ Страс- 
бургъ , чтобы содѣйствовать учрежденiю республики въ Германіи.

Какъ уж е было упомянуто, проживавшіе въ Парижѣ ино- 
странцы, какъ и парижане, образовали очень много клубовъ. 
Существовалъ всеобщій бельгійскій союзъ; поляки, составившіе 
даже военные легіоны, располагали многими клубами. Далѣе, 
функціонировали клубы итальянцевъ, ирландцевъ и пр. В аж - 
нѣйшими и зъ  всѣхъ этихъ  клубовъ были немецкіе союзы, 
Изъ нихъ нѣмецкое демократическое общество съ Гервегомъ и 
Борнштетомъ во главѣ, изъ  котораго, между прочимъ, исходилъ  
упомянутый адресъ, насчитывало много тысячъ членовъ. Это 
общество имѣло только политически-демократическій характеръ, 
вполне определенную соціалистическую окраску носилъ н ѣ- 
мецко-парижскій сою зъ, въ которомъ особенно выдѣлялись 
Морицъ Гессъ, Ш абелицъ, Эвербекъ. Къ нему примыкали также 
Карлъ Марксъ и Фридрихъ Энгельсъ. Этотъ сою зъ былъ про- 
тивъ возникшей въ демократическомъ общ естве мысли воору- 
женнаго нападенія на Германію и совѣтывалъ своимъ членамъ, 
желавшимъ покинуть Парижъ, вернуться по одиночке на 
родину.

Приходившихъ въ ратуш у депутатовъ иностранныхъ рес- 
публиканцевъ почти всегда принималъ Ламартинъ. Опасаясь, 
какъ бы не возникли осложненія въ иностранной политикѣ, 
онъ систематически отказывался выдать имъ оружіе, отдѣлы- 
ваясь громкими фразами. Объясненія подчасъ принимали очень 
рѣзкій характеръ, особенно бурны были переговоры съ поля- 
ками. и нѣмцами, возмущенными двусмысленнымъ поведеніемъ  
временнаго правительства. Военный руководитель нѣмцевъ Борн- 
штетъ былъ правъ, когда на заседаніи  «Общества правъ чело- 
вѣка» воскликнулъ: «Франція не должна допустить, чтобы на- 
роды, обращающіеся къ ней за  помощью, были изрублены». 
Одинъ французскій членъ этого, хотя и антибланкистскаго, 
по все, революціонно настроеннаго клуба въ отвѣтъ ему ска- 
залъ, что на всѣхъ истинныхъ республиканцахъ лежитъ обя- 
занность заставить правительство поддержать иностранныхъ  
патріотовъ.

Однако, временное правительство не осмелилось совершенно 
отказаться отъ поддержки иностранныхъ демократовъ. На за- 
седаніи 2 4 -го  марта оно пришло къ заключенію, что, пожалуй, 
даже вы годнее помочь нѣмецкимъ эмигрантамъ вернуться на 
родину, чѣмъ оставлять эти революціонные элементы въ П ариже, 
и ассигновало имъ 6 0 ,0 0 0  франковъ на путевые расходы.



Три дня спустя оно субсидировало 1 5 0 ,0 0 0  фр. полякамъ, 
гарантируя кромѣ того отъ имени французскаго народа за - 
щиту и поддержку всѣмъ оставшимся во Франціи женамъ и 
дѣтямъ. Отъ доставки оружія правительство рѣшительно отка- 
залось, желая остаться въ сторонѣ отъ вооруженнаго нападенія.

30 -го  марта покинула Парижъ вторая колонна, провожаемая 
до Венсенскаго предмѣстья сочувственной толпой, состоявшей 
и зъ  французовъ и представителей другихъ національностей. 
З а  первыми двумя колоннами послѣдовали другія. Общее ко- 
личество составляло 8 0 0  человѣкъ, они шли съ черно-красно- 
золотымъ знаменемъ объединенной Германіи. Но моментъ для 
возстанія былъ выбранъ неудачно. Нѣмецкія правительства, 
вынужденпыя идти на уступки, кое-какъ успокоили поднявшееся 
волненіе и, хотя въ нѣмецкомъ народѣ еще долго господствовало 
недовольство, но онъ убаюкивалъ себя надеждой на лучшее буду- 
щее и не былъ расположенъ къ импровизированному возстанію. 
Въ неудачномъ исходѣ этого предпріятія повинно и временное 
правительство. Послѣднее пустило въ ходъ всѣ средства глав- 
нымъ образомъ, тайныя разъясненія соотвѣтствующимъ держа- 
вамъ, чтобъ оно потерпѣло пораженіе.

Такого рода вольныя дружины составлялись и въ другихъ  
городахъ Франціи.

Ліонъ, второй городъ королевства, былъ сильно увлеченъ 
революціоннымъ движеніемъ. Когда ліонцы узнали о февраль- 
скихъ собы тіяхъ въ Парижѣ, они выбрали въ ратушѣ времен- 
ной комитетъ и начали среди мѣстнаго пролетаріата дѣятель- 
ную агитацію въ пользу крупны хъ соціальныхъ реформъ. Под- 
нялось также сильное броженіе среди иностранныхъ демокра- 
тическихъ элементовъ Ліона. 30 -го  марта на площади Белекуръ 
собралось около 1 5 0 0  савойцевъ, сопровождаемыхъ восторженно 
настроенной толпой. Они собирались вернуться на родину, 
чтобы учредить тамъ республику. На ихъ  просьбу выдать имъ 
оружіе послѣдовалъ категорическій отказъ со стороны комис- 
сара республики Эмануила Араго (сынъ члена временнаго прави- 
тельства). Послѣдній старался изо всѣхъ силъ обезкуражить са- 
войцевъ и отклонить ихъ  отъ предполагаемаго предпріятія. 
Онъ имъ доказывалъ, что въ то время, когда Карлъ Альбертъ 
сражается за  независимость Италіи, неудобно произвести неож и- 
данное нападеніе въ его савойскихъ владѣніяхъ. Его старанія 
ни къ чему ни привели: въ тотъ ж е день 30-го  марта колонна 
двинулась въ путь. Она благополучно достигла Шамбери, сто- 
лицы Савойи, и заняла ее безъ  бою. Пьемонтскіе чиновники 
разбѣжались, была провозглашена республика и выбрано вре- 
менное правительство. Но реакціонеры скоро замѣтили, что



революціонеровъ всего на всего тысяча человѣкъ съ  чѣмъ-то 
и что они плохо вооружены. Это имъ придало мужество, они 
пустили слухъ по деревнямъ, что Шамбери захваченъ шайкой  
разбойниковъ, поднялось крестьянство и послѣ ожесточенной  
битвы республиканцы были частью прогнаны, частью перебиты.

Бельгійцы также составили двѣ колонны, чтобы вернуться 
на родину и провозгласить тамъ республику. Ледрю-Ролленъ, 
отдавая дань своимъ старымъ н ар он н остя м ъ  къ якобинству, 
высказался въ пользу этой экспедиціи, полицейскій префектъ 
Коссидьеръ также ее одобрилъ.

Въ ея распоряженіе были отданы два желѣзнодорожные поѣзда, 
при чемъ правящія сферы дѣлали видъ, что дѣло идетъ только 
э возвращеніи бельгійскихъ гражданъ на родину. Первый 
поѣздъ двинулся въ путь, но вмѣсто того, чтобы задержать  
его на границѣ, французскія власти распорядились прицѣпиТь 
эти вагоны въ Валенсенѣ къ бельгійскому поѣзду и пустить 
на бельгійскую территорію, гдѣ иоджидавшій республиканцевъ 
батальонъ солдатъ взялъ ихъ  въ плѣнъ, какъ только они вы- 
шли изъ вагоновъ. Входивш іе въ составъ отряда французы  
были возвращены на французскую границу, а бельгійцы аре- 
стованы. Было ли это только грубая оплошность или преда- 
тельская хитрость со стороны временнаго правительства,—  
остается невыясненнымъ. Со вторымъ отрядомъ дѣло также 
обстояло не лучше. Поѣздъ остановился на французской терри- 
торіи и республиканцы направились въ Секлинъ, городъ, рас- 
положенный у бельгійской границы. Въ сосѣднемъ городѣ Лилѣ 
находился комиссаръ республики Делеклюзъ. Онъ очень сочув- 
ственно отнесся къ экспедиціи, по его мнѣнію, она должна 
была успѣшно выполнить свою задачу, если ей будетъ оказана  
серьезная поддержка. Онъ снабдилъ колонну оружіемъ и аму- 
ниціей, которыя были собственно предназначены для лильской 
національной гвардіи. Но колонна, обезкураженная неудачей  
перваго отряда, оставалась пока въ Секлинѣ. Делеклюзъ не 
осмѣливался взять на себя отвѣтственность убѣждать ее перейти 
границу. Онъ телеграфировалъ Ледрю-Роллену, прося яснаго  
отвѣта, уговаривать ли ему бельгійцевъ перейти границу или 
нѣтъ. Говорятъ Ледрю-Ролленъ далъ отрицательный отвѣтъ, но 
произошло какое-то недоразумѣніе и Делеклюзъ получилъ поло- 
жительный отвѣтъ. Какъ бы тамъ ни было, въ ночь съ 27 -го  
на 28 -е  марта колонна перешла границу. Давно поджидавшія 
ее бельгійскія войска, хорошо освѣдомленныя о каждомъ ея 
движеніи, встрѣтили ее убійственнымъ огнемъ. Колонна была 
разсѣяна, а ея остатки бѣжали заграницу.

Всѣ эти неудачи дѣйствовали самымъ угнетающ имъ обра-



зомъ на европейскую демократію. На эти предпріятія смотрѣли, 
какъ на дѣло республики, и и хъ  плачевный исходъ долженъ  
былъ естественно бросить тѣнь на послѣднюю.

Недаромъ передовая соціалистическая демократія Франціи 
обрушилась на временное правительство за  его внѣшнюю поли- 
тику. Бланки открыто обвинялъ его въ томъ, что оно выдало 
бельгійцевъ и хъ  правительству.

Трудно рѣшить, укрѣпила ли бы наступательно-революціоп- 
ная внѣщняя политика положеніе революціонныхъ элементовъ 
внутри страны. Конечно, такая политика соотвѣтствовала тра- 
диціямъ 1 7 9 3 г ., жившимъ въ республиканско-революціонныхъ  
кругахъ  Франціи, но вѣдь теперь о 1 7 9 3  г. уЖе не могло быть 
и рѣчи. Бурж уазія пережила свой героическій періодъ, вся соцiаль- 
ная структура Франціи и соотнош еніе политическихъ силъ Европы 
были другія. Внѣшняя политика временнаго правительства было 
понята въ томъ смыслѣ, что тѣ ж е самые люди, которые при 
Луи-Филиппѣ такъ высоко ставили легенды и традиціи импо- 
рiи, испуганно отшатнулись отъ нихъ, когда вопросъ коснулся 
соотвѣтствующаго имъ практическаго примѣненія.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

При помощи однѣхъ только красивыхъ фразъ временное 
правительство, ослабленное внутренними расколами, не могло, 
конечно, выйти изъ  критическаго положенія. Революція, прiо- 
становленная на полпути, не продолжалась, ни одно серьезное 
преобразованіе не было проведено. Рабочіе, бывшіе въ февралѣ 
хозяевами положенія и надѣявшіеся, что ихъ  положеніе бу- 
детъ, наконецъ, улучш ено, увидѣли, что оно только ухудш и- 
лось.

Ш ирокая масса, которой такъ много наговорили о соціаль- 
номъ уравненіи, о реформахъ, о томъ, что республика является 
единственной почвой для проведенія соціальныхъ преобразова- 
ній, начала терять терпѣніе и обвинять новое правительство 
за  его медлительность. Послѣднее сознавало, что его положеніе 
уж е непрочно въ странѣ, особенно его прогрессивные элементы  
предчувствовали неизбѣжность конфликта. Они видѣли, что не 
прошло и двухъ  мѣсяцевъ н о в а я  управленія, какъ они уже  
потеряли симпатіи парижскаго населенія. Голодающій пролета- 
ріатъ съ  трудомъ подавлялъ свою злобу, да и сельское насе- 
леніе, повидимому, все больше вооружалось противъ париж- 
скихъ диктаторовъ. 45-процентны й добавочный налогъ оказалъ



свое дѣйствіе на мелкое крестьянство. Приходившія и зъ  деревни 
вѣсти о выборной агитаціи были весьма неутѣшительны. Нѣ- 
которыя полумѣры, предпринятыя правитедьствомъ въ пользу 
рабочихъ, вооружили противъ него и бурж уазію . Послѣдняя 
особенно ненавидѣла Луи Блана и Ледрю-Роллена.

Сами правители Франціи, недовольные ходомъ дѣлъ во вре- 
менномъ правительствѣ, должны были подумать о томъ, какъ 
бы имъ не полетѣть внизъ по наклонной плоскости, на кото- 
рой они очутились. Каждый ставилъ въ вину другому то, что 
временное правительство потеряло всякій кредитъ въ глазахъ  
общественнаго мнѣнія Франціи. Ледрю-Ролленъ вообще пере- 
сталъ посѣщать засѣданія, потому что фактически ему съ Луи 
Вланомъ и Альберомъ не легче было столковаться, чѣмъ съ  
остальными своими товарищами. Хотя онъ превозносилъ тра- 
диціи якобинства, но онъ сильно побаивался соціалистическихъ  
теорій.

Приверженцы Луи Блана и Ледрю-Роллена, группировав- 
шіеся около полицейскаго префекта Коссидьера, рѣшили силой 
свергнуть реакціонные элементы временнаго правительства и, 
такимъ образомъ, сдѣлать Луи Блана и, главное, Ледрю-Рол- 
лена хозяевами положенія.

По свидѣтельству Даніэля Ш терна и многихъ другихъ исто- 
риковъ, ихъ планъ заключался въ слѣдующ емъ: подъ какимъ- 
нибудь предлогомъ собрать внушительную рабочую массу, воз- 
становить ее противъ реакціонныхъ элементовъ временнаго 
правительства, взять штурмомъ ратуш у и прогнать реакціонеровъ.

Самъ Луи Бланъ никогда не принималъ никакого участія 
въ подобныхъ  планахъ, и зъ  письменныхъ документовъ того 
времени видно даж е противоположное, да и вообще всякаго 
рода насильственные перевороты были не въ его характерѣ. 
Онъ, навѣрное, стремился достигнуть положенія болѣе соотвѣт- 
ствующаго проведенію его идей, и занялъ бы таковое, если бъ  
ходомъ событій оно ему представилось. Ледрю-Ролленъ, напро- 
тивъ, зналъ о планахъ, съ которыми носились его привер- 
женцы.

Но на пути къ диктатурѣ Ледрю-Роллена стояло большое 
препятствіе въ лицѣ Бланки. Въ его вліяніи на революціонно 
настроенныя массы убѣдились еще такъ недавно, во время м а- 
нифестацiи 17-го  марта, когда онъ вдругъ выступилъ въ каче- 
ствѣ главнаго руководителя народа. Съ тѣхъ поръ бланкист- 
ская группа въ Парижѣ значительно усилилась. Всѣ партіи 
сильно ненавидѣли эту фракцію, недоступную какимъ бы то 
ни было компромиссамъ, но никто не осмѣливался пустить 
противъ нея въ ходъ силу. Поэтому рѣшили прибѣгнуть къ



клеветѣ, чтобы парализовать вліяніе Бланки на массу. О немъ  
пустили слухъ , что онъ, дескать, состоитъ агентомъ легити- 
мистской партіи Генриха V . Вмѣстѣ съ тѣмъ старались заклю-  
чить съ ними миръ, привлечь его на свою сторону, чтобы вос- 
пользоваться его силой. Ипполитъ Кастиль разсказы ваетъ, что 
главный редакторъ «Соurrіеr français» Ксавье Дюрье, посѣтилъ 
Бланки и сообщилъ ему, что Ледрю-Ролленъ хочетъ съ нимъ объяс- 
ниться. Какъ говорятъ, полицейскій префектъ  Коссидьеръ так- 
ж е снесся по этому поводу съ однимъ приверженцемъ Бланки; 
онъ послѣ этого направился къ Ледрю-Роллену, чтобы устроить 
свиданіе съ Бланки. «Для чего?» якобы спросилъ министръ, 
«у Бланки вмѣсто сердца желчный пузырь. Если я его приму, 
то онъ, по свойственной ему кичливости, будетъ стараться на- 
вязать мнѣ свою волю». 

Возможно, что народная масса, которую собирались дви- 
нуть на ратуш у, съ успѣхомъ заняла бы ее, но все указывало 
на то, что во главѣ этой массы будетъ Бланки, а этого смер- 
тельно боялись приверженцы Ледрю-Роллена, они знали, что 
Бланки прогонитъ и хъ  оттуда. Самъ Ледрю-Ролленъ и Луи 
Бланъ прекрасно сознавали, насколько Бланки выше ихъ и что 
при немъ они будутъ играть только подчиненную роль. Этого 
было достаточно, чтобы обострить ихъ  ненависть къ нему до 
крайнихъ предѣловъ.

31 -го  марта появился первый номеръ новаго журнала «Re- 
vue R étrospective». Онъ выходилъ подъ редакціей извѣстнаго 
Ташеро и якобы преслѣдовалъ цѣль опубликовывать исторически 
важные документы и зъ  современной жизни и архивовъ іюль- 
ской монархіи. Первый напечатанный имъ документъ касался 
тайнаго революціоннаго общества «Временъ года» и предпри- 
нятой нослѣднимъ попытки къ возстанію 1 2 -го  мая 1 8 3 9  г. 
Онъ назывался: «Показанія, данныя *** въ присутствіи ми- 
нистра внутреннихъ дѣлъ.» Эти показанія были будто бы 
даны вскорѣ послѣ неудачнаго возстанія и отличались такой 
точностью и полнотой, что могли исходить только отъ человѣ- 
ка, который держалъ въ своихъ рукахъ всѣ нити организаціи. 
Этотъ документъ былъ снабженъ ироническимъ примѣчаніемъ 
издателя, что онъ предоставляетъ участникамъ заговора 1 8 3 9  г. 
отгадать автора этихъ  показаній.

Выше мы уж е указали въ общ ихъ чертахъ на характеръ  
тогдаш нихъ тайны хъ обществъ. При строгой централизаціи. 
господствовавшей въ тайномъ обществѣ «Времена года» вѣ- 
дать всѣ дѣла организаціи могъ только одинъ центральный 
комитетъ, т. е. Бланки и Барбесъ, это живое воплощеніе ге- 
роизма и преданности революціонному дѣлу. Барбесъ самъ,



когда этотъ документъ попалъ ему въ руки, воскликнулъ: 
«Это могъ знать только я или Бланки!»

Итакъ, Бланки! Бланки, перенесшій столько страданій, про- 
ведшій семнадцать лѣтъ въ заточеніи за народное дѣло— пре- 
датель, измѣнникъ! И онъ былъ пригвожденъ къ позорному 
столбу въ такой моментъ, когда, проникнутый безграничной пре- 
данностью народнымъ интересамъ, онъ развилъ лихорадочную дѣя - 
тельность, надѣясь спасти отъ гибели демократическую республику.

Поведеніе противниковъ Бланки указы ваетъ, до какихъ па- 
костей можетъ довести политическая вражда. Изъ боязни, что 
народъ, можетъ быть, не пойметъ сдѣланнаго намека, полуофи- 
ціальный правительственный органъ «N ational» счелъ нуж - 
нымъ сдѣлать нѣсколько болѣе точныя указанія. Редакція зая - 
вила, что могла бы опубликовать имена нѣкоторыхъ заядлы хъ  
руководителей демократическаго клуба, которые настолько были 
безчестны, что выдали тайну своихъ политическихъ друзей съ 
цѣлью спасти свою жизнь. Временное правительство, дескать, 
имѣетъ въ рукахъ достаточно данны хъ, чтобы стереть съ лица 
земли всѣхъ тѣхъ, которые намѣреваются уничтожить су ще- 
ствующ ій общественный порядокъ, надѣясь подъ ширмой брат- 
ства и равенства устроить кровавый хаосъ . Другая подкуплен- 
ная правительствомъ газета приписала, Коссидьеру намѣреніе 
спасти Бланки, снабдивъ его загран ичнымъ паспортомъ, на что 
полицейскій префектъ  далъ іезуитскій отвѣтъ, что, несмотря на 
свои личныя симпатіи, онъ никогда не позволитъ себѣ мѣшать 
отнравленію правосудія. Итакъ, Коссидьеръ сдѣлалъ видъ, что 
принимаетъ за  звонкую монету обвиненія, направленныя про- 
тивъ Бланки.

Послѣ этого реакціонная пресса сочла возможнымъ бросить 
свои двусмысленныя рѣчи и начала открыто обвинять Бланки 
въ предательствѣ революціонной демократiи, какъ будто онъ  
уж е былъ осуж денъ общественнымъ мнѣніемъ. Самъ Барбесъ  
заявилъ, что если пресловутый документъ и не былъ подпи- 
санъ Бланки, то его слогъ и отдѣльныя характерныя выраже- 
ніи ясно указы ваютъ на его автора. Чтобы придать больше 
вѣсу своимъ словамъ, правительственная печать заявила, что 
означенный документъ былъ найденъ въ числѣ другихъ бу- 
магъ въ Люксембургскомъ дворцѣ.

Дѣятельность бланкистскихъ организацій, размножавш ихся  
съ поразительной быстротой, была парализована этими слухами, 
революціонно-коммунистическое движеніе, подкапывавшееся подъ  
основы существующей государственной власти, было деморали- 
зовано. Правительство могло на время вздохнуть нѣсколько 
свободнѣе.



Бланки приходилось неоднократно терпѣть пораженiя и ни- 
когда онъ не считалъ свое дѣло проиграннымъ. И на этотъ  
разъ онъ отпарировалъ ударь, не измѣняя своей обычной так- 
тики. Онъ послалъ письмо въ «Gazette des Tribunaux» и «Jour- 
nal des Debats», въ которомъ онъ заявляетъ, что считаетъ ниже 
своего достоинства защищаться отъ подобпыхъ обвиненій и 
ограничивается только тѣмъ, что указываетъ  своимъ врагамъ 
на всю низость ихъ  поступковъ. Тогда послѣдніе рѣшили при- 
дать своимъ инсинуаціямъ характеръ достовѣрности и устроили 
судъ чести, въ составъ котораго вошли исключительно закля- 
тые враги Бланки (между прочимъ, Этьенъ Араго, Кабе, Ла- 
шамбоди, Прудонъ и Бикторъ Ш ельхеръ). Этотъ судъ чести, 
являться передъ которымъ Бланки считалъ ниже своего до- 
стоинства, обошелъ весь Парижъ, повсюду разглагольствуя о 
грѣхопаденіи Бланки, не приводя никакихъ доказательствъ въ 
пользу своего обвинейія, такъ что многіе честные демократы, 
которые далеко не были поклонниками Бланки, начали возму- 
щаться гнусностью этихъ нападок?..

Старый Распайль, извѣстный какъ человѣкъ, который вездѣ 
подозрѣваетъ предательство и провокацію, энергично принялъ 
сторону Бланки и открыто потребовалъ о т ъ  Ташеро, чтобы онъ  
предсталъ передъ народнымъ судомъ. Продажный журналистъ, 
конечно, уклонился отъ этого. Тогда 12 -го  апрѣля 49  наиболѣе 
извѣстныхъ членовъ тайныхъ обществъ, принимавшіе непо- 
средственное участіе въ возстаніи 12-го  мая 1 8 3 9  г. и брош ен- 
ные затѣмъ въ тюрьму, офиціально заявили, что изложенныя въ 
сенсаціонномъ документѣ свѣдѣнія имъ были извѣстны и что 
Послѣ неудачнаго исхода возстанія извѣстные предатели де ла 
Одъ и Дютертръ могли получить какія угодно свѣдѣнія о внут- 
ренней жизни тайной организаціи. Поэтому они самымъ энер- 
г ичнымъ образомъ протестуютъ противъ наглой клеветы, на- 
правленной противъ такого неподкупнаго, непреклоннаго и 
замѣчательнаго борца, какъ Бланки. Послѣ этого объясне- 
нія 14-го  апрѣля Бланки, заявивъ, что онъ считаетъ ниже 
своего достоинства защищаться отъ этихъ гнусны хъ напа- 
докъ, самъ обрушился на своихъ враговъ. Нѣкоторые мѣста 
его письма указываютъ , какую боль причинила ему эта наг- 
лая клевета. Онъ писалъ : «меня, дряхлую развалину, кото- 
рый съ трудомъ влачитъ свое изстрадавшееся тѣло въ изно- 
шенномъ платьѣ, объ являютъ предателемъ въ то время, какъ 
слуги Луи-Филиппа, превратившись въ блестящихъ республи- 
канскихъ ласточекъ , съ гордымъ видомъ выступаютъ на мягкихъ 
коврахъ ратуши, чтобы съ высоты своей накопленной на гос- 
подской службѣ добродѣтели оскорблять бѣднаго Іова, вырвав-



шагося изъ темницы ихъ господина!». Указавъ на наглость 
этой инсинуаціи, онъ продолжаетъ : «Ненависть и страхъ руко- 
водили вашими поступками. Всѣ средства для васъ хороши, 
чтобы отстранить съ дороги опаснаго соперника. Вы готовы  
добиться успѣха какой бы то ни было цѣной! Вотъ къ чему 
сводится ваша мораль, какъ и мораль ваш ихъ предшественни- 
ковъ. Документъ  Ташеро вамъ былъ необходимъ, поэтому вы 
его цаш ли... Наглые намеки, сопровождавшіе его опубликова- 
ніе, указываютъ на его нечистый источникъ. Реакціонеры, 
какъ вы однако трусливы!»

Такимъ образомъ, Бланки вышелъ побѣдитетемъ и зъ  этой  
борьбы. Но при этомъ сколько времени было потеряно, насколько 
упалъ его авторитетъ въ глазахъ  широкой, легко поддающейся  
всякому вліянію массы. А для Бланки былъ дорогъ каждый  
часъ, каждая минута! Правительство въ концѣ концовъ назна- 
чило выборы въ національное собраніе на 2 3 -е  апрѣля. Изъ про- 
винціи приходили все болѣе безотрадныя свѣдѣнія. Реакціонеры, 
потерпѣвъ поражсніе въ уличной борьбѣ, пускали въ ходъ  всѣ 
средства, чтобы восторжествовать въ парламентѣ. В ъ  деревняхъ  
агитировали попы, въ маленькихъ городиш кахъ, гдѣ собствен- 
ность играетъ такую крупную роль, капиталисты употребляли 
все свое вліяніе въ интересахъ реакціи. Республикѣ грозила 
серьезная опасность.

Такимъ образомъ, повидимому, сбылось предсказаніе Бланки, 
что національпое собраніе будетъ состоять изъ  роялистовъ и 
что всѣ усилія революціонеровъ пропадутъ даромъ, если свое- 
временно не помѣшать созыву этого собранія. По вѣрному 
предположенію Бланки, временное правительство ничего не сдѣ- 
лало, чтобы расположить въ свою пользу французскій народъ; 
поэтому выборы должны были дать неблагопріятный резуль- 
тата для республики и, главное, для соціально-республикан- 
скаго идеала тѣхъ, которые постарались, чтобы республика 
сдѣлалась пустымъ звукомъ въ глазахъ  обездоленны хъ классовъ.

5-го  апрѣля происходили выборы офицеровъ національной  
гвардіи. Они были назначены въ рабочій день, чтобы помѣ- 
шать рабочпмъ участвовать въ выборахъ. Тѣ и зъ  рабочихъ, 
которые приняли въ нихъ участіе, голосовали противъ своихъ ж е 
классовыхъ интересовъ. Выборы кончились полной побѣдой 
бурж уазіи , это было дурнымъ предзнаменованіемъ.

Во всѣхъ рѣшительныхъ революціонно-республиканскихъ  
кругахъ почувствовали необходимость повой, еще болѣе вну- 
шительной демонстраціи, чѣмъ 17 -го  марта. Конечно, каждая  
фракція преслѣдовала свои сцеціальныя цѣли, желая использо- 
вать эту демонстрацію въ своихъ групповыхъ интересахъ.



Луи Бланъ и Люксембургскій рабочій парламентъ  надѣялись, 
что шествіе рабочихъ въ ратуш у образумитъ начавшую под- 
нимать голову реакцію и внуш итъ ей уваж еніе къ пролета- 
ріату. Такого рода манифестацi я, если она будетъ организована 
одной только Люксембургской комиссіей, должна будетъ укрѣиить 
пош атнувш ееся положеніе Луи Блана. Было рѣшено, что всѣ 
рабочія корпораціи соберутся 16 -го  апрѣля на Марсовомъ полѣ и 
подъ предлогомъ выбора 1 4  офицеровъ въ генеральный штабъ  
національной гвардіи отправятся торжественнымъ шествіемъ къ 
временному правительству, чтобы выразить ему свои патріоти- 
ческія чувства и передать заранѣе составленную петицію.

Эта петиція гласила: «Граждане! Реакція поднимаетъ го- 
лову! Клевета, оруж іе безчестны хъ и безпринципныхъ людей, 
пытается отравить своимъ ядомъ друзей народа. Мы, люди, 
преданные интересамъ революціи, должны напомнить времен- 
ному правительству, что народъ желаетъ демократической рес- 
публики, организаціи труда на началахъ ассоціаціи, уничтоже- 
нія эксплуатаціп человѣка человѣкомъ. Да здравствуетъ рес- 
публика! Да здравствуетъ временное правительство!»:

Луи Бланъ полагалъ, что одна только мобилизація силъ 
арміи труда произведетъ сильное впечатлѣніе на реакціонн ое 
большинство временнаго правительства. Она должна была по- 
казать, какая внушительная сила служитъ опорой ему и 
Альберу, она должна была усилить и хъ  вліяніе въ правитель- 
ственной коллегіи  и придать больше вѣсу ихъ  законопроектамъ.

Но Луи Бланъ глубоко ошибался. На ряду съ нимъ высту- 
пали вліятельные партійные руководители, ставившіе этой де- 
монстрацiи совершенно другія цѣли. Бсѣ историки февральской 
революціи признаютъ, что различныя группы, участвовавшія 
въ этой демонстрацiи, стремились къ сверженію временнаго пра- 
вительства. Гарнье-Паже тоже высказывается въ этомъ смыслѣ, 
при чемъ онъ приводитъ нѣкоторыя подробности, указывавшія 
на правдивость его разсказа. Впрочемъ, детали этого заговора, 
который долженъ былъ нанести неожиданный ударъ реакціон- 
ному правительству, до сихъ поръ точно не установлены. Между 
тѣмъ можно въ общ ихъ чертахъ возстановить планъ этого за - 
говора, принятый даж е такими клубами, которые не были свя- 
заны съ именемъ Бланки. Заговорщики хотѣлй выбрать испол- 
нительный комитетъ, состоящiй изъ  четырехъ членовъ времен- 
наго правительства: Ледрю-Роллена, Луи Блана, Флокона и 
Альбера, и, кромѣ нихъ , Бланки, Керсози, Распайля и Кабе. 
Согласно протоколу клуба Барбеса, цитируемому Гарнье-Паже, 
это намѣреніе представляло собой хорошо продуманный планъ 
прогрессивныхъ и революціонныхъ клубовъ.



Тамъ, между п рочимъ, говорится:
«На засѣданіи происходила дискуссія о предстоящей демон- 

страціи... Рѣчь шла о томъ, чтобы послать депутацію къ вре- 
менному правительству, чтобы выразить ему сильное недоволь- 
ство всѣхъ революціонныхъ элементовъ  страны и потребовать 
отозванія всѣхъ комиссаровъ изъ  департаментовъ , извѣстныхъ  
своими реакціонными тенденцi ями. Далѣе, демонстранты должны  
потребовать измѣненія состава временнаго правительства, со- 
храненія нѣкоторыхъ его членовъ и удаленія другихъ, которые 
своей слабостью и бездарностью компрометируютъ республику. 
Клубъ Барбеса рѣшилъ выждать, какой оборотъ приметъ дѣло».

Этотъ заговоръ клубовъ былъ составленъ не только безъ  
участія Луи Блана и группирующ ихся около него членовъ 
Люксембургской комиссіи, но и помимо личныхъ друзей и при- 
верженцев!» Ледрю-Роллена. Послѣдніе ставили ненремѣннымъ  
условіемъ, чтобы бразды правленія находились въ рукахъ ихъ  
вождя; они могли еще примириться съ мыслью, чтобы Луи 
Бланъ раздѣлилъ съ нимъ власть, но отнюдь не Бланки, ко- 
торый долженъ был!» заткнуть за  поясъ сладкорѣчиваго адво- 
ката. Поэтому клубы, группировавшіеся около Бланки, служили 
для нихъ непреодолимымъ препятствіемъ, но все-таки они не 
отказывались отъ своей любимой мысли о диктатурѣ Ледрю- 
Роллена. Напротивъ , чѣмъ больше они чувствовали, что почва 
колеблется у нихъ подъ ногами, тѣмъ настойчивѣе они цѣпля- 
лись за  эту мысль. Въ послѣдній вечеръ передъ днемъ рѣши- 
тельнаго столкновенія руководители различныхъ заговоровъ, 
инстинктивно опасавш іеся другъ друга, почувствовали необхо- 
димость объединенія. По словамъ Ипполита Кастиля, который вра- 
щался тогда среди заговорщиковъ, Флоттъ, довѣренный Бланки, 
отправился для переговоровъ къ Ледрю-Роллену. Когда министръ 
прочелъ списокъ лицъ, стоявшихъ рядомъ съ нимъ и участіе 
которыхъ должно было придать реорганизованному правитель- 
ству коммунистическій характеръ, въ немъ проснулось его бур- 
ж уазное классовое самосознаніе и онъ почувствовалъ себя такъ, 
какъ будто надъ его головой повисъ ножъ гильотины. Въ рѣз- 
кихъ, возмущенныхъ выраженіяхъ онъ излилъ свою злобу на 
Бланки и заявилъ, что никогда не приметъ участія въ темной 
политической комбинаціи, гдѣ будетъ фигурировать это нена- 
вистное ему имя. «Хорошо», сказалъ Флоттъ, «если вы съ 
нами не хотите итти рука объ руку, то вы вмѣстѣ съ другими 
вылетите за бортъ. Запомните это!»

Но всѣ слишком!» сильно чувствовали необходимость како- 
го-нибудь соглашенія. Всѣ изыскивали способы избѣгнуть вза- 
имнаго истребленiя. Даже Ламартинъ завязалъ сношенія съ



представителями клубовъ, въ особенности съ Собрье. Часто онъ  
давалъ знать Бланки, что хочетъ съ нимъ бесѣдовать, но 
Бланки не шелъ навстрѣчу этимъ пожеланіямъ. Но 15-го  
апрѣля у  нихъ  состоялось свиданіе въ министерствѣ иностран- 
ны хъ дѣлъ.

Никто не можетъ съ достовѣрностыо сказать, въ чемъ за - 
ключалось содержанiе бесѣды этихъ двухъ людей, настолько 
различныхъ по своему характеру и складу мышленія, что не 
представлялось возможнымъ какое-либо соглашеніе между ними. 
Ламартинъ, которому удалось столь многихъ обворожить своими 
сладкими рѣчами, пустилъ въ ходъ все свое краснорѣчіе... и 
совершенно безрезультатно. Какъ онъ самъ разсказываетъ, ста- 
рый заговорщикъ долго давалъ ему спокойно говорить, а самъ 
онъ не проронилъ ни слова. Въ д ѣйствительности Бланки при 
этомъ разговорѣ преслѣдовалъ одну цѣль —  узнать намѣренія 
правительства.

Ламартинъ въ свою очередь, когда его впослѣдствіи упре- 
кали за  это свиданіе, объяснялъ его желаніемъ отвлечь внима- 
ніе Бланки; онъ, дескать, игралъ въ данномъ случаѣ роль гро- 
моотвода.

Вечеромъ 1 5 -го  апрѣля огромно е число клубовъ приготови- 
лось къ следующ ему дню. Много вооруженныхъ людей стояло 
наготовѣ всю ночь. Находившi йся подъ вліяніемъ Барбеса ре- 
волюціонный клубъ все еще занималъ выжидательное положе- 
ніе. Барбеса и многихъ другихъ демократическихъ вождей на- 
столько ослѣпляла ненависть къ Бланки, что они не хотѣли 
принять участія въ движеніи, которое, по ихъ мнѣнію, должно 
было кончиться победой Бланки.

Ледрю-Ролленъ, какъ мы видѣли, также раздѣлялъ эти опа- 
сенія. Онъ прекрасно сознавалъ, что если онъ допуститъ, что- 
бы возбужденны е революціонные слои Парижа вступили въ ра- 
туш у, то они явятся съ Бланки во главѣ. Это сознаніе поло- 
жило конецъ его нерешительности.

Въ большомъ волненіи онъ утромъ 16 -го  апрѣля поспешилъ 
къ Ламартину, который былъ уж е предупрежденъ  Флокономъ 
и другими заговорщиками о намёреніяхъ революціонно-настроен- 
пы хъ клубовъ. Онъ объ яснилъ Ламартину, что его имя безъ  
его содѣйствія и даж е противъ его желанія было внесено въ 
списокъ членовъ новаго временнаго правительства. Онъ въ  
большомъ смущеніи замѣтилъ поэту, что въ случаѣ нападенія  
временное правительство можетъ быть низложено.

Ламартинъ былъ слишкомъ хитеръ, чтобы не воспользо- 
ваться волненіемъ Ледрю-Роллена. Онъ ему отвѣтилъ: «Вы—  
мипистръ внутреннихъ дѣлъ. Вы лойяльны и рѣшительно на-



строены. Вы имѣете право ударить въ набатъ и призвать па- 
рижскую національную гвардію къ оружію. Не теряйте ни ми- 
нуты и сзывайте лсгіоны.»

Ледрю-Ролленъ ничего болѣе остроумнаго не могъ приду- 
мать, какъ послѣдовать этому совѣту. Съ этого момента онъ  
превращается въ слугу временнаго правительства. До полудня 
Ламартинъ при помощи генерала Шангарнье, назначеннаго  
посломъ въ Берлинъ, развилъ лихорадочную дѣятельность, что- 
бы превратить ратуш у въ своего рода крѣпость. Начальникъ 
мобильной гвардіи генералъ Дювивье собралъ батальоны моби- 
лей, состоявш ихъ изъ  пролетаріевъ, предназначенны хъ къ и з- 
біенію своихъ ж е братьевъ. Отряды гвардейцевъ были помѣ- 
щены во дворахъ и залахъ ратуши. Всѣмъ начальникамъ ба- 
тальоновъ національной гвардіи, на которыхъ можно было раз- 
считывать, дано было знать, чтобы они явились во главѣ сво- 
ихъ батальоновъ на Гревскую площадь передъ ратушей. Эти 
буржуазные легіоны не могли простить революціонному проле- 
тарi ату своего пораженія 17 -го  марта. Они горѣли жаждой  
мести, надѣясь хоть отчасти смыть свой позоръ. Поэтому они 
быстро и въ полномъ составѣ явились на этотъ зовъ. Они н а - 
полнили Гревскую площадь и издавали дикіе крики: «Да здрав- 
ствуетъ временное правительство!» «Долой Бланки!» «Долой 
коммунистовъ!»

Вдругъ и зъ  нѣкоторыхъ оконъ ратуш и раздались крики 
торжества. Изъ оконъ ратуши замѣтили, что нодходилъ рысью 
двѣнадцатый легіонъ національной гвардіи, во главѣ котораго 
выступалъ его начальникъ Барбесъ съ обнаженной шашкой. 
Какъ и 17 -го  марта, Барбесъ оказался противъ Бланки! Въ  
рядахъ революціонеровъ возникла деморализація, а реакціонеры  
потирали руки отъ удовольствія.

Между тѣмъ рабочіе начали медленно собираться на Грев- 
скую площадь, собралось около 3 0 ,0 0 0  человѣкъ. Передаютъ, 
что Бланки и его приверженцы старались повліять на рабо- 
чихъ, чтобъ они приняли какое-нибудь революціонное рѣшеніе. 
Но рабочіе національныхъ мастерскихъ, подпавъ подъ вліяніе 
агентовъ министра Мари, держались нсрѣш ительно, они не 
знали, на чью сторону имъ слѣдуетъ стать. Къ тому ж е на 
Марсовомъ полѣ циркулировали тревожные слухи, говорили, 
что убиты Луи Бланъ и Ледрю-Ролленъ и т. под.

Между 2  и 3 часами пополудни шествіе тронулось въ путь. 
Къ этому времени всѣ приготовленія на Гревской площади и 
въ ратушѣ были закончены. Какъ уж е было сказано выше, 
манифестанты намѣревались выразить временному правитель- 
ству свои патріотическія чувства и вручить ему петицію. Около



Лувра ихъ  встрѣтили два легіона національной гвардіи и но 
дали ш ествію слѣдовать дальше.

Трудящіяся массы отдали три мѣсяца голода и страданій 
на службѣ молодой республикѣ, чтобы дать ей время провести 
необходимыя реформы. Прошло уж е два мѣсяца, и въ пользу 
народа ничего не было сдѣлано. Но представители бурж уазіи  
не теряли даромъ времени, они составили буржуазную армію, 
чтобы имѣть возможность при случаѣ отвѣтить выстрѣлами на 
требованія рабочихъ. И эта армія была на лицо, она напол- 
няла Гревскую площадь, оглашая воздухъ криками ненависти 
и мести противъ соціалистовъ и народа. Имъ на помощь при- 
шли продажные элементы обманутаго пролетаріата, организо-  
ванные въ мобильную гвардію.

Послѣ долгихъ разговоровъ, во время которыхъ все воз- 
раставшая толпа зрителей кричала но адресу манифестантовъ: 
«Долой коммунистовъ! Долой Луи Блана! Долой Кабе! Долой 
Бланки!» удалось, наконецъ, притти къ соглашепію: послать 
делегатовъ отъ манифестантовъ въ ратушу.

Здѣсь они изложили представителямъ своего класса, Луи 
Блану и Альберу, свою жалобу на поведеніе національныхъ  
гвардейцевъ. Они старались успокоить делегатовъ и отправи- 
лись къ Ламартину, чтобы уговорить его принять делегацію. 
Но сладкорѣчивый поэтъ, который еще такъ недавно, прокли- 
ная въ душ ѣ и республику и народъ, склонялъ свою голову 
передъ волей трудящ ихся массъ, теперь почувствовалъ, что мс- 
ж етъ опереться на вооруженную силу и сдѣлаться господиномъ  
положенія. Онъ встрѣтилъ очень надменно обоихъ членовъ пра-  
вительства и категорически отказался принять депутацію. Та- 
кое же враждебное отношеніе встрѣтили делегаты рабочихъ со 
стороны Бюше и другихъ членовъ общиннаго совѣта.

Бъ теченіе нѣсколькихъ недѣль какъ рѣзко измѣнился 
тонъ въ обращеніи съ представителями народа! Какъ быстро 
правители Франціи сбросили съ себя маску народолюбія! Вмѣсто 
хлѣба, который требовалъ народъ, они по старому испытан- 
ному способу предлагали ему порохъ и свинецъ!

Луи Бланъ и Альберъ добились, наконецъ, у  полковника 
Рея, командовавшаго національной гвардіей на Гревской пло- 
щ ади, разрѣшенія народу продефилировать передъ ратушей. Во- 
оруженная бурж уазія, сознавая свою силу, воспользовалась 
этимъ случаемъ, чтобы обрушиться на народъ съ насмѣшками 
и оскорбленіями. Они образовали по обѣимъ сторонамъ шпа- 
леры съ поднятыми штыками и рабочіе вынуждены были прой- 
ти, какъ бы сквозь строй, съ поникшими головами, съ крас- 
кой стыда на лицѣ и слезами ярости на глазахъ . Въ то время,



какъ рабочіе шли молча, бурж уазія  бряцала оружіемъ и кри- 
чала до хрипоты: «Долой коммунистовъ ! Долой Бланки! Долой 
Кабе!»

Такимъ образомъ бурж уазія  вырыла между собой и наро- 
домъ глубокую яму, которая должна была потомъ наполниться  
кровью іюньскихъ жертвъ.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

1 6 -го  апрѣля открылись шлюзы, черезъ которыя стремитель- 
ными потоками вылилась бурж уазная реакція. До тѣхъ поръ  
бурж уазія тщательно скрывала свою ненависть противъ рабо- 
чихъ и ихъ революціи. Но съ 1 6 -го  апрѣля бурж уазія открыто 
выражала свою жаж ду мести. Уже вечеромъ этого дня аристо- 
кратическіе кварталы освѣтились иллюминаціей и но улицамъ  
двигались огромными толпами національные гвардейцы изъ 
«благородныхъ» классовъ общества, полупьяные, довольные одер- 
жанной побѣдой, съ криками: «смерть коммунистамъ!». Они на- 
падали на всѣхъ прохожихъ, одѣтыхъ въ блузы, оскорбляли 
ихъ  и таскали въ полицейскую префектуру, откуда Коссидьеръ  
вынужденъ былъ сейчасъ ж е выпускать ихъ  на волю.

По мнѣнію этихъ дикихъ, необузданны хъ людей, все, что не 
имѣло узк о-бур ж уазн ой  закваски, носило отнечатокъ комму- 
низма. Всякій, хотя бы до нѣкоторой степени радикальный рес- 
публиканецъ, есть уж е коммунистъ, а всякаго предполагаемаго 
коммуниста они готовы были предать безпощ адному избіенію . Въ  
припадкѣ какого-то дикаго неистовства они притащили пустой  
гробъ съ надписью «для Кабе» на квартиру утописта, а такъ  
какъ этотъ этотъ безобиднѣйш ій человѣкъ скрылся, то они по- 
казали гробъ его перепуганной семьѣ и объяснили цѣль своего 
прихода. Эти возмутительныя издѣвательства прекратились лишь, 
когда правительство послало войска, чтобы защ итить домъ Кабе 
отъ разгрома.

Національные гвардейцы напали на клубъ Бланки, розы- 
скивая послѣдняго, чтобы его кровью насытить свою жаж ду  
мести. Флоттъ  былъ арестованъ и приведенъ въ префектуру, но 
Коссидьеръ, опасавшійся пока открыто заигрывать съ реакціей, 
отпустилъ его на свободу.

Но «охранители» этимъ не ограничились. По ихъ  мнѣнію, 
миролюбивый Луи Бланъ вполнѣ заслуживалъ смертную казнь. 
Они нѣсколько разъ направлялись въ ратуш у, требуя его отставки 
и ареста.



Утромъ 18-го  апрѣля опять ударили въ набатъ, чтобы возбу- 
дить національную и мобильную гвардію противъ коммунистовъ . 
Въ сильномъ волненіи гвардейцы явились на сборный пунктъ, 
полагая, что предстоитъ серьезный бой. Но въ городѣ было со- 
вершенно спокойно, улицы былй совершенно безлюдны. Тогда 
не зная, куда дѣваться отъ бездѣлья, блюстители порядка опять 
принялись за  розыски Бланки и Кабе. Особенную ненависть 
они питали къ старому заговорщику, онъ имъ внушалъ уж асъ  
и смертельный страхъ.

Съ 16 -го  апрѣля Бланки все время скрывался. Только ве- 
черомъ этого дня онъ пришелъ въ свой клубъ и сдѣлалъ нѣ- 
которыя распоряженія, чтобы привести въ боевую готовность всѣ 
революціонные элементы Парижа. На слѣдующій ж е день утромъ 
былъ учрежденъ тайный комитетъ съ цѣлыо сдѣлать всѣ необ- 
ходимыя приготовленія къ новому бою. Комитетъ раздѣлилъ го- 
родъ на участки и назначилъ въ каждомъ отдѣльныхъ началь- 
никовъ . Онъ посовѣтовалъ революціонно-настроеннымъ клубамъ 
послѣдовать его примѣру.

Если бурж уазія и не знала всѣхъ подробностей новаго за- 
говора, то упорное молчаніе Бланки и таинственность, окру- 
жавш ая его, должна была еще усилить ея страхъ. Поэтому по 
городу циркулировали самые тревожные слухи. Передавали, что 
монтаньяры полицейской префектуры, извѣстные своей предан- 
ностью Ледрю-Роллену и Коссицьеру, большей частью, перешли 
на сторону республиканского центральнаго общества Бланки. 
Опасались, что за  этимъ замѣчательнымъ человѣкомъ, прико- 
вывавшимъ къ себѣ вниманіе всей Европы, стояли батальоны 
революціонеровъ, хотя малочисленные, но сильные своей без- 
примѣрной храбростью и беззавѣтной преданностью своему 
вождю. Всѣхъ охватилъ страхъ, что эти батальоны могутъ 
вдругъ въ такой моментъ, когда этого меньше всего ожидаютъ , 
выроста, какъ изъ-подъ  земли, завладѣютъ ратушей и провоз- 
гласятъ свою завѣтную революціонную республику равенства.

Теперь не только бурж уазія с ъ удовольствіемъ вспоминала о 
безмятежной жизни во время іюльской монархіи, мнимые демократы 
префектуры и временнаго правительства также многое дали бы, 
чтобы вернуть старыя времена. И передъ ихъ глазами стоялъ 
грозный призракъ Бланки, окруженный свитой демоновъ. Они 
ждали, что онъ потребуетъ у нихъ отчета въ ихъ поступкахъ 
и броситъ имъ въ лицо обвиненіе, что они предали революцію. 
Чтобы избавиться отъ этихъ мучительныхъ переживанiй, они 
рѣшили прибѣгнуть къ старому, унаслѣдованному отъ монархіи 
рецепту— посадить Бланки въ темницу. Первая попытка была 
сдѣлана 19-го апрѣля по приказанію Картрэ, директора одного



изъ департаментовъ министерства внутреннихъ дѣлъ. Комиссаръ 
Бертоліо, уполномоченный арестовать Бланки, засталъ послѣд-  
няго въ обществѣ двадцати вооруженныхъ и предапны хъ ему 
товарищей, между которыми находился также одинъ и зъ  на- 
чальниковъ монтаньяровъ, Дорме. Комиссаръ ж е имѣлъ при 
зебѣ только четырехъ полицейскихъ, которыхъ онъ оставилъ  
въ коридорѣ. Очутившись лицомъ къ лицу съ этой внушитель- 
ной компаніей, комиссаръ придумалъ какой-то предлогъ, объ- 
яснявш iй его появленіе, и, пробормотавъ нѣсколько невнятныхъ  
фразъ, удалился.

Замѣчая, какія симпатіи пріобрѣтаетъ Бланки съ каждымъ  
днемъ в ъ  средѣ монтаньяровъ, Коссидьеръ все больш е склонялся 
къ мысли о необходимости ареста опаснаго коммуниста. Онъ 
обратился съ письмомъ къ временному правительству, характе- 
ризуя Бланки, какъ иниціатора и руководителя всѣхъ волненi й ,  
приведшихъ къ возстанію національной гвардіи, и настаивая н а  
необходимости офиціальнаго приказа объ арестѣ Бланки. Когда 
первое письмо осталось безъ  отвѣта, онъ послалъ  второе, еще 
болѣе настойчивое и, несмотря на оппозицію Ламартина и 
Альбера, остальные члены временнаго правительства согласились 
съ мнѣніемъ Коссидьера. Но выполненіе этого замысла каза- 
лось слишкомъ труднымъ и опаснымъ , такъ что спустя нѣсколько 
р е й  это рѣшеніе было отмѣнено.

Такъ неожиданно усилившаяся реакція, представлявшая 
серьезную опасность для пріобрѣтеній революціи, отняла 
у многихъ республиканцевъ вѣру въ членовъ временнаго 
правительства. Недовѣріе охватило и Собрье, приверженца 
Ледлю-Роллена, который съ этого времени сталъ однимъ и зъ  
наиболѣе вліятельныхъ вождей революціонеровъ. Казалось, что 
и Барбесъ вернулся къ своимъ старымъ революціоннымъ воз- 
зрѣніямъ. Онъ держ алъ въ революціонномъ клубѣ защитительную  
рѣчь, объясняя свое поведеніе 16 -го  апрѣля распространившимся 
слухомъ, будто кѵчка революціонеровъ составила преступный 
планъ использовать мирную манифестацію для своихъ цѣлей. 
Этого не случилось. Но то, что не удалось нѣкоторымъ честолюб- 
цамъ, то могло совершить временное правительство. И все-таки  
несмотря на то, что Барбесъ прекрасно видѣлъ опасность, гро- 
зящую революціи со стороны правителей Франціи, онъ не могъ  
рѣшиться примириться съ Бланки. И этотъ гибельный расколъ  
продолжалъ ослаблять революціонную армію на радость врагамъ  
пролетаріата.

Послѣ манифестацiи 1 6 -го  апрѣля реакціонная буря поднялась 
съ такой силой, что само временное правительство начало опа- 
саться за прочность своего положенія. Поэтому оно попыталось



лишить бурж уазiю одного и зъ  средствъ къ нанаденію , которымъ 
оно такъ широко пользовалась въ послѣднее время. Было рѣ- 
ш ено, что можно ударить въ набатъ только по прямому при- 
казу министра внутреннихъ дѣлъ. Ж елая найти для себя под- 
держку въ той части населенія, которая ему еще нѣсколько до- 
вѣряла, правительство постановило но предложенію Луи Блана 
офиціально санкціонировать сущ ествующ іе клубы. Оно запретило 
издавать вызывающ іе крики, посягающ іе на свободу мнѣній и 
возбуж даю щ іе къ гражданской войнѣ; это непосредственно каса- 
лось криковъ «долой коммунистовъ!» и т. п. Оно старалось 
привлечь на свою сторону бѣднѣйшіе классы населенія, заявивъ  
о Своемъ намѣреніи замѣнить налогъ на вино и другіе напитки 
повышеніемъ налоговъ на мясо, квартиры собственниковъ, пред- 
меты роскоши, собакъ, экипажи и мужскую прислугу. Затѣмъ  
было объявлено, что несмѣняемость чиновниковъ несовмѣстима 
съ республиканскимъ образомъ правленія и, наконецъ, было 
отставлено отъ должностей много непопулярныхъ высш ихъ с у -  
дейскихъ чиновниковъ. Ипполитъ Кастиль увѣряетъ, что во вре- 
менномъ правительствѣ тогда даж е разбирался вопросъ о про- 
возглаш енiи краснаго знамени.

Все это, конечно, было слишкомъ мало, главное, случилось 
слишкомъ поздно. Но все-таки временному правительству уда- 
лось на короткое время пріобрѣсти нѣкоторую популярность. 
Этимъ счастливымъ для него днемъ было 20 -е  а прѣля, такъ на- 
зываемый праздникъ братства, устроенный на Елисейскихъ  
поляхъ и Марсовомъ полѣ. Въ этотъ день раздавали новыя рес- 
публиканскi я знамена линейнымъ полкамъ и національной гвар- 
діи Парижа.

Больше 2 0 0 ,0 0 0  человѣкъ находилось подъ ружьемъ. Въ 
9 часовъ утра орудійный залпъ извѣстилъ Парижъ, что члены 
временнаго правительства вступили на эстраду, устроенную подъ 
тріумфальной аркой de l ’Etoile. Національная гвардія прохо- 
дила полками или легіонами передъ эстрадой и это шествіе про- 
должалось нѣсколько часовъ. Командиръ каждаго легіона или 
полка останавливался передъ эстрадой, гдѣ кто-нибудь изъ  чле- 
новъ временнаго правительства, большей частью Араго, замѣ- 
нявшій престарѣлаго генерала Суберви, и представлявш і й  въ сво- 
емъ лицѣ военное и морское министерство, вручалъ ему знамя и 
говорилъ о прошломъ и будущ емъ величіи республики, призы- 
вая къ присягѣ въ вѣрности республиканскому знамени и го- 
товности защ ищ ать его до послѣдней капли крови. Командиры 
и другіе офицеры одинъ за  другими отдавали честь своей ш па- 
гой и отвѣчали: «клянусь!»

Многіе ли и зъ  нихъ остались вѣрны этой клятвѣ? Сколько разъ



они обнажали свою ш пагу не въ защ иту республики, а противъ 
преданны хъ, честныхъ республиканцевъ?

Но огромную толпу, наблюдавшую эту церемонію, тогда еще 
не мучили тяжелыя предчувствія. Э нтузіазмъ охватилъ всѣхъ  
присутствовавш ихъ, воздухъ  дрожалъ отъ звуковъ марсельезы  
и пуш ечны хъ выстрѣловъ, а вечеромъ столица освѣтилась фа- 
келами и иллюминаціей. Повсюду раздавались громовые крики: 
«Да здравствуетъ республика!»

Какая республика? Развѣ имѣли въ виду эту бурж уазную  
республику, которая ничего не сдѣлала и не хотѣла ничего дѣ- 
лать въ пользу народа? Безусловно нѣтъ. Но кто ж е можетъ  
отгадать тайну могучаго и легко восплаМеняющагося энтузіазм а  
париж анъ, какъ только они соберутся въ большія народныя 
массы?

Несмотря на блестящій успѣхъ этого торжества, правитель- 
ство не могло отдѣлаться отъ непріятнаго ощ ущ енія, вспоми- 
ная о предстоящ ихъ вы борахъ. Партійный расколъ исключалъ 
всякую возможность серьезиаго нападенія на временное пра- 
вительство. Но опытныхъ политиковъ особенно безпокоило ка- 
ж ущ ееся единодуш іе, съ которымъ была принята новая форма 
правленія.

Бурж уазія , вообщ е, относится безразлично къ различнымъ  
политическимъ формамъ, если только она убѣж дается, что бу- 
детъ сохранена соціальная организація, гарантирующ ая ей н е- 
прикосновенность ея привилегій. Этимъ объясняется, что бур- 
ж уазія  въ теченіе послѣдняго столѣтія съ поразительной лег- 
костью примиряется со всякой внѣшней формой правленія; она  
относится съ той ж е индиферентность ю  какъ къ конституціон- 
ной монархіи, такъ и къ чисто бурж уазной республикѣ, хотя  
въ глубинѣ душ и предпочитаетъ первую второй.

Когда бурж уазія  убѣдилась, что вышедшая и зъ  нѣдръ фев- 
ральской революціи республика проникнута тѣмъ ж е бурж уаз- 
нымъ духомъ, что и павш ая монархія, она, хотя и не совсѣмъ 
была согласна съ новымъ порядкомъ вещ ей, но сдѣлала видъ, 
будто вполнѣ его одобряетъ. Она сочла болѣе цѣлесообразнымъ  
надѣть республиканскую маску, надѣясь такимъ путемъ лучш е 
обдѣлать свои дѣлишки.

Тогда она, главнымъ образомъ, была озабочена упроченіемъ  
своего экономическаго положенія, испытавшаго небывалое по- 
трясеніе. Пролетаріатъ ж е. напротивъ, стремился придать своей 
революціи соціальный характеръ. Бопросъ, сильно волновавшій 
его мыслителей и передовыхъ борцовъ, сводился къ тому, к а - 
кимъ путемъ слѣдуетъ осуществить великія соціальныя преоб- 
разованія и какія и зъ  су ществующ ихъ учрежденій нуж но уни-



чтож ить. Должна ли быть сохранена индивидуальная собствен- 
ность въ полной неприкосновенности или частью уничтожена?

Въ Парижѣ и другихъ крупны хъ городахъ Франціи пред- 
ставители обоихъ общ ественны хъ классовъ вели ожесточенную  
борьбу на многочисленныхъ собраніяхъ и въ  литературѣ.

Бурж уазны е экономисты очень энергично защ ищ али при- 
вилегіи своего класса. Они часто нападали на Люксембургскую  
комиссію и Луи Блана. Съ особой рѣзкостью они высказались 
противъ его рѣчи, произнесенной имъ 3-го  апрѣля, въ которой 
говорится, что «въ основѣ современнаго общества лежитъ прин- 
ц и пъ изоляціи и классовыхъ противорѣчій— это конкуренція. 
Она вы зываетъ нуж ду и страданія. Развѣ чистый доходъ одного 
предпріятія не создается цѣной гибели большого количества 
конкурирую щ ихъ съ нимъ предпріятій? Развѣ вы при совре-  
менно мъ реж им е можете найти хотя бы одного потребителя, 
одного рабочаго, благосостояніе котораго не зависѣло бы отъ 
отдаленной мастерской или фабрики, общаго направленія про- 
мышленной ж изни или вновь изобрѣтенной машины? Конку- 
ре нцiя заставляетъ промышленность быть жестокой и безло- 
ш адной. Насъ упрекаютъ, что мы посягаемъ на свободу, ста- 
раясь устранить конкуренцію ... Мы противники конкуренціи  
именно потому, что мы поборники свободы. Теперь свобода су- 
щ ествуетъ только для тѣхъ, кто владѣетъ капиталомъ, креди- 
томъ и образованіемъ. Развѣ пользуются полной свободой всѣ 
остальные, не располагающ іе этими средствами? Поэтому всѣ 
желающ іе наслаждаться свободой должны вмѣшаться въ госу- 
дарственную ж изнь. А чтобы обезпечить за  всѣми дѣйстви- 
тельную свободу, сущ ествуетъ только одно средство— товарище- 
ское объединеніе всѣхъ наличныхъ силъ, всѣхъ вспомогатель- 
ны хъ средствъ и всѣхъ орудій производства».

Экономистъ  Воловскій отвѣтилъ на выводы Луи Блана цѣ- 
лымъ потокомъ бурж уазно-индивидуалистическихъ аргументовъ , 
нѣсколько смягченны хъ ходячими гуманными идеями. «Если 
даж е разруш ительное дѣйствіе конкуренціи», говорить онъ, 
«вполнѣ справедливо заслуж иваетъ строгаго порицанія, то было 
бы нераціонально, защ ищ ая свободу отъ всякихъ ограниченій, 
уничтожать такой могучій экономическій факторъ, какимъ яв- 
ляется конкуренція въ области производства. Трудъ даетъ  
всѣмъ право на сущ ествованіе. Но нельзя же взвалить всю 
дѣятельность и в се  заботы отдельны хъ индивидуумовъ н а аб- 
страктное явленіе, государство, которое должно одно думать 
обо всемъ, комбинировать различные факты и за  всѣхъ рабо- 
тать. Государство должно способствовать развитію самодеятель- 
ности, но отнюдь не уничтожать ее въ самомъ зародышѣ».



Другой экономистъ  Мишель Ш евалье, нѣкогда сенъ-сим о- 
нистъ, слѣдуюшимъ образомъ защ ищ алъ бурж уаз но-капита- 
листическую систему: «Такъ какъ капиталъ является такимъ  
средствомъ производства, которое проявляетъ наибольш ую сте- 
пень энергіи, то слѣдуетъ трудомъ и бережливостью способ- 
ствовать его росту. Вмѣсто этого система Луи Блана, напро- 
тивъ, уменьшаетъ приложеніе труда, капиталъ и производство, 
такъ какъ устраняетъ его главный стимулъ, конкурснцію. 
Она уничтожаетъ самостоятельность, чувство собственнаго  
«я» , источникъ всякаго творчества и личнаго самопожертвова- 
нія».

Тогда, какъ и теперь, аргументація бурж уазн ы хъ  экономи- 
стовъ, размыш лявш ихъ и писавш ихъ вмѣсто бурж уазіи , за н я - 
той погоней за  наживой, была такъ ж е жалка и обманчива. 
Они также дѣлали видъ, будто не замѣчаютъ, въ какой раб- 
ской зависимости находится пролетаріатъ отъ своего соціаль- 
наго антипода. Руководствуясь своими классовыми интересами, 
они ударяли въ набата, предостерегая отъ соціалистическихъ  
теорій, оудто бы угрож аю щ ихъ индивидуальной свободѣ. Они 
ставили на первый планъ необходимость личной иниціативы , 
чтобы такимъ нутемъ установить естественную неизбѣж ность  
сущ ествую щ ихъ соціальны хъ неустройствъ.

Соціалисты съ своей стороны, распадавшіесЯ на отдѣльныя 
секты, съ фанатической преданностью защ ищ али каждый свою  
школу и соотвѣтствующее ей направленіе. Фурьеристы, въ лицѣ 
Виктора Консидерана, вели въ «Dem ocratiе pacifique» ож есто- 
ченную полемику противъ Луи Блана, въ особенности по во- 
просу о равенствѣ заработной платы. Мы уж е упоминали объ  
основномъ принципѣ фурьеристской школы, что каждый дол- 
ж енъ быть вознаграж депъ по своимъ заслугамъ. По этому по- 
воду Консидеранъ восклицаетъ: «каждый, развивающ ій свобод-  
ную дѣятельнос ть, является собственникомъ продуктовъ своего  
труда. Производящ іе въ три раза больше другихъ  должны и зъ  
общаго запаса продуктовъ получать въ три раза больше. Основ- 
ной экономическій принципъ заключается въ добровольной  
ассоціаціи капитала, труда и таланта. Каждый и зъ  этихъ  
трехъ элементовъ долженъ получать вознаграж деніе соотвѣт- 
ственно своей продуктивности». Кабе въ  своемъ клубѣ и дру- 
гими способами очень энергично отстаивалъ свою утопію . Но 
его мнѣнію, единственнымъ спасеніемъ республики было пре- 
вратиться въ большую Икарію.

Пятидесятилѣтній Пьеръ Леру упорно старался посвятить 
молодежь въ тайны своихъ мистическихъ идей. Но его мысли 
дѣлали порой такой высокій полетъ въ область трансцеден-



тальной философіи, что только немногіе могли его понять и 
его слушатели одинъ за  другим ъ стали его покидать.

Среди этого идейнаго хаоса раздавался также голосъ Пру- 
дона. Онъ игралъ своими парадоксами, группируя ихъ  такъ, 
что подчасъ его понимали еще меньш е, чѣмъ Пьера Леру. Онъ 
былъ проникнутъ такимъ самомнѣніемъ, которое прямо грани- 
чило съ маніей величія. Для «анархиста» Прудона, какъ и для 
бурж уазны хъ  экономистовъ, конкуренція была священнымъ  
принципомъ , являющимся единственнымъ двигателемъ въ про- 
изводствѣ. Слѣдуетъ припомнить провозглашенный имъ девизъ: 
«собственность есть воровство». Какой ж е смыслъ и какое 
оправданіе можетъ имѣть принципъ свободной конкуренцi и, 
если будетъ уничтожена частная собственность? Это только одно 
и зъ  многочисленныхъ противорѣчій Прудона. Онъ нападалъ на 
всѣхъ , на соціалистовъ, на организацію труда, на вмѣшатель- 
ство государства въ отнош енія между трудомъ и капиталомъ, 
на обобществленіе орудій производства. Онъ одинъ только зналъ  
тайну соціальны хъ реформъ. По его мнѣнію, соцiальный воп- 
росъ разрѣш ался учрежденіемъ мѣнового банка, основаннаго  
на принципѣ неотчуждаемости кредита, что обезпечило бы за  
массами свободу труда на основаніяхъ взаимной поддержки.

Неизвѣстно, вѣрилъ ли когда-нибудь серьезно Прудонъ въ воз- 
можность повліять на владѣльцевъ средствъ производства, чтобы  
они добровольно отдали свои богатства въ распоряженіе его народ- 
наго банка. Подозрительными каж утся его нападки на рефор- 
маторовъ, стремившихся организовать производство на прин- 
цип ѣ соціальной солидарности. Эти нападки своими софизмами 
удивительно напоминали жалкую аргументацію горячихъ за -  
щитниковъ бурж уазнаго строя, отстаивавш ихъ съ упорной на- 
стойчивостью принципы индивидуализма.

Послѣ Прудона слѣдуетъ упомянуть о Фредерикѣ Бастіа, кото- 
рый также нападалъ на крупную собственность и капитали- 
стовъ, хотя не былъ такъ проникнутъ анархическими тенден- 
ціями, какъ первый. Онъ говорилъ, что «земельные соб- 
ственники, на которы хъ привыкли смотрѣть, какъ на предста- 
вителей собственности по преимуществу, сами уничтожаютъ  
принципъ собственности, обращ аясь за  помощью къ государ- 
ству, чтобъ искусственно поднять цѣнность своихъ земель и 
производства. Капиталистамъ принадлежитъ  мысль о законода- 
тельномъ уравненіи собственности. Покровительственная си- 
стема является предвѣстникомъ коммунизма, его первоначаль- 
нымъ выразителемъ. Чего же собственно требуютъ обездолен- 
ные классы. Не больше того, чего въ свое время домогались и 
получили капиталисты: они требую сь вмѣшательства государ-



cтва въ пользу соціальнаго равновѣсія, уравненія національ- 
ны хъ богатствъ ».

Всѣ эти идеи, получившія право гражданства послѣ февраль- 
ской революціи, служили орудіемъ н ападенія на отживш ія по- 
нятія или творческимъ началомъ для созиданія новы хъ поня- 
тій. Бурж уазія  очень энергично защ ищ ала свои экономическія 
принципы, обезпечивавшія ей привилегированное положеніе 
не задумываясь выступать подъ республиканскимъ, а то и 
соціалистическимъ флагомъ. Но щ еголяя моднымъ въ ту 
эп оху словечкомъ «соціализмъ», она всегда умѣла проводить 
грань между дѣйствительными соціалистами и не опасными для 
нея соціалъ-реформаторами, удовлетворявшимися нѣкоторыми 
соціальными улучш еніями. Къ послѣднимъ она питала родствен- 
ныя чувства, такъ какъ они также стояли на стражѣ интере- 
совъ порядка, семьи и собственности. Такія словечки, какъ ио- 
рядокъ, семья и собственность, бурж уазія  всѣхъ оттѣнковъ  
сдѣлала своимъ боевымъ лозунгомъ во время избирательной  
кампаніи. Въ содержаніи этихъ  трехъ словъ для нея заклю- 
чался весь смыслъ ея жизни. В сѣ х ъ  ж е, угрож авш ихъ  ея клас- 
совымъ интересамъ, она клеймила, какъ противниковъ уста- 
новленнаго Богомъ мірового порядка, какъ противниковъ религіи, - 
семьи и собственности.

Съ этими разглагольствованіями причудливо переплетались 
горячія увѣренія въ любви къ народу, демократіи и соціализму . 
Тогда, какъ и теперь, многіе вдругъ объявили себя соціали- 
стами. Объ искренности этихъ  заявленій можно судить но объ - 
ясненіямъ руководителей роялистовъ во время выборовъ, кото- 
рые вдругъ, словно по щучьему велѣнію, превратились въ пла- 
менныхъ республиканцевъ. Дюпэнъ, бывшій душ ой реакціи, 
заявлялъ, что монархія стала во Франціи невозможной. Ультра- 
монтанъ графъ Монталамберъ выражалъ свое глубочайш ее со- 
жалѣніе по поводу того, что, подобно многимъ государствен- 
нымъ людямъ, онъ совершенно несвѣдущъ во многихъ соціаль- 
ны хъ вопросахъ, вполнѣ справедливо выдвигаемыхъ  народной  
ж изнью на первый планъ міровой исторіи. Феодалъ де Фаллу, про- 
явившiй себя впослѣдствіи яростнымъ противникомъ республики, 
считалъ болѣе цѣлесообразнымъ теперь выражать свое удивленіе 
парижскому населенію. Другой роялистъ  де Муши объяснялъ  
избирателямъ департамента Уазы, что національное собраніе 
сзывается съ пѣлью продолжать демократическое дѣло соціаль- 
ной революціи 1 7 8 9  г. Такихъ  примѣровъ можно было бы при- 
вести очень много.

Въ виду нредстоящ ихъ выборовъ въ Парижѣ развилось 
сильное рабочее движеніе. Сперва предполагалось выставить отъ



ремесленныхъ организацій 25  наемны хъ рабочихъ въ качествѣ 
кандидатовъ отъ Парижа, но въ концѣ концовъ ограничились 
только 2 0 , къ которымъ прибавили извѣстны хъ своей предан- 
ностью интересамъ пролетаріата соціалистическихъ  писателей. 
Списокъ народны хъ кандидатовъ послѣ этого дошелъ до 34 . 
Каждая цеховая организація должна была выставить по кандидату 
Послѣднему задавали вопросы о наиболѣе важ ны хъ соціальныхъ  
и политическихъ задачахъ . Рабочая избирательная комиссія 
назначала изъ  кандидатовъ, давш ихъ удовлетворительные отвѣты, 
2 0  человѣкъ, которые и заносились въ избирательный листъ.

Важнѣйш іе вопросы, предлагавшіеся кандидатамъ, были 
слѣдующіе: Какого они мнѣнія о сущ ествую щи хъ государствен- 
ны хъ и общ ественныхъ  учрежденіяхъ? О религіи? Стоятъ ли они 
за  свободу вѣроисповѣданія? Должна ли церковь содержаться  
на счетъ государства? Какъ они смотрятъ на организацію  
труда? Какія реформы, по и хъ  мнѣнію, желательны въ государ- 
ственномъ управленіи? Какъ они относятся къ организаціи  
арміи? Какія задачи стоятъ передъ послѣдней въ настоящемъ  
и будущ емъ? На какихъ основаніяхъ должна быть построена 
налоговая система? Каково ихъ  отнош епіе къ разводу? Въ ка- 
кія отнош енія должна стать Франція къ другимъ европейскимъ 
народамъ, а именно къ нѣмцамъ и итальянцамъ?

Реакціонные элементы временнаго правительства напрягали  
всѣ силы, стараясь привлечь на свою сторону си мпатіи рабо- 
чихъ. Они хотѣли наканунѣ выборовъ, какъ наканунѣ велика- 
го сраженія, сдѣлать смотръ всѣмъ національнымъ мастерскимъ  
и обратиться къ нимъ съ соотвѣтствующимъ внуш еніемъ. У з- 
навъ объ этомъ, Луи Бланъ носпѣшилъ на совѣтъ министровъ  
и энергично высказался противъ мысли воспользоваться націо- 
нальными мастерскими, какъ орудіемъ для выборной агитаціи. 
Тогда правительство отказалось отъ этого способа, хотя и рѣ- 
шило присутствовать на смотру, и обратилось къ другимъ сред- 
ствамъ, надѣясь въ послѣдній моментъ расположить рабочихъ  
въ пользу реакціи.

Непосредственно передъ самыми выборами роздали народу 
и, главнымъ образомъ, рабочимъ національны хъ мастерскихъ  
отпечатанныя на розовой бумагѣ въ милліонѣ экземпляровъ  
избирательныя карточки *). На листѣ рабочихъ цеховы хъ органи- 
зацій находились имена четырехъ членовъ временнаго правитель- 
ства: Луи Блана, Ледрю-Роллена, Альбера и Флокона. Н а  листѣ,

*) Выборы происходили по департаментамъ, такъ что весь Па- 
рижъ, какъ принадлежавшiй къ департаменту Сены, составлялъ одинъ 
избирательный округъ.



составленномъ умѣренными членами правительства для народа, 
не было ни одного изъ  этихъ  именъ, такъ что, если бы даж е  
всѣ рабочіе нац іональныхъ мастерскихъ подали свои голоса за  
этихъ четырехъ лицъ, то они утонули бы въ общ ей массѣ го-  
лосовъ и остались бы за  флагомъ.

Имя Бланки внушало руководителямъ ремесленныхъ органи- 
зацій еще больше уж аса, чѣмъ бурж уазіи , и поэтомуонъ совсѣмъ 
не попалъ въ этотъ списокъ. Даже Барбесъ былъ отклоненъ боль- 
шинствомъ цеховъ. Бланки прекрасно понималъ, каковъ бу - 
детъ составъ національнаго собранія, и не старался даж е попасть 
въ это учрежденіе.

Во время избирательнаго періода въ нѣкоторых ъ  мѣстахъ  
обострившаяся классовая вражда привела къ кровавымъ столк- 
новеніямъ.

Въ Лиможѣ рабочіе, узнавъ, что ихъ кандидаты провали- 
лись, бросились уничтожать избирательные протоколы, глав- 
нымъ образомъ, ту часть, которая заключала въ себѣ голосо- 
ваніе военны хъ. Вмѣшалась національная гвардія, стараясь  
разсѣять рабочихъ. Обмѣнялись съ обѣихъ сторонъ выстрѣлами 
и рабочіе одержали верхъ. Власть была передана временному ко- 
митету, выбранному уже 2 5 -го  февраля, который вмѣстѣ съ комис- 
саромъ республики Ш аміо, успокоилъ населеніе . Порядокъ былъ 
возстановленъ еще прежде, чѣмъ успѣлъ прибыть въ Лиможъ  
командированный правительствомъ чрезвычайный комиссаръ  
Трела.

Въ Руанѣ, гдѣ также возникли б езпорядки, было не такъ легко 
подавить волненіе. Съ самого начала революціи здѣсь происходило 
сильное рабочее движеніе. Живымъ воплощ еніемъ бурж уазны хъ  
поползновеній былъ здѣсь орлеанистскій адвокатъ Сенаръ, что и 
дало ему возможность вскорѣ получить постъ прокурора республики. 
Представителемъ рабочихъ и ремесленниковъ  выступалъ прогрес- 
сивный демократъ  Дешамъ (D eschanips), назначенный Ледрю- 
Ролленомъ комиссаромъ Р уана . Руанская національная гвардія  
была недовольна тѣмъ, что этотъ постъ не достался предста- 
вителю ея классовыхъ интересовъ, роялисту Сенару. Съ тѣхъ  
поръ между бурж уазной національной гвардіей и руанскимъ  
населеніемъ происходили постоянныя тренія. Когда ж е послѣ 
1 6-го  апрѣля Ледрю-Ролленъ измѣнилъ своему революціонному  
прошлому и перешелъ въ лагерь правительственной реакціи, 
руанская бурж уазія  стала открыто выражать свою ненависть ра- 
бочему классу. 2 7 -го  апрѣля дѣлался подсчетъ  голосованія; когда  
выяснилось, что Дешамъ получилъ значительно меньше голо- 
совъ, чѣмъ Сенаръ, и не имѣетъ никак ихъ надеж дъ на избра- 
нiе, то бурж уазія  стала такъ бурно и вызывающе выражать



свою радость, что и безъ  того возбуж денны е рабочіе потеряли 
терпѣніе и начались волненія. Напряженіе достигло своего апо- 
гея, когда національная гвардія сдѣлала попытку арестовать 
нѣкоторыхъ вліятельныхъ рабочихъ. Рабочіе, конечно, не дали 
арестовать своихъ товарищей; во время этого столкновенія былъ 
убитъ одинъ и зъ  арестованны хъ но имени Кенель. Это послу- 
жило сигналомъ къ бою. Раздались крики: «Къ оружію! Уби- 
ваютъ наш ихъ братьевъ!» и въ мигъ городъ покрылся барри- 
кадами.

Командированный въ Руанъ генералъ Ординеръ имѣлъ въ 
своемъ распоряженіи внушительную военную силу, не считая 
національной гвардіи, пылавшей ж аж дой мести и рвавшейся 
въ  бой. Послѣ однодневной битвы ему удалось захватить пред- 
мѣстье Матенвиль. Но на другомъ берегу Сены кварталъ 
С.-Леве находился въ рукахъ инсургентовъ и былъ сильно 
укрѣплепъ. Па слѣдующ ій день утромъ генералъ появился не- 
редъ баррикадой и послалъ инсургентамъ свои часы, назн а- 
чивъ имъ 1/ 4 часа на размышленіе, чтобы сдаться. Рабочіе 
отослали ему часы обратно съ  отвѣтомъ, что желаютъ сра- 
жаться. И опять за  организованной силой осталась побѣда надъ  
плохо вооруж еннымъ народомъ. Этотъ бой стоилъ рабочему 
классу 5 0  убиты хъ и много раненыхъ.

Фабричный городъ Эльбефъ также поднялся и взялся за  
постройку баррикадъ. Пародъ хотѣлъ помѣшать гарнизону при- 
соединиться къ руанскимъ войскамъ.

Прогрессивные элементы Парижа были и безъ  того сильно 
возбуж дены  пораженіемъ республиканской идеи н а  выборахъ, 
вѣсть ж е о руанскихъ собы тіяхъ переполнила чашу терпѣнія, 
въ революціонныхъ клубахъ раздались тысячи голосовъ о ме-  
сти. Стѣн ы домовъ покрылись плакатами, демократическія га- 
зеты  запестрѣли бурными воззваніями. Въ «Commune de Paris»,

 органѣ центральнаго клуба, появилось слѣдующее воззваніе 
Собрье:

«Посѣяли см уту и собрали кровавую ж атву. Вызовъ, бро- 
шенный народу парижской національной гвардіей, наш елъ от- 
кликъ въ Руанѣ. Реакціонеры! Вамъ не удалоеь вызвать гра- 
жданскую  войну въ Парижѣ, теперь вы можете быть довольны, 
она вспы хнула въ Руанѣ ... Въ этотъ моментъ раздаются пу- 
шечные выстрѣлы, мы возвращаемся къ кровавой бойнѣ на 
улицѣ Транснонэнъ, къ массовымъ убійствамъ на Croix Rousse 
(въ Ліонѣ). На вопли о ;ъ  голода вы отвѣчаете картечью и 
свинцомъ... Если національное собраніе откажется отъ сопіаль- 
ной революціи, и зъ  нѣдръ которой оно вышло, то народъ мо- 
ж етъ при желаніи смѣнить современное правительство, взявъ



обратно свои полномочія, согласно § 1 4  декларацiи правъ че- 
ловѣка».

Такимъ образомъ, еще за  два мѣсяца до іюньскихъ дней  
были склонны видѣть въ возстаніи единственное средство осво- 
бодить революцію и зъ  сѣтей, раекинуты хъ соединенными силами 
реакціи.

Руанское кровопролитіе заставило республиканское централь- 
ное общество принять болѣе рѣшительную тактику, и Бланки 
забилъ тревогу, выпустивъ воззваніе къ народу, которое про- 
извело неизгладимое впечатлѣніе на широкую массу. Особенно 
повліяли слѣдующія слова прокламаціи:

«Контръ-революція купается въ народной крови! Справед- 
ливости! Немедленнаго мщенія за  убійства! У ж е въ теченіе 
двухъ мѣсяцевъ руанская бурж уазія  въ тиши подготовляла для 
рабочихъ Варѳоломеевскую ночь. Она сдѣлала болыпіе запасы  
оружія, и чиновничество знало объ этом ъ. Какимъ это обра- 
зомъ случилось, что она одна только была организована и 
имѣла оружіе? Какимъ это образомъ случилось, что она напала  
на безоружны хъ? Почему это именно 42  линейный полкъ, от- 
личившійся въ и збіен іяхъ  въ предмѣстьи Нэръ въ 1 8 3 4  г., 
оказался теперь въ Руанѣ?.. Въ апрѣлѣ, только спустя два мѣ- 
сяца послѣ революціи— это довольно быстро, г .г. бурж уазны е  
правители Франціи! Вы даже ж енщ инъ не пощадили! Если бъ  
ваши нарядныя красивыя жены и дочери, праздно разгули- 
вающiя въ своихъ роскошныхъ экипаж ахъ по улицамъ города, 
были ранены выстрѣлами противника, какой ужасный крикъ  
вы бы подняли! Теперь ступайте въ госпитали, въ монастыри 
и посмотрите на женщ инъ, израненны хъ вашими ж е пулями... 
Ж енщины и зъ н ар ода  стоятъ не ниж е ваш ихъ ж енъ и дѣтей, 
ихъ кровь не можетъ остаться не отомщенной! Поэтому мы 
требуемъ справедливости! Мести за убійство!» 

Бланки требовалъ, чтобы руанская бурж уазная національная  
гвардія была распущ ена и чтобы генералъ Ординеръ предсталъ  
передъ народнымъ судомъ. Правительство же взвалило всю от- 
вѣтственность на рабочихъ, арестовало очень много инсурген- 
тоьъ и приговорило и хъ  къ заключенію въ исправительномъ 
домѣ.

Въ это время въ Парижѣ узнали окончательный результатъ  
избирательной кампаніи, и это нѣсколько отвлекло общественное 
вниманіе отъ кровавой руанской драмы. Предсказаніе Бланки 
сбылось: пораженіе демократіи было полное. Даже въ Парижѣ 
нрошелъ всего одинъ народный кандидатъ, рабочій Агрикола 
Пердижье, человѣкъ крайне умѣренный, противъ котораго и 
бурж уазія ничего не могла имѣть. По сравненi ю съ нимъ даже



Луи Бланъ казался кроваво-краснымъ. Этимъ и объяс- 
няется то обстоятельство, что его имя значилось во многихъ  
спискахъ и за  него голосовали самые различные общественные 
круги.

Были выбраны еще двое рабочихъ, вполнѣ отвѣчавшихъ  
требованіямъ бурж уазіи , Корбонъ, редакторъ бушесистскаго  
органа «A telier», и часовы хъ дѣлъ мастеръ Пэпенъ; ихъ  под- 
держивали, между прочимъ, партія « N ational’a» и клерикалы. 
Позже, во время ію ньскихъ событій, эти два рабочихъ предста- 
вителя оказались такими же врагами пролетаріата, какъ и дру- 
гіе члены національнаго собранія.

Несмотря на то, что въ 1 8 4 8  г. соцi алистическая волна 
прокатилась по всей Франціи, широкая масса рабочихъ тогда 
еще не понимала своего классоваго положенія и своихъ клас- 
совы хъ интересовъ, поэтому во время выборовъ она легко сдѣ- 
лалась игруш кой въ рукахъ демагоговъ.

Вмѣстѣ съ тѣмъ на выборхъ прошла такъ называемая со- 
ц iалистическая часть правительственной коллегіи. Барбесъ так-  
ж е былъ выбранъ въ департаментѣ Одъ, гдѣ находились его 
помѣстья. Въ  остальной Франціи выборы имѣли, конечно, еще 
болѣе неблагопріятный результатъ , ч ѣм ъ  въ Парижѣ. Крестьяне, 
слѣдуя своимъ старымъ традиціямъ, еще тѣснѣе примкнули къ  
реакціонерамъ.

Соціальная республика, о которой такъ долго мечтали, по-  
терпѣла пораженіе на вы борахъ. Бланки былъ правъ!

ГЛАВА ДВѢ НАДЦАТАЯ.

4-го  мая состоялось первое засѣданіе учредительнаго націо- 
нальнаго собранія. Парижане, больш іе охотники до всякихъ  
чрезвычайныхъ  зрѣлищъ, особенно когда послѣднія льстили ихъ  
политическому самолюбію, несмотря на палящій зной, со всѣхъ  
сторонъ стекались къ Бурбонскому дворцу. Здѣсь во дворѣ 
былъ очень поспѣшно сооруж енъ большой залъ, въ которомъ 
національное собраніе въ составѣ 9 0 0  народны хъ представи- 
телей должно было открыть свои засѣданія. Какъ во время 
всякаго крупнаго парламентскаго событія, такъ и на этотъ  
разъ мостъ и площ адь Согласія были переполнены густой тол- 
пой любопы тны хъ и восторженно настроенных!) людей.

Временное правительство естественно постаралось открыть 
парламента съ возможно большей торжественностью. В ъ  1 2  1/ 2 ча- 
совъ пополудни оно выступило изъ  расположеннаго на Вандомской



площади дворца министра юстиціи, имѣя впереди генерала на- 
ціональной гвардіи со ш табомъ, чтобы проложить ему дорогу  
черезъ толпу. По бокамъ шли офицеры съ обнаженными ш па- 
гами, такъ что въ общемъ можно было вынести впечатлѣніе , 
что правителей Франціи, вы нуж денны хъ теперь отдать отчетъ  
въ своихъ дѣйствіяхъ представителямъ страны, ведутъ, какъ  
обвиняемы хъ, подъ конвоемъ въ судъ . За  правительствомъ  
слѣдовалъ меръ съ общиннымъ совѣтомъ Парижа и его пред- 
мѣстій. Ш ествіе замыкали батальоны національной гвардіи, 
тщательно профильтрованные, отъ времени до времени устраи- 
вая сочувственныя оваціи Ламартину.

При вступленіи правительства въ залу засѣданія загремѣли 
пушки изъ  Дома Инвалидовъ и депутаты поднялись со своихъ  
мѣстъ, привѣтотвуя правительственную коллегію: «Да здрав- 
ствуетъ республика!»

Республика? Да, они кричали: «Да здравствуетъ республика!»  
это собраніе реакціонеровъ всевозможны хъ оттѣпковъ, гдѣ на 
ряду съ фанатикомъ-доминиканцемъ Лакордеромъ возсѣдали 
іезуиты , орлеанисты, легитимисты и маленькая кучка респуб- 
ликанскихъ демократовъ и даж е нѣсколько коммунистовъ. Они 
кричали: «Да здравствуетъ республика!» хотя питали къ ней  
еще и ненависть и страхъ. Но все-таки этотъ возгласъ въ  
устахъ реакціонеровъ не былъ абсолютно лживымъ. Они очень 
мало интересовались вопросомъ о формѣ правленія, когда знали, 
что ихъ классовыя привилегіи останутся неприкосновенными; 
поэтому, вы нужденные обстоятельствами, они очень быстро 
примирились съ республиканскимъ режимомъ. Очень мѣтко за - 
мѣтилъ Луи Блану либеральный монархистъ Дювержье де 
Оранъ: «Мы, конечно, не хотимъ республики, но разъ  она про- 
возглаш ена, то мы безъ  обиняковъ признаемъ новый реж имъ». 
Съ его мнѣніемъ могла согласиться широкая масса реакціоне- 
ровъ, но. только съ однимъ условіемъ: признанная ими респуб- 
лика должна быть и хъ  республикой. Она должна быть орга- 
низована такъ, чтобы реакціонерамъ жилось въ ней привольно, 
а такъ какъ реакціонные элементы временнаго правительства 
очень удачно проводили свою бурж уазно-реакціонную  политику, 
то собраніе могло со спокойной душ ой привѣтствовать республику.

Слѣдуетъ еще принять во вниманіе, что часть депутатовъ, 
явившись въ Парижъ съ большимъ  запасомъ всевозможны хъ  
предразсудковъ захолустны хъ деревень и маленькихъ  провин- 
ціальныхъ городовъ, сейчасъ асе должна была подпасть подъ  
могучее моральное вліяніе столицы. Здѣсь они пришли въ со- 
прикосновеніе съ многочисленнымъ рабочимъ населеніемъ, вос-  
торженно превозносившимъ свою «М аріанну». Отзываться здѣсь



презрительно о республикѣ означало не признавать его и отри- 
цать одержанную имъ великую побѣду.

Но окончаніи формальныхъ привѣтствій собраніе приступило 
къ совѣщанію. Одри де Пюйраво, какъ самый старшій и зъ  д е - 
путатовъ, занялъ президентское мѣсто и одиннадцать членовъ  
временнаго правительства расположились у подножія ораторской 
трибуны.

Въ общемъ Бурбонскій дворецъ представлялъ собой въ этотъ  
моментъ внуш ительное зрѣлище. Вокругъ членовъ временнаго 
правительства сидѣли 9 0 0  народны хъ представителей изъ  различ- 
ны хъ мѣстностей Франціи. Въ залу засѣданій проникалъ грозный  
ш умъ многотысячной толпы, тѣснымъ кольцомъ окружавшей дво- 
рецъ. Издали все еще доносилась пуш ечная пальба изъ  Дома Инва- 
лидовъ. Престарѣлый Дюпонъ де л’Еръ колеблющейся старческой 
походкой взош елъ на трибуну и отъ имени временнаго правитель- 
ства обратился къ депутатам ъ съ рѣчью, изъ  коей мы заимствуемъ  
слѣдующ ее мѣсто: «Граждане-депутаты! Временное правительство 
р есп у б л и к и  преклоняется въ настоящій моментъ въ вашемъ лицѣ 
передъ всей націей и приноситъ увѣреніе въ своей преданности  
высшей власти, которой вы облечены... Въ качествѣ носителей  
принципа народовластія вы призваны построить новыя учре- 
жденія во Франціи на демократическихъ началахъ и составить 
единственно справедливую конституцію, республиканскую консти- 
туцію. На васъ лежитъ обязанность установить эти основные прин- 
ципы, которые и послужатъ руководствомъ для дѣятельности пра- 
вительства, направленной къ установленiю хорош ихъ отношеній  
между всѣми гражданами и водворенія въ странѣ принциповъ  
справедливости и братства... Оставаясь вѣрными наш ему полити- 
ческому происхожденiю и наш имъ убѣжденіямъ, мы не замедлили 
провозгласить возникш ую въ февралѣ республику. Сегодня мы от- 
крываемъ засѣданія этого собранія объединяющ имъ васъ всѣхъ  
возгласомъ: «Да здравствуетъ республика!»

Вторично прокатился по всей залѣ и открытымъ для пуб  
лики галлереямъ крикъ: «Да здравствуетъ республика!» «Да 
здравствуетъ временное правительство!» Послѣ этого былъ сдѣ- 
ланъ перерывъ.

Въ три часа засѣданіе было возобновлено, на президент- 
ск ом ъ  столѣ лежала цѣ л ая  кипа  предложеній, содержаніе которыхъ  
сводилось къ тому, чтобы собраніе офиціально признало сущ е- 
ствованіе республики. Одно требовало, чтобы каждый съ три- 
буны  произнесъ клятву въ вѣрности, другое настаивало на 
томъ, чтобы было выпущено офиціальное обращеніе къ н а- 
роду, провозглаш ающ ее или привѣтствующее республику. Бар- 
бесъ, недовольный этими предложеніями, быстро взош елъ на



на трибуну и крикнулъ: «Никто не можетъ сомнѣваться въ  
прочномъ сущ ествовали  республики. Мы только слуги народа 
и должны слѣдовать его желанію. Да здравствуетъ единая, 
нераздѣльная, демократическая и соціальная республика!»

Президентъ , видимо, раздѣлялъ мнѣніе Барбеса. Онъ объяс- 
нилъ, что излиш не обсуж дать эти предложенія, такъ к а к ъ  
никто не думаетъ нападать на республику.

Въ это время депутату Бабо-Ларибьеру пришла въ голову 
мысль, выполненіе которой сдѣлалось грандіозны мъ событіемъ  
этого дня. Онъ воскликнулъ: «Мы должны при свѣтѣ солнца и 
въ присутствіи героическаго населенія Парижа выразить свою 
преданность республикѣ!»

Это предложеніе было принято съ энтузіазмомъ. Всѣ депу- 
таты поднялись со своихъ мѣстъ и сгруппировались позади  
президента Одри де Пюйраво, который вывелъ и хъ  на колоннаду 
дворца. Здѣсь онъ отъ имени народа и національнаго собранія  
провозгласилъ демократическую республику. Несмотря на то, 
что его голосъ нѣсколько терялся въ общемъ ш умѣ, передовые 
ряды народной толпы услыхали этотъ возгласъ, радостные крики 
огласили воздухъ , они были подхвачены всей толпой и вскорѣ 
превратились въ бурю воодуш евленія.

Нервыя засѣданія національнаго собранія были посвящены  
провѣркѣ депутатскихъ  полномочій. Это показало, къ какимъ  
средствамъ прибѣгали реакціонеры, въ особенности клерикалы, 
чтобы одержать побѣду на вы борахъ. Они пустили въ ходъ  
рѣшительно все, чтобы подѣйствовать на пугливое воображеніе 
сельскаго населенія; даж е исповѣдь была использована въ инте- 
ресахъ выборной агитаціи: исповѣдывавшимся ставили на видъ, 
что церковь отказываетъ въ отпущ еніи грѣховъ всѣмъ тѣмъ, 
которые будутъ выбирать депутатовъ несогласно съ ея  ж ела- 
ніями; республикански настроеннымъ крестьянамъ, не умѣв- 
шимъ читать, подсовывали избирательныя карточки и хъ  п оли- 
тическихъ противниковъ.

По окончаніи провѣрки депутатскихъ полномочій приступили  
къ выбору президента и бюро. Постъ президента занялъ Бюше, 
а въ бюро были, между прочимъ, приняты двое рабочихъ, Кор- 
бонъ и Пэпенъ. Этимъ національное собраніе хотѣло подчерк- 
нуть свое располож енiе къ трудящимся массамъ. П эпенъ и 
Корбонъ, какъ мы указали выш е, были вообще по д у шѣ бур- 
ж уазіи , они защ ищ али интересы бурж уазіи  еще болѣе усердно, 
чѣмъ ея собственные представители.

Затѣмъ, въ первые ж е дни члены временнаго правитель- 
ства начали одинъ за  другимъ складывать свои полномочія ие- 
редъ собраніемъ. Докладъ, представленный 6-го  мая Ледрю-Рол-



Постъ президента исполнительной комиссіи занялъ Араго, 
какъ получившій наибольш ее количество голосовъ. Портфель 
министра иностранны хъ дѣлъ  достался Бастиду, внутреннихъ 
дѣлъ— Рекиру, юстиціи— Кремье, военнаго министра— Кавеньяку 
(съ  17  мая), народнаго просвѣщенія— Карно, духовны хъ дѣлъ— 
Бетмону, общ ественныхъ работъ— Трела, земледѣлія и торговли—  
Флокону, финансовъ— Диклерку и морского министра— К ази.

Въ своемъ рѣшеніи объ учрежденіи исполнительной комис- 
сіи національное собраніе указы ваетъ на заслуги временнаго 
правительства передъ страной. Только одинъ голосъ поднялся 
противъ этого пункта, идущ аго въ разрѣзъ съ мнѣніемъ пере- 
довы хъ республиканцевъ. Отъ имени французскаго народа Бар- 
бесъ протестовалъ противъ цѣлаго ряда правительственныхъ  
распоряженій, указавъ  на снисходительное отнош еніе прави- 
тельства къ руанской рѣзнѣ, на его полный индиферентизиъ  
къ освободительнымъ теченіямъ въ Польшѣ, Бельгіи, Германіи 
п Италіи.

Бѣдный Барбесъ не сознавалъ, что и на немъ лежитъ часть 
отвѣтственности за  дѣйствія правительства, на которыя онъ  
такъ нападалъ.

Одновременно съ времениымъ правительствомъ должна была 
сложить свои полномочія и Люксембургская «правительственная 
комиссія для рабочихъ». Дѣйствительно ли Луи Бланъ надѣялся 
на возможность учрежденія министерства прогресса вмѣсто его 
Люксембургской комиссіи? Какъ бы то ни было, онъ, хотя  
и зналъ настроеніе національнаго собранія, тѣмъ не менѣе 
10-го  мая внесъ соотвѣтствующій законопроектъ, составленный 
имъ въ Люксембургской комиссіи. Одно его появленіе на три- 
бунѣ вызвало цѣлую бурю негодованія въ собраніи. Б урж уазія  
вообще видѣла въ Луи Бланѣ представителя наиболѣе нена- 
вистныхъ ей идей и бурж уазны е депутаты мстили ему по своему: 
каждый разъ , когда онъ начиналъ  говорить, они поднимали  
невообразимый ш умъ, чтобы заглуш ить его голосъ.

Вышеупомянутый Пэпенъ взош елъ на трибуну и открыто вы- 
разилъ свое презрѣніе ко всякаго рода соціалистическимъ изслѣ- 
дованіямъ, иронически замѣтивъ по адресу Люксембургской 
комиссіи, что ее потому нельзя ни въ чемъ обвинять, что она 
вообще ничего не сдѣлала. Этотъ хитро придуманный маневръ 
далъ бурж уазны мъ газетамъ желанный поводъ указать на тро- 
гательную скромность и похвальное благоразуміе «дѣйстви- 
тельнаго» рабочаго въ нротивовѣсъ утопическимъ трудамъ  
эксцентричныхъ писателей. Національное собраніе, конечно, 
обсуждало докладъ Луи Блана, но въ концѣ концовъ  отпра- 
вило его въ сорную корзину.



Открыто вы раженная въ нацiональномъ собраніи ненависть 
къ революціоннымъ идеямъ еще больше усилила озлобленіе ши- 
рокихъ массъ нарижскаго населенія нротивъ бурж уазіи . Въ 
собраніи ежедневно наносились удары демократiи , но все же 
народъ не терялъ надежды на свою конечную побѣду. Рево- 
люціонеры опять принялись за  дѣятельную агитацію, стараясь 
пріобрѣсти все новы хъ приверженцевъ.

Въ клубахъ было рѣшено не допустить, чтобъ истинный 
характеръ революціи былъ извращ енъ національнымъ собра- 
н іемъ, на которое вообщ е смотрѣли, какъ на порожденіе изби- 
рательнаго подкупа. Еще до выборовъ предвидѣли, что буду- 
щ іе народные представители могутъ совершенно не соотвѣт- 
ствовать интересамъ революціи, поэтому народнымъ кандида- 
тамъ въ офицеры національной гвардіи ставился вопросъ: «что 
вы будете дѣлать, если національное собраніе будетъ противъ 
насъ?» Съ такимъ ж е вопросомъ (т. е. «что вы будете дѣлать, 
если національное собраніе будетъ противъ васъ?») обратился 
монархистъ  Ж ирарденъ къ революціоннымъ республиканцамъ, 
добиваясь точнаго и прямого отвѣта.

Ч ерезъ нѣсколько дней, когда онъ возобновилъ свой 
вопросъ, на него со всѣхъ сторонъ, и зъ  клубовъ и со столб- 
цовъ революціонныхъ газетъ , посыпались отвѣты, смыслъ ко- 
торы хъ сводился къ слѣдующему: «мы бросимъ ваше собраніе 
въ Сену, если оно выступитъ противъ республики и предастъ  
народъ!»

Уже послѣ первыхъ засѣданій національнаго собранія стали 
замѣтны признаки п редстоящ ая взрыва. 1 1 -го  мая въ Парижѣ 
появилось слѣдующ ее воззваніе:

«К ъ демократическимъ соціалистамъ.
«Дурны е граждане, ничего не желающ іе дѣлать для народа, 

заключаютъ между собой сою зъ для поддержки своихъ эгои- 
стическихъ стремленій. Въ противовѣсъ имъ честные граждане 
должны также объединиться, чтобы провести принципы брат- 
ства... Пусть собираются подъ наш и знамена всѣ, которые ж е- 
лаютъ побѣды демократiи... Пока пусть приходятъ на это под- 
готовительное собраніе только руководители баррикадныхъ бор- 
цовъ и делегаты  демократическихъ клубовъ».

В ъ числѣ подписавш ихся подъ этимъ воззваніемъ находился  
также Собрье.

Послѣ того, какъ національное собраніе избрало исполни- 
тельную комиссію, всѣ прогрессивные элементы, преданные 
раньше временному правительству, теперь отвернулись отъ лицъ, 
оставш ихся у кормила правленія. Всѣ наконецъ поняли, хотя, 
можетъ быть, слишкомъ поздно, въ какую трясину реакціи оно



завело французскую республику. Общество правъ человѣка 
выпустило нрокламацію, подъ которой подписался и Барбесъ; 
тамъ было сказано: «Если вы будете продолжать защ ищ ать  
отсталыя общественныя формы, то въ день битвы вы встрѣ- 
тите наш и организованны я секціи въ первыхъ рядахъ борцовъ, 
и тогда рѣчь уж е будетъ не о томъ, чтобы васъ простить, а 
о томъ, чтобы выполнить требованія справедливости».

Боевое настроеніе охватило также и бурж уазію . Она почув- 
ствовала себя теперь достаточно сильной, и ея прокламаціи но- 
сили не менѣе вызывающій характеръ, чѣмъ воззванія рево- 
люціонеровъ. Бурж уазны е элементы легіона 12 -го  городского  
участка, которымъ командовалъ Барбесъ, выпустили слѣдующее 
воззваніе: «Если гражданинъ Барбесъ будетъ упорствовать въ 
своемъ отказѣ сложить съ себя командованіе нашимъ легіономъ, 
то мы сочтемъ своей обязанностью потребовать у національ- 
наго собранія его отставки. Давайте, устроимъ съ этой цѣлью 
манифестац iю ».

Въ это время реакція подняла голову не въ одной только 
Франціи. Изъ  Германіи и Польши приходили одно за  другимъ  
печальныя извѣстія, сильно огорчавшія париж анъ. Они съ боль- 
шой симнатіей относились къ иностраннымъ республиканскимъ  
колоннамъ, двинувшимся на родину, чтобы свергнуть тиранію  
и провозгласить республику. Нѣмецкіе эмигранты были раз- 
биты на голову 27 -го  апрѣля при Доссенбахѣ; республиканское 
возстаніе въ Германіи было подавлено. Эта неудача задѣла за  
живое населеніе ф ранцускихъ городовъ и еще больше воору- 
жила его противъ правителей Франціи, которыхъ оно считало 
отвѣтственными за это пораженіе европейской демократіи.

Еще болѣе грустныя извѣстія приходили изъ  Полыни, поль- 
зовавшейся традиціонными симпатіями французовъ. Польское 
возстаніе въ Познани, Краковѣ и Галиціи было подавлено, рус- 
ская Польша, скованная желѣзнымъ режимомъ Николая I, не 
могла даже подняться. Напрасно польскій революціонный ко-  
митетъ въ Краковѣ обратился съ призывомъ къ нѣмецкому на- 
роду: «Будь нашимъ союзникомъ! Независимая Польша будетъ  
твоимъ оплотомъ!» Нѣмецкія народныя массы были сами при- 
ведены въ состояніе политическаго безсилія и не могли ото- 
зваться на призывъ своихъ польскихъ братьевъ.

Изнемогавшая въ борьбѣ за  свободу Польша обращ ала свои 
взоры къ французамъ . Каждый вечеръ можно было видѣть въ  
клубахъ польскихъ борцовъ, спасш ихся отъ кровавой бойни и 
явивш ихся въ Парижъ, чтобы обрисовать передъ революціонно 
настроенными парижанами уж асную  обстановку, въ которой 
погибло такъ много поляковъ, сражавш ихся за  свободу. Тотъ,



кто знакомъ съ настроеніемъ и чувствами парижскихъ рабо- 
чихъ, знаетъ , что они способны воодушевиться даж е за  менѣе 
правое дѣло.

Извѣстія и зъ  Польши стали приходить въ первыхъ числахъ  
мая и волненіе охватило всю столицу. Въ клубахъ происходили  
многочисленныя собранія, на стѣнахъ домовъ появились воз- 
званія, приглаш авш ія французовъ соединиться съ поляками. 
Повсюду можно было услышать такого рода разговоры: у  фран- 
цузской республики есть ору жіе, желѣзо и свинецъ, неужели  
она потерпитъ, чтобы были раздавлены тѣ, которые возстали, 
слѣдуя ея ж е примѣру? Она должна взяться за  оруж іе, перейти 
Рейнъ, чтобы отомстить за  избіеніе безоруж ны хъ и освободить 
угнетенны хъ отъ рабскихъ путъ . Но какъ же это выполнить? 
Національное Собраніе очень трусливо, оно ничего не сдѣлаетъ, 
поэтому народъ долженъ взять на себя иниціативу дѣйствій. 
П резидентъ клуба клубовъ предложилъ устроить грандіозную  
манифестацію, чтобы показать національному собранію, что 
народъ хочетъ притти на помощь Польш ѣ. Эта мысль встрѣ- 
тила очень сочувственный откликъ.

Когда національное собраніе узнало объ этомъ, оно затре- 
петало отъ страха: его охватилъ такой уж асъ, какъ будто оно 
увидѣло предъ собой наступаю ш ія боевыя колонны парижскихъ  
предмѣстій. Оно настолько потеряло голову, что приняло самыя 
нелѣныя предохранительныя мѣры. Оно, нанримѣръ, распоря- 
дилось, чтобъ къ нему не былъ допущ енъ ни одинъ проситель, 
не была передана ни одна просьба.

1 0 -го  мая на ораторской трибунѣ появился Воловскій, полякъ, 
получившій права французскаго граж данина и членъ націо- 
нальнаго собранія и отъ имени делегаціи и зъ  Кракова, Гали- 
ціи и П ознани просилъ французскую республику поддержать его 
соотечественниковъ . По его мнѣнію , національное собраніе 
должно выпустить въ форме прокламаціи воззваніе къ нѣ мец- 
кому народу и исполнительная комиссія должна действовать 
въ томъ ж е н а правленіи. Это предложеніе поддерживалъ дру- 
гой депутатъ, при чемъ онъ закричалъ громовымъ голосомъ: 
«Доколе мы будемъ глухи къ  голосу народа?»

Ламартинъ попросилъ некоторое время для отвѣта и де- 
баты были отложены до 15 -го  мая.

Въ это время въ ресторане Дурланъ происходило собраніе 
в сех ъ  рсволюціонныхъ элементовъ  Парижа, делегатовъ клубовъ, 
вождей баррикадны хъ борцовъ и представителей рабочихъ кор- 
норацій. В озбуж ден іе было очень сильное, речь шла о низверж еніи 
исполнительной комиссіи, національн аго собранія и учрежденіи 
комитета народнаго благосостоянія.



Было рѣшено въ понедѣльникъ 1 5 -го  мая устроить внуш и- 
тельную народную манифестацію, чтобы поддержать въ на- 
ціональномъ собраніи тѣхъ, которые вы ступятъ въ защ иту  
интересовъ Польши. Помимо этого былъ несомнѣнно вырабо- 
танъ и другой, тайный, планъ дѣйствій на будущ ее время.

Для народа судьба Польши служила какъ бы зеркаломъ, въ 
которомъ онъ видѣлъ отраженіе своей собственной участи и 
дѣла демократіи вообще. 

Возбуж деніе было настолько велико, что, даж е не дожи- 
даясь сигнала своихъ руководителей, народъ собрался 1 3 -го  мая 
въ количествѣ 6 0 0 0  человѣкъ на Бастильскую площадь. Отсюда 
манифестанты двинулись по бульварамъ съ криками: «Да здрав- 
ствуетъ Польша!» Достигнувъ зданія національнаго собранія, 
они отрядили 10  делегатовъ для передачи петиціи; парижскій  
депутатъ Бавенъ взялся представить ее національному собра- 
нiю, но бюро отказалось ее принять, ссылаясь на то, что де- 
баты о польскомъ вопросѣ отсрочены на 1 5 -е  мая.

Все это было только прологомъ разыгравшейся трагедіи.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.

Утромъ 15-го  мая на Бастильской площади собралась огром- 
ная народная толпа. Постоянно прибывали все новыя группы  
со своими знаменами, на которы хъ большими буквами была 
начертана надпись: «Да здравствуетъ Польша»! Здѣсь были пред- 
ставлены всѣ цвѣта и знамена различныхъ партій. Толпа въ 
1 5 0 ,0 0 0  человѣкъ двигалась съ криками: «Да здравствуетъ  
Польша!» «Да здравствуетъ республика»!

Что въ это время дѣлало правительство? Приняло ли оно 
какія-нибудь предохранительныz  мѣры? Распорядилось ли оно, 
чтобъ манифестантовъ, какъ 1 6 -го  апрѣля, встрѣтили штыками 
и пушками? Нѣтъ, правительство, повидимому, полагало, что 
манифестація будетъ носить совершенно мирный характеръ, что 
она безусловно не привлечетъ къ себѣ всеобщаго сочувствія и 
поэтому не будетъ многочисленной.

Еще 14 -го  мая Губеръ опубликовалъ письмо, энергично  
отвергая мысль, что манифестацi я можетъ принять насильствен- 
ный характеръ. Много клубовъ также заявило, что они при- 
мутъ участіе въ манифестацiи, исключительно руководствуясь 
мирными намѣреніями. Вообщ е по вопросу о необходимости 
манифестацiи клубы, казалось, были менѣе всего солидарны. 
Распайль и его друзья, по обыкновенiю, очень презрительно



отзывались объ этомъ движеніи. Кабе рекомендовалъ своему 
клубу воздержаться отъ участія въ манифестами, съ такимъ  
ж е совѣтомъ обратился къ своему клубу даж е Бланки. По сло- 
вамъ Ипполита Кастиля, онъ высказалъ слѣдующую мысль: «Въ  
настоящ ій моментъ господствуетъ реакція, она увлекла своимъ 
стремительнымъ потокомъ и министерство, къ которому принад- 
лежатъ нѣкоторые и зъ  наш ихъ. Но обождите только пять или 
шесть недѣль, тогда направленіе вѣтра измѣнится и обще- 
ственное мнѣніе будетъ за  насъ». Докладъ слѣдственной комиссіи 
о дѣлѣ 1 5 -го  мая также подтверждаетъ , что Бланки держался  
очень сдержанно.

Дѣйствительно, Бланки мало вѣрилъ въ успѣхъ этого дви- 
ж енія, въ которомъ приняли участіс такіе различные обществен- 
ные элементы. Только по мѣрѣ того, какъ движеніе начало 
принимать все болѣе и болѣе широкіе размѣры и подъ его зн а-  
мена стали стекаться все новыя народныя массы, Бланки, какъ  
и другіе вожди, былъ увлеченъ этимъ бурнымъ потокомъ. Ііар- 
бесъ также далеко не сразу присталъ къ этому движенію.

Конечно, одной только нерѣшительностью отдѣльныхъ ру- 
ководителей или даж е группъ нельзя объяснить бездѣйствія  
исполнительной комиссіи и правительства. Главнымъ образомъ, 
оно объясняется другимъ обстоятельствомъ: нѣкоторые члены 
правительства были даж е довольны этой манифестаціей. Они 
занимали такое ж е положеніе по отнош енію къ національному 
собранно, какъ Луи Бланъ по отношенію къ временному пра- 
вительству— они не чувствовали себя избранниками палаты, а 
сознавали, что и хъ  терп ятъ въ силу необходимости и при пер- 
вомъ ж е удобномъ случаѣ и хъ , какъ бывш ихъ членовъ времен- 
наго правительства, съ такимъ ж е удовольствіемъ выш вырнута  
за  борта, какъ Луи Блана и Альбера. Поэтому война съ мо- 
нархической Европой к азаласьи м ъ  лучшимъ исходомъ изъ  этого 
двусмысленнаго положенія.

П рудонъ въ своей газетѣ «Le R eprésentaut du peuple» очень 
рѣшительно нападалъ на эту манифестацію. Его насмѣшки 
были направлены противъ ложнаго воинственнаго энтузіазма. 
Позже онъ доказы валъ, что республиканская армія принесла 
бы еврепейскимъ народамъ не только духъ  политической сво- 
боды, но и стремленіе къ соціальнымъ преобразованіямъ, а 
такъ какъ эти народы еще не были подготовлены къ этому, 
то результатъ  получился бы отрицательный: европейскій либе- 
рализмъ бросился бы въ объятія реакціи и во всей Европѣ разы г- 
рались бы такія событія, какъ во Франціи 1 6 -го  апрѣля и въ 
кровавые іюньскіе дни.

Между тѣмъ парижскіе революціонеры меньше всего думали



о возможности такихъ послѣдствій этого наш ествія ф ранцуз- 
ской республиканской арміи. Мы уж е указывали, что нѣкото- 
рые правители Франціи считали внеш ню ю войну лучшимъ ис- 
ходомъ изъ  запутаннаго внутренняго положенія. Эту точку 
зрѣнія раздѣляло и небольшое число республиканцевъ , въ томъ 
числѣ и нѣкоторое члены національнаго собранія. Бабо-Ларибь- 
еръ разсказы ваетъ, что 1 4 -го  мая въ библіотечной залѣ ратуши  
состоялось подъ предсѣдательствомъ Армана Марра многочислен- 
ное собраніе республиканскихъ депутатовъ, почти единогласно 
(одинъ только Бабо-Ларибьеръ былъ противъ) рѣшившее вы- 
сказаться въ пользу немедленнаго объявленія войны въ защ иту  
независимости Польши и Италіи. Это мнѣніе открыто мотиви- 
ровали такими соображеніями, что «надо дать исходъ избы тку  
населенія и доставить пищ у народной ф антазіи».

Однако, намъ слѣдуетъ вернутся к ъ  событіямъ 1 5 -го  мая. Ма- 
нифестація проходила въ полномъ норядкѣ, грандіозное шествіе 
медленно двигалось вдоль внутреннихъ бульваровъ. Украшенныя 
цвѣтами и зеленью знамена придавали этому шествію характеръ  
скорѣе увеселительной прогулки, чѣмъ серьезнаго предпріятія. Въ  
толпѣ раздавались всевозможныя шутки и остроты, слышны 
были такого рода восклицанія: «Мы хотимъ сдѣлать визитт, 
наш имъ приказчикамъ», «мы сегодня ж е вечеромъ поѣдемъ въ 
Польшу», но подъ этой безнечной внѣшностью скрывалось долго 
накопленное недовольство. Парижане обладаютъ зам ѣ чатель- 
ной способностью ш утить и дурачиться въ самые критическіе 
моменты своей ж изни. Смѣхъ и шутки покрывались криками: 
«Да здравствуетт, Польша!» «Да здравствуетъ республика!»  
Въ такомъ видѣ народная масса медленно подвигалась впередъ, 
пока не достигла площади передъ церковью св. Маделены. З десь  
лица сразу омрачились, какъ бы въ ожиданіи предстоящей  
опасности. Ораторы взбирались на тумбы и рѣшетки церкви св . 
Маделены и въ бурны хъ рѣчахъ обруш ивались на націоиаль- 
ное собраніе, но эти рѣчи страдали однимъ сущ ественнымъ н е- 
достаткомъ: въ нихъ не было единства плана, каждый ораторъ  
говорилъ о чемъ-нибудь другомъ. Одинъ велъ рѣчь о Польшѣ, 
другой— о министерствѣ прогресса, третій— о собы тіяхъ въ Б а- 
денѣ, четвертый— объ Италіи и т. д. Это зрелищ е напоминало 
собой легенду о вавилонскомъ смеш еніи языковъ.

Народъ недолго оставался у церкви св. Маделены и вскоре 
опять тронулся въ путь. Авангардъ колонны достигъ площади 
Согласія, гдѣ онъ наткнулся на генерала Курте, которому 
было поручено руководство военными операціями и защ ита н а- 
ціональнаго собранія. Народъ, обыкновенно инстинктивно у га - 
дывающій, какой тактики ему следуетъ держаться во время



военны хъ дѣйствій, закричалъ: «Это генералъ Курте. Да здрав- 
ствуетъ народный генералъ!» Старый генералъ, сильно доро- 
живш ій своей популярностью, не могъ устоять передъ такой 
лестной почтительностью народа. Къ тому же этотъ самый н а - 
родъ спасъ его 1 6 -го марта отъ мести національныхъ гвардейцевъ , 
онъ объ этомъ не могъ не помнить.

Члены клубовъ окружили его и обнадежили, что манифе- 
стація будетъ носить совершенно мирный характеръ, ограни- 
чатся только тѣмъ, что пошлютъ делегатовъ въ національное 
собраніе. Успокоенный этимъ обѣщ аніемъ, генералъ рѣшилъ не 
ставить никакихъ препятствій дальнѣйшему слѣдованію этого 
шествія. Онъ приказалъ полубатальону національной гвардіи и 
батальонамъ гвардіи мобилей, занимавшимъ мостъ Согласія 
взять ружья къ ногѣ и пропустить манифестантовъ.

На площади Согласія клубъ Бланки стоялъ во главѣ колонны; 
Бланки хотѣлъ такимъ образомъ сдѣлаться господиномъ поло- 
ж енія. Если онъ колебался въ предшествующіе дни, то теперь 
возможно, что видъ громадной и рѣшитрльно настроенной на- 
родной массы внушилъ ему надеж ду на возможность произве- 
сти государственный переворотъ .

Достигнувъ  Бурбонскаго дворца, манифестанты перескочили 
черезъ рѣш етку и ворвались въ переднюю залы засѣданій. 
На встрѣчу и м ъ  вышелъ Ламартинъ, увѣренный въ силѣ своихъ  
п ы ш ны хъ, благозвучны хъ фразъ, но на этотъ разъ онъ ошибся. 
Потокъ его краснорѣчія былъ прерванъ бурнымъ крикомъ: «До- 
вольно фразъ!» «Бросьте вы эту старую пѣсню!» и обезкура- 
женный поэтъ долженъ былъ убраться во-свояси.

Между тѣмъ въ залѣ засѣданій происходило слѣдующее: 
на трибунѣ появился Воловскій, намѣреваясь говорить о поль- 
скомъ вопросѣ; депутаты были сильно взволнованы. Едва онъ  
началъ свою рѣчь, какъ въ залѣ засѣданій услышали глухой  
ш умъ врывающейся народной толпы и крики: «Да здравствуетъ  
Польша!» Воловскій поблѣднѣлъ, замолчалъ и началъ прислу- 
шиваться. Депутаты  закричали: «Продолжайте! Продолжайте!» 
Одинъ поднялся и сказалъ: «При этихъ  тяжелы хъ условіяхъ  
собраніе обязано остаться на своемъ посту». Воловскій продол- 
ж аетъ  при возрастающ емъ шумѣ, который почти заглуш аетъ  
его голосъ: «Я никого не буду оскорблять, я не утверждаю, 
чтобы кто-либо не былъ всецѣло преданъ интересамъ Поль- 
ш и...»  (Снаружи крики народа: «Да здравствуетъ Польша!») 
«Вопросъ , который насъ занимаетъ , заключается въ томъ, 
какія средства слѣдуетъ пустить въ ходъ , чтобы какъ можно 
скорѣе осуществить возстановленіе Польши». (Крики снаружи: 
«Да здравствуетъ Польша!») «Франція съ ея полумилліонной



арміей, съ ея національной гвардіей, въ составъ которой вхо- 
дятъ всѣ, способные носить оруж іе , не боится войны ..., по- 
этому она можетъ наставить другія  государства считаться 
со своимъ мнѣніемъ, не будучи вынужденной прибѣгнуть къ 
послѣднему, крайнему средству, столь обычному для монархи- 
ческихъ правительствъ ... Раньш е, когда Польша была еще 
ж ива, она всегда являлась носительницей цивилизаціи, да и те- 
перь она, вопреки мнѣнію многихъ, не умерла, а только 
сп ить» ...

Въ этотъ моментъ передъ самой дверью залы раздался ог- 
лушительный крикъ: «Да здравствуетъ Польша!» Депутатъ  Де- 
г у зэ  бросается на трибуну и въ безсвязной рѣчи сообщаетъ, 
что никакихъ за щитительныхъ мѣръ не было принято, что ге- 
нералъ Курте запретилъ гвардіи мобилей пускать въ ходъ  
оружіе. Это извѣстіе произвело ошеломляющее впечатлѣніе на де- 
путатовъ. Крики ярости и страха огласили залу, смѣшиваясь 
съ трескомъ разламываемыхъ дверей. Вскорѣ на галлереяхъ  
показались манифестанты въ синихъ блузахъ  и красны хъ гал- 
стукахъ, покрытые потомъ и пылью, и потребовали удаленія 
герцогинь и графинь, расположивш ихся на трибунѣ диплома- 
тическаго корпуса, совѣтуя имъ заняться ш топаньемъ чулокъ. 
Знатныя дамы, смотрѣвшія на засѣданія народны хъ предста- 
вителей, какъ на интересную пьесу, начали издавать отчаян- 
ные вопли, но выбраться было не такъ-то легко, такъ какъ 
въ залу прибывали все иовыя группы.

Ораторская трибуна бралась съ бою. Барбесъ оспаривалъ ее 
у Клемана Тома, доказывая, что слѣдуетъ дать возможность де- 
легатамъ клубовъ прочесть свою петицію. Ледрю-Ролленъ и Луи 
Бланъ одинъ за  другимъ появились на трибунѣ, умоляя на- 
родъ держаться какъ можно спокойнѣе. Около трибуны про- 
исходи да уж асная давка, депутаты пускали въ ходъ  кулаки, 
чтобы проложить себѣ дорогу къ трибунѣ, нанося и отпари- 
руя удары. Нѣкоторымъ руководителямъ клубовъ удалось про- 
браться къ президентскому мѣсту. Р еволюціонный капитанъ Ла- 
виронъ сталъ сзади президента, взявш ись рукой за  эфесъ своей 
ш паги, какъ бы намѣреваясь уложить его на мѣстѣ. Тутъ ж е ря- 
домъ стоялъ человѣкъ въ пожарной каскѣ и вся его фигура выра- 
жала готовность при первомъ ж е случаѣ броситься на президента.

При энергичны хъ протестахъ депутатовъ Распайль бросается 
на трибуну, намѣреваясь прочесть народную петицію, но шумъ 
все не прекращается. Барбесъ умоляетъ народъ удалиться въ 
боковыя залы, чтобы дать возможность палатѣ приступить къ 
обсужденію нетиціи. Бюше соглаш ается съ нимъ, но выражаетъ 
свою мысль въ повелительномъ тонѣ и встрѣчаетъ отпоръ со



стороны манифестантовъ. «Замолчи!» кричитъ одинъ, «ты не 
имѣешь права здѣсь говорить».

Вдругъ по залѣ пронеслось имя, подхваченное съ большимъ  
энтузіазмомъ многими: Бланки! Гдѣ Бланки? Мы хотимъ слы- 
шать Бланки! На плечахъ рабочихъ появился маленькій, 
блѣдный, истощ енный человѣкъ, и моментально наступила ти- 
шина. Всѣ затаили ды ханіе, боясь проронить хотя бы одно 
слово и зъ  рѣчи народнаго героя.

«Народъ требуетъ отъ національнаго собранія», началъ  
Бланки сухим ъ и рѣзкимъ голосомъ, «чтобы Франція не сло- 
жила оруж ія до тѣхъ поръ, пока старая Польша, Польша 
1 7 92  года, не будетъ возстановлена». Онъ вкратцѣ развилъ свою 
мысль и отъ имени павш ихъ товарищей потребовалъ свободы  
для пострадавш ихъ отъ руанскаго столкновенiя. Указавъ, что 
національное собраніе должно немедленно заняться установле- 
ніемъ правъ труда, онъ началъ говорить о соціальныхъ при- 
чинахъ бѣдности. Собрье прервалъ его словами: «Говорите 
о польскомъ вопросѣ!» Бланки удовлетворилъ его ж еланіе, 
чтобы не вызвать распри среди манифестантовъ.

Затѣмъ наступила очередь за  Луи Бланомъ, народная масса 
вызвала его въ залу, желая его выслушать, но президентъ 
Бюше на его просьбу дать ему слово отдѣлался уклончивымъ 
отвѣтомъ. Толпа вынесла его изъ  залы засѣданій и на Rue de 
Bourgogne онъ произнесъ рѣчь, въ которой старался выяснить 
народу необходимость спокойной тактики, г о в о р и лъ о славныхъ  
дняхъ февральской революціи, указы вая на ея общественное 
значеніе, какъ одной и зъ  самы хъ серьезны хъ революц ій во 
всемірной исторіи. Его рѣчь была прервана могучимъ возгла- 
сомъ: «Да здравствуетъ всеобщая республика!» «Да здравствуетъ  
всеобщ ая республика!». Рабочіе посадили его на плечи и съ  
тріумфомъ носили по заламъ Бурбонскаго дворца.

Между тѣмъ на ораторской трибунѣ послѣ Бланки появился 
Ледрю-Ролленъ. Онъ попытался вернуть себѣ народныя симпа- 
тіи, но его разглагольствованія были встрѣчены ироническими 
замѣчаніями: «Какъ 1 6 -го  апрѣля!».

На трибунѣ показался Барбесъ. Его рѣчь была сейчасъ же 
прервана доносившимся трескомъ барабановъ и глухимъ зво- 
номъ набата, призы вавш аго къ оружію національную гвардію. 
Барбесъ замолчалъ и сталъ прислушиваться, въ толпѣ тоже 
стало вдругъ какъ то очень тихо. Послѣ минутнаго оцѣпенѣ- 
нія толпа разразилась криками ярости. «Почему забили тре- 
вогу?» воскликнулъ Барбесъ, «приказавш іе это сдѣлать должны  
быть объявлены измѣнникамп отечества». Крикъ: «Измѣна!» 
стономъ пронесся по залѣ. Президента Бюше схватили за ши-



воротъ и заставили составить декрстъ, занрещ ающ ій вызовъ  
національной гвардіи.

Барбесъ теперь могъ продолжать свою рѣчь. Онъ потребовалъ , 
чтобъ нац іональное собраніе, считаясь съ желаніями народа, 
постановило отправить въ  Польшу армію на помощь повстанцамъ  
и установило налогъ въ милліардъ франковъ на имущіе классы 
для борьбы съ нуж дой трудящ ихся массъ.

Бъ залѣ засѣданій царила невообразимая сумятица. Луи 
Бланъ, котораго по прежнему съ тріуфомъ носили но заламъ, п оя - 
вился въ дверяхъ залы засѣданій блѣдный, измученный, близ- 
кій къ обмороку. Къ ораторской трибунѣ б ы л ъ  поднятъ штыкъ 
съ бумагой на концѣ. Губеръ взялъ эту  бумагу и среди насту- 
пившей тишины громовымъ голосомъ прочелъ роковыя слова:

«Отъ имени народа: національное собраніе объявляется рас- 
пущ енны мъ».

Президента Бюше встряхнули довольно грубо, и онъ поки- 
нулъ залу, сопровождаемый больш имъ количествомъ  депутатовъ. 
Лавиронъ занялъ освободившееся президентское кресло и Губеръ  
провозгласилъ: «Они не хотятъ принять опредѣленное рѣшеніе. 
Хорошо! Отъ имени обманутаго своими представителями народа 
я объявляю національное собраніе распущ енны мъ».

Хаосъ достигъ необычайныхъ размѣровъ. Собрье и Барбеса 
съ тріумфомъ поднимали вверхъ; все настойчивѣе стали раз- 
даваться голоса: «Въ ратушу! Къ оружію!» По рукамъ хо- 
дили списки новаго правительства. Одинъ прочелъ съ трибуны  
имена. Бланки, Барбесъ, Пьеръ Леру, Кабе, Луи Бланъ и Аль- 
беръ значились во всѣхъ спискахъ.

Густая народная толпа начала почти зады хаться въ залѣ и, 
почувствовавъ н ѣкоторую усталость, стала расходиться, считая 
работу этого дня законченной. Барбесъ и Альберъ отправились 
въ ратуш у въ сопровожденiи большой толпы присутствовавш ихъ 
въ Бурбонскомъ дворцѣ. Ледрю-Ролленъ, побуждаемый нѣкото- 
рыми энтузіастами последовать туда ж е, скрылся ьъ бюро од-  
ного чиновника національнаго собранія. Онъ былъ настолько 
уменъ, чтобы понять, что комедія можетъ вскоре превратиться 
въ трагедію. Барбесъ, относившійся сначала недоверчиво къ 
движенію, теперь отдался ему целикомъ, не останавливаясь 
передъ самыми крайними проявленіями. Ледрю-Ролленъ, напро- 
тпвъ, д о в о л ь н ы й  этой манифестаціей, вскоре опять занялъ та- 
кую ж е позицію , какъ 1 6 -го  апреля.

Явившаяся въ Бурбонскій дворецъ по настоянію Ламартина и 
Бюше національная и мобильная гвардія застала тамъ только н е- 
сколько манифестантовъ , которые сами собирались уйти. Пре- 
рванное заседан іе было открыто вновь при крикахъ: «Да здрав-



ствуетъ нацi ональное собраніе!» подхваченныхъ всѣми присут- 
ствовавшими депутатами и національными гвардейцами.

Генералъ Курте появился въ началѣ засѣданія. Національные 
гвардейцы сейчасъ же накинулись на него, бросили на-земь, 
сорвали съ него военны я отличія и жестоко избили. Ему, возь  
можно, пришлось бы поплатиться своей ж изнью , еслибъ нѣко- 
торые депутаты не заступились за  него. Курте былъ отстав- 
ленъ отъ должности, отданъ подъ стражу, а его постъ занялъ  
бывшій кирасирскій сержантъ Линьвиля Клеманъ Тома, обра- 
тившій на себя вниманіе своимъ участіемъ въ апрѣльской 
бойнѣ 1 8 3 4  г. Онъ вскорѣ отличился своимъ реакціоннымъ  
усердіемъ и пріобрѣлъ имя палача въ кровавые іюньскіе дни.

Вскорѣ послѣ открытія засѣданія на трибунѣ появился 
Ламартинъ и со своимъ обычнымъ краснобайствомъ заявилъ, 
что теперь не время говорить, а дѣйствовать. Раздался едино- 
душ ный крикъ депутатовъ: «Въ ратуш у!» Ледрю-Ролленъ и 
Ламартинъ сѣли на коней и подъ защ итой о тряда національ- 
ной гвардіи отправились въ ратуш у, чтобы разогнать новое 
правительство.

*  *
*

Альберъ и Барбесъ двинулись въ ратуш у, одинъ вдоль пра- 
ваго, другой вдоль лѣваго берега Сены. Сперва и хъ  сопрово- 
ждала небольш ая толпа, но по мѣрѣ приближенiя къ ратушѣ она 
все возрастала. Раздавались крики: «Да здравствуетъ Барбесъ! 
Да здравствуетъ революціонное правительство!». Національная  
гвардія, занимавш ая Гревскую площадь, поддалась назадъ . 
Передъ рѣшеткой ратуш и Барбесъ завязалъ парламентскіе пе- 
реговоры съ полковникомъ Реемъ, которому поручена была 
защ ита ратуш и, но еще прежде, чѣмъ разговоры пришли къ 
концу, озлобленные рабочіе ворвались въ ворота ратуш и и 
толпа, сопровождавш ая Барбеса, ринулась въ ратуш у.

Альберъ и Барбесъ остановились въ залѣ перваго этаж а и 
хотѣли приступить къ отправленію своихъ обязанностей. Но 
какое разочарованіе! Среди присутствую щ ихъ не было ни од- 
ного человѣка, нопулярнаго въ народѣ. Бланки, выступавшій 
до самого конца въ національномъ собраніи, былъ уж е около 
ратуш и, но, убѣдивш ись, что предполагаемая внушительняя 
манифестація превратилась въ смѣшное зрѣлище, ушелъ къ 
знакомому депутату. Свита Барбоса состояла и зъ  довольно по- 
дозрительны хъ личностей. Это все-таки не помѣшало ему от- 
крыть офиціальное засѣданіе новаго правительства.

Согласно даннымъ слѣдственной комиссіи о  собы тіяхъ 1 5 -го  мая, 
руководители парижскихъ демократовъ и соціалистовъ полагали, 
что имъ удастся учредить революціонное правительство и при-



нять соотвѣтствую щ ія мѣры. Найденныя у  Собрье бумаги ука- 
з ывали на слѣдующій планъ дѣйствій: «Сверженіе національ- 
наго собранія; учрежденіе исполнительнаго комитета и зъ  девяти  
членовъ, ун ичтоженіе всѣхъ офиціальны хъ ф у нкцій должно- 
стны хъ лицъ, за  исключеніемъ мерій; учрежденіе городскихъ  
комитетовъ, состоящ ихъ изъ  семи членовъ, въ томъ числѣ пять 
рабочихъ. Эти комитеты должны привести въ извѣстность го - 
сударственную и общинную собственность и опубликовать во 
всеобщее свѣдѣніе. Организація стражи изъ  рабочихъ; распу- 
щ еніе національнаго собранія и изгнаніе національны хъ гвар- 
дейцевъ, которые будутъ показываться въ формѣ и при ору- 
жіи. Прогрессивный налогъ, доходящ ій до четвертой, даж е тре- 
тьей части имущества. Имущества отказы вающ ихся платить 
этотъ налогъ конфискуются въ пользу общины. Оргаиизація  
труда въ пользу рабочихъ должна быть законодательнымъ пу-  
темъ урегулирована въ теченіе трехъ недѣль».

Барбесъ уж е собирался издать декретъ о распущ еніи н а- 
ціональной гвардіи и изгнан іи гвардейцевъ, которые будутъ  
появляться въ формѣ, но въ это время послѣдніе нагрянули въ 
залу подъ начальствомъ Ламартина и Ледрю-Роллена. Привер- 
женцы новаго правительства разбѣжались во всѣ стороны. Фи- 
наломъ этого историческаго дня сдѣлался крикъ: «Спасайся, 
кто можетъ!» Альберъ и Барбесъ были арестованы и в ъ  туж е  
ночь отправлены въ Вснсенскій замокъ.

Эта неудачная попытка къ возстанію имѣла очень печаль- 
ныя послѣдствія. Какъ и 1 6 -г о  апрѣля, это пораженіе народны хъ
вождей, за  которыми стояла масса, не имѣя впереди никакой  
опредѣленной цѣли, послужило сигналомъ къ взрыву реакціон- 
ной ярости. Опьяненные своей побѣдой и виномъ національные 
гвардейцы съ дикими криками: «Долой Бланки! Долой Барбеса!»  
нападали на дома извѣстны хъ д емократовъ и соцiалистовъ и 
подъ предлогомъ домаш нихъ обысковъ производили тамъ страш- 
ныя опустош ен ія. Бюро «Commune de Paris» Собрье было взято 
штурмомъ и разграблено. Та ж е участь постигла бюро «Ѵrаіе 
R épublique» Торе и «Рорulаіrе» Кабе.

Бурж уазны е элементы національной гвардіп открыто гово- 
рили о массовомъ разстрѣлѣ революціонеровъ. Особенную не- 
нависть они питали къ Барбесу. Они хотѣли больш ой толпой 
отправиться въ Венсенскій замокъ и застрѣлить его тамъ.

Полицейскій префектъ Коссидьеръ, какъ многіе его едино- 
мышленники, не принималъ никакого участія въ манифестаціи, 
но не принималъ также никакихъ мѣръ и противъ нея. По бо- 
лѣзни онъ 1 5 -го  мая остался дома. Онъ, конечно, былъ бы до- 
воленъ сверженіемъ національнаго собранія, не расположеннаго



дальше оставлять его въ должности полицейская префекта. 
Исполнительная комиссія, старавш аяся сбросить всю отвѣт-  
ственность на неугодны хъ ей лицъ, пригласила ночью Кос- 
сидьера, желая подвергнуть его аресту. Но Коссидьеръ вмѣсто 
защиты перешелъ въ наступленіе. Онъ сталъ жаловаться на  
поведеніе правительства но отношенію къ его монтаньярамъ и 
республиканской гвардіи. Вы сказавъ все, что онъ счелъ нужнымъ, 
онъ заявилъ, что дол ж ен ъ , итти, такъ какъ, если онъ слишкомъ 
долго засидится, то его подчиненные придутъ за  нимъ. Гарнье 
Паже прекрасно понялъ смыслъ этихъ  словъ и Коссидьера 
отпустили съ крѣпкими рукоп ожатіями и знаками глубокаго  
уваж енія, отложивъ выполнеиіе задуманнаго плана до слѣдую - 
щаго дня.

Вернувшись въ префектуру, хитрый Кисеидьеръ распоря- 
дился составить прокламацію, въ которой онъ поздравляетъ  
правительство съ его победой и превозноситъ свою деятель- 
ность, направленную «къ поддержанію порядка». Затѣмъ онъ  
принялъ меры къ защ и те префектуры на случай нападенія, къ  
чему онъ давно уж е сделалъ соответствующ ія приготовленія. 
Онъ отдалъ приказъ своимъ подчиненнымъ стрелять въ каж -  
д а я ,  кто попытается проникнуть въ префектуру противъ его воли.

На следую щ ій день Коссидьеръ отправился въ нацi ональ- 
ные собраніе, г д е , какъ онъ зналъ, будетъ сделанъ запросъ  
о поведеніи полицейской префектуры. Собраніе его выслушало 
и, повидимому, удовлетворилось его объясненіями. Но тутъ онъ  
узналъ , что тысячи солдатъ и національны хъ гвардейцевъ, 
вооруж енны хъ пуш ками, окружили префектуру, требуя ея очи- 
щ енія. Мерсье, начальникъ республиканской гвардіи Коссидьера, 
впустилъ въ префектуру несколько офицеровъ и зъ  числа осаж да- 
ю щ ихъ, показалъ имъ, въ какомъ образцовомъ боевомъ состояніи  
находится зданіе и заметилъ, что когда стены  префектуры под- 
дадутся действію  пуш екъ осаж даю щ ихъ, онъ взорветъ на воз- 
духъ  все зданіе. Осаждающіе начали колебаться и выразили  
готовность вступить въ переговоры.

Между тем ъ Коссидьеръ поспеш илъ въ префектуру. За  нимъ 
последовалъ Ламартинъ , онъ убеж далъ  его добровольно подать 
въ отставку, доказы вая, что въ предстоящемъ бою онъ безу- 
словно потерпитъ полное пораженіе. Когда и хъ  коляска про- 
езж ал а между рядами національной гвардіи, раздались крики: 
«долой Коссидьера!» и Ламартипъ долженъ былъ пустить въ 
ходъ  все свое вліяніе, чтобы отстоять коллегу.

По прибытіи въ префектуру Коссидьеръ уступилъ. Онъ 
подалъ въ отставку и въ 2 4  часа монтаньяры и республикан- 
ская гвардія очистили префектуру.



Теперь реакція уж е вполнѣ могла удовлетоврить свою жаж ду  
мести. Всѣ чиновники или офицеры, назначенны е послѣ фев- 
ральской революціи и казавш іеся слишкомъ демократичными, 
были отставлены отъ должности. Противъ клубовъ начались 
строгости. Цѣлый рядъ клубовъ былъ закры тъ и прежде 
всего, конечно, клубъ Бланки. Послѣдній очень удачно 
скрывался и былъ арестованъ только 2 8 -го  мая. Распайль 
былъ арестованъ еще раньш е. Полицейскіе и національные 
гвардейцы тщательно выслѣж и вали  Бланки, но никакъ не 
могли его захватить. К акъ-то полиція провѣдала. что онъ скры- 
вается въ домѣ Лаффита, но онъ, переодѣвпшсь въ форму офи- 
цера національной гвардіи, ускользнулъ и нѣсколько дней 
блуждалъ, пока не наш елъ для себя убѣжищ а на улицѣ Mont- 
holon. Здѣсь онъ продолжалъ работать въ обществѣ своихъ  
друзей, стараясь создать новую организацію, чтобы сызнова 
начать борьбу. Товарищи настаивали, чтобъ онъ покинулъ  
Парижъ, но онъ категорически отказался. Вскорѣ онъ былъ 
арестованъ и надолго заточенъ въ тюрьму.

Такимъ образомъ были сметены послѣдніе слѣды 1 5 -го  мая. 
Прежде всего этотъ несчастный день, по замѣчанію Маркса, 
привелъ къ удаленiю съ общественной арены Бланки и его то- 
варищей, т. е. истинны хъ руководителей пролетарской партіи. 
Невозможно опредѣлить, что сдѣлалъ бы въ этотъ день народъ, 
еслибъ онъ былъ одуш евленъ одними и тѣми же стремленіями, 
еслибъ между отдѣльными фракціями революціонныхъ партій 
не господствовалъ такой глубокій расколъ. Прудонъ въ своей  
«Исповѣди революціонера» говоритъ: «Предположимъ, что уда- 
лось бы распустить національное собраніе, кто можетъ сказать, 
какъ далеко заш ла бы революція и какъ обстояли бы теперь 
дѣла въ Европѣ!» Лица, нользовавш іяся нѣкоторымъ вліяніемъ  
на массу, преслѣдовали различныя цѣли и, такимъ образомъ, 
народъ, отвлекаемый въ различныя стороны, былъ обреченъ на 
полное безсиліе. Вполнѣ естественно поэтому, что руководители 
массы очень скоро почувствовали себя одинокими и покину- 
тыми.

Съ самаго начала изложенія революціи 4 8  года мы имѣли 
случай убѣдиться, что демократія всегда терпѣла пораженія 
и зъ -за  недостатка единства.

Моральное нослѣдствіе событій 1 5 -го  мая заключалось въ 
томъ, что національное собраніе отдѣлалось отъ почтительнаго 
страха, который оно питало къ революціи. Собраніе побѣдило 
революцію и не было уж е въ странѣ той силы, которая 
могла бы помѣшать Франціи сдѣлаться игруш кой въ рукахъ  
безсовѣстны хъ авантюристовъ.



ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.

2 1 -го  мая по иниціатйвѣ правительства Парижъ справлялъ 
«праздникъ примиренія»; вѣрнѣе, отъ парижанъ потребовали, 
чтобы они приняли участіе въ праздникѣ, чтобы они отпразд- 
новали «примиреніе».

Трудящ іяся массы Парижа были слишкомъ возмущены раз- 
нузданной реакціей, проявившейся послѣ 1 5 -го  мая, чтобы быть 
въ состояніи отдаться беззаботному веселью, тѣмъ не менѣе на 
«праздникѣ примиренія» раздавалось много шутокъ и остротъ. 
Парижане вообще любятъ посмѣяться и часто пользуются  
этимъ, какъ орудіемъ нападенія. 2 1 -го  мая они направили свое 
язвительное остроуміе противъ исполнительной комиссіи, кото- 
рая дѣлалась все болѣе ненавистной народу за  свою ненасыт- 
ную мстительность по отнош енію къ у частникамъ манифестацiи 
1 5 -го  мая.

Между тѣмъ репрессіи не прекращались. Правительство про- 
должало арестовывать выдающ ихся дѣятелей революціонныхъ  
партій; оно дошло до того, что заключило въ тюрьму даже 
безобиднаго философа Пьера Леру. Былъ арестованъ рабочій  
Маршъ, извѣстный своей исторической фразой, сказанной 25-го  
февраля: «рабочіе отдаютъ три мѣсяца страданій на службу  
республики». Клубы закрывались одинъ за  другимъ, съ каждымъ  
днемъ возрастали доносы и домашніе обыски.

Въ національномъ собраніи реакція свирѣпствовала 
съ небывалой силой. Больше ста депутатовъ, до 15  мая скры- 
вавш ихъ свой антиресиубликанскій образъ мыслей, теперь счи- 
тали уж е излиш нимъ драпироваться въ республиканскую ман- 
тiю и сбросили маску. Съ возрастающ ей настойчивостью на- 
родные представители стали требовать реакціонны хъ мѣропрія- 
тій. Слѣдующій случай прекрасно характеризуетъ  настроеніе 
собранія: новый генералъ національной гвардіи Клеманъ Тома, 
оказавш ій серьезны я услуги собранію, былъ поднятъ на смѣхъ, 
когда завелъ рѣчь на собраніии  петиціи офицеровъ національ- 
ной гвардіи, въ которой послѣдніе заявляютъ, что хотя они 
противъ анархіи, но не желаютъ и реакц іи. Высказываться 
противъ реакціи означало уж е навлечь на себя подозрѣнія этихъ  
заядлы хъ ретроградовъ.

Исполнительная комиссія обратилась къ самымъ реакціон- 
нымъ мѣрамъ, чтобы задобрить собраніе, получить отъ него 
гарантію безнаказанности за  принятыя ею раньше республи- 
канскія мѣропріятія. Что ж е касается состава исполнительной



комиссіи, то Ледрю-Роллена, какъ иолитическаго дѣятеля, соб- 
раніе считало мертвымъ человѣкомъ, точно такъ же, какъ и Ла- 
мартина, тѣсно связавш аго свою судьбу съ политической карье-  
рой Ледрю-Роллена. Такія духовны я убожества, какъ Тьеръ, 
Гудш о и другіе представители бурж уазіи  никогда не считали 
Ламартина своимъ человѣкомъ. Онъ былъ поэтъ съ широкимъ кру- 
гозоромъ, а это не можетъ представлять собой хорош ую  реко- 
мендацію въ политическихъ кругахъ  бурж уазіи . Онъ не скры- 
валъ своего восхищ енія духовной красотой во всѣхъ ея видахъ  
и открыто выражалъ восторгъ передъ душевнымъ величіемъ 
революціонеровъ. Къ тому ж е онъ довольно беззаботно расточалъ 
свое состояніе— все это были черты, которыя, вообще, не по 
вкусу бурж уазіи , особенно, когда онѣ замѣчаются у государ- 
ственныхъ людей, призванны хъ стоять на стражѣ ея интере- 
совъ. Многіе бурж уа даже заподозрили личную порядочность Ла- 
мартина и обвиняли его въ употребленій общ ественны хъ суммъ 
на частныя нуж ды . Кромѣ того, общественное мнѣніе обратило 
вниманіе на одно обстоятельство, которому раньше не прида-  
вали значенія, а именно министръ иностранны хъ дѣлъ поддер- 
живалъ какія-то таинственныя снош енія съ заядлыми вождями  
революціи. Если Ламартинъ еще раньше потерялъ свою попу- 
лярность въ народны хъ слояхъ столицы, то теперь онъ поте- 
рялъ всякій кредитъ въ глазахъ  бурж уазіи .

Однимъ словомъ, послѣ 1 5 -го  мая такіе люди, какъ Ледрю- 
Ролленъ, Ламартинъ и министръ торговли Флоконъ, прослыли 
въ реакціонныхт. кругахъ  бурж уазіи  въ національномъ собра- 
ніи и внѣ его безумными мечтателями, опасными для сущ е- 
ствующ аго общественнаго порядка. Они уж е не пользовались 
никакимъ вліяніемъ даж е въ совѣтѣ министровъ, только съ  
Мари и Гарнье-Паж е, за  которыми стояла группа «N ational’a» , 
еще считались и послѣдніе до нѣкоторой степени могли еще 
вліять на ходъ политической ж изни въ стране. Пораженіе Ле- 
дрю-Роллена и Ламартина въ совѣте министровъ впервые вы- 
разилось въ массовомъ смѣщеніи и переводѣ на другія долж- 
ности республиканскихъ комиссаровъ, отправленныхъ въ про- 
винціи бывшимъ министромъ внутреннихъ дѣлъ вмѣсто префек- 
товъ  бурж уазной монархіи.

Реакція действовала съ неудержимой силой, пуская въ ходъ  
старыя испытанныя при монархіи средства. Былъ изданъ  за - 
конъ противъ сборищ ъ, а для выполненія этого закона были 
вызваны въ столицу регулярныя войска, которымъ послѣ фев- 
ральскихъ дней запрещ ено было показываться на улицахъ Па-  
рижа. Вместѣ съ тѣмъ исполнительная комиссія, отъ которой 
исходила иниціатива этого законопроекта, попыталась обезору-



жить населеніе боль ш хъ  городовъ; особенное вниманіе она 
обратила на распущ еніе ліонской національной гвардіи, рекру- 
тировавшейся, главнымъ образомъ, изъ рядовъ пролетаріата.

Изъ представителей республиканской идеи наибольш имъ 
вліяніемъ пользовалось въ это время направленіе «N ational’» а, 
готовое въ случаѣ крайности примириться съ монархіей. «Въ  
рядахъ этой нартіи», пишетъ аристократъ , историкъ Пьеръ де 
Горсъ, «стали носиться съ мыслью о необходимости сильной 
твердой власти для спасенія республики... По мнѣнію этихъ  
республиканцевъ, для поддержанія общественнаго спокойствія и 
сохраненія республиканскаго образа правленія необходимъ об- 
леченный широкимм полномочіями диктаторъ, опирающійся на 
рѣш ительныхъ министровъ. Но секрету стали передавать другъ  
другу имя будущ аго диктатора... Это былъ генералъ Кавеньякъ».

Депутаты этой группы « N ational’»а старались всѣми силами 
удержать руководящую роль за  своей партіей. Они создали внѣ 
парламента организацію  изъ  своихъ приверженцевъ и другихъ  
нѣсколько болѣе рѣш ительныхъ республиканцевъ. Эта группа 
насчитывала до 3 0 0  членовъ и называлась Réunіоn da Palais 
national; наиболѣе видными ея членами были Марра, Бабо-Ла- 
рибьеръ и Флоконъ. Другія фракціи національнаго собранія 
тоже распредѣлились по соотвѣтствующимъ групнамъ. Привер- 
женцы Ледрю-Роллена и зъ  радикально настроенны хъ республи- 
канцевъ «Réform e», но безъ  участія Луи Блана, составили но- 
вую группу Ré union de la Montagn e, совершенно произвольно 
присвоивъ себѣ имя знаменитой партіи великой революціи Де- 
путатъ Б енуа разсказы ваетъ въ своихъ Воспоминаніяхъ», что 
эта группа съ самого начала проявилась въ антисоціалистиче- 
скомъ направленіи. Его предложеніе выставить Луи Блана въ 
качествѣ кандидата въ исполнительную комиссію встрѣчено 
было весьма сурово, и эта кандидатура была отвергнута безъ  
дебатовъ только потому, что Луи Бланъ былъ соціалистомъ.

Не только республиканцы, но и монархисты основали внѣпар- 
ламентскія группы, въ которыхъ они обсуждали свою парла- 
ментскую тактику и отнош еніе кѣ всѣмъ злободневнымъ вопро- 
самъ. Они еще не о смѣл и в а л и с ь  открыто заявить о своемъ ж е- 
ланіи возстановить монархію и временно ограничились назва- 
ніемъ «партіи порядка». Офиціально она называлась Réunion 
de la Rue de Poitiers. Президентомъ ея былъ генералъ Барагей  
д ’Илье ръ.

Если группа Palais National дѣйствительно хотѣла пере- 
дать верховную власть въ руки Кавеньяка, то 17-го  мая она 
могла себя поздравить съ частичнымъ у спѣхомъ— Кавеньякъ  
былъ назначенъ военнымъ министромъ.



Откуда же явился этотъ генералъ, на котораго представи- 
тели порядка возлагали такъ много надеждъ? Кто ж е этотъ  
человѣкъ, котораго вскорѣ заклеймили титуломъ палача париж - 
скаго пролетаріата? Въ свою бытность въ Африкѣ онъ ничѣмъ 
особенно не выдѣлялся. Напротивъ, онъ отличался узким ъ кру- 
гозоромъ и былъ проникнутъ сословными предразсудками. 
Только одно обстоятельство могло обратить на него вниманіе 
государственныхъ дѣятелей второй республики: онъ былъ сы- 
номъ члена конвента и братомъ Годфруа Кавеньяка, одного  
изъ  самы хъ дѣятельныхъ членовъ тайны хъ республиканскихъ  
обществъ тридцаты хъ годовъ, оставивш аго по себѣ хорош ую  
память въ республиканскихъ кругахъ Франціи . Генералъ К а- 
веньякъ попросту унаслѣдовалъ революціонную славу своего 
брата. Сейчасъ же послѣ февральскихъ событій онъ выказалъ  
себя съ такой стороны, что могъ только оттолкнуть отъ себя  
наиболѣе убѣж денны хъ и проницательныхъ республиканцевъ. 
Послѣ провозглаш енія республики временное правительство х о - 
тѣло его повысить въ чинѣ и думало даж е назначить воен- 
нымъ министромъ. Но Кавеньякъ, не будучи увѣренъ въ проч- 
ности новаго режима и не желая рисковать своей карьерой, 
написалъ временному правительству грубый отказъ . Возможно, 
что этотъ поступокъ именно и расположилъ въ его пользу  
фракцію Palais National.

Несмотря на то, что реакція д ѣйствовала довольно настой- 
чиво, все ж е она не могла забы ть побудительныя причины  
манифестацiи 1 5 -го  мая. Демократическіе элементы Франціи все 
еще были охвачены воодуш евленi емъ въ пользу освобожденія  
европейскихъ народовъ. Стало извѣстно, что 23 -го  мая въ н а- 
ціональное собраніе поступитъ новая интерпелляція ио поводу 
внѣшней политики. В озбуж деніе росло по мѣрѣ того, какъ изъ- 
за  границы доходили все болѣе тревожныя извѣстія. Пораженія, 
которыя терпѣло дѣло европейской революціи, отнюдь не умень- 
шали симпатій къ нему французовъ.

Въ Европѣ положеніе возставш ихъ было слѣдую щ ее. Въ 
Италіи австрійскій фельдмаршалъ Радецкій стянулъ свою армію, 
которая вслѣдствіе отпаденія итальянскихъ войскъ сократилась  
на одну третью часть, въ знаменитый укрѣпленный че- 
тырехугольникъ Верону, Мантую, Пескьеру и Леньяго и за - 
нялъ крѣпкую позицію при Веронѣ. Король Карлъ Альбертъ 
подъ давленіемъ пьемонтцевъ уж е 23 -го  марта переш елъ Тесбину, 
не объявивъ даж е войны, а ограничившись только выпускомъ  
прокламаціи къ арміи, въ которой онъ выступалъ въ качествѣ 
освободителя Италіи, и 2 6 -го марта занялъ со своимъ тридцати- 
тысячн ммъ авангардомъ Миланъ. Со всѣхъ концовъ Италіи къ



нему стекались вспомогательные отряды и вольныя дружины, 
назы вавшіяся «крестоносцами». Вся Италія была охвачена эн- 
тузіазмомъ при извѣстіи о собы тіяхъ в ъ Миланѣ и Венеціи. 
На площ адяхъ волновался народъ, требуя оружія и настаивая  
на необходимости образованія добровольной арміи съ цѣлыо 
двинуться въ возставшія провинціи, изгнать австрійцевъ и 
освободить Италію отъ чужеземнаго ига. Это н ародное движ е- 
нiе приняло такой грозный характеръ, что правители выну- 
ждены были уступить. Леопольдъ, великій герцогъ Тосканскій, 
ещ е раньше Карла Альберта отказался отъ мысли о сопротив- 
леніи и рѣшилъ примкнуть къ борьбѣ за  свободу, независи- 
мость и объединеніе Лталіи. Даже папа, свѣтскій владыка Цер- 
ковной Области, долженъ былъ согласиться, чтобъ часть его 
войскъ подъ начальствомъ генерала Дюрандо поспѣшила на 
помощь Венеціи. Впрочемъ, какъ мы увидимъ дальше, это было 
сдѣлано въ тайной надеждѣ удерж ать этотъ корпусъ у  границы  
и помѣшать ему принять участіе въ военны хъ дѣйствіяхъ. 
Даже заядлы й абсолютистъ Фердинандъ Неаполитанскій былъ 
вы нужденъ послать вспомогательный корпусъ подъ начальствомъ 
стараго конституціоннаго борца Пепе, чтобы облегчить сѣвер- 
нымъ провинціямъ и хъ  тяжелую борьбу съ превосходными 
силами австрійцевъ.

Итальянскіе владѣтельные князья крайне неохотно пошли 
навстрѣчу требованіямъ народа. Поэтому они принимали вся-  
кiя мѣры, чтобы задерж ать выступленіе вольныхъ друж инъ. 
Они по опыту знали, что сознавш ій свою силу народъ не огра- 
ничится изгнаніемъ внѣш нихъ враговъ, а направитъ свою 
мощь на завоеваніе политическихъ правъ. Какое и м ъ  въ сущ - 
ности дѣло до того, что часть Италіи порабощ ена австрійцами, 
когда они могутъ спокойно и мирно удерживать за  собой р аз- 
дробленный полуостровъ. Въ силу этихъ  соображеній они 
больше боялись Карла Альберта, чѣмъ австрійскаго императора 
и фельдмаршала Радецкаго. На очереди былъ вопросъ объ объ- 
единеніи Верхней Италіи въ одно большое королевство, и вла- 
дѣтельные князья средней Италіи боялись, какъ бы и ихъ  вла- 
дѣн ія  не были поглощены этимъ новымъ королеветвомъ. 
Больше всѣхъ б езпокоился папа Пій IX, предчувствуя, что н е- 
зависимость связана съ уничтоженіемъ его свѣтской власти. 
Поэтому онъ 2 9 -го  апрѣля опубликовалъ извещ еніе къ коллегіи 
кардиналовъ, въ которомъ онъ объявлялъ, что не сочувствуетъ  
ж еланіямъ тѣхъ, которые толкаютъ его на свойну съ Австріей 
Какъ глава церкви, онъ, дескать, считаетъ воимъ долгомъ от- 
носиться ко всем ъ націямъ съ одинаковой любовью. Это извѣ- 
щ еніе было расклеено на улицахъ города и вызвало большое



озлобленіе въ народѣ: его съ негодованіемъ срывали, обрушиваясь  
съ проклятіями на сто автора, папу.

Между тѣмъ Карлъ Альбертъ открылъ походъ противъ ав- 
стрійцевъ; начало было для него очень благопріятно. При Гоито 
онъ захватилъ переходъ черезъ Минчіо и занялъ возвы ш ен- 
ности Кустоцца, господствующія надъ лѣвымъ берегомъ рѣки 
вплоть до Соны, укрѣпивъ 30 -го  а прѣля свой лѣвый флангъ удач- 
ны мъ сраженіемъ при Пастренго въ долинѣ Эчъ. Радецкій былъ 
стѣсненъ на небольшомъ пространствѣ Нероны и ждалъ под- 
крѣпленій изъ  Тироля, откуда спѣшилъ къ нему на помощь 
фельдцехмейстеръ Н угенъ. Но Карлъ Альбертъ не использо- 
валъ стѣсненнаго ноложенія противника. Къ  теченіе двухъ  мѣ- 
сяцевъ онъ раздроблялъ свои силы для второстепенныхъ стратеги- 
ческихъ  операцій, осадилъ небольш ую крѣпость Пескьера и, 
пытаясь отбросить Радецкаго къ крѣпостнымъ укрѣпленіямъ  
Нероны, былъ 6 -го мая разбитъ при С.-Лючіи. Послѣ этого  
онъ цѣлыхъ три недѣли бездѣйствовалъ и далъ Радецкому 
время стянуть необходимыя подкрѣпленія и предпринять серь- 
езны я военныя операціи.

Нмѣшательство французской республики могло бы имѣть въ  
этотъ моментъ рѣшающее значеніе. Вся Европа была охвачена 
волненіемъ и монархическія правительства были слишкомъ заняты  
своими внутренними дѣлами. Но сардинскій король смертельно 
боялся вмешательства Франціи: по его мненію , оно должно 
было привести къ провозглаш енію итальянской республики. 
Поэтому, когда временное правительство, несмотря на свою 
трусливую внеш нюю политику, подъ давленіемъ общественнаго  
мненія, предложило Карлу Альберту вспомогательный корпусъ  
для освобожденiя Ломбардіи и Венеціи, сардинскій король резко  
отказался, прибѣгнувъ чуть ли не къ угрозамъ.

Заслуж иваетъ ли уваж енія республиканское правительство, 
созданное революціей, которое ждетъ разрѣш енія отъ короля, 
чтобы притти на помощь народу, борющ емуся за  свою н еза - 
висимость?

Благодаря, главнымъ образомъ, вліянію британской дипло- 
матiи, Карлъ Альбертъ запутался въ своихъ стратегическихъ  
планахъ и отклонилъ помощь Франціи. Министерство С. Джемса, 
до февральской революціи покровительствовавшее освободитель- 
ному движенію Италіи, теперь резко измѣнило свою политику. 
Британское правительство приходило въ уж асъ при мысли, что 
французскія войска могутъ предпринять революціонный походъ  
ио всей Европе, помогая народамъ сбросить свои оковы; эта  
перспектива пугала его еще больш е, чемъ чартизмъ и респуб- 
ликанское движеніе въ Ирландіи. Англійское министерство на-



стоятельно совѣтовало сардинскому королю принять предложе- 
ніе Австріи о перемиріи. Ж елая отвлечь Карла Альберта отъ  
французской поддержки, оно обѣщало ему въ случаѣ пораженія 
свою помощь, «если война останется чисто итальянской». Карлъ 
Альбертъ былъ настолько слабохарактеренъ , что пошелъ на- 
встрѣчу ж ела нія мъ Англіи. Военныя операціи были пріостанов- 
лены, энтузіазм ъ  ломбардскихъ, римскихъ, тосканскихъ и др. 
добровольцевъ  былъ охлаж денъ, и, въ результатѣ этой поли- 
тики колебаній и нерѣшительности, Радецкій воспользовался 
иеремиріемъ, чтобы положить конецъ войне.

Между тем ъ положеніе Венеціи делалось все болѣе тяжелымъ. 
Австрійская резервная армія, начальство надъ которой принялъ  
графъ Турнъ, вмѣсто заболѣвш аго Н угена, серьезно угрожала  
Венеціи, но Карлъ Альбертъ ничего не предпринималъ противъ  
нея, такъ какъ Венеція была республикой. Начальникъ пап- 
скихъ войскъ генералъ Дюрандо, несмотря на настояніе вене- 
ціанцевъ, также занялъ  выжидательное положеніе. Только 24-го  
апреля онъ получилъ приказъ отъ Карла Альберта преградить 
дорогу графу Турну, но было уже слишкомъ поздно.

Было ясно, что Карлъ Альбертъ потерпитъ полное пораже- 
ніе. По словамъ Гарнье-Паже, Ламартинъ довольно рѣши- 
тельно высказался въ этомъ смысле на собраніи комиссіи, темъ  
не м енее онъ былъ противъ поддержки Италіи, такъ какъ  
итальянскія временныя правительства не искали, дескать, по- 
мощи французской республики. Далѣе, онъ старался доказать, 
что было бы неполитично допустить образованіе большого 
итальянскаго королевства на границе Франціи, потому что оно 
могло соединиться съ Австріей, чтобы обрушиться на Францію. 
Это допустимо только въ томъ случае, если будетъ возстанов- 
лена французская пограничная линія 1 8 1 4  г., т. с. француз- 
ская территорія будетъ расширена.

Ледрю-Ролленъ, относившi йся наиболее сочувственно къ ита- 
льянскому освободительному движенію, былъ ярымъ противни- 
комъ Карла Альберта, какъ представителя монархическаго 
принципа. По его мненію , французская республика должна  
притти на помощь итальянскимъ народамъ, но не сардинскому 
королю. Онъ глубоко сочувствовалъ ломбардской и тосканской 
провинціямъ и полагалъ , что французская республика должна 
двинуть свои войска черезъ Альпы, не дожидаясь приглашенія 
итальянскихъ правительствъ  и владѣтельныхъ князей. Араго, 
Мари и Гарнье-Паже высказались противъ итальянскаго п охо- 
да, ссылаясь на то, что Франція не получила офиціальнаго 
предложенія отъ соответствую щ ихъ правительствъ.

Между тѣмъ 1 5 -го  мая в ъ  Неаполе произошло такое уж асное



событіе, которое должно было заставить исполнительную ко- 
миссію принять серьезное рѣш еніе, если бъ  она вообще была 
проникнута демократическимъ духомъ. Народное возстаніе за - 
ставило Фердинанда II Бурбонскаго, короля Неаполя и Сициліи, 
ввести 1 0 -го  февраля 1 8 4 8  г. въ своихъ владѣніяхъ либеральную  
конституцію. Но сициліанцы, хорош о знавш іе своего пра- 
вителя, не удовлетворились этимъ, а потребовали администра- 
тивнаго и законодательнаго отдѣленія отъ Неаполя путемъ воз- 
становленія своей старой конституціи 1 8 1 2  г. Попытка Ферди- 
нанда II вооруженной силой подавить в озстаніе ни къ чему не 
привела. Своей девятидневной бомбардировкой Палермо, превра- 
тившей великолѣпный городъ въ кучу развалинъ, король Бом- 
ба (какъ его съ тѣхъ поръ стали назы вать) пріобрѣлъ кличку 
варвара и заслужилъ ненависть всего культу рнаго міра. Не по- 
могло Фердинанду II и то, что составленное имъ націоналъ- 
либеральное министерство п одъ нредсѣдательствомъ историка 
Трога назначило членовъ сициліанскаго революціоннаго коми- 
тета министрами, а Рджіеро Сеттимо, стоявш аго во главѣ рево- 
люціоннаго временнаго правительства, генералъ-ш татгальтеромъ  
(намѣстникомъ) полуострова. Засѣдавш ее съ  2 5 -го  марта въ Па- 
лермо и раздѣленное на двѣ палаты сициліанское національное 
собраніе 13 -го  анрѣля рѣш ило объявить сициліанскій тронъ ва- 
кантнымъ, Фердинанда и его династыо лишеннымъ права на 
сициліанскій престолъ и, переработавъ дѣйствующ ую консти- 
туцію, призвать на престолъ какого-нибудь итальянскаго  
принца.

Ф ердинандъ, озлобленный этимъ рѣш еніемъ, вы нуж денъ  
былъ до поры до времени молчать, такъ какъ его либеральное 
министерство заставило его объявить войну Австріи и отпра- 
вить ядро своей арміи въ количествѣ 1 4 ,0 0 0  чел. въ сѣверную  
Италію. Онъ началъ измышлять способы, какъ бы избавиться 
отъ неаполитанскихъ либераловъ, не взирая на данную  имъ 
конституцію 10 -го  февраля, возстановить въ Неаполѣ прежній ре- 
жимъ, а затѣмъ сосредоточить свои силы на Сициліи. Извѣіце- 
ніе 29 -го  апрѣля, указывавш ее на рѣзкую перемѣну въ политикѣ 
папы, и  побѣда Радецкаго 6-го  мая при Лючіи внушили ему вѣ- 
ру въ успѣхъ задуманнаго плана. Сосредоточивъ свои военныя  
силы въ Неаполѣ и направивъ на имущіе классы, которые были 
представителями національнаго либерализма, лаццарони, люм- 
ненъ-пролетаріевъ столицы, онъ р ѣ ш илъ провоцировать либе- 
раловъ и заставить и хъ  прибѣгнуть къ возстанію.

На 1 5 -е  мая было назначено засѣданіе обѣихъ палатъ съ  
цѣлью принести присягу въ вѣрности конституціи. Наканунѣ  
король назначилъ 15  новыхъ пэровъ, чѣмъ сильно вооружилъ



противъ себя либераловъ. Палата депутатовъ отказалась по- 
этому присягнуть конституціи, что дало Фердинанду благопрі- 
ятны й предлогъ обвинить палату въ незаконны хъ дѣйствіяхъ  
и превыш еніи власти.

Весь Неаполь былъ охваченъ волненіемъ, огромная народ- 
ная толпа, собравш аяся 1 5 -го  мая около полудня, была 
окружена королевскими войсками, жандармами и швейцар- 
скими наемниками. Вдругъ въ толпу раздался выстрѣлъ, не- 
извѣстно кѣмъ сдѣланный. Ш вейцарцы поняли этотъ выстрѣлъ, 
какъ сигналъ къ нападенію  на народную массу, которая сей- 
часъ же взялась за  оруж іе и постройку баррикадъ, мужествен- 
но защ ищ ая ихъ  совмѣстно съ  національной гвардіей. Эта 
уличная борьба протянулась до утра слѣдующаго дня. Съ ци- 
таделей раздавался грохотъ пуш екъ, ядра попадали преиму- 
щественно въ палаты либеральной аристократіи. Войска вры- 
вались въ обстрѣленные дома, грабя и убивая всѣхъ, попа- 
давш ихся имъ въ руки. По пятамъ солдатъ  шли лаццарони съ  
заранѣе заготовленными мѣшками, куда они запрятывали н а- 
грабленное имущество. Ж елая еще больше напугать обывате- 
лей, король открылъ тюрьмы, отдавая бурж уазію  на произволъ  
преступниковъ. Понятно, что при такихъ условіяхъ королев- 
скія войска должны были побѣдить, и, дѣйствительно, большая 
часть несговорчивыхъ королю либераловъ вскорѣ очутилась въ 
плѣну. 4 0  человѣкъ Фердинандъ тутъ ж е разстрѣлялъ, а осталь- 
ны хъ, скованными и связанными по рукамъ и ногамъ, онъ при- 
к азалъ  посадить на корабль и отправить за  море. Когда поря- 
докъ былъ возстановленъ, король издалъ декретъ, которымъ  
распустилъ національную гвардію и назначилъ новое реакціон- 
ное министерство.

Экс-министры были арестованы и присуждены частью 
къ галерамъ, частью къ тюремному заключенію. Прибывшіе 
изъ  Сициліи добровольные отряды были разсѣяны въ Калабріи  
и провинціи Салерно. Неаполитанская вспомогательная армія 
была отозвана съ театра военны хъ дѣйствій, только генераль 
Пене съ  1 5 0 0  солдатъ отказался подчиниться этому приказа- 
нію. Фердинандъ хвастливо говорилъ: «Это единственный спо- 
собъ побѣдить революцію». Юная итальянская независимость  
была подавлена самыми варварскими мѣрами, а парижскіе ф а- 
рисеи даж е палецъ о палецъ не ударили.

Въ то время, какъ австрійскія власти въ Италіи старались 
использовать неаполитанскую  контръ-революцію, австрійское 
правительство потерпѣло сильное пораж еніе въ своей собствен- 
ной столицѣ.

Въ Австріи, какъ и въ другихъ  странахъ, охваченны хъ револю-



ціоннымъ движ еніемъ, корона старалась сдѣлать какъ можно 
меньше уступокъ народу. 2 5 -го  а прѣля былъ онубликованъ проектъ  
конституціи, которую правительство намѣревалось ввести по своей 
собственной иниціативѣ. Этотъ проектъ находился въ рѣзкомъ  
противорѣчіи съ обѣщ аніями, данными въ мартѣ народнымъ 
уполномоченнымъ. Народъ остался недоволенъ этой конститу- 
ціей, такъ какъ она вводила аристократическую верхнюю па- 
лату, предоставляла императору право абсолютнаго veto и явно 
шла въ разрѣзъ съ выработанной въ Франкфуртѣ на Майнѣ 
великой нѣмецкой конституціей. Правительство попыталось по- 
давить поднявшееся народное волненіе старыми средствами—  
помощью войскъ и распущ еніемъ націоналъной гвардіи и цен- 
тральна™ комитета студенчества. Тогда академическая лига 
рѣшила 1 5 -го  мая поднять возстаніе національной гвардіи и ре- 
волюціонно настроенныхъ рабочихъ. Изъ актовой залы вѣн- 
скаго уни верситета двинулась съ развѣвающимися знаменами  
и съ барабаннымъ боемъ п роцессія въ 1 0 00 0  в ооруж ен н ы хъ 
человѣкъ но направленію къ дворцу, чтобы подать императору 
петицію объ отмѣнѣ декрета о закрытіи центральнаго коои- 
тета, реформѣ избирательна™  нрава и отозваніи войскъ. Им- 
ператоръ Фердинандъ согласился на эти требованія, приба- 
вивъ, что конституція будетъ установлена имперскими чинами 
и первый рейхстагъ будетъ состоять и зъ  одной безц ензнвой  
палаты, созванной на основаніи всеобщ аго избирательнаго  
права. Вѣнцы этимъ вполнѣ удовлетворились и возстаніе 
15-го  мая закончилось безъ  кровопролитія. Но придворная ка- 
марилья заставила слабохарактернаго императора покинуть мя- 
тежную столицу и перенести свою резиденцію въ Инсбрукъ, 
расположенный среди вѣрныхъ тирольцевъ. 1 7 -го  мая вечеромъ  
Фердинандъ совершалъ  своюо бычную прогулку в ь окрестности  
столицы, но уж е не вернулся въ Вѣну, а отправился въ Инс- 
брукъ , гдѣ его ожидалъ блостящій пріемъ.

Требованіе всеобщ аго избирательнаго права является од- 
нимъ и зъ  самы хъ замѣчательныхъ памятниковъ народнаго  
движенія 1 8 4 8  года. Въ Англіи оно выдвинуло то же самое 
требованіе подъ вліяніемъ чартизма, имѣвшаго замѣтно соці- 
альный характеръ. Требованіе чартистовъ еж егодны хъ  и тай- 
ны хъ выборовъ , согласно которому всѣ граж дане трехъ коро- 
левствъ могли бы участвовать въ голосованiи и обладали бы 
правами засѣдать въ парламентѣ, совпадало съ  однородными 
требованіями соціальной демократіи Франціи и другихъ  кон- 
тинентальныхъ государствъ. Волненія, происходивш ія по этому 
поводу въ Лондонѣ , Манчестерѣ, Эдинбургѣ, Глазго и другихъ



городахъ , явились до извѣстной степени отраженіемъ народныхъ  
возстан ій континентальной Европы.

Все эти нроявленія борьбы европейской демократіи, пови- 
димому, не производили никакого впечатлѣнія на французское 
правительство. Оно заняло осторожную, вы ж идательную пози- 
цію и проводило ту ж е политику индиферентизма, которая вы- 
зывала въ  общ ественномъ мнѣніи Франціи кипучую ненависть 
къ бурж уазной монархіи. Оппозиціонныя газеты  воспользова- 
лись этимъ, какъ богатымъ матеріаломъ для яростн ыхъ напа- 
докъ на правительство. Утверждали даж е, что исполнитель- 
ная комиссія заключила гнусный сою зъ съ австрійскимъ пра- 
вительствомъ для солидарныхъ дѣііствій противъ Италіи.

Какъ уж е было, упомянуто, 22 -го  мая подлежала обсужденію  
интерпелляція объ европейской политикѣ республики. На этомъ 
засѣданіи было произнесено много п рекрасныхъ, ни къ чему 
не обязы ваю щ ихъ словъ. Особенно усердствовалъ краснобай Л а- 
мартинъ, отвѣчая на рѣзкіе запросы Д‘Арагона, Воловскаго, 
Саррана и Вавэна. Онъ старался доказать, что Ііталія не ж е- 
лаетъ вмѣ шательства Франціи. «Нѣтъ!», восклицалъ онъ пате- 
тическимъ тономъ, «невѣрно утвержденіе, что сущ ествуетъ к 
кое-то соглаш еніе между республиканскимъ министромъ ино- 
странны хъ дѣлъ и Австріей относительно итальянской незави- 
симости... Уваж еніе къ національному генію другихъ народовъ  
мѣшаетъ н ам ъ  по собственной иниціативѣ дать имъ свободу. Въ ин- 
тересахъ своей національной славы, счастія и прочности сво- 
ихъ учрежденій они должны собственной кровью завоевать себе  
свободу. Если ж e эти народы окажутся слишкомъ слабыми, 
чтобы добиться удовлетворенія своихъ законны хъ требованій, 
если будетъ сдѣлано покуш еніе на ихъ  право національнаго 
обновленiя, то Франція станетъ, готовая къ бою, у подножія  
Альпъ и по первому сигналу перейдетъ границу, принося италь- 
янцамъ  давно ожидаемую свободу».

« В ъ  то время, какъ Ламартинъ велъ такія рѣчи, разсказываетъ  
Ипполитъ Кастиль, «Манинъ отчаянно умолялъ національное собра- 
ніе, опираясь на слова знаменитаго манифеста Ламартина, послать 
благородной венеціанской республикѣ , за  недостаткомъ д ей - 
ствительной помощи, хотя бы несколько военны хъ судовъ, за  
недостаткомъ пуш екъ, хотя бы французскій флагъ; въ против- 
номъ случае венеціанцы, несмотря на весь свой героизмъ, исте- 
кутъ кровью».

Большинство членовъ національнаго собранія, конечно, со- 
гласилось еъ Ламартиномъ. Представители бурж уазіи  были того 
мненія, что правительство не должно ни подъ какимъ видомъ  
вмешиваться въ освободительное движеніе европейскихъ наро-



довъ. Съ другой стороны, они пользовались каждымъ благопрі- 
ятнымъ поводомъ для борьбы съ носителями освободительныхъ  
тенденцій. Особенно былъ имъ ненавистенъ Луи Бланъ, и они 
страстно желали отправить его къ Бланки и Барбесу.

На засѣданіи 3 1 -го  мая вице-президентъ Сенаръ доложилъ  
собранію, что прокуроръ республики ироситъ разрѣш енія в о з- 
будить судебное преслѣдованіе противъ Луи Блана. Это сообщ е- 
ніе было встрѣчено съ ледянымъ спокойствіемъ —  одни были 
огорчены, другіе открыто выражали свою радость. Противъ 
Луи Блана было выдвинуто обвиненіе въ организаціи безпо- 
рядковъ 1 5 -го  мая. Послѣ прочтенія прокурорской жалобы насту- 
пила тишина. Это требованiе казалось слишкомъ невѣроятнымъ. 
Но это продолжалось только съ минуту, се йчасъ ж е поднялось 
сильное волненіе, посыпались горячія рѣчи за  и противъ Луи  
Блана. Самъ Луи Бланъ, ничего не подозрѣвавшій о происхо- 
дившемъ, какъ разъ въ этотъ моментъ явился въ Бурбонскiй 
дворецъ. Онъ былъ до глубины души потрясенъ всѣмъ этимъ, 
но овладѣлъ собой и спокойно, съ достоинствомъ началъ з а - 
щищаться. Онъ долженъ былъ напрягать всѣ свои голосовыя 
средства, чтобы заглуш ить слова своихъ оппонентовъ. Все-таки  
собраніе постановило выбрать комиссію, которая должна была 
разсмотрѣть дѣло Луи Блана и сдѣлать соотвѣтствующій док- 
ладъ народнымъ представителямъ .

Въ Palais National и министерствѣ юстиціи былъ устроенъ  
настоящій заговоръ противъ Луи Блана. Еще за  долго до офи- 
ціальнаго запроса въ собраніи, Марра намекалъ п р и  всякомъ  
удобномъ случаѣ, что Луи Блана видѣли 1 5 -го  мая въ ратушѣ. 
Этого было достаточно, чтобы погубить его репутацію въ гла- 
за х ъ  буржуазіи: несомнѣнно, что Луи Б ланъ могъ явиться въ  
ратуш у только для того, чтобы запять свое мѣсто въ провоз- 
глашенномъ Губеромъ революціонномъ правительствѣ.

Сами распространители этихъ  слуховъ прекрасно знали, что 
въ ихъ  словахъ нѣтъ и тѣни правды. Они понимали, что 
Луи Бланъ по своему темпераменту не могъ принимать участія 
въ бурномъ народномъ движеніи.

2 5 -го  мая Жюль Фавръ, который впослѣдствiи сыгралъ такую  
печальную роль въ французской исторіи, прочелъ докладъ отъ  
имени комиссіи. Хитрый адвокатъ, личный врагъ Луи Блана, 
началъ съ того, что разсыпался въ комплиментахъ но адресу  
бывшаго президента Люксембургской комиссіи, а затѣмъ сталъ  
доказывать необходимость судебнаго разслѣдованія, хотя это 
шло въ разрѣзъ съ требованіемъ здраваго смысла.

Обсужденіе этого доклада было отложено до 3-го  іюня. Го- 
лосованіе въ этотъ день дважды дало неопредѣленный резуль-



татъ . При третьемъ голосованіи національное собраніе большин- 
ствомъ 2 3 0  голосовъ отклонило мысль о судебномъ разслѣдованіи.

На этотъ разъ истина была уж е слишкомъ очевидна. Бар-  
бесъ послалъ заявленіе изъ  тюрьмы, что приписываемая Луи 
Блану рѣчь была произнесена имъ, Барбесомъ. Марра, попав- 
шій въ затруднительное положеніе, долженъ былъ признаться, 
что очевидецъ, на котораго онъ ссылался, ошибся. У многихъ  
депутатовъ, не смотря на и хъ  личную ненависть къ Луи Блану, 
было такое очущ еніе, какъ будто онъ самъ себѣ далъ пощ ё- 
чину. Итакъ, на этотъ разъ Луи Бланъ былъ иощ аженъ.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ.

4-го  іюня происходили дополнительные выборы въ парламентъ . 
При этомъ обратило на себя всеобщ ее вниманіе одно имя по 
количеству п олученны хъ голосовъ , внуш ая страхъ однимъ и 
вызывая радостное волненіе у  другихъ . Имя этого избранника  
было Луи Бонапартъ Н аполеонъ. Этотъ факта имѣлъ значе- 
ніе политической манифестаціи.

Чѣмъ ж е объясняется это странное на первый взглядъ яв- 
леніе, что этотъ господинъ могъ привлечь къ себѣ симпатіи  
значительной части населенія? Объясненіе н уж но искать глав- 
нымъ  образомъ въ наполеоновской легендѣ, ясно сохранивш ейся  
въ народной памяти. Населеніе, особенно сельское, все еще 
помнило «корсиканца съ гладкой прической», генерала револю- 
ціи, императора и полководца многочисленныхъ побѣдоносныхъ  
походовъ . Простодушный легковѣрный народъ старой Франціи, 
подчасъ легко поддающійея фанатической пропагандѣ не за -  
былъ образа Наполеона въ его знаменитомъ сѣромъ сюртукѣ, 
его черную треуголку, его спокойное, серьезное лицо. Въ лю- 
бой хиж инѣ простолюдина можно было найти портрета «ста- 
раго капрала». И въ длинные зимніе вечера старые наполео- 
новскi е солдаты разсказывали любопытной молодежи о воен- 
ной славѣ императора, его побѣдоносны хъ походахъ, въ кото- 
ры хъ они принимали участіе. Они сильно сгущали краски, 
подчасъ разсказывали небылицы, и въ ихъ  разсказахъ Напо- 
леонъ являлся к акимъ-то сказочн ымъ богомъ, преданнымъ ин- 
тересамъ народа, желавш имъ сдѣлать французовъ величайшей  
націей въмірѣ, могучимъ и непобѣдимымъ, н о  выданнымъ вра- 
гамъ продажными маршалами. Старые ветераны разсказывали объ  
уж асны хъ временахъ , наступивш ихъ послѣ пораженія любимаго 
генерала, описывали пресловутое нашествіе сою зны хъ войскъ,



жестокости казаковъ, предававшихся грабеж у и насилію. При 
этомъ описаніи обыкновенно разсказчика прерывалъ плачъ 
ж енщ инъ и гнѣвныя восклицанія мужчинъ. Наполеона не сч и - 
тали виновникамъ всѣхъ этихъ  катастрофъ, говорили только о 
мести за  поруганную національную честь. М стителемъ ж е  будетъ  
онъ, который вернется съ острова св. Клены, какъ онъ уже 
разъ вернулся съ острова Эльбы, и безпощ адно раздѣлается со 
всѣми врагами Франціи.

Долгое время народъ не вѣрилъ, что императоръ умеръ. 
«Онъ вернется», гласила народная молва. Онъ представлялся 
народному воображенію въ образѣ П ромітея, прикованнаго къ 
скалѣ на заброш енномъ пустынномъ островѣ св. Елены, н ахо- 
дясь подъ бдительнымъ надзоромъ военны хъ судовъ съ на- 
правленными на него жерлами пуш екъ. Но все-таки онъ вер- 
нется, когда наступитъ  его время.

И многочисленныя наполеоновскіе пѣсни распространяли эту 
легенду по всей странѣ. Особенной популярностью пользова- 
лись пѣсни любимаго народнаго поэта Беранже, проникнуты я 
кипучей ненавистью къ духовенству, дворянству и монархамъ. 
Такъ велико было значеніе наполеоновской легенды, что даж е  
такіе демократы, какъ Беранже, поддерживали ее изъ  оппози- 
ціи къ Бурбонамъ. Все это вмѣстѣ взятое окружило въ гла- 
захъ  народа ореоломъ имя Наполеона, того самаго Наполеона, 
по винѣ котораго, какъ говоритъ Тэнъ, «въ 1 8 0 4  —  1 8 1 5  г.г. 
погибло больше 1 ,7 0 0 ,0 0 0  ф ранцузовъ и  около 2 ,0 0 0 ,0 0 0  иностран- 
цевъ, павш ихъ въ качествѣ его союзниковъ и враговъ. И въ от- 
вѣтъ на свой энтузіазм ъ и слѣпую преданность императору 
бѣдные довѣрчивые французы подверглись двойному вражескому 
нашествію. Въ награду за  и х ъ  самоотверженность «царствен- 
ный мечтатель» оставилъ имъ въ наслѣдство Францію, лиш енную  
15 департаментовъ, завоеванн ы хъ  при республикѣ, лиш енную лѣ- 
ваго берега Рейна и Бельгіи... и 4 ,0 0 0 ,0 0 0  акклиматизирова- 
вшихся французовъ, введенную въ границы 1 7 9 3  г. и окруж енную  
враждебно настроенными, усилившимся на ея счетъ сосѣдями.»

Л уи  Н аполеонъ Бонапартъ  былъ племянникомъ императора. Его 
мать Гортензія была дочерью Ж озефины Богарнэ, вдовы, на 
которой Нанолеонъ женился до своего итальянскаго похода. 
Гортензія была рѣдкой красавицей, какъ и ея мать; она такъ  
серьезно скомпрометировала себя, что ея любовникъ маршалъ  
Дюрокъ отказался вступить съ ней въ бракъ.

Завѣтной мечтой Гартензіи было укрѣпить родственныя связи  
съ домомъ Бонапарта. Поэтому она охотно согласилась на пред- 
ложеніе императора выйти зам уж ъ за  одного изъ  его братьевъ, 
за  болѣзненнаго и непривлекательн аго Луи Наполеона. Пос-



слѣдній думалъ раньше спастись бѣгствомъ отъ предстоящей  
ему участи, но такъ какъ желаніе императора равносильно было 
военному приказу, то онъ въ концѣ концовъ подчинился. 
Спустя нѣсколько лѣтъ императоръ, назначавш ій часто коро- 
лей въ тѣхъ случаяхъ когда раньше довольствовались ланд- 
ратами или намѣстниками, сдѣлалъ своего брата Луи Наполе- 
она голландскимъ  королемъ. Гортензія, носившая съ тѣхъ поръ 
титулъ королевы Гортензіи, недолго оставалась у своего мужа. 
ІІослѣ смерти своего нерваго сына она вернулась въ Парижъ и
2 0 -го  апрѣля 1 8 0 8  г. она родила сы на, извѣстнаго впослѣдствіи 
подъ именемъ Наполе на III.

У короля Лу и произошли рѣзкія объясненія съ своей 
ж еной, и онъ отказался признать Луи Наполеона своимъ сы - 
номъ . Во избѣж аніе дальнѣйш ихъ пререканій со своимъ му- 
ж емъ, Гортензія уж е не назвала слѣдующаго своего ребенка, ро- 
дивш агося въ 1 8 1 1  году, Наполеономъ, а удовлетворилась име- 
немъ графа Морни. (ІІослѣдній нричинилъ впослѣдствіи Фран- 
ціи, пож алуй, не менше бѣдъ, чѣмъ его единоутробный братъ  
Н аполеонъ). И зъ э того видно, что отказъ голландскаго короля 
признать Наполеона своимъ сыномъ имѣлъ нѣкоторое основа- 
ваніе. Свое мнѣніе на этотъ счетъ король Луи и впо слѣдствіи не 
измѣнилъ. Въ 1 8 3 1  г. онъ писалъ папѣ но поводу возстанія, 
въ которомъ приняли участіе оба сына Гортензіи:

« . . .  Что ж е касается другого (Луи Наполеона, буду щ аго 
ф ранцузскаго императора), который присвоилъ себѣ мое имя, то, 
какъ Вамъ извѣстно, святой отецъ, онъ ко мнѣ, слава Богу, 
никакого отнош енія не имѣетъ. Къ несчастію , моя ж ена на- 
стоящ ая М ессалина».

Отцомъ Наполеона считали голландскаго адмирала Вер- 
гуэля, который, какъ это было извѣстно всему П арижу, нахо- 
дился въ интимной связи съ Гортензіей. Впослѣдствіи Генри 
Вергуэль принялъ французское подданство и занялъ видный 
служебный постъ.

Въ 1 8 4 0  году, когда Луи Наполеонъ долженъ былъ пред- 
стать въ качествѣ обвиняемаго передъ судомъ пэровъ, Вергуэль  
написалъ суду и его президенту Паскье письмо, подтверждав- 
шее слухи, которые раньше считали только сплетней. « ... Не 
выносите ему смертный приговоръ, спасите его голову», и и- 
салъ онъ, «отецъ умоляетъ васъ объ этомъ».

Это во время второй монархіи, дало основаніе республикан- 
цамъ обрушившимся съ рѣзкими нападками на Наполеона III. 
дать ему шутливую кличку: «сьеръ Вергуэль» *). Между тѣмъ

*) «Сверъ» —это титулъ, сохранившійся со временъ феодализма



Наполеонъ I назначилъ наслѣдниками престола сыновей своего 
брата Луи  на случай, если онъ самъ не оставитъ по себѣ потомства.

Послѣ паденія имперіи изгнанная и зъ  Франціи Гортензія 
уѣхала со своими сыновьями въ Ш вейцарію. Въ концѣ кон- 
цовъ она поселилась въ замкѣ Арененбергъ и посвятила себя  
исключительно воспитанію дѣтей, мечтая о возможности возста- 
новленія имперіи. Въ 1 8 3 1  году умеръ Наполеонъ Луи, стар- 
шій братъ Луи Наполеона. Годъ спустя умеръ сы нъ Наполе- 
она I отъ второго брака его съ австрійской принцессой Маріей Л уизой. 
Въ глазахъ  приверженцевъ нанолеоновскаго имперіализма Луи 
Наполеонъ оставался единственнымъ наслѣдникомъ имперіи.

Въ это время Луи Бонопартъ изучалъ военныя науки и 
писалъ руководство по артиллеріи. Онъ упорно мечталъ о воз- 
становленіи монархіи, хотя сдѣлался шве йцарскимъ граж дани- 
номъ и служилъ въ швейцарской арміи. По словамъ его учи- 
теля Леба, онъ былъ необы кновенно даровитымъ человѣкомъ. 
Онъ былъ средняго роста, не выдѣлялся своей наружностью и 
ничѣмъ не напоминалъ Наполеона I. Несмотря на свой вялый, 
холодный темпераментъ , онъ п и іалъ  какое-то благоговѣйное 
почтеніе къ своему имени и былъ убѣж денъ, что онъ создан ъ  
для великихъ дѣлъ. Его мать, пользовавш аяся надъ нимъ  
огромнымъ вліяніемъ, усердно поддерживала въ немъ эту вѣру, 
убаюкивая его своими предсказаніями, что когда-нибудь онъ  
сдѣлается повелителемъ великаго народа.

Неудивительно поэтому, что Луи Наполеонъ вскорѣ сдѣлалъ  
попытку осуществить свое завѣтное ж еланіе. Извѣстный Фіаленъ, 
самъ называвшій себя Персиньи , находивш ійся въ Арененбергѣ, 
убѣдилъ принца, что Франція готова пойти за  нимъ, если онъ  
за  ней обезпечитъ принципъ народовластi я. При участіи Пер- 
синьи и нѣкоторыхъ другихъ авантюристовъ онъ быстро соста- 
вилъ план ъ  возстанія и 3 0 -г о  октября 1 8 3 6  г. онъ явился въ одну изъ  
Страсбургскихъ казармъ, предварительно войдя въ соглаш еніе  
с ъ  нѣкоторыми фанатически преданными его дѣлу офицерами. 
Сначала ему повезло— онъ былъ встрѣченъ криками: «Да здрав- 
ствуетъ императоръ!», но вскорѣ дѣло приняло другой оборота. 
Распространился слухъ , что онъ не племянникъ императора, а 
племянникъ гарнизоннаго полковника Водрея. Всѣ заговор- 
щики, за  исключеніемъ Фіалена, которому удалось бѣжать, 
были взяты въ плѣнъ и отданы подъ стражу. Луи-Ф илиппъ  
счелъ цѣлесообразнымъ придать этому предпріятію характеръ

и употребляемый въ настоящее время только въ насмѣшку для 
характеристики темныхъ личностей. Это названіе часто примѣ- 
няется на судебномъ жаргонѣ по отношенію къ обвиняемымъ.



ребяческой выходки, легкомысленной попытки разыграть роль 
императора, какъ дѣти играютъ въ Робинзона и отправилъ 
претендента на французскій престолъ в ъ  Америку, описавъ въ 
газетахъ  весь этотъ инцидентъ  въ смѣшномъ тонѣ.

Луи Бонапарта, обязавш ись честнымъ словомъ не возвра- 
щаться и зъ  Америки раньше десятилѣтнягб срока, вскорѣ 
опять появился въ Ш вейцаріи, гдѣ его мать находилась на 
смертномъ одрѣ. Но въ виду предстоящаго конфликта между 
Ш вейцаріей и Франціей, которая настаивала на удаленіи его 
и зъ  предѣловъ швейцарской территоріи, онъ уѣхалъ въ Лон- 
донъ, гдѣ онъ завязалъ какія-то подозрительныя знакомства 
и вращался въ очень двусмысленномъ обществѣ.

Луи Бонапарта все еще не отказался отъ мысли возстано- 
вить имперію. 6-го  августа 1 8 4 0  года около Булони съ парохода  
сошла какая-то странная компанія въ военны хъ мундирахъ  
при оружіи, съ развѣ вающимися знаменами, украшенными им- 
ператорскими орлами, Въ этой компаніи находился Луи Бонапарта, 
нанявшій пароходъ  и экипаж ъ и высадившійся около Бу- 
лони, чтобъ взбунтовать мѣстный гарнизонъ и съ нимъ 
вмѣстѣ двинуться въ Парижъ и провозгласить имперію. Руч- 
ной орелъ парилъ надъ головой авантюриста, привлекаемый 
запахом ъ  куска сала, ирикрѣпленнэго къ шляпѣ Наполеона. 
На берегу его ожидали офицеръ и нѣсколько унтеръ-офице- 
ровъ, переш едш ихь на его сторону и встрѣтившихъ Бонапарта 
криками: «Да здравствуетъ имиераторъ!» Но этотъ маневръ не 
удался. Появились офицеры, ничего общаго не имѣвшіе съ этимъ 
заговоромъ, и приказали солдатамъ разсѣять заговорщиковъ . 
Они безъ  труда были всѣ взяты въ плѣнъ.

На этотъ разъ правительство отнеслось болѣе серьезно къ 
предпріятію Луи Наполеона. Онъ былъ осуж денъ судомъ пэровъ  
на пож изненное заключеніе и отправленъ въ крѣпость Гамъ.

Въ это время по приказанію правительства были переве- 
зены  во Францію съ острова св. Елены останки Наполеона I. 
Они были доставлены въ Парижъ съ большой помпой при 
громадномъ стеченіи народа. Племянникъ сидѣлъ въ тюрьмѣ 
въ  то время, какъ останки его дяди предавались землѣ 
со знаками благоговѣйнаго почте нія. Этотъ контраста прида- 
валъ Луи Наполеону какую-то сантиментальную популярность. 
Насмѣшливый х о х о та  бурж уазны хъ скептиковъ и либераловъ 
раздавался подъ окнами темницы, не встрѣчая сочувственнаго 
отклика въ народной массѣ, всегда склонной принять сторону 
слабаго. Заключенный понялъ, какой тактики ему слѣдуетъ  
держаться, чтобы привлечь къ себѣ симпатіи общества. Онъ 
началъ высказывать очень демократическія мысли и завязалъ



переписку съ выдающимися дѣятелями республиканскаго дви- 
ж енія, между прочимъ и съ Луи Бланомъ, который но его при- 
глаш енію посѣтилъ его нѣсколько разъ въ тюрьмѣ. Луи Напо- 
леонъ опубликовалъ въ демократическомъ органѣ «Propagateur 
du Pas de Calais» статью, вызвавш ую хвалебный отзывъ рес- 
публиканской прессы. «Республика была бы моимъ идеаломъ», 
говоритъ Бонапартъ , «но я не знаю , расположена ли Франція 
къ республиканской идеѣ. Я буду помогать народу добиться 
осуществленія своихъ иравъ и оргачизаціи такой формы прав- 
ленія, которая соотвѣтствовала бы принципамъ революціи».

Такого рода заявленія сосредоточили на Бонапартѣ надежды  
многихъ дѣятелей, ни къ чему его въ сущ ности не обязы вая.

Наполеонъ провелъ въ тюрьмѣ 5 лѣтъ и 9 мѣсяцевъ и за - 
нимался, главнымъ образомъ, изученіемъ политическихъ и со- 
ціальныхъ вопросовъ, выдвинутыхъ текущ ей дѣйствительностью. 
Составленная имъ книга «Уничтоженіе пауперизма» окрашена 
даж е соціалистическими тенденціями. Въ 1 8 4 6 г. онъ бѣжалъ  
изъ тюрьмы, переодѣтый рабочимъ, съ трубкой во рту и Дос- 
кой на плечахъ, и благополучно добрался черезъ Кентенъ въ 
Остендэ и оттуда въ Англію. Тамъ онъ прожилъ до февраль- 
ской революціи. Узнавъ о побѣдѣ народа, онъ поспѣш илъ въ 
Парижъ, куда и прибылъ 2 8 -го  февраля. Онъ извѣстилъ времен- 
ное правительство о своемъ пріѣздѣ и предложилъ ему своп 
услуги. Послѣднее отклонило это любезное предложеніе и по- 
просило его вернуться въ Лондонъ, что онъ немедленно и сдѣ- 
лалъ. Но въ Парижѣ остались его приверженцы, фанатически 
увлеченные наполеоновской легендой, и многочисленные аван- 
тюристы, связавш іе съ нимъ свою судьбу.

Пребываніе Луи Наполеона въ Гамѣ сдѣлало его имя по- 
пулярнымъ въ извѣстны хъ слояхъ населенія, и это сослужило 
ему огромную службу послѣ февральской революціи. Это открыло 
также свободный полета надеждамъ его лондонскихъ друзей. 
Провозглашенная во Франціи свобода сою зовъ значительно об- 
легчила ихъ задачи. Заговоръ былъ организованъ съ большой 
ловкостью, приверженцы дѣятельно принялись за  агитацію, 
тщательно скрывая своп завѣтныя цѣли. Они никогда н е  за и - 
кались о «правѣ на престолъ» Наполеона, а распространялись, 
главнымъ образомъ, о его возвышенномъ образѣ мыслей, рѣд- 
кой интеллигентности и благородны хъ, демократическихъ стрем- 
леніяхъ, намекая на то, что онъ единственный человѣкъ во 
Франціи, который, будучи поставленъ во главѣ республики, 
иривелъ бы страну къ славѣ и могуществу. Населенію столицы 
и другихъ  крупны хъ городовъ, охваченному неопредѣленными 
соцi алистическими стремленіями, ставили на видъ, что Бона-



партъ больше проникнутъ соціалистическимъ духом ъ, чѣмъ 
члены правительства и будь онъ на и хъ  мѣстѣ, то провелъ бы 
серьезны я реформы въ пользу рабочаго класса. Съ бурж уазіей 
наполеоновскіе агитаторы говорили другимъ языкомъ. Ей да- 
вали понять, что Луи Наполеонъ единственный человѣкъ, спо- 
собный соединить демократическій общественный укладъ съ 
сильной государственной властью, что только онъ можетъ обез- 
нечить неприкосновенность семьи и собственности и удержать 
въ извѣстны хъ рамкахъ анархію . Агенты Наполеона дѣлали 
неимовѣрныя усилія, чтобы расположить въ свою пользу о б - 
щественное мнѣніе Франціи . Высокопоставленные офицеры аги- 
тировали среди національной гвардіи, гвардіи мобилей и въ 
арміи. Знатны я дамы направлялись въ предмѣстья въ дома 
бѣдняковъ, оказы вая населенно матеріальную и моральную под- 
держку. Они много распространялись о молодомъ Наполеонѣ и 
и вручали въ большомъ количествѣ довѣрчивымъ жителямъ  
предмѣстій бонанартистскія газеты , изъ которыхъ одна носила 
пикантное названіе «Республиканскій Н аполеонъ». Вся э т а  аги  
тація не была безрезультатна, возбуж дая въ народной душ ѣ 
старыя, еще не заглохш ія воспоминанія. Въ Парижѣ эта аги 
тація встрѣтила особенно воспріимчивую почву. Послѣ 1 5 -го  мая 
народное возбуж деніе не только не улеглось, но, напротивъ  
возростало со дня на день. Реакціонныя мѣропріятія посы па- 
лись, какъ и зъ  рога изобилія. Озлобленная народная масса по 

чувствовала, что національнымъ мастерскимъ, ихъ  послѣднему 
убѣж ищ у отъ голода, грозитъ серьезная опасность. Было и з- 
вѣстно, что министръ  общ ественныхъ работъ Трела ждетъ  
только удобнаго момента для серьезнаго преобразованія ихъ  
организаціи. Вдругъ распространилась вѣсть, что директоръ  
мастерскихъ Эмиль Тома 2 6 -го  мая былъ неожиданно отрѣшенъ  
отъ своей должности и изгнанъ  изъ  Парижа. Тома былъ вы- 
званъ  въ министерство и былъ вы нужденъ подать въ отставку. 
Его сейчасъ ж е посадили въ карету и подъ полицейскимъ кон- 
воемъ отправили насильно въ Бордо, не разрѣшивъ ему даже 
попрощаться со своей семьей или просто выйти на улицу. 
Этотъ фактъ сильно взволновалъ общ ественное мнѣніе. Него- 
дованіе охватило рабочихъ національны хъ мастерскихъ, собрав- 
ш ихся по обыкновенно въ паркѣ Монсо (въ сѣверо-западной  
части города), когда они узнали о произвольномъ  поступкѣ  
правительства по отношенію къ ихъ  директору. Министръ выну-  
жденъ былъ дать объясненія по этому поводу делегаціи н.аціо- 
нальны хъ мастерскихъ. Онъ былъ крайне см ущенъ и вмѣсто 
того, чтобы отвѣчать по сущ еству, онъ сталъ распространяться  
на общія темы, подчеркивая, сколько де онъ выстрадалъ и зъ -за



республики. Его прервали криками: «К ъ дѣлу !» Тогда онъ за я - 
вилъ, что не имѣетъ никакпхъ данны хъ, компрометирующихъ  
доброе имя Тома. «Почему же его арестовали?» послѣдовалъ  
вопросъ, «вѣдь арестовываютъ только провинивш ихся въ чемъ 
либо!» Министру ничего не осталось дѣлать, какъ поспѣшно 
убраться восвояси. Назначенному имъ въ директоры мастер- 
скихъ Лалону только съ помощью и подъ защ итой войскъ  
удалось вступить въ отправленіе своихъ обязанностей.

Все это сильно обостряло и безъ  того возбуж денное на- 
строеніе рабочихъ. Съ нѣкотораго времени стали собираться  
толпы народу днемъ около Бурбонскаго дворца, а вечеромъ  
между воротами С.-Дени и С.-Мартэнъ. Обычнымъ лозунгомъ  
этой народной массы, которую полиція всегда старалась разо- 
гнать, было: «Работы и хлѣба!» Раздавались также крики: «Да 
здравствуетъ республика!» То тутъ , то тамъ можно было 
услышать: «Да здравствуетъ Барбесъ! Да здравствуетъ  Н апо- 
леонъ!»

Какое странное сочетаніе! Отсюда можно сдѣлать только 
выводъ, что большинство населенія, возлагавш аго-теперь свои 
надежды на Луи Наполеона, отнюдь не видѣло въ немъ пре- 
тендента на французскій престолъ. Въ немъ привѣтствовали 
не имперію, а окраш енную соціалистически передовую демо-  
к р а т iю. Конечно, въ толпе находилось довольно много подкуп- 
ленны хъ наполеоновскихъ агентовъ, отъ которы хъ исходили  
эти возгласы. Но несомнѣнно извѣстная часть народной массы 
этимъ возгласомъ выражала свое недовольство все усиливаю- 
щейся реакціей и стремленіе къ радикальнымъ реформамъ. Мно- 
гіе сочувственно относились къ Луи-Н аполеону, видя въ немъ 
орудіе, которымъ можно опрокинуть правящ ую клику. Выборы  
4-го  іюня показали, что общ ественное мнѣніе Парижа не пи- 
таетъ симпатій къ монархическому принципу. Хотя Бонапартъ  
попалъ въ депутаты, но на ряду съ нимъ побѣдителями на вы- 
борахъ вышли такіе люди, какъ Лагранжъ, Пьеръ-Леру, Пру- 
донъ, Коссидьеръ (отказавш ійся отъ своего мандата послѣ того 
какъ былъ вы нужденъ покинуть полицейскую префектуру) и  Вик- 
торъ Гюго. Далѣе были выбраны Тьеръ, разыгрывавшій теперь и зъ  
себя республиканца— его имя было освистано, когда сталъ и з- 
вѣстенъ результатъ  выборовъ,— либералъ Гудшо, клерикалъ ге- 
нералъ Ш ангарнье и кандидатъ  «партіи порядка» Моро. По 
словамъ Бенуа, «это была открытая борьба между старымъ и 
новымъ общ ествомъ».

При первоначальныхъ выборахъ соціалистическое теченіе не 
имѣло никакого успѣха въ П ариж е. Только при дополнитель- 
ны хъ выборахъ 4-го  іюня получили значительное количество го-



лосовъ кандидаты , являвшіеся въ глазахъ  народа представите- 
лями этого направленія. Въ то время, какъ бурж уазія броси- 
лась въ объятія реакціи, пролетарi атъ обратилъ свои взоры къ 
соціальной революціи. Избраніе Луи Н аполеона нисколько не 
противорѣчитъ этому факту. Даже Луи Бланъ и многіе другіе 
вожди парижской народной массы предоставили полную сво- 
боду дѣйствій рабочимъ, обращавшимся къ нимъ за  совѣтомъ 
относительно кандидатуры Бонапарта.

Рѣш ительныхъ противниковъ Луи Наполеонъ встрѣтилъ со 
стороны исполнительной комиссіи и огромнаго большинства на- 
ціональнаго собранія, особенно въ лицѣ Ламартина, Ледрю- 
Роллена и Кавеньяка. Ими руководило не столько сознаніе 
опасности, грозящ ей республикѣ, сколько чувство личнаго со- 
перничества съ популярнымъ Бонапартомъ. Они были увѣрены, 
что конституція, разрабатывавш аяся въ отдѣльной комиссіи, 
установитъ постъ президента республики, они считали себя 
очень популярными въ населеніи и каждый изъ  нихъ  мѣтилъ 
на этотъ завидный постъ. Новая звѣзда, появившаяся на го- 
р и з о н т ѣ, грозила оттѣснить ихъ на второй планъ. Поэтому 
нуж но во что бы то ни стало отдѣлаться отъ этого опаснаго  
конкурента.

По словамъ Даніэля Ш терна, Ламартинъ попытался было 
даж е сорганизовать протестъ въ народѣ противъ возвращенія 
и згнаннаго принца. Онъ пригласилъ къ себѣ представителей 
отъ цеховъ, въ томъ числѣ даж е нѣкоторыхъ бы вш ихъ деле- 
гатовъ Люксембургской комиссіи, и старался настроить ихъ  
противъ Луи Наполеона, выставивъ его ихъ  личнымъ вра- 
гомъ. Съ своей стороны, онъ обѣщалъ свое покровительство 
рабочимъ ассоціаціямъ и денежную ссуду со стороны націо- 
нальнаго собранія. Но рабочіе остались глухи къ его сладкимъ 
рѣчамъ— имъ уж е не впервые приходилось выслушивать та- 
кого рода обѣщ анія и, по ихъ  мнѣнію, кары заслуживали тѣ, 
которые и хъ  обманули, другими словами, они считали своимъ 
врагомъ не Бонапарта, а тѣхъ, которые стали у кормила пра- 
вленія послѣ 2 4 -го  февраля.

Въ самомъ парламентѣ началась ожесточенная борьба про- 
тивъ Бонапарта, выбраннаго въ депутаты не только въ Па- 
рижѣ, но и въ трехъ другихъ департаментахъ. 10-го  іюня депу- 
татъ Геккернъ сдѣлалъ запросъ военному министру о поведе- 
ніи одного полка, который при вступленіи ва Труа на респу- 
бликанское привѣтствіе національной гвардіи, отвѣтилъ возгла- 
сомъ: «Да здравствуетъ Луи Наполеонъ!» Кавеньякъ, крайне 
взволнованный, отвѣтилъ на эту интерпелляцію въ очень рѣз- 
кихъ  вы раж еніяхъ. Онъ сказалъ, что ему ничего неизвѣстно



о фактѣ, который сообщ илъ только что Геккернъ, и во всю 
силу своихъ легкихъ крикнулъ: « Я хочу вѣрить въ полную не- 
винность этого господина, чье имя такъ некстати теперь вы- 
двигается на первый планъ, но я заявляю, что кажды й, кто 
только осмѣлится посягнуть на свободу страны, будетъ  при- 
гвож денъ къ позорному столбу».

Въ отвѣтъ на это заявленіе послѣдовалъ дружны й, теперь 
уже рѣдко раздававш ійся въ парламентѣ крикъ: «Да здрав- 
ствуетъ республика!» Въ этомъ возгласѣ выразилась ненависть 
многихъ депутатовъ къ Наполеону, грозивш ему разруш ить и хъ  
сокр венныя надежды; это чувство заставило ихъ  привѣтство- 
вать республиканскую форму правленія, къ которой они частью  
относились уже равнодуш но, а частью серьезно начали по- 
баиваться.

Знаменательно было то, что Кавеньякъ въ этотъ день вы- 
двинулся въ парламентѣ, что всегда очень сдержанный ген е- 
ралъ явился горячимъ защ итникомъ республики, что до сихъ  
поръ составляло какъ бы монополію Ламартина. Послѣдній сей- 
часъ ж е почувствовалъ. что въ нѣдрахъ самого правительства 
появился для него опасный конкурентъ , но это нисколько не 
помѣшало ему съ неослабѣваемой энергіе й продолжать свой по- 
ходъ противъ Наполеона. Но его и н и ц іативѣ, исполнительная  
комиссія должна была внести въ парламента законопроекта, 
представлявшій собой въ сущ ности повтореніе стараго закона  
изданнаго въ 1 8 1 6  г. и обновленнаго въ 1 8 3 2  г ., согласно 
которому вся семья Вонапарта была осуж дена на изгнаніе изъ  
предѣловъ Франціи. Ламартинъ хотѣлъ, чтобы этотъ законъ  
былъ примѣненъ къ Луи Наполеону, «который два раза назвалъ  
себя претендентомъ»; онъ собирался самъ выступить въ собраніи съ 
мотивировкой этого законопроекта. Это должно было произойти
12-го  iюня.

Въ этотъ день сборище около Бурбонскаго дворца и на 
площади Согласія было особенно людное. Распространился 
слухъ, что Луи Наполеонъ въ сопровожденіи почетнаго ка-  
раула вступитъ въ парламента. Со всѣхъ частей города— так- 
же и изъ  предмѣстій— стали стекаться элементы, сочувственно 
относившіеся къ Наполеону и просто любопытные. Правитель- 
ство съ своей стороны сочло нужнымъ выпустить къ народу 
извѣщ еніе. запрещ ающ ее массовыя сборища. Бурбонскій дво- 
рецъ былъ оцѣпленъ войсками. Въ началѣ засѣданія двоюрод- 
ный братъ Луи Наполеона, выбранный въ Корсикѣ, Наполеонъ  
Бонапарта, прозванный впослѣдствіи «Рlоnрlоn », заявилъ, что 
онъ считаетъ своимъ долгомъ разоблачить ложные, слухи, рас- 
пускаемые про его родственника, и доказать чистоту его на-



мѣреній. Министръ Флоконъ замѣтилъ, что одинъ Бонанартъ  
не можетъ фигурировать въ роли защ итника другого Бона- 
парта. На трибунѣ появился генералъ Бедо; онъ повторилъ за -  
вѣренья Кавеньяка, сдѣланныя 1 0 -го  іюня, и обнадеж илъ собраніе, 
что ни одному претенденту не удастся смутить французскую  
армію. «Въ тотъ ж е день, когда онъ попытается завлечь армію 
въ преступное предпріятіе, она сама отдастъ его въ руки пра- 
восудi я» . Генералъ не ограничился этимъ, а сталъ упрекать 
исполнительную комиссію за  ея внутренніе раздоры, мѣшаю щ іе 
ей планомѣрно и солидарно работать для блага страны. Онъ 
намекнулъ, что только энергичный, дѣятельный человѣкъ (чи- 
тай: К авеньякъ) способенъ сдѣлаться господиномъ положенія и 
твердо держать въ своихъ рукахъ бразды правленія.

Ламартинъ почувствовалъ смертельное оскорбленіе —  вѣдь 
этимъ дали понять, что и онъ, Ламартинъ, не доросъ до го- 
сподства въ странѣ. Блѣдный и смущенный онъ взош елъ на 
ораторскую трибуну. Подъ предлогомъ мотивировки какого-то 
кредита въ 1 ,2 0 0 ,0 0 0  фр., требуемаго правительствомъ, онъ произ- 
несъ очень поэтическую рѣчь вч. защ иту временнаго прави- 
тельства и исполнительной комиссіи. Но его почти никто не 
слуш алъ. Всѣ его старанія овладѣть вниманіемъ депутатовъ  
ни къ чему не привели и обезкураженны й поэтъ, чье появле- 
ніе на трибунѣ ещ е такъ недавно производило сенсацію, уставч. 
отъ безплодной борьбы съ  равнодуш іемъ аудиторіи, попросилъ  
въ концѣ концовъ перерыва засѣданія.

Между тѣмъ извнѣ стали доходить тревожные слухи. Раз- 
давался барабанный бой и поговаривали, что въ городѣ стрѣляютъ.

При возобновленіи засѣданія Ламартинъ опять появился на 
трибунѣ и заявилъ, что одно серьезное событіе заставило его 
прервать свою рѣчь. Въ трехъ вы сш ихъ офицеровъ арміи, де- 
скать, произведены были выстрѣл ы. «Эти выстрѣлы были сдѣ- 
ланы при крикахъ: «Да здравствуетъ императоръ!» Такъ какъ  
злоумыш ленники были накрыты на мѣстѣ преступленія, и они 
были такъ дерзки, что не остановились даж е передъ кровопро- 
литіемъ, то слѣдуетъ привестив ъ  исполненіе требованіе закона. За- 
тѣмъ онъ при ледяномъ спокойствіи большинства депутатовъ и 
бурны хъ протестахъ меньшинства ирочелъ слѣдующій, вырабо- 
танный исполнительной комиссіей законопроектъ: «Исполни- 
тельная комиссія заявляетъ , что, опираясь на 3 статью закона  
1 8 1 6  г ., она будетъ примѣнить къ Л уи Бонапарту закона  
1 8 3 2  г. до тѣхъ поръ, пока національное собраніе н е  приметъ по 
этому поводу какое-либо другое рѣш еніе».

Поднялась настоящ ая буря. Депутаты Караби и В ьейяръ 
заявили энергичны й протестъ противъ предложенія Ламартина,



то ж е самое сдѣлали корсиканскіе депутаты Пьеръ и Напо- 
леонъ Бонапартъ, ссылаясь на «благородныя чувства и хъ  род-  
ственника» и его завѣренія въ вѣрности республикѣ.

Въ это время нѣкоторые депутаты вышли изъ  залы засѣ- 
даній, чтобы разузнать о собы тіяхъ на площади. Оказалось, 
что разглагольствованія Ламартина о трехъ выстрѣлахъ были 
просто миѳомъ; какой-то національный гвардеецъ, разряж ая  
ружье, п оранилъ слегка себя— и... все. Растерявшійся Ламар- 
тинъ не наш елся, что отвѣтить по сущ еству. Онъ поставилъ  
вопросъ о довѣріи, но не получилъ единогласнаго вотума. 
Ему былъ разрѣш енъ к едитъ въ 1 ,2 0 0 ,0 0 0  фр., дебаты же
о Луи Наполеонѣ были отложены до слѣдующ аго дня.

1 3 -го  іюня около національнаго собранія опять собралось много 
народу и Бурбонскій дворецъ опять былъ окруж енъ солдатами. 
Настроеніе собранія было еще болѣе возбуж денное, чѣмъ нака- 
нунѣ. Отъ имени бюро вы ступилъ Жюль Фавръ съ докладомъ 
по поводу спорнаго мандата. Онъ высказался въ пользу Луи 
Наполеона, по своему мстя Ламартину и Ледрю-Роллену за  то, 
что они одержали надъ нимъ верхъ въ «дѣлѣ» Луи Блана. 
Бюше, мѣсто котораго занялъ въ президіумѣ Сенаръ , оспари- 
валъ законность этого мандата. Но его мнѣнію, ничего нельзя  
было бы имѣть противъ избранія граж данина Луи Бонапарта, 
но онъ рѣшительно противъ выборовъ претендента, который 
уж е два раза вступалъ съ оружіемъ въ рукахъ на француз- 
скую территорію, желая осущ ествить свое право на фран- 
цузскій престолъ, претендента, до сихъ  поръ еще опредѣленно 
не признавш аго республику, котораго его приверженцы и по- 
нынѣ привѣтствуютъ криками: «Да здравствуетъ императоръ!» 
Бонапартистъ Вьейяръ бросился на трибуну, чтобы защ итить  
честь своего «друга». Его рѣчь прерывали криками: «А Страс- 
бургъ? А Булонь?» Но у  Вьейяра былъ приготовленъ отвѣтъ 
на эти в оп росы. Онъ прочелъ длинное письмо Бонапарта— ча- 
стное письмо, которое должно «показать возвышенный образъ  
мыслей человѣка, о которомъ идетъ теперь рѣчь». Въ этомъ  
письмѣ Луи Н аполеонъ объясняетъ свое нежеланіе добиваться 
мандата въ парламентъ (превосходный маневръ показать о б - 
щ ественному мнѣнію, что онъ не питаетъ никакихъ честолю- 
бивы хъ замысловъ) и говоритъ о своемъ нежеланіи вернуться 
во Францію раньш е, чѣмъ страна совершенно не успокоится  
отъ пережиты хъ бурь. Къ тому же важныя дѣла удерживаютъ  
въ Лондонѣ. «Я рѣшилъ остаться въ сторонѣ  и  не поддаваться 
совѣтамъ вернуться па родину». Аналогичныя письма бонапар- 
тисты еще задолго передъ тѣмъ распространяли въ самыхъ



ш ирокихъ ра:імѣрахъ во Франціи, чтобы выставить въ самомъ 
выгодномъ свѣтѣ своего вождя въ глазахъ  народа.

Луи Бланъ также высказался з а  допущ енiе Луи Бонапарта, 
полагая, что это нисколько не угрож аетъ неприкосновенности  
республикѣ. «Если вы хотите помѣшать Луи Бонапарту сдѣ- 
латься президентомъ республики, то въ вашемъ распоряженіи 
имѣется очень простое средство— внесите въ конституцію слѣ- 
дующ ій пунктъ: въ республикѣ, основанной 2 4 -го  февраля, нѣтъ 
поста  през идента». Это предложеніе звучало очень красиво, но 
соверш енно не гармонировало съ честолюбивыми планами пра- 
вительства.

Ледрю-Ролленъ произнесъ энергичную рѣчь противъ допу- 
щ енія Бонапарта. Опираясь на фактическія данныя, онъ ука- 
залъ  на сущ ествованіе бонапартистскаго заговора. Это произ-
вело на собраніе болѣе сильное впечатлѣніе, чѣмъ цвѣтистое 
краснорѣчіе Ламартина. Въ противовѣсъ нападкамъ Ледрю- 
Роллена бонапартисты выдвинули другое письмо Луи Наполеона. 
Оно относилось къ 2 4 -го  мая, когда былъ поднятъ вопросъ объ  
и згнан  и Бонапарта. Въ этомъ письмѣ, адресованномъ перво- 
начально на имя національнаго собранія и приложенномъ къ 
дѣлу исполнительной комиссіей, Луи Наполеонъ говорить: « ...Я  
обращаюсь къ народнымъ представителямъ съ вопросомъ, за  
что меня постигла такая кара. Развѣ за  то, что я всегда от- 
крыто заявлялъ, что, по моему мнѣнію, Франція совсѣмъ не явля- 
ется наслѣдственной вещью одного человѣка, одной семьи или одной 
партіи? Развѣ за  то, что я два раза поплатился за  возстаніе  
противъ правительства, которое вы свергли?.. Такъ какъ фран- 
цузскій престолъ занималъ король, избранный двумя стами де- 
путатовъ, то я не могъ не вспомнить, что я— наслѣдникъ им- 
перш, основанной 4  милліонами французовъ. Видя передъ со- 
бой теперь народный суверенитетъ, я хлопочу только о томъ, 
чтобы возстановить свои права французскаго граж данина».

Повидимому, депутаты сильно устали и не хотѣли больше 
дебатировать этотъ вопросъ. По прочтеніи этого письма разда- 
лись нетерпѣливые крики: Голосовать, голосовать! За  допущ е- 
ніе Бонапарта высказалось большинство. Такимъ образомъ, 
ему предоставлена была возможность сейчасъ ж е вернуться во 
Францію и приняться за  осущ ествленіе свиохъ завѣтны хъ пла- 
повъ. Но онъ предпочелъ обождать, зная, что въ національномъ  
собраніи ему придется играть второстепенную роль. Къ тому же 
онъ не хотѣлъ брать на себя отвѣтствен ность за  возможные 
промахи нѣкоторыхъ своихъ черезчуръ п ылкихъ приверженцевъ.

Народъ попрежнему толпился поблизости отъ Бурбонскаго



ними послѣдовали механики, ткачи, пекари и рабочіе многихъ  
другихъ  ремеслъ . Они настойчиво предъявляли свои требованія 
не только правительству, но и своимъ непосредственнымъ  экс- 
плуататорамъ . Р азвѣ  со времени февральской революціи не раз- 
давались постоянно рѣчи о правахъ рабочихъ на лучш ую жизнь?  
Рабочихъ угнетали заботы о неизвѣстномъ б у д у щемъ и под- 
часъ вызывали бурныя вспышки г нѣва. Предчувствуя, что имъ 
грозитъ  опасность, они инстинктивно старались собираться 
вмѣстѣ и принять нѣкоторыя оборонительныя мѣры. Рабочіе 
ліонскихъ національны хъ мастерскихъ захватили довольно много 
оружія, и правительству только при помощи военной силы 
удалось обезоруж ить и хъ . Броженіе охватило и деревню; кре- 
стьяне также сильно страдали и поэтому отказывались платить 
добавочный налогъ, которымъ обложило ихъ правительство, 
такъ много разглагольствовавш ее о своей любви къ народу. 
Вч, Герэ (Guéret) крестьяне грозили смертью всякому, кто бу- 
детъ  платить налогъ. Также въ департаментѣ Крёзъ произошло 
нѣчто въ родѣ мятежа и во время этихъ  народны хъ волненій 
часто стало раздаваться имя Наполеона. Бонапартистскіе агенты  
и фанатическіе приверженцы бонапартизма внушали крестья- 
нам ъ, что если власть перейдетъ въ руки Наполеона, то онъ  
отмѣнитъ всѣ налоги. «По время сельскихъ праздни к о в ъ  и на 
ярм аркахъ», пиш етъ Даніэль Ш тернъ, «распространялись са- 
мые нелѣпые слухи, въ Лизьё (L izieux), Феканѣ и Шартрѣ г а - 
зетные разносчики выкрикивали, что Наполеонъ провозглаш енъ  
имнераторомъ и во главѣ 4 0 ,0 00  человѣкъ направляется вч, 
Парижъ. Въ двухъ  расположенны хъ къ Кавеньяку департа- 
ментахъ Морбиганѣ и Финистерѣ распространилась вѣсть, что 
Кавеньякъ убитъ и Наполеонъ н азначенъ президентомъ рес- 
публики».

Въ Парижѣ возбуж деніе все росло. Газетные столбцы были 
переполнены рѣзкими, вызывающими статьями. Три реакціон- 
ныя газеты: «Constitutionnel» , «Assemblée Rationale» и «S iécle» 
особенно выдѣлялись ожесточеннымъ характеромъ своихъ на- 
надокъ. Реакціонеры внушали солдатамъ, въ большомъ коли- 
чествѣ стягиваемымъ въ Парижъ, что февральскіе дни покрыли 
армію позоромъ, который необходимо смыть и довольно про- 
зрачно намекали, что только кровь— и кровь пролетаріевъ, ко- 
нечно,— можетъ возстановить ихъ поруганную  честь. Также и 
радикальныя газеты  были настроены не менѣс воинственно; 
на это указы ваютъ одни только ихъ  названія. «Le Nabat de 
travailleurs» (набатъ рабочихъ), «Robespiérre», Le Journal de 
Canaille» (ж урналъ черни), « l’Organisation du Travail» (органи- 
зац ія  труда) и т. д. обращались къ правительству со слѣду ю-



щимъ предложеніемъ: «Не вы пускайте и зъ  виду, что народъ, 
получивъ въ свои руки власть, идетъ всегда дальше поставлен- 
ной цѣли. Въ 1 7 8 9  году онъ требовалъ отмѣны привилегій  
и добился республики; въ 1 8 3 0  году— свободы печати и опро- 
кинулъ тронъ Карла X; въ 1 8 4 8 — одной реформы и учредилъ  
республику. Чего онъ требуетъ теперь? Хлѣба! Чего онъ до- 
бьется? Это покажетъ ближайш ее будущ ее».

Слѣдую щ ее письмо, опубликованное слѣдственной комиссіей  
и подписанное «Э. Бертраномъ, членомъ республиканскаго цент- 
ральнаго клуба, показы ваетъ, какого напряженія достигло на- 
строеніе народны хъ массъ: «...День мести приближается. Гвардія 
бурж уазіи  будетъ уничтожена. Вы покините Венсенскій замокъ  
и вернетесь къ своимъ друзъямъ, которые васъ ож идаютъ, 
чтобы принести на алтарь отечества аристократію и національ- 
ное собраніе. Намъ угрож аю тъ штыками, закрываютъ наши  
клубы. Ладно! Мы побѣдимъ другимъ способомъ».

Въ свое время либеральная бурж уазія  противоставляла бан- 
кеты поползновеніямъ абсолютизма Луи-Филиппа. Теперь, на- 
канунѣ іюньскихъ дней, пролетаріатъ, казалось, тоже обратился 
къ этому средству для борьбы съ бурж уазны мъ эгоизмомъ. Въ 
редакціи одного небольшого журнала было рѣшено соргани- 
зовать грандіозный народный банкетъ. Мѣсто было выбрано на 
отдаленной площади С. Дени, меню составлялъ хлѣбъ, сыръ и 
вино, съ платой по 2 5  сантимовъ. На этотъ необычайный ми- 
тингъ  подписалось 1 6 3 ,0 0 0  человѣкъ.

Правительство и группирую щ іеся около него республиканцы  
предполагали, что за  этимъ преднріятіемъ кроется очень дерзкій  
и глубоко задуманный планъ. Они опасались, что банкетъ яв- 
ляется только предлогомъ для того, чтобы собрать народную  
массу и что онъ долженъ закончиться серьезнымъ боемъ. Даже 
вліятельные народные вожди, особенно руководители револю- 
ціоннаго комитета Барбеса усмотрѣли опасность въ устройствѣ 
банкета. Они сначала старались оттянуть, а затѣмъ совсѣмъ 
снять съ очереди весь проектъ хотя бы на время.

Несмотря на рѣзко бурж уазны й характеръ, который при- 
няла республика, народъ не потерялъ еще соверш енно свою  
вѣру въ нее. Было бы достаточно нѣсколько серьезны хъ мѣро- 
пріятій въ пользу обездоленнаго народонаселенія, чтобы внести  
извѣстное успокоеніе въ народную массу. Какъ Ламартинъ, 
такъ и Ледрю-Ролленъ были склонны дѣйствовать въ этомъ на- 
правленіи, но первый подчинился волѣ національнаго собранія, 
которое рѣшило держаться непреклонной тактики по отнош енію  
къ трудящимся массамъ. Адресъ, ходивш ій по рукамъ между  
12-м ъ  и 2 0 -мъ іюня по различнымъ клубам ъ, показываетъ,



что еще наканунѣ іюньской схватки многіе рабочіе были на- 
строены примирительно. Этотъ адресъ гласилъ:

«Мы съ благодарностью узнали о проектахъ, съ которыми 
выступ илъ граж данинъ Ламартинъ, а  именно: у чрежденіе ми- 
нистерства для осущ ествлен iя принципа братства, требованіе вре- 
меннаго кредита въ 6 0 0  милліоновъ франковъ для организаціи  
сельско-хозяйственны хъ и промышленныхъ училищъ, съ залами, 
которые помогли бы народу закончить свое политическое вос- 
питаніе, и наконецъ осущ ествленiе принципа братства. Тогда, 
граждане, мы забудем ъ и голодъ и нуж ду. Мы готовы все за - 
быть, такъ какъ вѣримъ этимъ обѣщ аніямъ... Да здравствуетъ  
демократическая и соціальная республика!»

Что ж е дѣлало правительство для облегченія невозможно 
тяжелаго положенія трудящ ихся массъ? *). Ничего! Казалось, 
что въ кровавой бойнѣ оно думаетъ найти рѣш еніе всѣхъ  
эти хъ  соціальны хъ вопросовъ.

Прежде всего правители Франціи рѣшили раздѣлаться съ 
національными мастерскими. Помимо больши хъ  суммъ, которыя 
приходилось тратить на содержаніе этихъ мастерскихъ , они въ 
нихъ  видѣли постоянную угрозу для своего спокойствія. Бур- 
ж уазны е депутаты чувствовали, что, несмотря на свою побѣду 
1 5 -го  мая, они не могутъ совершенно развязать контръ-револю- 
цію , имѣя передъ собой огромную озлобленную массу рабочихъ  
національны хъ мастерскихъ, всегда готовыхъ броситься на 
нихъ  и Стереть ихъ  съ лица земли. Ихъ давило это чувство, 
какъ кош маръ, и они рѣшили отъ него отдѣлаться во что бы 
то ни стало.

Дѣйствительно, количество рабочихъ національны хъ мастер- 
скихъ достигло очень внушительной цифры; въ началѣ іюня 
уж е насчитывалось до 1 3 0 ,0 0 0  человѣкъ. И эта огромная ра- 
бочая армія въ случаѣ возстанія могла вѣдь стать въ ряды 
революціонеровъ. Эта мысль приводила въ уж асъ  господъ на- 
родны хъ представителей, тѣмъ болѣе, что имъ было не безиз- 
вѣстно, какое озлобленіе питаетъ къ нимъ населеніе Парижа 
и что соціалистическая пропаганда пріобрѣтаетъ все больше 
приверженцевъ.

«Нужно положить конецъ дѣлу», эта мысль гв.оздемъ за- 
сѣла въ голову депутатовъ и вообще офиціальныхъ предста- 
вителей страны. Не нуж но никакихъ перемѣнъ, никакихъ ре- 
формъ, слѣдуетъ только раздѣлаться съ этой рабочей арміей,

*) По словамъ Лалана, главнаго инженера національныхъ ма- 
стерскихъ, въ одномъ предмѣстьѣ С. Антуанъ изъ 20,000 рабочихъ 
только 240 имѣли работу.



которая мѣшаетъ національному собранію спокойно и б е зза - 
ботно заниматься своими дѣлами. Вскорѣ подвернувш ійся слу- 
чай раскрылъ ихъ  карты передъ всей Франціей.

Въ засѣданіи 1 5 -гo іюня во время дебатовъ объ алжирскомъ 
вопросѣ на ораторской трибунѣ появился Пьеръ Леру, пользо- 
вавшiйся уваж еніемъ даж е въ рядахъ своихъ противниковъ. 
Яркими красками онъ нарисовалъ потрясающую картину нужды  
и горя, подъ бременемъ которыхъ изнемогаютъ народныя массы, 
упрекая правительство въ непониманіи дѣйствительнаго поло- 
женія вещей, въ томъ, что оно не доросло до задачъ , выдви- 
нуты хъ февральской революціей. Въ образны хъ и сильныхъ  
выраженіяхъ  онъ развилъ ту мысль, что современная респуб- 
лика совсѣмъ не та, къ какой стремится человѣчество, что он а 
является только матерью новой республики, новаго общества. 
«Мать не должна вытравливать свой плодъ», воскликнулъ ора- 
торъ, «она не должна уничтожать зароды ш ъ, который она не- 
сетъ въ своихъ нѣдрахъ; точно также нельзя допустить, чтобы 
новая республика убила свою мать». «Вы не находите возмож- 
нымъ разрѣшить соціальный вопросъ иначе, какъ прибѣгая къ  
силѣ, угрозамъ, кровопролитіямъ и аргументамъ старой, лжи- 
вой, безумной національной экономіи. А однако есть новые 
способы рѣш енія, которые предлагаетъ вамъ соціализмъ. Ее 
поносите его, какъ вы это продѣлывали въ теченіе трехъ мѣ- 
сяцевъ, а дайте ему возможность обновить ж изнь человѣче- 
ства. Попробуйте на опытѣ провѣрить соціалистическое ученіе 
и, если у васъ для этого нѣтъ времени, то предоставьте, по 
крайней мѣрѣ, это сдѣлать народу, который имѣетъ на это не- 
сомнѣнное право...»

Оппонентомъ Пьеру Леру выстуиилъ финансистъ  Гудшо, вы- 
ражая отношеніе собранія къ затронутому вопросу. Онъ упрек- 
нулъ Пьера Леру въ томъ, что онъ предлагаетъ неслыханное 
средство противъ легко устранимаго зла. Національныя мастер 
скія онъ, повидимому, также считалъ «неслы ханны мъ сред- 
ствомъ», потому что онъ заявилъ: «Національныя мастерскія 
должны быть уничтожены какъ въ Парижѣ, такъ и въ про- 
винціи; недостаточно сократить размѣры эти хъ  предпріятій; они 
должны совершенно исчезнуть» . Гудшо имѣлъ мужество открыто 
высказать то, о чемъ тайно помышляло огромное большинство 
его коллегъ. Правда, онъ предлож илъ смягчить бремя налоговъ, 
облегчить кредитъ  для рабочихъ и издать законы  для защиты  
труда, но собраніе и народъ, толпившійся около Бурбонскаго 
дворца, слышали только слова: «Національныя мастерскія должны  
совершенно исчезнуть».

Между тѣмъ еще 12-го  мая министръ общ ественны хъ работъ



Трела, стараясь какъ и другіе министры, найти какой-нибудь 
исходъ и зъ  затруднительнаго полож ен iя , поручилъ въ своемъ 
министерствѣ  особой комиссіи составить докладъ о національ- 
ны хъ мастерскихъ. Онъ, какъ Ледрю-Ролленъ и Ламартинъ, 
хотѣлъ притти къ какому-либо рѣшенію, которое успокоило бы 
населеніе, въ то время, какъ монархисты національнаго собра- 
нія стремились довести дѣло до взрыва, надѣясь, что онъ вмѣстѣ 
съ національными мастерскими освободитъ Францію и отъ рес- 
публики.

Къ 19-м у мая докладъ комиссіи былъ уже готовъ и министръ 
распорядился отпечатать его въ 1 ,2 0 0  экземплярахъ. Но члены 
исполнительной комиссіи, познакомившись съ его содержаніемъ, 
сильно перепугались. Дѣло въ томъ, что составители доклада  
не сочли нужнымъ опустить торжественныя обѣщ анія, которыя 
расточало временное правительство относительно права на трудъ. 
Такимъ образомъ, докладъ служилъ косвеннымъ доказатель- 
ствомъ, что временное правительство, члены котораго теперь 
большей частью входили въ составъ исполнительной комиссіи 
или министерства, открыто признали «право на трудъ», отъ ко- 
тораго теперь дѣятели офиціальной Франціи всѣми силами стара- 
лись отдѣлаться. Поэтому исполнительная комиссія, трепетавшая 
передъ собраніемъ, рѣшила совсѣмъ запретить чтеніе этого док- 
лада.

Впрочемъ, рекомендуемыя этимъ докладомъ мѣропріятія, на- 
правленныя къ тому, чтобы поставить національныя мастерскія 
на твердую почву, отнюдь не могли бы обновить это предпрія- 
тіе. Эмиль Тома, понимавшій, что въ высш ихъ правительствен- 
ны хъ сферахъ хотятъ совершенно отдѣлаться отъ этихъ ма- 
стерскихъ, почувствовалъ нерасположеніе къ этимъ мѣропрія- 
тіямъ. Цѣлый рядъ новы хъ распоряженій, какъ, напримѣръ, 
относительно аккордной работы, тщательнѣйшаго надзора при 
записы ваніи, отказа въ пріемѣ иногородны хъ рабочихъ, —  все 
это были только подготовительныя мѣры къ тому, чтобы окон- 
чательно раздѣлаться съ національньши мастерскими.

Люди, посвящ енные въ закулисную жизнь правительствен- 
наго механизма, предвидѣли, какого характера долженъ быть 
послѣдній ударъ, который будетъ нанесенъ національнымъ ма- 
стерскимъ. Луи Менаръ въ своемъ «Прологѣ революціи» при- 
водитъ слѣдуюшую бесѣду между делегаціей города Нанта и 
членами исполнительной комиссіи. Нантская делегація прибыла 
въ Париж ъ около половины іюня и ходатайствовала передъ  
исполнительной комиссіей о заключеніи займа, чтобы имѣть 
возможность расплатиться съ рабочими мѣстныхъ національ- 
ны хъ мастерскихъ. На это послѣдовалъ устный отвѣтъ: «Если



вы не сможете какъ-нибудь иначе выпутаться, то дѣлайте то, 
что и мы здѣсь будемъ дѣлать: возьмитесь за  оруж іе». Вотъ  
что слѣдовало понимать подъ словами: Нужно положить ко-
нецъ дѣлу».

Если въ высш ихъ правительственныхъ сф ерахъ было рѣ- 
шено положить дѣлу конецъ, то, съ другой стороны , и народ- 
ныя массы также тяготились неопредѣленностью положенія и 
страстно стремились къ развязкѣ. В озбуж деніе росло съ ка- 
ждымъ днемъ. Было извѣстно, что комиссія національнаго соб- 
ранія, въ которой больш имъ вліяніемъ пользуются такіе гос- 
пода, какъ де Фаллу и Гудш о, рѣшительно будетъ нротивъ усту- 
покъ въ пользу рабочихъ, уступокъ, которыхъ ожидали отъ  
комиссіи министерства общ ественны хъ работъ, руководимой ми- 
нистромъ Трела. Монархисты національнаго собранія требовали 
распущ енія національны хъ мастерскихъ, преслѣдуя при этомъ  
двоякую цѣль: 1 ) они хотѣли уничтожить это предпріятіе, в оз- 
мущавшее ихъ чувство собственниковъ, и хъ  бурж уазны й эгоизм ъ  
и 2 )— и это главное— они надѣялись въ предстоящ ей бойнѣ уто- 
пить Маріанну  и разъ навсегда избавиться отъ угнетавш аго  
ихъ  призрака соціальной республики.

Несмотря на то, что всѣ инстинктивно чувствовали прибли- 
женіе развязки, многіе рабочіе, являвшіеся представителями зн а- 
чительной части пролетаріата, считали нуж ны мъ рѣшительно 
протестовать противъ грубы хъ поползновеній къ насилію со 
стороны Гудшо и злобны хъ инсинуацій іезуитовъ, чтобы пока- 
зать, какъ сильно они стремятся къ миру и всеобщему успо- 
коенію. 1 8 -го  іюня въ Парижѣ появилась прокламація, въ ко- 
торой, между прочимъ, говорится: «Вы требуете немедленнаго  
уничтоженія національны хъ мастерскихъ, но что же тогда ста- 
нется со 1 1 0 ,0 0 0  рабочими и ихъ  семьями, для которы хъ ихъ  
скудная заработная плата служила единственнымъ средствомъ 
къ сущ ествованію. Не хотите ли в ы ихъ  подвергнуть безум - 
ному отчаянію голода»... Другая прокламація гласила: «Зачѣмъ  
эти крики, эти несправедливыя предубѣж денія, злостныя и кле- 
ветническія навѣты на національныя мастерскія? У насъ нѣтъ 
недостатка въ желаніи работать, но мы не имѣемъ продуктив- 
ной работы, которая соотвѣтствовала бы наш ему призванію и 
наклонностямъ. Мы страстно стремимся къ полезному труду». 
По адресу рабочихъ раздавались также обвиненія въ участіи  
въ бонапартистскихъ заговорахъ. Рабочіе делегаты выпустили  
по этому поводу слѣдующее воззваніе къ своимъ товарищамъ:

«Мы, делегаты рабочихъ Люксембурга, преданные душ ой и 
тѣломъ республикѣ, заклинаемъ васъ ... не отдавать своихъ сим- 
патій приверженцамъ трона, который вы сами ниспровергли!



Эти бездуш ны е люди приведутъ страну, нуждающ ую ся только 
въ трудѣ и свободѣ, въ состояніс анархіи. Нѣтъ въ мірѣ болѣс 
почетнаго названія, какъ слово: гражданинъ. Никто не имѣетъ 
права претендовать на какой-либо другой титулъ. Никто не имѣетъ 
права воевать противъ истиннаго повелителя страны, народа. 
Одна только попытка въ этомъ направленіи была бы ужаснымъ  
нреступленіемъ, и осмѣлившійся на это будетъ считаться измѣн- 
никомъ и предателемъ. Реакція въ полномъ ходу , ея безчис- 
ленные агенты сулятъ вамъ обманчивый призракъ счастія. Они 
щедро раздаю тъ деньги. Будьте на стражѣ, друзья! Обождите 
ещ е нѣсколько дней. Проявите ваше обычное спокойствіе, ко- 
торое составляетъ ваш у истинную силу. Не теряйте надежды, 
наш е время наступило, будущ ее принадлежитъ намъ. Не под-  
держивайте своимъ участіемъ манифестацій, которыя ложно вы- 
ставляютъ, какъ народныя манифестацiи.. . Вѣрьте намъ, при- 
слуш ивайтесь къ наш ему голосу. Во Франціи теперь только воз- 
можна демократическая и соцiальная республика. Исторія по- 
слѣдняго правительства уж асна, не обманывайтесь на этотъ  
счетъ. Ни короля, ни императора! Только свободы, равенства и 
братства! Да здравствуетъ республика!»

Такъ говорили делегаты Люксембургской комиссіи, которымъ 
спустя нѣсколько дней суж дено было пасть отъ руки Кавеньяка.

Слѣдуетъ замѣтить, что не вездѣ вызывающее поведеніе 
правительства встрѣчало такое сравнительно спокойное отно- 
ш еніе. Оно слишкомъ грубо затрагивало наболѣвшія нужды и 
лучш ія надежды населенія, чтобы не вызвать рѣзкій протестъ  
со стороны возмущ енны хъ, обмануты хъ людей. Такого рода 
протестъ былъ выраженъ посредствомъ летучаго листка про- 
стымъ рабочимъ по имени Пюжоль. Это былъ одинъ и зъ  тѣхъ  
сознательны хъ пролетаріевъ, которые подъ вліяніемъ рево- 
люціонной пропаганды быстро развиваютъ свои природныя 
способности и превращаются въ очень интеллигентныхъ и даже  
литературны хъ работниковъ. Одаренный пламенной фантазіей, 
Пюжоль выражалъ свои чувства въ своеобразной формѣ, про- 
никнутой рѣдкимъ воодушевленіемъ, сильно напоминающей из- 
любленные пріемы стары хъ французскихъ революціонеровъ. Къ 
нравителямъ Франціи онъ обращался со слѣдующими словами:

«Горе вамъ, выступаюшимъ съ повязкой на глазахъ. Вы 
не замѣчаете пропасти, которая васъ проглотитъ. Они (рабочіе) 
довѣрчиво пошли къ вамъ навстрѣчу, вы презрительно оттолк- 
нули и хъ  отъ себя. Они показали вамъ зіяю щ ія раны своей 
нуж ды , а вы вмѣсто того, чтобы лечить ихъ , отравили ихъ  
ядомъ своихъ инсинуацій. Они стонали отъ мукъ голода, но 
вы оставались глухи къ и хъ  горькимъ жалобамъ. Они вамъ



вались также крики: Да здравствуетъ Наполеонъ!» Но рабочіе, 
нроизносивш іе послѣдній возгласъ, не вкладывали въ него ди- 
настическій смыслъ. Напротивъ, преданность къ республикѣ , 
которой, по и хъ  мнѣнію, угрожала опасность, побуждала ихъ  
не покидать Парижа. Они хотѣли броситься въ защ иту своей 
Марiанны, когда монархисты вздумаютъ на нее посягнуть. По- 
этому инж енеръ Лаланъ и показывалъ впослѣдствіи передъ  
слѣдственной комиссіей: «Вожди внушали большинству рабочихъ, 
желавш ихъ уѣхать: вы не должны уѣзж ать, потому что хо- 
тятъ уничтожить республику».

И это были тѣ ж е рабочіе, которы хъ бурж уазная реакція об-  
винила въ томъ, что они занимаются монархическими заговорами!

Въ четвергъ 22 -го  іюня толпа въ 1 1 7 ,0 0 0  рабочихъ прохо- 
дила по улицамъ Парижа. Депутація и зъ  руководителей націо- 
ональныхъ мастерскихъ съ Пюжолемъ во главѣ направилась в ъ 
Люксембургскій дворецъ. мѣсто засѣданій исполнительной ко- 
миссіи. Пюжоль отъ имени делегаціи обратился къ министру 
Мари со слѣдующей рѣчыо:

«Граждане! До февральской революціи...» «Позвольте», прер- 
валъ его Мари, «мнѣ кажется, вы начинаете слишкомъ изда- 
лека». «Граж дане», продолжаетъ Пюжоль, «признайте за  народ- 
ными делегатами свободу слова. Я буду говорить такъ, какъ  
я считаю н ужнымъ говорить или я лучше совсѣмъ не буду  
говорить». «Такъ говорите, только помните, что въ моемъ 
распоряж еніи лишь немного времени». «Ваше время принадле- 
житъ  не вамъ, граж данинъ , а народу, представителемъ кото- 
раго вы являетесь». «Гражданинъ Пюжоль», возразилъ Мари 
угрожающ имъ тономъ, «мы васъ давно уже знаемъ и внима- 
тельно за  вами присматриваемъ». «Пожалуйста. Но знайте, что 
съ тѣхъ  поръ, какъ я посвятилъ себя защ итѣ народной сво- 
боды, я далъ себѣ слово не пугаться какихъ бы то ни было 
угрозъ , такъ что ваши угрозы совершенно безцѣльны ». Тогда 
Мари обратился къ остальнымъ делегатамъ: «Я знаю  человѣка, 
который принималъ участіе въ возстаніи 1 5 -го  мая, не будучи при- 
знанъ  представителемъ народа». «Никто не возьметъ здѣсь слова 
раньше меня», воскликнулъ Пюжоль, ставъ между Мари и деле- 
гатами. «Нѣтъ, нѣтъ», закричали тѣ, «онъ уполномоченъ  го- 
ворить, слово принадлежитъ  ему, а не нам ъ». Мари сдѣлалъ 
ш агъ назадъ . «Но не рабы ж е вы этого человѣка», восклик- 
нулъ раздосадованный Мари. «Будьте осторожны, граж данинъ», 
крикнулъ ему Пюжоль, «вы оскорбляете народны хъ делегатовъ». 
«Но не забывайте и вы », в о зр ази л ъ  Мари, «что вы говорите 
съ членомъ исполнительной комиссіи!» «Конечно; но именно 
какъ членъ исполнительной комиссіи, вы должны относиться



ко мнѣ съ уваж еніе мъ». «Къ вамъ?» «Да. Если вы —  членъ  
исполнительной комиссіи, то я являюсь делегатомъ отъ  народа. 
Если вы насъ не захотите выслуш ать, то мы уйдем ъ». «Нѣтъ, 
разъ вы уж е здѣсь, то говорите». «До февральской революціи», 
началъ опять Пюжоль, «рабочій классъ стоналъ подъ игомъ ка- 
питала. Чтобъ избавиться отъ эксплуатаціи господъ, онъ взялся  
за  постройку баррикадъ и положилъ оруж іе только тогда, когда 
была провозглаш ена демократическая и соціальная республика, 
на обязанности которой лежало избавить народъ отъ рабства. 
Теперь рабочіе видятъ, что и хъ  обманули. Этимъ я хочу  
сказать, что они готовы пожертвовать всѣмъ, даж е ж изнью , 
лишь бы отстоять свою свободу». «Я васъ понимаю. Теперь 
выслушайте, что я вамъ скаж у. Если рабочіе не захотятъ  от- 
правиться въ нровинц ю , то мы силой заставимъ и хъ  это сдѣ- 
лать. Вы меня понимаете, силой!» «Силой?! прекрасно. Мы те- 
перь знаем ъ то, что мы хотѣли знать». «А что ж е вы хотѣли  
знать?» «Что исполнительная комиссія никогда серьезно не 
желала организаціи труда. Всего хорош аго, гражданинъ!»

Пюжоль съ товарищами покинули Люксембургскій дворецъ и 
направились на площадь St. Sulpice, гдѣ и хъ  съ нетернѣніемъ  
ожидала толпа рабочихъ. Здѣсь Пюжоль произнесъ краткую эн ер - 
гичную р ѣ ч ь  и въ заключеніе п р е дложилъ своимъ слуш ателямъ  
собраться въ 6 часовъ вечера на площади Пантеона. Рабочіе 
собрались еще до 6 часовъ и Пюжоль обратился къ нимъ со 
слѣдующими словами: «Граждане! Остаетесь вы вѣрными свя- 
щенному знамени революціи?» «Да! да!» закричали тысячи го- 
лосовъ. «Хорошо. Это дѣлаетъ вамъ честь, дѣти Парижа. Вы 
должны показать Франціи примѣръ своей бодростью и патріо- 
тизмомъ. Объединимся и пусть въ у шах ъ  наш ихъ угнетателей  
раздастся кличъ: труда и хлѣба! Горе имъ, если они останутся  
глухи къ голосу народа. Вы отдали три мѣсяца нуж ды  и стра- 
даній на служ бу республики, но вы сумѣете отомстить за  три 
мѣсяца измѣны. Впередъ!»

Рабочая масса образовала колонну и двинулась по улицамъ  
Парижа, все возрастая въчислѣ. Это шествіе производило очень 
внушительное впечатлѣніе, свѣтъ факел овъ, которые были за ж - 
жены съ наступленіемъ ночи, придавалъ ему еще болѣе гроз- 
ный, таинственный характеръ. Часовъ въ 8 вечера колонна 
вернулась на площадь Пантеона.

«Вы повѣрили сбѣщ аніям ъ, вы простили обманщ иковъ», н а - 
чалъ Пюжоль, «но сегодня насъ предали и это предательство, 
эта измѣна должна быть смыта кровью наш ихъ враговъ. II 
такъ оно и будетъ, клянусь вамъ! Мы тоже клянемся», отвѣ-



ш л а толпа. «Соберитесь завтра въ 6 часовъ утра», восклик-  
нулъ Пюжоль, «тогда мы установимъ нашъ л озун гъ » .

Факелы были потуш ены, и наступила гробовая тишина. 
У жасное іюньское возстаніе началось...

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ.

Въ пятницу 2 3 -го  іюня между 8 и 9 утра Бастильская пло- 
щадь представляла собой очень грандіозное зрѣлище. Десятки 
тысячъ рабочихъ двигалась у подножія памятника, воздвигну- 
таго въ честь іюльской революціи. Рабочіе сначала собрались 
на площади Пантеона и оттуда уж е направились на Бастиль- 
скую площадь.

Пюжоль, бывшій, повидимому, душ ой пролетарской борьбы  
въ первый періодъ іюньскаго возстанія, взош елъ на пьедесталъ  
памятника и началъ свою краткую рѣчь слѣдующими словами: 
«Герои Бастиліи! Герои баррикадъ  пришли сюда, чтобы с ъ  бла- 
гоговѣніемъ преклонить колѣни передъ памятникомъ, воздвиг- 
нутымъ въ память о ваш емъ безсмертіи. Они, какъ и вы, цѣ- 
ной своей ж изни устроили революцію, но до си хъ  поръ они  
напрасно проливали свою кровь. Н ужно теперь сызнова под- 
нять революцію. Друзья!» воскликнулъ онъ, обращ аясь къ  
толпѣ, «наш а борьба— это та ж е, которую вели наши пред- 
ш ественники. Они начертали на своемъ знамени многозначи- 
тельныя слова: «свобода или смерть. Друзья! С вобода или смерть!» 
Одобрительный гу л ъ пробѣжалъ по толиѣ. Раздались громовые 
крики: «Свобода или смерть!»

Такимъ образомъ, Парижъ опять сдѣлался ареной грознаго 
народнаго возстанія. Со всѣхъ концовъ города народъ сте-  
кался большими массами, какъ бы подчиняясь данному при- 
казан iю, но въ дѣйствительности ихъ толкалъ старый ин- 
стинктъ парижскихъ иовстанцевъ. Они направлялись въ тѣ 
пункты столицы, которые служили традиціонной ареной инсур- 
рекціонной борьбы. Старыя предмѣстья С .-Антуанъ, Тампль, 
ла Виллетъ съ поразительной быстротой покрылись баррика- 
дами. Цѣлая сѣ ть баррикадъ охватила путь отъ этихъ  предмѣ- 
стій къ центру города. Вскорѣ были уже сильно укрѣплены  
улицы С.-Дени, Тампль и бульваръ Бонъ-Нювелль. Инсургенты  
овладѣли также домами, чтобы при случаѣ открыть огонь по 
войскамъ изъ  оконъ. Во всѣхъ бѣдны хъ кварталахъ Парижа 
дѣлались дѣятельныя приготовленія къ бою; вездѣ раздавались 
крики: «Къ оружію! на баррикады !». Улицы были укрѣплены



двойными и тройными баррикадами, сооруженными и зъ  кам- 
ней мостовой и всевозможной утвари. Онѣ подымались въ уровень 
съ первымъ, а частью и вторымъ этажомъ домовъ и во мно- 
ги хъ  пунктахъ совершенно перегораживали улицу такъ, чтобы 
инсургенты, вы нужденные очистить переднія баррикады, могли 
отступать къ близь леж ащимъ.

Вѣрные своимъ революціоннымъ традиціями, парижскіе ин- 
сургенты старались довести свои баррикады по возможности до 
самой ратуш и. Обладаніе « парижскимъ народнымъ дворцомъ» 
считалось однимъ изъ  первыхъ условій успѣш ности возстанія  
и средствомъ придать побѣдоносной революціи извѣстную закон-  
ную форму. Они прочно укрѣпились въ Cité , островѣ, образуемомъ  
теченіемъ Сены и расположенномь недалеко отъ ратуш и. Кромѣ 
того, этотъ островъ, покрытый цѣлой сѣтыо узк и хъ  кривыхъ  
улицъ, глухихъ  переулковъ и тѣсны хъ набереж ны хъ, представ-  
лялъ  большія удобства для веденія уличной борьбы.

Въ теченіе многихъ часовъ инсургенты могли безпрепят- 
ственно заниматься постройкой баррикадъ. Это обуслов- 
ливалось гнусной комбинаціей, возникш ей въ вы сш ихъ пра- 
вительственныхъ сферахъ. Руководящ іе элементы исполни- 
тельной комиссіи вполнѣ удовлетворились бы небольш имъ сра- 
женіемъ съ  парижскими рабочими— умѣренная порція проле- 
тарской крови обезпечила бы имъ расположеніе національнаго  
собранія; болѣе серьезное кровопусканіе было имъ не выгодно. 
Но интересы Кавеньяка шли въ разрѣзъ съ интересами 
исполнительной комиссіи. Какъ уж е было упомянуто, нѣкото- 
рыя парламентскія группы, какъ , напримѣръ, P a la is  N ational, 
давно уже ратовали за  то, чтобы облечь Кавеньяка верховной  
властію,— такимъ образомъ они надѣялись, въ концѣ концовъ , 
отдѣлаться отъ остатковъ временнаго правительства, входив- 
ш ихъ еще въ составъ исполнительной комиссіи. Самъ Ка- 
веньякъ, мнившій себя призваннымъ властвовать надъ стра- 
ной, также горой стоялъ за  военную диктатуру и ждалъ только 
случая захватить въ свои руки бразды правленія. Его често- 
любивый замыселъ былъ весьма простъ: нуж но доказать не- 
дѣеспособность исполнительной комиссіи, уж е и безъ  того д о - 
статочно дискредитированной, поэтому слѣдуетъ не подавлять 
возстаніе, а, напротивъ, дать ему разгорѣться, чтобы обезу- 
мѣвшая отъ уж аса бурж уазія  возненавидѣла исполнительную  
комиссію, которая, дескать, не можетъ или не хочетъ защ и- 
тить отъ грозящ ей опасности; тогда генералъ Кавеньякъ  
явится въ качествѣ спасителя отечества. И этотъ гнусны й мак- 
кіавелевскій планъ, какъ мы увидимъ дальш е, былъ прове- 
денъ въ ж изнь.



Но помимо Кавеньяка, другія лица также спекулировали  
на пораженіе парижскаго пролетаріата. Монархисты, увѣренные, 
что столкновеніе между рабочимъ классомъ и партіей порядка 
приведетъ къ побѣдѣ, надѣялись также погубить столь н ена- 
вистную имъ республику.

Что ж е касается «палача» Кавеньяка, то онъ, повидимому, 
твердо рѣшилъ довести до конца задуманны й планъ. Въ ночь 
съ 2 2 -го  на 2 3 -е  іюня онъ получилъ приказъ отъ исполнительной ко- 
миссіи занять въ пять часовъ площадь Пантеона. Это, конечно, 
разстроило бы предполагавшееся собраніе и послѣдовавшую за  
нимъ постройку баррикадъ. Кавеньякъ. и не думалъ исполнять 
приказаніе и свалилъ нотомъ отвѣтственность за  это на другого  
генерала. В ъ правительственномъ совѣтѣ въ полдень 2 3 -го  іюня  
онъ объявилъ, что ни за  что не согласится раздробить свою армію 
для н ападеній на отдѣльныя баррикады. Этотъ ошибочный ме- 
тодъ, молъ, по его глубокому убѣж денію , привелъ къ пораже- 
нію войскъ въ іюлѣ 1 8 3 0  г. и февралѣ 1 8 4 8  года. Министръ  
внутреннихъ дѣлъ Рекюръ, по профессіи врачъ, побуждаемый  
чувствомъ гуманности, въ сильномъ волненіи воскликнулъ: «Но 
вѣдь еще можно всему помѣшать!» Эта мысль заставила Ка- 
веньяка подняться на дыбы, вѣдь это должно было уничто- 
ж ить весь задуманны й имъ планъ. Генералъ національной  
гвардіи Клеманъ Тома также возразилъ Рекюру въ очень сухомъ  
и злобномъ тонѣ. Тогда послѣдній съ болью въ голосѣ восклик- 
нулъ: «Итакъ, хотятъ довести дѣло до битвы! Это безуміе!»

Исполнительная комиссія, не желавш ая продолжительнаго 
и кровопролитнаго боя, была того мнѣнія, что слѣдуетъ занять  
войсками наиболѣе важные стратегическiе пункты столицы и 
съ самаго начала помѣшать постройкѣ баррикадъ. Кавеньякъ  
ж е упорно настаивалъ на своей точкѣ зрѣнія. Онъ лицемѣрно 
приходилъ въ  отчаяніе и клялся, что пуститъ себѣ пулю въ 
лобъ, если хотя одна и зъ  его ротъ будетъ обезоруж ена. Когда  
ему указы вали на уж асную  опасность, если весь городъ бу- 
детъ  усѣянъ баррикадами, на ненадежность національной гвар- 
діи, онъ давалъ такого рода отвѣты: «Пусть національная гвар- 
дія нападаетъ на баррикады, это ея дѣло... Пусть она за щи- 
щ аетъ  свой народъ и свои магазины. Если она будетъ побѣ- 
ж дена, то я отступлю на площадь С. Дени и тамъ дамъ сраж е- 
ніе новстанцамъ».

Кавеньякъ отстоялъ свое мнѣніе и могъ, такимъ образомъ, 
постепенно осущ ествить свой замыселъ. Онъ стянулъ большое 
количество войскъ къ національному собранію, на площадь 
Согласія, на Елисейскія поля, какъ бы для того, чтобы успо- 
коить депутатовъ, совершенно обезумѣвш ихъ отъ страха. За-



тѣмъ онъ послалъ сильные отряды въ возставш іе кварталы. 
Генералу Ламорисьеру онъ приказалъ двинуться со своей бри- 
гадой черезъ болыпіе бульвары, напасть на инсургентовъ около 
С. Денійскихъ воротъ и въ предмѣстьѣ Тампль, чтобы не дать 
возстанію проникнуть до ратуш и. Генералъ Бедо долженъ  
былъ также сильнымъ отрядомъ занять ратуш у, чтобы она не 
попала въ руки повстанцевъ, и оперировать нротивъ Cité . 
Генералу Дюменилю было предписано сдѣлать Люксембургскій  
дворецъ базой для своихъ операцій и пробиваться по на-  
правленiю къ П антеону.

Однако, бой начался еще раньш е, чѣмъ всѣ эти мѣропріятія 
были закончены. Бъ то время, какъ инсургенты наполняли 
в оздухъ  криками: «Къ оружію! на баррикады!» въ богаты хъ  
кварталахъ раздался генеральный марш ъ , призывавшій націо- 
нальную гвардію къ оружію. Послѣдняя очень неохотно и мед- 
ленно подчинялась этому призыву. Она предчувствовала, что на 
этотъ разъ дѣло не ограничится одними криками: «Смерть ком- 
мунистамъ!», какъ 1 6 - гo апрѣля, а  придется подставлять свою 
грудь подъ выстрѣлы пролетаріевъ. Она раздражалась яростными 
криками по адресу исполнительной комиссіи, предоставившей  
ей роль, которая, ,по ея мнѣнію, иодобаетъ только пролетаріату, 
т. е. роль пуш ечнаго мяса. Бъ рабочихъ кварталахъ пролетар- 
скіе элементы національной гвардіи перешли на сторону воз- 
ставш ихъ.

Кромѣ національной гвардіи, какъ мы знаем ъ, существовала 
еще гвардія мобилей, рекрутировавшаяся и зъ  населенія сто- 
лицы и созданная спеціально для подавленія народны хъ воз- 
станій. Эта гвардія, созданная по иниціативѣ Ламартина и со- 
стоявшая изъ очень молодыхъ парижскихъ люмпеновъ, съ  са- 
маго начала возстанія причиняла много заботъ  членамъ пра- 
вительства и командующ имъ отдѣльными отрядами генераламъ. 
Она отличалась свойствами, характерными вообщ е для париж- 
скихъ гаменовъ— экспансивностью, ловкостью и безумной смѣ- 
лостью, вслѣдствіе чего она своимъ участіемъ могла рѣшить 
исходъ боя. Но чью сторону она приметъ? Ботъ мучительный 
вопросъ, который задавали себѣ въ высш ихъ правительствен- 
ны хъ сф ерахъ. З абудутъ ли эти дѣти бѣднѣйш ихъ слоевъ на- 
рода свое происхож деніе и вступятъ ли въ борьбу съ  инсур- 
гентами, рѣшившись обречь на гибель своихъ родны хъ, отцовъ  
и матерей?

Такъ оно и случилось. У эти хъ  несчастны хъ подростковъ , 
вырванныхъ и зъ  атмосферы народной ж изни, съ тѣхъ  поръ, 
какъ на н ихъ  напялили гвардейскій мундиръ, преобладаю- 
щимъ импульсомъ сдѣлалось что-то въ родѣ полицейскаго усер-



дія. И чтобы окончательно ослѣпить э т у  дикую молодежь и 
поднять ея воинственное настроеніе, реакція прибѣгла къ сво- 
ему излюбленному средству— клеветѣ. Объ инсургентахъ рас- 
пускали слухи , что это отнюдь не рабочіе, которые возстали, 
чтобы избавиться отъ гнетущ ей нуж ды , а банда грабителей, 
подкупленная иностранцами и стремящаяся къ уничтоженію соб- 
ственности и гибели республики.

* *

*

Въ 12  часовъ дня около бульвара Вонъ-Нувелль начался 
бой. У С .-Денійскихъ воротъ возвыш алась гигантская барри- 
када, сооруж енная, какъ разсказы ваю тъ, подъ руководствомъ  
самого Пюжоля. Примыкающія къ этой баррикадѣ улицы были 
преграждены цѣлымъ рядомъ другихъ  баррикадъ. Вдругъ раз- 
дался барабанный бой и появился небольшой отрядъ націо- 
нальной гвардіи. Отрядъ былъ встрѣченъ градомъ пуль и по- 
терпѣлъ сильный уронъ; на помощь ему сейчасъ же подоспѣлъ 
цѣлый батальонъ, но но немъ былъ открытъ  огонь съ оконъ  
и террасы кафе и сосѣднихъ домовъ. Батальонъ дрогнулъ и 
отступилъ. Инсургенты спустились съ баррикадъ и бросились 
преслѣдовать непріятеля, но гвардейцы превышали ихъ  своей 
численностью, они вернулись и съ яростью возобновили бой. 
На баррикадѣ стоялъ одинъ изъ руководителей съ краснымъ 
знаменемъ въ рукѣ, непріятельская пуля убила его на повалъ. 
Тогда молодая дѣвуш ка схватила знамя и гордая, величавая, 
съ  пылающими воодуш евленіемъ глазами, съ распущ енными  
волосами заняла мѣсто павш аго знам еносца, подставляя себя  
подъ выстрѣлы гвардейцевъ. Послѣдніе не рѣшались какъ-то  
ст рѣлять въ эту героиню . Они знакомъ дали ей понять, чтобъ 
она уш ла съ баррикады, но она и бровью не повела, а стояла 
неподвиж но, какъ изваяніе. Тогда какой-то гвардеецъ прицѣ- 
лился въ нее и выстрѣлилъ; она упала замертво, и другая 
ж енщ ина заняла ея мѣсто. Придерживая одной рукой трупъ  
убитаго товарищ а, она другой рукой забрасы вала камнями на- 
сту паю щ ихъ гвардейцевъ . И она также вскорѣ была сражена  
мѣткимъ выстрѣломъ...

Когда прибылъ генералъ Ламорисьеръ, эта грандіозная бар- 
рикада была въ кон цѣ концовъ взята штурмомъ. Генералъ 
устроилъ свою квартиру на площади Château rl’Eau, которая 
теперь назы вается площадью Республики. Бой загорѣлся во 
всѣхъ прилегающ ихъ кварталахъ .

Въ это время на лѣвомъ берегу Сены въ кварталѣ Пантеона



произошелъ слѣдующій эпизодъ . Извѣстный своимъ расположе - 
ніемъ къ народу меръ Пинель-Грандшамъ сдѣлалъ попытку 
вступить въ переговоры съ  инсургентами, желая умиротворить 
ихъ и взялъ на себя задачу довести до свѣдѣнія національ- 
наго собранія объ и хъ  нуж дахъ . Инсургенты дружелю бно  
встрѣтили его предложенія, но въ это время появился батальонъ  
11-го  полка національной гвардіи подъ начальствомъ Эдгара  
Квене, сопровождаемый отрядомъ линейны хъ войскъ и др агу-  
новъ.

Пинель-Грандшамъ уговорилъ начальника батальона не з а - 
вязывать боя, и колонна ушла назадъ . Араго, отрядившій этотъ  
батальонъ къ П антеону, пришелъ въ ярость, когда узн алъ , 
что онъ вернулся ни съ чѣмъ. Онъ видѣлъ, что бой неизбѣ- 
ж енъ и рѣшилъ повести въ наступленіе всѣ имѣющіяся въ его 
распоряженіи военныя силы.

Колонна подъ руководствомъ Араго двинулась въ улицу 
Суффло и очутилась передъ грудой камней, на вершинѣ которой 
стояли инсургенты и, держа ружья на готовѣ, спокойно ждали  
приближенія войскъ. По словамъ Ипполита Кастиля, между  
Араго и инсургентами произош елъ слѣдующій разговоръ. 
Араго старался убедить ихъ  сложить оруж іе. На его упрекъ, 
что они прибѣгли къ постройкѣ баррикадъ, ему отвѣтилъ одинъ  
пожилой инсургентъ: «Въ 1832 году мы вмѣстѣ строили бар- 
рикады». На его увѣренія о добры хъ намѣреніяхъ правитель- 
ства ему возразилъ суровый голосъ: «Вы не имѣете нрава го- 
ворить, вы никогда не страдали отъ голода». «Довольно обѣ- 
щ аній». воскликнулъ другой, «намъ нужны  д ел а » . «Мы дѣ- 
лали то, что могли», замѣтилъ Араго. «Это неверно!». «Вы меня 
оскорбляете, между нами все кончено», сказалъ Араго и по- 
вернулъ къ своему отряду. Одинъ инсургентъ хотѣлъ послать 
ему въ догонку нулю, но другой ему не далъ этого сделать. 
«Они съум а сош ли», воскликнулъ Араго, обращ аясь къ офице- 
рамъ національной гвардіи, я съ  ними ничего не могу п од е- 
лать, сила должна реш ить дело». И престарелый ученый самъ  
сталъ во главе бурж уазной  національной гвардіи.

Отрядъ Араго былъ снабж енъ пушками, но онъ  полагалъ, 
что повстанцы не будутъ  въ состояніи оказать имъ серьезное  
сопротивленіе и двинулся впередъ безъ  артиллерійской подго- 
товки. Не успели они сделать и несколькихъ ш аговъ, какъ  
были уж е вынуждены пустить въ ходъ пуш ки. Вообщ е артил- 
лерія сыграла реш аю щ ую роль во время іюньскаго возстанія. 
У инсургентовъ не было ни ооной пуш ки, такъ что войска могли 
и хъ  обстреливать съ дальняго разстоянія , соверш енно не стра- 
дая отъ огня инсургентовъ.



Бой загорался все. сильнѣе, черезъ нѣсколько часовъ уже  
весь городъ сдѣлался ареной кровавой борьбы. И ни одна дру- 
жеская рука не протянулась, чтобы пріостановить эту ужасную  
бойню! И чья ж е рука обладала такой магической силой? Кто 
могъ явиться между сражающимися съ вѣткой мира? Только 
національное собраніе, облеченное высшей государственной  
властью. Только оно могло пріостановить бой, грозившій пре- 
вратить столицу Франціи въ кучу развалинъ. Только оно могло 
внести успокоеніе въ умы рабочихъ и удовлетворить и хъ  на- 
сущ ны я нуж ды ; но оно и ш агу не сдѣлало въ этомъ направ- 
леніи, оно хотѣло кровопролитія.

Бъ часъ дня состоялось засѣданіе національнаго собранія. 
Несмотря на то, что Бурбонскій дворецъ былъ окруженъ огром- 
нымъ количествомъ войскъ, министры были блѣдны отъ  страха. 
Многіе депутаты были въ формѣ національной гвардіи. Засѣ- 
даніе носило очень бурный характеръ, депутаты были очень 
взволнованы и настаивали на необходимости серьезны хъ мѣръ 
для подавленія возстанія. Генералъ Лебретонъ предложилъ , что- 
бы члены собранія со своими депутатскими значками сопро- 
вождали войска, постарались успокоить населеніе и убѣдить 
его сложить оруж іе. Другіе высказывались за  то, чтобы собра- 
ніе въ качествѣ законодательнаго корпуса выступило противъ  
возстанія.

Собраніе не могло притти къ какому-нибудь опредѣлен ному 
рѣшенію и президентъ  Сенаръ, чтобы положить конецъ без- 
цѣльнымъ пререканіямъ, переш елъ къ очередному вопросу о 
переходѣ въ собственность государства частныхъ желѣзны хъ  
дорогъ. Но депутаты не были настроены дебатировать желѣз - 
нодорожный вопросъ; президентъ  уступилъ въ концѣ концовъ  
общему желанію и началъ читать постуиающ ія свѣдѣнія о  со- 
стояніи города. Содержаніе ихъ  было весьма успокоительно, но 
тонъ чтеца указы валъ на противоположное. Затѣмъ появился 
па трибунѣ министръ торговли Флоконъ. Онъ разразился страш - 
ными воплями по адресу инсургентовъ. Послѣдніе, молъ, пред- 
ставляютъ собой дикій сбродъ, подкупленный монархистами и 
иностранцами, чтобы уничтожить республику и возстановить 
деспотизмъ. Послѣ него говорилъ іезуитъ  де Фаллу. Онъ былъ 
д о к л а д ч и к омъ  комиссіи, разбиравш ей вопросъ о состояніи и бу- 
дущ емъ національны хъ мастерскихъ. Онъ еще давно высказы- 
вался за  и хъ  расп у щеніе, прежде чѣмъ этотъ вопросъ принялъ  
такой острый характеръ . Въ этомъ духѣ и былъ составленъ  
его докладъ. Одинъ депутата поднялъ свой голосъ противъ  
этого предложенія, указы вая, что при данны хъ обстоятель- 
ствахъ  распущ еніе національны хъ мастерскихъ подольетъ только



масло въ огонь. Но большинство собранія, увлеченное дикой 
ненавистью къ нролетаріату, закричало: «Читайте, читайте!» И 
этотъ іезуитъ  продолжалъ своимъ холоднымъ, рѣзкимъ голо- 
сомъ чтеніе доклада, сводившагося къ тому, что національныя 
мастерскія, наполненныя шайкой негодны хъ подстрекателей, 
должны въ трехдневный срокъ быть распущ ены. Это бы лъ 
прямой вы зовъ, брошенный въ лицо пролетаріату, и національ- 
ное собраніе апплодировало этому докладу, рѣзко и прямо за - 
являвшему рабочимъ, что имъ нечего ждать ни хлѣба, ни ка- 
кихъ бы то ни было улучшеній въ условіяхъ своей жизни. 
Рабочіе должны были отсюда сдѣлать выводъ, что имъ остается  
одно и зъ  двухъ: побѣдить, чтобы жить въ трудѣ или ж е у м е- 
реть въ борьбѣ.

Ничто не могло заставить этихъ  ограниченны хъ бурж уа  
отказаться отъ своей вызывающей политики. Консидеранъ пред- 
л о ж и лъ выпустить къ рабочимъ прокламацію, составленную имъ 
вмѣстѣ съ Луи Бланомъ и подписанную 60  депутатами, между 
прочимъ и Ж юль Симономъ. Эта прокламація должна была нѣ- 
сколько успокоить рабочихъ, объявляя имъ, что національное 
собраніе рѣшило всѣми доступными ему практическими мѣрами 
сохранить за  каждымъ французскимъ гражданиномъ естествен- 
ное право на трудъ и способствовать осущ ествлснію принципа 
ассоціацій пособіями отъ казны и другими покровительствен- 
ными средствами. Но собраніе отклонило воззваніе Консидерана, 
какъ «не настоятельно н уж ное». Коссидьеръ предложилъ по- 
слать въ возставшія предмѣстья депутатовъ со словами прими- 
ренія. Онъ вызвался стать во главѣ депутаціи и отдаться ин- 
сургентамъ въ качествѣ заложника. «Съ инсургентами не ве- 
дутъ переговоровъ », возразилъ ему одинъ д епутатъ, «ихъ по- 
бѣж даю тъ». Собраніе приняло вызывающую прокламацію, пред- 
ложенную Сенаромъ. «Націопальное собраніе», гласила эта 
прокламація, «не уклонится ни на ш агъ отъ задачъ, предписы- 
ваемыхъ ему его обязанностями». Въ такомъ же духѣ  Марра 
составилъ циркуляръ ко всѣмъ мерамъ 12  париж скихъ окру- 
говъ . Онъ рѣзко подчерки валъ опасность, грозящ ую  ихъ  се- 
мьямъ и собственности, играя на особенно чувствительныхъ  
струнахъ бурж уазной психики.

Между тѣмъ внѣшній видъ города принималъ все болѣе 
грозный характеръ. Видно было, что инсургенты рѣшились на 
отчаянную борьбу. Въ нѣкоторыхъ пунктахъ они имѣли успѣхъ. 
Такъ, на бульварахъ, расноложенны хъ за  С. Денійскими воро- 
тами на площади Chateau d’Е au (теперь площадь Респуб- 
лики) Ламорисьеръ почувствовалъ себя слишкомъ слабымъ для 
дальнѣйшаго сопротивленія инсургентамъ. Жители предмѣстій



настойчиво пробивались къ ратушѣ и онъ не могъ удержать  
и хъ  бурнаго натиска. Онъ попросилъ у Кавеньяка подкрѣпле- 
нія, хотя послѣдній до тѣхъ поръ рѣшительно отказывалъ  
всѣмъ командирамъ, обращавшимся къ нему за  помощью. Ка- 
веньякъ понялъ, что если Ламорисьеръ будетъ отброш енъ, то 
революціонная волна можетъ залить весь городъ. Поэтому онъ  
самъ сѣлъ на коня и, сопровождаемый Ламартиномъ и други- 
ми депутатами, поспѣшилъ на выручку къ Ламорисьеру. Онъ 
направился въ предмѣстье Тампль, такъ какъ его цѣль за - 
ключалась въ томъ, чтобы освободить послѣдняго отъ барри- 
кадъ, угрож авш ихъ его правому флангу.

Приблизившись къ улицамъ Пьеръ-Левэ, Биша, и Фонтэнъ- 
о-Руа, онъ замѣтилъ цѣлую систему сильно укрѣпленныхъ бар- 
рикадъ. Подъ рукой у него была только мобильная гвардія, на 
которую онъ не очень-то надѣялся. Но онъ все-таки рѣшилъ сдѣ- 
лать попытку и приказалъ четвертой ротѣ двадцатаго полка дви- 
нуться на штурмъ. Инсургенты, увидѣвъ приближающихся 
мобилей, эти хъ  дѣтей народа, которыя такъ часто сражались съ 
ними въ однихъ и тѣхъ ж е рядахъ, встрѣтили ихъ  дружелюб- 
ными привѣтствіями, стараясь ихъ  привлечь на свою сторону. 
Но пьяные и ослѣпленные наускиваніями правительства мобили 
упорно шли на штурмъ; осыпанные градомъ пуль изъ  оконъ  
домовъ, они дрогнули и отступили съ большимъ урономъ. Тогда 
Кавеньякъ послалъ подоспѣвшіе въ это время батальоны. Они 
семь разъ  шли на приступъ, и все безуспѣш но. Также не 
удалась попытка обойти инсургентовъ и напасть на нихъ  съ  
тылу, вездѣ солдаты наталкивались на непреодолимыя барри- 
кады. Артиллерійскій огонь разбивалъ только камни, и зъ  кото- 
ры хъ были построены баррикады, но не могъ поколебать по- 
зицій инсургентовъ.

Этотъ бой тянулся уже четыре часа и военный министръ, 
явивш ійся на выручку къ Ламорисьеру, вы нужденъ былъ по- 
просить у него помощи. Ламорисьеръ послалъ ему цѣлый полкъ 
и только тогда ему удалось взять эти баррикады.

Между тѣмъ, отправляясь во главѣ отряда, Кавеньякъ ска- 
залъ , что онъ вернется черезъ полчаса и приказалъ безъ  него 
не дѣлать никакихъ распоряженій. Два оставш ихся члена ис- 
полнительной комиссіи Мари и Ледрю-Ролленъ очутились въ 
очень двусмысленномъ положеніи. На всѣ поступающ ія претен- 
зіи  они рѣшились давать только самые неопредѣленные отвѣ- 
ты, совершенно дискредитируя, такимъ образомъ, и себя и ис- 
полнительную комиссію, которой бурж уазія  и безъ  того уж е  
не довѣряла. Имъ пришлось уже нѣсколько разъ  услышать и зъ



устъ національны хъ гвардейцевъ яростные крики: «Вы и зм ѣ- 
няете намъ!».

Генералу Бедо, занимавш ему ратуш у и прилегающ ій квар- 
талъ, повезло ещ е меньше, чѣмъ Ламорисьеру. Какъ уж е было 
упомянуто, инсургенты  приближались къ ратушѣ также со сто-  
роны квартала П антеона. Поэтому необходимо было на лѣвомъ 
берегу Сены прорвать все тѣснѣе смыкавшееся кольцо баррикадъ. 
Съ этой цѣлью Бедо раздѣлилъ свой отрядъ на двѣ колонны: 
одна колонна должна была со стороны Cité пробиваться по 
направленiю къ каѳедральному собору, а другая черезъ этотъ  
островъ и улицу С. Ж ака— къ П антеону. Бой носилъ очень ож е- 
сточенный характеръ. Несмотря на очень ожесточенную кано- 
наду, инсургенты не потеряли ни одной и зъ  своихъ болѣе или 
менѣе важ ны хъ позицій. Баррикады при входѣ въ улицу С. 
Ж ака были два раза взяты штурмомъ и два раза опять пере- 
ходили въ руки повстанцевъ . Только послѣ рукопаш ной схват- 
ки, длившейся цѣлый часъ, они отступили. Бой распространился 
по всему острову, сопровождаемый простыми убійствами и ди- 
кими звѣрствами.

Часть инсургентовъ бросилась въ магазинъ модныхъ товаровъ, 
руководитель инсургентовъ Бельваль хотѣлъ разломать лѣстницу 
въ ниж немъ этажѣ и, укрѣпившись на верхнемъ этаж ѣ, защ и- 
щаться до послѣдней капли крови, но его товарищи, убѣжденны е, 
что ничего другого не остается, какъ сдаться и что съ ними 
будутъ  обращаться, какъ съ военноплѣнными, отказались под- 
чиниться его приказанію и сложили оруж іе. Но мобили, вообще 
выдѣлявшіеся въ іюньскіе дни своей кровожадной жестокостью, 
ворвались въ этотъ магазинъ и перебили всѣхъ, попав- 
ш ихъ имъ въ руки. Только одинъ человѣкъ спасся отъ этой 
бойни и потомъ оповѣстилъ міръ о всѣхъ пережиты хъ имъ 
уж асахъ .

Бой продолжался до вечера. Генералы Бедо и Фоше были 
ранены. Депутаты Биксіо, Клеманъ Тома и Дорне были въ смер- 
тельной опасности и все-ж е войскамъ не удалось добраться до 
Пантеона.

Побѣда не только не осталась на сторонѣ правительства, 
напротивъ, пришлось стянуть нѣсколько назадъ  войска, и ин- 
сургенты могли возстановить въ теченіе ночи нѣкоторыя раз- 
руш енны я баррикады.



ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ.

Что представлялъ собой Парижъ утромъ 24 -го  іюня? Обь 
этомъ разсказы ваетъ Викторъ Мару въ своей книгѣ «Іюньскіе дни 
въ 1 8 4 8  г.»  слѣдующее: «Съ одной стороны, Елисейскія поля, 
Марсово ноле, С.-Ж ерменское предмѣстье, Итальянскій бульваръ, 
Маделена, Тюльери; съ другой стороны, п редмѣстья Пуассоньеръ  
и С .-Антуанъ, островъ Ситэ, предмѣстья С.-Ж ака и С .-М аро: 
тамъ богатый, здѣсь бѣдный Парижъ. Эти двѣ части Парижа 
воевали другъ съ  другомъ. Трудовой Парижъ взломалъ мосто- 
выя и построилъ до 4 1 4  баррикадъ, каждый кварталъ былъ 
забаррикадированъ на свой ладъ, безъ  общаго единообразнаго 
плана. Среди этого б е зпорядка, казалось, проснулся «муници- 
пальный инстинктъ». Баррикады сходились по направленiю къ 
ратушѣ. Цѣлые ряды баррикадъ тянулись въ видѣ радіусовъ  
по улицамъ С.-Дени, С.-Мартэнъ, Тампля, С .-Антуанъ etc. съ 
сѣвера и востока, затѣмъ, начиная съ улицы Муфтаръ до 
моста d’Arcole съ юга, такъ что даж е заставы таможенной  
линіи, расположенныя  на окраинахъ города, могли сообщаться 
съ ратуш ей, и находивш іяся между крѣпостной и таможенной  
стѣной воинственно настроенныя массы были въ состояніи дви- 
нуться въ центръ столицы».

Защ ита всей этой сложной системы баррикадъ не регулиро- 
валась общей центральной властью, такъ что. когда непріятель 
сосредоточивалъ свое вниманіе на какомъ-нибудь одномъ пунктѣ, 
то нельзя было перебросить туда подкрѣпленіе съ другихъ бар- 
рикадъ. Bъ  отдѣльныхъ мѣстахъ были свои руководители, поль- 
зовавш iеся вліяніемъ въ своемъ участкѣ и руководившіе его 
защ итой. Такъ; напримѣръ, улица Planche-M ibray находилась  
подъ командой стараго сапожника Буазамбера, площадь Ла- 
файета подъ начальствомъ капитана національной гвардіи Ле- 
ж енисселя, въ С.-Антуанскомъ предмѣстьи стояли во главѣ инсур- 
гентовъ морской офицеръ Фредерикъ Курне и рабочій Маршъ, 
въ кварталѣ Пантеона Рагинаръ и т. д.

Въ общемъ утромъ 2 4 -го  іюня возстаніе имѣло еще болѣе 
грозны й характеръ, чѣмъ наканунѣ. Если войскамъ и удава- 
лось завладѣть нѣ которыми баррикадами, то они не могли ихъ  
удержать въ своихъ рукахъ. Инсургенты причиняли имъ боль- 
шой. уронъ и, возстановляя свои баррикады, смыкались все 
тѣснѣе, съ  трехъ сторонъ приближаясь къ ратушѣ. Вѣсть-



о томъ, что рабочіе многихъ большихъ  городовъ готовы также 
возстать. чтобы притти имъ на помощь, усиливала и хъ  боевое  
настроеніе и вселяла вѣру въ у спѣ хъ  своего дѣла. Также ж и - 
тели рабочихъ кварталовъ выражали имъ свое горячее сочув- 
ствіе. Имъ доставляли амуницію, прохладительные напитки, 
заставляли аптекарей изготовлять порохъ и собирали повсюду 
свинецъ для отливки пуль.

Народъ измышлялъ всевозможные способы для того, чтобы 
конспиративно доставить инсургентамъ боевое снаряж еніе. 
Устраивались фиктивные похороны и въ гробахъ  провозили 
оружіе. Въ ковригахъ хлѣба, въ посудѣ и зъ -п одъ  молока про- 
рносили патроны. Ж енщины съ этойцѣлью прикидывались бе- 
ременными.

Безпрерывный ростъ возстанія нагналъ паническій страхъ  
на національное собраніе и членовъ правительства. Часть де- 
путатовъ настаивала, чтобы исполнительная комиссія была ли- 
шена своихъ полномочій и вся верховная власть передана въ 
руки Кавеньяка, такъ какъ это, молъ, единственный исходъ  
изъ ужаснаго положенія, въ которомъ очутилась столица и 
только это можетъ успокоить національную гвардію, требую - 
щую военнаго суда надъ членами исполнительной комиссіи и, 
въ особенности, надъ Ледрю-Ролленомъ. Образовалась новая  
группа депутатовъ съ президентомъ Сенаромъ во главѣ, съ  
цѣлыо низложить исполнительную комиссію. Отъ имени парла- 
ментскихъ группъ улицы Пуатье и P alais National Сенаръ 
опять потребовалъ  отъ исполнительной комиссіи, чтобъ она 
добровольно отказалась отъ своихъ прерогативъ и пердала 
свою власть Кавеньяку. Она дала отрицательный отвѣтъ, моти- 
вируя свой отказъ тѣмъ, что съ  ея стороны было бы трусо- 
стью покидать свой постъ въ минуту опасности. Тогда заго- 
ворщики рѣшили силой заставить комиссію подчиниться своему 
рѣшенію.

Въ девятомъ часу утра открылось засѣданіе національнаго  
собранія. Президентъ  Сенаръ сейчасъ ж е взялъ слово, чтобъ 
сдѣлать докладъ собранію о состояніи Парижа. Не выражая 
сомнѣній въ исходѣ боя, онъ указалъ на то, что инсургенты  
оказываютъ упорное сопротивленіе и борьба грозитъ  затянуться  
надолго. У депутатовъ, привыкш ихъ къ беззаботной комфор- 
табельной ж изни, морозь пробѣжалъ но кожѣ. Они почти 
безъ  дебатовъ приняли предложеніе президента, что нація усы - 
новляетъ  дѣтей и ж енъ павшихъ за  республику. Затѣмъ былъ 
сдѣланъ перерывъ .

Когда засѣданіе было возобновлено, въ залѣ появился Ка- 
веньякъ. Какъ разсказываетъ Ипполитъ Кастиль, онъ рѣзко



прервалъ говорившаго оратора: «Что вы дѣлаете?» восклик- 
нулъ онъ, «вы все еще совѣ щаетесь. Но знаете ли вы, что 
это не просто бунтъ. Надвигается революція, весь Парижъ на 
н огахъ , не пройдетъ и часа, какъ инсургенты будутъ здѣсь».

Депутаты потеряли голову. На президентскомъ столѣ на- 
чали появляться одно предложеніе за  другимъ. Наконецъ на 
трибуну взош елъ молодой депутатъ Паскаль Дюпра и восклик- 
нулъ: «Я предлагаю собранію принять слѣдующую резолюцію: 
П арижъ объявляется на военномъ положепіи и верховная ис- 
полнительная власть переходитъ въ руки Кавеньяка».

Раздались единичные протесты, но президентъ быстро при- 
ступилъ къ голосованію и предложеніе было принято. Только 
у 6 0 депутатовъ хватило мужества голосовать противъ. Итакъ, 
Кавеньякъ достигъ своей цѣли, событія приняли именно такой 
оборотъ, какой онъ заранѣе предвидѣлъ. Исполнительная комис- 
сія сейчасъ же подала въ  отставку.

 Получивъ диктаторскую власть, Кавеньякъ рѣшилъ сейчасъ  
же подавить возстаніе, чтобы тѣ, которые возвели его на этотъ  
постъ , считали себа осчастливленными его военнымъ геніемъ. 
Въ Парижѣ воцарился военный режимъ, прогрессивной печати 
былъ совершенно заж атъ ротъ.

Кавеньякъ выпустилъ прокламаціи къ арміи, національной  
гвардіи и даж е къ рабочимъ. Въ прокламаціи къ арміи онъ  
старался выставить свой благородный образъ мыслей, имѣя 
въ виду республиканцевъ, встрѣтившихъ диктатуру съ большой 
опаской. «Солдаты, отечество призываетъ васъ!» говорилъ «па- 
лачъ» Кавеньякъ, «хотя вамъ предстоитъ теперь ужасны й, ж е- 
стокій бой, но вы, по крайней мѣрѣ, на этотъ разъ  не будете  
служить орудіемъ деспотизма и измѣны. Берите примѣръ съ  
самоотверженности ваш ихъ  соотечественниковъ; оставайтесь 
вѣрными законамъ чести и гуманности, оставайтесь вѣрны рес- 
п у б л и к ѣ. Мы хотимъ за  нее умереть, но не хотимъ ее пережить».

Бѣднымъ солдатамъ суж дено было сдѣлаться орудіемъ еще 
болѣе гнусной аферы.

Національной гвардіи онъ напѣвалъ старую пѣсню о по- 
рядкѣ, семьѣ и собственности, которымъ угрож аетъ опасность. 
Онъ ей обѣщ алъ, что ея кровь не будетъ пролита даромъ. 
Это, конечно, служило очень слабымъ утѣш еніемъ для этихъ  
«героевъ » бурж уазіи .

Особеннымъ безстыдствомъ отличалось его обращ еніе къ 
инсургентамъ: «Граждане!» писалъ онъ, «вы полагаете, что 
отстаиваете интересы рабочихъ, но фактически вы боретесь 
противъ нихъ . Однимъ только рабочимъ придется расплачи- 
ваться за  пролитую кровь. Если этотъ бой будетъ продол-



жаться, то придется отчаяться въ республикѣ, торжество кото- 
рой вы хотите обезпечить. Во имя истекающ аго кровью отече- 
ства, во имя республики, которую вы губите, во имя работы, 
которую вы требуете и въ которой вамъ никогда не отказывали, 
не оправдывайте надеж дъ наш ихъ общ ихъ враговъ, сложите 
ваше братоубійственное оруж іе и разсчитывайте на то, что пра- 
вительство, хотя и знаетъ , что въ ваш ихъ рядахъ находятся  
преступные подстрекатели, тѣмъ не менѣе оно помнитъ, что 
имѣетъ дѣло съ заблудш имися братьями, которыхъ оно и при- 
зываетъ въ объятія отечества». Вотъ съ какими рѣчами обра- 
щались къ рабочимъ послѣ словъ іезуита де Фаллу, одобрен- 
ны хъ большинствомъ національнаго собранія.

Съ десяти часовъ бой, который собственно не прекращался  
все время, такъ какъ и ночью продолжалась перестрѣлка, во- 
зобновился съ новой силой.

Была сдѣлана очень энергичная попытка прорвать кольцо 
баррикадъ. Какъ и наканунѣ, все вниманіе было направлено 
н а три главные пункта, на входъ въ предмѣстья Пуассаньеръ  
и С.-Дени, на островъ Cite и кварталъ Пантеона.

Бой закипалъ все сильнѣе, Парижъ дрожалъ отъ грома пу- 
ш екъ. И инсургенты и войска дрались съ одинаковымъ ож е- 
сточеніемъ. Въ  предмѣстьѣ Пуассаньеръ второй легіонъ націо- 
нальной гвардіи совершенно истощилъ свои силы, потративъ  
много часовъ на то, чтобы взять одну баррикаду. По обыкно- 
венію инсургенты овладѣли всѣми сосѣдними домами, предста- 
влявшими какую-нибудь стратегическую цѣнность и, когда сол- 
даты бросались на штурмъ, они подвергали и хъ  перекрестному 
обстрѣлу съ крышъ, съ оконъ и съ баррикадъ, обращ ая въ без -  
порядочное бѣгство.

Только къ вечеру, получивъ подкрѣпленія, второй легіонъ  
взялъ эту баррикаду, при чемъ они овладѣли и площадью Ла- 
файета, накану нѣ отбитой у инсургентовъ и опять занятой  
ими.

Противъ предмѣстья С. Дени оперировалъ генералъ Кортъ. 
Ему никакъ не удавалось отбросить инсургентовъ, несмотря на 
убійственную канонаду и крайнее напряженіе всѣхъ имѣвшихся 
въ его распоряженіи военны хъ силъ. Онъ былъ раненъ точно 
такъ ж е, какъ и другой генералъ, поспѣшившій ему на помощь.

Какъ мы уже знаемъ, Ламорисьеръ устроилъ свою главную  
квартиру на площади Château de Eau. Онъ долженъ былъ от- 
бросить инсургентовъ къ предмѣстью Тампль и пробраться по 
направленiю къ кварталу Виллетъ, но ему также не везло, какъ  
и другимъ генераламъ. Какъ и въ другихъ  пунктахъ  города, 
даж е тотъ участокъ, которымъ онъ наканунѣ вечеромъ завла-



дѣлъ, ночью переш елъ въ руки повстанцевъ и теперь былъ 
ещ е лучше укрѣпленъ. Эта неудача привела Ламорисьера въ 
страш ную ярость. Онъ кричалъ объ измѣнѣ и разразился про- 
клятіями пo адресу всѣхъ окруж аю щ ихъ, противъ національноіі 
гвардіи и дирекціи національны хъ мастерскихъ. Послѣднюю 
онъ обвинялъ  въ измѣнѣ на томъ основаніи, что она послѣ 
начала боя послала части своихъ рабочихъ, находивш ихся за  
баррикадами, полностью ихъ  плату съ цѣлью умиротворить 
ихъ  и удерж ать отъ, участія въ возстаніи *). Онъ требовалъ  
головы директора Мелана и хотѣлъ застрѣлить одного изъ  выс- 
ш ихъ офицеровъ національной гвардіи за  то, что онъ но 
ошибкѣ велѣлъ потуш ить огонь въ одномъ изъ  бомбардируе- 
мыхъ до’мовъ. Захлебы ваясь отъ безсильной ярости, онъ хо- 
тѣлъ разстрѣлять цѣлые отряды національной гвардіи, которые, 
по его мнѣнію, стрѣляли недостаточно мѣтко.

Его возбуж деніе передалось войскамъ и привело къ тому, 
что поведеніе и хъ  регулировалось уже не правилами военнаго 
искусства, а обусловливалось проснувшимся дикимъ, разруш и- 
тельнымъ инстинктомъ . Дома были подвергнуты жестокому об- 
стрѣлу и изрѣшечены, чтобы облегчить нападеніе съ тылу. 
Бомбы и гранаты разруш али самыя прочныя стѣны, срывали 
крыши и вызывали сильные пожары, распространявшіеся все 
дальше и дальше. Но достигнутые результаты совершенно не 
соотвѣтствовали этому напряженію разнузданны хъ военныхъ  
силъ. Итогъ цѣлаго дня кровопролитнѣйшей борьбы выражался 
въ томъ, что онъ занялъ таможенный складъ по дорогѣ къ  
кварталу ла Виллетъ.

Инсургенты дрались, какъ львы, энергія отчаянія удваивала  
и хъ силы. Ничто не могло ихъ  заставить пріостановить бой. 
И хъ слишкомъ часто обманывали, чтобы они могли серьезно 
относиться ко всякаго рода обѣщаніямъ. Разглагольствованія  
Кавеньяка и братіи вызывали у  нихъ только недовѣрчивую. 
насмѣш ливую улыбку. Къ тому ж е они знали, что пощады имъ 
не будетъ , и поэтому предпочитали умереть, сражаясь, съ ору- 
жіемъ въ рукахъ, чѣмъ быть перестрѣлянными, какъ куро- 
патки. И какія только инсинуаціи на ихъ  счетъ не распро- 
страняло правительство съ цѣлью разбудить звѣрскіе инстинкты  
въ солдатахъ! «На нѣкоторыхъ баррикадахъ видны были цѣлые 
ряды срубленны хъ головъ», писали кровожадные органы реак- 
ціи, ж елая вызвать ж аж ду мести у войска. «Преданныя инсур- 
гентамъ маркитантки продавали мобилямъ отравленное вино».

Инсургенты стрѣляютъ отравленными пулями». «...П о при-

*) Это было сдѣлано по приказанію Кавеньяка и Сенара.



мѣру ри мскихъ императоровъ они обмазывали мобилей смолой и 
превращали и хъ  въ живые факелы. Изъ череиовъ солдатъ они 
приготовляютъ  лампочки для иллюминацій, а и хъ  жены клали 
ранены хъ мобилей между двумя досками и распиливали и хъ , 
наслаждаясь ихъ предсмертными муками».

Вотъ къ какимъ грязнымъ, омерзительнымъ средствамъ  
прибѣгала реакціонная клика, чтобы выставить инсургентовъ, 
какъ самы хъ хищ ны хъ звѣрей, какъ скопищ е выродковъ рода 
человѣческаго. Нe трудно себѣ представить, какое впечатлѣніе 
производили эти обвиненія на солдатъ, и безъ  того уж е до- 
статочно возбуж денны хъ. Опьяненные алкоголемъ и видомъ  
проливающейся крови, солдаты вѣрили всѣмъ росказнямъ гнус- 
ныхъ  клеветниковъ . Имъ нуж енъ былъ только предлогъ, чтобы 
дать волю своей природной дикости, и они обращались съ плѣн- 
ными инсургентами съ такой ж е жестокостью , съ какой по- 
слѣдніе якобы относились къ плѣн нымъ солдатамъ . Поведеніе  
тѣхъ національныхъ и мобильныхъ гвардейцевъ , которые только 
разстрѣливали плѣнныхъ повстанцевъ , считалось еще умѣ- 
реннымъ.

Въ то время, какъ на площади Республики Ламорисьеръ  
потратилъ цѣлый день (2 4 -о е  ію ня) на то, чтобы продвинуться  
нѣсколько впередъ, въ восьмомъ городскомъ окру гѣ повстанцы  
имѣли значительный успѣхъ. Также въ ш естомъ, седьмомъ и 
девятомъ округахъ они защ ищ ались очень успѣш но. Въ вось- 
момъ округѣ инсургенты взяли La Place des Vosges— недалеко 
отъ Бастильской площади— и заняли мерію, водрузивъ надъ  
ней красное знамя, которое со второго дня возстанія развѣва- 
лось уж е почти на всѣхъ баррикадахъ. Здѣсь сдались 3 15  сол- 
датъ, и инсургенты, обезоруж ивъ и хъ , отпустили ихъ  на 
свободу. «Грабители» постановили, чтобъ на всѣхъ ш кафахъ  
меріи, въ которыхъ находились деньги, были наложены печати. 
Редакторъ радикальной газеты  «Организація труда» былъ н азн а- 
ченъ меромъ округа. По словамъ Виктора Мару, инсургенты  
взяли также College Henry IV и, несмотря на мучившій голодъ, 
они считали ниже своего достоинства отнимать хлѣбъ у дѣтей 
этой школы.

Однако, все великодушіе рабочихъ не могло смягчить ж е- 
стокостей боя. Въ окрестностяхъ ратуши бой велся съ рѣдкимъ 
ожесточеніемъ. Здѣсь инсургенты опять отвоевали всѣ свои по- 
зицiи и даж е продвинулись впередъ. Энергичная канонада не 
не могла поколебать баррикады, и даже артиллерія была вы- 
нуждена отступить подъ напоромъ инсургентовъ. Генералъ  
Дювивье, замѣнившій раненаго генерала Бедо, казалось, совер- 
шенно потерялъ голову. Національная гвардія разбѣжалась, не



выдержавъ огня инсургентовъ. Сѣть баррикадъ все тѣснѣе 
смыкалась у ратуш и. Только къ вечеру съ приходомъ под- 
крѣпленія подъ начальствомъ полковника Шарра Дювивье уда- 
лось остановить наступательное движеніе инсургентовъ.

На лѣвомъ берегу Сены противъ квартала Пантеона дѣй- 
ствовалъ генералъ Дамемъ. Н аканунѣ Бедо пытался, продви- 
нувш ись впередъ по улицѣ С. Ж ака, взять тамошнія барри- 
кады, между тѣмъ какъ генералъ Дамемъ старался фланговымъ  
движ еніемъ напасть на нихъ  съ тылу. Это ему удалось, и онъ  
снова двинулся вверхъ по улицѣ С. Ж ака, чтобы напасть на 
сильно укрѣпленный Пантеонъ, гдѣ инсургенты устроили свою 
главную квартиру. Сильная баррикада перегораживала улицу  
Суффло, ведущ ую къ площади Пантеона. Первые батальоны мо- 
бильной гвардіи, пытавшіеся взять эту баррикаду, были осы- 
паны градомъ пуль изъ  закры ты хъ номѣщенiй и вынуждены  
были отступить. Войскамъ такъ и не удалось бы въ этотъ  
день взять Пантеонъ, если бы солдаты не овладѣли юридиче- 
ской академіей, расположенной на углу улицы Суффло и пло- 
щади Пантеона, и не открыли оттуда убійственный огон ь по 
и нсургентамъ, длившійся около двухъ  часовъ. Дамемъ прика- 
залъ поставить цѣлую батарею посреди улицы Суффло и об- 
стрѣливать ворота Пантеона. Ворота закачались и въ концѣ 
концовъ рухнули. Черезъ образовавш ую ся бреш ь ядра поле- 
тѣли въ колоссальную статую , которая разлетѣлась въ дребезги.

Тогда былъ данъ сигналъ къ штурму. Солдаты бросились 
въ это огромное зданіе и учинили тамъ настоящ ую бойню. 
Они тутъ ж е разстрѣляли массу плѣнныхъ —  также Рагинара, 
руководившаго въ этомъ мѣстѣ возстаніемъ— на глазахъ  у  ихъ  
матерей и ж енъ , умолявш ихъ о пощадѣ.

Ободренные этимъ успѣхомъ, войска двинулись на пристунъ  
площади d’Estrapade и улицы Fossé -St. Jacques. Послѣ шести 
часового боя— вѣрнѣе бойни— баррикады были взяты. Въ этой 
стычкѣ былъ смертельно раненъ генералъ Дамемъ. Замѣніівшаго 
его генерала Бреа постигла ещ е болѣе печальная участь.

Н аконецъ наступила ночь, окутавш ая своимъ покровомъ всѣ 
ужасы этого дня, этого кровопролитнаго проявленія классовой 
борьбы; исходъ этой борьбы все еще казался неопредѣленнымъ. 
Хотя инсургенты были разбиты около П антеона, но въ остальномъ  
Парижѣ и хъ  сила еще не была сломлена. Нападающимъ при- 
ходилось платить очень дорогой цѣной за  каждую пядь 
земли.

Вт, течен е этого дня инсургенты старались придать возста- 
нію закономѣрную, организованную форму. На баррикадахъ цир- 
кулировали списки лицъ, намѣченныхъ въ члены новаго вре-



меннаго правительства. Въ составъ его входили Б ланки, Бар- 
бесъ, Кабе, Распайль, Пьеръ Леру, Луи Бланъ, Альберъ, Луи 
Бонапартъ (!), Коссидьеръ и др.

Это показы ваетъ, что инсургенты отнюдь не считали себя  
уже побѣжденными.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ.

Несокрушимая энергія возставш аго нарижскаго пролетаріата 
и его непоколебимый героизмъ привели въ зам ѣ шательство его  
враговъ, надѣявш ихся на очень легкое подавленіе возстанія. 
Французская бурж уазія  забыла урокъ, полученный ею въ  Ліонѣ 
въ 1 8 3 1  году, она не понимала значенія борьбы, которую н а- 
родная масса бываетъ вынуждена вести, изнывая подъ гнетомъ  
нужды и страданій. 

Во время великихъ революцій, явныя причины которы хъ  
носили только политическую окраску и въ которы хъ принимали 
участіе различные соціальные элементы, общество привыкло н а- 
блюдать народныя движенія только въ формѣ бу нтовъ, органи- 
зованны хъ узкимъ кругомъ заговорщиковъ, которые нетрудно  
было подавить. До сихъ  поръ бурж уазiя не находилась лицомъ  
къ лицу съ возставшимъ парижскимъ пролетаріатомъ, твердо 
рѣшившимся лучше умереть на баррикадахъ , чѣмъ отказаться  
отъ своего священнаго права на трудъ.

Несмотря на нѣкоторый успѣхъ войска въ теченіе 2 4 -го  іюня, 
исходъ боя, охвативш аго такую огромную площадь, казался  
весьма сомнительнымъ. Несмотря на ноявленіе свѣж ихъ силъ  
изъ провинціи, національной гвардіи и солдатъ, даж е самъ  Ка- 
веньякъ, повидимому, сталъ утромъ 2 5 -го  іюня раздѣлять опасе- 
нія бурж уазіи , потому что попытался опубликованной прокла- 
маціей ослабить сопротивленіе рабочихъ. Онъ писалъ: «Рабочіе 
и всѣ, поднявш іе оруж іе противъ своего отечества и респуб- 
лики, во имя всего святого я заклинаю васъ въ послѣдній разъ : 
сложите оружіе! Національное собраніе призываетъ  васъ къ  
этому. Вамъ говорятъ, что васъ ож идаетъ жестокая месть. 
Только ваши враги, которые являются и нашими врагами, мо- 
гутъ такъ говорить. Вамъ передаютъ , что васъ хладнокровнѣй- 
шимъ образомъ перебьютъ. Придите къ намъ, придите, какъ  
раскаявшіеся братья, подчинитесь закону, и республика заклю- 
чить васъ въ свои объятія».

У національнаго собранія, казалось,  тож е пош атнулась вѣра



въ успѣхъ грубой физической силы, которую оно съ такой за - 
ботливостью подготовляло въ теченіе трехъ мѣсяцевъ. Оно при- 
шло къ заключенію, что возстаніе потеряетъ свое жало, если 
оно протянетъ милостыню изголодавшимся рабочимъ. Въ на- 
чалѣ ж е засѣданія 25 -го  іюня оно ассигновало три милліона 
для поддержки нуж дающ ихся.

Рабочіе были слишкомъ глубоко проникнуты инстинктив- 
нымъ сознаніем ъ своихъ иравъ и слишкомъ озлоблены, чтобы 
не встрѣтить эти заигрыванія съ презрительнымъ хохотомъ, 
такъ что Кавеньякъ не долго дожидался, какое дѣйствіе ока- 
ж етъ его прокламація и рѣшеніе національнаго собранія и въ 
9 часовъ отдалъ приказъ къ паступленію по всему фронту.

На лѣвомъ берегу, Сены, въ кварталѣ Пантеона инсургенты  
были совершенно вытѣснены и зъ  района внутренняго города. Какъ 
уже было упомянуто, въ этомъ пунктѣ командованіе отрядомъ пе- 
решло отъ смертельно раненаго Дамема въ руки стараго гене- 
рала Бреа. Когда онъ отдалъ приказъ къ наступленію, войскамъ 
оставалось взять только одну нозицію, которую еще удерживали 
за  собой инсургенты. Генералъ Бреа былъ прямой противопо- 
ложностью Ламорисьера. Насколько послѣдній не былъ распо- 
ложенъ къ мѣрамъ кротости, настолько же первый старался, 
по возможности, избѣгать кровонролитія. Онъ, повидимому, на- 
дѣялся убѣдить рабочихъ, сложить оруж іе. Въ сопровож ден а  
нѣсколькихъ человѣкъ онъ направился на баррикады и обра- 
тился къ инсургентамъ съ мирной рѣчью. Онъ говорилъ объ  
ассигнованны хъ трехъ милліонахъ, о господствующемъ въ на- 
ціональномъ собраніи настроеніи въ пользу удовлетворенiя тре- 
бованій рабочихъ, и ему, дѣйствительно, удалось повліять на 
инсургентовъ и многія баррикады добровольно сдались.

Другой пр iемъ онъ встрѣтилъ у заставы Фонтенебло, у во- 
ротъ таможенной стѣны. На площади, образуемой сходящимися 
бульварами l ’Hôspital, улицей Муфтаръ и бульваромъ Gobelin 
онъ натолкнулся на сѣть баррикадъ, превращавшую это мѣсто 
въ настоящ ую крѣпость. Особенной неприступностью отличалась 
крѣпость, сооруженная нротивъ воротъ. Только съ одной сто- 
роны имѣлся узкій проходъ для одного человѣка. На баррикадѣ 
дарила тиш ина, какъ передъ бурей. Только отъ поры до времени 
то тутъ, то тамъ показывалась фигура в о о р у ж ен н ая  инсургента, 
быстро осм атривавш ая мѣстность и также быстро и сч езав ш ая  
опять за  баррикаду. Генералъ Бреа приказалъ подъѣхать своей 
баттареѣ и выступилъ впередъ, чтобы вступить въ переговоры  
съ повстанцами, какъ это дѣлалъ раньше у другихъ  баррикадъ. 
На баррикадѣ появились инсургенты, сдѣлавшіе видъ, что хо - 
тятъ его выслушать. Бреа опять за говорилъ объ ассигнован-



н ыхъ трехъ милліонахъ и инсургенты, повидимому, соглаш а- 
лись съ его доводами. «Пойдемте съ нами», сказалъ одинъ  
инсургентъ, «вамъ не трудно будетъ  столковаться съ  нашими  
руководителями». Онъ уже хотѣлъ послѣдовать этому пригла- 
шенiю, но его удержалъ командиръ двѣнадцатаго легіона на- 
ц іональной гвардіи, желавшій раньш е убѣдиться, каково настрое- 
иіе защ итниковъ этой баррикады. Онъ первый прош елъ черезъ  
узкій проходъ и, быстро вернувшись, сказалъ генералу, что 
было бы безуміем ъ довѣриться людямъ, меньше всего думаю - 
щ имъ о мирѣ. Бреа не обратилъ вниманiя на это предостере- 
ж еніе и хотѣлъ одинъ отправиться на баррикаду, но сопрово- 
ждавш имъ его офицерамъ стало стыдно оставлять его одного и 
они послѣдовали за  нимъ.

Не успѣли они сдѣлать и нѣсколько ш аговъ, какъ уж е п о- 
чуяли, что ихъ  ж изни грозитъ серьезная опасность. Какъ  
только они очутилась за  баррикадой, за  и хъ  спиной была сп у- 
щ ена рѣшетка, чтобы отрѣзать имъ отступлсніе, и разъярен- 
ная толпа окружила и хъ  со всѣхъ сторонъ съ криками: «Вы 
въ наш ихъ рукахъ, мы васъ разстрѣляемъ, это Кавеньякъ, это 
«палачъ» Кавеньякъ! смерть ему!» « Нѣтъ, безъ  кровопролитія, 
безъ  кровопролитія!» кричали другіе.

Рабочіе, знавш іе генерала, какъ человѣка безусловно поря- 
дочнаго, захотѣли его спасти и отвели его въ ближайш ій домъ. 
Но возбуж денная толпа послѣдовала за  ними и хотѣла выло- 
мать дверь, чтобы захватить генерала. Тогда рабочіе вывели 
Бреа въ садъ и умоляли его бѣжать, перебравшись черезъ  
стѣну. Лейтенантъ, сопровождавшій генерала, поспѣш илъ по- 
следовать этому совѣту. Бреа колебался и комендатъ Гоберъ  
заявилъ, что онъ раздѣлитъ съ нимъ его участь. И когда, 
наконецъ, генералъ рѣшился бѣжать, то было уж е слишкомъ 
поздно: дверь дома была выбита и толпа нахлы нула въ садъ. 
Она схватила генерала и потащила его въ комнату второго 
этаж а. Чтобы успокоить толпу, генералъ написалъ здѣсь слѣ- 
дующее: «Мы, ниж еподписавш іеся, генералъ Бреа, иолковникъ  
Тома и депутатъ де Людръ заявляем ъ, что пришли къ заста- 
вамъ, чтобы оповѣстить доброе населеніе Парижа и его округа, 
что національное собраніе ассигновало три милліона въ пользу  
нуж даю щ агося класса съ криками: «Да здравствуетъ демократи- 
ческая и соціальная республика!» Когда у него потребовали, 
чтобы войска были уведены, онъ прибавилъ: «Я встрѣтилъ у 
заставы Фонтенебло только храбры хъ людей, республикан- 
цевъ  и демократовъ-соціалистовъ.» З атѣмъ, какъ разсказы ваетъ  
Нпполитъ Кастиль, несчастный генералъ счелъ себя вы нуж ден- 
нымъ рѣшиться написать слѣдующія послѣднія слова: « Я при-



называю войскамъ отступить и по той ж е дорогѣ, по которой  
они пришли.»

Инсургенты, съ самаго начала желавш іе снасти генерала, 
отвели его теперь въ домъ, служивш ій баррикаднымъ  борцамъ  
караульнымъ помѣщ еніемъ, полагая , что здѣсь онъ будетъ въ 
безопасности. Въ это время изъ  Пантеона пришли женщины и, 
всхлипывая, разсказали о звѣрскихъ вы ходкахъ солдатъ и мо- 
билей . Они описывали, какъ плѣнные инсургенты были убиты, 
не смотря па то, что ихъ  жены на колѣняхъ умоляли о по- 
щадѣ. Инсургенты узнали также о жестокости солдатъ и мо- 
билей, проявленной въ другихъ  пунктахъ столицы. Они вспом- 
нили о звѣрствахъ, учиненны хъ наканунѣ войсками. Въ 
нихъ опять проснулась страстная ж аж да мести. Толпа съ  
угрожающ ими криками вторично двинулась къ дому, гдѣ н а- 
ходился Бреа. Сочувствовавшіе генералу рабочіе хотѣли вто- 
рично помочь ему бѣжать, но въ это время раздался крикъ: 
«Измѣна! измѣна! приближается гвардія мобилей!» Тогда въ  
плѣнны хъ раздались одинъ за  другимъ шесть выстрѣловъ, уло- 
ж ивш ихъ на мѣстѣ генерала Бреа и его адъю танта Манжена. 
Два другихъ  офицера, спрятавшіеся за  нары, спаслись отъ 
смерти.

Правительство посѣяло кровь и пожало убійство. За гнус- 
ности и кровожадную ж естокость командующ ихъ генераловъ  
пришлось поплатиться ж изнью  человѣку, несомнѣнно гум ан - 
ному. Смерть генерала Бреа была использована реакціонерами, 
чтобы разжечь ярость бурж уазіи . «Вину отдѣльныхъ лицъ,» какъ  
пиш етъ Даніель ПІтернъ, «взвалили на всѣхъ.» Теперь пьяное 
воинство имѣло прекрасный предлогъ, чтобы безпощ адно и з - 
бивать попадаю щ ихъ ему въ руки инсургентовъ. Солдаты тутъ  
ж е на мѣстѣ отомстили самымъ варварскимъ образомъ за  смерть 
своего генерала. Когда полковникъ, командовавшій отрядомъ, 
расположеннымч, передъ баррикадой Фонтенебло, получилъ отъ  
генерала Бреа приказъ къ отступленію, онъ сейчасъ ж е сооб- 
разилъ, что тотъ поналъ  въ плѣнъ. Полковникъ боялся н а- 
пасть на инсургентовъ, чтобъ это не послужило сигналомъ кч. 
убійству генерала и поэтому сейчасъ ж е далъ знать Кавень- 
яку о случивш емся. Послѣдній приказалъ ему немедленно н а- 
чать настунленіе на баррикаду Фонтенебло. Артиллерія открыла 
огонь и вскорѣ баррикада была взята. Девять инсургентовъ  
были разстрѣляны и хозяи нъ  гостинницы, показавшій имъ по- 
таенную  дорож ку, былъ изрубленъ сабельными ударами.

Съ  равнымъ ожесточеніемъ велся бой и на правомъ берегу  
Сены въ предмѣстьяхъ С. Мартэнъ, Тампль, С. Марсель, при 
входѣ въ С. Антуанское предмѣстье и въ окрестностяхъ ратуши.



Инсургенты повсюду оказывали у порнѣйш ее сопротивленіе 
войскамъ. Викторъ Гюго, который въ качествѣ депутата обхо- 
дилъ возставш іе кварталы, въ своемъ романѣ «Н есчастны е» д а -  
етъ слѣдующее образное описаніе двухъ  баррикадъ:

«...Одна баррикада преграждала проходъ въ С. Антуанское 
предмѣстье, другая— доступъ къ предмѣстью Тампль. О. Анту- 
анская баррикада была огромныхъ размѣровъ. Она бы ла вы- 
шиной въ три этаж а и длиной въ 7 0 0  саж енъ. Она запирала  
широкій въѣздъ въ предмѣстье, такъ сказать, въ ѣздъ  трехъ  
улицъ. Снабженная бойницами, зубцами и рифами, имѣя въ 
основаніи земляныя глыбы, служивш ія вмѣстѣ съ тѣмъ и б а - 
стi онами, опираясь на два больши хъ мыса, образуем ы хъ до- 
мами нредмѣстья, она, какъ бы сооруж еніе циклоповъ, вели- 
чественно подымалась въ глубинѣ ужасной (Бастильской) пло- 
щади. За  этой главной баррикадой были расположены уступами  
одна за  другой 19  другихъ  баррикадъ. Стоило на н ихъ  только 
посмотрѣть, чтобы почувствовать ужасны я страданія борю щ агося 
со смертью предмѣстья, дош едш аго до такого состоянія, когда 
безы сходная нуж да дѣлаетъ катастрофу неизбѣж ной... На С. 
Антуанской баррикадѣ все было превращено въ оруж іе. Все, 
что только гражданская война можетъ бросить въ лицо общ е- 
ству, исходило оттуда. Инсургенты, защ ищ авш іе эти баррикады, 
посылали изъ  своихъ карабиновъ кусочки фарфора, кости, пуго- 
вицы и т. под. Бсѣ были охвачены какъ бы безуміемъ. Обы- 
чныхъ насмѣшекъ не слышно было съ  этихъ  баррикадъ , а раз- 
давались невыразимые крики. Съ цѣлью вызвать армію на бой 
отъ времени до времени показывалась разсвирѣпѣвшая, дико 
кричащая толпа съ ружьями, саблями, копьями, топорами и 
штыками. Громадное красное знамя развѣвалось по вѣтру; слы- 
шны были слова команды, воодуш евляющ ія военныя пѣсни, 
барабанный бой и плачъ ж ен щи нъ ... Раздавались трескъ и 
щелканье оруж ія, по временамъ показывалась молнія отъ выстрѣ- 
ловъ. Д ухъ революціи виталъ надъ ея верш иной, откуда роко- 
талъ гласъ народа, подобный гласу Бож ьему... Грандіозная бар- 
рикада казалась недоступной скалой, о которую разбилось 
стратегическое искусство генераловъ африканской школы. Кар- 
течь была здѣсь безполезна, ядра пробивали только отверстія. 
Какую же пользу могъ принести обстрѣлъ, когда войскамъ 
дѣлалось не по себѣ уж е при видѣ этого гигантскаго сооруженія.

«На разстояніи четверти мили отъ этой баррикады, на 
углу старой улицы Тампль, тамъ, гдѣ она восточнѣе площади 
Chateau d‘ Eau сливается съ бульваромъ Тампль, издали виднѣ- 
лась по ту сторону канала возвыш ающ аяся въ уровень со вто- 
рымъ этажемъ домовъ оригинальная стѣна, с о о р у ж е н н а я  на



улицѣ предмѣстья Тампль, доходящ ая до Бельвиля. Эта стѣна, 
прямая, какъ свѣча, какъ бы построенная по угломѣру, была 
составлена и зъ  камней мостовой. По ея вышинѣ можно было 
судить о ея толщинѣ. На ея сѣрой поверхности съ правильными 
промежутками были устроены почти невидимыя бойницы. Улица 
была соверш енно пустынна, окна и двери заколочены. Никого  
не было видно, ничего не было слышно, ни шума ни крика. 
Царила гробовая тиш ина. Отъ времени до времени, когда ка- 
кой-нибудь офицеръ, солдатъ или депутатъ осмѣливался пока- 
заться на улицѣ, то раздавался свистъ пуль и смѣльчакъ па- 
далъ раненымъ или убиты мъ... Заряды не тратились зря, ка- 
ждый выстрѣлъ попадалъ въ цѣль. Солдаты, расположенные за  
сводомъ моста, переброш еннаго черезъ каналъ у  входа въ ули- 
цу предмѣстья Тампль, серьезно, вдумчиво наблюдали это ук- 
рѣпленіе, эту неподвижную безчувственную каменную громаду, 
извергавш ую гибель и смерть...

«Эта грозная баррикада, защ ищ аемая только 8 0 0  инсур- 
гентами противъ 1 0 ,0 0 0  солдатъ, продержалась три дня. На 
четвертый день войска пробили топорами стѣны сосѣднихъ до- 
мовъ, пробрались по крышамъ, обошли баррикаду и захватили  
ее. Никто и зъ  защ итниковъ баррикады и не помышлялъ о бѣг- 
ствѣ, всѣ, за  исключеніемъ руководителя ея Бартелеми, полегли 
на мѣстѣ...

«С. Антуанское предмѣстье было олицетвореніемъ бури, бар- 
рикада Тампля— глубокаго молчанія... Одна казалась огнеды ш а- 
щимъ жерломъ, другая— м аской... Курнэ построилъ С. Антуан- 
скую баррикаду, Бартелеми— баррикаду Тампля. Каждая носила 
на себѣ печать своего творца. Курнэ бы л ъ  высокаго роста, ш и- 
рокоплечiй , съ краснымъ лицомъ и мозолистыми кулаками, 
правдивый, смѣлый, съ открытымъ прямымъ взглядомъ, энер- 
гичный, неустраш имый, съ бурнымъ темпераментомъ ; честнѣй- 
шій человѣкъ и неустрашимый борецъ ... Онъ былъ морскимъ 
офицеромъ. Бартелеми, худощ авы й, болѣзненный, блѣдный и 
молчаливый человѣкъ съ трагическимъ прошлымъ. Оскорб- 
ленный нолицейскимъ серж антомъ, онъ его подкараулилъ и 
убилъ, за  что и былъ 17  лѣтъ отъ роду сосланъ на галеры. 
Отпущенный на волю, онъ вернулся въ Парижъ и здѣсь очу- 
тился на баррикадахъ. Позже Бартелеми и Курнэ, будучи эми- 
грантами, встрѣтились въ Лондонѣ. Они поссорились, состоялась 
дуэль и Курнэ былъ убитъ.»



Однако, вернемся къ послѣдовательному изложенію хода воз- 
станія. 2 5 -го  іюня послѣ полудня возгорѣлся ожесточенный бой 
около ратуш и. Инсургенты теряли одну позицію за  другой. Ге- 
нералъ Дювивье почему-то вообразилъ, что онъ быстро положитъ  
конецъ возстанію, если онъ со своими войсками рѣшительно 
прорвется по направленно къ Кастильской площади. Онъ соста- 
вилъ двѣ колонны и самъ сталъ во главѣ одной изъ  н ихъ , ко- 
торая и должна была, согласно его плану, двинуться по набе- 
режной Сены. Другая подъ начальствомъ полковника Реньоля  
должна была пойти по С.-Антуанской улицѣ, разруш ая по пути  
всѣ баррикады, построенныя на этой и примыкающ ихъ боко- 
вы хъ улицахъ. Колонна Реньоля побѣдоносно продвигалась впе- 
редъ, она проникла до плошади- Рогезовъ и вновь заняла ее. 
Этотъ успѣ хъ  привелъ Армана Марра, сопровождавш аго эту ко- 
лонну, въ такой восторгъ, что онъ поспѣшилъ къ Кавеньяку, 
выхлопоталъ для Реньоля генеральскіе эполеты и лично пре- 
поднесъ  ихъ послѣднему на полѣ битвы. Генералу Реньолю не 
суж дено было долго наслаждаться своимъ повыш ен іе мъ— спустя  
четверть часа онъ былъ смертельно раненъ при штурмѣ одной  
баррикады. Въ это время получилъ смертельную рану также  
генералъ Дювивье, медленно нробиравш ійся  по набережной Сены.

Реньоля замѣнилъ генералъ Перро. Командован іе колонной  
Дювивье Кавеньякъ предложилъ генералу Барагай де-Гильеру  
( Вaraguay d’H illiers), но онъ отказался. Борьба съ  ію ньскимъ 
возстаніемъ представляла очень мало удовольствія для ф ранцуз- 
скихъ генера.товъ, они падали, к ;к ъ  подрѣзанные колосья. Постъ 
Дювивье занялъ генералъ Негріе; ему удалось преодолѣть всѣ 
трудности и, слѣдуя маршруту, выработанному Дювивьс, онъ до - 
брался въ концѣ концовъ до Бастильской площади. Туда ж е въ 
это время прибылъ и генералъ Перро.

Эта большая площадь дрожала отъ грома пуш ечны хъ вы- 
cтрѣловъ, которые все же не могли разруш ить могучую С.-Ан- 
туанскую  баррикаду. Пи генералъ Бертранъ, руководившій воен- 
ными о перац іями противъ этого предмѣстья, ни генералъ Перро 
не осмѣливались пойти на штурмъ. Одинъ только генералъ Не- 
гріе бросился впередъ, но за  нимъ послѣдовала только кучка  
солдатъ, вся колонна, объятая ужасомъ, осталась на мѣстѣ. 
Негріе успѣлъ сдѣлать только нѣсколько ш аговъ, онъ былъ  
убитъ наповалъ такъ же, какъ и депутатъ Ш арбонель.

Во время многихъ войнъ ф ранцузская армія не потеряла  
столько генераловъ, сколько въ іюньскіе дни. Въ гл азахъ  инсур-



гентовъ солдаты были б езсо знательнымъ орудіемъ, а преступ- 
ными являлись только руководители. Поэтому былъ принятъ 
лозунгъ , главнымъ образомъ, убивать командировъ.

Спустя нѣсколько минутъ послѣ смерти Негріе на Бастиль- 
ской площади произ ошло довольно странное при данной обста- 
новкѣ зрѣлище. Къ баррикадѣ направился человѣкъ въ фіоле- 
товой свящ еннической рясѣ. Онъ нопросилъ генерала Перро 
прекратить на время бой, инсургенты также пріостановили 
с трѣльбу, съ нетерпѣніемъ ожидая, что будетъ дальше. Вдругъ  
со стороны сол датъ  раздался барабанный бой. «Измѣна!.. На 
баррикады!» закричали инсургенты, принявшіе это за  сигналъ  
къ атакѣ. Возобновилась перестрѣлка. Священникъ— это былъ 
парижскій архіепископъ Афръ, пытавшійся установить миръ 
между воюющими сторонами— закачался и упалъ. Онъ былъ  
раненъ въ спину , такъ что, но всей вероятности, въ него по- 
пала сблдатская пуля. Когда рабочіе увидѣли падающ аго а р х іе - 
пископа, они прекратили перестрѣлку и бросились ему на по- 
мощь, что нисколько не помѣшало впослѣдствіп реакціонерамъ  
обвинить и хъ , что они убили Афра, явивш агося къ нимъ въ 
качествѣ парламентера. Они постарались использовать этотъ слу- 
чай, чтобы вызвать у католически мыслящей части войскъ еще 
болѣе сильную ж аж ду мести противъ повстанцевъ.

На сѣверѣ Парижа дивизія Ламорисьера все еще безуспѣш но  
старалась взять Clos S t. Lazare. Подъ этимъ названіемъ вообще 
разумѣли болынія площади для постройки, тянувш іяся отъ улицы  
предмѣстья Пуассоньеръ до сѣверной желѣзнодорожной линіи 
и отъ церкви St. Vincent de Paulе до заставы П уассоньеръ. И 
здѣсь бой велся съ рѣдки мъ озлобленіемъ и настойчивостью. 
Онъ продолжался цѣлыхъ три дня безъ  перерыва. Инсургенты  
укрѣпились за  нагроможденными кучами камней и въ строю- 
щихся дом ахъ. Въ полдень 2 5 -го  іюня по инсургентамъ былъ 
открытъ убійственный огонь «и въ концѣ концовъ инсургенты, 
отъ которыхъ осталась всего 1/10 часть, вынуждены были отсту- 
пить», писалъ Викторъ Мару. «Бенж ам енъ Ларокъ продол- 
ж алъ вести бой съ отрядомъ только въ 60  человѣкъ. Но число 
этихъ  храбрецовъ все таяло. Тогда Ларокъ въ отчаяніи р ѣ ш илъ 
покончить съ собой. Онъ прямо пошелъ навстрѣчу солдатскимъ 
выстрѣламъ. «К уда ты идешь?» спросилъ его одинъ рабочій. 
«Умирать», отвѣтилъ онъ, и тутъ ж е упалъ раненый въ го- 
лову и грудь».

Вечеромъ 2 5 -го  іюня въ рукахъ Ламорисьера былъ весь 
этотъ кварталъ вплоть до предмѣстья Тампль. Бартелеми по- 
пытался было отъ имени инсургентовъ завязать переговоры съ  
непріятелемъ, чтобы добиться опредѣленныхъ условій капиту-



ляціи, но ему въ этомъ было отказано. Положить конецъ воен- 
нымъ дѣйствіямъ путемъ соглаш енія означало избѣгнуть бойни, 
а это шло въ разрѣзъ съ мундирной честью африканскихъ ге- 
нераловъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ поведеніе инсургентовъ при защ итѣ  
своихъ позицій было такимъ образцовымъ, что даж е враги ихъ  
не могли имъ отказать въ уваженіи.

Священникъ Ламеннэ, отрицательно относивш ійся ко вся- 
каго рода возстаніямъ, писалъ въ «Peuple Constituant» слѣдую- 
щее: «Въ Clos de Lazare бой принялъ гигантскіе размѣры; это 
было, какъ признаетъ даж е національная гвардія, правильное 
сраженіе, богатое эпизодами рѣдкаго героизма и замѣчательной  
самоотверженности. Были ли эти люди бунтовщиками или нѣтъ, 
но тѣ, которые видѣли, как ъ  они падали подъ градомъ пуль и 
картечи, обрушившимся на нихъ съ четырехъ сторонъ, не мо- 
гутъ не выразить имъ своего у д ивленія. Они умирали съ  кри- 
комъ: «Да здравствуетъ республика!»

Къ вечеру 2 5 -го  іюня положеніе дѣлъ рѣзко и зм ѣнилось, 
возстаніе потерпѣло полное пораженіе. Ж изнь инсургентовъ ви- 
сѣла на волоскѣ, еще одно нападеніе войска, и этотъ волосокъ  
долж енъ былъ оборваться.

Послѣ трехдневнаго кровопролитнаго боя войскамъ удалось 
ограничить районъ возстанія только двумя предмѣстьями С.-Ан- 
туанскимъ и Тампль. Оставалось только дать иослѣднее сраже- 
ніе, предпринять штурмъ этихъ  двухъ  предмѣстій.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ.

Войска постепенно оттѣсняли повстанцевъ, пока они не ока- 
зались сжатыми на сравнительно ограниченномъ пространствѣ. 
Послѣ упорнаго сопротивленія, которое обыкновенно прекраща- 
лось, когда у  нихъ выходили послѣдніе патроны, они, теряя  
многихъ товарищей убитыми и ранеными, вынуждены были очи- 
стить одну позицію за  другой.

Утромъ 2 6 -го  іюня инсургенты потеряли уж е всякую н а- 
дежду на успѣ хъ. Поэтому м ожно было бы предположить, что 
ихъ охватило уны ніе, и они стали искать спасенія въ бѣгствѣ, 
но ничего подобнаго не случилось. Напротивъ, казалось, что 
неминуемая гибель укрѣпила и хъ  рѣшимость умереть съ ору- 
жіемъ въ рукахъ. Они говорили, что предпочитаютъ умереть 
за  баррикадами, чѣмъ сдаться врагу. «Они приводили съ собой 
за  баррикады своихъ ж енъ и дѣтей», разсказы ваетъ одинъ  
историкъ. «Такъ какъ мы и хъ  больше уж е не можемъ к ор -



мить, восклицали они, то пусть они лучше умрутъ вмѣстѣ съ  
нами». Не разъ  видѣли, какъ женщины бросались навстрѣчу 
штыкамъ съ страшными криками: «такъ какъ вы убили на- 
ш ихъ мужей и братьевъ, то убейте также и насъ».

Инсургенты С.-Антуанскаго предмѣстья показывали примѣръ 
фанатической рѣшимости. Они выпустили слѣдующую прокла- 
мацію:

«Къ оружію! Мы желаемъ соціальной и демократической рес- 
публики. Мы желаемъ народнаго суверенитета. Всѣ граждане  
республики не могутъ и не должны желать чего-нибудь дру- 
гого. Чтобы отстоять эту республику, необходимо содѣйствіе 
всѣхъ ... Это святое дѣло насчитываетъ уж е много жертвъ; мы 
всѣ готовы отомстить за  эти хъ  благородны хъ мучениковъ или 
умереть. Подымайтесь! Подымайтесь! Граждане, пусть ни одинъ 
и зъ  васъ не откажется послѣдовать наш ему призыву. Защ ищ ая  
республику, мы за щищаемъ и собственность. Если же вы въ 
своемъ дикомъ ослѣпленіи останетесь равнодушны къ потокамъ  
проливаемой крови, то мы предпочтемъ умереть подъ развали- 
нами сож ж еннаго С.-А нтуанскаго предмѣстья. Думайте о ваш ихъ  
ж ен ахъ  и дѣтяхъ и вы тогда придете къ нам ъ».

Когда послѣ смерти архіепископа на нѣкоторое время пре- 
кратилась перестрѣлка, появились три депутата Лараби, Друэ- 
Десво и Казала, намѣреваясь завязать съ инсургентами мирные 
переговоры. Въ отвѣтъ на ихъ  настойчивые совѣты отказаться 
отъ дальнѣйш аго сопротивленія, такъ какъ это повлечетъ за  
собой уж асны я послѣдствія для всего предмѣстья, инсургенты  
потребовали отъ нихъ подъ угрозой смерти, чтобы они подпи- 
сали слѣдующія условія капитуляціи: 1 ) Національное собран іе 
должно быть распущ ено. 2 )  Армія удаляется на разстояніе 40  
миль отъ Парижа. 3 ) Всѣ плѣнные, заключенные въ Венсенской 
тюрьмѣ, должны немедленно быть выпущены на свободу. 4 )  На- 
родъ самъ выработаешь свою конституцію.

Эти три депутаты были взяты въ плѣнъ.
Депутаты отказались подписать этотъ договоръ. Между тѣмъ 

прошла ночь, и инсургентамъ дѣйствительно предстояло «быть 
похороненными подъ развалинами сож ж еннаго предмѣстья». Но 
прежде, чѣмъ выполнить это уж асное рѣш еніе, повстанцы по- 
слали делегатовъ къ Иерро съ  вышеупомянутыми требованiями, 
къ которымъ были прибавлены еще два: 5 ) Отмѣняется рѣше- 
ніе о распу щ еніи національны хъ мастерскихъ. 6 ) Національное 
собраніе обязы вается выпустить декретъ объ организаціи труда.

Делегаты замѣтили Перро, что они не считаютъ себя инсур- 
гентами, а людьми, борющимися за  торжество своихъ принци- 
повъ, разсматривая своихъ противниковъ, какъ таковыхъ же.



«Б езъ наш его соглас ія», сказали они, вы никогда не всту- 
пите въ С.-Антувнское предмѣстье».

Офицеры и депутаты , присутствовавшiе при этой бесѣдѣ и 
выставившіе противоположныя требованія, чтобы предмѣстье 
сдалось безъ  всякихъ условій, чтобъ оно само разруш ило свои 
баррикады и прежде всего сложило оруж іе, почувствовали страхъ  
передъ непреклонной рѣшимостыо инсургентовъ. Они вступили  
съ ними въ переговоры, но, не желая брать на себя какую бы 
то ни было отвѣтственность, они заявили, что считаютъ невоз- 
можнымъ доложить Кавеньяку объ условіяхъ капитуляціи, пред- 
ложенны хъ делегатами.

Между тѣмъ въ самомъ предмѣстьи нѣкоторые граждане  
старались притти къ какому-нибудь соглаш енiю съ правитель- 
ствомъ . Они воспользовались моментомъ, когда возбуж денная  
толпа обратилась съ угрозами къ плѣннымъ депутатамъ , чтобы 
предложить имъ послать президенту Сенару слѣдующ iй адресъ: 
«Гражданинъ президентъ ! Мы не хотимъ, чтобы продолжала 
проливаться кровь наш ихъ братьевъ. Мы всегда сражались за  
демократическую республику. Если мы высказываемся за  то, 
чтобы был ь положенъ конецъ кровавой революціи, то мы вмѣстѣ. 
съ тѣмъ желаемъ сохранить свои права французскихъ граж данъ ».

Плѣнные депутаты охотно подписались подъ этотъ адресъ  
и прибавили н ѣсколько замѣчаній въ пользу этихъ  болѣечѣмъ  
скромныхъ требованій. Депутатъ Лараби между тѣмъ, какъ  
его два товарища остались въ качествѣ заложниковъ, отпра- 
вился съ четырьмя делегатами отъ повстанцевъ  къ президенту  
Сенару.» Послѣдній былъ польщенъ тѣмъ, что обращ аются къ  
его посредничеству и выразилъ готовность до извѣстнаго пре- 
дѣла итти навстрѣчу желан ямъ делегатовъ. Передавали даж е, 
что онъ велъ съ делегатами разговоръ о демократической и 
соціальной республикѣ, но, такъ какъ онъ не могъ взять на 
себя отвѣтственность за  предстоящ ее соглаш еніе, то онъ повелъ  
ихъ къ Кавеньяку.

Тамъ и хъ  ожидалъ совершенно другой пріемъ. И хъ выслу- 
шали съ ледянымъ спокойствіемъ, и ихъ  предложеніе было 
рѣзко отклонено. Кавеньякъ, который еще недавно, когда ис- 
ходъ боя былъ сомнителенъ , писалъ, что «республика го- 
това принять васъ въ свои объятія», теперь былъ уж е увѣ- 
ренъ въ победѣ и полагалъ, что войти въ соглашенi е съ мя- 
тежниками, значитъ признавать за  ними до извѣстной степени  
законны я права. Этого нельзя было допустить; кроме того, 
онъ думалъ, что его вліяніе еще усилится, если онъ за - 
кончить продолжительную борьбу блестящей и хотя бы 
кровавой победой. Того же мнѣнія былъ и Ламорисьеръ, ко-



тораго привели въ ярость постигш ія его неудачи. Па предло- 
ж еніе о посредничествѣ они каждому отвѣчали въ грубы хъ и 
оскорбительныхъ  вы раж еніяхъ. Ламорисьеръ послалъ Кавенья- 
ку депеш у, въ которой онъ его заклиналъ, не принимать ни- 
какихъ условій капитуляціи. Если достигнутая послѣ трехднев- 
наго боя побѣда будетъ такимъ образомъ урѣзана, то это бу- 
детъ безчестьемъ для французской арміи и это приведетъ ее въ 
состояніе полнѣйш ей деморализаціи. Кавеньякъ говорилъ съ 
делегатами въ тонѣ человѣка, который диктуетъ условія міра, 
но который отнюдь не намѣревается вести по этому поводу 
переговоры. Онъ и хъ  только уговаривалъ отказаться отъ даль- 
нѣйш аго совершенно безцѣльнаго сопротивленія и отсрочилъ 
перемиріе въ С.-Антуанскомъ предмѣстьи до 1 0  часовъ утра. 
Съ этими словами онъ отпустилъ депутацію въ 5 часовъ утра.

В ъ  это  в ремя уж е загорѣлся бой около предмѣстья Тампль. 
Двѣ колонны напали на предмѣстье, одна по направленiю къ 
улицѣ предмѣстья Тампль, другая на Ангулемской улицѣ. Мно- 
гіе инсургенты разувѣрились въ возможности дальнѣйшей за - 
щиты и покинули свои позиціи. Когда колонна, наконецъ, при- 
была въ нредмѣстье, то тамъ господствовала такая тиш ина, 
какъ будто все предмѣстье вымерло. Только главная баррика- 
да, описанная Викторомъ Гюго, ещ е держалась. Эта гробовая 
тиш ина отъ времени до времени наруш алась одиночными вы- 
стрѣлами, раздававш имися съ разны хъ сторонъ и убививав- 
шими, главнымъ образомъ, офицеровъ. Между тѣмъ колонна  
продолжала свой путь, прокрадываясь мимо домовъ и поль- 
зуясь всякаго рода прикрытіемъ. Такимъ образомъ войска про- 
никли до самаго центра предмѣстья. Баррикады, оказы вавші я  
въ теченіе трехъ дней такое упорное сопротивленіе, постоянно  
теряя массу защ итниковъ , которые быстро замѣнялись други- 
ми, послѣ кровавыхъ схватокъ одна за  другой стали перехо- 
дить въ руки солдатъ. Дольше всѣхъ продержалась баррикада  
на Ангулемской улицѣ. Въ 10  часовъ утра все предмѣстье
было занято войсками. Здѣсь, какъ и въ другихъ мѣстахъ,
солдаты жестоко мстили инсургентамъ. Еслибъ не вмѣшатель- 
ство офицеровъ, то они перебили бы и ллѣнныхъ

Оставалось только взять С.-Антуанское предмѣстье.
Въ мрачномъ настроеніи духа  делегаты покинули Ка- 
веньяка, возвращ аясь къ своимъ товарищ амъ, чтобы пере- 
дать имъ рѣшеніе «палача». Они медленно направились на 
Бастильскую площ адь. Достигнувъ главной баррикады, запи- 
равшей входъ  въ предмѣстье, они съ трудомъ взобрались на 
ея верш ину и обратились къ товарищ амъ съ рѣчью, призывая 
ихъ къ послѣдней схваткѣ съ врагомъ. Они говорили, что



имъ не на что надѣяться, что остается имъ  отдаться на милость 
врага или подвергнуться всѣмъ уж асам ъ пораж енія.

Тогда на баррикадѣ раздался уж асны й ш умъ, долетѣвшій  
до глубины площади, гдѣ національная гвардія и мобили съ  
нетерпѣніемъ ждали сраженія. Затѣмъ наступила гробовая ти- 
шина, спокойствіе отчаянія и предсмертная рѣшимость.

Пробило 10  часовъ, срокъ перемирія приходилъ къ концу. 
Генералъ Перро, менѣе кровожадный человѣкъ, чѣмъ Ламори- 
сьеръ, устремилъ свой взоръ на баррикаду въ надеж дѣ уви- 
дѣть признаки сдачи, но ничего подобнаго онъ не замѣтилъ. 
Онъ ждалъ еще десять минутъ. Но, убѣдивш ись, что это ни 
къ чему не приведет ъ , онъ отдалъ приказъ къ наступленію. 
Въ это время по близости раздалась канонада. Это Ламори- 
сьеръ пробивался и зъ  предмѣстья Тампль.

Ш турмъ носилъ бурный, стремительный характеръ. Вся 
баррикада была окутана пороховымъ дымомъ. Нервъ защиты  
былъ уж е усы пленъ. Было извѣстно, что наступленіе на бар- 
рикады ведется со всѣхъ сторонъ. Это сознаніе и недостатокъ. 
амуниціи заставили инсургентовъ покидать самые важны е 
стратегическіе пункты. Они переходили съ  нереднихъ барри- 
кадъ на послѣдовательно расположенныя за  ними, чтобы еще 
нѣкоторое время продолжать борьбу.

Депутаты поспѣшили къ нимъ, убѣж дая ихъ прекратить 
безцѣльную борьбу, которая должна повлечь за  собой ужасны я  
послѣдствія. Инсургенты не могли на это рѣшиться, они какъ  
будто чего то ждали. Но на нихъ напали съ трехъ сторонъ  
одновременно. Съ одной стороны Ламорисьеръ, съ другой— г е - 
нералъ Лебретонъ, явившійся съ Венсенской дороги, и съ третьей 
— генералъ Перро. Часть инсургентовъ, убѣдивш ись въ без- 
цѣльности баррикаднаго боя, удалилась на равнину, располо- 
ж енную за  предмѣстьемъ, чтобы здѣсь оказать врагу послѣд- 
нее сопротивленіе, другіе менѣе мужественные люди принялись 
за  разруш еніе баррикадъ, въ чемъ приняли участіе также ж ен - 
щины, надѣясь такимъ образомъ спасти свою ж изнь. Все-таки  
бой затянулся до вечера въ кварталахъ, составлявш ихъ тогда 
общ ину ла Виллетъ. Тамъ пришлось брать штурмомъ барри- 
каду, при чемъ былъ убитъ еще одинъ генералъ, Контижи.

Въ 7 часовъ вечера сопротивленіе инсургентовъ было со- 
вершенно сломлено, бой прекратился, но бойня продолжалась.
2 6 -го  іюня Кавеньякъ выпустилъ прокламацію къ арміи и націо- 
нальной гвардіи. «Сегодня утром ъ», писалъ онъ, «воинствен- 
ное возбуж деніе было естественно и неизбѣж но. Будьте теперь 
такъ ж е велики своимъ спокойствіемъ, какъ вы были велики въ 
бою. Въ Парижѣ я теперь вижу побѣдителей и побѣжденны хъ.



Да будетъ  проклято мое имя, если я допущ у, чтобы здѣсь были 
жертвы»; тѣмъ не менѣе во всемъ городѣ инсургентовъ раз- 
стрѣливали массами. Разстрѣливали въ казармѣ Пуассоньеръ, 
въ Пантеонѣ, на площади d’Estrapade, въ ратушѣ, в ъ мон- 
мартскихъ каменоломняхъ, въ предмѣстьи Тампль, на мосту 
d’Arcole и во многихъ другихъ  мѣстахъ, превратившихся те- 
перь въ бойни для людей.

Такъ назы ваемы е высшіе классы, повидимому, обладаютъ 
однимъ только средствомъ, чтобы избавиться отъ смертельнаго 
страха, который на н ихъ  нападаетъ всякій разъ, когда дове- 
денный до отчаянія пролетаріатъ начинаетъ  разбивать оковы. 
Дикія банды , которыя они содерж атъ для защиты своихъ п ри- 
вилегій, убивали повсюду и безъ  всякаго основанія. Мобили  
превратили убійство въ забаву; съ  особеннымъ удовольствіемъ  
они топили рабочихъ, которые попадали имъ въ руки. Какъ 
разсказы ваетъ Луи Менаръ, они убили одного нролетарія только 
потому, что «онъ достаточно старъ, чтобы умереть!». Впрочемъ, 
плѣнны хъ постигла не л учшая участь, чѣмъ тѣхъ, которыхъ  
убивали на мѣстѣ. Подземелья ратуши были биткомъ набиты  
этими несчастными. И хъ бросали въ темную пропасть, дно ко- 
торой было покрыто пропитанной кровью водой и зловонной 
грязью. Когда эти уж асны я подземелья переполнялись, то мо- 
били, стоявш іе тутъ ж е на стражѣ, вытаскивали часть инсур- 
гентовъ и разыгрывали комедію суда. Импровизированные 
«судьи» выносили почти всегда одинъ  и тотъ ж е проговоръ: 
«смерть», который тутъ ж е приводился въ исполненіе. Націо- 
нальные гвардейцы , особенно тѣ, которые принимали дѣятельное 
у частіе въ подавленіи возстанія, превосходили всѣхъ  своими 
ж естокостями. Они, н а примѣръ, приказали мобилямъ разстрѣ- 
лять цѣлую группу плѣнны хъ, что тѣ и выполнили съ демо- 
нической радостью. Они не давали себѣ даж е труда убрать 
трупы  убиты хъ, а бросали и хъ  или сваливали въ Сену.

Часть плѣнны хъ помѣстили въ подземельи, тянувшемся отъ  
Тюльери до площади Согласія . Здѣсь они умирали, какъ мухи. 
Они находились во мракѣ, лиш енные воздуха, воды и пиши. 
Когда какой-нибудь зады хаю щ ійся плѣнный старался взо- 
браться на рѣшетку маленькаго отверстія, чтобъ вдохнуть въ 
себя в оздухъ , онъ сейчасъ же получалъ  рану въ руку. Если 
кому-нибудь удавалось поднять голову до отверстія подземелья и 
онъ начиналъ кричать «хлѣба!». «Вотъ тебѣ хлѣбъ», отвѣчалъ 
гвардеецъ, стрѣляя ему въ голову.

Побѣдители не довольствовались еще этимъ, они обходили  
больницы, чтобы добивать ранены хъ. Надо отдать справед-



ливость врачамъ, что они обыкновенно брали подъ свою защ иту  
паціентовъ.

Избіеніе плѣнныхъ было предоставлено мобильной и націо- 
нальной гвардіи. Вѣдь нуж но было доставить маленькое раз- 
влеченіе этимъ столпамъ общества! Бой давно уж е конченъ, 
но разстрѣливаніе не прекращалось. Всю ночь на Карусельской  
площади раздавались выстрѣлы— это все ещ е разстрѣливали 
плѣнныхъ.

Колонна въ 4 0 0  плѣнны хъ, проходя по этой площ ади, 
услышала выстрѣлъ. Полагая, что и хъ  ведутъ тоже па казнь, 
они бросились на своихъ палачей, желая и хъ  сбить съ ногъ  
и скрыться. Тѣ открыли огонь и на эту перестрѣлку отклик- 
нулся гарнизонъ Тюльери. Онъ далъ на угадъ  залпъ въ толпу. 
Послѣдовалъ страшный переполохъ. Около 1 0 0  человѣкъ оста- 
лось на мѣстѣ убитыми, много ранены хъ притащили въ 
Тюльери. Трупы убиты хъ были убраны съ площади въ ту же 
ночь.

Можно было бы написать цѣлое произведен iе, если бы 
взяться подробно описать всѣ у ж асы, разыгравшіеся въ Па- 
рижѣ послѣ подавленія іюньскаго возстанія. Викторъ Мару 
собралъ много фактовъ, характеризую щихъ  звѣрскую ж есто- 
кость побѣдителей. Съ набережной ратуши мобили бросали въ 
воду плѣнныхъ, посылая имъ въ догонку пули. Въ ратушѣ 
плѣнны хъ вздергивали на дверные крюки , оконные переплеты  
и т. д., и т. д. Національная гвардія видѣла въ каждомъ блузникѣ  
инсургента и безп ощадно убивала и хъ  только за  то, что они имѣ- 
ли несчастіе носить блузы.

«Въ Бисетрскомъ фортѣ», разсказы ваетъ Викторъ Мару, 
«бойня продолжалась восемь дней; когда плѣнные, запертые въ 
тѣсный казематъ, стали жаловаться на недостатокъ воздуха, 
имъ отвѣтили: «мы вамъ сейчасъ доставимъ в оздухъ »; ихъ  от- 
вели въ другой казематъ и разстрѣляли.... На кладбищѣ Рère 
Lachaise мобили разстрѣляли попрятавш ихся тамъ ж енщ инъ и 
дѣтей. Они хотѣли разстрѣлять даж е могильщ иковъ. Въ одномъ  
мѣстѣ были разстрѣляны люди только за  то, что отъ нихъ  
пахло порохомъ».

До сихъ  поръ еще не удалось точно установить цифру 
жертвъ этой бойни. Мобильные и національные гвардейцы  
естественно скрывали свои преступленія. Англійскія газеты ука- 
зывали, что число убиты хъ равнялось 5 0 ,0 0 0 , но эта цифра 
несомнѣнно преувеличенная. Слѣдственная комиссія по офи- 
ціальнымъ даннымъ опредѣляетъ число убиты хъ на баррика- 
дахъ  въ 3 0 3 5 чел. Согласно безпартійной оцѣнкѣ убито было 
до 1 2 ,0 0 0  чел. Возможно, что офиціальная цифра (3 0 3 5  чел.)



погибш ихъ на баррикадахъ соотвѣтствуетъ дѣйствительности, 
остальные были гнусны мъ образомъ умерщвлены по окончаніи  
боя. Съ рабочими обращались тогда такъ, какъ будто отъ нихъ  
хотѣли совершенно освободиться нутемъ массоваго истребленія. 
«Рабочіе», сказалъ Кавеньякъ, «сложите оруж іе, республика 
ж детъ, чтобы заключить васъ въ свои объятія». Онъ могъ бы 
къ этому прибавить: «чтобы вырвать ваши внутренности и 
изрубить васъ ». И господствующіе классы, которые и являлись 
организаторами этихъ  массовыхъ избіеній , постоянно еще бро- 
саю тъ пролетаріату упрекъ въ классовой ненависти и жаждѣ  
разруш енія. Если въ парижскомъ населеніи до сихъ поръ со- 
хранились пережитки этого возстанія, то виной этому крово- 
жадность тѣ хъ, которые сражались въ іюньскіе дни противъ 
парижскаго пролетаріата. Пролетарій, вернувшись на родину 
послѣ тяж елы хъ переживаній іюньскаго возстанія и послѣдо- 
вавш аго за  нимъ плѣна и находя свой семейный очагъ поки- 
нутымъ своими близкими, погибшими подъ безпощадными уда- 
рами «защ итниковъ порядка», испытываетъ такое чувство, ко-  
торое съ непреложностью естественнаго закона должно въ немъ 
вызвать страстную ж аж ду мести.

Если даж е этотъ несчастный не можетъ тутъ ж е удовле- 
творить свою ж аж ду мести, то онъ глубоко затаитъ въ своей 
дунтѣ это чувство и раньше или позж е оно прорвется наруж у.

Матери разсказы ваютъ своимъ дѣтямъ объ испытанныхъ  
уж асахъ  и въ груди подростающ аго поколѣнія пролетаріата за - 
рож дается чувство злобы и ненависти къ іюньскимъ побѣдите- 
лямъ. Когда юнош а превратится въ сильнаго мужчину, онъ  
вспомнить о своемъ отцѣ, павшемъ въ бою или умершемъ отъ 
убійственнаго климата заокеанскихъ колоній; онъ въ ярости 
будетъ сжима ть кулаки и будетъ мечтать о мщ еніи.

Воспоминанія о ію ньскихъ дняхъ  глубоко западали въ на- 
родную память, пока опять не раздавался могучій призывъ на- 
батнаго колокола и столица Франціи опять не покрывалась сѣтью 
баррикадъ. Обагрившіе страну пролетарской кровью вызвали 
во Франціи переходящ ую и зъ  поколѣнія въ поколѣніе граж дан- 
скую войну.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ.

Здѣсь прекращается революціонное движеніе 1 8 4 8  г. въ 
собственномъ смыслѣ слова, замѣчаетъ Даніэль Штернъ, закан- 
чивая описаніе уж асны хъ іюньскихъ дней.



Мы того же мнѣнія, хотя республиканская идея, связанная  
съ соціалистическими тенденціями, не только не исчезла изт. 
Франціи, а напротивъ, несмотря на всю неясность и неопре- 
дѣленность ея п роявленій, она насчитывала много привержен- 
цевъ среди французскаго народ а. Но дѣло въ томъ, что про- 
явивш аяся такъ ярко въ февральскіе дни сила пролетаріата, 
приводившая въ трепетъ всю страну и казавш аяся до 1 5 -го  мая 
несокрушимой, послѣ ію ньскихъ дней какъ бы изсякла и 
исчезла и зъ  столицы. Наиболѣе революціонно-активные, смѣлые 
элементы были уничтожены. Б урж уазная республика не могла 
подняться до Соціальной республики, она поэтому не провела 
никакихъ сущ ественны хъ мѣропріятій, которыя улучшили бы 
экономическое положеніе. Народъ страдалъ теперь не меньше, 
чѣмъ при мопархіи.

Выступленіе нетерпѣливаго, возставш аго пролетаріата имѣло 
своимъ ближайшимъ послѣдствіемъ то, что наиболѣе активная 
его часть исчезла съ политической арены. Сила капитала, фи- 
нансовая аристократія, крупная бурж уазія  и и хъ  приверженцы, 
такъ называемая «партія порядка» торжествовала теперь пол- 
ную побѣду. Эта партія старалась свести на нѣтъ все значеніе  
февральскихъ дней и сдѣлаться единственнымъ властелиномъ  
въ странѣ, пока она не была сброшена съ своего пьедестала 
человѣкомъ, которому она сама своимъ реакціоннымъ усердіемъ  
проложила путь къ власти. Поэтому исторія второй республики 
предетавляетъ собой ничто иное, какъ исторію постепеннаго  
разруш енія того демократическаго зданія, къ постройкѣ кото- 
раго только успѣли приступить.

Кавеньякъ былъ провозглаш енъ «спасителемъ общ ества». 
Онъ былъ сильнѣе Бонапарта послѣ Аустерлица. Бонапартъ  
своими побѣдами не далъ непріятельскимъ арміямъ вступить 
на французскую территорію, Кавеньякъ ж е спасъ Францію, 
т.-е. спасъ сущ ествующ ія привилегіи, собственность и жизнь  
бурж уазіи , которымъ «угрожала опасность со стороны шайки 
вандаловъ». Спасти бурж уазную  собственность, бурж уазны я 
привилегіи это въ глазахъ  бурж уазіи  означало оказать вели- 
чайшую услугу, на которую только способенъ государственный  
человѣкъ.

Поэтому было ясно, что стоитъ только Кавеньяку сдѣлать 
небольшое усиліе и онъ получитъ въ свои руки скипетръ дик- 
татора, но Кавеньякъ полагалъ, что осчастливленная имъ бур- 
ж уазія  должна сама преподнести ему этотъ скипетръ, и отчасти 
его ожиданія оправдались. Кавеньякъ розыгрывалъ роль скром- 
ника и по окончаніи боя онъ вернулъ національному собранно 
выданныя ему чрезвычайныя полномочія. Онъ сдѣлалъ видь,



что о продолженіи диктатуры онъ и слышать не хочетъ и про- 
силъ только о сохраненiи осаднаго положенія, зная, что его 
считаютъ единственнымъ человѣкомъ, сп особнымъ провести ату 
мѣру въ ж изнь. И дѣйствительно, 2 8 -го  ію ня депутатъ Мартэнъ, 
представитель отъ Страсбурга, внесъ въ національное собра- 
нiе слѣдующ ее предложеніе, принятое per acclamation: «націо- 
нальное собраніе передаетъ исполнительную власть генералу  
Кавеньяку, который отныне будетъ назы ваться президентомъ 
кабинета и будетъ назначать министровъ».

Реакціонная клика, настаивавш ая на необходимости жесто- 
каго подавленія возстанія, имела теперь право разсчитывать на 
извѣстную  долю въ общей добы че, но чистые монархисты по- 
лучили н а этотъ разъ очень мало. Тьеръ, сделавш ійся душой  
объединенія монархическихъ  денутатовъ въ Rue de Poitiers, далъ  
понять своимъ единомышленникамъ , что было бы неумно навя- 
зы вать стране въ министры завѣдомы хъ монархистовъ после 
победы , одержанной надъ народомъ, но за  которую сражались 
во имя республики. Согласившись съ доводами Тьера, монархи- 
ческое объединеніе Rue de Poitiers дало знать Кавеньяку, что 
оно не представляетъ  никакихъ нретензій на участіе въ новомъ 
кабинете.

Поэтому министерство было составлено и зъ  людей, хотя и 
принадлежавш ихъ къ бурж уазной реакціи, но слывшихъ рес- 
публиканцами. Гудшо получилъ портфель министра финансовъ , 
Бастидъ— иностранны хъ дѣлъ, Сенаръ— внутреннихъ дѣлъ (его  
место президента національнаго собранія занялъ Арманъ Мар- 
ра), республиканецъ Карно— министра просвещ енія, но не на 
долго. Одно только его имя возбуж дало у національнаго собра- 
нiя непріятныя воспоминанія и оно воспользовалось случаемъ, 
когда Карно внесъ законопроектъ объ улучш еніи положенія 
учителей, чтобъ его свергнуть.

Подъ вліяніемъ уж аса, охвативш аго бурж уазію  после іюнь- 
скаго возстанія, реакція ещ е более усилилась. Инсургенты ока- 
зали такое упорное сопротивленіе въ іюньскіе дни, что бур- 
ж уазія  не могла свыкнуться съ мыслью, что пролетаріатъ со- 
верш енно побеж денъ ; она опасалась, какъ бы въ одинъ пре- 
красный день онъ опять не поднялся и озлобленный пережи- 
тымъ пораженіемъ не выступилъ еще болѣе решительно про- 
тивъ своихъ враговъ, чтобы отомстить за  смерть своихъ пав- 
ш ихъ братьевъ.

Одинъ только видъ Парижа вызывалъ трепетъ у  привык- 
ш аго къ спокойной, безпечной жизни бурж уа. Со в с е х ъ к о н -  
цовъ города приходили толпы народа, чтобы осмотрѣть буквально 
изрѣшеченные и еще дымящіеся дома. Весь парижскій beau



m onde высыпалъ на арену возстанія, чтобы видомъ небывалаго 
зрѣлища нѣсколько оживить свою вялую нервную систему.

Кавеньякъ по окончаніи боя выпустилъ слѣдующій лако- 
ническій декретъ: «Н аціональныя мастерскія распущ ены. Ка- 
веньякъ».

Это распущ еніе должно было еще болѣе увеличить число безра- 
ботны хъ, которые сплошь представлялись испуганному вообра- 
женію бурж уа отчаянными революціонерами. Поэтому они съ 
душевнымъ трепетомъ ожидали новы хъ взрывовъ ярости. По 
городу носились слухи, что инсургенты минировали катакомбы, 
чтобы взорвать на воздухъ  все С.-Ж ерменское предмѣстье, что 
они продырявили газопроводы , чтобы все сжечь и уничтожить. 
Каждый пустякъ «люди порядка» признавали за  признакъ на- 
двигающейся грозной опасности. Офиціальныя сферы, казалось, 
тоже раздѣляли онасенія перепуганны хъ бурж уа.

Спустя нѣеколько дней послѣ окончанія боя площадь Со- 
гласія и бульвары были украшены траурными флагами, фасады  
домовъ и памятниковъ были окутаны большими черными за - 
навѣсами. Эта траурная декорація была устроена въ честь 
іюньскихъ жертвъ, подъ которыми разумѣли, конечно, побор- 
никовъ бурж уазн аго порядка.

Печальная церемонія происходила на площади Согласія. Н а- 
родъ держался отъ нея въ сторонѣ, только солдаты и чинов- 
ники окружали катафалки. Затѣмъ составилось ш ествіе, кото- 
рое должно было направиться къ церкви св. Магдалины. Со- 
гласно программѣ дня оно должно было пройти вдоль бульва- 
ровъ, но это было отмѣнено, такъ какъ распространился слухъ , 
что повстанцы собираются открыть огонь но войскамъ, уча- 
ствующимъ въ похоронахъ, поэтому правительство предпочло 
миновать рабочіе кварталы.

Паническій страхъ, охватившій Парижъ, распространился и 
на провинцію. Хотя іюньское возстаніе не встрѣтило тамъ от- 
к лика, за  исключеніемъ Марсели, гдѣ была предпринята слабая 
попытка къ возстанію, тѣмъ не менѣе бурж уазія  вооружилась 
противъ предполагаемы хъ демократовъ-соціалистовъ, которыхъ  
окрестили красными республиканцами и подвергли ужаснымъ  
п реслѣдованіямъ.

Въ Парижѣ самымъ безумны мъ образомъ принялись за  ро- 
зыски инсургентовъ, доносы сыпались въ полицейскую пре- 
фектуру со всѣхъ сторонъ. Число арестованныхъ вскорѣ до- 
стигло 2 5 ,0 0 0  человѣкъ. Вокзалы строго охранялись, чтобъ 
никто не могъ спастись отъ карающей руки правосудія. Мно- 
гіе арестованные по ошибкѣ вмѣсто другихъ  должны были 
переносить всѣ муки заключенія, не имѣя возможности дока-



зать своимъ сыщикамъ роковую ош ибку. Военные суды рабо- 
тали безпреры вно, осуж дая заподозрѣнны хъ рабочихъ цѣлыми 
группами. Правительство хотѣло совершенно уничтожить рево- 
люціонны е элементы парижскаго пролетаріата. Въ нѣкоторыхъ 
госпиталяхъ истязали, чтобы не сказать убивали, инсурген- 
товъ. П роцентъ смертности среди ранены хъ солдатъ не дохо- 
дилъ и до 7 въ то время, какъ среди ранены хъ инсурген- 
товъ онъ равнялся 20 .

Реакція развернулась во всю. Правительство обезоружило  
часть національной гвардіи, такъ какъ она, по ея мнѣнію, не- 
достаточно усердно защ ищ ала интересы бурж уазіи . Подозри- 
тельные клубы были закрыты. Вскорѣ были изданы инструк- 
цi и, стѣсняю щ ія дѣятельность клубовъ еще больше, чѣмъ во многихъ  
монархическихъ государствахъ. Всѣ клубы были отданы подъ  
надзоръ полиціи. Б езъ  разрѣш енія полиціи ни одинъ клубъ не 
могъ продолжать своего сущ ествованія, тайныя засѣданія были 
запрещ ены  и на всѣхъ засѣданіяхъ  долженъ присутствовать 
представитель администраціи. Прессѣ также былъ заж атъ  ротъ. 
Одиннадцать газетъ  было запрещ ено во время возстанія. Затѣмъ  
правительство придумало средство, чтобы придушить популярныя 
въ народѣ газеты . Оно откопало старый законъ о печати 
1 8 1 9 — 22  г .г. и  возстановило его е щ е  в ъ  болѣе реакціонной формѣ. 
Національное собраніе опять ввело денеж ное поручительство 
для газетъ; непремѣннымъ условіемъ для появленія въ свѣтъ 
новой являлось внесеніе залога въ 2 4 ,0 0 0  франковъ . «Пресса 
бѣднаго люда умерла,» писалъ Прудонъ въ своемъ «Representant 
du peuple.» Ламеннэ выпустилъ послѣдній номеръ своего «Реu- 
ple Constituant» съ  траурной каймой. Старый борецъ уш елъ  
съ  поля битвы со словами, полными горечи: «Silence aux pauv- 
r e s !» (бѣдный людъ долженъ замолчать!).

Но реакція этимъ еще не удовлетворилась, она изыскивала 
средства, какъ бы соверш енно отдѣлаться отъ всѣхъ мало-маль- 
ски мятежно настроенныхъ рабочихъ. Національное собраніе 
приняло подавляющимъ большинствомъ голосовъ  слѣдующій за -  
конопроектъ, внесенный сенатомъ: «Всѣ лица, уличенныя въ 
участіи въ іюньскомъ возстаніи, должны быть высланы въ 
французскія заокеанскія колоніи. Мѣстомъ ихъ  поселенія не 
могутъ служить колоніи Средиземнаго моря.» Только три чело- 
в ѣка выступили противъ этого законопроекта, являющагося 
только звеномъ въ  цѣлой цѣпи преслѣдованій, направленныхъ  
къ нодавленію нролетаріата. Первый взялъ слово буржуазны й  
республиканецъ Сарранъ. З а нимъ говорилъ Пьеръ Леру; онъ  
открыто выражалъ свое негодованіе по поводу этого предложе- 
нiя, не обращ ая вниманія на бурные протесты собранія. Въ



еще болѣе резкомъ т о н ѣ  говорилъ Коссидьеръ: «В едь это позоръ, 
мерзость! теперь въ правѣ будутъ говорить, что побѣдоносные 
французы настолько ничтожны, что способны хладнокровнѣйщ имъ 
образомъ истреблять побѣж денны хъ... Теперь не только вдовы и 
сироты будутъ оплакивать свою горькую долю, но и отцы се- 
мействъ, оставшіеся въ ж ивы хъ, также будутъ  отняты у  сво- 
ихъ близкихъ » . Тѣмъ не менѣе законопроектъ былъ принятъ.

Часть національнаго собранія и бурж уазіи  все-таки пони- 
мала, что одними военными судами, разстрѣлами и массовой 
ссылкой въ отдаленнѣйшія колоніи нельзя измѣнить революці- 
оннаво настроенія рабочаго класса; поэтому она сдѣлала видъ, 
что продолжаетъ но прежнему интересоваться его положеніемъ. 
Да и неудобно было сразу оборвать заигры ванія съ пролета- 
ріатомъ, которыя тянулись уж е съ февраля мѣсяца. Кроме того 
иоведеніе значительной части рабочихъ соответствовало претен- 
зія м ъ тѣ х ъ  «демократовъ», которые хотѣли улучшить экономи- 
ческое положеніе рабочаго класса, соверш енно не вмешиваясь 
въ соціальную политику государства. Такимъ образомъ ему слѣ- 
дуетъ придерживаться того взгляда, который, по вы раженiю 
Маркса, заключается въ томъ, что «стараются провести осво- 
божденіе рабочаго класса за  спиной общества частнымъ обра- 
зомъ въ предѣлахъ его ограниченны хъ условій су ществованія».

Для осущ ествленія этой задачи «частнымъ образомъ» счи- 
тали наиболѣе цѣлесообразнымъ средствомъ кооперативныя 
товарищества. Одному только слову «товарищ ество» французскій  
рабочій приписывалъ чудодѣйственную силу, которая можетъ 
однимъ ударомъ изменить положеніе рабочаго класса.

Мы охотно признаемъ, что безграничная вер а  рабочихъ въ 
кооперативныя товарищества имела нѣкоторое основаніе. Нѣко- 
торыя товарищества, повидимому, оказали действительную ус- 
лугу рабочимъ во время экономическаго кризиса, последова- 
вшаго за  революціей. Коопераціи портныхъ въ Клиши удалось 
въ теченіе несколькихъ месяцевъ доставить средства къ с у ще- 
ствованію 1 0 0 0 — 1 6 0 0  рабочихъ. Она пользовалась такимъ до- 
вѣріемъ, что окрестные купцы выдавали по ея квитанціямъ  
рабочимъ всевозможные товары и отъ этого не потерпели ни- 
какихъ убытковъ.

Хотя на первыхъ порахъ правительство, опьяненное своей 
победой, пыталось распустить сущ ествую щ ія коопераціи, но 
оно вскоре измѣнило свой взглядъ на это дело. Кооперативныя  
товарищества были слишкомъ удобнымъ средствомъ для того, 
чтобы продолжать безопасно разыгрывать старую комедію со- 
чувствія стремленіямъ рабочихъ къ улучшенію своего положенія.

«Національное собраніе, намереваясь оказывать содействіе



щественной своей части къ тому, что всѣ члены товарищества  
отвѣтственны своимъ имуществомъ , какъ настоящ имъ, такъ и 
будущ имъ за  обязательства ассоціаціи. Основной капиталъ не- 
дѣлимъ и составляетъ неотчуждаемую собственность товарищ е- 
ства, на которую вступивш іе члены не могутъ предъявлять ни- 
какихъ правъ. Основнымъ капиталомъ можно пользоваться 
только заимообразно для покрытія текущ ихъ расходовъ . Если 
кооперація почему-либо будетъ распущ ена, то онъ переходитъ  
въ распоряженіе новой коопераціи, которая будетъ  продол- 
жать начатое дѣло. Если таковой не явиться, то основной  
капиталъ возвращ ается правительству. Въ § 23  устава точнѣе 
указываются права и обязанности вновь поступаю щ ихъ членовъ.

Если расширеніе разм ѣровъ  производства требуетъ на продол- 
жительное время увеличенія рабочаго персонала, то ассоціаціи не 
могутъ обращаться къ наемному труду, а должны принять соотвѣт- 
ствующее количество новы хъ членовъ, причемъ товарищества  
должны дать этимъ кандидатамъ извѣстный срокъ для испытанія.

Былъ  также предвидѣнъ случай сою за хозяевъ  съ рабочими, 
когда работодатель отказывается отъ всякихъ привилегій и всту- 
п аетъ  въ ассоціацію на равны хъ правахъ съ другими. На 
практикѣ такіе случаи не имѣли мѣста, добровольно никакой 
капиталистъ  не откажется отъ своихъ привилегій, тѣмъ болѣе, 
что согласно уставу онъ отвѣчаетъ всѣмъ своимъ имуществомъ  
за  убытки товарищества. Тѣ ж е мастера, которые были склон- 
н и  сдѣлаться членами кооперацій, были въ долгу, какъ въ шелку, 
и смотрѣли на ассоціаціи, какъ на единственный якорь спасенія.

Во главѣ товарищества долж енъ стоять отвѣтственный ру- 
ководитель, такъ называемый « g era n t» , около котораго гру- 
пируется выборный административный совѣтъ, который ио пред- 
л о ж е н а  g era n t’a  рѣшаетъ вопросъ о жалованьи, зай м ахъ , прі- 
емѣ и исключеніи членовъ, рабочихъ  часахъ , внутреннемъ рас- 
порядкѣ и ш трафахъ. Между тѣмъ привычка къ подчиненно 
привела въ провинціи къ тому, что въ больш инствѣ случаевъ, 
когда какой-нибудь работодатель въ силу необходимости всту- 
палъ въ ассоціацію, рабочіе никогда не осмѣливались предъ- 
являть принадлежащія имъ по уставу права и фактически оста- 
вались, какъ и раньше, только наемными рабочими. Такимъ об- 
разомъ, коопераціи подъ вліяніемъ работодателя основывались 
на обманѣ, тѣмъ не менѣе именно такого рода товарищества 
пользовались кредитомъ  въ обществѣ.

Итакъ, весь результатъ замѣчательныхъ событій 4 8  года  
сказался въ томъ, что рабочіе получили кооперативную систему 
съ правительственной поддержкой. Тѣмъ не менѣе это жалкое 
движеніе произвело на широкую массу мѣщанства такое силь-



ное впечатлѣніе, что она ни какъ не могла успокоиться: ей за  
коопераціями мерещился ужасны й призракъ соціализма. Но осо- 
бенный уж асъ вызывали въ этихъ  слояхъ громкіе проекты Пру- 
дона, котораго они считали въ высшей степени опаснымъ со- 
ціалистомъ и безпощ аднымъ демономъ-разруш ителемъ.

Однако некоторы е консервативные мыслители лучше поняли 
Прудона. Консервативный доктринеръ Леонсъ де Лавернь выра- 
зилъ въ «Revue de Deux Mondes» свое уваж еніе къ «страш и- 
лищ у». Придя къ заключенію, что признаніемъ и дивидуальной  
свободы II удонъ загладилъ рѣзкости своихъ выраженій, онъ  
замѣчаетъ: «Такому старому консерватору, такому доктринеру, 
какъ я, гораздо легче столковаться съ такимъ человѣкомъ, чѣмъ 
со многими умѣренными».

Такъ какъ послѣ іюньскихъ дней Прудонъ, дѣ йствительно, 
игралъ политическую роль, т о с  лѣ дуетъ у помянуть о проектахъ, 
внесенны хъ имъ въ національное собраніе, и вообще о пози- 
ціи, которую онъ теперь занялъ. По обыкновенію онъ не при- 
знавалъ никакихъ усоверш енствованій, которыя повелительно 
требовались логикой событій. Относительно проекта прогрессив- 
наго налога онъ выразился: «Мои 1 0 0 ,0 0 0  франковъ такъ же 
неприкосновенны, какъ и поденная плата въ 75  сантимовъ  
швейки, мое жилище такъ ж е, какъ и ея мансарда». Въ томъ же 
характерн омъ тонѣ, отдающ емъ маніей величія. онъ восклицалъ : 
«Между коммунизмомъ и собственностью я воздвигну целый 
міръ... я создам ъ систему абсолютнаго равенства, въ которой 
не только будутъ сохранены  все сущ ествую щія учреж денія, за  
исключеніемъ собственности и всехъ  вы текающ ихъ изъ  нея 
злоупотребленій, но даж е сами сделаются средствомъ къ про- 
ведепію равенства. Б удутъ сохранены  индивидуальныя свободы, 
делен іе власти, бракъ, семья, право наслѣдства по прямой и 
боковой линіи, право дѣлать завѣщ анія и даж е право перво- 
родства».

Достигнуть этого Прудонъ надеялся следующ имъ образомъ: 
должна быть учреждена система б езплатнаго ваимнаго кредита, 
такъ какъ корень зла, по мнѣнію Прудона, заключается во 
взиманіи процентовъ капиталистами въ виде прибыли, арендной  
и квартирной платы и т. д. Такъ какъ это взиманіе процентовъ  
приводитъ къ неравенству въ обм ене то оно роковымъ обра- 
зомъ и обусловливаетъ  все бѣдствія рабочихъ. Но какъ же 
устранить это неравенство въ обмене? Или, употребляя выра- 
ж сніе Прудона, какимъ путемъ можно добиться, «чтобы раб о- 
чій своей платой могъ опять купить свой продуктъ?» Такт, 
какъ всеобщ ая экспропріація не можетъ привести къ желатель- 
ной реформе, то, по мненію Прудона, реш еніе этой проблемы



слѣдуетъ искать въ организаціи обмѣна. Обмѣнъ долж енъ быть 
нрямымъ, непосредстреннымъ и безплатны мъ. Въ настоящ ее 
время одинъ продуктъ, одинъ своеобразный товаръ, золото и 
серебро присвоилъ себѣ монополію обращ енія. Только золото н 
серебро, пользуются привилегіей служить средствомъ обмѣна. За 
эту монополію они  взы скиваю тъ очень дорого в ъ  формѣ процентовъ и 
т. д. И о чемъ же собственно идетъ рѣчь? Рѣчь идетъ о томъ, 
чтобы сдѣлать обмѣнъ равнымъ и кредитъ взаимны мъ, а до- 
стигнуть этого можно правильной организаціей банковы хъ oпe- 
рацій; такимъ образомъ золото и серебро лиш атся своей моно- 
поліи обращ енія.

Предположимъ, говоритъ  Прудонъ, что всѣ производители  
республики составляютъ въ складчину капитал ь въ 10 мил- 
ліоновъ, который будетъ представлять собой только 1 %  ихъ  
капитала такъ, что въ общемъ составится сумма въ милліардъ. 
Предположимъ далѣе, что съ помощью эти хъ  взносовъ будетъ  
учрежденъ обмѣнный банкъ, который будетъ брать за  комис- 
сію не больше 1/2 %. Вслѣдствіе этого никто не будетъ обра- 
щаться къ услугамъ ростовщиковъ и банкировъ, процентъ б у - 
детъ равняться нулю, кредитъ сдѣлается безплатнымъ.

Прудонъ хотѣлъ устроить свою систему безплатнаго кредита, 
ни на іоту не измѣнивъ всего сущ ествующ аго соціальнаго м еха- 
низма. Его банкъ долженъ былъ сдѣлаться огромнымъ рынкомъ, 
на который всевозможные производители складываютъ свои то- 
вары, получая въ видѣ эквивалента бумаж ны я деньги; послѣд- 
нія даютъ имъ возможность пріобрѣтать другіе товары, приве- 
зенны е въ банкъ на тѣхъ ж е условіяхъ. И если даж е можно 
себѣ представить, что удастся создать такого рода учрежденіе, 
то для этого необходимо прежде всего извлечь значительную  
часть общ ественны хъ богатствъ, находящ ихся въ рукахъ круп- 
ны хъ капиталистовъ. И какимъ ж е образомъ могъ Пpюдонъ. 
провозгласившій принципъ безграничной индивидуальной сво- 
боды, побудить крупны хъ капиталистовъ отказаться отъ части 
своихъ доходовъ, выставивъ требованіе однопроцентнаго взноса? 
Если они поймутъ, что эти взносы должны лишить ихъ всѣхъ 
бурж уазны хъ привилегій, то они наврядъ ли станутъ ихъ  дѣ- 
лать, а если бы даж е они паче чаянія приняли участіе въ 
этомъ предпріятіи, то составился бы капиталъ, ничтожный со- 
размѣрно съ потребностями этого начинанія. Далѣе, какъ уре- 
гулировать кредитъ искателей ссудъ? Если потребовать отъ нихъ 
въ видѣ гарантіи какую -нибудь цѣнность, будь то недвижимая 
собственность или «рабочіе часы», то мнимый безвозмездный кре- 
дитъ , имѣющій уничтожить соц іальное неравенство и осчастливить 
все человѣчество, сдѣлается удѣломъ привилегированной касты.



Эти противорѣчія позволяли буржуазны мъ экономистамъ  
легко доказать несостоятельность теоріи провозвѣстника безвоз- 
мезднаго кредита и, отождествляя Прудона съ соціализмомъ, 
торжественно заявлять, что они разбили социалистическое ученiе.

Это, конечно, нисколько не помѣшало Прудону продолжать 
со свойственной ему настойчивостью отстаивать свои взгляды.
11-го  іюля онъ писалъ въ своемъ «Représentant du реuрlе» слѣ- 
дую щія вызывающ ія строки: «Приближается срокъ уплаты квар- 
тирнаго процента... Но какъ ж е должны быть уплачены квар- 
тирныя деньги?.. Рѣчь уже больше идетъ не о томъ, какъ бы 
снасти пролетарія, его уж е послали на живодерню. Одѣньтесь 
въ трауръ съ крепомъ на рукѣ, разверните черное знамя при 
плачѣ ж енщ инъ, опять з атянувш ихъ въ душ ѣ старую пѣсню 
нуж ды . Ступай къ «Н аціоналу» *), доведенная до отчаянія раса, 
и спроси у него, что онъ сдѣлалъ и зъ  республики». За этими 
словами слѣдовало предложеніе, которое хотя и шло въ разрѣзъ  
съ развитыми въ другихъ  мѣстахъ воззр ѣніями Прудона, но 
заключало благотворную и настоятельно необходимую  мѣрую. 
Онъ предлагалъ заставить законодательнымъ путемъ домовла- 
дѣльцевъ отказаться въ виду послѣднихъ событій отъ части 
квартирной платы, а остальное отсрочить. Б урж уазія посмот- 
рѣла на это предложеніе, какъ на дерзкую революціонную вы - 
ходку и закрыла «Représentant dn peuple».

Лишившись благодаря этому насильственному акту своей 
газеты , Прудонъ рѣшилъ превратить парламентъ  въ арену для 
пропаганды своихъ воззрѣній. Онъ внесъ въ финансовую комис- 
сію нроектъ в ы со к а я  п од о х од н а я  налога на ренту, проценты, ди- 
виденды, жалованье etc. и 3 1-го іюля развилъ въ національ- 
номъ собраніи свой планъ соціальнаго п реобразованія.

По е я  собственнымъ словамъ въ «Confessions d ’un R evolution- 
nа іrе» («И сповѣдь революціонера») онъ въ этой длинной рѣчи 
выставилъ слѣдующ ія требованія: «Пусть государственные кре- 
диторы вмѣсто новыхъ займовъ, которыхъ государство не про- 
ситъ, уступятъ ему часть своей ренты. Пусть землевладѣлецъ  
уступитъ крестьянину часть просроченныхъ арендны хъ денегъ; 
пусть банкиръ понизить плату за  комиссію и % . Рабочій также 
долж енъ принять участіе въ общемъ дѣлѣ... пусть о н ъ  1/20 своей 
платы уступитъ предпринимателю... Тогда обращ еніе увели- 
чится пропорціонально количеству долговъ, отъ которыхъ кре- 
диторъ освободитъ должника и обмѣнъ вмѣсто того, чтобы ре- 
гулироваться на основаніи частной экономіи, какъ это проис-

*) Подъ «Націоналомъ» Прудонъ разумѣлъ Кавеньяка и его 
друзей, такъ какъ «Націоналъ» былъ ихъ офиціальнымъ органомъ.



ходитъ теперь, т. е. съ  взиманіемъ %  и т. д., будетъ проис- 
ходить по правиламъ соціальной экономіи, т. е. безъ  взиманія  
%  etc.

Тьеръ, какъ докладчикъ финансовой комиссіи, оспаривалъ  
Прудоновскій проектъ. Онъ началъ съ  заявленія, что ему и 
его товарищамъ очень трудно было уразумѣть точку зрѣнія 
Прудона, что онъ и теперь не совсѣмъ увѣренъ, правильно ли 
онъ понялъ то, что хотѣлъ сказать Прудонъ; выяснилъ онъ  
себѣ только слѣдующее: помѣщики, домовладѣльцы и кредиторы  
должны отказаться отъ части своихъ требованій, прсдъявляе- 
мыхъ арендаторамъ , квартиронанимателямъ и должникамъ для 
того, чтобы они получили доступъ къ производительному труду. 
Такимъ образомъ составится сумма для кредитныхъ операцій, 
которыя до извѣстной степени основываются на взаимности, 
такъ какъ каждый членъ общества можетъ быть поперемѣнно 
то квартиронанимателемъ , то должникомъ, то кредиторомъ , то 
собственникомъ... Даже болѣе того; должникъ, освободившійся отъ  
1/ 6 % арендной или квартирной платы, можетъ продавать свои 
продукты гораздо дешевле и собственникъ или кредиторъ, ли- 
шившись части своихъ доходовъ, можетъ ничего не потерять, 
получивъ возможность покупать всевозможные товары по болѣе 
деш евой цѣнѣ. Арендаторы, квартиронаниматели и должники ни- 
коимъ образомъ не должны свободно распоряжаться сдѣланными 
скидками. Половина должна быть передана въ руки государ - 
ства для учрежденія обмѣннаго банка, этого вспомогательнаго  
средства взаимнаго кредита, согласно плану Прудона.

Прудонъ очень хладнокровно выступи лъ  с о  своими возраж еніями 
противъ доклада Тьера. Онъ смѣло развилъ въ четырехчасовой  
рѣчи свой «планъ ликвидаціи стараго общ ества». Сначала де- 
путаты слушали его съ плохо скрываемымъ спокойствіемъ, но 
когда онъ переш елъ къ правдивой, жестокой критикѣ сущ е- 
ствую щ ихъ общественны хъ учрежденiй, раздался громкій, злой 
хохотъ . Нисколько не растерявшись, Прудонъ спокойно замѣ- 
тилъ: «Я сожалѣю, что мои слова вызываютъ у  васъ смѣхъ, 
потому что то, что я говорю, васъ уничтож итъ». Поднялась 
страш ная буря. Раздались крики: «Въ сумасш едш ій дом ъ!» «Въ 
звѣринецъ!» « 6 0  лѣтъ тому назадъ васъ звали Маратомъ!», 
«Вамъ слѣдовало 2 6 -го  іюня пойти на баррикады!» «Для этого 
онъ слишкомъ трусливъ!»

Эти гнѣвные крики нисколько не помѣшали Прудону съ 
свойственнымъ ему спокойствіемъ продолжать начатую рѣчь. 
« Въ 1 7 9 3 г .» , сказалъ онъ, «собственность была обложена на- 
логомъ въ размѣрѣ 1/3 и съ  тѣхъ поръ собственность— я имѣю



въ виду чистый доходъ *)— ничего не даетъ государству, сва- 
ливъ все бремя налоговъ на плечи трудящ ихся массъ. Спра- 
ш ивается теперь, хочетъ ли собственность сдѣлать что-нибудь  
для февральской революціи?.. Мой проектъ по своему содержа- 
нiю является наставленіемъ для бурж уазіи , указывающ имъ на  
дѣйствительную цѣль и истинное значеніе февральской револ ю- 
ціи». З акончилъ онъ слѣдующими словами: «Капиталъ боится, 
инстинктъ не обманываетъ его, соціализмъ обратилъ на него 
в ним аніе». Затѣмъ онъ спокойно вернулся на свое мѣсто въ 
рядахъ «Горы», члены которой, испугавш ись смѣлости его рѣчи, 
большей частью покинули залу.

При такихъ условіяхъ Тьеру, конечно, не трудно было 
одержать блестящую побѣду. Б езъ  дальнѣйш ихъ. дебатовъ про- 
ектъ былъ отклоненъ со слѣдующей мотивировкой: «Принимая 
во вниманiе , что проектъ граж данина Прудона представляетъ  
собой ничто иное какъ враждебныя нападки на основы су- 
ществующ аго строя, вопіющ ее отрицаніе права собственности, 
этого базиса общ ественнаго порядка; принимая во вниманіе, 
что онъ способствуетъ  доносамъ и возбуж даетъ самыя дурныя  
страсти; принимая во вчиманіе, что авторъ проекта клевещетъ  
на февральскую революцію, желая ее сдѣлать соучастницей  
развиваемы хъ имъ теорій, національное собранше переходитъ 
къ очереднымъ дѣламъ». Голосовали противъ только два депу- 
тата, самъ П рудонъ и мелкій ліонскій подрядчикъ Греппо. По- 
слѣдній, какъ говоритъ , голосовалъ такъ по какому-то недора- 
зумѣнію , и надъ бѣднымъ Греппо не мало потѣшались вч. 
Парижѣ.

Итакъ, Тьеръ торжествовалъ. Онъ опять выступилъ на по- 
литическое поприще, почти совершенно не пользуясь обществен- 
нымъ вниманіемъ и до извѣстной степени крадучись. Теперь 
ж е борьба съ соціализмомъ въ національномъ собраніи сдѣлала 
ему имя. Не обладая никакими знаніями въ политической эко- 
номi и, онъ написалъ  маленькую популярную брошюрку въ за - 
щиту собственности, которой, по его мнѣнію, угрож аю тъ всевоз- 
можныя опасности. Это было болѣе чѣмъ достаточно, чтобъ 
авторъ имѣлъ право разсчитывать на признательность со сто- 
роны перепуганной бурж уазiи. Она узнала въ Тьерѣ самое 
себя. «М аленькій, в ъ  очкахъ, комичный человѣчекъ», какъ его 
характеризуетъ  одинъ писатель, казался національному собранію  
архангеломъ М ихаиломъ, призваннымъ убить дракона соціа- 
лизма, который гр ози те все предать уничтоженію.

*) Прудонъ имѣетъ въ виду всѣ виды дохода, не связанные съ 
личнымъ трудомъ.



Тьеръ п о т р еб о в а л ъ и получилъ отъ бурж уазіи  ден егъ  для 
литературнаго похода противъ соціализма. Были призваны на 
помощь всѣ литературныя силы страны для составленія ма- 
ленькихъ брошюръ, распространявш ихся во многихъ экземпля- 
рахъ  въ народной массѣ. Написанныя и изданны я по иниціа- 
тивѣ и подъ эгидой Тьера брошюры появились въ печати подъ  
названіемъ: «Маленькія записки академіи моральныхъ и поли- 
тическихъ наукъ».

Среди этой массы вздорны хъ и нелѣпыхъ брошюръ тогда  
попадались нѣкоторыя, заслуж ивающія вниманія, произвед енія, 
напримѣръ, маленькія статьи и письма извѣстнаго экономиста  
Фридриха Бастіа. Они, хотя не отличались особенной глубиной  
и еще меньше оригинальностью и содержали подчасъ неточно- 
сти, но своей критикой они попадали въ больныя мѣста су- 
ществующаго общ ественнаго уклада и гармонировали съ на- 
роднымъ духомъ, особенно французскимъ. Въ популярной формѣ 
онъ началъ опровергать теорію Прудона о безвозмездном ъ  
кредитѣ и ему, конечно, не трудно было доказать ея несостоя- 
тельность.

Прудонъ, какъ мы уже указали выше, имѣлъ въ виду нѣчто 
в ъ  родѣ взаимности кредита. Для проведенія такой кредитной си- 
стемы необходимо принять за  данное большее или меньшее ра- 
венство собственности и экономическихъ интересовъ. Но такъ  
какъ Прудонъ хотѣлъ учредить свой взаимный кредитъ при
данны хъ  сбщ ественны хъ условіяхъ, то народъ никогда не
могъ хорош енько понять, какая взаимность кредита можетъ  
сущ ествовать между капиталистомъ - милліонеромъ и пролета- 
ріемъ, располагающимъ только своей рабочей силой.

Какъ бы то ни было, эта страстная идейная борьба, эти
горячіе дебаты со всемъ арсеналомъ стараго заржавленнаго
оружія, направленнаго противъ мысли о  соціальны хъ реформахъ. 
ясно показы ваютъ, какого значенія достигли соціальныя стрем- 
ленія, эти характерные памятники данной эпохи . Затѣмъ, развѣ  
всѣ бурж уазно-консервативные элементы, желавш іе навсегда  
удержать за  собой свои привилегiи и ненавидѣвш іе всякій со-
ціальный прогрессъ, развѣ они не собрались подъ знаменемъ  
черной реакціи, выставлявшей на показъ  свой написанный  
пролетарской кровью девизъ: «партія порядка»? Да, только и зъ  
страха передъ соціализмомъ, только и зъ  ненависти къ нему 
образовалась эта «нартія порядка».

Въ то время, какъ всѣ враги народа объявили войну со- 
ціализму, къ послѣднему, естественно, должны были обратить 
свои симпатіи народныя массы. Интересы соціализма отождеств ля-



лись съ интересами прогресса вообщ е. Поэтому, мы вскорѣ уви- 
димъ появленіе соціалдемократической партіи, въ которой 
должны были найти себѣ мѣсто различнѣйшіе оттѣнки прогрес- 
сивны хъ стремленій.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ.

Побѣдоносное общество порядка сдѣлало все отъ него зави- 
сящ ее, чтобы серьезно запугать и парализовать дѣятельность 
еще оставш ихся на полѣ битвы приверженцевъ передовой де- 
мократiи .

Между тѣмъ слабые остатки демократіи продолжали вести 
духовную  борьбу съ неослабѣваемой энергіей, которую можетъ  
развить глубокая вѣра въ великое дѣло. По всей странѣ про- 
катились и хъ  жалобы и угрозы , благодаря и хъ  вліянію въ 
широкой народной массѣ не поблѣднѣли воспоминанія объ уж а- 
сахъ  ію ньскихъ дней. Они пропагандировали свои идеи съ на- 
стойчивостью, граничащ ей съ  фанатизмомъ.

Люди порядка, полагавш іе, что имъ удалось потопить въ 
іюньской кровавой бойнѣ народныя стремленія, теперь были не- 
пріятно разочарованы и пришли въ ярость. Они не останавли- 
вались ни передъ какими средствами, чтобы уничтожить по- 
слѣдніе слѣды «соціалистическаго яда». Сейчасъ же послѣ іюнь- 
скаго возстанія національное собраніе назначило слѣдственную  
комиссію о ію ньскихъ собы тіяхъ и относительно 1 5 -го  мая. Эта 
комиссія преслѣдовала исключительно интересы сыска; ея за - 
дача заключалась въ томъ, чтобы передать въ руки палача 
или администраціи галеръ всѣхъ, избѣж авш ихъ бойни и мас- 
совы хъ арестовъ. Это было нѣчто въ родѣ инквизиціоннаго  
трибунала, для котораго какія-нибудь двѣ строчки были до- 
статочны, чтобы произнести смертный приговоръ надъ обви- 
няемымъ.

Предсѣдателемъ этой комиссіи былъ Одилонъ Барро, недо- 
вольный февральской революціей, которая такъ неожиданно  
прервала его парламентскую карьеру и вышвырнула его за  
бортъ. Остальные члены комиссіи были такъ настроены, что 
приходили въ ярость при одной только мысли о демократi и 
и ея представителяхъ. Комиссія сейчасъ ж е постановила, что 
разслѣдованіе должно охватить не только 1 5 -о е  мая и іюньское 
возстаніе, но и февральскія событія. Комиссія воспользовалась 
своими чрезвычайными полномочіями и наполнила протоколы 
гнуснѣйш ими инсинуаціями. Даже національное собраніе не



было пощ ажено. Одилонъ Барро со своими товарищами рѣшили 
прежде всего скомпрометировать трехъ деиутатовъ, Ледрю-Рол- 
лена, Луи Блана и Коссидьера. Для этой цѣли они привлекли 
на свою сторону генеральнаго прокурора Корна. Заручивш ись его  
согласіемъ, они взялись за  Кавеньяка. Послѣдній счелъ н уж - 
нымъ поломаться, онъ замѣтилъ, что вообщ е въ принципѣ 
противъ всякихъ тенденціозны хъ процессовъ, но въ концѣ  
концовъ замѣтилъ, что не будетъ мѣшать «ходу судопроизвод- 
ства». Порѣшили, ч тобъ слѣдственная комиссія сдѣлала раньше 
свой докладъ національному собранiю, а затѣмъ прокуроръ вы- 
ступитъ съ предложеніемъ привлечь къ судебной отвѣтствен- 
ности Ледрю-Роллена, Луи Блана и Коссидьера.

Это произошло 3-го августа. «Гора» вскочила съ своихъ мѣстъ 
во время чтенія доклада и закричала: «Доказательствъ ! доказа- 
тельствъ!» По окончаніи доклада Ледрю-Ролленъ бросился на  
трибуну. Депутаты не хотѣли его выслушать и подняли ш умъ, 
но его громовой голосъ покрывалъ всѣ крики, казалось, сокру- 
ш алъ всѣхъ его враговъ. Даже самъ Кавеньякъ счелъ нужнымъ  
выразить ему свои симпатіи. Когда онъ спускался съ трибуны, 
президентъ  исполнительной комиссiи открыто протянулъ ему 
руку. Луи Бланъ и Коссидьеръ также протестовали противъ 
выдвинутыхъ противъ нихъ обвиненій, но большого впечатлѣ- 
нія ихъ рѣчи не произвели.

Національное собраніе находилось въ нерѣшительности, до- 
стиженіе большинства голосовъ было весьма сомнительно. Пре- 
жде чѣмъ приступить къ дебатамъ по сущ еству, потребовали д о - 
казательствъ , документальныхъ данны хъ. Это требованіе было 
удовлетворено и въ послѣдующіе дни въ газетахъ , точно такъ ж е, 
какъ и на столахъ депутатовъ , появились цѣлыя кучи инсинуи- 
рую щ ихъ документовъ . Обвиненія были направлены главнымъ  
образомъ противъ Луи Блана и Коссидьера. Послѣдніе неодно- 
кратно подымались, чтобы ослабить силу направленны хъ  про- 
тивъ нихъ ударовъ . Но имъ не давали говорить, отсылая къ 
генеральной дискуссіи. Правительство хотѣло выиграть время, 
чтобы успѣть распространить и укрѣпить въ созн аніи общ ествен- 
наго мнѣнія свои клеветническіе навѣты.

2 5 -го  августа, наконецъ , открылись генеральные дебаты. Сна- 
чала выступили нѣкоторые несерьезно скомпрометированныя 
лица, чтобы оправдать иередъ національнымъ собраніемъ свое 
поведеніе и протестовать противъ обвиненій докладной записки. 
Также Ледрю-Ролленъ появился вторично на трибунѣ и выра- 
зилъ рѣшительный протеста противъ измышленій слѣдственной  
комиссіи. Онъ закончилъ слѣдующими грозными словами: «Н е 
обезоруживайте сами себя, не выдавайте своихъ собственры хъ то-



варищей; рѣчь идетъ о спасеніи національнаго представитель- 
ства. Если брешь будетъ сдѣлана, то какъ знать, что могучія  
руки е е  н е  расш ирятъ и не оп рокинутъ все зданіе національнаго пред- 
ставительства».

Послѣ Ледрю-Роллена взялъ сл ов о , Луи Бланъ. Бывшій пре- 
зидентъ  Люксембургской комиссіи приготовился къ серьезной  
борьбѣ, онъ хотѣлъ на доказательства своихъ враговъ отвѣтить 
доказательствами же и принесъ съ собой цѣлую кипу докумен- 
товъ. Онъ говорилъ около пяти часовъ, пока совершенно не 
выбился изъ  силъ. Національное собраніе слушало его съ ле- 
дянымъ спокойствіемъ. Это спокойствiе было внушительнѣе вся- 
кихъ бурны хъ криковъ и должно было сказать оратору: говори, 
сколько тебѣ угодно, ты все-таки погибъ.

Засѣданіе открылось въ полдень; когда Луи Бланъ кончилъ 
свою рѣчь, было 11 часовъ ночи.

Н аступила очередь Коссидьера. Національное собраніе изне- 
могало отъ усталости, поэтому Коссидьеръ потребовалъ отсрочки 
засѣданія. Но ночь болѣе подходитъ для выполненiя задум ан- 
наго акта мести, для совершенія моральнаго убійства. Отсрочка 
была отклонена и Коссидьеръ былъ вы нуж денъ говорить. Онъ 
прочелъ свою защ итительную рѣчь, которую ему составилъ зн а - 
комый журналистъ . Какъ и другіе депутаты , онъ и самъ едва 
держался на н огахъ  и почти не былъ въ состояніи говорить. 
Около полуночи онъ кончилъ свою рѣчь и, напрягая свои по- 
слѣднія силы, воскликнулъ: «Да здравствуетъ республика!» Те- 
перь долженъ былъ разыграться послѣдній актъ комедіи. Пре- 
зидента Арманъ Марра прочелъ слѣдующ ее письмо:

«Г. Президентъ ! Симъ имѣго честь войти съ предложеніемъ
о разрѣш еніи судебнаго преслѣдованія двухъ  членовъ націо- 
нальнаго собранія...»

Два депутата, о которыхъ шла рѣчь, были, конечно, Луи 
Бланъ и Коссидьеръ. Д енутатъ Лоранъ протестовалъ отъ имени 
крайней лѣвой противъ этого чудовищ наго соединенія политики 
съ правосудіемъ. Другой депутата Теодоръ Бакъ открыто за - 
являетъ , что это предложеніе является выполненіемъ давно за -  
думаннаго удара. Но національное собраніе не обраш аетъ на 
это никакого вниманія, оно вторично отклоняетъ  предложеніе 
объ отсрочкѣ засѣданія. Ни протестую щій голосъ Ледрю-Рол- 
лена, ни заявленія другихъ  депутатовъ не могли заставить боль- 
шинство отказаться отъ задум аннаго плана. Заключительный 
аккордъ былъ сдѣланъ Кавеньякомъ, предложившимъ собранію  
покончить съ этимъ дѣломъ.

У ж е начало свѣтать, когда голосованіе было окончено. 5 0 4  
голосами противъ 2 5 2  собраніе высказалось за  судебное пре-



слѣдованіе . Луи Бланъ и К оссидьеръ, которые, по могли отно- 
ситься съ довѣріемъ къ предстоящему слѣдствію, по совѣту 
своихъ друзей эмигрировали и благополучно добрались до Лон- 
дона.

Реакція шла твердымъ шагомъ по намѣченному пути, но и 
соціализмъ не уступалъ ей въ своемъ поступательномъ дви- 
женіи.

Сближеніе между « Горой» и народными кругами, открыто 
примыкающими къ соціализму, привело къ соглаш енію, осно- 
ванному на взаимныхъ уступкахъ , которое положило начало 
соціалдемократической партіи, въ скоромъ времени уже насчи- 
тывавшей много приверженцевъ въ странѣ.

Эта партія, по примѣру либеральной партіи реформъ вре- 
менъ польской монархіи, организовала цѣлый рядъ банкетовъ  
передъ дополнительными выборами 1 7 -го  сентября. Банкеты стали 
въ это время излюбленнымъ средствомъ пропаганды. На одномъ  
и зъ  такихъ банкетовъ, происходившемъ въ ресторанѣ du Cha- 
let, произошло сенсаціонное событіе— Ледрю Ролленъ сж егъ всѣ 
свои корабли, провозгласивъ тостъ за  низверж еніе «омерзитель- 
наго капитала».

Выборы 1 7 -го  сентября дали поразительные результаты. Самую 
крупную побѣду на вы борахъ одержалъ нее тотъ ж е Луи На- 
полеонъ Бонапартъ, получившій 3 0 0 ,0 0 0  голосовъ и выбранный 
пятью департаментами. На ряду съ нимъ фигурировали извѣст- 
ные монархисты, какъ Моле, Фульдъ, Лефло. Былъ выбранъ  
также соціалистическій кандидатъ  Р аспайль, сидѣвш ій въ Вен- 
сенскомъ замкѣ вмѣстѣ съ Бланки и Барбесомъ.

На этотъ разъ  Бонапартъ не отказался отъ депутатска го 
мѣста, онъ воспользовался случаемъ вернуться въ П арижъ. Въ  
одинъ прекрасный день онъ совершенно неож иданно явился въ 
національное собраніе и ирочелъ свою объяснительную записку, 
заканчивающ уюся слѣдующими словами: «Въ противовѣсъ ра- 
зыгравшимся страстямъ, старавшимся меня очернить, чтобы 
обречь на вторичное изгнан іе, мое поведеніе, проникнутое чув- 
ствомъ гражданскаго долга и уваж еніем ъ къ конституціи, б у - 
детъ служить доказательствомъ, что между вами нѣтъ человѣка, 
болѣе преданнаго интересамъ защиты порядка и укрѣпле нія 
республики».

Большинство національнаго собранія благосклонно выслу- 
шало заявленіе будущ аго диктатора и императора ф ранцузовъ. 
Такимъ образомъ оно своими собственными руками сплело тотъ  
к нута, который впослѣдствіи долженъ былъ обруш иться на него. 
Къ депутатскому мандату Распайля оно отнеслось очень вра- 
ждебно и оставило его въ заключеніи.



Бонапартъ  счелъ болѣе благор азумнымъ нѣкоторое время 
оставаться на заднем ъ планѣ, потому что какъ разъ теперь 
общ ественное вниманіе было привлечено дебатами по поводу 
конституціи французской республики. Еще въ маѣ была вы- 
брана комиссія и зъ  1 8  членовъ, которая должна была вырабо- 
тать проекта конституцiи. Большинство ея членовъ состояло 
и зъ  людей, которые носили только республиканскую маску. 
Представителемъ рабочаго класса въ комиссіи былъ гибкій, какъ  
вьюнъ, К арбонъ, представителемъсоціалистическаго те ченія— Вик- 
торъ Консидеранъ. Приступивъ къ работѣ 15-го  мая, комиссія 
успѣла въ общ ихъ чертахъ набросать проекта конституціи, 
когда разыгрались іюньскія событія.

Проектъ начинался съ введенія, въ которомъ было сказано, 
что республика должна охранять личность, семью и религію гра- 
ж дан ъ . Далѣе говорились: «Республика обязы вается п о  мѣрѣ своихъ  
силъ поддерживать нуж даю щ ихся граж данъ, доставляя имъ ра- 
боту сообразно со средствами, которыя имѣются въ ея распо- 
ряженіи, или же отпуская имъ средства къ сущ ествованію въ 
слу чаѣ и хъ  нетрудоспособности».

Какъ бы то ни было этотъ пункта заключалъ въ себѣ 
косвенное признаніе права на трудъ.

Проекта конституціи провозгласилъ неприкосновенность ж и - 
лища, ун и чтоженіе рабства на всей французской территоріи, 
отмѣну смертной казни за  политическія преступленія, личную 
и религіозную свободу, свободу преподаванія, промышленности 
и труда. Законодательная власть передается единому собранiю , 
состоящ ему и зъ  7 5 0  членовъ, выбранныхъ на основѣ всеоб- 
щаго избирательнаго права. Національное собраніе объявляется  
постояннымъ , но оно въ правѣ откладывать свои засѣданія на 
опредѣленный срокъ. Бъ продолженіе перерыва функціонируетъ  
комиссія изъ  27  членовъ, которая облечена правомъ созывать 
собраніе въ случаѣ необходимости. Собраніе избирается на 3 года, 
депутаты неприкосновенны и получаютъ денеж ное вознагра- 
ж деніе. Во главѣ исполнительной власти стоитъ президента рес- 
публики, избираемый на 4  года при непосредственномъ участіи 
всего ф ранцузскаго народа. Если ни одинъ и зъ  кандидатовъ не 
получитъ больше половины всѣх-ъ поданны хъ голосовъ, то на- 
ціональное собраніе само избираетъ президента изъ  пяти кан- 
дидатовъ, получивш ихъ наибольш ее число голосовъ. Президента  
республики можетъ быть переизбранъ лишь, по прошествіи про- 
межутка времени, р а в н а я  четыремъ годамъ. Онъ не имѣетъ 
права распустить за к онодательный корпусъ, его личность не 
неприкосновенна. Онъ хотя и располагаетъ военной силой страны, 
но не въ правѣ командовать ею лично. Президенту было предо-



ставлено много правъ, которыя какъ бы приравнивали его санъ  
къ положенію конституціоннаго монарха.

При обсуж деніи проекта конституціи «право на трудъ» 
встрѣтило въ нац іональномъ собраніи серьезное сопротивленіе. 
Депутатъ департамента Дромъ Мартье, настаивавш ій на болѣе 
точномъ опредѣленіи этого нрава, формулировалъ этотъ пунктъ  
слѣдующимъ образомъ: «Республика признаетъ за  всѣми гр а - 
жданами право на обученіе, трудъ и поддерж ку». Одинъ депу- 
татъ департамента Роны выразилъ еще болѣе рѣшительное тре- 
бованіе. «Граждане,— сказалъ онъ ,— право на трудъ было обѣ- 
щ ано народу, какъ награда за  февральскую побѣду, народъ на 
это разсчитываетъ, народъ ждетъ этого. Собраніе должно дер- 
ж ать свое слово. Вы заявили, что временное правительство 
имѣетъ заслуги передъ страной, вы такимъ образомъ признали  
что оно хорош о поступило, признавъ право на трудъ». Эти 
слова, которыя приводитъ  между прочимъ и консервативный 
писатель Пьеръ де ла Горсъ въ своей «Исторіи второй респуб- 
лики», были заглуш ены  шумомъ поднявш ихся криковъ депута- 
товъ.

Ледрю-Ролленъ и Ламартинъ также взяли подъ свою защ иту  
право на трудъ. Послѣдній патетически воскликнулъ: «Въ эп оху, 
связанную съ мрачными воспоминан iями, Дантонъ воскликнулъ: 
«Смѣлость! смѣлость! и еще разъ  смѣлость! А мы скажемъ: сочув 
ствіе! сочувствіе! и еще разъ  сочувствіе къ народу, и онъ  
вамъ выразитъ за  это свою признательность».

Нѣкоторые члены правой также высказались въ пользу права 
на трудъ, мотивируя это соображеніями христіанскаго мило- 
сердія.

Но все это ни къ чему не привело. Тьеръ и на этотъ разъ  
выступилъ выразителемъ чувствъ французской бурж уазіи . Онъ 
рѣшительно высказался противъ измѣненія дебатируемаго пункта  
и былъ награжденъ шумными одобреніями собранія. Право на 
трудъ бурж уазія ненавидѣла не только само по себѣ, но еще 
потому, что его признаніе было вынуждено народомъ у  времен- 
наго правительства.

Кромѣ права на трудъ горячіе дебаты вызвалъ еще воп- 
росъ о томъ, долженъ ли законодательный корпусъ состоять 
изъ одной или двухъ палатъ. Комиссія, какъ мы уж е упомя- 
нули, высказалась за  одну палату. Одилонъ Барро, Тьеръ и Дю- 
вержье де Оранъ настаивали на двухпалатной системѣ, потому 
что она больше приближается къ монархическому образу прав- 
ленія. Тѣмъ не менѣe одержалъ верхъ принципъ однопалатной 
системы.

 Не такъ легко было р ѣ ш ить вопросъ о выборахъ пре-



зидента республики. Сначала въ республиканскомъ лагсрѣ было 
единодуш но рѣш ено, что выборы должны происходить на на- 
чалахъ всеобщ аго избирательнаго права. Исходъ выборовъ 17-го  
сентября, на которыхъ Бонапартъ одержалъ такую блестящую  
нобѣду, заставилъ многихъ призадуматься. Въ ш ирокихъ кру- 
гахъ  бурж уазной демократіи предвидѣли, что народное голосо- 
ваніе вы скаж ется за  избранника 1 7 -го  сентября.

Тѣмъ не менѣе значительная часть республиканцевъ, не ж е- 
лая отказываться отъ принципа и зъ  страха передъ возможной 
опасностью, настаивала на народномъ избраніи президента. Дру- 
гіе, ещ е болѣе крайніе республиканцы, надѣялись выйти изъ  
затруднительнаго положенія, предложивъ учредить должность 
министра-президента, избираемаго палатой, котораго палата же 
могла заставить вы йти въ отставку. Ж ю ль Греви, будущій президентъ  
третьей республики, поддерживалъ эту мысль и также выска- 
зывался противъ выбора президента республики. «Что ж е вы 
е ще могли сдѣлать,—  сказалъ онъ,— если бы хотѣли возстано- 
вить монархію? Развѣ вы вполнѣ увѣрены, что лица, которыя 
одинъ за  другимъ будутъ каждые четыре года занимать прези- 
дентское кресло, всѣ будутъ искренніе республиканцы, которые 
по истеченіи положеннаго срока поторопятся покинуть свой 
тронъ?.. Что если, напримѣръ, президентъ является отпрыскомъ 
одной изъ  тѣхъ фамилій, которыя господствовали надъ Фран- 
ціей, если онъ никогда точно и ясно не отказывался отъ того, 
что онъ считаетъ своимъ правомъ?»

Было внесено предложеніе, чтобы національное собраніе изби- 
рало президента республики. Противъ этого выступилъ Ламар- 
тинъ, разразивш ійся длинной рѣчью въ пользу народныхъ вы- 
боровъ , обнаруживавш ей все его политическое глубокомысліе: 
...«Для того, чтобы осмѣлиться повторить 1 8 -е  брюмера, необ- 
ходимы два условія: долгіе годы предш ествующ аго правленія 
уж аса и будущ ія побѣды, какъ при М аренго». Луи Бонапартъ 
вскорѣ доказалъ поэту, что бываютъ случаи, когда можно про- 
извести государственный переворотъ  безъ  этихъ условій.

6 27  голосами противъ 1 3 0  собраніе постановило предоста- 
вить народу выборы президента.

Все ж е страхъ передъ неизвѣстнымъ будущ имъ охватилъ  
депутатовъ. Опасеніе второго 1 8  брюмера, какъ ни отдаленной  
и казалось эта возможность, все ж е оказало свое дѣйствіе, и по- 
этому было рѣшено на всякій случай принять нѣкоторыя мѣ- 
ропріятія. Не только было постановлено, что но истеченіи че- 
тырехлѣтняго періода президента не можетъ быть вторично 
избранъ , но рѣшили, что даж е его родственники до шестого 
колѣна не могутъ занять его поста. Онъ единственный изъ



всѣхъ правительственныхъ чиновниковъ обяза нъ дать присягу 
въ вѣрности коиституціи. Далѣе было объявлено, что всякая по- 
пытка со стороны президента отсрочить или распустить н ац іо- 
нальное собраніе будетъ разсматриваться, какъ государственная 
измѣна и повлечетъ за  собой его отставку. Въ такомъ случаѣ 
высшая исполнительная власть по закону переходитъ  къ н а- 
ціональному собранiю  и  созывается верховный судъ для осу- 
ж денiя президента и его соучастниковъ .

Въ концѣ октября конституція новой республики была го- 
т о в а  *). Марксъ въ своемъ  «18-ом ъ  Брюмера» высказываетъ слѣ- 
дующ ее мнѣніе объ этой своеобразной конституціи:

«Новая конституц ія была въ сущ ности лишь республикани- 
зированной копіей съ конституціоналистйческой хартіи 1 8 3 0  г. 
Строго избирательный цензъ  временъ іюльской монархіи, ли- 
шавшій политическа го владычества значительную часть са- 
мой бурж уазіи , былъ несовмѣстимъ съ бурж уазной республикой. 
Поэтому февральская революція сейчасъ ж е замѣнила этотъ цензъ  
всеобщимъ избирательнымъ правомъ... Н еизбеж ны й комплексъ 
«вольностей» 1 8 4 8  г., свободы личности, печати, рѣчи (слова), 
ассоціацій, собраній, обученія, совѣсти и т. д .— все это облек- 
лось въ конституціонную броню, благодаря чему всѣ эти воль- 
ности дѣлались неуязвимыми. Именно, каж дая изъ  эти хъ  воль-  
ностей была объявлена безусловнымъ правомъ французскаго  
citoyen’a, но съ неизмѣнной оговоркой, что всѣ эти вольности абсо- 
лютны лишь постольку, поскольку oнѣ не ограничиваются равными 
правами нрочихъ гражданъ и интересами общественной безопас- 
ности или «законами», долженствующими споспѣшествовать во- 
дворенію такой гармоніи. Напримѣръ, граждане имѣютъ право 
ассоцi ироваться, собираться съ мирными цѣлями и  невооружен- 
ные, подавать петиціи и высказывать свое мнѣніе вт. печати 
или инымъ путемъ. Пользованіе этими правами ограничи- 
вается лиш ь равными правами прочихъ (граж данъ) и обще-  
ственной безопасностью (гл. II французской конституціи, § 8).

«Обученіе свободно».
«Но свободой обученія слѣдуетъ пользоваться подъ условіями, 

въ законѣ установленными, и подъ верховнымъ надзоромъ го- 
сударства» (тамъ ж е § 9).

«Ж илище каждаго граж данина неприкосновенно, за  исклю- 
ченіемъ случаевъ, въ законѣ предусмотрѣнныхъ » (гл. I, § 3 )... 
Каждый § конституціи заключаетъ  въ себѣ собственную анти-

*) 4-го ноября она была принята 739 голосами противъ 30. Послѣд- 
няя цифра составилась отчасти изъ легитимистовъ, отчасти изъ 
представителей крайней лѣвой, какъ Пьеръ Леру и Прудонъ.



тезу , свою собственную верхнюю и нижнюю п алату: съ одной 
стороны, мы видимъ общ ую фразу о свободѣ, а съ другой сто- 
роны— оговорку, упраздняю щ ую , свободу.

«Эта конститу ція, столь хитроумно обращ енная во что то 
неуловимое, имѣла, однако, и свои слабыя стороны: ея ахилле- 
сова пята заключалась въ законодательномъ собраніи— съ од- 
ной стороны, въ президентѣ— съ другой стороны. Стоитъ 
только ближе всмотрѣться въ конституцію, чтобы убѣдиться, 
что лишь тѣ параграфы въ ней абсолютны, положительны (не со- 
держ атъ противорѣчія и не допускаю тъ исключенія), въ кото- 
ры хъ опредѣляется отнош еніе президента къ законодательному  
собранію . Объ этомъ, именно, пунктѣ и слѣдовало самимъ бур- 
ж уа-республиканцамъ хорош енько обдумать, дабы обезпечить 
свою собственную позицію . §§ 4 5 — 70  конституціи составлены  
такъ, что національное собраніе могло бы упразднить прези- 
дента на основаніи конституціи тогда, какъ президенту уда - 
лось б ы  у празднить національное собраніе лиш ь  путемъ наруш енія 
конституціи, т. е. п утемъ у праздненія самой конституціи. Въ  
этомъ пунктѣ она, слѣдовательно, сама подкапывается подъ  
себя самое, сама роетъ себѣ могилу, не только освящая подобно 
хартіи 1 8 3 0  г ., раздѣленіе властей, но и раздвигая это раздѣ- 
леніе властей до размѣровъ непримиримаго противорѣчія. Игра 
въ конституціонную власть, какъ Гизо назвалъ парламентскую  
грызню законодательной власти съ властью исполнительной, въ 
конституціи 1 8 4 8  г. была настоящ ей игрой ѵа banque. Съ од- 
ной стороны, мы имѣемъ иередъ собой 7 5 0  народны хъ пред- 
ставителей, которые избраны всеобщимъ голосованіемъ и мо- 
гутъ быть избраны вновь; эти представители образую тъ собой 
національное собраніе, которое не подле ж итъ ни контролю, ни распу- 
щ енiю, ни дѣленію; это собраніе въ законодательномъ смыслѣ все- 
могуще; оно въ послѣдней инстанціи рѣшаетъ вопросъ о вой- 
нѣ, мирѣ и торговы хъ договорахъ; оно монопольно пользуется 
правомъ амнистіи и постоянно сохраняетъ за  собой политиче- 
скую авансцену, благодаря тезису о перманентности. Съ дру- 
гой стороны, мы видимъ президента, облеченнаго всѣми а т три- 
бутами королевской власти; онъ въ правѣ назначать и смѣщать 
своихъ министровъ независимо отъ національнаго со бранія.

«Онъ сосредоточиваетъ въ своихъ рукахъ всѣ средства и 
орудія исполнительной власти; онъ раздаетъ всѣ мѣста и дол- 
жности и. благодаря этому, держитъ въ рукахъ судьбу по мень- 
шей мѣрѣ 1 1/ 2 милліоновъ душ ъ во Франціи, поскольку судьба  
такого множества душ ъ тѣсно связана съ судьбой 5 0 0 ,0 0 0  чи- 
новниковъ и офицеровъ разны хъ наименованій и ранговъ. Да- 
лѣе, въ его распоряженіи вся военная сила страны ... Въ то



время, какъ собраніе постоянно исполняетъ свою роль на гла- 
за х ъ  у всѣхъ ири свѣтѣ повседневной критики, президентъ  
живетъ себѣ припѣваючи въ Елисейскихъ поляхъ, вдали отъ 
иостороннихъ глазъ , непрестанно памятуя о 4 5  и 4 6  статьяхъ  
конституціи, статьяхъ, которыя изо дня въ день взы ваютъ  
къ нему: «Б ратъ, надо помирать! Твоя власть прекращается 
во второй воскресный день прекраснаго мѣсяца мая на 4-м ъ  
году твоего избранія! Тогда н аступитъ конецъ твоего величія 
и въ эту игру нельзя уже будетъ играть дважды; итакъ, если 
у тебя есть долги, то заблаговременно подумай о томъ, какъ  
бы ихъ  уплатить и зъ  тѣхъ  6 0 0 ,0 0 0  фр., которые тебѣ ассиг- 
нуются но конституціи, коли не желаеш ь попасть въ Клиши 
во второй понедѣльникъ прекраснаго мѣсяца м ая» *).

Въ дѣйствительности, нетрудно было предвидѣть, что, обла- 
дая именемъ Бонапарта, при такихъ условіяхъ нелегко о тк аж ут- 
ся отъ политическаго господства и пожелаютъ умереть въ  
этомъ санѣ.

Спустя нѣсколько дней послѣ 1 2 -го  ноября, площадь Согласія 
опять была торжественно разукраш ена, но не для похоронъ, а 
для провозглаш енія республики. Это было печальное и холодное  
торжество. Небо было покрыто мрачными тучами, поднялась 
мятель.

Постукивая зубами отъ холода, Арманъ Марра прочелъ съ  
воздвигнутой среди площади трибуны содерж аніе конституціи. 
затѣмъ епископы отслужили торжественную литургію.

Вся эта церемонія была быстро окончена. Народъ, незави- 
симо отъ дурной погоды, относился очень холодно къ этой ко- 
медіи, а офиціальныя сферы меньше всего были расположены  
подвергать свое драгоцѣнное здоровье опасности простуды.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ.

Не только въ одной Франціи восторжествовала побѣдонос- 
ная реакція во второй половинѣ революціоннаго года. Во всѣхъ  
европейскихъ странахъ, охваченны хъ революціоннымъ движе- 
ніемъ, мы наблюдаемъ сильно возрастающ ее контръ-революціон- 
ное теченіе, исходящ ее большей частью и зъ  правительствен- 
ны хъ сферъ и направленное къ возстановленію до-революціон- 
наго режима въ quasi-конституціонны хъ формахъ, т. е. умѣ-

*) Цитировано по русскому изданію «Молота» 1905 года, 
стр. 16—20. Переводчикъ.



ренному расширенiю правь господствующ аго класса на счетъ  
завоеваній революціи.

Хотя еще не было рѣш ено, на какой сторонѣ будетъ ко- 
нечная побѣда, но было не трудно понять, что фактическая 
власть находилась въ распоряженіи реакціи, между тѣмъ, какъ  
демократія, выпустившая и зъ  своихъ рукъ руководство рево- 
люціоннымъ движеніемъ, была безсильна противъ укрѣпленія 
власти привилегированныхъ. Было очевидно, что побѣдившій 
демократію, бурж уазно капиталистическiй либерализмъ, пред- 
ставители котораго въ парламентахъ никому не позволяли ротъ 
раскрыть, а въ маленькихъ государствахъ еще держали даже  
въ своихъ рукахъ  бразды правленія, и зъ  страха передъ гос- 
подствомъ массы перейдутъ цѣликомъ въ лагеръ реакціонеровъ  
или ио крайней мѣрѣ будутъ оказывать очень слабое противо- 
дѣйствіе.

П обѣжденная въ кровавой борьбѣ пролетарская демократія 
Франціи не была въ силахъ поднять возстаніе послѣ того, 
какъ ея наиболѣе активные элементы, оставшісея въ ж ивы хъ  
послѣ іюньской бойни, частью томились въ заточеніи, а частью  
находились въ транспортѣ плѣннны хъ, отправляемыхъ въ ко- 
лонію Belle-Isle-en-M er; не могло быть и рѣчи о поддержкѣ 
своихъ единомышленниковъ по ту сторону Рейна и Альпъ съ 
цѣлью организовать всеобщ ее республиканское возстаніе: эти 
стремленія были похоронены еще 15-го  мая.

Поэтому политическія событія, разыгравшіяся теперь въ Гер- 
маніи и Пруссіи точно такъ ж е, какъ отнош енія между Австріей 
и Венгріей, встрѣчали очень слабый откликъ во Франціи, все- 
цѣло поглощ енной своими внутренними дѣлами. Они не о к а - 
зывали почти никакого вліянія на ходъ французской контръ- 
революціи и поэтому не заслуживали здѣсь особаго вниманія.

Бъ другомъ положеніи находилась Италія, которая вначалѣ, 
повидимому, не нуж далась въ помощи французской республики, 
но теперь очутилась въ такомъ положеніи, что страстно на- 
чала искать покровителей и защ итниковъ.

«Мечъ Италіи» Карлъ Альбертъ воспользовался заключен- 
нымъ перемиріемъ, къ которому былъ вы нуж денъ австрійскій 
полководецъ, чтобы формально присоединить занятую  имъ Лом- 
бардію къ своимъ владѣніямъ. Еще 8-го  іюня ломбардское вре- 
менное правительство оповѣстило страну, что произведенное го- 
лосованіе д а ю  слѣдующій результатъ : значительное большинство
5 6 1 ,0 0 0  граж данъ высказалось за  присоединеніе Ломбардіи къ  
Сардиніи. 1 4 -г о  іюня Карлъ Альбертъ подписалъ въ своей глав- 
ной квартирѣ Гарцѣ унію и провозгласилъ себя королемъ 
Верхней Италіи. Общее сардино-ломбардское конституціонное



собраніе должно было выработать основы этой новой монархіи, а до 
тѣхъ порь остается у власти сущ ествую щ ее временное прави- 
тельство Ломбардіи и имѣютъ юридическую силу всѣ изданны е 
имъ законы.

Республикански настроенное временное правительство Ве- 
неціи не торопилось послѣдовать примѣру Ломбардіи и отка- 
з аться отъ своей независимости. Между тѣмъ народное возста- 
ніе 4-го  іюля заставило Манина отказаться отъ дальнѣйш аго про- 
тиводѣйствія и одобрить рѣшеніе Венеціи присоединиться къ  
новому верхнеитальянскому королевству. ІІослѣ этого сарди н - 
скія палаты въ Туринѣ постановили 2 7 -го  іюля, что городъ и 
провинція Венеціи съ Сардиніей и соединенными съ ней лом- 
бардскими провинціями составляютъ одно  королевство на усло- 
віяхъ, вы раж енны хъ въ соединительномъ актѣ съ Ломбардіей. 
Карлъ Альбертъ санкціонировалъ это рѣш еніе и, такимъ обра- 
зомъ, появилось новое сардино-ломбардо-венеціанское королев- 
ство, но только на бу магѣ. Въ то время, какъ Карлъ Альбертъ 
занимался политикой, генералъ Радецкій не зѣвалъ. 2 9 -го  мая 
онъ напалъ на итальянскихъ добровольцевъ, подкрѣпленныхъ  
тосканскими и неаполитанскими войсками, въ и хъ  укрѣпленіяхъ  
при Куртатонѣ, два раза отбросилъ ихъ  и въ третій разъ  
взялъ штурмомъ ихъ  окопы. Тосканская дивизія была п р  этомъ  
почти уничтожена, добровольцы-студенты и зъ  Пизы пали въ 
славномъ бою. Хотя 3 1 -го  мая капитулировала занятая австрій- 
цами крѣпость Пескіера, но этой послѣдней побѣдой кончилось 
военное счастіе сардинскаго короля. Радецкій оставилъ его на 
плато Риволи и направился на востокъ, чтобы опять завоевать 
венеціанскую провинцію. Послѣдняя была главнымъ образомъ  
занята папскими войсками подъ начальствомъ генерала Дю- 
рандо, расположивш агося съ своимъ пятнадцатитысячнымъ от- 
рядомъ въ верхней части Тревизо у  Пьявы, имѣя свои глав- 
ныя силы въ Виценцѣ. Этотъ городъ былъ сильно укрѣпленъ, 
даж е улицы были забаррикадированы. Радецкій 1 0 -го  іюня взялъ  
штурмомъ господствую щ ую надъ городомъ Monte Веrісо и та- 
кимъ образомъ заставилъ Дюрандо капитулировать. Четырех- 
тысячный отрядъ папскихъ войскъ, оставш ійся въ Тревизо, 
также капитулировалъ 14 -го  ію ня. Падуя была также взята безъ  
кровопролитія и около конца іюня вся территорія Венеціи пе- 
решла въ руки Австріи. Только городъ Венеція, рѣшившій за - 
щищаться до послѣдней крайности, оказывалъ еще сопротивленіе.

Между тѣмъ, англійское правительство предложило воюющимъ 
сторонамъ свое посредничество и побудило Австрію отказаться  
отъ Ломбардіи подъ условіемъ, что послѣдняя приметъ на себя  
часть австрійскихъ государственны хъ долговъ и Венеція бу-



детъ соединена съ Австріей личной уніей. Одновременно Радец- 
кiй получилъ приказъ предложить Карлу Альберту перемиріе. 
Генералъ отнесся къ этому приказу крайне несочувственно, 
онъ послалъ князя Феликса Шварценберга въ Инсбуркъ съ  
протестомъ и добился отказа отъ предполагаемаго ш ага. И въ 
знакъ того, что Австрія намѣревается цѣликомъ возстановить 
свою *былую власть въ Италіи, императорскимъ декретомъ были 
возложены на графа Монтекукули организація и политическое 
руководство въ заняты хъ и еще предстоящихъ быть занятыми 
итальянскихъ провинція хъ .

Карлъ Альбертъ, потерявшій цѣлый мѣсяцъ въ нерѣшитель- 
номъ ожиданіи и жадномъ домогательствѣ «желѣзной короны» 
Ломбардіи, остался теперь при своихъ пьемонтцахъ и семиты- 
сячномъ отрядѣ добровольцевъ, которые (добровольцы) подъ  
начальствомъ храбраго Дж узеппе Гарибальди вели партизан- 
скую борьбу въ тылу австрійской арміи, появляясь изъ  Аль- 
пійскихъ горъ то тутъ, то тамъ для смѣлыхъ нападеній на 
австрійцевъ, стараясь по возможности безпокоить и хъ  и стѣс- 
нять и хъ  движ енія.

1 2 -го  іюля, наконецъ, Карлъ Альбертъ рѣшился перейти въ 
наступленіе и  выступить своимъ правымъ крыломъ противъ 
Мантуи. Онъ медлилъ стянуть свои войска, составлявшія его 
лѣвое крыло и такимъ образомъ далъ возможность австрійцамъ  
обруш иться 2 3 -го  іюля съ превосходными силами на свой ослаб- 
ленный центръ и прорвать его. На слѣдующій день Радецкій  
началъ переправляться при Соліонцѣ черезъ Минчіо, но въ 
это время быстрымъ маршемъ явился Карлъ Альбертъ изъ  
Мантуи, чтобы помѣшать переправѣ. Радецкій ж е занималъ  
прочную позицію на вы сотахъ при Кустоццѣ и когда 2 5 -го  іюля 
при палящемъ зноѣ въ 28° R пьемонтцы пошли на штурмъ 
противъ австрійцевъ, превосходивш ихъ и хъ  и своей числен- 
ностью и своими позиціями, они были въ девятичасовомъ бою 
неоднократно отбиты и въ концѣ концовъ отброшены въ рав- 
нину Вилла-Франка. Въ 7 часовъ вечера Карлъ Альбертъ при- 
зналъ себя побѣжденнымъ и началъ отступленіе къ Гонто. 
Усталость австрійскихъ войскъ позволяла ему приступить къ  
переправѣ черезъ Минчіо. Но Радецкій послѣдовалъ за  нимъ и 
когда вечеромъ 26 -го  іюля пьемонтцы попытались взять занЯтыя 
австрійцами высоты при Вольтѣ, чтобы прикрыть свое отступ- 
л е т е , они были вторично разбиты въ ожесточенномъ ночномъ 
бою, тянувш емся до утра 2 7 -го  іюля и разыгравшемся на ули- 
цахъ  Вольты. Порядокъ ослабѣлъ и отступленіе превратилось 
въ дикое бѣгство, продолжавшееся съ неудержимой силой до



самого Милана, куда Карлъ Альбертъ и прибылъ 3 -го  августа съ  
остатками своего войска.

Его встрѣтили здѣсь очень враждебно. Тотъ ж е самый на- 
родъ, который четыре мѣсяца тому назадъ  съ восторгомъ при- 
вѣтствовалъ его, теперь открыто обруш ился на него съ про- 
клятіями. Дворецъ Грепи, гдѣ онъ остановился, окружила 
сильно возбуж денная толпа, раздались крики: «Долой из мѣн- 
ника, который насъ продалъ!» Когда Карлъ Альбертъ показался  
у  окна, въ него раздались выстрѣлы. Совершенно обезкура- 
ж енны й, онъ въ ночь на 5 -е  августа тайно иокинулъ съ своей 
свитой городъ, передавъ командованіе арміей генералу графу  
Саласко, а самъ перебрался черезъ Пьемонтскую границу. Ге- 
нералу Саласко ничего другого не осталось дѣлать, какъ  
сдаться Радецкому на капитуляцію, согласно которой сардин- 
ская армія должна также уйти за  границу, Миланъ будетъ п о - 
щ аженъ, и 6-го августа въ полдень австрійская армія в ступ и тъ 
въ городъ. Ж елающіе покинуть городъ, должны это сдѣлать до 
8 часовъ утра по дорогѣ черезъ М агенту. Больше 3 0 ,0 0 0  че- 
ловѣкъ, большая часть миланской знати и всѣ политически 
скомпрометированные, въ  томъ числѣ Дж узеппе М адзини, восполь- 
зовались этимъ пунктомъ капитуляціи.

9-го  августа было въ Вигевано заключено формальное пере- 
мирiе на 6 недѣль. установившее status quo до начала инсур- 
рекціонной войны и отозваніе всѣхъ сардинскихъ войскъ изъ  
заняты хъ еще ими крѣпостей и городовъ средней Италіи. И з- 
гнанные и зъ  Пармы и Модены князья вернулись, чтобы учи- 
нить жестокую расправу н адъ  своими врагами. Папскій г о - 
родъ Болонья былъ подвергнуть бомбардировкѣ за  то, что нѣ- 
которые австрійскіе офицеры, обнаруж ивш іе какое-то подозри- 
тельное любопытство и пронырливость, были приняты народом ъ 
за  непріятельскихъ ш піоновъ и убиты . Выводъ войскъ и зъ  
крѣностей и взятіе австрійцами переданны хъ имъ городовъ  
большею частью совершались безъ  сопротивленія. Только Бре- 
скія отказалась открыть ворота генералу д ’Аспръ, силой ору- 
ж ія ее заставили подчиниться, и она жестоко поплатилась за  
свою непокорность. Гарибальди со своими волонтерами еще 
держался нѣкоторое время въ альпійскихъ долинахъ между 
озеромъ Комо и Лаго-Маджіоре, но, въ концѣ концовъ, и онъ  
былъ вы нужденъ уйти въ Пьемонтъ.

Въ Венеціи еще 1 0 -го  августа народъ объявилъ унію  съ Сар- 
диніей недѣйствительной, провозгласилъ республику и выбралъ 
временное правительство подъ предсѣдательствомъ Манина, 
чтобы продолжать войну съ Австріей. Изъ этой маленькой 
республики донесся теперь въ Парижъ послѣдній крикъ о по-



Мощи. Но Кавеньяка было трудно смутить такими пустяками, 
хотя въ самомъ правительствѣ возникло сильное теченіе въ 
пользу немедленнаго вмѣшательства въ итальянскія дѣла, тѣмъ 
болѣе, что почти вся страна, по крайней мѣрѣ, мало-мальски 
демократически настроенные элементы настойчиво и бурно 
требовали этого. Это теченіе было настолько сильно, что ми- 
нистры, высказавшіеся за  итальянскую экспедицію, сочли воз- 
можнымъ дѣйствовать, не заручивш ись опредѣленнымъ согла- 
сіемъ Кавеньяка, надѣясь, наоборотъ, на его индиферентизмъ. 
Въ Марсели были снаряжены четыре транспортныхъ судна для 
перевозки трехтысячной бригады и Манину написали: «Про- 
держитесь до прибытія ф ранцузовъ». Но Кавеньякъ разстроилъ  
всѣ и хъ  планы и настоялъ на пріостановкѣ всѣхъ военны хъ  
приготовленій. Италія, такимъ образомъ, опять была предоставлена 
своей собственной судьбѣ.

Между тѣмъ, какъ повсюду въ Европѣ рушились надежды  
демократіи, ей удалось еще въ этомъ ж е году одержать одну 
блестящ ую побѣду: въ срединѣ ноября центръ христіанства, 
Римъ, былъ объятъ революціоннымъ пламенемъ и народное 
дѣло восторжествовало.

Аллокуція (рѣчь передъ собраніемъ кардиналовъ) папы отъ 
2 9 -го  апрѣля, отвергавшая мысль о войнѣ съ Австріей, вызвала 
въ Римѣ и всей Церковной Области такое недовольство, что 
Пій IX былъ вы нуж денъ поручить либеральному графу Мамі- 
ани образованіе новаго министерства. Онъ даж е согласился на 
то, чтобы руководство иностранными дѣлами, поскольку оно не 
касается церковныхъ и нтересовъ, было изъято изъ  вѣдѣнія 
кардинала Антонелли и преслѣдовало безусловно національную  
политику. Но такъ какъ папа рѣшительно противился фор- 
мальному объявленію войны величайшей католической державѣ 
Европы, то сейчасъ ж е начались обычные конфликты между 
упорнымъ абсолютистомъ и его министромъ. Когда же въ іюлѣ 
п августѣ общественное мнѣніе при вѣсти о побѣдоносномъ  
ш ествіи австрійцевъ потребовало энергичныхъ мѣръ, на что 
папа отвѣчалъ безусловнымъ отказомъ, министерство Маміани 
вышло въ отставку и учрежденная конституціей 14-го  марта 
палата была распущ ена до 1 5 -го  ноября.

Послѣ переходнаго министерства Фабри, которое отнюдь не 
доросло до серьезны хъ событій въ Италіи, 1 4 -го  сентября Пій IX 
призвалъ въ качествѣ министра внутреннихъ дѣлъ и финансовъ 
человѣка, который былъ увѣренъ, что сумѣетъ затормозить на- 
ціональное движ еніе и заглуш ить народную волю насильствен- 
ными средствами. Это былъ графъ Пеллегрино Росси, уроженецъ  
Каррары. Онъ былъ профессоромъ права въ Ж еневѣ и при



Гизо переселился въ Парижъ, гдѣ занималъ очень видныя пра- 
вительственныя должности. Произведенный Луи-Филиппомъ въ 
графа, онъ вплоть до февральской революціи занималъ постъ  
французскаго посланника при папскомъ дворѣ. На этого чело- 
вѣка обратилась вся ненависть итальянцевъ, ненависть, 
не остановивш аяся даж е передъ политическимъ уб ійствомъ.

Росси хотѣлъ лично открыть засѣданіе палаты, назначенное  
на 1 5 -е  ноября. Не обращ ая вниманія на полученныя предо- 
стереженiя, онъ направился въ палату сословій, провожаемый 
яростными криками огромный народной толпы. Площадь передъ  
палатой и лѣстница, ведущ ая въ залу засѣданій, были густо  
усѣяны возбужденнымъ народомъ. Едва только онъ вышелъ  
изъ  коляски и вступилъ на первую ступеньку лѣстницы, какъ  
упалъ замертво, пораженный кинжаломъ въ шею, и былъ со- 
вершенно раздавленъ напиравшей толпой. Убійца взмахнулъ  
торжествуя своими кинжаломъ, и народъ даровалъ ему свободу  
за  его геройскій п оступокъ.

На слѣдующій день въ полдень внуш ительное шествіе, въ 
которомъ приняли участіе также національные гвардейцы, кара- 
бинеры и линейные солдаты, направилось въ  Квириналъ, чтобы 
предъявить папѣ требованія народа, зак лючавшіяся въ слѣду- 
ющ емъ: признаніе итальянской національности, созывъ у чре- 
дительнаго собранія, продолженіе войны за  независимость и 
востановленіе либеральнаго министерства подъ руководствомъ  
Маміани. Но на Пія IX это не подѣйствовало. Онъ заявилъ  
депутаціи, что силой его не заставятъ пойти на какiя бы то 
ни было уступки.

Когда ожидавш ая у  Квиринала толпа узнала отвѣтъ папы, 
она разсѣялась, призывая гражданъ къ ор уж ію , но вскорѣ 
опять вернулась къ дворцу. Со всѣхъ сторонъ приносили ору- 
жіе и даж е привезли пуш ки. Залпъ въ толпу, сдѣланный швей- 
царской гвардіей, составлявшей охрану папскаго дворца, еще 
больше у силилъ народную ярость, раздались отвѣтные выстрѣлы, 
при чемъ былъ убитъ дворцовый прелатъ папы монсиньеръ  
Пальма. По всей вѣроятности, дворецъ былъ бы въ ту же 
ночь взять штурмомъ, если бъ въ послѣдній моментъ Пій IX 
не уступилъ и не согласился бы на назначеніе либеральнаго 
министерства съ Маміани во главѣ.

Это министерство провозгласило своей главной задачей осу- 
ществленіе національнаго принципа. Существенная часть его 
программы гласила: «Основной наш ей задачей будетъ созывъ  
итальянскаго учредительнаго собранія въ Римѣ для заключенія  
союзной конституціи. Такъ какъ этотъ основной принципъ на- 
шей дѣятельности санкціонированъ нашимъ повелителемъ,



котораго вся Италія чтитъ, какъ основателя ея свободы и не- 
зависимости, то близокъ моментъ, когда будетъ осуществленъ  
этотъ союзъ, который, сохраняя независимость отдѣльныхъ госу- 
дарствъ, будетъ стоять на стражѣ свободы и независимости Италіи».

Но папа меньше всего думалъ о свободѣ и независимости 
Италіи, а главнымъ образомъ заботился о сохраненіи своей 
свѣтской власти. Поэтому онъ рѣшилъ прибѣгнуть къ излюб- 
ленному тогда средству, къ которому такъ часто прибѣгали 
разны е тираны, чтобы прикрыть свое вѣроломство. Онъ р ѣ ш илъ 
объявить свое согласіе на либеральныя преобразованія вы ну- 
жденнымъ, а потому недѣйствительнымъ. Но для выполненія 
этого плана ему нуж но было бѣжать изъ  Рима.

Всѣмъ этимъ рѣшилъ воспользоваться Кавеньякъ. Вѣдь 
рѣчь тутъ шла о намѣстникѣ св. Петра и Павла, о «святомъ 
отцѣ» христіанской церкви. Если взять его подъ свою защ иту, 
то это должно произвести пріятное впечатлѣніе не только на 
европейскія придворныя сферы, но и на католическое населеніе 
Франціи. Это былъ прекрасный случай расположить въ пользу 
бурж уазной республики, представителемъ которой являлся Ка- 
веньякъ, все католическое крестьянство. Французскій послан- 
никъ въ Римѣ старался повліять въ этомъ смыслѣ на Квири- 
налъ и Пій IX, который въ это время только и думалъ о томъ, 
какъ бы выбраться изъ  Рима, иослѣ нѣкотораго колебанія 
сдѣлалъ видъ, что принимаетъ нриглашеніе Кавеньяка. Онъ 
согласился перебраться во Францію, если въ его распоряженіе 
будетъ предоставлено судно. «Въ сущ ности», говоритъ Ипполитъ 
Кастиль, «Пій IX предчувствовалъ, что послѣ того, какъ онъ  
предалъ дѣло итальянской независимости, ему не мѣсто у  на- 
рода Вольтера, который уж е снялъ голову одному королю и 
безъ  сомнѣнія не пощ адитъ и папу».

Несмотря на то, что національная гвардія тщательно охра- 
няла папу въ Квириналѣ, тѣмъ не менѣе ему удалось 24 -го  но- 
ября, переодѣвшись въ платье аббата, улизнуть изъ  дворца 
въ сопровожденiи Баварскаго посланника графа Шпаура и 
благополучно покинуть городъ. Онъ добрался до уединеннаго  
монастыря іезуитовъ въ Албанѣ, гдѣ графиня НІпауръ дожи- 
далась его съ коляской, которая доставила бѣглеца черезъ Тер- 
рацину на неаполитанскую территорію въ крѣпость Гаэту.

Между тѣмъ Кавеньякъ поспѣшилъ не только послать па- 
роходъ въ Гаэту, но и отправить четыре фрегата съ экипажемъ  
въ 3 5 0 0  человѣкъ для охраны благополучной высадки «святого 
отца». Но Пій XI, выбравшись изъ Рима, иоблагодарилъ Ка- 
веньяка за  его лю безную поддержку и предпочелъ остаться 
подъ защ итой неаполитанскаго короля («Бомбы ») въ Гаэтѣ.



Въ дипломатическихъ  кругахъ, конечно, потѣшались надъ  
глупымъ положеніемъ, въ которомъ очутился Кавеньякъ, а 
пресса —  главнымъ образомъ монархическая выставляла его 
неуклюжимъ солдафономъ, который вздумалъ разыграть роль 
дипломата.

Неудачный маневръ Кавеньяка сдѣлалъ французское пра- 
вительство смѣшнымъ и далъ поводъ для ш утокъ, а это нѣчто 
такое, что во Франціи не такъ-то легко прощаютъ.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ.

Герой іюньскихъ дней не долго наслаждался своей властью: 
началась борьба и зъ -за  президентскаго мѣста. Президентское 
кресло казалось настолько заманчивымъ, что на политической 
аренѣ появилось много претендентовъ, изт. которыхъ каждый 
былъ преисполненъ ненависти и зависти къ другимъ канди- 
датамъ и льстилъ себя надеждой, что выйдетъ побѣдителемъ  
и зъ  избирательной урны. Въ концѣ концовъ на аренѣ осталось 
два борца; между ними и долженъ былъ разыграться рѣш и- 
тельный бой, исходъ котораго долго казался сомнительнымъ. 
Это были Кавеньякъ и Луи Наполеонъ Бонапартъ .

Одно время и Тьеръ серьезно мечталъ о президентскомъ  
креслѣ. Превратиться изъ простого наемника монархіи въ вла- 
стителя Франціи, вѣдь, это перспектива уж е очень соблазни- 
тельная! Лавры, которые онъ стяжалъ послѣ своей мнимой по- 
бѣды надъ соціализмомъ, привлекли къ нему симпатіи части 
трусливой бурж уазіи , усмотрѣвшей въ немъ своего спасителя. 
Онъ полагалъ также, что можетъ разсчитывать на признатель- 
ность парламентской реакціи, выступая такъ часто въ качествѣ 
ея мозгового и голосового аппарата. Если бы выборы произво- 
дились національнымъ собраніемъ, то очень возможно, что 
мечты г. Тьера сбылись бы, но при народныхъ выборахъ онъ 
не могъ разечитывать на успѣхъ. Онъ это понялъ и отказался  
выставить свою кандидатуру.

Неудачи Ламартина не отрезвили его; онъ продолжалъ но- 
ситься со своими политическими иллюзіями и выставилъ свою 
кандидатуру на постъ президента.

Партія «безпорядка», еоціалдемократія, образовавш аяся отъ 
сліянія «Горы» съ соцiалистическимъ теченіемъ, также выста- 
вила своего кандидата. Она при этомъ нисколько не обманы- 
валась, а рѣшилась на этотъ ш агъ только для того, чтобы 
своимъ голосованіемъ демонстративно выразить протестъ передъ



лицомъ всей Франціи. Для этой роли выбрали Ледрю-Роллена, 
хотя соціалистическое движ еніе 1 8 4 8  г. ему рѣшительно ни- 
чѣмъ  не было обязано. Поэтому одна секція рѣшительныхъ со- 
ціалистовъ, среди которыхъ съ особеннымъ пыломъ агитировалъ 
Прудонъ, выставила заключеннаго въ тюрьмѣ Распайля въ ка- 
чествѣ чисто соціалистическаго протестъ-кандидата. Делеклюзъ 
объясн и лъ въ своей газетѣ «Демократическая и соціальная ре- 
волю ція», что этой кандидатурой онъ хотѣлъ только вызвать 
расколъ въ  средѣ соціалдемократовъ онъ, какъ и Прудонъ, 
были противъ союза соціалистовъ съ остатками «Горы».

Шла рѣчь даже о чисто рабочей кандидатурѣ, предлагали 
для этой роли президента ассоціаціи столяровъ Антуана.

Кавеньяка больше всего безпокоила популярность Бонапарта, 
котораго уж е называли «новымъ Наполеономъ». Бонапартисты  
развили широкую пропаганду въ городахъ и селахъ. Прави- 
тельство рѣшило повліять на національное собраніе, чтобъ оно 
послало въ провинцію спеціально уполномоченныхъ съ опредѣлен- 
ными инструкціями для того, чтобы «разоблачить маневры враговъ  
республики». Но это предложен iе пришлось не по вкусу большин- 
ству депутатовъ, оно напоминало о комиссарахъ конвента. Эта 
идея слишкомъ пахла якобинствомъ, умѣренная бу рж уазія  до- 
статочно была напугана послѣ февральскихъ дней циркуляромъ  
Ледрю-Роллена и Карно. Противъ правительственнаго проекта 
со всей энергіей выступилъ легитимистскій іезуитъ де Фаллу, и 
проектъ былъ проваленъ значительнымъ большинствомъ голосовъ.

Результатъ  этого голосованія вызвалъ министерскій кризисъ 
и далъ Кавеньяку удобный поводъ еще больше повернуть 
вправо. 2 4 -го  октября онъ пригласить въ составъ министерства 
Вивье, Дюфора и Фрелона, т. е. двухъ бывш ихъ министровъ 
и одного прокурора Луи-Филиппа. Назначить Дюфора минист- 
ромъ внутреннихъ дѣлъ означало передать судьбы Франціи въ  
руки другого Гизо. Тѣмъ не менѣе Кавеньякъ передъ этимъ не 
остановился, разсчитывая этимъ способомъ привлечь на свою сто- 
рону какъ можно больше монархическихъ голосовъ. Для э т о й  цѣли 
служило несмѣтное количество летучихъ листковъ, распростра- 
нявш ихся очень дѣятельно по всей странѣ. Послѣднее средство 
съ еще больш имъ искусствомъ использовали бонапартисты. Они 
покрыли Францію цѣлой тучей листковъ, брошюръ, газетъ и 
всевозможныхъ картинъ. Очень охотно прибѣгали оба сопер- 
ника къ карикатурамъ, стараясь выставить другъ друга въ 
смѣшномъ видѣ.

Карикатуры больше всего соотвѣтству ютъ духу  ф ранцуз- 
скаго народа. Нѣсколькими штрихами карандашемъ можно со- 
здать цѣлый образъ, не подвергая искушенію тернѣніе внима-



тельнаго зрителя. Французы не любятъ длинныхъ изліянiй , 
они терпѣть не могутъ многословія. Кто хочетъ сказать имъ  
что-нибудь интересное, долженъ это сдѣлать быстро, а какую- 
нибудь мысль можно быстрѣе всего выразить при помощи ка- 
рикатуры. Въ 1 8 4 8  году политическiя карикатуры играли  
очень крупную роль, они сдѣлались излюбленнымъ ору жіемъ  
всѣхъ партій, въ особенности реакціонной, такъ какъ послѣдняя 
могла оплачивать услуги лучш ихъ художниковъ.

Парижане любятъ подтруниванье надъ извѣстными полити- 
ками. Передъ витринами карикатуръ собирались толпы народу, 
покатываясь отъ хохоту. Въ то время, какъ въ столицѣ царила  
карикатура, въ провинціи бонапартисты пускали въ ходъ  на- 
полеоновскія картинныя галлереи, примѣняясь къ душ евному  
складу наивны хъ крестьянъ.

Кавеньякъ использовалъ всѣ средства правительства, чтобы 
выйти побѣдителемъ и зъ  избирательной борьбы. Съ другой сто- 
роны, и его противники ни передъ чѣмъ не останавливались, 
чтобъ его провалить. Они прежде всего старались привлечь 
общественное вниманіе къ поведенію Кавеньяка въ началѣ  
іюньскаго возстанія. Члены и приверженцы бывшей исполни- 
тельной комиссіи, какъ, напр., Гарнье-Паж е, Бартелеми С. 
Гилеръ (B arthelem y St. H ilaire), Паньеръ, Дюклеръ никакъ не 
могли забыть, что, благодаря Кавеньяку, они вылетѣли за  бортъ, 
и, не переставая, бросали въ лицо своему счастливому преем- 
нику обвиненіе, что онъ сознательно далъ разростись возста- 
нію, чтобы сдѣлать свою побѣду болѣе внушительной и блестящей.

Кавеньякъ счелъ самымъ цѣлесообразнымъ сдѣлать этотъ  
вопросъ предметомъ офиціальныхъ дебатовъ. Онъ былъ увѣ- 
ренъ, что передъ трибуналомъ національнаго собранія, которое 
является его соучастникомъ, онъ выйдетъ съ тріумфомъ и, та- 
кимъ образомъ, сумѣетъ реабилитировать свое имя въ глазахъ  
общ ественнаго мнѣнія.

2 5 -го  ноября открылись дебаты въ собраніи. Слова попросилъ 
Бартелеми С. Гилеръ; онъ привелъ цѣлый рядъ фактовъ и, 
съ несокрушимой логикой проанализировавъ ихъ , показалъ, 
что безпрепятственное развитіе уж асной іюньской трагедіи от- 
нюдь. не является результатомъ какой-нибудь безсознательной  
ошибки. Какъ отвѣтило на это собраніе? Конечно, было бы 
наивно ожидать, что оно признаетъ наличность преступленія, въ 
которомъ само приняло участіе. Несмотря на возмущ еніе Ледрю- 
Роллена и Гарнье-Паже, вылившагося въ ихъ  рѣчахъ, Кавеньякъ  
не только получилъ полное отпущ еніе грѣховъ, но удостоился 
даж е вотума довѣрія, признающ аго его заслуги передъ отече- 
ствомъ, который прошелъ болышинствомъ 5 0 3  противъ 34 .



«Страна произнесетъ свой приговоръ», раздались много- 
численные голоса, когда глава правительства кончилъ свою 
защ итительную рѣчь, въ которой онъ много распространялся о 
своемъ патріотизмѣ и преданности республикѣ.

Выборы происходили 1 0 -го  декабря. Народъ уж е больше не 
думалъ о Кавеньякѣ. Онъ былъ одураченъ фигурой Луи Напо- 
леона, блиставш аго въ лучахъ славы своего великаго дяди. 
Бонапартъ  получилъ на выборахъ 5 ,6 5 8 ,7 5 5  голосовъ, Ка- 
веньякъ—1 ,4 4 8 ,1 0 7 , Л едрю -Р олленъ--370,117, Распайль—3 6 ,9 2 0 , 
Ламартинъ, какъ бы въ насмѣшку —  1 7 ,9 1 0 . Луи Н аполеонъ 
достигъ первой ступени къ императорскому трону.

2 0 -го  декабря зала засѣданій была биткомъ набита народомъ, 
ожидавш имъ торжественнаго зрѣлища. Всѣ входы во дворецъ 
были заняты войсками.

Наступила гробовая тишина, когда президента Марра под- 
нялся и провозгласилъ :

«Принимая во вниманіе, что граж данинъ Шарль Луи На- 
полеонъ Б онапарта, родившійся въ Парйжѣ, отвѣчаетъ усло- 
віямъ избираемости, ...что онъ получилъ абсолютное большин- 
ство голосовъ, національное собраніе объявляетъ его на осно- 
ваніи 47  и 4 8  статей конституціи президентомъ  республики съ 
этого дня по 2 -ос  воскресенье мая 1 8 5 2  г. Согласно постанов- 
ленiю конституціи я приглашаю гражданина-президента взойти  
на трибуну и принести присягу».

«Было около 4 -х ъ  часовъ вечера, надвигалась ночь; огром- 
ная зала собранія на половину погруж ена была во мракъ, 
люстры спускались съ потолковъ, и прислуга внесла и поста- 
вила лампу на трибуну. По знаку президента открылась пра- 
вая дверь и вотъ въ залу вош елъ и быстро поднялся на три- 
буну молодой еще человѣкъ, одѣтый въ черное, со звѣздой и 
большой лентой почетнаго легіона. Всѣ взоры обратились въ 
его сторону. Костлявыя скулы его худого и блѣднаго лица вы- 
ступали при ламповомъ свѣтѣ, смягченномъ абажурами; толстый 
и длинный носъ, усы, завитая прядь волосъ на узкомъ лбу, 
глаза— маленькіе и безъ  блеска, поза— робкая и неспокойная, 
ни малѣйшаго сходства съ императоромъ. Таковъ былъ гра- 
жданинъ Шарль Луи Наполеонъ Б онапарта». (Викторъ Гюго, 
«Маленькій Наполеонъ» *).

П резидента прочелъ формулу присяги:
«Передъ лицомъ Бога и французскаго народа, представите- 

лемъ котораго является національное собраніе, я клянусь, что

*) Цитировано по русскому изданію Дороватовскаго и Чарушни- 
кова 1902 г. Переводчикъ.



буду вѣ ренъ демократической республикѣ , единой и нераздѣль- 
ной, и что выполню всѣ обязанности, налагаемыя на меня 
конституціей».

Бонапартъ , поднявъ правую руку, твердо и громко произ- 
несъ: «Клянусь». Марра п ри бавилъ: «Мы берем ъ Бога и людей 
въ свидѣтели только что данной клятвы».

Но этимъ церемонія еще не была закончена, новый прези- 
дента хотѣлъ сейчасъ ж е использовать свое вступленіе на поста  
главы государства. Онъ произнесъ  нѣчто въ родѣ тронной рѣчи, 
начинавшейся слѣдующими словами: «Нація и присяга, кото- 
рую я только что принесъ, предписываютъ мое будущ ее пове- 
деніе. Мои обязанности начертаны, и я выполню ихъ, какъ  
честный человѣкъ. Я  буду считать врагами отечества всѣхъ, 
кто незаконными путями попытается измѣнить то, что уста- 
новлено всей Франціей и т. д .» . Эту театральную сцену можно  
разсматривать, какъ похорони вч» дѣйствительности давно уж е  
мертвой республики.

Б урж уазія, страстно стремившаяся, начиная съ февральскихъ  
дней, къ подавленію народны хъ теченій, подавленiю, которое 
и приняло направленіе, вполнѣ отвѣчающее ея интересамъ, была 
довольна учрежденіемъ президентства именно потому, что оно 
приближалось къ личному режиму; оно служило единственной  
гарантіей порядка.

Выбранный почти всей Франціей, Бонапартъ могъ себя чув- 
ствовать въ своемъ президентскомъ креслѣ т а к ъ  же прочно, какъ 
Луи-Филиппъ на своемъ тронѣ.

Первымъ же правительственнымъ распоряженіемъ новаго 
президента былъ акта измѣны республикѣ. Онъ пошелъ еще 
дальше Кавеньяка и пригласилъ въ составъ  министерства мо- 
нархистовъ  чистѣйшей воды. П оста министра-президента занялъ  
бывшій лидеръ династической оппозиціи Одилонъ Барро, его 
коллегами были іезуитъ  Фаллу, н еи збѣжный Леонъ Фоше, Леонъ  
д е Малевилль, которому во время іюльской монархіи былъ довѣренъ  
очень отвѣтственный поста, и г . Биксіо, пустивш ій в ъ  х о д ъ  всѣ 
средства, чтобы помѣшать провозглашенію республики. Два ге- 
нерала, извѣстныхъ своимъ враждебнымъ отнош еніемъ къ н а- 
роду, маршалъ Бюжо, отличавшійся во время февральской ре- 
волюціи, и заядлый монархиста Ш ангарнье, мечтавшій о воз- 
становленіи монархіи, были назначены  на самыя видныя воен- 
ныя должности. Бюжо сдѣлался главнокомандующимъ альпій- 
ской арміи, а Ш ангарнье— командиромъ парижской національ- 
ной гвардіи и начальникомъ  первой днвизіи, т .-е . начальникомъ  
парижскаго гарнизона. Соединеніе въ одномъ лицѣ этихъ  двухъ  
должностей считалось въ то время неслыханнымъ фактомъ.



Демократическая пресса отвѣтила на это бурными проте- 
стами. Въ національномъ собраніи рѣзкій антагонизмъ между 
президентомъ и народнымъ представительствомъ  вначалѣ вы- 
разился въ яростны хъ нападкахъ Горы. Большинство собранія 
сперва склонно было поддерживать Бонапарта, какъ представи- 
теля «порядка». 2 6 -го  декабря Ледрю-Ролленъ сдѣлалъ зап р осъ  у  
правительства относительно незаконности двойного назначенія  
монархистскаго генерала Ш ангарнье. Но прямому смыслу за - 
кона линейный офицеръ, находящ ійся на дѣйствительной служ- 
бѣ, не можетъ командовать національной гвардіей. Эта интер- 
пелляція, какъ и слѣдовало ожидать, не имѣла никакого успѣха.

Грызня между правительствомъ и Горой продолжалась без- 
прерывно. 4 -го  января 1 8 4 9  года она приняла болѣе серьезную  
форму послѣ того, какъ новый министръ народнаго просвѣще- 
нія де Фаллу распустилъ парламентскую комиссію, учрежденную  
бывшимъ республиканскимъ министромъ Карно для выработки 
проекта реформъ народнаго просвѣщенія. Де Фаллу назначилъ на 
ея мѣсто другую  комиссію, конечно, съ цѣлью составить проектъ 
во вкусѣ іезуитовъ. Въ это время узнали еще одинъ фактъ, 
сильно взволновавшій всѣхъ тѣхъ, которые не были личными 
приверженцами Бонапарта и недовѣрчиво относились къ раз- 
вертывающимся событіямъ: въ домѣ инвалидовъ раздались воз- 
гласы: «Да здравствуетъ императоръ!» въ присутствіи брата 
Наполеона I, Жерома Бонапарта, н азн ач ен н ая  начальникомъ 
этого дома. Послѣдовала новая интерпелляція, новый скандалъ  
въ національномъ собраніи.

Личные приверженцы Бонапарта смотрѣли на національное 
собраніе, какъ на главное ирепятетвіе на своемъ пути, которое 
необходимо устранить, поэтому они бурно потребовали распу- 
щенія учредительная національнаго собранія, мотивируя это 
тѣмъ, что послѣ выработки новой конституціи оно потеряло 
свои полномочія и является болѣе недѣйствительнымъ. Бъ са- 
момъ собраніи эта теорія встрѣтила сильное сочувствіе. Реак- 
ціонеры с тарой школы находили, что въ собраніи еще слиш- 
комъ много демократическихъ  элементовъ, которые могутъ по- 
мѣшать начатому разруш енію народны хъ учрежденій. Поэтому 
они 2 9 -го  декабря сдѣлали попытку распустить собраніе. Въ лицѣ 
депутата Рато они внесли слѣдующее предложеніе: «Законода- 
тельное національное собраніе созы вается на 1 9 -е  марта 1 8 4 9  г. 
Съ этого дня считаются недѣйствительными полномочія учре- 
ди т ел ь н а я  національнаго собранія». Съ громкимъ ропотомъ  
выслушало собраніе это иредложеніе, и оно было передано на 
разсмотрѣніе юридической комиссіи. Одновременно съ этимъ  
другой депутатъ прочелъ петицію, также требующ ую распущ е-



нія собранія. По всей странѣ велась энергичная агитація, чтобы 
добиться у страненія неудобнаго собранія.

Дебаты по поводу предложенія Рато тянулись довольно 
долго, и 10 -го  января Греви прочелъ докладъ юридической комис- 
сіи, рѣзко настаивая на отклоненіи проекта. Онъ доказы валъ, 
что 1 1 5  статья конституціи обязы ваетъ собраніе выработать 
органическіе законы, дополняющ іе конституцію. Собраніе не 
выполнитъ  своего долга, если разойдется, не издавъ этихъ  за - 
коновъ; оно должно бодро работать для осуществленія этой за - 
дачи, пока она не будетъ закончена». Противоположную точку 
зрѣнія защ ищ алъ реакціонеръ Монталамберъ, доказы вая, что 
съ 1 0 -го  декабря проявилось новое теченіе въ общественномъ  
мнѣніи французскаго народа. «Находитесь ли вы », говорилъ  
онъ, «въ нолномъ согласіи съ  этимъ новымъ теченіем ъ?... Н а- 
чиная съ 2 4 -го  февраля, страна живетъ, какъ въ лихорадкѣ (О! О!). 
Да, какъ всѣ, страдающіе лихорадкой, она мечется по своему 
лож у, она послѣдовательно испробовала цѣлый рядъ средствъ 
и теперь она видитъ свое спасеніе въ новомъ собраніи».

Рѣшительные приверженцы свергнутой династіи и пока еще 
немногочисленные поклонники Бонапарта пытались подѣйство- 
вать на нерѣшительныхъ депутатовъ. 4 0 0  голосами противъ 3 3 6  
было рѣш ено принять къ свѣдѣнію внесенное предложеніе. Это 
хотя и не означало, что проектъ прошелъ, но дѣло клонилось 
именно къ этому.

Чѣмъ сильнѣе выростали опасности, грозивш ія сущ ествова- 
нно республики, тѣмъ отчаяннѣе дѣлались попытки передовой  
де мократіи спасти ее отъ гибели. Во время дополнительныхъ  
выборовъ образовался сою зъ подъ названіемъ «Республиканская  
Солидарность» для защиты республики. Былъ учрежденъ общій  
комитетъ съ Делеклюзомъ и Мартэномъ Бернаромъ, бывшимъ то- 
варищемъ Бланки, во главѣ, который старался основать во 
всѣхъ департаментахъ  центральные комитеты. Въ январѣ такихъ  
комитетовъ функціонировало уж е около сотни.

Этотъ сою зъ соціальной демократіи былъ готовъ ко всевоз- 
можнымъ  случайностямъ . «Завтра ж е дѣло можетъ дойти до 
битвы», писалъ Делеклюзъ одному и зъ  своихъ уполномоченныхъ  
въ провинцію, «поэтому «Солидарность» должна уж е приступить 
къ организаціи революціоннаго правительства».

Въ широкихъ  кругахъ населенія можно уж е было замѣтить 
глухое недовольство господствующ ей системой; оно ещ е не про- 
являлось такъ открыто, но признаки общаго броженія высту- 
пали уж е довольно явственно. Многіе изъ  мелкой бурж уазіи. 
ближе всего стоявшей къ пролетаріату, относились со слѣпымъ 
довѣріемъ къ Кавеньяку; теперь они начала опасаться, что пред-



ставители «порядка» при помощи избирательнаго ценза стре- 
мятся возстановить дореволюціонный режимъ. Многіе, подняв- 
ш іеся противъ инсургентовъ въ іюньскіе дни, теперь были бы 
на ихъ  сторонѣ, если бы эти событія повторились. Даже гвар- 
д iя мобилей, отличавшихся своими жестокостями противъ іюнь- 
скихъ повстанцевъ , теперь держалась такъ, что начала внушать 
серьезныя опасенія «партіи порядка». Поговаривали о томъ, что 
она увлекается пропагандой клубовъ и соціалистическихъ  вождей. 
Вскорѣ стало извѣстно, что правительство собирается распустить 
нѣкоторые батальоны. Это привело въ ярость значительную  
часть этихъ  молодыхъ солдатъ, которыхъ правительство само во- 
оружило въ интересахъ господствующ ихъ классовъ, и о н и  стали 
демонстративно посѣщать клубы.

Казалось, что правительство намѣренно хочетъ истощить тер- 
пѣніе оппозицi онно настроенны хъ элементовъ  страны и до- 
вести дѣло до крайности. Оно усилило свою реакціонную поли- 
тику, которая приняла уж е прямо-таки вызывающій характеръ. 
Оно приняло мѣры противъ профессора Мицкевича, извѣстнаго  
своими демократическими воззрѣніями. Это вызвало взрывъ не- 
годованія среди студентовъ, была пущ ена въ ходъ военная  
сила и дѣло кончилось кровопролитіемъ. Оно добилось у  націо- 
нальнаго собранія разрѣш енія начать судебное преслѣдованіе 
противъ Прудона. Правительство уж е не удовлетворялось ире- 
слѣдованіемъ отдѣльныхъ лицъ и частичнымъ наруш еніемъ гра- 
жданской свободы, а попыталось подкопаться подъ основы кон- 
ституціи. Ослѣ пленные своей дикой ненавистью монархисты до- 
шли до того, что осмѣлились потребовать въ національномъ  
собраніи закры тія клубовъ. Гора начала протестовать самымъ 
энергичнымъ образомъ, но достаточно было произнести слово 
«клубъ», чтобы проснулись контръ-революціонные инстинкты  
трусливаго большинства собранія. Министръ внутреннихъ дѣлъ 
Фоше поспѣшилъ внести законопроектъ противъ клубовъ, но 
реакціонеры все-таки ещ е боялись зайти слишкомъ далеко. Умѣ- 
ренный республиканецъ Сенаръ, назначенны й докладчикомъ по 
вопросу о правительственномъ законопроектѣ, высказался про- 
тивъ него, указы вая на его полную нецѣлесообразность, такъ  
какъ число членовъ клубовъ скорѣе падаетъ, чѣмъ возрастаетъ . 
Собраніе приняло точку зрѣнія докладчика и министерскій проектъ  
провалился.

Гора этимъ не удовлетворилась. Ледрю-Ролленъ потребовалъ  
суда надъ министрами, такъ какъ ударомъ, направленнымъ про- 
тивъ гарантированнаго конституцiей нрава собраній, они сдѣ- 
лали попытку наруш ить дѣйствующ ую конституцію. Противъ 
этого предложенія раздался протестъ большинства собранія, вч.



душѣ солидарнаго съ министерствомъ . Оно подняло такой шумъ. 
что пришлось закрыть засѣданіе.

Между тѣмъ , броженіе среди гвардіи мобилей принимало все 
болѣе серьезный характеръ. 28 -го  января группа мобилей на- 
правилась въ Елисейскій дворецъ, чтобы изложить президенту  
республики свои нужды, но они не были приняты. Послѣ этого  
они попытались проникнуть въ здан іе  генеральнаго ш таба и, 
наконецъ, выломать ворота въ Тюльери, но вы званная кавале- 
рія разогнала ихъ и «руководители» бунтовщ иковъ были аре- 
стованы.

Вечеромъ 2 8 -го  января по городу съ быстротой молніи раз- 
неслась вѣсть, что часть мобилей разразилась въ клубѣ рѣзкими 
угрозами по адресу правительства.

Такимъ образомъ почва была подготовлена, и правительство 
воспользовалось предлогомъ разыграть роль спасителя отечества.

Рано утромъ 2 9 -го  января, еще до разсвѣта, во многихъ  
пунктахъ столицы раздался генералъ-марш ъ, и еще пустынным 
улицы огласились характернымъ ш умомъ солдатскихъ ногь и 
топотомъ кавалеріи. Черезъ очень короткое время всѣ улицы, 
ведущ ія къ Бурбонскому дворцу, площади Согласія и Елисей- 
скимъ полямъ, были заняты  цѣлымъ лѣсомъ штыковъ и  п и к ъ .

Нѣкоторые депутаты, съ самаго начала не вѣрившіе въ чи- 
стоту намѣреній Бонапарта, поспѣшили разбудить президента, 
національнаго собранія Марра, спавш аго сномъ праведника. При 
видѣ массы войскъ у него, какъ молнія, блеснула мысль: «Государ- 
ственный переворотъ !» Онъ пришелъ въ страш ное волненіе и немед- 
ленн о  написалъ начальнику в сѣ хъ  собранны хъ в ъ  Парижѣ военны хъ  
силъ генералу Ш ангарнье, что онъ ж детъ его прихода и объ- 
ясненій по поводу движенія войскъ. Монархистъ  Ш ангарнье 
слишкомъ презиралъ президента народнаго представитель- 
ства; онъ не считалъ нужнымъ отвлекаться отъ исполненiя 
своихъ плановъ и зъ -за  какого-то «ш пака». Онъ отвѣтилъ пре-  
зиденту собранія письменно и въ довольно грубой формѣ, что 
привело въ ярость Марра и его совѣтниковъ. Обсуждался уж е  
очень серьезно вопросъ о томъ, не призвать ли для защ иты на- 
ціональнаго собранія пятьдесятъ тысячъ человѣкъ подъ началь- 
ствомъ Ламорисьера. Въ это время появился Одилонъ Барро. 
Министръ-президентъ ему заявилъ, ж елая успокоить его, что 
только но ошибкѣ онъ не былъ предупрежденъ заранѣе о дви- 
женіи войскъ, которыя, дескать, направлены противъ предпо- 
лагавш агося революціоннаго взрыва.

Въ національномъ собраніи Одилонъ Барро торжественно 
заявилъ, что обществу угрожалъ опасный заговоръ, и оно обя- 
зано своимъ сиасеніемъ исключительно заботливости и бдитель-



пости правительства. Гора ж е, напротивъ, выступила съ обви- 
неніемъ, что правительство, наоборотъ, провоцировало возстаніе. 
Это мнѣніе раздѣляла и вся демократическая печать. Никто не 
сомнѣвался въ томъ, что правительство только ждетъ предлога 
уничтожить всѣ переж итки республики и учредить диктатуру. 
Въ такомъ духѣ  и высказывалась лѣвая національнаго со- 
бранія въ послан іи ко всему французскому народу: «Ясно для 
всѣхъ тѣ хъ , которые не желаютъ дать себя въ обманъ, для 
всѣхъ тѣхъ, которые не являются участниками продолжающа- 
гося роялистскаго заговора, что презрѣнное министерство ста- 
ралось цѣлымъ рядомъ провокаторскихъ выходокъ вызвать вра- 
ж дебны я дем онстран т для того, чтобы ихъ  подавленіемъ восполь- 
зоваться для укрѣпленія своей власти».

Трудно установить, насколько это утвержденіе соотвѣтство- 
вало д ѣйствительности. Несомнѣннымъ является одно, что, на- 
чиная съ 2 9 -го  января, начали все больше поговаривать о возмож- 
номъ «государственномъ переворотѣ» Луп Бонапарта. Эти по- 
дозрѣнія подкрѣплялись ещ е образомъ дѣйствій національнаго 
собранія: оно не оказывало серьезнаго противодѣйствія попол- 
зновеніямъ исполнительной власти, и только дѣлало видъ, что 
стоитъ на стражѣ республики. Если даж е національное собра- 
ніе и не довѣряло президенту республики, то оно ещ е больше 
трепетало передъ грознымъ призраком!» красной демократіи. Про- 
валив!» предложеніе о преданіи суду министерства, оно съ той 
ж е настойчивостью отклонило проектъ назначенія парламент- 
ской комиссіи о собы тіяхъ 2 9 -го  января. Оно перестало, на- 
конецъ , бороться со страстным!» ж еланіемъ правительства рас- 
пустить учредительное собраніе.

Проектъ Рато оно не приняло собственно потому, что онъ  
не достаточно считался съ чуткостью депутатовъ . Оно приняло 
дополнительное предложеніе, гласивш ее, что собраніе будетъ  
распущ ено, какъ только издастъ законы о государственномъ  
совѣтѣ, объ отвѣтственности президента и его министровъ и 
объ избирательном!» правѣ. Это было все, на что у собранія  
хватило д уху  претендовать.

Приближалась годовщ ина 2 4 -го  февраля, черныя тучи, окутав- 
шія всю Францію, не разсѣивались, реакція росла и крѣпла, 
почувствовавъ  твердую почву подъ ногами. Офиціальныя сферы 
высказались противъ празднованія годовщ ины, мотивируя это 
тѣмъ, что не слѣдуетъ радоваться гражданской войнѣ. Они совѣ- 
товали народу воздержаться отъ какихъ  бы то ни было мани- 
ф естацiй.

Э то тъ  совѣтъ былъ излишенъ. Если бъ народъ хотѣлъ о т -  
праздновать годовщину февральскихъ дней, первую годовщ ину



республики, то онъ долженъ былъ устроить печальную цере- 
монiю, которая указы вала бы, что онъ похоронилъ всѣ свои 
возвышенныя надежды на республику, на которую онъ смотрѣлъ. 
какъ на зарю новой жизни.

Этотъ такъ бурно начатый и столь богатый событіями годъ  
привелъ французскій народъ къ полному крушенію его надеждъ; 
надъ республикой, купленной такой дорогой цѣной, носилось 
мертвящее ды ханіе реакціи, убивая всѣ свободные побѣги об- 
новленной жизни.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ.

У приверженцевъ «красной республики» не только были 
отняты всѣ сдѣланныя завоеванія, на которыя они думали опе- 
реться, но и сами борцы пали одинъ за  другимъ или были 
удалены съ общественной арены. Многіе были перебиты, другіе  
были отправлены въ отдаленнѣйш ія заокеанскія колоніи, гдѣ 
они массами гибли отъ непривычнаго вреднаго климата, иные 
томились во французскихъ рабочихъ домахъ или послѣдствен- 
н ы х ъ  тюрьмахъ . Къ послѣдней категоріи относились Бланки, 
Барбесъ съ товарищами, заключенные въ Венсенскомъ замкѣ и 
обвинявш іеся въ государственной измѣнѣ въ связи съ демон- 
страціей 1 5-го мая.

Для ихъ  осуж денія былъ созданъ сиеціальный судъ въ 
Буржѣ подъ охраной внуш ительнаго отряда войскъ. Обвиняе- 
мыхъ было 20  человѣкъ; и зъ  нихъ наиболѣе вліятельные—  
Бланки, Барбесъ, Альберъ, Распайль, Собрье, Флоттъ, Луи Бланъ, 
Коссидьеръ, Лавизонъ, Губеръ и генералъ Куртэ. «Дѣло» Лу и 
Блана, Коссидьера, Лависона и Губера велось in contum aciam  
(заочно). Судьи были назначены національнымъ собраніемъ, 
присяжные въ количествѣ 3 6 человѣкъ были выбраны изъ состава 
департаментскихъ совѣтовъ. Судъ былъ открытъ 7-го марта, а 
приговоръ объявленъ только 2-го  апрѣля.

Планъ защиты обвиняемыхъ заключался въ томъ, что 
они обмѣнялись ролями со своими противниками и и зъ  обви- 
няемыхъ превратились въ обвинителей, при чемъ Бланки 
обнаружилъ такую ловкость и спокойную увѣренность, что за -  
ставилъ даже своихъ противниковъ проникнуться къ нему ува- 
женіемъ. Александръ Дюма писалъ въ «Mois resumé » за  апрѣль 
1 8 4 9  года: «Бланки несомнѣнно самый крупный интел- 
лектъ , самый замѣчательный политикъ февральской революцiи. 
Онъ прекрасно владѣетъ собой. Онъ съ трибуны національнаго



возразилъ: «Объ этомъ между собой столкуемся». Бланки по- 
просилъ своего друга замолчать и. бросивъ бѣглый взглядъ  
на Барбеса, онъ съ горькимъ смѣхомъ продолжалъ свою рѣчь.

Когда Бланки кончилъ, президентъ  обратился къ Барбесу  
съ вопросомъ, не имѣетъ ли онъ чего прибавить къ своимъ 
словамъ. Барбесъ: «я хочу прибавить нѣсколько словъ. Про- 
тивъ моего ж еланія и безъ  моего участія противъ меня было 
выдвинуто обвиненіе. Было заявлено, что объясненіе, данное 
мною въ другомъ мѣстѣ, лж иво...» . Такъ какъ это былъ кивокъ 
по адресу Бланки, то послѣдовалъ вторичный рѣзкій протеста 
со стороны Флотта. Барбесъ иродолжаетъ: «Окончаніемъ дебатовъ  
хотѣли воспользоваться, чтобы реабилитировать себя ловко за - 
думанной рѣчью, которая дала бы возможность потомъ заявить: 
«я сказалъ это въ присутствіи Барбеса и онъ ничего на это 
не возразилъ». Флота: «Барбесъ, ты сегодня себя обезчестилъ». 
Бланки со свойственнымъ ему ледянымъ спокойствіемъ замѣ- 
чаетъ: «То, что здѣсь случилось, произошло противъ моей воли; 
этотъ инцидента будетъ разобранъ въ другомъ мѣстѣ». Бар- 
бесъ, свирипѣя: «Почему этотъ господинъ передъ самой рево- 
люціей былъ помилованъ? Я знаю , почему, и это служитъ под- 
твержденіемъ сдѣланныхъ разоблаченій, это было причиною его  
помилованія... Что ж е касается меня, то я былъ тогда 
очень боленъ, послужило ли это основаніемъ для моего поми- 
лованія?» Бланки: «Но вѣдь я не хотѣлъ, чтобъ меня поми- 
ловали. Полагали, что я проживу не болѣе недѣли и опасались, 
что я умру въ тюрьмѣ. Меня, такъ сказать, посадили у самы хъ  
дверей и такимъ образомъ случилось, что, когда вспыхнула ре- 
волюція, я очутился на волѣ».

Какое деморализующее вліяніе оказалъ этотъ инцидента на 
революціонную демократію! Реакціонная бурж уазія  затрепетала  
отъ радости, когда увидѣла, что послѣдній акта драмы, кото- 
рая должна была произвести сильное впечатлѣніе на всю Фран- 
цi ю, благодаря удивительному благородству и спокойному му- 
жеству Бланки, закончился мелочными личными дрязгами во- 
ждей соціальной демократіи. Барбесъ, повидимому, хотѣлъ загла- 
дить свою безтактную выходку, вызванную слѣпой ненавистью  
къ Бланки, своимъ мужественнымъ поведеніемъ и несокруш и-  
мой энергіей. Нѣкоторыя газеты сравнивали его тогда съ Лю- 
теромъ на сеймѣ въ Вормсѣ. Онъ оправдывалъ свое поведеніе 
1 5 -го  мая исключительно стремленіемъ осуществить «принципы  
равенства и справедливости, которые стоятъ  выше человѣче- 
скихъ законовъ». Онъ сдѣлалъ даж е такое вызывающее заявле- 
ніе: «Я направился въ ратуш у, не увлекаемый толпой, какъ 
это выдумали, желая меня обвинить, а  напротивъ, я останав-



ливался время отъ времени, чтобы убѣдиться, слѣдуетъ ли за  
мной толпа. З а  это преступленіе— я  прекрасно понималъ, что 
въ случаѣ пораженія вы будете это считать преступленіемъ— вы 
меня осудите. Но, граж дане», прибавилъ онъ съ невыразимой 
горечью, «послѣ того, какъ всѣ мои лучшія надежды рухнули, 
послѣ того, какъ вся демократія принесена въ жертву Мо- 
лох у , котораго какъ бы въ насмѣшку называютъ респуб- 
ликой, я не дорожу больше своей личной свободой. Тюрем- 
ныя стѣны, по крайней мѣрѣ, не позволяютъ видѣть не 
счастія моей родины, съ которыми я уж е больше не въ си- 
лахъ бороться. Только ты, моя дорогая Франція, прости меня, 
что въ своей жизни не принесъ тебѣ никакой пользы и 
вы, угнетенны е братья всѣхъ націй, простите меня, потому 
что никто такъ страстно не хотѣлъ разбить ваши оковы, 
какъ я. Да здравствуетъ демократическая и соціальная рес- 
публика!»

Барбесъ, Альберъ, Флоттъ, Собрье и Распайль были при- 
суж дены  къ изгнанію . Тотъ же приговоръ былъ вынесенъ  
іn со ntumatiam Луи Блану, Коссидьеру, Лавизону и Губеру. 
Бланки былъ осуж денъ на десятилѣтнее одиночное заключеніе. 
Его считали серьезно больнымъ и полагали, что этотъ срокъ  
будетъ болѣе, чѣмъ достаточенъ , чтобы довести его до могилы. 
Генералъ Куртэ и другіе были освобождены.

Но реакція не ограничилась травлей революціонеровъ внутри  
страны, она хотѣла истребить революціонную бациллу и за  
предѣлами Франціи и прежде всего въ Римѣ.

Послѣ бѣгства папы изъ Рима, у  власти осталось вновь на- 
значенное имъ 1 6 -го  ноября министерство. Но уже 2 7 -го  ноября 
онъ и зъ  Гаэты объявилъ, что смѣщаетъ это министерство и 
его распоряженія не имѣютъ больше никакой законной силы. 
Вмѣстѣ съ  тѣмъ онъ назначилъ папскій правительственный 
совѣтъ подъ предсѣдательствомъ кардинала. Палата ж е, на- 
противъ , 1 1 -го  декабря назначила состоящую изъ  3 членовъ 
«G iunta» (правительственную комиссію). Папа вторично про- 
тестовалъ, но никто не обратилъ вниманія на его протестъ . 
Правительственная комиссія 2 8 -го  декабря распустила палату и 
созвала въ февралѣ учредительное національное собраніе, со- 
ставленное на основаніи всеобщаго избирательнаго права. 
Пій IX предалъ анаѳемѣ всѣхъ, которые примутъ участіе въ 
этихъ  выборахъ . Тѣмъ не менѣе послѣдніе происходили въ  
образцовомъ  порядкѣ при дѣятельномъ участіи народа. 5-го фев- 
раля уж е состоялось засѣданіе новой палаты и 9-го  февраля она 
1 4 0  голосами противъ 20  рѣшила лишить папу свѣтской 
власти и провозгласить республику. Исполнительная власть



была передана тріумвирату, который 29 -го  марта былъ въ цѣ- 
ляхъ большей дѣеспособности замѣненъ другимъ тріумвиратомъ, 
состоявшимъ изъ Мадзини, Заффи и Армеллини и облеченнымъ  
диктаторской властью.

Между тѣмъ Леопольдъ IІ , великій герцогъ Тосканскій, 1 -го  фе- 
враля бѣжалъ изъ  Флоренціи въ Сьену и, чувствуя себя тамъ 
не совсѣмъ безопасно, 7-го февраля также улепстнулъвъ Гаэту, 
послѣ чего въ Тосканѣ была учреждена республика и въ ка- 
чествѣ временнаго правительства назначенъ тріумвиратъ, душой  
котораго былъ Герацци.

Римскій тріум виратъ 21  февраля внесъ въ національное собра- 
т е  законопроектъ , согласно которому все движимое и недвижимое 
имущество «мертвой руки» (духовны хъ корнорацій) объявляется  
національной собственностью, а собственники взамѣнъ этого  
получатъ пож изненную  пенсію изъ  государственной казны . 
Это имущество должно быть раздѣлено на мелкіе участки и 
отдано въ аренду бѣднѣйшей части крестьянства. Папа запро- 
тестовалъ противъ этого самымъ рѣшительнымъ образомъ и 
передалъ черезъ кардинала Антонелли австрійскому посланнику 
при папскомъ дворѣ, который вслѣдъ за  другими иностранны- 
ми дипломатами послѣдовалъ за  напой въ Гаэту, ноту, въ ко- 
торой выражалъ протеста противъ всего случивш агося въ 
Римѣ и просилъ довести объ этомъ до свѣдѣнія европейскихъ  
правительствъ и католическихъ странъ.

Описанныя событія въ Римѣ опять вызвали у французской  
демократіи лучъ надежды . Гора послала сочувственный адресъ  
въ Римъ, выражающій ея солидарность съ римской респуб- 
ликой. Но не только демократія интересовалась ростомъ респу- 
бликанскаго движенія въ Римѣ, правительство также слѣдило 
за  нимъ съ напряженнымъ вниманіемъ.

Уже къ концу 1 8 4 8  года умѣренно либеральное министер- 
ство Карла Альберта съ Ж іоберти во главѣ хотѣло вмѣшаться 
въ римскія дѣла въ пользу папы. Съ этой цѣлыо Ж іоберти обра- 
тился съ запросомъ въ Неаполь и къ мелкимъ итальянскимъ  
князьямъ. Но Пій IX не могъ отдѣлаться отъ своего прежняго не- 
довѣрія къ Карлу Альберту, и неаполитанское правительство тоже 
не было особенно расположено итти рука объ руку съ Сарди- 
ніей. Бонапарта, напротивъ, какъ утверждаютъ многіе исто- 
рики, поддерживалъ планъ Ж іоберти. Онъ былъ тогда заинтере- 
сованъ, чтобы итальянцы сами, безъ  посторонняго вмѣшатель- 
ства, привели въ порядокъ свои дѣла, такъ какъ онъ считалъ 
весьма рискованнымъ занять въ итальянскомъ вопросѣ какую- 
нибудь рѣшительную позицію. Но мысль о томъ, чтобы Фран- 
ція спряталась за  спины маленькихъ итальянскихъ государствъ,



встрѣ тила отпоръ со стороны ісзуита де-Фаллу. Министръ про- 
свѣщ енія, напротивъ, стоял ъ , за  то, чтобы Франція вмѣш алась 
открыто съ развѣвающ и м и ся  знаменами.

Темные слухи объ эти хъ  нам ѣреніяхъ и тайны хъ перего- 
ворахъ проникли въ общество, и Ледрю-Ролленъ выступилъ  
8-го  марта въ національномъ собраніи, какъ выразитель обще- 
ственнаго мнѣнія. «Если Франція теперь вмѣш ается», восклик- 
нулъ онъ, «чтобы подчинить населеніе Средней Италіи нена- 
вистной ему свѣтской или духовной власти, или же если Фран- 
ція допуститъ это, то это будетъ величайшимъ геш ефтмахер- 
ствомъ этого столѣтія».

М ежду тѣмъ, въ Сардиніи происходили выборы, и зъ  кото- 
ры хъ побѣдителями вышли радикалы. Министерство Жіоберти  
вынуждено было выйти въ отставку, и Карлъ Альбертъ, чтобы 
спасти свою корону, рѣшилъ  ещ е разъ  испытать военное с ч а -  
стіе. 1 2 -го  марта 1 8 4 9  г. онъ объявилъ  о прскращеніи переми- 
рія отъ 9-го  августа 1 8 4 8  г. Радецкій отвѣтилъ на это прика- 
зомъ но войску, заканчивавшемуся словами: «въ Туринъ!»
2 0 -го  марта, въ день, когда, согласно договору, истекалъ срокъ 
перемирія, онъ переш елъ въ наступленіе и, переправившись со 
своимъ войскомъ черезъ Минчіо, далъ Карлу Альберту 2 3 -го  марта 
знаменитое сраженіе при Новарѣ. Оно началось въ 1 0  часовъ 
утра, бой продолжался 1 2  часовъ, и храбрая, но неумѣло ру-  
ководимая сардинская армія была разбита на голову. Въ ту  
ж е ночь Карлъ Альбертъ отказался отъ престола въ пользу  
своего старшаго сына Виктора Эмануила и не только покинулъ  
поле битвы, но, опасаясь гнѣва итальянцевъ, поспѣшно бѣ- 
жалъ и зъ  Италіи въ Португалію, гдѣ онъ въ томъ же году и 
умеръ. Радецкій согласился заключить съ Викторомъ Эмануи- 
ломъ позорное перемиріе подъ условіемъ заключенія міра, ко- 
торое и состоялось 6-го  августа.

Этотъ иослѣдній исходъ войны былъ началомъ конца италь- 
янскаго возстанія. Вспыхнувш ее 31 -го  марта въ Генуѣ возстаніе, 
закончивш ееся 2-го  апрѣля провозглаш еніемъ республики, 10-го  
апрѣля было подавлено сардинскимъ генераломъ Л а  Мармора. Бре- 
шія, возставш ая въ началѣ войны, была подвергнута австрій- 
скимъ генераломъ Гайнау двухдневной бомбардировкѣ и завое- 
вана послѣ отчаяннаго сопротивленія, при чемъ пришлось брать 
штурмомъ каж дую  улицу, каж дую баррикаду. Въ борьбѣ при- 
няли участіе также женщины; плѣнныхъ ж енщ инъ Гайнау при- 
казалъ наказать розгами на базарѣ, а мужчинъ массами раз- 
стрѣлять, что создало ему всемірно извѣстную кличку «гіены  
изъ Б реш ія». ВъТосканѣ учредительное собраніе назначило 27 -го  
марта диктаторомъ Герацци, но уж е 1 2 -го  апрѣля флорентинцы



ку, при чемъ докладчикъ комиссіи, Жюль Фавръ, выразилъ у в ѣ- 
ренность, «что правительство не думаетъ о томъ, чтобы допу- 
стить Францію до участія въ низверженіи римской республики».

Но республиканская партія не довѣряла намѣреніямъ пра- 
вительства. Меньшинство комиссіи въ лицѣ Шельхера выразило 
энергическій протестъ противъ постановленiя большинства. 
Араго потребовалъ отъ министра-президента недвусмысленныхъ  
объясненій объ инструкціяхъ, которыя должны служить руково- 
дящей нитью для экспедиціи. Одилонъ Барро далъ очень смущен- 
ный и двусмысленный отвѣтъ. Его спросили, что будетъ дѣ- 
лать правительство, если римская республика откажется при- 
нять французскія войска? Намѣрено ли правительство противъ 
воли римлянъ возстановить свѣтскую власть папы? Тогда Оди- 
лонъ Барро проговорился, что возстановленіе папской власти не 
произойдетъ безъ  участія Франціи, и что это нисколько не 
противорѣчитъ французскимъ основнымъ законамъ . Это дало 
возможность Ледрю-Роллену подчеркнуть, что экспедиція снаря- 
жается именно съ  цѣлью вернуть папѣ утерянную власть. Тѣмъ 
не менѣе 3 0 0  голосовъ противъ 2 8 3  собраніе высказалось за  
ассигновку кредитовъ .

Вторая французская республика, равнодушно взиравш ая на 
то, какъ реакція безжалостно душ итъ свободу сосѣднихъ на- 
родовъ , теперь собиралась превратиться въ жандарма папы.

Экспедиція была снаряжена очень быстро. Все было зара- 
нѣе приготовлено и требуемое количество войскъ своевременно 
стянули въ Тулонъ и Марсель. 2 5 -го  апрѣля эта армія подъ  
начальствомъ генерала Удино находилась уж е у Чивита-Веккія. 
Чтобы обезпечить безопасность высадки, префекта Мануци об- 
надежили, что французы пришли, какъ друзья, а не какъ вра-  
ги, и что гражданская и политическая независимость римлянъ 
останется неприкосновенной. Администрацi я Чивита-Веккія 
приняла эти увѣренія за  звонкую монету и дала французамъ  
спокойно высадиться на римскую территорію. Но Удино, какъ 
понятливый ученикъ іезуитовъ, понималъ, что обѣщ анія и ис- 
полненіе данны хъ обѣщаній различныя вещи. Онъ сейчасъ же 
арестовалъ Мануци, объявилъ осадное положенiе, конфисковалъ  
всѣ запасы оружія и запретилъ общинному совѣту заниматься 
политикой. Затѣмъ Удино, не предпринимая никакихъ попы- 
токъ къ посредничеству, собрался въ путь, чтобы двинуться 
съ большей частью своей арміи въ «вѣчный городъ», которым!» 
онъ надѣялся овладѣть такъ ж е легко, какъ и Чивита-Виккіей.

Но на этотъ разъ онъ обманулся въ своихъ ож иданіяхъ. 
Римляне поняли тайные замыслы Бонапарта и приготовились 
къ сопротивленію. Среди нихъ было два выдающ ихся человѣка:



Гарибальди и Мадзини; послѣдній былъ проникнутъ  глубокой 
вѣрой въ торжество республиканской идеи, а первый былъ д у - 
шой организаціи обороны. Вокругъ Гарибальди сгруппировались  
всѣ активные рѣшительные элементы, готовые отдать свою 
ж изнь за  независимость отчизны; это былъ ихъ  кумиръ, во- 
площеніе рыцарскаго благородства. Мадзини воодушевлялъ массу 
на борьбу за  идеалы демократіи и очень осторожно вырабаты- 
валъ планъ защ иты , который долженъ былъ сдѣлаться гибель- 
нымъ для французовъ.

Когда Удино утромъ 3 0 -го  апрѣля прибылъ въ Порта Ка- 
валлежири и весьма беззаботно собирался войти въ городъ, онъ  
былъ встрѣченъ картечью изъ  батарей, установленны хъ въ са- 
дахъ Ватикана. Въ войскѣ поднялась паника, ряды разстрои- 
лись и послѣ короткаго боя онъ вы нуж денъ былъ отступить, 
потерявъ 7 0 0  человѣкъ убитыми, ранеными и плѣнными.

Вѣсть объ этомъ пораженіи вызвала въ Парижѣ сильное 
волненіе. Въ національномъ собраніи поднялась настоящ ая буря. 
Жюль Фавръ обвинялъ правительство, что оно обмануло со- 
бранiе, скрывъ отъ него истинную цѣль экспедиціи, и потребо- 
валъ отозванія генерала Удино и командированія комиссара съ 
чрезвычайными полномочіями въ армію. Тѣмъ не менѣе дож и- 
вавшее уж е свои послѣдніе дни національное собраніе ограни- 
чилось резолюціей, въ которой оно высказываетъ надеж ду, «что 
правительство немедленно приметъ  соотвѣтствующія мѣры, чтобы 
итальянская экспедиція больше не отклонялась отъ своей пря- 
мой цѣли».

Бонапартъ  держался такъ, какъ будто рѣш еніе собранія его 
не касается. 8 -го  мая онъ написалъ письмо генералу Удино, 
которое генералъ Ш ангарнье приказалъ расклеить во всѣхъ ка- 
зармахъ, чтобы ознакомить съ нимъ парижскій гарнизонъ. Это 
письмо звучало какъ бы насмѣшкой надъ резолюціей націо- 
нальнаго собранія. «Наши солдаты,» пишетъ  Бонапарта, «были 
паче чаянія приняты, какъ враги. Наш а военная честь зап ят- 
нана. Я  не потерплю, чтобы ее оскорбляли. Скажите вашимъ  
солдатамъ, что я цѣню ихъ храбрость, что я раздѣляю и хъ  
тяжелые труды, и они могутъ разсчитывать на мою поддержку 
и признательность».

Такимъ образомъ , была офиціально объявлена война Ита- 
ліи. Вся демократическая пресса пришла въ сильное возбуж де- 
ніе, и Ледрю-Ролленъ выразилъ ея настроеніе, внеся въ націо- 
нальное собраніе предложеніе о преданіи суду президента рес- 
публики, какъ иниціатора нападенія на Римъ, за  наруш еніе 
5 статьи французской конституціи, гласившей, что французское



оруж іе никогда не должно быть употреблено для подавленія  
свободы другихъ народовъ.

Хотя наруш еніе конституціи было н а-лицо и нару ш ен іе  пре-  
думыш ленное, котораго отрицать уж е не было никакой возмож- 
ности, тѣмъ не менѣе только 1 3 8  депутатовъ осмѣлились под- 
держивать предложеніе Ледрю-Роллена. Національное чувство 
подавляющ аго большинства позволило себя одурачить словами 
о военной чести . Кромѣ того оно растерялось отъ вышеупомя- 
нутаго приказа Ш ангарнье, который украсилъ письмо прези- 
дента къ Удино слѣдующимъ комментаріемъ: «Это письмо еще 
больше укрѣпитъ связь между арміей и главой государства: 
оно будетъ служить благодѣтельнымъ противовѣсомъ языку  
тѣхъ госПодъ, которые позволили бы себѣ вмѣсто ободряющ ихъ  
словъ выразить свое порицаніе французскимъ солдатамъ, стоя- 
щимъ подъ огнемъ враж ескихъ руж ей».

Между тѣмъ, предложеніе Ледрю-Роллена имѣло успѣхъ. Ми- 
нистръ внутреннихъ дѣлъ Фоше оповѣстилъ но телеграфу всю 
Францію о результатахъ голосованія и сдѣлалъ къ нему слѣ- 
дую щ ее замѣчаніе: «Это голосованіе укрѣпляетъ соціальный 
миръ. Бунтовщики только и ж дутъ в р аж дебн ая  правительству 
рѣшенія, чтобы броситься на баррикады и повторить іюньскіе 
дни». Всегда столь кроткое національное собраніе нашло на этотъ  
разъ. что министръ заш елъ слишкомъ далеко. Это настроеніе 
вылилось въ  рѣзкомъ, почти единогласно принятомъ вотумѣ по- 
рицанія, и Леонъ Фоше былъ вынужденъ подать въ отставку.

Луи Бонапарту въ этотъ моментъ было невыгодно вступать  
въ открытый конфликтъ съ народнымъ представительствомъ, 
ему нуж но было выиграть время въ виду предстоящ ихъ вы- 
боровъ, которые, какъ онъ разсчитывалъ, будутъ для него бла- 
гопріятны. Поэтому правительство сдѣлало національному со- 
бранiю уступку, выразивш уюся въ томъ, что бывшій нослан- 
никъ въ Мадридѣ, Фердинандъ Лессепсъ, прославившійся впо- 
слѣдствіи, какъ замѣчательный инж енеръ, былъ посланъ въ 
качествѣ уполном оченная въ Римъ съ тѣмъ, чтобы онъ, «не 
внуш ая тамошнимъ властямъ, что Франція считаетъ ихъ за - 
коннымъ правительствомъ, вліялъ въ томъ смыслѣ, чтобы Цер- 
ковная Область избавилась отъ анархіи, и возстановленіе за - 
к о н н а я  правительства не было запятнано слѣпой реакціей». 
Лессепсъ отнесся къ своей задачѣ очень серьезно, но интри- 
ганы, стоявш іе во главѣ правительства, какъ мы увидимъ 
дальше, умудрились устроить такъ, что всѣ его старанія найти 
благополучный исходъ, ни къ чему не приводили. Вѣдь такой 
результатъ  могъ возбудить гнѣвъ папы и правителей Гаэты.

Миссія Лессепса была ничто иное, какъ одна и зъ  многочис-



разбилъ на голову кабиловъ въ Африкѣ. «Замѣтьте», говоритъ  
Бюжо, «что фабрикантъ, обладая капиталомъ въ 2 0 0 ,0 0 0  фран- 
ковъ, д ѣ лаетъ ежегодный оборотъ на 1 .2 0 0 ,0 0 0  франковъ и вы- 
даетъ своимъ ра бочимъ еж егодно въ видѣ заработной платы
3 8 0 ,0 0 0  франковъ. Развѣ это не выгоднѣе для рабочихъ, чѣмъ 
если бы они раздѣлили между собой его капиталъ? Они бы 
истратили его, проживъ нѣкоторое время этими средствами, а 
потомъ у  нихъ  ничего не было бы» и т. д. Остроумный маршалъ, 
вѣроятно, очень гордился своимъ научны мъ открытіемъ.

«Petit m anuel du paysan électeur» («Н астольная книжка  
крестьянина-избирателя») старается поддѣлаться подъ тонъ на- 
родной рѣчи, напримѣръ, слѣдующимъ разговоромъ:

«Г. Гарди. Члены Горы— дикіе республиканцы, даже больше, 
они— тираны. Соціалисты и коммунисты еще х у ж е партіи Горы. 
Эта бездом ная сволочь набирается изъ  разоривш ихся, задол- 
ж авш ихъ авантюристовъ, увернувш ихся отъ тюрьмы и галеръ.

«Ж анъ. Чего они собственно хотятъ.
«Августинъ. Боже праведный, это очень ясно, они хотятъ  

обчистить, наш и карманы.
«Г. Гарди. Совершенно вѣрно, этого именно они и хотятъ.
«Августинъ. Они у тебя изъ-подъ  носа утащ атъ твою ж ену  

и ты даж е ничего противъ этого не можешь сказать».
Бъ томъ ж е тонѣ написана « La lettre d‘un maire de v illage» 

(«Письмо сельскаго старосты»): «Соціалистическіе республиканцы 
всѣ кроваво-красные, но даж е самый лучшій красный ни на 
что не годится. Красные всѣ— дурные. Да и вообще красный не 
человѣкъ, а только красный. Онъ не думаетъ, онъ не чув- 
ствуетъ, онъ не обладаетъ чутьемъ правды и права. Безчест ный, 
безнравственный и бездарный онъ жертвуетъ своей свободой, 
своими жизненны ми планами и духовной ж изнью для удовлет- 
воренія своихъ грубы хъ, плотскихъ инстинктовъ. Это —  отвер- 
ж енное, вырождающееся созданіе. Его лицо носитъ слѣды мо- 
ральнаго паденія. Оно имѣетъ тупое, озвѣрѣлое, неподвижное 
вы раж еніе. Онъ не смѣетъ поднять на кого-либо свои тусклые 
водянистые глаза. У него такіе ж е безпокойные глаза, какъ  
у свиней».

Результатъ  выборовъ долженъ былъ дать отвѣтъ на эту  
духовную  борьбу».

Соціалдемократическая партія приняла очень дѣятельное 
участіе въ вы борахъ. Сотни маленькихъ соціалистическихъ  
избирательныхъ  комитетовъ покрывали своей энергіей и само- 
пожертвованіемъ недостатокъ денеж ны хъ средствъ. Они развили 
пропаганду и въ войскахъ, такъ какъ конституція предостав- 
ляла избирательное право и солдатамъ. Бъ средней и южной



Франціи соціалисты  привлекли на свою сторону цѣлые депар- 
таменты. Въ Парижѣ организація была превосходно поставлена. 
Во всѣхъ городскихъ участкахъ были образованы избиратель- 
ные союзы, избравшіе изъ  своей среды « Париж скій соціалдемо- 
кратическій центральный избирательный комитетъ », состоявшій  
и зъ  15  членовъ. Въ составъ этого комитета входили лучш ія  
силы соціалистически-республиканской партіи столицы. На ряду  
съ такими рабочими, какъ Малармэ и Гераръ, туда входили  
представители старой бурж уазной демократiи , какъ Пайя, Ш ип- 
ронъ, Бодэнъ, и смѣлые неустрашимые члены революцiонной  
соціалдемократіи, не останавлнвавшіеся передъ мыслью о пере- 
воротѣ, какъ морской офицеръ Курн.ч, Дюфели (D ufelir) и Фи- 
липпъ.

Программа этого комитета требовала прежде всего права на 
трудъ, затѣмъ безплатнаго суда, демократической организаціи  
сельскаго земельнаго кредита, централизаціи и эксплуатаціи  
страхованія, банковъ, ж елѣзны хъ дорогъ, каналовъ и всѣхъ  
транспортныхъ силъ такъ же, какъ и горнаго дѣла, въ интересахъ  
всего общества. Далѣе, реформы ииотечнаго кредита, подавленія  
ростовщичества, организаціи національны хъ товарны хъ скла- 
довъ и пунктовъ для продажи продуктовъ производства, рас- 

ширенія національнаго богатства путемъ ассоціаціи всѣхъ про- 
дуктивныхъ элементовъ ; наконецъ, освобожденія и свящ еннаго  
союза всѣхъ  народовъ , братства всѣхъ расъ . М анифеста, вы- 
ставлявшій перечисленн ыя требованія, заканчивался возгласомъ: 
«Да здравствуетъ демократическая и соціальная всеобщая рес- 
публика!» Въ этой прокламаціи первой французской соціал- 
демократической партіи проглядывастъ уж е великій принципъ  
интернаціональной солидарности.

Какъ мы уж е упомянули, соціалдемократическая избиратель-  
ная агитація не ограничилась гражданскимъ населеніемъ Па- 
рижа, она нашла доступъ также въ казарму. Въ соціалдемо- 
кратическіе избирательные листы были занесены  имена трехъ  
унтеръ-офицеровъ, отличавшихся своимъ прогрессивнымъ обра- 
зомъ мыслей. Между ними находился также серж анта Буаш о. 
Военное начальство приказало его арестовать, на что полкъ, 
къ которому онъ принадлежалъ, отвѣтилъ протестомъ, и онъ  
былъ въ полномъ составѣ отправленъ въ Африку. Другіе полки 
обнаружили большую политическую благонадежность. Когда имъ 
приказывали вы ступать противъ народа, они безпрекословно ис- 
полняли эти приказы. Такимъ образомъ не одинъ разъ по ве- 
черамъ, когда на бульварахъ по близости отъ С .-Д енійской  
крѣпости собирались толпы народу, войска разсѣивали и хъ , и 
предпринимались многочисленные аресты.



Голосованіе 13-го  мал показало, что значительная часть париж - 
скаго населенія нримыкаетъ къ соціалдемократической партіи. 
И зъ 2 8  депутатовъ, которыхъ выбиралъ Парижъ, 10  принад- 
лежали соціалдемократіи, въ числѣ ихъ  Ледрю-Ролленъ, Лагранжъ, 
руководитель ліонскаго возстанія 1 8 3 4  года и унтеръ-офицеръ  
Буаш о. Знаменательно было то, что эти три кандидата полу- 
чили и зъ  среды парижскихъ солдатъ вдвое больше голосовъ, 
чѣмъ генералъ Кавеньякъ, Ламорисьеръ и Бедо. Результатомъ 
этой демонстрацiи было раскассированіе гарнизона, Въ средней  
Франціи многіе департаменты голосовали за  соціалдемократовъ. 
Въ Эльзасѣ всѣ избиратели причисляли себя къ соціалдемократіи. 
Часть южной Франціи, долина Роны, департаменты Гоны и  Саоны 
были завоеваны  соціалдемократіей. Это были демократическіе 
элементы Франціи, которые вскорѣ истратили свои послѣдніе 
патроны, чтобы не дать Л уи-Бонапарту завладѣть французской  
короной.

Этотъ успѣхъ соціалистовъ нагналъ уж асъ на реакціонную  
бурж уазію . Глава легитимистовъ Берье писалъ: « . . . . Скоро намъ
придется противиться соціализму и коммунизму. Да поможетъ  
намъ Богъ!» Тѣмъ не менѣе монархическая реакція не могла 
ни въ коемъ случаѣ пожаловаться на результатъ выборовъ. 
И зъ общаго числа депутатовъ (7 5 0 )  5 0 0  мандатовъ  принадле- 
жали монархически настроенной реакціи, 1 8 0 — соціалдемократіи 
и 7 0 — такъ называемымъ чистымъ республиканцамъ . Послѣдняя 
партія вышла и зъ  избирательной урны совершенно опозорен- 
ной. Народъ не хотѣлъ ее знать, а крупная бурж уазія  бро- 
силась въ объятія реакціи. Всѣ представители бурж уазной рес- 
публики направленія « N ational’»а, которые съ февральской 
революц іи до 2 0 -го  декабря (день вступленія во власть Бонапарта) 
держали въ своихъ рукахъ бразды правленія, были забаллоти- 
рованы. Бюше, Сенаръ, Марра, Гудшо, Гарнье-Наже, Мари 
Дюпонъ де л’Еръ и, главное, Ламартинъ, бывшій нѣсколько 
мѣсяцевъ передъ тѣмъ популярнѣйшимъ человѣкомъ во Франціи, 
выбранный въ учредительное собраніе десятью департаментами, 
всѣ эти господа были провалены не только въ Парижѣ, но 
и въ другихъ  избирательныхъ округахъ. Упавшему съ обла- 
ковъ Ламартину только дополнительные выборы доставили 
мѣсто въ законодательномъ собраніи.

Послѣдніе дни учредительнаго собранія проходили въ без- 
прерывной грызнѣ. Въ публикѣ циркулировали слухи о бона- 
партистскомъ заговорѣ, и всѣ имъ вѣрили. Консидеранъ въ 
«D em ocratiе pacifique» ясно указы валъ на вполнѣ выработан- 
ный планъ дѣйствій, заключавшійся въ томъ, что принцъ на- 
мѣревается стянуть въ Парижъ войска, образовать министер-



ныя должности, былъ выбранъ 3 3 6  голосбвъ, въ то время, 
какъ Ледрю-Ролленъ, тогда уж е признанный вождь соціалдемо- 
кратической партіи, получилъ только 1 8 2  голоса, а генералъ  
Ламорисьеръ, кандидатъ бурж уазны хъ республиканцевъ, всего 
67 голосовъ.

Во время второго засѣданія депут aтъ Ландольфъ обратилъ 
вниманіе своихъ коллегъ на упущ еніе перваго засѣданія. Но 
только лѣвая отозвалась на его заявленіе, она поднялась и 
огласила парламентъ  криками: «Да здравствуетъ республика!» 
Правая молчала. Ж елая также вызвать манифестацію, заядлый  
юнкеръ графъ Сегюръ д ’Агеесо предложилъ монархической пра- 
вой привѣтствовать республику въ томъ смыслѣ, въ какомъ 
они ее понимаютъ. Правая согласилась. Въ это время Гора 
издала громовый крикъ: «Да здравствуетъ демократическая и со- 
ціальная республика!», что вызвало рѣзкiй  призывъ къ по- 
]іядку со стороны президента Дюпэна.

Это начало можно разсматривать, какъ характерный про- 
логъ къ предстоящ ей траги-комедіи, въ которой члены боль- 
шинства играли только роль статистовъ.

* *

*

Итальянскія дѣла опять приковали къ себѣ общественное 
вниманіе Франціи. Австрійскій генералъ фонъ Вимпфенъ проникъ  
въ Романью и 1 6 -го  мая занялъ Болонью, послѣ чего Феррара и 
Равенна вынуждены были сдаться, и опять была возстановлена 
свѣтская власть папы. Изъ Неаполя 1 2 ,0 0 0  человѣкъ подъ лпч- 
нымъ руководствомъ короля Фердинанда «Бомбы» ворвались въ 
римскую республику и, не встрѣчая пр.отиводѣйствія, пробрались 
до Веллетри, Здѣсь они натолкнулись на Гарибальди съ его 
волонтерами, который 9 - г о  и 1 9 -го  мая нанесъ имъ такое пораже- 
н іе  при П а л е с т р и н ѣ  и Веллетри, что они поспѣшно отступили 
за  границу. Высадившiйся 2 9 -го  апрѣля при Террацинѣ испанскiй 
отрядъ въ 5 0 0 0  человѣкъ не принялъ участія въ бою, а огра- 
ничился тѣмъ , что составлялъ какъ бы охрану святого отца.

Лессепсъ отнесся въ Римѣ очень дружески къ тріумвирату 
и добился перемирія, которое позволило Гарибальди броситься 
на неаполитанцевъ. Удино долженъ былъ согласиться съ такти- 
кой Лессепса, такъ какъ онъ не получилъ обѣщ анны хъ Бонапартомъ  
под к р ѣ п л е н ій. 3 1 -го  мая Лессепсу удалось заключить конвенцію, 
согласно которой французы могли занять опредѣлен ные пункты  
въ  бывшей папской области, но внѣ стѣнъ Рима. Но за  три 
дня передъ этимъ въ Парижѣ собралось новое законодательное



учреж деніе , и Бонапартъ, считая излиш нимъ скрывать далѣе 
свою реакціонную политику, рѣшилъ сбросить маску. Онъ от- 
казался отъ конвенціи, отозвалъ телеграммой Лессепса въ Па- 
рижъ и отдалъ приказъ Удимо немедленно напасть на Римъ. 
Отрядъ Удино въ это время уж е увеличился до 3 0 ,0 0 0  чело- 
вѣкъ и въ ночь съ 2 -го  на 3 -е  іюня онъ бросился на виллу П ан- 
фили и Корсини, церковь и монастырь Панкраціо, которые 
послѣ ш естнадцатичасового геройскаго сопротивленія оказались  
въ его рукахъ и открыли ему превосходныя позиціи для дальнѣй- 
шаго наступленія. Въ ночь съ 4 -го  на 5 -е  іюня были открыты  
траншеи и 1 3 -го  іюня огонь батарей дѣйствовалъ у же по всему 
фронту.

Между тѣмъ австрійцы напали на Венецію съ моря и съ 
суш и, отрѣзавъ ее отъ общ енія съ внѣшнимъ міромъ. Главный 
опорный пунктъ осаж деннаго города находился въ Fort Malghera, 
на половину расположенномъ н а  лагунахъ. Противъ этого пункта  
австрійцы открыли энергичную бомбардировку, дливш уюся съ  
4-го  по 26-ое мая. Несмотря на рѣдкую храбрость его за щ итни- 
ковъ, онъ былъ обращенъ въ кучу мусора и 2 7 -го  мая венеціанцы  
его очистили. Тогда только началась осада внутренняго города.

Французская демократія была меньше всего расположена  
относиться спокойно къ антиреспубликанской политикѣ прези- 
дента и безучастно смотрѣть па предсмертную борьбу римской 
республики. На банкетѣ соціалдемократовъ департаментовъ верх- 
н яго Рейна Луи Бонапартъ и его министры были пригвождены  
къ позорному столбу, какъ предатели. Учрежденный б ы в ш имъ 
соціалдемократическимъ избирательнымъ комитетомъ постоянный  
комитетъ, такъ называемый комитетъ двадцати пяти, опублико- 
валъ адресъ къ законодательному собранію, въ которомъ онъ  
объявляетъ римскую экспедицію наруш ающ ей французскую кон- 
ституцію, такъ какъ 5 -ая  статья конституціи рѣшительно за -  
прещ аетъ французской республикѣ всякое посягательство на 
свободу и независимость другихъ народовъ и 5 4 -я  статья за - 
прещаетъ исполнительной власти предпринимать военныя дѣй- 
ствія безъ  согласія національнаго собранія.

«Ѵrаіе R èpublique» (Истинная республика) объявила отечество 
въ опасности и «Общество правъ человѣка» объявило себя по- 
стояннымъ.

11 -го  іюня Ледрю-Ролленъ опять внесъ свое предложенiе въ з а - 
конодательное учрежденіе о преданіи суду президента и его ми- 
нистровъ за  наруш еніе 5 -й  статьи конституціи. Незаконный  
образъ дѣйствій правительства былъ настолько очевиденъ, что 
Одилонъ Барро не пытался даж е отрицать этого. Онъ ограни- 
чился тслько пустыми фразами и выдвинулъ опасность «крас-



наго призрака». «Римскимъ вопросомъ», сказалъ онъ, «пользу- 
ются для проведенія разруш ительныхъ революц іонны хъ пла- 
н ов ъ», и настаивалъ на томъ, что экспедиція предпринята съ 
единственной цѣлью противодѣйствовать вліянію Австріи и Не- 
аполя и парализовать разнузданность крайней реакціи въ 
Римѣ. Тогда раздался громовый голосъ Ледрю-Роллена: «Вы сами 
наруш или конституцію, и это нахальство съ вашей стороны 
отдѣлываться отъ насъ такими увертками. Конституція пору- 
гана и мы будемъ ее защ ищ ать всѣми доступными намъ сред- 
ствами, хот я бы даже силой оруж ія».

Эти слова вызвали страшную бурю, которая чуть не довела 
депутатовъ Горы и монархистовъ до рукопаш ной. Призванный  
президентомъ къ порядку, такъ какъ угроза была равносильна 
призыву къ гражданской войнѣ, Ледрю-Ролленъ у казалъ на 1 1 0  
статью конституціи, гласивш ую, что защ ита конституціи довѣ- 
ряется патріотизму всѣхъ французовъ. При оглушительномъ 
шумѣ засѣданіе по предложенію Тьера было закрыто послѣ 
того, какъ 3 6 1  голосами противъ 2 0 3  было рѣшено по вопросу 
о бомбардировкѣ Рима перейти къ простому порядку дня.

На слѣдующ ій день, 12-го  іюня, продолжались пренія по по- 
воду предложенія Ледрю-Роллена, поддерж аннаго 1 2 3  депута- 
тами. Тьеръ и д ’Агессо страстно нападали на этотъ проектъ. 
Феликсъ Піа воскликнулъ патетическимъ тономъ: «Передъ Гю- 
гомъ и людьми, въ виду труповъ наш ихъ павш ихъ солдатъ, я 
клянусь, что наш а конституція поругана. Я требую отъ Тьера 
и наиболѣе убѣж денны хъ членовъ большинства съ этой же 
трибуны поклясться, что это невѣрно!» «Мы клянемся!» вос- 
кликнули многіе члены правой.— «Пусть страна произнесетъ  
свой приговоръ надъ вашей и моей клятвой. Что касается меня, 
то я рѣшился сохранить свое убѣжденіе до гробовой доски». 
Чтобы ослабить значеніе этой угрозы , Пьеръ Леру предложилъ  
средній путь и говорилъ о томъ, чтобы призвать народъ къ  
мирной демонстраціи.

Когда Гора убѣдилась, что въ парламентѣ она ничего не 
можетъ подѣлать съ монархическимъ больш инствомъ, то она 
покинула залу засѣданій, и тогда судьба проекта Ледрю-Рол- 
лена была быстро рѣшена: онъ былъ отклоненъ 3 7 7  голосами 
противъ 8 . Но Гора попыталась продолжать свою агитацію  
среди и безъ  того уж е сильно возбуж денной народной массы. 
Но теперь выяснилось, что послѣ 1 5 -го  мая и іюньскаго крово- 
пусканія исчезли наиболѣе активные революціонные элементы  
Парижа. О бурны хъ вспыш кахъ преж нихъ демонстрацій уж е не 
было и рѣчи, все движ еніе носило какой-то неувѣренный, че- 
резчуръ осмотрительный характеръ.



На собраніи представителей демократической прессы обсу- 
ждался вопросъ о вооруженномъ сопротивленіи и о мирной де- 
монстрацiи. Разсудительные, вдумчивые люди доказывали , что 
первое кончится катастрофой, а второе— фарсомъ. Послѣдующ ія 
событія показали, что они были правы.

Постоянняя комиссія «Общества правъ человѣка» убѣдила 
Гору, чтобы она сперва использовала всѣ легальныя средства 
борьбы прежде, чѣмъ взяться за  оружіе.

Во время этихъ  колебаній демократическi я газеты  были пе- 
реполнены воззваніями, призывающими народъ къ сопротивле- 
нію, но не указывалось, въ чемъ должно заключаться это со- 
противленіе. Наибольшей ясностью и рѣшительностью отлича- 
лась прокламація, выпущ енная соціалдемократическимъ коми- 
тетомъ двадцати пяти. Она ссылалась на § 2  соціалдемократи- 
ческой избирательной программы, гласящій: «Если конституція  
будетъ наруш ена, то представители народа должны подать при- 
мѣръ къ сопротивленію». Гора въ контръ-прокламаціи заявила, 
что она выполнитъ  свой долгъ.

Другое общество, состоящее изъ  мелко-бурж уазны хъ свобо- 
домыслящихъ, напомнило населенiю о 1 1 0  статьѣ конституціи. 
что конституція отдается подъ защ иту всего французскаго на- 
рода. Триста національны хъ гвардейцевъ потребовали отъ  
своего полковника, чтобы онъ устроилъ демонстрацію про- 
теста противъ наруш енія конституціи. Это вмѣшательство мел- 
кой бурж уазіи  влило новыя силы въ общее движ еніе, но от- 
нюдь не могло придать ему революціонный характеръ. В ъ  бюро 
законодательнаго собранія наиболѣе активные элементы Горы 
предложили захватить правительство и объявить себя постоян- 
нымъ. Они забыли, что время революціонныхъ переворотовъ  
прошло.

Вечеромъ 12-го  іюня въ бюро «Dem ocratiе pacifique» происхо- 
дило оживленное собраніе. Налицо также была часть членовъ  
Горы. Какъ вездѣ, такъ и здѣсь было потрачено очень много 
словъ . Былъ поставленъ, но не былъ разрѣш енъ вопросъ о 
томъ, слѣдуетъ ли съ наступленіемъ слѣдующ аго дня взяться 
за  оружіе. Наконецъ, Ледрю-Ролленъ, Феликсъ Пia и Викторъ 
Конеидеранъ предложили, что выпустятъ прокламацію, которая 
на слѣдующ ее утро будетъ расклеена на всѣхъ улицахъ  П а- 
рижа. Въ  этой прокламаціи они призовутъ народъ на защ иту  
конституціи, такъ какъ въ законодательномъ собраніи ее за - 
щищать дольше нѣтъ уж е никакой возможности. Но заботу о 
томъ, какимъ образомъ защ ищ ать конституцію, предоставили 
разрѣшить народу.

Все-таки 12 -го  же іюня былъ сдѣланъ ш а гъ, имѣвшій нѣ-



которое значеніе. Капитанъ нацiональной гвардіи Шмицъ сго- 
ворился со многими офицерами національной гвардіи устроить 
на слѣдующій день мирную демонстрацію. Всѣ легіоны націо- 
нальной гвардіи были приглашены явиться 1 3 -го  ію н я  въ 11  ча- 
совъ утра безъ оруж ія  на площадь Chateau d’Eau, чтобы от- 
туда направиться въ законодательное собраніе и выразить ему 
протестъ  противъ наруш енiя конституцi и.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ.

Утромъ 1 3 -го  іюня демократическiя и соціалдемократическія 
газеты  «R evolution dèm ocratique ct sociale», «R epublique » , 
«Реuрlе» и «Dé m ocratie pacifique» были украшены проклама- 
ціями довольно двусмысленнаго достоинства.

Прокламація Горы съ 1 2 2  подписями была переполнена 
двусмысленными фразами, которыя при данны хъ условіяхъ ка- 
зались просто смѣшными. «Что должно въ настоящ емъ поло- 
ж еніи предпринять меньшинство»? говорится въ этой прокла- 
мацi и. «Послѣ того, какъ оно выразило протестъ съ трибуны, 
оно должно только напомнить народу, національной гвардіи и 
арміи, что 1 1 0 -а я  статья поручаетъ конституцію и освященныя 
ею права надзору и патріотизму всѣхъ французовъ. Народъ! 
Моментъ теперь высокознаменательный. Всѣ правительственныя 
дѣйствія указы ваю тъ на цѣлую систему вызова противъ респу- 
блики. Ненависть къ демократіи, плохо скрываемая на берегахъ  
Сены, открыто проявляется на берегахъ Тибра. Въ этой борьбѣ, 
возгорѣвш ейся между королями и народами, правительство 
стало на сторону короны противъ народа. Солдаты! Вы на- 
дѣялись освободить Италію отъ австрійцевъ, а васъ осудили на 
роль пособниковъ австрійцевъ въ порабощеніи И таліи... На- 
ціональная гвардія! Вы— защ итники порядка и свободы. Сво- 
бода и порядокъ— это конституція, республика. Сгруппируемся 
вокругъ этого знамени съ возгласомъ: «Да здравствуетъ кон- 
ституція! Да здравствуетъ республика!»

Прокламація соціалдемократическаго комитета была нѣсколько 
болѣе опредѣленнаго содержанія, т о и она не высказывала, что 
собственно слѣдуетъ предпринять. Она гласила:

«Къ народу! Президентъ  и его министры стоятъ внѣ кон- 
ституціи. Часть національнаго собранія, которая своимъ голо- 
сованіемъ сдѣлалась ихъ  соучастницей, также стоитъ внѣ 
конституціи. Н аціональная гвардія подымается, мастерскія за - 
крываются. Пусть наш и братья и зъ  арміи помнятъ, что они



граждане и что ихъ главная обязанность заключается въ  томъ, 
чтобы защ ищ ать конституцію».

Въ воззваніи къ національной гвардіи говорится: «Мы, де- 
легаты п ятаго легіона, именемъ находящ агося въ опасности  
отечества призываемъ всѣхч. гражданъ, принадлежащ ихъ къ  
легіонамъ Сены, собраться сегодня въ среду въ 11 часовъ 
утра у  Château d’Eau напротивъ меріи пятаго участка въ 
формѣ и безъ  оружія. Великій голосъ націи, столь могучій въ  
защ итѣ интересовъ гуманности, нигдѣ не встрѣтитъ сопро- 
тивленія».

Въ назначенный часъ многочисленная толпа народу напра- 
вилась къ площади Château d’Eau (прозванную  съ этого дня 
«площадью Республики»), гдѣ уж е находилась группа— хотя не 
особенно многочисленная —  національны хъ гвардейцевъ. Два 
красныхъ знамени внушительны хъ размѣровъ развѣвались надъ  
головами собравшихся демонстрантовъ отъ времени до времени 
раздавались криви: «Да здравствуетъ римская республика! Да 
здравствуетъ конституція!»

Около полудня шествіе въ образцовомъ порядкѣ тронул сь 
въ путь. Число демонстрантовъ насчитывалось тысячами. Во 
главѣ выступали высшіе офицеры національной гвардіи, между 
ними были Этьенъ Араго и полковникъ Перье, за  ними слѣ- 
довалъ отрядъ національной гвардіи, шествіе замыкалъ народъ. 
При традиціониомъ нѣніи марсельезы, прерываемой криками: 
«Да здравствуетъ римская республика! Да здравствуетъ консти- 
туція!» демонстранты, вѣрные революціоннымъ традиціямъ, дви- 
нулись вдоль больши хъ  бульваровъ. Но въ то время, какъ  
раньше подобныя демонстрацiи привлекали къ себѣ десятки  
тысячъ народу, теперь народъ ограничивался ролью зрителя. 
Тяжелые удары прошлаго года убили въ народѣ способность 
къ воодушевленiю, да къ тому ж е онъ нотерялъ вѣру въ свои 
силы. Это наложило особый отпечатокъ на демонстрацію
13-го  іюня.

Начальникъ  всѣхъ расположенны хъ въ Парижѣ военны хъ  
силъ генералъ Ш ангарнье жадно ухватился за  подвернувш ійся  
случай еще разъ  разыграть роль «спасителя общ ества». Онъ 
расположилъ  свои войска съ такимъ разсчетомъ, чтобъ они 
могли съ любого пункта ринуться на демонстрантовъ , когда го- 
лова шествія достигнетъ бульвара Капуциновъ. Когда этотъ  
моментъ наступилъ, два драгунскихъ полка неож иданно выско- 
чили изъ  Rue de la Р аіх , врѣзались въ самую гущ у толпы, 
нанося удары саблями направо и налѣво, не разбирая ни 
зрителей, ни демонстрантовъ. Одновременно нѣкоторые баталь- 
оны пѣхоты и жандармовъ въ присутствіи Ш ангарнье и его



штаба бросились въ штыки на демонстрантовъ, которые б е зъ  
всякаго сопротивленія бросились въ разныя стороны. Многіе из- 
дали старый кличъ: «Къ оружію! Убиваютъ наш ихъ братьевъ!» Но 
въ то время, какъ прежде такой кличъ глубоко захватывалъ па- 
рижское населеніе, теперь оно встрѣтило его съ мрачнымъ инди- 
ферентизмомъ и въ лучшемъ случаѣ только испытывало ду- 
ш евную боль.

Между тѣмъ Гора собралась въ  Ruе du Hazard и дебати- 
ровала предложеніе отступить къ академіи иску сствъ и про- 
мышленности, находящ ейся на улицѣ С. Мартэнъ, чтобы подъ  
защ итой преданной ей артиллеріи національной гвардіи и со- 
дѣйствіи членовъ секцій клуба « правъ человека» учредить рево- 
лю ціонное правительство, какъ говорили нѣкоторые, или же 
ничего не дѣлать, какъ утверждали злые языки. Когда демон- 
страція была разогнана, Ледрю-Ролленъ все еще не могъ рѣ- 
шиться на что-нибудь; но не остановившись еще на какомъ- 
нибудь опредѣленномъ планѣ дѣйствій, онъ все ж е направился 
въ академію, сопровождаемый депутатами Гамбономъ, Буаш о, 
Ратье и Комиссэромъ— послѣдніе три были избранные арміей 
соціалистическіе унтеръ-офицеры. Съ ними вмѣстѣ пошли 
2 5  другихъ  соціалистическихъ депутатовъ.

У Пале-Рояля остановились нѣкоторыя роты артиллеріи на- 
ціональной гвардіи. Ими командовалъ у ж е неоднократно упо- 
минавшійся полковникъ Гинаръ, стары й республиканецъ, который 
во время іюньскаго возстанія сражался противъ народа. Онъ, 
какъ и многіе другіе, находился въ мучительной нерѣшитель- 
ности. Его убѣж денія ему подсказывали, что конституція нару- 
ш ена, и онъ глубоко этимъ возмущ ался. Когда подошелъ Ледрю- 
Ролленъ и его товарищ и, онъ выстроилъ своихъ артиллеристовъ 
въ кругъ и обратился къ нимъ съ вопросомъ, желаютъ ли 
они защ ищ ать Гору. «Да здравствуетъ Гора!» закричали артил- 
леристы, потрясая своими саблями. «Гора довѣряется отряду 
артиллеріи и направляется въ академію», заявилъ имъ Ледрю- 
Ролленъ, но за  нимъ послѣдовала только часть артиллеріи, дру- 
г іе уш ли по другому направленію, такъ какъ Гинаръ имъ о б ъ -  
яснилъ, что здесь  идетъ речь не о дисциплине, а о личномъ  
убеж деніи . Было около 2  1/2 ч. пополудни, когда директоръ ака- 
деміи Пулэ (P ou illet), уступая требованіямъ народа, распоря- 
дился открыть ворота и отвелъ для депутатовъ Горы залу, 
такъ называемую прядильную. Но что собственно они собира- 
лись тамъ делать? Они сами наврядъ ли могли дать на этотъ 
вопросъ путный ответъ. Они падѣялись, что революція подъ  
вліяніемъ воззваній, появивш ихся въ утреннихъ газетахъ, 
произойдетъ сама собой, но этого не случилось. И все-таки



руководители Горы, послѣ того какъ они уж е заш ли такъ да- 
леко, не могли оставаться пассивными, они какимъ-нибудь  
публичнымъ актомъ должны были по крайней мѣрѣ показать  
видъ, что они оказываютъ серьезное сопротивленіе. Марксъ 
былъ правъ, когда въ своемъ «18-ом ъ  Брюмера» замѣтилъ: 

«Рѣдко о какомъ-либо предпріятіи трезвонили такъ много 
и шумно, какъ о предстоящемъ «походѣ» горы и рѣдко о ка- 
комъ-либо событіи трубили такъ сам оувѣренно и такъ давно, 
какъ о неизбѣжной будто бы побѣдѣ демократіи. Демократы, 
очевидно, вѣрили въ силу тѣхъ трубъ, отъ звуковъ которыхъ  
должны были пасть стѣны іерихонскія; да и всякій разъ, когда 
имъ приходилось осаждать твердыни деспотизма, они старались  
въ точности продѣлывать пресловутое библейское чудо. Между 
тѣмъ Горѣ, если она разсчитывала одержать побѣду въ парла- 
м е н т ѣ, не слѣдовало призывать къ оружію; а если она при- 
зывала къ оружію въ парламентѣ, то ей не слѣдовало вести 
себя на улицѣ, какъ въ парламентѣ. Съ другой стороны, если 
ея мирная демонстрація преследовала серьезныя цѣли, то было 
наивно не предвидеть того, что ее встрѣтятъ враждебно. Если 
ж е имѣлась въ виду настоящ ая борьба, то было бы смѣшно 
бросать то самое оруж іе, которое было необходимо для веденія  
борьбы. Но революціонныя угрозы мѣщ анъ и и хъ  демократи- 
ческихъ представителей были не болѣе, какъ уловка, разсчитан- 
ная на то, чтобы запугать противника». *)

Но онъ не далъ себя обезкуражить. Часть артиллеріи при- 
ступила сейчасъ же къ защ итѣ академіи и постройкѣ барри- 
кадъ, чтобы преградить путь къ Rue С. Martin, между тѣмъ 
какъ другая часть этой же артиллеріи не давала народу воз- 
водить баррикады— этотъ фактъ мѣтко характеризуетъ господ- 
ствовавшую въ этотъ день сумятицу. Въ это время показа- 
лись войска, которыя помѣшали народу оказать какое бы то 
ни было сопротивленіе.

Въ залѣ обсуждался вопросъ, слѣдуетъ ли оставаться въ 
академіи или постараться овладѣть меріями, какъ вдругъ вой- 
ска начали пробираться въ академію. Раздавш іеся выстрѣлы 
послужили сигналомъ къ общему бѣгству. Пулэ, трепетавшій  
за  цѣлость своихъ коллекцій, очень охотно указывалъ бѣгле- 
цамъ выходы, черезъ которые они могли незамѣтно исчезнуть. 
Нѣкоторыхъ депутатовъ, попавш ихся въ руки солдатамъ, осо- 
бенно соціалдемократическаго унтеръ-офицера Ратье, поволокли 
къ стѣнѣ, издѣваясь надъ ними и угрож ая разстрѣломъ. Ледрю-

*) Цитировано по русскому изданію «Молота» 1905 г., стр. 40
Переводчикъ.



Ролленъ, какъ капитанъ корабля, послѣдній покинулъ залу  
и спасся, выскочивъ черезъ маленькое окош ко, что отнюдь не 
можетъ быть ему поставлено въ вину. Тѣмъ не менѣе, это дало 
поводъ ре акціи поднять его на смѣхъ. Дальнѣйшія попытки 
построить баррикады на улицахъ  Ш апонъ, Омэръ и Ж анъ Ро- 
беръ кончились неудачно и такимъ образомъ возстаніе было 
подавлено почти безъ  кровопролитія. На мѣстѣ остались уби - 
тыми только два солдата и 5 повстанцевъ. «Такимъ образомъ», 
говоритъ Карлъ Марксъ, «Гора, имѣвшая, повидимому, 2 9 -го  мая 
на своей сторонѣ всѣ элементы успѣха вслѣдствіе неминуемаго 
столкновенія роялистовъ между собой и всей партіей порядка 
съ Бонапартомъ во главѣ въ цѣломъ, спустя 1 4  дней потеряла 
все, до своей чести включительно».

Какъ всегда въ подобны хъ случаяхъ благонамѣренная н а- 
ціональная гвардія ознаменовала свою побѣду цѣлымъ рядомъ 
безчинствъ. Конечно, слѣдуетъ отсюда исключить революціонные 
элементы гвардіи, 8 , 9 и 12  легіоны , а также артиллеристовъ, 
которые были теперь распущ ены. И хъ вниманіе было напра- 
влено на соціалдемократическія газеты . Пьяные офицеры съ  
полковникомъ Віэйра во главѣ, который потомъ сдѣлался по- 
собникомъ переворота Луи Бонапарта, повели своихъ подчи- 
ненны хъ въ типографіи Ру и Булэ и приказали ихъ совершенно 
уничтожить. Не только были уничтожены станки и оригиналы, 
но даж е газопроводы  были разруш ены и бюро разграблено.

1 4 -го  и 1 5 -го  іюня въ провинціи происходили такія ж е возстанія, 
какъ въ Парижѣ 13 -го . Бъ основѣ провинціальныхъ возстаній  
также лежала мысль о необходимости защ ищ ать конституцію. 
Наиболѣе ожесточенный характеръ приняло возстаніе въ Ліонѣ, 
гдѣ непосредственно стояли другъ нротивъ друга промышлен- 
ная бурж уазія  и промышленный пролетаріатъ; поэтому здѣсь 
Гора не могла оказать своего дезорганизую щ аго вліянія и 
утромъ 15  іюля предмѣстье Краснаго Креста, этотъ Авентинскій 
холмъ ліонской революціи, покрылся цѣлой сѣтью баррикадъ. 
Но администрація давно уж е готовилась къ борьбѣ съ рабочими 
и съ  р а н н я я  утра удалила сочувствовавшій народу 5-ы й ли- 
нейный полкъ подъ предлогомъ продолжительнаго марша и 
заняла съ остальными войсками, на вѣрность которыхъ она 
могла разсчитывать, всѣ наиболѣе важные стратегическіе пункты  
города, и съ пом ощ ью  артиллеріи ей удалось послѣ восьмичасо- 
вого боя подавить возстаніе. Такой же исходъ имѣли возстанія  
въ Страсбургѣ, Реймсѣ, Дижонѣ, Бордо, Тулузѣ и селахъ депар- 
тамента Аллье. По д а в леніе такъ называемой «стычки» дало 
реакціи желанный поводъ усилить свою агрессивную политику. 
Уже въ полдень 1 3 -го  іюня собралось законодательное учрежденіе



на чрезвычайное за сѣданіе, объявило себя постояннымъ , поста- 
новило объявить Парижъ и окрестные департаменты въ осад- 
номъ положеніи и выпустило прокламацію къ народу, въ кото- 
рой оно заявляетъ, что общество и республика находятся въ 
опасности, что суверенность народа поставлена на карту бла- 
годаря разрушительнымъ инстинктамъ меньшинства, но что 
большинство будетъ защ ищ ать конституцію (!) и республику (!!) 
до послѣдней капли крови (!!!). Оно уполномочило правитель- 
ство подвергнуть судебному преслѣдованію членовъ Горы, при- 
сутствовавш ихъ на собраніи въ академіи искусствъ и промыш- 
ленности, хотя тамъ были такіе мирные но характеру люди, 
какъ Викторъ Консидеранъ, который пош елъ, подчиняясь велѣ- 
ніямъ своей совѣсти. 15 -го  іюня законодательное собраніе рѣшило 
выразить благодарность національной гвардіи, арміи и генералу  
Шангарнье за  ихъ  защ иту конституціи (!) и правительства 
республики. И такъ какъ газеты , лишившіяся своихъ типогра- 
ф ій, были отпечатаны въ другихъ типограф іяхъ, то онѣ не- 
законно были запрещ ены простымъ правительственнымъ распо- 
ряжещ емъ. Такимъ образомъ, были закрыты «Dem ocratiе расі- 
fique» «La Peuple», «Ré volution democratique et soc ia le» , «Vraie 
République» и др. Слѣдуетъ замѣтить, что это было сдѣлано 
съ согласія законодательнаго собранія. Это было началомъ без- 
застѣнчивой реакціи, которую іезуитъ Фаллу съ торжествомъ оха- 
рактеризовалъ , какъ «римскую экспедицію внутри».

Были привлечены къ судебной отвѣтственности одинъ за  
другимъ 4 0  депутатовъ. Гора, такимъ образомъ, потеряла сво- 
и хъ  наиболѣе рѣшительныхъ вождей. Они частью находились  
въ бѣгахъ, какъ Ледрю-Ролленъ, Феликсъ Пia, Мартэнъ Бернаръ  
и др., частью— въ тюрьмѣ, какъ унтеръ-офицеры Ратье и Буаш о. 
Чтобы заставить замолчать республиканскую оппозицію въ пар- 
ламентѣ ,  большинство провело новый регламентъ, который стѣ- 
снялъ свободу мнѣній и подчинялъ депутатовъ дирижерской  
палочкѣ президента. Осадное положеніе было распространено 
н а  всѣ департаменты, находящ іеся въ окрестностяхъ повстанче- 
скихъ городовъ, такъ что эта участь постигла не только Пa - 
рижъ и его окрестности, но и Ліонъ съ пятью департаментами, 
Страсбу ргъ, Реймсъ и другіе города съ ш естнадцатью департамен- 
тами. Вмѣсто обычныхъ судовъ вовремя осаднаго полож енія  повсю- 
д у  функціонировали военные суды. Былъ возстановленъ импера- 
торскiй декретъ 1 8 1 1  г ., который всю административную власть 
безгранично передавалъ въ руки военны хъ властей и вмѣсто обыч- 
ны хъ судовъ вводилъ военные суды . Если поднимался въ на- 
селеніи слабый протестъ, то его заглуш али такимъ аргу- 
ментомъ, какой однажды высказалъ Бараге д ’Ильеръ (Baraguay



d’H illiers) «Лучш е», сказалъ онъ, «бѣлый терроръ, чѣмъ кра- 
сны й».

Гарантированное 8 статьей конституціи право собраній и 
сою зовъ тоже было поругано. 19-го  іюля законодательное собра- 
нiе издало новый законъ о клубахъ, который въ теченіе г о д а  
предоставлялъ правительству право «закрывать клубы и сущ е- 
ствующ іе сою зы , которые могутъ оказаться опасными для 
общ ественнаго порядка». Такимъ образомъ, правительство по 
произволу могло запретить всѣ неудобны е ему политическіе 
союзы, и Одилонъ Варро, который занималъ постъ минпстра- 
президента и министра юстиціи, широко пользовался этими пол- 
номочіями. Право союзовъ, это одно изъ  сущ ественнѣйш ихъ  
завоеваній февральской революціи, было потеряно для полити- 
ческихъ цѣлей, и администраціи были даны инструкціи прибѣ- 
гать къ оружію противъ строптивы хъ клубовъ. Новый законъ  
не касался только избирательны хъ союзовъ и собраній, но и то 
только подъ условіемъ, что они будутъ строго держаться въ 
рамкахъ поставленныхъ задачъ. Затѣмъ было запрещ ено под- 
нимать красное знамя на улицахъ и прокурорамъ было цирку- 
лярно предписано Одилономъ Барро привлекать къ судебной  
отвѣтственности за  крики: «Да здравствуетъ соціальная респуб- 
лика!» «Начиная съ 1 3 -го  ію ня», пишетъ Евгеній Тено в ъ  своемъ 
историческомъ труде о государственномъ перевороте, «замечается  
неслыханное зрелищ е сущ ествованія республики, въ которой 
преследуется республиканскій образъ мыслей, где правительство 
деятельно занимается чисткой всего бюрократическаго меха- 
низма. Каждый заподозренны й въ республиканизме чиновникъ  
сейчасъ же лишается места. Потомство еще вспомнитъ о много- 
численныхъ преподавателяхъ, которые пали жертвой этой реак- 
ціи. Процессы о печати увеличились до невероятны хъ размѣ- 
ровъ».

Но репрессіи противъ отдельны хъ личностей и судебны я 
преследованія не могли у ж е удовлетворить ненасытную реакцію. 
Министръ просвещ енія Фаллу назначилъ комиссію, направлен- 
ную противъ преподавателей. Въ этой комиссіи, въ которой 
бывшій вольтеріанецъ Тьеръ дружески протянулъ руку фанатику- 
попу, будущ ему епископу, Дюпанлу и рабочій Рэпенъ сделался  
покорнымъ орудіемъ въ рукахъ іезуитовъ, былъ вы работанъ 
новый законъ, уничтожившій обязательность и безплатность 
обученія въ народны хъ школахъ н отдавшій последнюю подъ  
надзоръ духовенства. 27 -го  іюля былъ изданъ временный законъ  
противъ печати, запрещ авш iй розничную продажу безъ  разре- 
ш енія администраціи, въ которомъ последняя можетъ отказать 
безъ  всякой мотивировки. Кроме того, этотъ законъ. ставить



в ъ  тяжелое положеніе журналистовъ , редакторовъ и сотрудниковъ. 
Новый законъ о печати былъ немедленно приведенъ въ испол- 
неніе, несмотря на единодуш ны й протестъ париж скихъ ж ур- 
налистовъ. Былъ отмѣненъ съ большой поспѣшностью и почти 
безъ  всякаго парламентскаго обсуж денія цѣлый рядъ мѣропрія- 
тій временнаго правительства, и прежде всего была возста- 
новлена безотвѣтственность судей и возвращены нѣкоторые 
роялистскіе генералы, отставленны е отъ своихъ должностей  
послѣ февральской реврлюціи. Уполномочивъ правительство и 
президента такой чрезвычайной, монаршей властью, законода- 
тельное собраніе отмѣнило осадное положеніе для Парижа и 
окрестныхъ департаментовъ и отсрочило свои засѣданія съ 1 3 -го  ав- 
густа по 1 -е  октября. Для защ иты конституціи и республики 
была учреждена постоянная комиссія иаъ 2 5  депутатовъ, исклю- 
чительно орлеанистовъ и легитимистовъ, въ томъ числѣ Молэ и 
Ш ангарнье. Остальные роялистскіе депутаты отправились вч. 
свои родные округа, отчасти чтобы отдохнуть отъ трудовъ пра- 
ведны хъ въ иарламентѣ, отчасти съ цѣлью присутствовать на  
собиравшихся департаментскихъ  совѣтахъ, куда они вносили 
настойчивое предложеніе о пепосредственномъ пересмотрѣ 
констит уціи.

По закону конституцiя могла подлежать пересмотру только 
въ 1 8 5 2  году спеціально созваннымъ для этой цѣли національ- 
нымъ собраніемъ. Но если бъ большинство департаментскихъ  
совѣтовъ высказалось за  немедленный пересмотръ, какъ надѣя- 
лись роялисты, то, конечно, роялистское большинство націо- 
нальнаго собранія, не осмѣливаясь по своей иниціативѣ такъ  
нагло наруш ить конституцію, охотно подчинилось бы «голосу 
страны» и внесло бы на обсужденіе предложеніе департамен- 
товъ. Но отнош енiе департаментовъ  совершенно разстроило 
этотъ планъ,— они подавляющимъ большинствомъ голосовъ вы- 
сказались противъ пересмотра.

Между т ѣ іъ  Бонапартъ имѣлъ достаточно досуга, чтобы 
использовать въ своихъ личныхъ интересахъ парламентскія ва- 
каціи. Онъ предпринялъ поѣздку по странѣ и полученными 
оваціями онъ былъ больше обязанъ лаврамъ своего знамени- 
таго дяди, чѣмъ своему званію президента. Онъ отправился 
въ Гамъ, гдѣ провелъ въ тюрьмѣ около шести лѣтъ. Но время 
сбросить маску еще не наступило и поэтому онъ продолжалъ  
разыгрывать начатую роль и на привѣтствіе мера далъ слѣдую- 
щій скромный отвѣтъ, который привелъ въ восторгъ всѣхъ мо- 
нархистовъ. « ...Я  не могу пожаловаться на то, что Моя дерзкая  
мысль нарушить законы страны привела меня къ шестилѣт- 
нему пребыванію въ этой тюрьмѣ. Въ  этомъ же мѣстѣ, гдѣ я



вы страдалъ цѣлых ъ  шесть лѣтъ, я с ъ  радостью поднимаю бо- 
калъ въ честь тѣхъ людей, которые рѣшились охранять учре- 
жденія страны ». На ряду съ подобными офиціальными мани- 
фестаціями онъ  старался вездѣ, гдѣ онъ побывалъ, незамѣтно 
пріобрѣсти расположеніе солдатъ.

Между тѣмъ рѣшилась участь римской и венеціанской рес- 
публикъ. Римляне очень стойко защищались противъ превос- 
ходн ы хъ  силъ французовъ . Здѣсь, въ рядахъ гарибальдійцевъ  
сражался извѣстный намъ Лавиронъ, который 1 5 -го  мая довольно 
непочтительно обош елся съ президентомъ Бюше и былъ in con- 
tum aciam  осуж денъ на изгнаніе. Во время одной стычки онъ  
палъ замертво, раненый пулей Венсенскихъ охотниковъ.

Въ ночь съ 2 1 -го  на 2 2 -с  іюня послѣ одной стычки два важ-  
ны хъ бастіона перешли въ руки осаж дающи хъ и послѣ паде- 
нія бастіона Санъ-Панкраціо 2 9 -го  іюня французамъ удалось 
черезъ образовавш ую ся брешь проникнуть въ городъ. 3-го іюля 
Удино вступилъ въ завоеванный Римъ. Мадзини и его привер- 
женцы должны были бѣжать. Гарибальди собралъ вокругъ себя 
послѣднихъ защ итниковъ и съ  отрядомъ въ 4 4 0 0  человѣкъ въ 
полномъ порядкѣ проложилъ себѣ дорогу черезъ ряды австрій- 
скихъ войскъ и добрался до маленькой республики С.-Марино. 
Здѣсь онъ распустилъ  свой отрядъ, и въ Генуѣ сѣлъ на ко- 
рабль, чтобы отправиться въ Ю жную Америку. Удино послалъ 
съ полковникомъ Ніэлемъ въ Гаэту ключи Рима папѣ, 1 5 -го  іюля 
провозгласилъ возстановленіе папской власти и водрузилъ на 
замкѣ Святого Ангела папское знамя рядомъ съ французскимъ  
трехцвѣтнымъ знаменемъ. Пій IX удостоилъ его за  эту услугу  
своимъ апостольскимъ благословеніемъ и учредилъ правитель- 
ственную комиссію, состоящую и зъ  3 -х ъ  кардиналовъ, которая 
подъ защ итой французскихъ штыковъ въ Римѣ и австрійскихъ—  
въ Анконѣ и другихъ пупктахъ Церковной Области возстано- 
вила свѣтское господство святого отца.

Располож енная на лагунахъ  Венеція, несмотря н а  разруш е-  
ніе и взятіе форта Малжіера и паденіе Рима, не соглашалась 
сдаться на капитуляцію австрійцамъ. Только послѣ того, какъ  
вездѣ въ Европѣ былъ возстановленъ старый режимъ, когда 
Венгрія, на которую Венеція возлагала свои послѣднія надежды, 
пала и уж е ни съ какой стороны нельзя было ждать по- 
мощи, когда австрійскія бомбы стали разрываться въ самомъ 
городѣ, страдавшемъ отъ недостатка ж изненны хъ припасовъ, 
когда за  голоднымъ тифомъ послѣдовала холера, тогда только 
венеціанцевъ покинуло ихъ  обычное мужество, и смѣлый, энер- 
гичный диктаторъ М анинъ уступилъ общимъ настояніямъ и со- 
гласился на капитуляцію . Послѣдняя была заключена 2 4 -го  ав-



густа; она гарантировала венеціанцамъ полную безнаказанность, 
за  исключеніемъ 4 0  выдающ ихся руководителей возстанія съ 
Маниномъ во главѣ, да и послѣдніе могли без преп ятственно по- 
кинуть городъ и отправиться въ изгнаніе. 30 -го  августа фельд- 
маршалъ Радецкій вступилъ въ завоеванны й городъ.

Удино ввелъ въ Римѣ осадное положеніе, назначилъ губер- 
наторомъ генерала Ростолана, сжалъ въ тискахъ демократиче- 
скую печать, обезоружилъ населеніе и даж е за претилъ гра- 
жданамъ по вечерамъ оставлять свои жилища. Кардиналы, очу- 
тившіеся у  власти, установили въ Римѣ такой деспотическiй 
режимъ, который напоминалъ худш ія времена средневѣковья. 
Эта тиранія вызвала недовольство и порицаніе во всемъ циви- 
лизованномъ мірѣ. Даже Бонапартъ счелъ нуж ны мъ сложить съ  
себя отвѣтственность за  это іезуитское мракобѣсіе. Онъ своимъ  
вооруженнымъ вмѣшательствомъ хотѣлъ пріобрѣсти расположе -  
нiе поповъ и католическаго населенiя. Теперь онъ хотѣлъ при- 
влечь къ себѣ симпатіи тѣхъ, которые не хотѣли итти въ хво- 
стѣ іезуитовъ. Поэтому онъ 1 8 -го  августа написалъ одному 
изъ своихъ довѣренныхъ лицъ, полковнику Эдгару Нею, сыну 
наполеоновскаго маршала: «Ф ранцузская республика послала 
армію въ Италію не для того, чтобы задуш ить итальянскую  
свободу, а съ единственной цѣлью урегулировать ее и дать ей 
серьезное основаніе... Къ сожалѣнію, какъ я узналъ , враж деб- 
ныя вліянія и разыгравш іяся страсти свели на нѣтъ благія на- 
мѣренія святого отца и наши собственныя. Нашлись люди, ко- 
торые проскрипціи и тиранію хотятъ сдѣлать основаніемъ для 
возвращ енія папы. Скажите генералу Ростолану, чтобъ онъ не 
нозволялъ подъ сѣнью трехцвѣтнаго знамени производить такіе 
акты, которые могутъ измѣнить характеръ наш его вмѣшатель- 
ства... Я формулирую возстановленіе власти папы въ слѣдую- 
щихъ словахъ: «всеобщ ая амнистія, переходъ власти въ руки 
свѣтскихъ людей *), кодексъ  Наполеона и либеральное прави- 
тельство».

Первоначально это посланіе, для котораго Бонапартъ на- 
рочно выбралъ форму частнаго письма, чтобы не быть отвѣт- 
ственнымъ за это передъ законодательнымъ собраніемъ, оказа- 
ло нѣкоторое вліяніе. Святой отецъ въ своемъ такъ назы вае- 
момъ «Motuproprio» обѣщ алъ дать амнистію и реформы. Но его 
хитры й секретарь кардиналъ Антонелли прекрасно понималъ, 
что Бонапартъ больше нуж дается въ папѣ, чѣмъ послѣдній во 
французскомъ президентѣ , поэтому въ Римѣ все осталось по 
старому. Была возстановлена инквизиція подъ названіемъ Соn-

*) Въ Папской области управляли исключительно кардиналы.



siglio di Censura и ея д ѣятельность выразилась въ неслы хан- 
номъ массовомъ изгнаніи съ должностей и безконечны хъ су- 
дебны хъ нреслѣдованіяхъ. Въ годовщ ину провозглаш енія респу- 
блики молодежь заж гла фейерверкъ, и за  это она поплатилась 
двадцатилѣтней ссылкой на галеры.

Реакція пускалась на всевозможныя выдумки, порой гра- 
ничащi я съ  безуміемъ, чтобы найти какія-нибудь новыя пре- 
ступленія. Такъ, напримѣръ, утверждали, что не употребляю- 
щіе табаку дѣлаютъ это съ цѣлью  сократить государственные 
доходы и поэтому подлежатъ  наказанію.

Всѣ эти гнусности разоблачилъ одинъ римскій изгнанникъ 
Фарина въ письмѣ къ секретарю англійскаго казначейства Глад- 
стону; это письмо оканчивалось слѣдующими словами: «Если 
собрать всѣ приговоры духовной римской консудьты и австрій- 
скихъ военны хъ судовъ въ Церковной Области, если составить 
статистику всѣхъ папскихъ подданны хъ , которые были лише- 
ны должностей, изгнаны , наказаны  и арестованы, то Европа 
и весь христіанскій міръ ясно увидѣли бы, какого рода миръ 
установилъ въ странѣ крестовый походъ 1 8 4 9  г. Правительство 
по прежнему носитъ чисто клерикальный характеръ, такъ какъ 
единственнымъ министромъ въ д ѣйствительности является сек- 
ретарь кардиналъ Антонелли... Прелаты управляютъ въ ировин- 
ціи, ко всѣмъ высшимъ должностямъ допускаются только ду- 
ховны я лица».

Когда въ октябрѣ состоялась сессія законодательнаго собра- 
нія, правительство сочло себя вынужденнымъ опять обратиться 
къ парламенту за  кредитами для римской эксп едиціи, которые 
съ 1 .2 0 0 ,0 0 0  возросли до многихъ милліоновъ. Это дало оппо- 
зиціи новый поводъ обрушиться на правительство за  его рим- 
скую политику, конечно, безъ  надежды на успѣхъ, на что ука- 
зывалъ уж е выборъ Тьера докладчикомъ. Викторъ Гюго завелъ  
рѣчь о письмѣ президента и указалъ, что папа и не думаетъ  
удовлетворять выставленныя въ немъ требованія. Тьеръ ж е объ- 
явилъ , что вполнѣ одобряетъ ходъ римской экспедиціи и очень 
отрицательно относится къ выставленнымъ въ письмѣ требова- 
ніямъ. Такое небрежное отнош еніе, конечно, сильно покоробило 
президента, но онъ былъ слишкомъ хитеръ, чтобы не восполь- 
зоваться этимъ случаемъ и не свалить съ себя отвѣтственность. 
за  неудачны й исходъ экспедиціи на министерство. Поэтому онъ 
во время дебатовъ о римскомъ вопросѣ написалъ письмо Оди- 
лону Барро, которое просилъ прочесть въ собраніи. Оно гласи- 
ло: «Вы знаете, съ какой настойчивостью я добивался римской 
экспедиціи; съ той ж е стойкостью я сумѣю сломить и сопро- 
тивленіе другого рода». Министръ отказался прочесть это письмо,



которое другими словами выражало то, что онъ писалъ Эдгару  
Нею.

Не министерство, а Викторъ Гюго поднялъ  вопросъ о лич- 
номъ вмѣшательствѣ и политикѣ президента. Онъ внесъ пред- 
ложеніе о порядкѣ дня, въ которомъ собраніе высказало бы 
свою солидарность съ письмомъ Бонапарта. При насмѣшливомъ  
хохотѣ роялистскаго большинства это было отклонено, и со- 
бранiе ассигновало 9 милліоновъ для покрытія издержекъ рим- 
ской экспедиціи.

Еще въ одномъ денежномъ вопросѣ замѣчалось трогатель- 
ное единодуш іе между министерствомъ и собраніемъ. По возоб- 
новленіи засѣданія Одилонъ Барро внесъ предложеніе продолжать 
выплачивать герцогинѣ Орлеанской ея вдовью пенсію въ
3 0 0 ,0 0 0  франковъ, прекращенную послѣ февральской рево- 
люціи.

Что ж е касается третьяго денеж наго вопроса, у величенія со- 
держанiя президенту, то ни министерство не могло рѣшиться 
войти съ этимъ предложеніемъ, ни собраніе не было, повиди- 
мому, расположено принять его. И отказъ министерства сдѣ- 
латься в ыразителемъ его личныхъ интересовъ и претензій  въ 
виду ожидаемаго отпора со стороны законодательнаго собранія, 
огорчилъ президента еще больше, чѣмъ поведеніе Одилона 
Барро и Тьера во время дебатовъ о римскомъ вопросѣ. Потому 
что, какъ замѣчаеть Карлъ Марксъ въ своемъ «18-ом ъ  Брюме- 
ра», «ьъ лицѣ Бонапарта претендентъ  на императорскую коро- 
ну такъ тѣсно сливался съ промотавшимся жуиромъ, что мысль 
о томъ, что Бонапартъ призванъ реставрировать имперію въ  
немъ всегда дополнялась другой мыслью, —  что французскій  
народъ въ свою очередь призванъ платить его долги».

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ.

1-го  ноября 1 8 4 9  года президента республики извѣстилъ  
національное собраніе, что онъ распустилъ министерство Барро 
и составилъ повое министерство, что нисколько не удивило 
собраніе, такъ какъ это означало, что президента хочетъ больше 
выдвинуться на авансцену политической жизни страны и сдѣ- 
латься господиномъ положенія. Съ этой цѣлыо былъ отмѣненъ  
титулъ президента кабинета и было составлено непарламент- 
ское министерство изъ  бонапартистскихъ новичковъ, которые 
должны были играть роль слѣны хъ исполнителей личной воли 
президента. Министромъ юстиціи былъ назначеиъ краснорѣчи-



Викторъ Консидеранъ, Феликсъ Піа, Мартэнъ Бернаръ бѣжали и 
были осуждены in contum aciam . Защ ита опиралась на то, что 
римская экспедиція наруш ила конституцію, а потому обвиняе- 
мые имѣли право возстать и не подлежатъ за  это наказанію . 
Судъ, конечно, отказался признать такой планъ защ иты . Тогда 
обвиняемые и ихъ  уполномоченные, указы вая на ограниченіе  
свободы защ иты, отказались отъ участія въ судѣ. 1 3 -го  ноября 
былъ объявленъ приговоръ суда. 37  отсутствовавш ихъ и 17  
находивш ихся на скамьѣ подсудимыхъ были осуж дены  на 
изгнаніе, въ томъ числѣ полковникъ Гинаръ и соціалдемокра- 
тическіе унтеръ-офицеры. Трое были приговорены къ пятилѣт- 
нему заключенію, а 1 0 — оправданы.

Учредительное національное собраніе при опредѣленіи бюд- 
ж ета на текущ ій годъ рѣшило отмѣнитъ налогъ на вино, чтобы 
облегчить положеніе бѣднѣйш ихъ слоевъ населенія, имѣя въ  
виду замѣнить его подоходнымъ налогомъ. Первымъ ж е мѣро- 
пріятіемъ новаго министра финансовъ Фульда было возста- 
новленіе налога на вино и въ прежней, возмутительной формѣ, 
облагавшей полностью мелкую продаж у, что уменьшило на  
половину крупны я сдѣлки, такъ что пострадалъ, главнымъ об- 
разомъ, мелкій потребитель. Законопроектъ Фульда встрѣтилъ 
полное сочувствiе со стороны подавляющ аго большинства соб- 
ранія и графъ Монталамберъ, ультрамонтанъ, перекочевавшій  
въ лагерь бонапартистовъ, одобрилъ его начинаніе, заявивъ, 
что враги общества— читай социалисты— , потерпѣвъ пораж е- 
ніе на улицѣ, въ отправленiи законовъ и храмѣ правосудія, 
ищ утъ для себя послѣдняго убѣж ица въ ф инансахъ, объявивъ  
войну налогамъ, и что слѣдуетъ выбить ихъ  изъ  послѣдней  
позиціи. Само собой понятно, что о подоходномъ налогѣ никто 
даж е не заикнулся.

Новый министръ просвѣщ енія де Парье находилъ, что вы- 
работка новаго закона о преподаваніи въ комиссіи подви- 
гается недостаточно быстро, и онъ поэтому внесъ 13-го  декабря  
въ законодательное собраніе предложеніе издать впредь до 
опубликованія новаго закона временныя правила, имѣя въ виду  
подтянуть соціалистически и республикански настроенныхъ на- 
родныхъ учителей. Согласно этимъ временнымъ правиламъ пре- 
фектъ  могъ подвергнуть народны хъ учителей дисциплинарнымъ  
наказаніямъ и смѣщать съ должностей тѣхъ  и зъ  н ихъ , кото- 
рыхъ онъ въ виду и хъ  образа мыслей найдетъ недостойными  
занимать должность преподавателя. Этотъ законъ былъ санк- 
ціонированъ собраніемъ на 6 мѣсяцевъ.

1 4 -го  января де Парье внесъ въ парламента свой новый за- 
конъ, всецѣло передававшій преподаваніе въ руки іезуитовъ.



Завязались долгіе, бурные дебаты, въ исходѣ которыхъ главную  
роль игралъ страхъ передъ «краснымъ призракомъ». Монталам- 
беръ прямо заявилъ, что противъ опасности соціализма сущ е- 
ствуетъ только одно спасеніе, помощь церкви. Бывшій вольте- 
ріанецъ Тьеръ высказался за  законопроектъ , замѣтивъ, что «соціа- 
лизмъ или катехизисъ, середины между ними нѣтъ». Несмотря 
на энергичные и краснорѣчивые протесты оппозицій, въ которой 
особенно выдѣлялся Викторъ Гюго, законопроектъ былъ при- 
нятъ  большинствомъ 3 9 9  голосовъ противъ 2 3 7 .  27-г о  марта онъ  
былъ одобренъ президентомъ республики и опубликованъ во 
всеобщ ее свѣдѣніе. 

Предыдущ іе два закона— о возстановленіи винной подати, 
и объявленіи войны невѣрующимъ,— по мнѣнію Карла  Mаpксa, 
охватываютъ всю законодательную д ѣятельность этог о  п е -  
ріода безусловнаго господства бурж уазіи . Въ с в о е м  «1 8 - мъ 
Брюмера» онъ пи ш е т ъ : «Если французы были стѣсне ны
и ограничены въ смыслѣ потребленія вина, то тѣмъ 
щедрѣе имъ предлагали водичку истинной ж изни ... Есть чему 
удивляться, когда мы видимъ, что орлеанисты, либеральные 
бурж уа, эти старинные апостолы вольтеріанства и эклектизма 
въ философіи, поручали своимъ исконнымъ врагомъ , іезуитв мъ , 
обработку французскихъ умовъ. Но хотя орлеанисты расходи- 
лись съ министрами по вопросу о претендентѣ на корону, од - 
нако и тѣ и другіе понимали, что интересъ и х ъ  объединен- 
наго владычества заставлялъ объединить и средства угнетенія ,  
свойственныя двумъ эпохамъ, что средства порабощенія, своіі- 
ственныя іюльской монархіи, слѣдовало дополнить и усилить 
средствами порабощ енія, свойственными реставраціи».

Конечно, Карлье въ своемъ полицейскомъ усердіи н е  отста- 
валъ отъ министровъ, этихъ  своебразны хъ «спасителей общ е- 
ства». Какъ мы уж е знаемъ, послѣ февральской революціи въ 
пылу воодуш евленія были водружены на общ ественны хъ пло- 
щадя хъ  и перекресткахъ главныхъ улицт, деревья въ честь одер- 
ж анной побѣды, эти такъ называемыя «древа свободы» должны  
были служить вещественнымъ дополненіемъ о короткомъ пе- 
ріодѣ тріумфа и пробудивш ихся надеждъ. 5-го февраля Карлье 
приказалъ срубить эти деревья подъ предлогомъ, что они, дес- 
кать, мѣшаютъ свободному движ енію  по улицамъ. Вызванные 
этой провокацiей безпорядки были быстро подавлены, при чемъ 
былъ убить одинъ человѣкъ изъ народа. 2 4 -го  февраля, въ день  
годовщины революціи, народъ украсилъ пьедесталъ и рѣшетку 
іюльской статуи и гробницы павш ихъ за  свободу цвѣтами и 
вѣнками. Ночью полиція сняла эти украш енія, которыя даже 
у некультурны хъ народовъ считаются святыми знаками па-



мяти. Парижъ охватила буря негодованія . «Они оскорбляютъ  
гробницы наш ихъ усоп ш и хъ », писалъ « Vоіх du pеuple», кото- 
рому Прудонъ присылалъ статьи изъ  тюрьмы, «они совершили 
преступленіе, вызывающее отвращеніе даж е у дикихъ народовъ. 
Они своими грязными руками осквернили вѣнки, которые сы- 
новья, жены и отцы возложили на могилу своихъ близкихъ.

«Проклятіе да надетъ на ихъ голову!»
Въ виду общаго негодованія министръ внутреннихъ  

дѣлъ не осмѣливался взять подъ свою защ иту эту гнусность, 
и даж е Карлье счелъ нужнымъ снять съ себя отвѣтственность, 
сдѣлавъ козломъ отпущ енія одного и зъ  своихъ подчиненны хъ .

Вслѣдствіе приговора Версальскаго суда освободилось 31  
депутатское мѣсто. Дополнительные выборы происходили 10 -го  
марта, и соціалдемократія одержала на нихъ  блестящ ую побѣду.

Въ Парижѣ на мѣсто Ледрю-Роллена, Феликса Пia и Конси- 
дерана были выбраны прежній министръ просвѣщенія Карно, 
бывшій морской офицеръ и іюньскій борецъ де Флоттъ (не  
нуж но смѣшивать съ рабочимъ Флотомъ, другомъ Бланки), и 
видный соціалистическій писатель и іюньскій инсургентъ Фран- 
суа Видаль. Избраніе Карно являлось протестомъ противъ не- 
навистнаго закона объ обученіи, избраніе послѣднихъ двухъ  
было протестомъ противъ системы изгнанія, которая должна 
была вскорѣ получить законную  санкцію. Парижскій гарнизонъ  
высказался за  і юньскаго инсургента Видаля 6 5 8 3  голосами, 
между тѣмъ какъ его сонерникъ военный министръ Лагитъ  
получилъ 5 8 6 3  солдатскихъ голосовъ. Въ тѣхъ  департаментахъ , 
гдѣ побѣда оставалась на сторонѣ соціалдемократовъ или они 
оставались въ значительномъ меньшинствѣ, армія голосовала 
противъ партіи порядка. Видаль былъ избранъ въ Парижѣ и 
Страсбургѣ и такъ какъ онъ принялъ Страсбургскую кандида- 
туру, то въ Парижѣ происходили дополнительные выборы, изъ  
которыхъ побѣдителемъ вышеяъ романистъ пролетаріата Евге- 
ній Сю.

Исходъ этихъ  выборовъ  привелъ въ замѣшательство ж а -  
ждавш аго государственнаго переворота Бонапарта и легитими- 
с т о в ъ, вкупѣ съ орлеанистами объединившимися въ «партію  
порядка». Эти выборы показали всю несостоятельность системы 
ш піонаж а, организованной по иредложенію Карлье по всей 
Франціи и подчинившей всю бюрократію тщ ательному надзору  
низш ихъ полицейскихъ  органовъ ; они показали всю б езпочвен- 
ность все возраставш ихъ репрессiй противъ п рогресси вная  
роста соціалисти ческаго движ енія. Курсъ п алъ на биржѣ на 10  
франковъ. Главы «партіи порядка» начали совѣщ аться съ Бо- 
напартомъ. Президентъ вышвырнулъ за  бортъ неумѣлаго мини-



стра внутреннихъ дѣлъ Фердинанда Барро, который такъ плохо 
усвоилъ искусство оказывать давленіе на выборы и замѣнилъ 
его фанатикомъ порядка и б у д у щимъ носителемъ бонапартизма  
Барошемъ, который уж е въ Версали показалъ свою рѣшитель- 
ность и безцеремонность. На него возлагалась задача новыми 
законами отвратить соціалдемократическую опасность и обуз- 
дать соціалдемократическій духъ  въ странѣ.

Эту цѣль правительство надѣялось достигнуть слѣдующими 
тремя законопроектами. Первый требовалъ, чтобы предоставлен- 
ное правительству право запрещ ать союзы и закрывать собра- 
нія было распространено и на избирательные союзы и избира- 
тельныя собранія: второй былъ направленъ противъ печати и 
стремился ограничить ея вліяніе введеніемъ системы залоговъ, 
штемпельной пошлины и обязательствомъ авторовъ подписы- 
вать свои статьи; третій предлагалъ ввести вмѣсто отмѣненной 
конституцiей смертной казни ссылку для извѣстныхъ полити- 
ческихъ преступленій. Вотъ къ чему сводились проекты Баро- 

ш а, на ряду съ которыми фигурировало еще предложеніе 17  
такъ назы ваемы хъ «бургграфовъ» *), Тьера, Берье, Брольи, 
Моле, Фоше, Манталамбера съ товарищами, рекомендовавшее из- 
дать новый избирательный законъ , ограничивающій всеобщее 
избирательное право. Побѣда соціалдемократіи вызвала опасе- 
ніе реакціонеровъ, какъ бы избирательное право не привело по- 
степенно къ побѣдѣ краснаго республиканизма въ легальныхъ  
формахъ. Послѣднему законопроекту былъ приданъ характеръ  
«безотлагательности» и онъ былъ первый поставленъ на об- 
суж денiе.

Чтобы въ значительной мѣрѣ лишить широкую массу рабо- 
чихъ пользованія избирательнымъ правомъ, было предложено 
продлить срокъ осѣдлости, дающ ій право голоса, съ шести мѣ- 
сяцевъ до трехъ лѣтъ, при чемъ требуется представить личныя 
налоговыя квитанціи, справки и зъ  податного списка или сви- 
дѣтельства отъ работодателей. Административныя кары за  ни- 
щенство и бродяжничество влекутъ за  собой полную потерю из- 
бирательныхъ правъ; наруш еніе закона о сою захъ , оскорбленія 
должностны хъ лицъ, кары за  незаконны я сборища и участіе 
въ возстаніи обусловливали пятилѣтнюю потерю избиратель- 
ны хъ правъ. 8-го  мая Леонъ Фоше, какъ вождь «бургграфовъ», 
внесъ этотъ законопроектъ въ законодательное собраніе, и 
Тьеръ выстунилъ его пламеннымъ защ итникомъ. «Кого мы хо-

*) «Бургграфъ»—насмѣшливая кличка, которой обозначали б ез-  
сильное властолюбіе и феодальныя поползновенія руководителей 
монархической правой; она позаимствована изъ одной драмы Вик- 
тора Гюго.



тимъ исключить?» воскликнулъ онъ: «классъ бродягъ, про- 
стой народъ... Друзья истинной свободы, настоящ іе республи- 
канцы, боятся толпы, простого народа, который погубилъ всѣ 
республики; эта несчастная толпа отдала свободу всѣхъ респу- 
бликанцевъ въ руки тирановъ». 31 -го  мая этотъ законъ, назван- 
ный «облагораживаніемъ избирательнаго права», былъ принятъ 
большинствомъ 4 3 3  противъ 2 4 1  и санкціонированъ президен- 
томъ республики.

Спустя нѣсколько дней прошелъ законъ, предоставлявшій 
правительству неограниченныя полномочія закрывать всевоз- 
можные союзы и собранія; 8 -го  іюня былъ принятъ законъ о 
ссылкѣ. Мѣстомъ ссылки были назначены  островъ N ukahiw a и 
долина Vaї thau на М аркизскихъ островахъ въ Великомъ океанѣ. 
И наконецъ, 1 6 -го  іюля былъ принятъ большинствомъ 3 9 2  противъ 
2 6 3  законъ о печати, который сдавилъ печать въ небывалые 
тиски.

Кажущ ееся единодуш іе между Бонапартомъ и законода- 
тельнымъ собраніемъ продолж алось только до тѣхъ  поръ, пока 
тянулся революцiонный кризисъ . Между ними сейчасъ ж е загорѣ- 
лась борьба, какъ только Бонапартъ потребовалъ соотвѣтствую- 
щаго вознаграж денія за  то, что онъ санкціонировалъ законъ, 
лищавшій и его избирательныхъ правъ, такъ какъ онъ не про- 
жилъ въ ІІарижѣ 3 лѣтъ. Конституція ассигновала президенту  
еж егодное содержанiе въ 6 0 0 ,0 0 0  франковъ. По предложенію  
Одилона Барро, учредительное собраніе назначило 1 2 -го  марта
1 8 4 9  г . , Бонапарту еще 6 0 0 ,0 0 0  франковъ на расходы по 
представительству. Клянчить у  собранія о дальнѣйш ихъ при- 
бавкахъ Барро отказался. Теперь Бонапартъ наш елъ моментъ 
благопріятнымъ для того, чтобы потребовать увеличенiя своего 
цивильнаго листа до 3 ,0 0 0 ,0 0 0 . «Національное Собраніе», пп- 
ш е т ъ  Марксъ в ъ  своемъ 18-ом ъ Брюмера», «лишило трехъ мил- 
ліоновъ французовъ  и збирательнаго права, и Бонапартъ потре- 
бовалъ себѣ за  каждаго француза, изъятаго изъ  обращ енія, по 
франку, еще оставшемуся въ обращ еніи, всего ж е ров- 
нымъ счетомъ 3 ,0 0 0 ,0 0 0  франковъ. Онъ, этотъ избранникъ  
шести милліоновъ, потребовалъ себѣ вознаграж денія за  тѣ го - 
лоса, которыхъ его лишили, хотя уж е и послѣ его избранія. 
Комиссія національнаго собранія отказала было нахалу. 
Тогда въ бонапартистской, прессѣ посыпались угрозы . Но могло 
ли національное собраніе ссориться съ президентомъ респу- 
блики въ такой моментъ, когда оно успѣло принципіально и 
окончательно р азор и ться  съ массой націи? Поэтому собраніе, 
хотя и отклонило ежегодный цивильный листъ, но согласилось 
на единовременную прибавку въ 2 ,1 6 0 ,0 0 0  франковъ. Оно, та-



кимъ образомъ, обнаружило двойную слабость, съ одной сто- 
роны, соглаш аясь на выдачу денегъ, а, съ другой— заявляя свое 
неудовольствіе по этому поводу и показывая, что соглашается 
на этотъ расходъ лишь по нсволѣ. Ниже мы увидимъ, на что 
понадобились Бонапарту деньги» *).

Эта борьба между президентомъ и парламентомъ дала бо- 
напартистской печати желанный поводъ обрушиться съ бранью 
и насмѣшками на принципъ народовластi я, выраженный въ 
народномъ п редстави тельствѣ. Вотъ что, напримѣръ, писалъ  
Гранье де Кассаньякъ въ бонапартистскомъ «Роuѵоіr »: «Пора 
положить конецъ этому собранію и освободить насъ отъ ига 
народнаго суверенитета. Честь и слава прусскому королю, кото- 
рый такъ рыцарски разогналъ свою палату и теперь приказалъ 
посадить нѣкоторыхъ изъ этихъ  плебеевъ въ рабочій домъ! 
Пусть Луи Наполеонъ возьметъ съ него примѣръ. Стоитъ только 
послать въ палату роту солдатъ и всему будетъ конецъ!» Эта 
и подобныя ей статьи представляли собой недвусмысленный  
призывъ къ государственному перевороту. Тѣмъ не менѣе пра- 
вительство не только не старалось обуздать эту провокацію, но, 
напротивъ, заботилось о томъ, чтобъ доставить ей по возмож- 
ности широкое pacпpocтраненіе, особенно въ казармахъ и въ 
розничной продажѣ . Законодательное собраніе сочло нужнымъ  
въ данномъ случаѣ составить рекламу Бонапарту. Оно оштрафо- 
вало Кассаньяка на 5 0 0 0  франковъ, которые, конечно, были 
уилочены и зъ  кармана президента республики.

Вслѣдъ за  этимъ собраніе отсрочило своп засѣданія съ 11-го  
августа на 1 1 -е  ноября, назначивъ предварительно такъ назы - 
ваемую постоянную комиссію и зъ  2 5  членовъ, состоявшую изъ  
завѣдомы хъ враговт. Бонапарта. Это были орлеанисты, легити- 
мисты и даж е нѣсколько умѣренны хъ республиканцевъ . «Въ 
составѣ постоянной комиссіи 1 8 4 9  года», пиш етъ Марксъ въ 
своемъ «18-ом ъ Брюмера», «находились лишь сторонники по- 
рядка и бонапартисты, но тогда партія порядка заявляла себя 
непримиримой противницей революціи; теперь ж е парламент- 
ская республика заявляла себя непримиримой противницей пре- 
зидента, ибо иослѣ изданія закона 31 -го  мая у  партій порядка 
остался ещ е лишь этотъ соперникъ» **).

Наступившими вакаціями враж дующ ія и родственныя пар- 
т іи воспользовались для достиженія своихъ эгоистическихъ цѣ- 
лей . Такъ какъ не предвидѣлось никакой общей работы, то

*) Цитировано по русскому изданію «Молота» 1905 г., стр. 61—62.
П ереводчикъ.

**) Цитировано по русскому изданію Молота» 1905 г., стр. 62.
Переводчикъ.



партія порядка распалась на свои фракціи . Орлеанисты отпра- 
вились на поклоненіе въ Клкрмонъ, гдѣ 2(і-го августа 1 8 5 0  г . 
умеръ Луи-Филиппъ. Они теперь носились съ мыслью слить 
династическія претензіи обѣихъ линій Бурбонскаго дома. Глав- 
ными сторонниками этого сліянія были Моле и Гизо. Такъ 
какъ графъ Ш амборъ не имѣлъ дѣтей и послѣ его смерти 
ближайшимъ претендентомъ на французскую  корону являлся  
маленькій графъ Парижскій, то такъ называемые «фузіонисты »  
полагали, что сознаніе общности интересовъ должно побудить  
графа Ш амбора усыновить графа Парижскаго и, такимъ 
образомъ , слить враждующ ія фракціи легитимистовъ и орлеа- 
нистовъ въ одну общ ую династическую п артію. Легитимисты  
съ Берье и Фаллу во главѣ отправились въ паломничество въ  
Висбаденъ, гдѣ находилась резиденція «Генриха V », какъ н а- 
зывалъ себя графъ Шамборъ. Онъ милостиво встрѣтилъ вѣр- 
ноподданническія чувства своихъ приверженцевъ, но рѣшительно 
высказался противъ плана сліянія, указы вая на свое право 
Божьей милостью, которое помимо народнаго избранія приве- 
детъ его на французскій престолъ. На ряду съ этими интри- 
ганами появилась третья фракція, вышедшая также и зъ  когда- 
то компактнаго сою за Rue de Poitiers: консерваторы съ Баро- 
шемъ, Леономъ Фоше, Монталамберомъ, Дарю, Брольи etc. во 
главѣ. Они поняли, что перевѣсъ силъ находится на сторонѣ  
Бонапарта и рѣшительно примкнули къ нему. До поры до вре- 
мени эта фракція держалась осторожной, выжидательной так- 
тики, внимательно прислушиваясь и присматриваясь къ своимъ 
соперникамъ.

Бонапартъ очень ловко воспользовался реставраціонными  
интригами своихъ соперниковъ. Онъ предпринялъ поѣздку  
по странѣ, чтобы создать настро ніе, благопріятное для прод- 
ленія своего президентства. О возстановленіи монархіи еще 
не было рѣчи, хотя при слу чаѣ Бонапартъ не скупился на на- 
меки въ этомъ смыслѣ. Въ восточныхъ провинціяхъ его при- 
няли очень холодно; въ Страсбургѣ его встрѣтилъ рѣшительно 
враждебный пріемъ, между тѣмъ, какъ на сѣверѣ, особенно въ 
Нормандіи, его путеш ествiе превратилось въ тріумфальное ш ест- 
віе. Оказанному пріему соотвѣтствовали и рѣчи, которыя онъ  
произ носилъ въ различныхъ мѣстахъ; въ  восточной Франціи 
онъ говорилъ двусмысленно, на сѣверѣ— совершенно прозрачно. 
На одномъ банкетѣ въ Ліонѣ онъ заявилъ: «Я отнюдь не 
представитель какой-либо партіи, а выразитель двухъ  великихъ  
національны хъ  манифестацій 1 8 0 4  и 1 8 4 8  гг., которыя уста- 
эовленіемъ порядка хотѣли спасти великіе принципы француз- 
нкой революціи». И, какъ носитель порядка, онъ опровергъ



всѣ слухи о государственномъ переворотѣ. Въ Ш ербургѣ же, 
куда онъ прибылъ къ концу своего путеш ествія, онъ заявилъ: 
«Вездѣ, гдѣ я проѣзжалъ, ко мнѣ обращались съ просьбами 
о каналахъ, улицахъ , ж елѣзны хъ дорогахъ, подъемѣ земледѣ- 
лія, промышленности и торговли. Конечно, нѣтъ ничего есте- 
ственнѣе этого; но для того, чтобы достигнуть ж елан н ы хъ  резуль- 
татовъ, необходимы средства, а эти сред тва вы можете мнѣ 
доставить, помогая укрѣпленію власти противъ опасностей бу- 
дущ аг о . Какъ ж е это случилось, что императоръ, несмотря на 
войны, покрылъ Францію цѣлойсѣтью  предпріятій, на которыя 
наталкиваеш ься на каждомъ ш агу и нигдѣ такъ часто, какъ  
въ эти хъ  мѣстностяхъ? Потому что, независимо отъ своего 
ген ія , онъ сталъ у кормила правленія въ такую эп оху, когда  
народъ, уставъ отъ революціонныхъ бурь, предоставилъ ему 
необходимую власть».

Вернувшись 1 3 -го  сентября въ Парижъ, онъ былъ встрѣченъ 
на вокзалѣ С. Лазаръ криками: «Да здравствуетъ президентъ! 
Да здравствуетъ императоръ!» Этотъ пріемъ ему приготовило 
Общество 10 декабря. «Это общ ество», пишетъ Карлъ Марксъ 
въ «18-ом ъ  Брюмера», «возникло въ 1 8 4 9  г ., когда  
подъ предлогомъ  учрежденія чисто благотворительнаго инсти- 
тута парижскіе золоторотцы были сорганизованы въ тайныя 
секціи съ бонапартистскими агентами во главѣ каж дой секціи  
и съ бонапартистскимъ генераломъ во главѣ всей организацi и. 
Въ составъ этого общества входили промотавшiеся жуиры тем- 
наго происхож денія, черпавшіе средства къ сущ ествованію изъ  
разны хъ двусмысленныхъ источниковъ, далѣе опустившіеся 
авантюристы изъ  подонковъ бурж уазіи , бродяги, отставные 
солдаты, выпущ енные на волю арестанты, бѣглые каторжники, 
жулики, фокусники, профессіональные нищіе, карманщики, мо- 
шенники, ш улера, маркеры, содержатели домовъ терпимости, 
крючники, литераторы, шарманщики, тряпичники, точильщики, 
жестянники и проч. Словомъ, неопредѣленная распущ енная  
масса бродяжнаго люда, которую французы называютъ богемой; 
изъ  эти хъ -то родственны хъ себѣ элементовъ Бонапартъ и об- 
разовалъ ядро «общ ества 1 0  декабря»... Этотъ Бонапартъ, какъ  
глава золоторотцевъ-пролетаріевъ, массовыя интересы кото- 
рыхъ вполнѣ солидарны съ его собственными интересами,—  
это и есть настоящ ій Бонапартъ, Бонапартъ sans phrases.... 
« Общество 10  декабря» и только оно всецѣло было предано 
ему; оно было его креатурой, воплощеніемъ его собственной  
мысли. Все же прочее, что онъ присвоилъ себѣ, все это отда- 
вала въ его распоряженіе лишь сила обстоятельствъ , все это 
дѣлали за  него обстоятельства... «Общество 10  декабря» должно



было оставаться приватной личной арміей, Бонапарта до тѣхъ  
поръ, пока ему не удалось превратить настоящ ую государствен- 
ную армію въ «Общество 10  декабря».*)

Армія не очень то симпатизировала планамъ Бонапарта, 
она была, повидимому, больше расположена въ пользу такъ  
назы ваемыхъ африканскихъ генераловъ, чѣмъ —  президента  
республики. Во время выборовъ 13 -го  мая 1 8 4 9  г ., 1 0 -го  марта и 
2 8 -г о  апрѣля 1 8 5 0  г. она на половину голосовала за  республи- 
канцевъ , за  что и была подвергнута нак азан iю. Въ Парижъ  
послѣ отправки въ Африку ош трафованныхъ полковъ были 
призваны лишь такія войска, которыя зарекомендовали себя  
своимъ голосованіемъ. Бонапартъ старался завоевать и хъ  сим- 
патіи. На 3 -е  октября онъ н азначилъ смотръ четыремъ брига- 
дамъ при С. Мори и 10 -го  октября 1 8 5 0  онъ на равнинѣ Сатори 
приказалъ продефилировать передъ своей персоной всему париж- 
скому гарнизону, «какъ бы для того, чтобы и зъ  его поведенiя 
узнать объ отношеніи арміи къ основному закону страны », по 
мѣткому замѣчанію Таксиля Делора. Н аканунѣ смотра онъ  
щедро угощ алъ въ своемъ Елисейскомъ дворцѣ офицеровъ и 
унтеръ-офицеровъ дичью, шампанскимъ и сигарами. По окон- 
чаніи смотра онъ далъ солдатамъ на свой счетъ обѣдъ съ  
обильными возліяніями и приказалъ раздать имъ деньги.

Во время смотра при G. Мори солдаты продефилировали 
передъ нимъ съ криками: «да здравствуетъ Наполеонъ! Да 
здравствуетъ президентъ !» Раздавались также единичные крики: 
«Да здравствуетъ императоръ !». Обезпокоенная этими возгла- 
сами постоянная комиссія пригласила военнаго министра д ’Опу- 
ля, который обѣщ алъ, что это наруш еніе дисциплины не по- 
вторится. 1 0 -го  октября при Сатори пѣхота дефилировала молча, 
согласно предписанію, кавалерія, напротивъ, по данному ихъ  
офицерами сигналу привѣтствовала президента криками: «Да 
здравствуетъ императоръ!» Въ Елисейскомъ дворцѣ были п о - 
ражены новеденіемъ пѣхоты, было сдѣлано разслѣдованіе и 
оказалось, что командиръ первой девизіи и начальникъ гене- 
ральнаго штаба Ш ангарнье генералъ Неймайеръ но предвари- 
тельному соглашенію съ послѣднимъ и постоянной комиссіей  
запретилъ войскамъ издавать какіе-либо возгласы. По иниціа- 
тивѣ Бонапарта кара за  эту демонстративную выходку должна  
была постигнуть Неймайера, что было прямымъ вызовомъ но 
адресу Ш ангарнье, на котораго уж е смотрѣли, какъ на пове- 
лителя національнаго собранія и будущ аго «бѣлаго конвента».

*) Цитировано по русскому изданію «Молота», 1905 г., стр. 63—66.
Переводчикъ.



Онъ отвергъ всѣ попытки подкупа со стороны Бонапарта и 
теперь открыто занялъ враждебную ему позицію. Приказомъ  
отъ 2-го  ноября онъ предписалъ войскамъ воздерживаться отъ 
какихъ-либо манифестацій и возгласовъ. Тогда Бонапартъ  
рѣшилъ какъ можно скорѣе отдѣлаться отъ неудобнаго гене- 
рала и, натолкнувшись на индиферентное отношеніе генерала  

д ’Опуля, назначилъ его генералъ-губернаторомъ Алжира, а 
ностъ военнаго министра передалъ бонапартистскому генералу  
Ш раму.

Возгорѣвшаяся борьба между президентомъ республики и гене- 
раломъ Ш ангарнье, довѣреннымъ постоянной комиссіи, приняла 
неблагопріятный для иослѣдняго оборотъ вслѣдствіе одного не- 
ож иданнаго случая. Одинъ полицсйскій агентъ по имени Алэ 
донесъ полицейскому комиссару Іону, на котораго была возло- 
ж ена охрана національнаго собранія, что «Общество 10  декабря» 
намѣревается убить генерала Ш ангарнье и президента собранія 
Дю пэна. Мысль убить Дюпэна, этого нерѣшительнаго, трусли- 
ваго старикаш ку, можно было разсматривать только, какъ пло- 
скую ш утку, тѣмъ не менѣе постоянная комиссія отнеслась къ 
этому доносу очень серьезно и поручила черезъ министра юсти- 
ціи произвести разслѣдованіе, которое ясно показало, что по- 
стоянная комиссія сдѣлалась жертвой полицейскаго измышленія. 
Она стала мишенью для шутокъ насмѣшливыхъ парижанъ, а 
Бонапартъ во время производства дознанія еще до созыва на- 
ціональнаго собранія распустилъ свое «Общество 10  декабря», 
о которомъ теперь велось слѣдствіе, распустилъ, конечно, только 
на бумагѣ, потому что еще въ концѣ 1 8 5 0  года полицейскій 
префектъ Карлье тщетно старался повліять на президента, что- 
бы онъ, дѣйствительно, распустилъ декабристовъ.

Въ такомъ положеніи находились дѣла, когда 11 -го  ноября 
опять открылись засѣданія національнаго собранія. Всѣ съ нс- 
терпѣніемъ ждали посланія Бонапарта, которое онъ по своему 
обыкновенiю долженъ былъ представить національному собра- 
нію вмѣсто рѣчи при открытіи засѣданій. 1 2 -го  ноября собраніе 
получило это посланіе. Никогда еще Бонапартъ со времени 
своей торжественной клятвы 10-го  декабря 1 8 4 8  г. не высказы- 
валъ болѣе опредѣленно свою твердую рѣш имость при всѣхч. 
обстоятельствахъ стоять на стражѣ конституціи. «Я часто заяв- 
лялъ», писалъ Бонапартъ, «когда мнѣ представлялся случай 
публично высказывать свои убѣж денія, что я считаю боль- 
шими негодяями тѣ хъ, которые и зъ  личнаго честолюбія хотятъ  
наруш ить устойчивость общественной ж изни, установленную  
конституціей... Въ данный моментъ, каждый французъ, за  исклю- 
ченіемъ меня, имѣетъ право выступить съ предложеніемъ о пе-



ресмотрѣ основного закона страны... Только я одинъ, связан- 
ный присягой, буду строго держаться тѣхъ узк и хъ  границъ, 
которыя отводитъ мнѣ конституція... Что ж е касается меня, то, 
будучи избранъ народомъ и будучи обязанъ  ему властью, я 
всегда буду подчиняться его волѣ, выраженной законны мъ обра- 
зомъ. Если вы въ настоящ ую  сессію постановите пересмотрѣть 
конституцію, то учредительное собраніе будетъ регулировать 
функціи исполнительной власти. Если ж е нѣтъ, то народъ тор- 
жественно вы скаж етъ въ 1 8 5 2  году свое рѣш еніе... Но какъ  
бы ни рѣшило будущ ее, будемъ согласны въ томъ, что ни 
страсть, ни случайность, ни насиліе никогда не должны рѣшать 
участь великой н ац іи ... Будьте увѣрены, что меня гораздо  
меньше занимаетъ мысль о томъ, кто будетъ править Фран- 
цi ей въ 1 8 5 2  г ., чѣмъ мысль о томъ, какъ употребить все 
время, имѣющееся въ моемъ распоряженіи такъ, чтобы пере- 
ходный періодъ прошелъ безъ  волненій и потрясеній». Это 
былъ язы къ заговорщ ика 2-го  декабря за  годъ до совершенія 
преступленія! «Въ этомъ внѣшне-благоприличномъ, лицемѣрно- 
скромномъ и банально-благонамѣренномъ языкѣ бурж уазіи» гово- 
ритъ Карлъ Марксъ, «устами самодержавнаго вождя «Общества 
10  декабря» и героя C.-Морского и Саторійскаго пикниковъ  
вылилось ея настроеніе и чувство».

Какъ бы мимоходомъ Бонапартъ обмолвился въ этомъ по- 
сланіи, что, согласно буквальному смыслу конституціи, одинъ  
только президентъ  можетъ распоряжаться арміей. Это не усколь- 
знуло отъ вниманія «бургграфовъ» національнаго собранія и 
заставило и хъ  держаться на сторожѣ. Народъ относился совер- 
шенно индиферентно къ все болѣе и болѣе обострявшемуся  
конфликту меж ду исполнительной властью и законодательнымъ  
корпусомъ , конфликту, возникш ему ио вопросу о прсдѣлахъ  
компетенціи того и иного института.

Дѣятельность національнаго собранія за  ноябрь и декабрь 
не представляетъ собой никакого интереса. Комиссія и зъ  30  
членовъ съ Тьеромъ во главѣ разрабатывала, выражаясь совре- 
менной термииологіей, вопросы государственнаго соціализма, 
она вырабатывала мѣры къ улучш енію положенія обездолен- 
ныхъ массъ. Само собой р азум ѣется, что вся эта ш умиха сво- 
дилась къ организаціи новаго института христіанской благо- 
творительности. Были составлены анкеты о состояніи богадѣ- 
ленъ и сберегательны хъ кассъ и выработаны законы о пенсіон- 
ны хъ кассахъ и кассахъ взаимопомощ и, законы , которымъ 
никогда не суж дено было имѣть какое-либо практическое зна- 
ченіе. На цѣнность этихъ законовъ указы ваетъ  то обстоятель- 
ство, что докладчикомъ комиссіи выступилъ въ собраніи Тьеръ.



Къ концу декабря по какому-то незначительному поводу 
возгорѣлась партизанская борьба между національнымъ собра- 
ніемъ и правительствомъ. Барош ъ потребовалъ и добился от- 
ставки полицейскаго комиссара Іона за  политическую и судеб- 
ную неудачу, вызванную его усердіемъ. По приказу министра 
юстиціи было начато судебное преслѣдованіе противъ депутата  
Могена. Президентъ  Дюпэнъ отнесся къ этому приказу, какъ  
къ покуш енію на прерогативы національнаго собранiя и оскор- 
бленно гарантированной конституціей депутатской неприкосно- 
венности. Онъ поручилъ квестору Б азу  добиться немедленнаго 
освобож денія Могена и въ случаѣ крайности прибѣгнуть къ  
помощи военной силы, послѣ чего директоръ долговой тюрьмы 
въ Клиши, не дож идаясь вмѣш ательства войска, выпустилъ на 
свободу Могена.

Этотъ случай далъ желанный поводъ національному собра- 
нію вынести на обсуж деніе вопросъ о томъ, кому должна по- 
виноваться армія. 2 -го  января 1 8 5 1  г. «Patrie» опубликовала 
приказъ Ш ангарнье, помѣченный маемъ 1 8 4 9  г ., которымъ за - 
прещ ается командирамъ корпусовъ парижскаго гарнизона по- 
сылать войска, если требованiе будетъ исходить не отъ главно- 
командующ аго, а отъ какой-нибудь гражданской, судебной или 
политической власти.

На ближайшемъ засѣданіи Наполеонъ Бонапартъ, двоюрод- 
ный братъ президента, поднялъ вопросъ въ національномъ со- 
браніи объ этомъ приказѣ. Ш ангарнье не могъ отрицать этого 
факта, но оправдывался тѣмъ, что этимъ хотѣлъ предупредить 
злоупотребленіе арміей противъ конституціи и національнаго  
собранія. Во время дебатовъ онъ первый призналъ, что націо- 
нальному собранiю принадлежи тъ право вызывать войска. Т а- 
кимъ образомъ, произош елъ открытый разрывъ между прези- 
дентомъ республики и начальникомъ парижскаго гарнизона. 
Бонапартъ въ тотъ ж е вечеръ созвалъ совѣтъ министровъ и 
потребовалъ отставки Ш ангарнье. Только четыре министра Руэ, 
Б арош ъ, Фульдъ и Парье согласились на этотъ ш агъ, который 
долж енъ былъ вести за  собой открытый разры въ съ  національнымъ  
собраніемъ. Остальные министры были отставлены и послѣ ш ести- 
дневнаго м инистерская кризиса 1 0 -го  января было составлено  
новое министерство, въ которомъ генералъ Реньоль де С.-Ж анъ  
д ’Анжели занялъ постъ в о е н н а я  министръ, Друинъ де л’Гюй—  
иностранны хъ дѣлъ, Мань— общ ественны хъ иостроекъ, Дюко—  
морскаго министра и Бонжанъ— торговли. Два дня спустя въ 
«Moniteur’t »  было опубликовано объ отставкѣ Ш ангарнье и о 
раздѣленіи его функцій между генераломъ Бараге и Перро. Подъ  
вліяніемъ министра финансовъ Фульда биржа прпвѣтствовала



смѣщеніе Ш ангарнье повыш еніемъ курса государственныхъ  
бумагъ, со стороны «партіи порядка» эта выходка Бонапарта 
вызвала, напротивъ, негодованія. Ремюза предложилъ назначить 
комиссію для выработки соотвѣтствующ и хъ мѣропріятій. Это 
предложеніе было принято незначительнымъ большинствомъ, 
при чемъ выяснилось, что уж е 2 5 0  депутатовъ и зъ  «партіи 
порядка» перекочевали въ лагерь бонапартистовъ, 98  членовъ 
лѣвой воздержались отъ голосованія. «Мы не очень-то вѣримъ, 
что принцъ преданъ республикѣ», сказалъ Тьеру Паскаль 
Дюпра, одинъ и зъ  этихъ  9 8 , «но въ преданность Ш ангарнье 
и ваш у мы вѣримъ еще меньше. Мы съ опасеніемъ наблю- 
дали Саторійскій смотръ, но развѣ вы ѣздили въ Клермонъ и 
Висбаденъ для защиты республики?»

Послѣ трехдневнаго совѣщ анія комиссія вынесла вотумъ  
недовѣрія министерству. 4  дня происходили по этому поводу 
горячіе дебаты въсобраніи  и наконецъ 18 -го  января это предло- 
ж енiе было принято большинствомъ 4 1 5  голосовъ противъ 2 8 6 . 
Большинство на этотъ разъ  состояло и зъ  орлеанистовъ, леги- 
тимистовъ и республиканской лѣвой съ Горой. «Это коалиція!» 
воскликнулъ одинъ бонапартистъ во время голосованія. «Да, 
это коалиція противъ имперіи!» отвѣтилъ ему Ноэль Парфе.

Непосредственнымъ результатомъ этого в о т у м а  недовѣрія 
была отставка министерства Б арош ъ-Руэ-Ф ульда. Бонапартъ з а - 
явилъ, что въ виду раскола въ самой «партіи порядка» онъ  
не можетъ составить новый кабинетъ и зъ  разбитаго на отдѣль- 
ныя фракціи большинства національнаго собранія, а потому 
онъ считаетъ себя вынужденнымъ образовать внѣпарламентское, 
политически безцвѣтное, переходное министерство, уполномочен- 
ное заботиться исключительно о дѣлахъ управленія. «Партіи 
порядка», говоритъ Карлъ Марксъ, «теперь предоставлено было 
забавляться игрой съ этими маріонетками: исполнительная власть 
уже не считала болѣе нуж ны мъ быть серьезно представленной 
въ національномъ собраніи».

Коалицiонное большинство національнаго собранія отомстило 
за  эту насмѣшку тѣмъ, что отвергло большинствомъ 1 0 2  го- 
лосовъ нредложеніе принести президенту въ даръ 1 ,8 0 0 ,0 0 0  
Франковъ. 18-го  января большинство исчислялось въ 1 2 9  голо- 
совъ, слѣдовательно, за  это время и зъ  распадающ ейся партіи 
порядка успѣли перейти въ лагерь бонапартистовъ еще 2 7  че- 
ловѣкъ.

Между тѣмъ неопредѣленность положенія, заботы  о пред- 
стоящ ихъ въ слѣдующемъ году парламентскихъ вы борахъ и 
выборахъ президента республики стали сильно безпокоить трус- 
ливую бурж уазно. В ъ дѣлахъ замѣчался застой, надвигался



всеобщій торговый кризисъ, а между тѣмъ все настойчивѣе 
стали раздаваться голоса въ пользу пересмотра конституціи и 
особенно объ уничтоженіи тѣхъ  параграфовъ, которые запре- 
щаю тъ переизбраніе президента послѣ четырехъ-лѣтняго слу-  
ж ебнаго иеріода. Бонапартисты организовали по всей странѣ 
петиціонное движеніе въ пользу пересмотра и Бонапартъ, 
заявивъ въ отвѣтъ на запросъ Одилона Барро, что онъ  
вполнѣ будетъ удовлетворенъ , если срокъ его президетнства бу - 
детъ продолженъ еще на четыре года, рѣшилъ по вопросу о 
пересмотрѣ, согласно конституціи, заручиться согласіемъ собра- 
пія. Для этого ему прежде всего нуж но было распустить пере- 
ходное министерство. Но, считая свою позицію достаточно проч- 
ной, чтобы не нуж даться въ парламентскомъ министерствѣ, онъ 
началъ водить за  носъ всѣ фракціи «нартіи порядка» и 10  апрѣля 
составилъ антипарламентское министерство изъ  самыхъ предан- 
ны хъ  своихъ сторонниковъ. Барош ъ получилъ портфель мини- 
стра иностранны хъ дѣлъ, Руэ —  юстиціи, Фульдъ— финансовъ, 
Леонъ Фоше— внутреннихъ дѣлъ, генералъ Рандонъ— военнаго  
министра. Трое первые только три мѣсяца передъ тѣмъ получили 
вотумъ недовѣрія а Леонъ Фоше въ маѣ 1 8 4 9  г. былъ вы- 
нуж денъ уклониться отъ такового со стороны учредительнаго 
собранія. Поэтому у  національнаго собранія было достаточно 
основаній опрокинуть это министерство, тѣмъ не менѣе оно 
больш инствомъ 5 8  голосовъ отклонило предложеніе вторично 
выразить свое недовѣріе министерству. Такимъ образомъ былъ 
возстановленъ сносный миръ съ президентомъ республики, и 
собраніе могло заняться острымъ вопросомъ о пересмотрѣ.

2 3 -го  мая 2 3 3  депутата— ж аж давш іе пересмотра легитимисты, 
усталые отъ борьбы орлеанисты и завѣдомые бонапартисты—  
внесли предложеніе о п олномъ пересмотрѣ конституціи для того, 
«чтобы вернуть народу возможность полнаго пользованія сво- 
имъ суверенитетомъ», какъ гласилъ офиціально этотъ проектъ, 
за  которымъ скрывалось тайное желаніе предоставить странѣ 
выборъ между республикой и монархіей. Между тѣмъ авторы 
хрупкой конституціи, «приличные» республиканцы 1 8 4 8  года, 
обставили пересмотръ такими условіями, которыя почти не 
позволяли измѣнить ея значеніе. Предложеніе о пересмотрѣ  
можетъ быть внесено только въ послѣдній годъ законодатель- 
наго періода, ему должно предшествовать троекратное совѣщаніе 
съ мѣсячными промежутками. Обсуждаться этотъ вопросъ мо- 
ж етъ  только въ томъ случаѣ, если за  это выскажется націо- 
нальное собраніе большинствомъ 3/4. Тѣмъ не менѣе предло- 
ж еніе было передано въ комиссію.

Едва только эта комиссія приступила къ работѣ, какъ 1-го



іюня Бонапартъ при открытіи Ліонской желѣзной дороги от- 
крыто напалъ на національное собраніе. Бонапартистскій меръ 
въ его лицѣ привѣтствовалъ призваннаго преемника и наслѣд- 
ника великаго Н аполеона, на что глава «Общества 10  декабря»  
отвѣтилъ слѣдующее: «Франція не хочетъ ни возвращ енія ста- 
раго режима, въ какую бы форму онъ не облекался, ни экспе- 
римента непрактичныхъ утопій . Такъ какъ я естественный  
нротивникъ и того и другого, то поэтому страна мнѣ довѣ- 
ряетъ... Если правительство не могло провести всѣ намѣченныя 
мною реформы, то это произошло и зъ -за  партійны хъ подво- 
хов ъ ... Въ теченіе трехъ лѣтъ меня всегда поддерживало н а- 
ціональное собраніе, когда рѣчь шла о борьбѣ съ безпорядками  
репрессивными мѣрами. Когда ж е я хотѣлъ провести какое-ни- 
будь доброе начинаніе и облегчить положеніе народа, то оно 
мнѣ отказывало въ своемъ содѣйствіи»...

Въ Парижѣ узнали объ этой вызывающей рѣчи, когда въ  
національномъ собраніи обсуждалось предложеніс о повышеніи  
жалованья тѣхъ солдатъ, которые 2 4 -го  февраля 1 8 4 8  г. защ и- 
щали Château d’Eau. Этими преніями воспользовался озлоб- 
ленный опальный генералъ Ш ангарнье, чтобы обнадежить собра- 
нiе, что довѣріемъ арміи никогда не удастся злоупотребить для 
насильственнаго переворота, что нѣтъ той силы, которая могла 
повліять хотя бы на одну роту, чтобы она выступила противъ  
права и національнаго собранія. «Уполномоченные Франціи, 
совѣщайтесь въ мірѣ!» Какъ долж енъ былъ смѣяться Бонапартъ  
и его единомышленники надъ этими тирадами Ш ангарнье.

19 -го  іюля послѣ пятидневны хъ бурны хъ дебатовъ вопросъ о 
пересмотрѣ конституціи былъ поставленъ на голованіе; 4 4 6 де- 
путатовъ высказались за , 2 7 8  противъ Такимъ образомъ про- 
ектъ былъ отклоненъ, такъ к а к ъ не хватало 97  голосовъ для 
большинства 3/4. Спустя нѣсколько дней, больш инствомъ 3 2 7  
голосовъ противъ 3 1 4  былъ принятъ вотумъ пориц анія мини- 
стерству за  выраженное одобреніе петиціонному движенію. За- 
тѣмъ національное собраніе 10-го  августа отложило свои засѣда- 
нія на три мѣсяца.

Между тѣмъ, Бонапартъ отнялъ командованіе первой диви- 
зіей  у  генерала Бараге д‘Ильера, который ничего и слышать не 
хотѣлъ о государственномъ переворотѣ и замѣнилъ его ген е- 
раломъ Маньяномъ, болѣе или менѣе уж е пострадавш имъ за  
Бонапарта во время Булонской экспедиціи и своимъ кровавымъ  
подавленіемъ ліонскаго возстанія въ іюнѣ 1 8 4 9  г . зарекомен- 
довавшимъ себя, какъ человѣка, подходящ аго для уличны хъ  
избіеній; къ тому ж е онъ былъ очень стѣспенъ матеріально и за  
деньги былъ готовъ итти на что угодно. Начальникомъ глав-



наго ш таба національной гвардіи былъ назначенъ приснопа- 
мятный полковникъ Віэйра, разруш ивш ій соціалдемократиче- 
скія типографіи въ іюнѣ 1 8 4 9  г ., что побудило генерала Перро, 
командовавш аго національной гвардіей послѣ Ш ангарнье, доб- 
ровольно подать въ отставку.

Начиная съ 2 5 -го  августа, открывались въ провинціи гене- 
ральные совѣты департаментовъ , въ которыхъ перевѣсъ имѣла 
крупная бурж уазія . Отъ 1 8  до 19  генеральныхъ совѣтовъ вы- 
сказались за  пересмотръ, слѣдовательно, за  Бонапарта противъ  
національнаго собранія.

Бонапартъ понялъ намекъ и рѣшилъ дѣйствовать. Онъ на- 
ш елъ, что извлечетъ для себя большую пользу, если начнетъ  
оспаривать законъ 3 1-го мая 1 8 5 0  г ., который лишилъ избира- 
тельнаго права три миллібна французовъ  и, между про- 
чимъ, какъ выяснилось, многихъ приверженцевъ  Бонапарта. 
10 -го  октября онъ далъ знать министрамъ, что хочетъ возстано- 
вить всеобщ ее избирательное право. Онъ встрѣтилъ противо- 
дѣйствіе со стороны тѣхъ министровъ, которые, какъ Барошъ  
и Леонъ Фоше, были ревностными сторонниками этого закона. 
Это вызвало паденіе всего министерства, которое было замѣ- 
нено 2 6 -го  октября министерствомъ  Ториньи, состоявшимъ исклю- 
чительно и зъ  поборниковъ личныхъ интересовъ Бонапарта. 
Центральной фигурой въ этомъ кабинетѣ былъ военный ми- 
нистръ генералъ Леруа, названный С. Арно. Онъ принадлежалъ 
къ такъ называемымъ «Елисейскимъ братьямъ», бандѣ пoш - 
лы хъ авантюристовъ, подготовившихъ  государственный перево- 
ротъ . Полицейскій префектъ Карлье, принадлежавшій также 
къ этой почтенной компаніи, но оказавш ійся не достаточно 
расторопнымъ , былъ смѣщ енъ, и его мѣсто занялъ Мопа, ис- 
пытанный въ роли слѣпого орудія власти.

4 -го  ноября опять открылась сессія національнаго собранія. 
Министръ внутреннихъ дѣлъ Ториньи внесъ посланіе Бонапарта, 
въ котором ъ онъ просилъ объ отмѣнѣ закона 31 -го  мая 1 8 5 0  
года и возстановленіи всеобщ аго избирательнаго права. Оно 
было снабж ено подробной мотивировкой, указывавш ей на то, 
что страна требуетъ пересмотра конституціи, вышедшей изъ  
всеобщ аго избирательнаго права, но при сохраненіи закона  
31-го  мая 1 8 5 0  г. онъ можетъ быть предпринятъ только собраніемъ, 
избранны мъ на основаніи очень ограниченнаго избирательнаго 
права. «Мнѣ могутъ замѣтить», прибавляетъ Бонапартъ, «что 
мой проектъ продиктованъ моими личными интересами, но мое 
поведеніе за  послѣдніе три года будетъ служить опроверженіемъ  
подобнаго подозрѣнія... Возстановить всеобщ ее избирательное 
право значитъ отнять у гражданской войны ея знамя и у о п -



позиціи ея послѣдній стимулъ; это значитъ дать возможность 
Франціи создать такія учрежденія, которыя будутъ  служить 
гарантіей ея спокойствія».

Когда было окончено чтеніе этого посланія, министръ поло- 
жилъ на столъ президента соотвѣтствующій избирательный за - 
конопроектъ и настаивалъ на его неотложности. Противъ этого  
энергично высказался Берье и его друзья. Они понимали, что 
ихъ надежда возвести на фрапцузскій престолъ Генриха V  мо- 
жетъ осуществиться лишь въ томъ случаѣ, если въ слѣдую- 
щемъ году произойдетъ президентскій кризисъ. Незначительнымъ  
большинствомъ вопросъ о неотложности былъ отклоненъ и 
былъ принятъ обычный порядокъ дня. 1 3 -го  ноября дошла оче- 
редь до этого законопроекта. Династическая правая превратила 
важный вопросъ о всеобщемъ из бирательномъ правѣ въ вон- 
росъ приличія. Она сочла некорректнымъ со стороны Бонапарта  
внуш ать собранію отмѣнить имъ ж е изданны й законъ , прежде 
чѣмъ его пригодность была испытана на практикѣ. За сохра- 
неніе спокойствія въ странѣ ручается армія, которая представ- 
ляетъ собой болѣе надежное орудіе, чѣмъ всеобщ ее избиратель- 
ное право. Горѣ и всей республиканской лѣвой было брошено 
въ лицо обвиненіе въ томъ, что они вошли въ сдѣлку съ Бо- 
напартомъ, что они продались Елисейскому дворцу. Больш ин- 
ствомъ 3 5 3  голосовъ противъ 3 4 7  законопроектъ былъ отклоненъ.

Между тѣмъ, квесторы національнаго собранія, генералы  
Лефло и Базъ, внесли нредложеніе, согласно которому прези- 
денту законодательнаго національнаго собранія поручается 
стоять на стражѣ внѣшней и внутренней безопасности собра- 
нія, а для этой цѣли онъ долженъ располагать правомъ вы- 
требовать военную силу и другія власти, содѣйствіе которыхъ  
онъ сочтетъ необходимымъ . Вызвано было это предложеніе 
тѣмъ, что военный министръ С. Арно при вступленіи въ свою 
должность выпустилъ циркуляръ ко всѣмъ командующимъ ге- 
нераламъ, вмѣняющій имъ въ свящ еннѣйш ую обязанность бе- 
зусловное повиновеніе, и одновременно съ этимъ онъ распоря- 
дился сорвать наклеенные во всѣхъ казармахъ декреты 1 8 4 8  
года, предоставлявшіе президенту національнаго собранія право 
непосредственнаго распоряженія всѣми военными силами.

17-го  ноября было поставлено на обсуж деш е предложеніе кве- 
сторовъ. Этотъ вопросъ рѣшила республиканская лѣвая. Она 
усмотрѣла въ этомъ предложеніи маневръ монархистовъ, чтобы 
воспользоваться военной силой съ цѣлью избавиться и отъ  
президента и отъ республиканцевъ, назначить «бѣлую дикта- 
туру» и возстановить монархію. Напрасно Тьеръ пустилъ въ 
ходъ все свое краснорѣчіе, надѣясь повліять на республикан-



скую лѣвую; она рѣшила не отдавать оруж ія закону 3 1 -го мая
1 8 5 0  г ., разсчитывая гораздо больше на защ иту народа, чѣмъ  
на Ш ангарнье, которому монархисты опять хотѣли передать 
въ руки власть. Предложеніе квесторовъ было отклонено бол ь- 
шинствомъ 4 0 8  голосовъ противъ 3 0 0 .

«Можетъ быть, такъ будетъ лучш е», замѣтилъ Бонапартъ, 
когда онъ узн алъ  результатъ  голосованія. А С. Арно, покинув- 
шій со своими единомышленниками Бурбонскій дворецъ до 
исхода дебатовъ, прибавилъ: «Намъ на это наплевать!» Для 
Бонапарта такой оборота дѣла былъ очень выгоденъ. Онъ весь 
день оставался въ своихъ красныхъ ш танахъ, какъ бы наго- 
товѣ въ любой моментъ вскочить на коня и во главѣ своихъ  
войскъ броситься на національное собраніе. Теперь ему оста- 
валось только выбрать любой момента для выполненія своего 
замысла.

Въ  ближайш іе дни монархическому большинству національ- 
наго собранія представился случай излить свою глубокую не- 
нависть противъ демократіи. Бывшій депутатъ учредительнаго 
собранія по имени Ж антъ (Yent) былъ съ товарищами прису- 
ж денъ ліонскимъ военнымъ судомъ къ ссылкѣ. И хъ обвинили 
въ томъ, что они устроили заговоръ, съ цѣлью въ подходящ ій  
моментъ поднять часть ю ж ны хъ департаментовъ. Въ цѣпяхъ  
они были черезъ Парижъ отправлены въ Бреста, чтобы 
оттуда моремъ переправить и хъ  въ негостепріимную Нука- 
гиву. Гора подняла вопросъ объ этомъ жестокомъ поступкѣ 
въ засѣданіи 2 6 -го  ноября. Министръ юстиціи оправдывалъ это, 

указы вая на опасность со стороны соціалистовъ. Правая на- 
градила министра одобрительными а пплодисментами. Она не 
хотѣла замѣчать, что устраивается совсѣмъ другого рода заго - 
воръ, что республикѣ грозитъ опасность совсѣмъ съ другой 
стороны. 

Свои нослѣднія засѣданія собраніе посвятило обсужденію  
новаго избирательнаго закона для общ инны хъ выборовъ. Была 
внесена поправка, что годичное пребываніе въ опредѣленномъ 
мѣстѣ даетъ уж е право на участіе въ вы борахъ, между тѣмъ 
какъ законъ 31-го  мая 1 8 5 0  г. обусловливаетъ избирательное право 
трехлѣтнимъ пребываніемъ на одномъ мѣстѣ. Единодуш ная  
въ этомъ вопросѣ «партія порядка» согласилась только сба- 
вить съ трехъ лѣтъ на два года. Придуманный Тьеромъ вмѣстѣ 
съ государственнымъ совѣтомъ законъ объ отвѣтственности 
президента республики уж е больше не обсуждался собраніемъ.

Все возраставш ая нуж да въ деньгахъ заставила Бонапарта 
ускорить «спасительное предпріятіе», государственный перево- 
рота. «Елисейскіе братья» порѣшили назначить этотъ день на



2 декабря, годовщ ину битвы при Аустерлицѣ. Вечеромъ 1-го д е- 
кабря въ Елисейскомъ дворцѣ собралось блестящее общество. 
Какъ разсказы ваетъ Веронъ въ своихъ «М емуарахъ парижскаго  
бурж уа», Бонапартъ дѣлалъ видъ, что находится въ прекрас- 
номъ расположеніи духа  и очень непринуждено держался со 
своими гостями. Когда послѣ 11  часовъ гости разош лись, онъ  
подозвалъ полковника Віэйра. «Полковникъ, владѣете ли вы 
настолько собой, чтобы выраженіемъ лица не выдать своего 
внутренняго волненія?» «Принцъ, я надѣюсь». «Хорошо, это 
соверш ится сегодня ночью... Можете ли вы ручаться, что зав - 
тра не раздастся генеральный маршъ?» «Да, если въ моемъ  
распоряж еніи будетъ достаточно людей, чтобы выполнить мои 
приказанія».

Бонапартъ удалился и несомнѣнно думалъ о слѣдующемъ  
днѣ, который приведетъ  его или на ф ранцузскій престолъ или 
на галеры.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ.

Поползновенія Луи Бонапарта къ государственному перево- 
роту были, такъ сказать, открытой тайной. Государственный  
переворотъ ждали при различныхъ обстоятельствахъ, но ка- 
жды й р азъ  обманывались въ своихъ ож иданіяхъ. Такимъ обра- 
зомъ постепенно складывалась какая-то обманчивая увѣренность, 
убаюкивались мыслью, что, хотя герой Страсбурга и Булони и 
намѣренъ произвести государственный переворотъ , но у него 
не хватитъ мужества и рѣшительности привести въ исполне- 
нiе свой замыселъ.

Къ туманнымъ рѣчамъ Бонапарта уж е привыкли и умыш - 
ленно закрывали глаза на тотъ важный фактъ, что Бонапартъ, 
отстранивъ отъ командованія арміей такъ назы ваем ы хъ афри- 
канскихъ  генераловъ, замѣнилъ ихъ  офицерами, всецѣло обя- 
занными ему своимъ повышеніемъ. Такъ ж е мало безпокойства  
внушало препринятое Бонапартомъ передвиженіе войскъ, хотя  
каждый внимательный наблюдатель могъ легко и зъ  этого по- 
нять тайный планъ президента. Онъ постепенно удалилъ изъ  
Парижа всѣ полки, охваченные республиканскими идеями 
и замѣнилъ ихъ  другими войсками, необходимыми ему для 
удачнаго осущ ествленія задум аннаго переворота.

Въ октябрѣ 1 8 5 1  года онъ замѣнилъ свѣжими, вернув- 
шимися и зъ  Африки войсками четыре пѣхотны хъ и два кава- 
лерійскихъ полка, дольше всѣхъ пробывш ихъ въ Парижѣ и,



слѣдовательно, сильнѣе другихъ впитавш ихъ въ себя «респуб- 
ликанскiй я д ъ » . Измѣнивъ такимъ образомъ составъ париж- 
ска го гарнизона, Бонапартъ счелъ своевременнымъ нѣсколько 
приподнять маску. 9-го  ноября онъ приказалъ Маньяну иред- 
ставить ему переведенны хъ въ Парижъ офицеровъ, къ которымъ 
обратился со слѣдующими недвусмысленными словами: «Когда 
серьезность полож енія заставитъ меня апеллировать къ вашей 
преданности, то я увѣренъ, что въ ней недостатка не будетъ, 
потому что когда наступитъ опасный моментъ, я не буду по- 
ступать такъ, какъ предшествующія мнѣ правительства. Я  вамъ 
не скаж у: ступайте, я слѣдую за  вами; но: я иду, слѣдуйте 
за  мной».

Но осущ ествленіе задуманнаго плана было ускорено влія- 
ніемъ вы ш еупомянутыхъ «Елисейскихъ братьевъ», изъ которыхъ  
многіе, стѣсненные матеріально не менѣе Бонапарта, были 
сильно заинтересованы  въ удачномъ исходѣ переворота и не- 
прерывно толкали Бонапарта впередъ по намѣченному пути.

Между этими «братьями» на первомъ планѣ былъ сынъ  
королевы Гортензіи, единоутробный братъ Наполеона, воспи- 
танный ея любовникомъ генераломъ Флаголемъ (F Iahault) и усы - 
новленный вѣроятно, за  извѣстную плату— бездѣтнымъ гра- 
фомъ Морни. Молодой графъ Морни еще при польской монар- 
хіи  жилъ исключительно биржевыми спекуляціями и грюндер- 
скими плутнями. Единственнымъ стимуломъ его д ѣятельности 
была ж аж да дѣлать хорош ія дѣла, а что могло быть для тако- 
го господина соблазнительнѣе перспективы эксплуатировать всю 
Францію. Характерно его поведеніе вечеромъ 1-го  декабря. Онъ 
былъ въ Оперѣ и во время антрактовъ посѣтилъ нѣсколько 
лож ъ, меж ду прочимъ, и лож у генерала Кавеньяка, котораго онъ  
осыпалъ лю безностями. Въ другой ложѣ его спросила одна 
ярая орлеанистка, что онъ предприметъ, если Бонапартъ вы- 
мететъ и зъ  Бурбонскаго дворца національное собраніе.

«Я не знаю », возразилъ онъ смѣясь, «имѣется ли нѣчто 
подобное въ виду, но если рѣчь идетъ о томъ, чтобы вымести, 
то будьте увѣрены, m adam e, что я всегда буду тамъ, гдѣ на- 
ходится ручка метлы». И это было его единственнымъ прин- 
ципомъ, его единственной моралью. Морни былъ живымъ вопло- 
щ еніемъ бурж уазной психики, у  которой выгода стоитъ на пер- 
вомъ п ланѣ.

На ряду съ этимъ виднѣйшимъ представителемъ «Елисей- 
ск ихъ  братьевъ» другіе заговорщики занимали болѣе низкія 
ступени  въ соціальной лѣстницѣ.

Прежде всего слѣдуетъ упомянуть о полковникѣ Флери. Онъ 
происходилъ изъь парижской купеческой семьи, въ вихрѣ па-



рижской жизни спустилъ все свое состоянiе и затѣмъ, благо- 
даря протекціи, получилъ мѣсто лейтенанта въ африканской  
арміи. Когда взош ла звѣзда Бонапарта, онъ примкнулъ къ  
нему, сдѣлался его адъютантомъ и былъ уполномоченъ в ъ зн а -  
комыхъ высш ихъ кругахъ агитировать въ пользу бонапартизма. 
Такимъ образомъ, онъ сдѣлался посредникомъ между Бонапар- 
томъ и будущими генералами государственнаго переворота  
С. Арно, Канроберомъ, Эспинасомъ, Ферэ, Рошфоромъ etc, ко- 
торые въ то время были командированы въ Африку въ ка- 
чествѣ ш табъ-офицеровъ.

Третье мѣсто въ этой компаніи занималъ Фіаленъ, назван- 
ный де Персиньи , соучастникъ Бонапарта еще со времени 
Страсбурга и Булони. Онъ сдѣлался казначеемъ этого перево- 
рота и его обязанности заключались, главнымъ образомъ, въ 
томъ, чтобы въ рѣшительный моментъ находиться при Бона- 
п а р т ѣ и поддерживать въ немъ бодрость духа.

Главнымъ руководителемъ государственнаго переворота былъ  
привлеченный Флери генералъ Леруа, названны й С. Арно, съ  
которымъ мы познакомились уж е, какъ съ вновь назначенным!» 
военнымъ министромъ Бонапарта. Это былъ человѣкъ съ очень 
авантюристскимъ прошлымъ. Въ 1 8 1 6  году онъ началъ свою  
военную карьеру въ чинѣ подпоручика, но вслѣдствіе одного 
«промаха» онъ вынужденъ былъ при Карлѣ X выйти и зъ  арміи. 
Затѣмъ онъ подъ театральнымъ именемъ Флориваль высту палъ 
въ качествѣ актера въ одномъ и зъ  парпж скихъ театровъ. Послѣ 
этого онъ сдѣлался комми-вояжеромъ въ Италіи, Англіи и Бельгіи 
и послѣ іюльской революціи опять вернулся въ армію подъ  
именемъ С. Арно. Прикомандированный къ генералу Бюжо, онъ  
принялъ участіе въ его походахъ . Бонапартъ усмотрѣлъ въ 
немъ подходящ аго для себя человѣка для борьбы съ вра- 
ждебно-настроенными противъ него старыми африканскими гене- 
ралами, какъ Ш ангарнье, Бедo, Ламорисьеръ, Кавеньякъ, для 
того, чтобы подорвать ихъ  вліяніе на армію. Послѣдняго можно 
было достигнуть только при помощи военны хъ лавровъ.

Чтобъ доставить С. Арно необходимые лавры и вмѣстѣ съ  
тѣмъ «создать генераловъ», какъ говорилъ Бонапартъ своему 
довѣренному Персиньи, была предпринята безъ  всякой серьезной  
причины экспедиція въ маленькую Кабилію (гористая бере- 
говая страна въ Африкѣ, на востокѣ отъ Алжира), которую  
безъ  больш ихъ  усилій и удалось подчинить французскому вла- 
дычеству. Этотъ мнимый военный героизмъ былъ встрѣченъ  
парижскими офиціальными газетами хвалебными завываніями 
по адресу С. Арно и его подчиненны хъ генераловъ. С. Арно 
былъ произведенъ въ дивизіонные генералы и вы званъ въ Па-



и были враждебно настроены противъ всѣхъ , которые не но- 
сятъ красны хъ ш тановъ. Солдаты видѣли въ каждомъ иари- 
жанинѣ бедуина, а для охоты за  бедуинами они были пре- 
красно выдрессированы въ Африкѣ. На и хъ  слѣпое повиновеніе  
указы ваетъ слѣдующій анекдотъ, разсказанны й бонапартист- 
скимъ писателемъ Мейеромъ: «Когда полковникъ Ферэ маневри- 
ровалъ съ двумя эскадронами при ІІІелло, къ нему привели  
одного и зъ  знатнѣйш ихъ членовъ тамошней общ ины ... Ж елая  
испытать чувство дисциплины своихъ солдатъ, онъ призвалъ  
своихъ двухъ ординарцевъ и сказалъ имъ, снимая пепелъ съ  
своей сигары: вы должны всадить этому бродягѣ пулю въ лобъ. 
Поставьте его на колѣни и, когда я скомандую— пли, стрѣляйте 
въ н его». Оба солдата спокойно зарядили свои карабины, 
схватили несчастнаго, умолявшаго о пощ адѣ, за ш иворота, 
приставили ему дула своихъ ружей къ вискамъ и съ  самымъ 
безмятежнымъ видомъ стали ждать команды своего полков- 
ника...»  Съ такими солдатами можно было спокойно предпри- 
нять аферу 2-го  декабря.

Ещ е въ серединѣ 1 8 5 1  года на одномъ собраніи въ С. Клу 
обсуждался Бонапартомъ, Мории, Персиньи, Руэ и тогдаш нимъ  
полицейскимъ префектомъ Карлье планъ государственнаго пе- 
реворота, составленный послѣднимъ, но онъ былъ отвергнутъ . 
Карлье предлагалъ прежде всего предпринять попросту массо- 
вые аресты и ссылку, затѣмъ закрыть парижскія высшія учеб- 
ныя заведенія и уничтожить министерство просвѣщенія. Какъ 
замѣчаетъ Ипполита Кастиль, Карлье рѣшилъ, что во Франціи 
слишкомъ много учены хъ и  недостаточно полицейскихъ сер- 
жантовъ.

Во время парламентскихъ вакацій также серьезно подумы- 
вали о переворотѣ . Какъ проболтался бывшій орлеаниста и 
владѣлецъ «Constitutionnel» Веронъ въ своихъ мемуарахъ, Бо- 
напартъ созвалъ 2 1 -го  сентября д ивизіонныхъ генераловъ Мань- 
яна, ле Пэ де Буржоли, Реноля и С. Арно и хотѣлъ на слѣдующій  
день произвести государственный переворота. Первые два вы- 
разили свою готовность, но послѣдніе были противъ. И хъ  
мнѣніе взяло верхъ. Франціи могло показаться уж е слишкомъ  
грубымъ беззаконіемъ, если національное собраніе будетъ рас- 
пущ ено безъ  всякаго подходящ аго повода. Тогда собраніе могло 
бы устроиться въ какомъ-нибудь провинціальномъ городѣ и 
оказать сопротивленіе Бонапарту.

Такимъ образомъ , нѣсколько разъ  откладывался переворота, 
пока его выполненіе не было отложено на день «солнца Аустер- 
лица. Возможно, что и на этотъ разъ произош ла бы отсрочка, 
если бъ не нетерпѣніе Флери, который вступилъ въ командова-



ніе войсками и сдѣлалъ приготовленія, отрѣзавшія возможность  
отступленія.

Въ полночь собрались въ рабочемъ кабинетѣ Бонапарта 
Морни, Персиньи, С. Арно, Мопа и адъю тантъ президента де 
Бевиль, чтобы внуш ить другъ другу бодрость и увѣренность въ 
побѣдѣ. Вскорѣ появился Бонапартъ , вынулъ и зъ  потаеннаго  
ящ ика своего письменнаго стола запечатанный конверта съ  
надписью «Рубиконъ» и передалъ его адъю танту Бевилю. Въ  
немъ заключались соотвѣтствующіе перевороту декреты и про- 
кламацiи, которые рано утромъ должны были уж е быть опубли- 
кованы, а поэтому ихъ  слѣдовало сейчасъ же  отпечатать. Въ  
этомъ пакетѣ былъ также декретъ о назначеніи Морни мини- 
стромъ внутреннихъ дѣлъ. Самую трудную и, можетъ быть, 
самую смѣлую часть предпріятія нуж но было выполнить до 
наступленія утра. Заговорщики разошлись, чтобы привести въ 
исполненіе возложенны я на нихъ  задачи.

Бевиль направился въ національную типографію. На дворѣ 
тамъ ещ е съ полуночи безш умно размѣстилась рота жандар- 
мовъ. Бевиль явился къ директору и передалъ ему полу- 
ченныя отъ Бонапарта рукописи. Они были разрѣзаны на узкія  
полосы, чтобы скрыть отъ наборщиковъ и хъ  содержаніе. Рабо- 
чіе были задерж аны  въ типографіи подъ предлогомъ неотлож- 
ной работы . У наборщ иковъ явилось недовѣріе и они отказа- 
лись работать. Тогда къ каждому наборщ ику было приставлено 
но два солдата съ заряженны ми ружьями, окна и двери за - 
няли жандармы, получившіе приказъ отрѣлять въ каж даго, кто 
покинетъ типографію или приблизится къ окну. Тогда набор- 
щики подчинились и въ 3 часа пополуночи всѣ декреты и 
прокламаціи были напечатаны . Во время набора Бевиль про- 
челъ вслухъ солдатамъ обращ енныя къ нимъ прокламаціи, ко- 
торыя и были встрѣчены громкими криками одобренія. Затѣмъ  
Бевиль отнесъ еще влажныя прокламаціи префекту Мопа для 
опубликованія. Въ полицейской префектурѣ были уж е собраны  
наклейщ ики, они забрали отпечатанные листы и въ сопрово- 
ж деніи городскихъ сержантовъ разсѣялись по всѣмъ направле- 
ніямъ, чтобъ расклеить прокламаціи и декреты.

На дол ю  Мопа выпала наиболѣе трудная функція— аресто- 
вать самы хъ вліятельныхъ дѣятелей страны. Для этого было 
собрано въ префектурѣ 8 0 0  городскихъ сержантовъ подъ пред- 
логомъ, что Ледрю-Ролленъ, Коссидьеръ и другіе лондонскіе 
бѣглецы замыш ляютъ сдѣлать вторичную инсуррекціонную по- 
пытку, и что нуж но и хъ  переловить при самомъ ихъ  прибытіи 
въ Парижъ.

Когда явился Бевиль, Мопа призвалъ къ себѣ сорокъ



полицейскихъ комиссаровъ , на которы хъ онъ вполнѣ могъ по- 
ложиться и каждому далъ подробныя инструкціи на счетъ  
ареста указанны хъ лицъ. Всѣ к омиссары выразили полную го - 
товность повиноваться, они захватили съ собой частью и зъ  
префектуры, частью изъ  своихъ бюро необходимое количество 
городскихъ сержантовъ и двинулись въ путь.

Согласно составленному списку, нуж но было арестовать 
78  человѣкъ: 16  депутатовъ и 62  вождей тайны хъ обществъ, 
въ которыя, какъ предполагали, превратились распущ енные 
клубы, и извѣстны хъ лицъ  и зъ  народа, проживавшихъ въ 
предмѣстьяхъ. Предполагалось предупредить возможность про- 
тиводѣйствія со стороны антибонапартистскихъ партій и органи- 
зацій, арестовавъ ихъ главарей. Между шестью и семью часами 
утра послѣдніе были захвачены  въ постели и за  исключеніемъ 
немногихъ отдали себя въ руки полиціи безъ  сопротивленія. 
У казанія на законъ и конституцію не оказали никакого дѣй- 
ствія, такъ какъ въ приказѣ ясно было указано, что причи- 
ной ареста является «участіе въ заговорѣ противъ государ- 
ственной безопасности».

Особенныя предосторожности были приняты при арестѣ 
Ш ангарнье. Къ уполномоченному для этой цѣли комиссару 
были прикомандированы помимо многочисленныхъ городскихъ  
сержантовъ также 2 5  муниципальныхъ гвардейцевъ. Ш ангарнье 
выскочилъ на встрѣчу комиссару въ ночной сорѳчкѣ и съ ии- 
столетомъ въ рукѣ. Комиссаръ обезоруж илъ его, и генералъ  
тогда далъ себѣ арестовать безъ  всякаго сопротивленія. Ка- 
веньякъ и не думалъ оказывать сопротивленіе, онъ спокойно 
сѣлъ въ карету, которая привезла его въ тюрьму М азасъ. Ла- 
морисьеръ поднялъ шумъ и началъ призывать на помощь 
только тогда, когда сѣлъ въ карету. Комиссаръ пригрозилъ ему, 
что перерѣжетъ ему глотку, если онъ не замолчитъ. Генералъ Бедо 
отказался слѣдовать за  комиссаромъ; его схватили за  ш иво- 
ротъ, за  руки и ноги и потащили въ карету. Его крики: «Измѣна! 
къ оружію!» были заглуш ены  шумомъ кареты и галопомъ 
лошадей конвоя. У полковника Ш арра пришлось выло- 
мать дверь и комиссаръ сейчасъ ж е схватилъ два пистолета, 
которые лежали на каминѣ. «Они не заряж ены », замѣти ть 
полковникъ, «я уж е больше не вѣрилъ въ государственный пе- 
реворотъ ; если бъ вы пришли на нѣсколько дней раньше, я бы 
всадилъ вамъ пулю въ лобъ». По дорогѣ въ Мазасъ онъ все 
время издѣвался надъ сопровождавшими его сыщиками. Тьеръ 
во время ареста лежалъ еще въ постели и спалъ. Комиссаръ 
разбудилъ его и показалъ ему приказъ объ арестѣ. Тьеръ, 
весь дрожа, поправилъ свой ночной колпакъ и промямлилъ



какія-то непонятныя слова, изъ  которыхъ комиссаръ могъ 
только уловить, что онъ соверш аетъ беззаконіе. Прибывъ 
въ Мазасъ, онъ потребовалъ чашку кофе и, получивъ 
требуемое, повидимому, почувствовалъ себя совершенно удов- 
летвореннымъ. Аресты людей и зъ  народа также были выпол- 
нены безпрепятственно. Были арестованы Бомъ, Ш ола, Греппъ, 
Лагранжъ, Міо, Надо, Роже, Ііалентинъ. Съ наступленіемъ  
утра они всѣ уж е находились въ Мазасѣ. Подъ стражу были 
также заключены квесторы національнаго собранія, Лефло и 
Б азъ , проживавш іе въ Бурбонскомъ дворцѣ.

Занятіе Бурбонскаго дворца имѣло для «Елисейскихъ братьевъ» 
особенное значеніе. Въ случаѣ угрожающ ей опасности оберъ- 
лейтенантъ, которому довѣрялась охрана дворца, могъ прика- 
зать  своимъ солдатамъ укрѣпиться и, сохранивъ за  собой пло- 
щадь, создать центръ сопротивленія и, такимъ образомъ, сдѣ-  
лать спорнымъ вопросъ о нобѣдѣ. Поэтому «Елисейскіе братья» 
устроили такъ, что въ ночь съ 1-го  на 2 -ое  декабря охрана дворца 
была поручена батальону 4 2  линейн аго полка, которымъ ко- 
мандовалъ полковникъ Эспинасъ. Въ три часа пополуночи  
Персиньи разбудилъ полкового командира, показалъ ему бумагу  
о назначеніи его бригаднымъ генераломъ и адъютантомъ принца- 
президента съ жалованіемъ вт. 3 0 ,0 0 0  франковъ, единовре- 
менно передалъ ему 1 0 0 ,0 0 0  франковъ банк ъ -н отам и — 1-го де- 
кабря Бонапартъ добылъ изъ  Ф ранцузскаго Байка какимъ-то, 
до сихъ поръ невыясненнымъ путемъ, 2 5  милліоновъ франковъ—  
поручить ему арестовать квесторовъ Лефло и Б аза и запереть 
ворота національнаго собранія. Эспинасъ опрокинулъ въ ротъ 
нѣсколько бокаловъ коньяку, пересчитывая банкъ-ноты . «Этотъ 
плутъ Эспинасъ былъ слишкомъ трусливъ, чтобы быстро отпра- 
виться», замѣтилъ потомъ Персиньи. Въ пять часовъ утра Эспи- 
насъ приказалъ ударить сборъ и собралъ вокругъ себя н ахо- 
дивш ійся во дворцѣ батальонъ своего полка, между тѣмъ, какъ 
уж е приближались остальные батальоны и 50  сержантовъ подъ  
руководствомъ цолицейскихъ комиссаровъ. Послѣдніе направи- 
лись арестовать Лефло и База, которые оказали серьезное со- 
противленіе. Генералъ Лефло обрушился на Эспинаса с ъ  цѣ- 
лымъ потокомъ проклятій. Б аза пришлось вытащить полуодѣ- 
тымъ, между тѣмъ, какъ его ж ена, также едва одѣтая, кри- 
чала и зъ  окна о помощи. Президента Дюпэна они  н е  только оставили 
спокойно спать, но даж е старались не прерывать его сна. 
О болѣе подходящ емъ ночномъ колпакѣ во главѣ національ- 
наго собранія трудно было и мечтать.

Однимъ и зъ  послѣднихъ ночныхъ мѣропріятій было пере- 
дача министерства внутреннихъ дѣлъ графу Морни, главному



руководителю государственнаго переворота. Въ 6 часовъ утра 
дворъ министерства внутреннихъ дѣлъ огласился шумомъ ору-  
ж iя. Графъ Морни поспѣш илъ успокоить взволнованнаго мини- 
стра Ториньи, передавъ ему собственноручное письмо Бона- 
парта, извѣщ авш ее его объ его отставкѣ. «Такъ грубо отстав- 
ленный министръ», замѣчаетъ Пьеръ де ла Горсъ, «былъ сильно 
огорченъ не тѣмъ, что законъ былъ наруш енъ, а тѣмъ, что 
президентъ  ему такъ мало довѣрялъ».

Съ наступленіемъ дня все было кончено. Рано утромъ па- 
рижане съ изумленіемъ прочли слѣду ющее извѣщ еніе президента  
республики:

«Именемъ французскаго народа. П резидента республики  
постановляетъ:

«1. Національное собраніе распускается.
«2 . Возстановляется всеобщее избирательное право, отмѣ н- 

яется законъ 31 -го мая 1 8 5 0  г.
« 3 . Французскій народъ призывается между 14-м ъ  и 2 1 -м ъ де- 

кабря на свои первичиыя собранія.
« 4. Вся область, занятая первой дивизіей, объявляется въ 

осадномъ положеніи .
« 5 . Государственный совѣтъ распускается.
«6 . На министра внутреннихъ дѣлъ возлагается выполненіе 

этихъ постановленій.
«Данъ въ Елисейскомъ дворцѣ 2-го  декабря 1 8 5 1  г.
«Подписано: Луи Наполеонъ Бонапартъ .
«Министръ внутреннихъ дѣлъ де Морни».
Затѣмъ слѣдовала другая, очень длинная прокламація, въ  

которой Бонапарта старался объяснить народу свое поведеніе. 
Послѣ нѣскодькихъ грубы хъ выходокъ противъ національнаго  
собранія, которое, дескать, сдѣлалось очагомъ заговоровъ
и подготовленія къ гражданской войнѣ, говорится дальше: 
«Конституція, какъ вы знаете, составлена п о такому 
плану, что заранѣе ослабляетъ  власть предоставленную  
мнѣ... Тѣмъ не менѣе я оставался ей вѣрнымъ... Въ
настоящій моментъ, когда основной законъ страны не
соблюдается больше тѣми, которые сами къ нему постоянно 
апеллировали, когда эти господа, которые уж е свергли двѣ 
монархіи, хотятъ связать мнѣ руки, чтобы уничт ож ит ь рес- 
публику , я считаю своей обязанностью сокрушить и хъ  измѣн- 
ническіе планы, сохранить республику и спасти страну торже- 
ственной апелляціей къ единственному суверену, котораго я 
признаю во Франціи, къ народу». Послѣ этого введенія Бона- 
партъ излагаетъ условія, на которыхъ онъ готовъ продолжать 
нести тяжелое бремя власти. Онъ попросту претендовать на



диктатуру, составленную по конституціи VIII (1 7 9 9 )  года и 
исчерпывающуюся сл ѣдующими пятью пунктами: 1, десятилѣт- 
нШ срокъ управленiя главы государства; 2 , назначеніе мини- 
стровъ исключительно зависитъ отъ главы государства; 3, вы- 
работка всѣхъ законопроектовъ государственнымъ совѣтомъ, 
составленнымъ и зъ  наиболѣе выдающихся людей страны; 4 , об- 
разованi е законодательнаго корпуса на основѣ всеобщаго изби- 
рательнаго права для обеуж денія и санкціонированія законовъ; 
5, на ряду съ законодательнымъ корпусомъ функціонируетъ  
сенатъ, составленный и зъ  знаменитѣйш ихъ въ странѣ людей, 
для равновѣсія силъ и какъ охранитель основного закона и 
народны хъ вольностей.

Другая прокламація была адресована къ арміи, она льстила 
самолюбію войска, какъ никогда, назы вая его цвѣтомъ страны, 
и напоминала о позорѣ, причиненномъ французской арміи въ  
1 8 3 0  и 1 8 4 8  г.г. Теперь, дескать, она имѣетъ случай возста- 
новить свою старую славу, ее призываютъ къ спасенію отече- 
ства и президентъ разсчитываетъ на то, что она возстановитъ  
народный суверенитетъ , которому грозила опасность.

Общее впечатлѣніе отъ этихъ прокламацій дополняло угро- 
жающ ее предупрежденіе полицейскаго префекта Мопа отно- 
сительно уличныхъ  сборищъ и сопротивленія властямъ.

Первые, которымъ бросились въ глаза эти плакаты, есте- 
ственно были рабочіе, направлявшіеся въ свои мастерскія. Въ  
нихъ  они не вызвали ни гиѣва, ни возмущ енія, а въ лучшемъ  
случаѣ какое-то смѣшанное чувство неудовольствія и презрѣнія. 
Какое имъ въ сущ ности дѣло до судьбы національнаго собра- 
нія, которое враждебно выступило противъ нихъ. Развѣ въ гла- 
захъ  рабочихъ разны е Тьеры, Ш ангарнье и Кавеньякъ стояли 
выше Бонапарта? «Этотъ хитро началъ», раздавались голоса въ 
рабочихъ группахъ . Большинство увидѣло въ государственномъ  
переворотѣ только возстановленіе всеобщаго избирательнаго  
права, паденіе роялистска о большинства національнаго собра- 
нія и сохраненіе республики. Никому въ голову не приходило 
оказы вать сопротивленіе насилію. Народъ отнесся совершенно 
равнодуш но къ наруш енію конституціи.

Не таково было настроеніе избѣгнувш ихъ ареста народныхъ  
представителей. Инстинктивно они устремились цѣлой толпой 
къ Бурбонскому дворцу. Солдаты преградили имъ дорогу и 
прогнали и хъ  штыками, нѣкоторымъ порвали платье, другіе 
были слегка ранены. Только около сорока депутатамъ удалось 
пробраться въ залу засѣданій черезъ со хр а н я в ш ую ся  дверь. 
Едва только они успѣли рѣшить вопросъ о низложеніи Бона- 
парта и были еще заняты  подписываніемъ соотвѣтствующаго



декрета, какъ явился жандармскій капитанъ и потребовалъ 
чтобъ они разошлись. Указывая на 6 8  статью конституціи, 
гарантирующ ую ихъ личную неприкосновенность, депутаты  
отказались подчиниться этому приказу и заняли свои обычныя  
мѣста. Между тѣмъ нѣкоторые депутаты привели президента  
Дюпэпа и зъ  его жилищ а и одѣли ему президентскій ш арфъ. 
Его пришлось тащить противъ воли. Онъ пробормоталъ какія- 
то невнятныя слова, тогда крѣпко державш іе его депутаты  за - 
кричали: «Дайте себя арестовать, мы васъ будемъ защ ищ ать!»  
Но эта перспектива ему совсѣмъ не улыбалась, наконецъ онъ  
настолько собрался съ духом ъ, что къ нему вернулся даръ рѣчи. 
«На наш ей сторонѣ право», сказалъ онъ, «это ясно, на ихъ  
сторонѣ сила, поэтому не зачѣмъ итти». Это была предсмертная 
рѣчь законодательнаго собранія въ духѣ большинства партіи  
порядка, достойнымъ представителемъ котораго и являлся Дю- 
пэнъ. Онъ быстро исчезъ, поскольку позволяли его старыя ноги, 
а депутаты, свидѣтели позорнаго бѣгства ихъ  президента, были 
выгнаны изъ  дворца сабельными ударами и прикладами.

Выгнанные депутаты увидѣли на улицѣ трехъ своихъ кол- 
легъ въ рукахъ солдатъ. « В ы  три раза н аруш или конституцію!» 
крикнули они командовавшему офицеру. «Въ такомъ случаѣ  
я ее наруш у шесть разъ » , послѣдовалъ отвѣтъ, и эти депутаты  
были также арестованы.

Вездѣ, гдѣ собирались депутаты , ихъ  или арестовывали или 
грубо разгоняли. Тѣмъ не менѣе значительному числу депута- 
товъ удалось собраться въ меріи д е с я т а я  парижскаго округа, 
въ С. Ж ерменскомъ предмѣстьи, богатѣйш емъ г о родскомъ округѣ 
столицы.

Въ этомъ округѣ нечего было бояться н ар о д н а я  возстанія, 
которое членамъ большинства внушало больше страха, чѣмъ 
Бонапартъ. Эти господа въ сущности больше думали только о 
каж ущ ейся демонстраціи, чѣмъ о дѣйствительномъ сопротивле- 
ніи. Если бъ они ничего не предприняли, они были бы скомпро- 
метированы въ глазахъ  своихъ собственны хъ единомышлен- 
никовъ-монархистовъ, ихъ  имя было бы покрыто несмыва- 
емымъ позоромъ. Они хотѣли какъ можно благополучнѣе вы- 
браться и зъ  этой непріятной исторіи, не подвергаясь никакому 
риску. Они дѣлали видъ, что настроены очень рѣшительно и 
единогласно постановили въ количествѣ 2 1 6  человѣкъ подъ  
предсѣдательствомъ Бенуа д ’Ази, что Луи Бонапартъ по соб- 
ственной винѣ лишается поста президента республики, что испол- 
нительная власть по праву переходитъ къ національному со- 
бранiю и что верховный судъ долженъ сейчасъ же собраться, 
чтобы привлечь къ судебной отвѣтственности Бонапарта и его



соучастниковъ . Вмѣстѣ съ тѣмъ также единогласно было принято, 
чтобы генералъ Удино, раздавившій римскую республику, былъ 
назначенъ  г лавнокомандующимъ парижскаго гарнизона, чтобы 
защ ищ ать французскую республику. Почти также единогласно 
былъ п ризванъ десятый легіонъ національной гвардіи, состо- 
явшій исключительно изъ  представителей крупной бурж уазіи , 
для защиты національнаго собранія. Всѣ эти рѣшенія Берье, 
которому, по выраженію Маркса, эхо насмѣшливо отвѣчало: 
Генрихъ V ! Генрихъ V!, сообщилъ черезъ.... открытое окно 
собравшейся около меріи толпѣ. Какъ бы то ни было, 
приличія были соблюдены и гг. депутаты съ нетерпѣніемъ стали 
ждать прихода полицейскаго комиссара, который положилъ бы 
конецъ и хъ  законному сопротивленію.

Комиссаръ, дѣйствительно, скоро появился, онъ пришелъ 
въ сопровожденіи Венсенскихъ егерей. Бенуа д‘Ази прочелъ 
ему 68  статью конституціи , гласивш ую, что всякое мѣропріятіе 
президента республики, направленное противъ полномочій націо- 
нальнаго собранія, разсматривается, какъ государственная и з- 
мѣна, и познакомилъ его съ принятыми резолюціями. Между 
тѣмъ новоиспеченный главнокомандующ ій Удино велъ перего- 
воры съ войсками и былъ поднятъ на смѣхъ унтеръ-офицерами. 
Въ это время вошелъ генералъ Феранъ въ совѣщ ательную залу 
и заявилъ, что онъ получилъ приказъ отъ генерала Маньяна 
арестовать всѣхъ депутатовъ, которые не согласятся разойтись. 
Послѣдніе закричали въ одинъ голосъ: «Въ Мазасъ! въ Мазасъ! 
Мы уступаемъ только превосходству силъ!» Феранъ доставилъ  
имъ это удовольствіе. Въ три часа пополудни вся эта компа- 
нія была отправлена между шпалерами солдатъ, но не въ Ма- 
засъ , а въ находивш іяся по близости казармы на набережной  
д ‘Орсэ, а оттуда ихъ  вечеромъ отвезли въ Мазасъ, Венсенскій 
замокъ и фортъ Валеріанъ. Ихъ покой теперь былъ обезпе- 
ченъ.

Верховный судъ , высшая судебная инстанція республики, 
также не оказался на высотѣ своего положенія. Согласно 91  
статьѣ конституціи, онъ обязанъ въ случаѣ государственной  
измѣны собраться немедленно, но онъ открылъ свое засѣданіе 
только въ полдень. И что ему собственно было дѣлать? Государ- 
ственный переворотъ можно было уж е считать удавш имся, ссо- 
риться съ «спасителемъ общества» было, не въ его интересахъ . 
Напрасно онъ надѣялся, что явятся солдаты и разгонятъ его 
засѣ дан іе такъ ж е, какъ и національное собраніе,— заговорщики  
просто забыли о его сущ ествованіи. Президенту и его коллегамъ 
ничего не оставалось дѣлать, какъ констатировать фактъ го- 
сударственной и зм ѣ н ы , поручить генеральному прокурору при-



влечь Бонапарта къ отвѣтственности и пригласить его на слѣ- 
дующ ій день явиться лично. Президентъ  лично передалъ это 
постановленіе Бонапарту въ Елисейскомъ дворцѣ. Послѣдній 
принялъ президента суда съ изысканной любезностью и также 
въ высшей степени любезно проводилъ его до самой лѣстницы. 
Вмѣсто того, чтобы явиться на слѣ дую щ ій  день лично въ судъ , 
Бонапартъ  послалъ полицейскаго комиссара, который почтитель- 
нѣйше просилъ разойтись. «Мы уступим ъ только силѣ», возра- 
зилъ съ достоинствомъ президентъ . Тогда въ залу вош елъ пи- 
кета солдатъ. Этого было болѣе, чѣмъ достаточно, чтобы пре- 
зидента, генеральный прокуроръ и всѣ засѣдатели съ  достоин- 
ствомъ поднялись съ своихъ мѣстъ и заявили себя разогнан- 
ными. Спустя нѣсколько недѣль вся эта милая семейка явилась 
въ Тюльери присягнуть въ вѣрности Бонапарту. И хъ образцо- 
вое поведеніе заслуживало того , чтобы и хъ  оставили въ заним а- 
емыхъ ими должностяхъ.

Около полудня 2-го  декабря Бонапартъ счелъ своевременнымъ  
показаться народу. Въ сопровожденіи блестящей свиты онъ  
проѣ халъ верхомъ площадь Согласія, улицу Риволи по направ- 
ленiю къ Тюльери. Если онъ разсчитывалъ на сочувственныя 
манифестацiи, то онъ глубоко ошибся на этотъ разъ. Народъ  
отнесся къ нему равнодушно, насмѣшливо . Вторичный вы ѣздъ  
имѣлъ не больше успѣха. Смущенный и унылый онъ вернулся  
въ Елисейскій дворецъ и не показывался больше, пока все не 
было кончено. О смѣломъ «выступленi и», о которомъ онъ не- 
давно такъ хвастливо говорилъ, не было уж е больше рѣчи. Во 
время ужасной бойни 4 го декабря онъ сидѣлъ у  себя въ каби- 
н етѣ и грѣлъ ноги у  камина.

Рѣшительные элементы Горы отнеслись къ перевороту го - 
раздо серьезнѣе, чѣмъ ихъ  роялистскіе коллеги въ меріи деся- 
таго округа. Они рѣшили поднять рабочихъ. На тайномъ собраніи у 
барона Копэна въ Монмартрскомъ предмѣстьи они составили 
прокламацію, подписанную Викторомъ Гюго, Миш елемъ и зъ  Буржа, 
Евгеніемъ Сю, Жюль Фавромъ и другими. Эта прокламація, 
между прочимъ, гласила: «Луи Н аполеонъ —  измѣнникъ . Онъ 
наруш илъ конституцію. Республиканскіе депутаты напоминаютъ  
народу и арміи о 68  и 110  статьяхъ конституціи. Пусть н а- 
род.ъ помнитъ о своемъ долгѣ, республиканскіе депутаты вы- 
ступятъ во главѣ его». На другомъ собраніи былъ выбранъ  
комитетъ сопротивленія, состоявшій и зъ  Ш елхера, Мишеля изъ  
Б урж а, Мадье де Монжо (Montjau) Бодэна, де Флотта и др. 
Поздно вечеромъ 2-го  декабря состоялось послѣднее собраніе у 
Фридриха Курнэ, уж е извѣстнаго намъ демократа-революці- 
онера. Объ этомъ собраніи провѣдала полиція и послала цѣлы й



батальонъ солдатъ, чтобы забрать въ плѣнъ «представителей 
Горы. Къ ихъ  счастію, произош ла путаница именъ. Солдаты  
тщательно обшарили весь домъ Корнэ, между тѣмъ какъ у 
Ку рнэ былъ окончательно рѣшенъ вопросъ о вооруженномъ  
сопротивленіи и назначено было еще одно собраніе на слѣду- 
ющ ее утро въ залѣ Р уазэн ъ , въ С. Антуанскомъ прздмѣстьи, 
для организаціи возстанія.

Днемъ 2-го  декабря во внутреннихъ кварталахъ города господ- 
ствовала непріятная тиш ина, совершенно несоотвѣтствующая 
характеру парижанъ, вечеромъ ж е на больш ихъ  бульварахъ и 
на улицахъ  Латинскаго квартала замѣтно было сильное ожив- 
леніе. Образовывались группы и въ большомъ волненіи об- 
суж дали событія дня. Тогда явился генералъ Кортъ со своей бри- 
гадой и очистилъ улицы. Въ полночь опять наступило спокой- 
ствіе.

Уже рано утромъ въ среду, 3-го декабря, часть депутатовъ  
Горы направились въ залу Р уазэнъ . По дорогѣ, встрѣчая рабо- 
чихъ, они старались склонить ихъ  къ сопротивленію. «Вамъ 
все это нравится?» спрашивали они. «Чего вы еще ждете? Развѣ  
вы хотите имперіи?» «Нѣтъ! нѣтъ!» отвѣчало большинство. 
«Но зачѣмъ намъ бой? Намъ даютъ всеобщ ее избирательное 
право. А затѣмъ, что мы можемъ сдѣлать? Насъ еще въ іюнѣ 
1 8 4 8  г. обезоружили, во всемъ предмѣстьи нѣтъ ни одного 
руж ья». Эти слова заключали въ себѣ порицаніе многимъ де- 
путатамъ, которые теперь стали призывать народъ къ борьбѣ, 
а тогда соглашались на всѣ репрессивныя мѣропріятія.

Въ это время вдругъ показался цѣлый рядъ каретъ изъ  Вен- 
сенскаго замка. «Это везутъ  деп утатовъ», пронеслось по ря- 
дамъ рабочихъ. Рѣшительные люди схватили лошадей за  уздцы . 
Тогда у  каретныхъ дверецъ показались поблѣднѣвшія лица и 
и и зъ  каретъ раздались умоляющ іе голоса, чтобы ихъ  оставили 
въ покоѣ. «Вы видите, что это за  люди; съ ними ничего 
нельзя предпринять», сказалъ одинъ рабочій Курнэ. Толпа съ  
презрѣніемъ дала каретамъ продолжать свой путь.

Въ 9  часовъ утра покинули залу Р уазэн ъ  многіе депутаты, 
опоясанны е своими шарфами, съ депутатомъ департамента Ш еръ 
Водэномъ и Мадье де Монжо во главѣ, въ сопровожденіи неболь- 
шой кучки энергичны хъ людей, между которыми былъ и Курнэ. 
Они шли по главной улицѣ С.-Антуанскаго предмѣстья съ кри- 
ками: «Къ оружію! На баррикады! Да здравствуетъ конститу- 
ція! Да здравствуетъ республика!» Два поста были обезору- 
ж ены . Забранное тамъ оружіе было единственнымъ, которое 
находилось въ и хъ  распоряженіи. Но населеніе предмѣстій хра- 
нило ледяное спокойствіе. То тутъ, то тамъ открывалось окно



и раздавался возгласъ: «Да здравствуетъ республика!» И это  
было все. Но близости улицъ С.-Маргаритъ и Коттъ принялись 
за  постройку баррикадъ. Воздвигнутая здѣсь баррикада была 
такъ ж е слаба, какъ и ея строители. Единственн ымъ матеріаломъ 
для постройки послужили опрокинутыя фуры. Три роты сол- 
датъ, расположенныя на Бастильской площади, приблизились 
бѣглымъ ш агомъ. При видѣ солдатъ нѣкоторые инсургенты  
у бѣдились въ безцѣльности сопротивленія и уш ли. Депутату  
Бодэну, пытавшемуся ихъ  удерж ать, одинъ крикнулъ: «Мы не 
хотимъ дать себя разстрѣлять, чтобы вы могли получать свои 
2 5  франковъ суточныхъ!» «Оставайтесь и вы увидите, какъ  
умираютъ за  25  франковъ!» отвѣтилъ Бодэнъ и вскочилъ на 
баррикаду, чтобы напомнить солдатамъ объ и хъ  обя зан ностяхъ  
по отнош енію къ народу. Въ отвѣтъ раздался залпъ, и Б одэнъ  
упалъ, убитый наповалъ, Мадье де-М онжо свалился тяжело  
раненый.

Вѣсть о смерти Бодэна, какъ молнія, облетѣла весь городъ  
и вывела нѣкоторую  часть и зъ  ихъ  н еподвижнаго состоянія. 
Онъ былъ самымъ популярнымъ членомъ Горы, его любили за  
правдивость, прямоту и твердость характера. Стѣны домовъ по- 
крылись писанными и печатными прокламаціями, въ которыхъ  
Бонапартъ объявлялся внѣ закона и народъ призывался къ  
оружію. Въ центрѣ Парижа, этомъ очагѣ всѣхъ возстаніи, 
послѣ полудня приступили къ постройкѣ баррикадъ. На буль- 
варахъ толпилась возбуж денная, шумѣвшая народная масса, 
изливавшая свое озлобленіе въ ироническихъ крикахъ: «До- 
лой Бадэнгэ! Долой Сулукъ!» *). На Монмартрскій и Итальян- 
скій бульвары высыпалъ весь парижскій beau monde, демон- 
стрировавшій свое враждебное отнош еніе къ президенту: мо- 
нархисты и либеральные бурж уа полагали, что новая выходка  
Бонапарта кончится такъ ж е смѣхотворно, какъ его прежнія  
авантюры въ Страсбургѣ и Булони. Въ успѣ хъ  его предпріятія 
никто въ этихъ кругахъ  не вѣрилъ. Но въ тотъ ж е вечеръ  
3-го декабря появилось на стѣнахъ Парижа извѣщ еніе военнаго 
министра С. Арно, съ внушительной лаконичностью предупре- 
ждавш аго, что на основаніи осаднаго положенія «каждый, за -

*) Бадэнгэ было имя рабочаго, въ платьѣ котораго съ трубкой 
въ зубахъ и доской на плечѣ Бонапартъ бѣжалъ изъ крѣпости 
Гамъ. Сулукомъ звали президента негритянской республики въ 
Гаити, который, подражая Наполеону I, на Рождество 1850 г. при- 
казалъ провозгласить себя императоромъ; окружилъ себя цѣлымъ 
штабомъ негритянскихъ маршаловъ и генераловъ, устроилъ дворъ 
по французскому образцу и во всемъ старался копировать или даже 
пародировать Наполеона. Параллель между Сулукомъ и Луи На- 
полеономъ была довольно мѣтка и остроумна.



хваченный на постройкѣ или защ итѣ баррикады, или просто 
съ оружіемъ въ рукахъ, будетъ  подвергнутъ разстрѣлу». От- 
ряды кавалеріи разъѣзж али между бульварами Маделенъ и 
Бастильской площадью. Городскіе сержанты обнаженными ш аш - 
ками разгоняли всякія сборищ а, а на бульварахъ С. Дени и 
С. Мартэна слышна была Непрерывная перестрѣлка съ улицъ  
Б обуръ, Транснонэнъ и Омеръ. Горсточка озлобленны хъ людей 
оказывала тамъ упорное сопротивленіе превосходной силѣ войскъ.

Въ Елисейскомъ дворцѣ и префектурѣ въ ночь съ 3-го на 4 -е  
господствовало очень тревожное настроеніе. По словамъ Вик- 
тора Гюго, депе ш и , которыя Мопа въ эту ночь посылалъ графу 
Морни, дышали такимъ страхомъ и неувѣренностыо, что Морни, 
не потерявшій своего обычнаго хладнокровія, ему написалъ: 
«Ступайте спать, vous Jean foutre!» Ж еланія «братьевъ» пока 
не сбывались, ни одинъ болѣе или менѣе значительный госу- 
дарственный дѣятель къ нимъ не присоединился, они чувствовали 
себя изолированными и поэтому пустились на хитрости, назна- 
чивъ совѣщательную комиссію и зъ  80  человѣкъ, не заручи в- 
шись предварительно ихъ  согласіемъ принять это назначеніе. 
Но они не ошиблись въ сво ихъ расчетахъ,— какъ только вы- 
яснилось, что побѣда осталась на сторонѣ Бонапарта, всѣ тѣ 
господа, которые сначала было заартачились, потомъ поспѣ- 
шили отказаться отъ своихъ претензій.

Около полуночи генералъ Маньянъ увелъ свои войска и 
оставилъ весь Парижъ въ распоряженіи инсургентовъ. Это не- 
сомнѣнно былъ хитро з адуманный маневръ, о чемъ онъ зара- 
нѣе условился съ графомъ Морни. Послѣдній писалъ главно- 
командующему парижской арміей слѣдующее: «Дайте инсурген- 
тамъ вполнѣ подготовиться и построить прочныя баррикады, 
чтобы затѣмъ однимъ ударомъ сокрушить и хъ . Остерегайтесь 
утомить войска мелкими стычками, вмѣсто того, чтобы въ рѣ- 
шительную минуту и мѣть и хъ  подъ рукой». Морни помнилъ, 
что во время преды дущ ихъ двухъ  революцій тягости длинной 
караульной службы, марши и контръ-марш и деморализовали 
войска.

Руководители государственнаго переворота предчувствовали, 
что необходимо сейчасъ ж е и однимъ ударомъ сокрушить Па- 
риж ъ. Это было для нихъ вопросомъ ж изни, потому что при- 
ходилось считаться и съ провинціей: болѣе продолжительное 
сопротивленіе въ столицѣ легко могло послужить сигналомъ, 
къ всеобщему народному возстанію. Но для подавленія Пари- 
ж а необходимо было, чтобы парижане приняли бой и не укло- 
нялись отъ него; поэтом у правительство также ночью 4-го  де- 
кабря оставило въ покоѣ инсургентовъ, стремясь къ тому.



чтобъ создалось извѣстное боевое пастроеніе. Вѣдь оно могло 
выставить противъ плохо вооруж енны хъ инсургентовъ трид- 
цатитысячную армію, прекрасно дисциплинированную, иску- 
ш енную въ уличной борьбѣ и щедро подкупленную виномъ, 
мясомъ и деньгами. Чтобы поднять боевой д ух ъ  париж скихъ  
рабочихъ, «Елисейскіе братья» распускали всевозможные аван- 
тюристскіе слухи. Разсказы вали, что арестованные генералы и 
депутаты Горы разстрѣляны, что генералъ Неймайеръ противъ 
переворота и идетъ со своимъ гарнизономъ для поддержки ин- 
сургентовъ и т. иод. Между тѣмъ правительство выпустило 
слѣдующ ее извѣщеніе: «Остановка пѣш еходовъ на улицахъ  за - 
прещ ается. Образовавшіяся группы будутъ  разогнаны  безъ  
всякаг о предупрежденія. Пусть мирные граж дане не поки- 
даю тъ своихъ домовъ. Въ противномъ случаѣ послѣдствія мо- 
гутъ быть очень серьезны я». Этотъ плакатъ вызвалъ улыбку  
у париж анъ, ихъ  смѣшило, что имъ желаютъ запретить рас- 
хаж ивать по улицамъ своего города.

Генералъ Ман ьянъ р ѣ ш илъ въ два часа пополудни открыть 
наступленіе. Съ площади Маделены и Бастиліи должна была 
выступить часть войскъ вдоль бульваровъ и боковы хъ улицъ  
и сходящ имися линіями обруш иться на повстанческіе кварталы 
во внутреннемъ городѣ, между тѣмъ какъ остальныя войска 
разобы отъ инсургентовъ въ предмѣстьяхъ.

На Капуцинскомъ, Итальянскомъ, Монмартрскомъ и Пуас- 
соньерскомъ бульварахъ собрались тысячи любопы тны хъ. Здѣсь 
точно такъ асе, кэкъ  и на смеж ны хъ улицахъ и переулкахъ, 
не было ни одной баррикады. Только на бульварѣ Бонъ-Нувелль  
у театра Gymnase была воздвигнута слабая баррикада. 
Вдругъ часа въ два показалась съ бульвара Маделены ди- 
визія Каррелэ, три пѣхотны хъ бригады подъ начальствомъ  
генерала Канробера съ 1 5  пушками и кавалерійская бри- 
гада генерала Райбеля. Б езъ  всякаго предупрежденія, не 
предлагая даж е толпѣ разойтись, солдаты по приказанію  
К анробера начали стрѣлять картечью и и зъ  мушкетовъ въ  
толпу лю бопы тны хъ, которая въ уж асѣ  разбѣжалась въ раз- 
ныя стороны. Бонапартистскій историкъ восхваляетъ Канро- 
бера, что онъ обождалъ, пока «толпа» сдѣлалась гущ е, прежде 
чѣмъ начать истребленіе. Графъ Морни впослѣдствіи оправды- 
валъ эту бойню передъ нѣкоторыми членами генеральнаго со- 
вѣта Піо де-Домъ тѣмъ, что, дескать, изучили парижскія ре- 
волюціи и пришли къ тому заключенію, что онѣ всегда при- 
нимаютъ опасные размѣры, благодаря все возрастающ ему на- 
копленію массы любопытныхъ. Поэтому 4-го  декабря до нападе- 
нія па баррикады въ тѣсныхъ улицахъ рабочихъ кварталовъ



предварительно очистили богатые кварталы отъ безмятеж ны хъ, 
ничего не подозрѣвавш и х ъ  любонытныхъ. У солдатъ, опьянѣв- 
ш ихъ отъ вина и водки и направленныхъ на «париж скихъ  
бедуиновъ», проснулись звѣрскіе инстинкты— они стали крово- 
ж адны . Когда на улицѣ уж е не въ кого было больше стрѣлять, они 
направили руж ья и пуш ки на сосѣдніе дома. Перепуганные 
обыватели, спасаясь отъ выстрѣловъ, бросались на полъ, а надъ  
и хъ  головами ж уж ж али пули и стѣны дрожали отъ пушечной  
пальбы. И зъ кавалеристов ъ особенно отличался уланскій пол- 
ковникъ де-Рош ф оръ, разстрѣлявшій со своими солдатами 
тридцать человѣкъ на террасѣ одного кафе на Итальянскомъ 
бульварѣ близъ улицы Тэтбу з а то, что они осмѣлились крик- 
нуть: «Да здравствуетъ конституція!» Въ общемъ во время 
этой бойни погибло до 2 0 0 0  человѣкъ всѣхъ возрастовъ, муж- 
чинъ и ж енщ ннъ, с т а р иковъ и дѣтей.

Одновременно съ тѣмъ, какъ это происходило на бульва- 
рахъ , войска со всѣхъ сторонъ начали свои наступательныя  
дѣйствія противъ забаррикадировавш ихся кварталовъ. Во мно- 
ги хъ  пунктахъ  они натолкнулись на героическое сопротивленіе, 
но что могли подѣлать защитники республики съ организован- 
ной силой, превосходивш ей ихъ въ ВО разъ. Около пяти ча-  
совъ пополудни побѣда была уж е на сторонѣ войска, только 
немногія баррикады въ маленькихъ, тѣсныхъ улицахъ около 
площади Викторіи дѣлали ещ е слабыя попытки къ сопротивле- 
нiю , которыя были быстро подавлены н ападеніемъ съ фронта 
и тыла.

За взятіемъ каж дой отдѣльной баррикады слѣдовало избіе- 
ніе. С. Арно далъ лозунгъ: «Каждый, захваченный съ оруж іемъ 
въ рук ахъ , будетъ разстрѣлянъ». Пьяные, озвѣрѣвшіе солдаты 
буквально выполнили эту инструкцію. Они врывались въ дома, 
куда убѣгали инсургенты и убивали всякаго, казавш агося имъ 
почему-либо подозрительнымъ. Тѣ ж е, которые пытались спа- 
стись боковыми улицами, попадали въ руки войскъ, окружив- 
ш ихъ со всѣхъ сторонъ эти кварталы. Тѣмъ не менѣе около 
двухъ  сотъ человѣкъ спаслось отъ этой бойн и и проникнутые 
революціоннымъ энтузіазмом ъ, который составляетъ отличитель- 
ную  черту парижскихъ возстаній, они не призадумались около 
9 часовъ вечера выставить свою грудь противъ цѣлаго лѣса 
солдатскихъ штыковъ. Они забаррикадировались на улицѣ Мон- 
торгайль по близости отъ новы хъ торговыхъ рядовъ. И хъ ру- 
ководителемъ былъ молодой человѣкъ Дени Дюссу; за два дня п е - 
редъ тѣмъ сдѣлавшійся депутатомъ. Онъ получилъ депутатскій  
шарфъ отъ своего брата Гастона Дюссу, чтобы исполнить долгъ  
передъ родиной, на что его братъ не былъ способенъ вслѣд-



ствіе тяжкой болѣзни. Вскорѣ бѣглымъ ш агомъ подвинулись 
войска. Дюссу одинъ вы ступилъ имъ на встрѣчу, напоминая  
имъ громкимъ, вибрирующимъ голосомъ объ и хъ  граж данскихъ  
обязанностяхъ. Въ отвѣтъ раздался залпъ и Дюссу упалъ за - 
мертво на баррикадѣ. Послѣ короткаго отчаяинаго боя всѣ три 
баррикады по улицѣ Монторгайль были взяты штурмомъ и со- 
рокъ инсургентовъ, оставш ихся еще въ ж ивы хъ, были раз- 
стрѣляны.

Ночь съ 4-го на 5 -е  декабря войска провели на бульчарахъ и 
на улицахъ у  походнаго огня, поддерживаемаго обломками раз- 
руш енны хъ баррикадъ. Были разставлены столы и вино лилось 
рѣкой. Офицеры и солдаты пили на пари, огонь освѣщалъ ихъ  
веселыя лица, опьяненныя сознаніемъ одержанной побѣды. 
Вѣдь, помимо великолѣпнаго угощ енія и щедрой платы, имъ 
обѣщали засчитать эту трехдневную Кампанію, какъ настоящ ій  
походъ. Со стороны Марсова Поля, Люксембурга и площади  
Инвалидовъ отъ времени до времени раздавалась стрѣльба 
взводами, тамъ дюжинами разстрѣливали плѣнны хъ. Какъ со- 
общ аетъ англичанинъ Кинглакъ въ своей «Исторіи 2 -го  декабря»  
и какъ это было потомъ подтверждено Ксавье Дюррье въ ка- 
чествѣ очевидца, въ полицейской префектурѣ прибѣгли къ еще 
болѣе простому способу, чтобы покончить съ плѣнными по- 
встанцами. Чтобы избѣжать по возможности шума, обречен- 
нымъ на казнь связывали руки на спинѣ и отводили и хъ  во 
дворъ преф ектуры , куда являлся одинъ и зъ  агентовъ г. Мопа 
и отпускалъ имъ по головѣ ударъ тяжеловѣсной, начиненной  
свинцомъ дубиной, какъ обыкновенно убиваютъ скотъ.

Невозможно установить точную цифру жертвъ 4 -го  декабря. 
Независимой печати больше уж е не было и говорить правду 
было очень опасно. О количествѣ убиты хъ мы узнаем ъ изъ  
офиціальныхъ сферъ, которыя составляли весьма произвольныя 
списки. Тѣмъ не менѣе обнаружились ніжоторыя частности, 
которыя позволяютъ сдѣлать приблизительный подсчетъ. По 
словамъ Кинглака, одинъ полковникъ хвастался, что его полкъ 
убилъ до 2 4 0 0  человѣкъ. Сколько ж е истребили остальныя 
войска? Слѣдуетъ замѣтить, что простое убійство тогда счита- 
лось военнымъ дѣяніемъ и офицеры, ж аж давш іе повышеній, 
хвастались своими массовыми убійствами, которыя они, вѣроятно, 
подчасъ преувеличивали.

Еще во время боя но приказу Мопа были предприняты  
массовые аресты, которые послѣ подавленія возстанія продол- 
жались цѣлые дни и ночи. 8-го декабря появился декретъ, извѣ- 
щавшій, что всѣ члены тайныхъ обществъ и вообще заподо- 
зрѣнные полиціей въ интересахъ общественной безопасности бу-



дутъ  сосланы въ какую-нибудь исправительную колонію въ 
К аенну или въ Алжиръ. Всѣ убѣжденные республиканцы Па- 
рижа и вообщ е Франціи, враждебно отн осивш іеся къ наполео- 
новской диктатурѣ, подверглись дѣйствію этого декрета. Въ  
одномъ Парижѣ онъ коснулся 2 6 0 0 0  лицъ.

Такимъ образомъ Парижъ сдѣлался добычей пиратовъ. Хотя 
сопротивленiе Парижа и было сломлено, но вся остальная Фран- 
цi я ещ е сохранила свою мощь. Являлся вопросъ, какъ страна 
отвѣтитъ на государственный переворотъ.

Реакціонная Франція, находивш аяся подъ вліяніемъ «умѣ- 
р е н н ы х ъ » —  «партіи порядка» —  отнеслась къ вѣсти о париж - 
ск ихъ  собы тіяхъ съ нескрываемымъ удовольствіемъ. Тамъ въ  
ниспроверженіи національнаго собранія и диктатурѣ Луи На- 
полеона видѣли только одно: «общество спасено».

Но на ряду съ реакціонной Франціей сущ ествовала демо- 
кратическая и соціалистическая Франція. Этимъ соціальнымъ 
элементамъ принадлежали ц ѣлые департаменты средней, восточ- 
ной и юж ной Франціи, откуда и вышли члены Горы націо- 
нальнаго собранія. Вмѣсто закрытыхъ клубовъ появились тай- 
ныя общ ества, которыя страстно стремились къ «красной Ма- 
ріаннѣ» и всѣ свои надежды возлагали на выборы слѣдую щ аго  
года. Государственный переворотъ опрокинулъ всѣ эти надежды. 
Народное возстаніе, въ котеромъ приняло участіе и крестьян- 
ство, вспы хнуло въ департаментахъ Ло и Гаронны, Ж ера, Вара, 
Геро, Н иж нихъ Альпъ , Ардеша, Дрома, Эна, Юры, Шера, Альс, 
Ньевръ, Yо nnе , Саоны и Луары etc. Въ Кламеси въ Ньеврѣ, въ 
Палиньи въ Юрѣ и въ другихъ маленькихъ мѣстахъ побѣда 
одно время была на сторонѣ защ итниковъ республики, но боль- 
ш iе города, какъ Бордо, Тулуза, Марсель. Тулонъ, Монпеллье 
и др. были въ н ерѣшительности благодаря наличности значи- 
тельныхъ силъ и вѣсти и зъ  Парижа очень скоро заставили 
ихъ  отказаться отъ предполагаемаго сопротивленія. Вожди по- 
нимали, что борьба будетъ безрезультатна и сами распустили 
революціонныя кадры. Морни прекрасно зналъ, почему и для 
чего слѣдовало устроить бойню 4-го декабря. Если бъ не крова-  
вое подавленіе П арижа, возстаніе д ѣйствительно охватило бы 
всю Францію. Около половины декабря во всей Франціи «поря- 
докъ» уж е былъ возстановленъ.

Вы ш еописанны я повстанческія попытки были очень на руку 
декабрьской кликѣ. Ложь и грязныя инсинуаціи потоками оп- 
лились со столбцовъ бонапартистскихъ газетъ . Не было такого  
преступленія, убійства, грабеж а, пожара или вообще какой-ни- 
будь гнусности, которую они не приписывали бы республикан- 
цамъ, поднявшимся въ защ иту конституціи. «Добрые» граждане



простодушно вѣрили этому наглому вранью и дрожали при 
мысли объ опасности, которую они опять благополучно избѣгли  
благодаря энергіи и расторопности «спасителей общ ества». По- 
томъ только выяснилось, что описаніе всѣхъ жестокостей, которыя 
соціалдемократія якобы учиняла въ возставш ихъ мѣстахъ, 
принадлежитъ  перу Гранье де Кассаньяка и другихъ  продаж- 
ны хъ писакъ. Въ дѣйствитсльности, «неприкосновенность» соб - 
ственности нигдѣ не была поругана, убійство имѣло мѣсто 
одинъ только единственный разъ —  озлобленная толпа убила 
одного жандарма, мстя за  смерть павш ихъ товарищей.

Порядокъ господствовалъ во всей Франціи; посмотримъ, въ 
чемъ заключаются достоинства этого «порядка». Болѣе 32  де- 
партаментовъ были объявлены въ осадномъ положеніи, воен- 
ные трибуналы начали функціонировать вмѣсто обычныхъ судовъ. 
Арестовывали всякаго, на кого только падало подозрѣніе, что 
онъ соціалдемократъ. За бѣглыми инсургентами устраивали  
облавы въ лѣсахъ и безъ  всякихъ околичностей разстрѣливали. 
Люди «порядка», землевладѣльцы, крупные капиталисты, раз- 
бѣжавш іеся во время возстанія, звѣрски мстили теперь за  ис- 
пытанный страхъ— они сдѣлали веселый спортъ и зъ  «охоты за  
красными». Они охотно выступали въ роли проводниковъ 
солдатъ и помогали имъ въ иетребленіи «крамолы». Убійство 
стало въ это время ненаказуемымъ поступкомъ.

При такой обстановкѣ происходило 2 0 -го  и 2 1 -го  декабря народ- 
ное голосованіе. Армія, получившая такія блестящія доказатель- 
ства благоволенія и щедрости «принца-президента, какъ теперь 
стали величать Бонапарта, дала 3 1 8 4 6 9  голосовъ «за» и 4 2 4 8 7  
«противъ». Въ общемъ Бонапартъ получилъ 7 4 3 9 2 1 6  голосовъ  
« за » , 6 4 6 7 3 7  «противъ». Народъ заявилъ о своемъ отказѣ отъ 
политической власти и передалъ диктатуру въ руки Наполеона.

Подсчетъ голосовъ былъ порученъ «совѣщательной комиссіи». 
31-го декабря она торжественнымъ ш ествіемъ отправилась въ  
Елисейскій дворецъ и ея предсѣдатель Барош ъ передалъ Бона- 
парту результата народнаго голосованія. На слѣдующій день 
1-го  января 1 8 5 2  г. въ N otre-D am e de Paris было отслужено тор- 
жественное молебствіе, закончивш ееся молитвой: Dom ine, salvum  
fac Ludoyikum Napoleonem (Господи, благослови Луи Наполеона). 
Въ тотъ же день папа Пій IX написалъ командированному въ  
Римъ французскому генералу преисполненное радости и уваж енія  
письмо, въ которомъ онъ призывалъ благословеніе неба на 
ин иціатора счастливаго предпріятія 2-го  декабря. Такимъ образомъ, 
папа и христіанская церковь освятили клятвопреступленіе и 
массовое убійство.

Но дѣло было еще не окончено. Въ странѣ оставалось еще



слишкомъ много республиканцевъ. Необходимо было ихъ  сдѣ- 
лать безвредны ми, и съ этой цѣлью былъ изданъ декретъ 8-го де- 
кабря. Въ департаменты, объявленные на осадномъ положеніи, 
были командированы комиссары, образованы смѣшанныя ко- 
миссіи, чтобъ быстро творить судъ и расправу надъ плѣнными 
я подлежащими еще аресту республиканцами. Каковы были 
задачи этихъ  карательныхъ комиссій, видно и зъ  того, что во 
главѣ и хъ  стояли такіе господа, какъ бывшій полицейскій пре- 
фектъ  Карлье, полковникъ Бернаръ, который, по словамъ 
Маркса, еще при Кавеньякѣ отправилъ  въ ссылку безъ  суда
1 5 ,0 0 0  инсургентовъ, и другіе фанатики репрессій. Ихъ пріемы 
были такъ жестоки и строги, что, какъ замѣчаетъ консерва- 
тивный историкъ Пьеръ де ла Горсъ, они шли даж е гораздо  
дальше стремленій людей порядка. Но настойчивость косвенно 
затронуты хъ лицъ, сочувствовавш ихъ горькой долѣ несчастныхъ  
арестованны хъ , была такъ велика, что Бонапартъ счелъ себя 
вы нужденнымъ назначить трехъ комиссаровъ, облеченныхъ  
чрезвычайными полномочіями, для пересмотра дѣятельности 
этихъ  комиссій. Этими комиссарами были истребитель толпы 
любопытныхъ Канроберъ, участникъ государственнаго перево- 
рота Эспинасъ и одинъ штатскій Кентэнъ Бош аръ, бывшій де- 
путатъ , создавш ій себѣ незавидное имя своими докладами о 
майскомъ и іюньскомъ возстаніяхъ. Согласно полученнымъ инструк- 
ціямъ они часть обвиняемы хъ освободили или ж е смягчили и хъ  
участь, а остальные приговоры подтвердили. Такимъ образомъ  
новый Цезарь купилъ корону тирана цѣной несчастій десят- 
ковъ тысячъ семействъ.

Все, что еще осталось живого во Франціи послѣ этой ампу- 
таціи, говоритъ Кинглакъ, должно было зачахнуть, пока съ те- 
ченіемъ времени не наступитъ  полная деморализація. Не стоитъ  
подробно останавливаться, какъ эта деморализація давала себя 
чувствовать уж е въ теченіе 1 8 5 2  года.

14 -го  января Бонапартъ даровалъ Франціи новую конституцію, 
уничтоживш ую парламентскiй режимъ, провозгласившую его 
единственнымъ законодателемъ и единственно отвѣтственнымъ 
главой государства съ неотвѣтственнымъ, совершенно незави- 
симымъ отъ палаты министерствомъ, съ  государственнымъ со- 
вѣтомъ, назначеннымъ имъ самимъ , съ законодательнымъ кор- 
пусомъ на основѣ всеобщ аго избирательнаго права и сенато- 
рами, назначенными правительствомъ . Эти послѣдніе два учре- 
ж денія должны были собраться 29-го  марта. Во время этого про- 
межутка Бонапарта воспользовался своей диктатурой, чтобы 
издать законы , передающ іе ему въ руки неограниченную власть 
надъ страной. Вся бюрократія была поставлена въ непосред-



ственную и безусловную  зависимость отъ правительства, н еза - 
висимость общинъ была уничтожена, даж е назначеніе меровъ 
было предоставлено правительству. И зъ національной гвардіи  
были исключены всѣ, которые не могли представить достаточ- 
ны хъ гарантій своей благонадежности, офицеры назначались  
префектомъ и получали санкцію отъ главы государства. Н азна- 
ченіе и смѣщеніе профессоровъ среднихъ и высш ихъ школъ 
было поставлено въ зависимость отъ правительства, несм ѣня- 
емость судей была значительно ограничена. Послѣ новаго за - 
кона о печати отъ 1 7 -го  февраля стала излиш ней цензура, сущ е- 
ствовавшая съ 2-го  декабря, такъ какъ за  правительствомъ было 
признано право надъ ж изнью и смертью газетъ . Такимъ обра- 
зомъ, вся конституціонная д ѣятельность законодательнаго кор- 
пуса и сената за  время сессіи 1 8 5 2  г . выразилась помимо 
опредѣленія бюджета въ составленіи цивильнаго листа прези- 
дента республики. Бонапартъ по опыту зналъ, какъ велика 
власть денсгъ и во время своего президентства часто чувство- 
валъ въ нихъ большой недостатокъ. Поэтому понятно было его 
желаніе разъ  навсегда покончить съ этой нуж дой. Услужливый 
сенатъ единогласно одобрилъ цивильный листъ въ 12  миллі- 
оновъ, такъ что доходы Бонапарта удесятерились послѣ 2-го  де- 
кабря. Уже 1-го  января 1 8 5 2  г . императорскій орелъ опять появился 
на французскомъ знамени и изображ еніе Бонапарта— на моне - 
тахъ; эмблема республики постепенно вытѣснялась отовсюду. 
Теперь герою Страсбурга и Булони осталось только разыграть 
послѣдній актъ своей трагикомедіи, провозгласить имперію. Но 
иниціатива не должна была исходить отъ него, —  вѣдь лозун- 
гомъ его государственнаго переворота была защ ита республики 
отъ поползновеній монархистовъ! Ему подобало только подчи- 
ниться голосу націи; вторичное путеш ествіе по Франціи было 
испытаннымъ средствомъ вызвать крики: «Да здравствуетъ им- 
ператоръ!»

И, дѣйствительно, совершенно независимо отъ д ѣятельности  
«Общества 1 0  декабря» онъ былъ вездѣ принятъ, какъ «возстано- 
витель порядка» и «спаситель общества», повсюду разда- 
вались восторженные крики: «Да здравствуетт. императоръ!» такъ  
что къ концу своего путешествія 10-го  октября на одномъ тор- 
жественномъ обѣдѣ въ Бордо онъ уж е могъ недвусмысленно 
дать понять, что онъ готовъ преклониться передъ волей на- 
родной. Чтобы успокоить иностранны хъ державъ, онъ произ- 
несъ свою знаменитую фразу: «Имперія это— миръ !»

Вернувшись въ Парижъ, Бонапартъ 4-го  ноября созвалъ сво- 
и хъ лакеевъ, исполнявшихъ  обязанности французскихъ сена- 
торовъ и предложилъ имъ возстаиовить имперію. Уже 7-го  ноября



это рѣшеніе было принято сенатомъ всѣми голосами противъ 
одного. Сенатская резолюція была поставлена на народное го- 
лосованiе 2 1 -г о  ноября; результатъ  плебисцита показалъ 7 8 2 4 1 8 9  
«за» и 2 5 3 1 4 5  «противъ». Такимъ образомъ Франція была 
провозглаш ена наслѣдственной имперіей и конституціи 1 4-го  января 
1 8 5 2  г., оставш ейся въ силѣ, предстояло позаботиться о томъ, 
чтобы придать новой формѣ правленія такой прочный характеръ, 
что только отпаденіе или уничтоженіе арміи могло ее сверг- 
нуть.

Вечеромъ 1-го  декабря 1852  г. государственный совѣтъ, сенатъ  
и законодательны й корпусъ торжественнымъ шествіемъ напра- 
вились въ С. Клу, чтобы передать принцу-президенту резуль-  
татъ  народнаго голосованія. 2-го  декабря, въ день первой годов- 
щины государственнаго переворота, сынъ Гортензіи былъ про- 
возглаш енъ «императоромъ французовъ Божьей милостью и 
волей народа» подъ именемъ «Наполеона III». Такимъ образомъ, 
давно уж е похороненная вторая французская республика пре- 
кратила и номинально свое существованіе.
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только нѣкоторые были осуждены на многіе годы тюремнаго
заключенія.

Въ октябрѣ 1 8 2 1  г. происходили новые выборы въ палату 
депутатовъ и благодаря новому избирательному закону значи- 
тельно усилили ряды ультра-роялистской партіи, которая заду- 
мала теперь опрокинуть министерство Ришелье. Разлученный со 
своимъ любимцемъ Деказомъ, Людовикъ XYIII въ это время 
находился въ любовной связи съ очень хитрой и благочестивой 
красавицей, г-ж ей  дю-Кэйля. Послѣдняя служила ловкимъ оруді- 
емъ въ рукахъ  конгрегаціи, и опѣ въ союзѣ съ графомъ Ар- 
туа такъ опутали старѣющ агося короля, что уж е в ъ декабрѣ  
сломили его упрямство и Ришелье получилъ отставку. Вновь 
составленное министерство съ виконтомъ Монморанси во главѣ 
состояло исключительно и зъ  членовъ ультра-роялистской партіи. 
Самымъ вліятельнымъ лицомъ въ этом'ь министерствѣ был ь ми- 
нистръ финансовъ Виллель.

У ж е въ началѣ 1 8 2 0  г. революціонные союзы, которые бы- 
ли распущ ены  послѣ неудачной попытки военнаго заговора въ 
предыдущ емъ году, не только реорганизовались, но значительно  
расширили кругъ своей дѣятельности. Два наиболѣе важ ны я 
изъ  эти хъ  тайны хъ обществъ образовались совершенно неза- 
висимо другъ отъ друга. Центръ одного находился въ Сомюрѣ 
и называлось оно «Рыцари свободы». Этотъ сою зъ им ѣ лъ свои 
развѣтвленія по всей Луарѣ и насчитывалъ отъ 3 0  до 4 0  ты- 
сячъ членовъ. Онъ задавался цѣлью вь моментъ рсволюціи 
поднять восточныя провин ціи Франціи. Второй сою зъ былъ 
основанъ въ Парижѣ по образцу тайны хъ обществъ итальян- 
скихъ карбонаріевъ тремя молодыми таможенными чиновника- 
ми: Базаромъ, Бюше и Флотаромъ. Во главѣ этого общества 
стояла «Высокая вента» (т. е. лож а карбонаріевъ), состоя- 
вшая и зъ  семи членовъ: кромѣ упом януты хъ В-хъ, еще четыре 
— молодые чиновники и студенты Дюжье, Карріоль, Ж уберъ и 
Лимперани. Члены «Высокой венты» организовали довольно мно- 
го «центральны хъ вентъ», каждая въ 2 0  чел. Каждый изъ чле- 
новъ центральной венты старался въ  свою очередь основать 
«особую венту» тоже въ количествѣ 2 0  человѣкъ. Эта сѣть 
все расширялась но мѣрѣ роста революціонной энергіи органи- 
заціи. Обязанности карбонарія заключались въ томъ, что онъ  
долж енъ былъ добыть себѣ оруж іе и 50  патроновъ и бы ть го- 
товымъ въ любой моментъ по приказанію неизвѣстнаго ему до 
поры до времени начальника принять участіе въ возстаніи. Съ 
неимовѣрной быстротой распространился этотъ заговоръ по все- 
му Парижу и большей части восточныхъ департаментовъ , а 
полиція и не подозрѣвала объ его существованіи. Ихъ цѣль



шой популярностью въ массѣ, апеллируя къ его великодушно, 
чтобы внуш ить населенію уваж еніе къ закону и успокоить 
разыгравш іяся страсти. Этотъ маневръ удался и черезъ нѣ- 
сколько дней уж е исчезли послѣдніе слѣды волненія.

Этимъ счастливымъ исходомъ правительство въ значитель- 
ной степени было обязано Лафайету, какъ главнокомандую- 
щему всѣми военными силами столицы. Палата депутатовъ начала 
побаиваться популярности и вліянія «героя стараго и новаго  
свѣта». 2 4 -го  декабря было отмѣнено званіе главнокомандующ аго  
національной гвардіей  королевства и Лафайетъ былъ косвен- 
нымъ образомъ смѣщенъ. Онъ отнесся къ этому, принятому 
въ его отсутствіи рѣш енію, какъ къ личному оскорбленiю, 
подалъ прош еніе объ отставкѣ и съ этого момента перешелъ  
также кь оппозиціи. Командованіе національной гвардіей Па- 
рижа было передано генералу Лобо.

Моральное значеніе этой вы нужденной отставки Лафайета 
было гораздо больше, чѣмъ предполагала палата и дворъ. 
Министръ юстиціи сейчасъ ж е подалъ въ отставку; она была 
принята съ удовольствіемъ, такъ какъ въ немъ больше не 
нуж дались. Его примѣру послѣдовалъ полицейскій префектъ  
Трейляръ, участникъ іюльскихъ событій, бывшій въ подозрѣніиу  
двора благодаря своимъ снош еніямъ съ республиканской пар- 
тіей. Народомъ ж е нриговоръ противъ ех-министровъ Карла X 
и почти одновременная отставка Лафайета, Дюпона и Трейля- 
ра были поняты, какъ доказательство все возрастающей ре- 
акціи.

Среди всеобщ аго возбуж денія, охвативш аго почти всю Ев- 
ропу, благодаря іюльской революцiи, которая нашла себѣ н е- 
посредственный откликъ въ Бельгіи, Германіи, Италіи, Испаніи и 
Польшѣ, Луи-Филиппъ сталъ въ тиши укрѣплять позицію сво- 
ей дииастіи. Онъ воспользовался ослѣпленіемъ легитимистской  
партіи, вожди которой носились съ мыслью о возвращеніи Ген- 
риха V и считали себя настолько сильными, чтобы при пер- 
вомъ удобномъ случаѣ сдѣлать смотръ своимъ силамъ. Они 
считали наиболѣе подходящ имъ моментомъ для этой цѣли 14 -е  
февраля, годовщ ину смерти герцога Беррійскаго. Легитимист- 
скія газеты  «G azeta de France» и « Quotidienne » возвѣстили, 
что въ этотъ день будетъ отслужена панихида въ церкви 
S ain t Germain l' A uxerrois и что все С.-Ж ерменское предмѣстье 
и вообщ е всѣ, которые раздѣляютъ и хъ  политическія воззрѣнія, 
пусть присоединятся къ этому торжественному акту.

Печальная церемонія уж е приходила къ концу, когда одинъь 
молодой энтузіастъ подошелъ къ катафалку, возвышающемуся 
среди церкви и возложилъ на него портрета Генриха V , гер-



еще не имѣло представленія о томъ, что оно находится на  
краю гибели. Вліятельные реакціонеры думали только о томъ, 
какъ бы имъ опять пріобрѣсти расположеніе короля, на кото- 
раго произвела такое впечатлѣніе сдѣлапная ими уступка. Они 
осыпали организаторовъ банкета цѣлымъ градомъ упрековъ: 
послѣдніе, молъ, усвоили тактику инсургентовъ, осмѣливались 
посягнуть на права верховной власти и обратились за  помощью  
къ націоналъной гвардіи и народу. Всѣ эти измыш ленія кон- 
серваторы пустили въ  ходъ  для того, чтобы замаскировать свой 
отказъ отъ даннаго ими слова. Морни и Витэ сейчасъ ж е извѣ- 
стили Одилона Барро объ изм ѣнившемся настроеніи правитель- 
ства. Это привело его и Дювержье въ большое смущ еніе. Они 
предложили составить объяснительную записку, которая смягчила 
бы значеніе этой программы и ясно указала, что, приглаш ая къ  
участію національную гвардію, они руководствовались исключи- 
тельно ж еланіемъ сохранить порядокъ во время банкета. Графъ 
Морни поспѣшилъ съ этимъ заявленіемъ к ъ  Гизо и Дюшателю, 
но онъ встрѣтилъ съ ихъ  стороны однѣ только насмѣшки.

Между тѣмъ на улицахъ Парижа появились войска; съ утра 
до поздней ночи они двигались по разнымъ н а правленіямъ. 
На стѣнахъ домовъ появились оффиціальныя извѣщ енія. Въ од- 
номъ изъ  нихъ  нолицейскій префектъ  заявляетъ о запрещ еніи  
банкета; въ другомъ он'ь нредписываетъ парижскому населенію  
не собираться въ процессіи. Третье извѣщ еніе гласило, что на- 
чальникъ національной гвардіи, генералъ Ж акмино, за прещ аетъ  
національнымъ гвардейцамъ участвовать въ банкетѣ.

Трудно себѣ представить болѣе жалкую роль, чѣмъ ту, какую  
играла парламентская оппозиція во время эти хъ  событій. 
Правда, Одилонъ Барро интерпеллировалъ министерство и тре- 
бовалъ снятія запрещ енія, но все его повсденіе обнаруживало  
страхъ и неувѣренность. Онъ боялся взять на себя отвѣтствен- 
ность за  предполагаемую манифестацію; съ  другой стороны—  
у него не хватало мужества отклонить ее отъ себя. Онъ въ  
общ емъ производилъ впечатлѣніе школьника, котораго строгій 
учитель накрылъ па предосудительной шалости.

21 -го  февраля въ 5 ч. пополудни собрались депутаты оппозиціи  
у Од. Барро, чтобы обсудить воиросъ о томъ, какой имъ слѣ- 
дуетъ принять образъ дѣйствій. Дебаты были непродолжитель- 
ные, но очень горячіе. Тьеръ дрожащ имъ отъ страха голо- 
сом ъ доказывалъ , что бороться съ правительствомъ  невозможно, 
что теперь уж е рѣчь ндетъ не о манифестаціяхъ, а о возстаніи, 
которое нельзя допустить. Большая часть руководителей оппози- 
ціи соглашалась съ нимъ, одинъ только Ламартинъ, возмущен- 
ный вызывающимъ образомъ дѣйствій министерства, въ замѣ-



Ламартина поборники регентства увидѣли, что обманулись въ  
своихъ надеж дахъ. «Меня тож е сильно волнуетъ это трогатель- 
ное зрѣлищ е», началъ онъ, «но я съ неменьш имъ уваженіемъ  
отнош усь къ побѣдоносному народу, который уж е въ теченіе 
трехъ дней ведетъ борьбу, чтобы свергнуть вѣроломное прави- 
тельство», и онъ закончилъ свою рѣчь, требуя немедленнаго 
учрежденія временнаго правительства. Ламартинъ былъ у вѣренъ, 
что въ послѣднемъ онъ будетъ вліятельнымъ лицомъ.

Въ этотъ моментъ вторично раздался громовой ударъ ору- 
жейными прикладами въ дверь и въ залу засѣданія ввалилась  
еще больш ая толпа инсургентовъ съ засученными рука- 
вами, обнаженной грудью и, бряцая оружіемъ, воскликнула: 
«Долой палату! Не нуж но больше денутатовъ! Вонъ продажныхъ! 
Да здравствуетъ республика!» Одинъ взъ толпы прицѣлился въ 
Ламартина, все еще стоявш аго на трибунѣ, но находивш ійся  
по близости рабочій крикнулъ ему: «Стой! Это Ламартинъ» и 
ударомъ кулака направилъ выстрѣлъ вверхъ. Другой подош елъ  
къ президенту и сорвалъ съ него шляпу, которую тотъ н а дѣлъ 
въ знакъ  того, что собраніо закрыто и крикнулъ: «Президентъ  
продажной шайки! Маршъ отсюда!» Сосе моментально и счезъ . 
Депутаты также разбѣжались въ разныя стороны. Герцогиня 
и ея дѣти были увлечены общимъ потокомъ бѣгущ ихъ.

Во время этой суматохи Ламартину наконецъ послѣ дол- 
ги хъ  усилій удалось заставить народъ себя выслушать. Онъ иро- 
челъ списокъ новаго правительства. Тамъ значились слѣдующія 
имена: Франсуа Араго , Дюпонъ (де л’Еръ), Ледрю-Ролленъ, 
Ламартинъ , М ари. ІІовидимому, эти имена были встрѣчены 
сочувственно. Дюпонъ, занявш ій президентское кресло, еще 
разъ  ирочелъ этотъ списокъ, но къ голосованію еще не при- 
ступили. Раздался голосъ: «Въ ратуш у съ Ламартиномъ во 
главѣ!» Ламартинъ послѣдовалъ этому призыву и тронулся въ  
путь въ сопровожденiи громадной толпы народа и многихъ де- 
путатовъ радикальной лѣвой.

Послѣ ухода Ламартина Ледрю-Ролленъ овладѣлъ трибуной  
и, стараясь перекричать толпу, указалъ, что провозглаш еніе  
временнаго правительства есть актъ величайшей общественной  
важности, что онъ еще разъ  прочтетъ списокъ кандидатовъ и если 
этотъ списокъ понравится собранію , то пусть голосуетъ сло- 
вами «да» или «нѣтъ». Онъ прочелъ: «Дюпонъ де л 'Е р ъ  (да, 
да!), А р а го (да, да!), Ламартинъ  (да, да!), Ледрю-Ролленъ  
(да, да!), Гарт е-П аж е  (да, да, нѣтъ! голосъ: «бѣдняга уж е  
умеръ! *), М а р и  (да, да! нѣтъ!) Кремье (да , да!). «На вновь

*) Это была ошибка. Умеръ его братъ, бывшій очень честнымъ 
республиканцемъ .



ственны хъ должностей, прежде всего, министерствъ. Дюпонъ де 
л'Еръ  былъ утвержденъ въ званіи министръ-президента, Л а- 
м арт инъ— министромъ иностранныхъ дѣлъ, Кремье— министромъ  
юстиціи, Франсуа Араго— морскимъ министромъ, М ари — об- 
щ ественныхъ работъ, Гарнъе Паже —  меромъ Парижа, Кос- 
сидьеръ— префектомъ полиціи и Этьенъ Араго— главнымъ почтъ- 
директоромъ. Позже Карно былъ назначенъ министромъ народ- 
наго просвѣщенія, адвокатъ Бетмонъ— министромъ торговли и 
генералъ Суберви , старый волонтеръ 1 7 9 2  г .,— военнымъ ми- 
нистромъ, К урт уе, бывшій офицеръ , получилъ начальство надъ  
національной гвардіей. Завѣдываніе финансами сначала было 
поручено банкиру Гудшо, позж е— Гарнъе П аже.

Короткое время спустя послѣ начала совѣщанія опять за -  
мѣтно стало ож ивленіе въ за л е  С.-Ж ана, одной изъ  боль- 
ш ихъ залъ ратуш и, предназначенной для торжественны хъ  
случаевъ . Явились выбранные въ « R еf оrm е» и утвержден- 
ные «N ational»’емъ новые члены временнаго правительства: 
Флоконъ, Марра, Луи Бланъ и Альберъ. Маленькаго Луи 
Блана, который едва не былъ раздавленъ во время давки въ 
толпѣ, сильные рабочіе вынесли на своихъ плечахъ и доста- 
вили въ ратуш у. Вновь прибывшіе также считали необходи- 
мымъ, чтобы ихъ  избраніе было одобрено народомъ. Луи Бланъ, 
все еще сидя на плечахъ рабочихъ, говорилъ о преимущ е- 
ствахъ республиканскаго образа правленія. Онъ въ немъ видитъ  
единственную форму общ ежитія, обезпечивающ ую за  иролета- 
ріатомъ возможность вполнѣ наслаждаться плодами своихъ  тру- 
довъ и достигнуть полной гражданской свободы. Эти слова 
были встрѣчены громовымъ крикомъ : «Да здравствуетъ со- 
ціальная республика!» Въ это время пришелъ Флоконъ; онъ  
цѣликомъ присоединился къ мнѣнію своего товарища по перу. 
Народъ такимъ образомъ открыто выразилъ свои симпатіи Луи 
Блану и Флокону. И хъ коллеги по управленію страной, на- 
противъ, были не очень то довольны ихъ  приходомъ. Араго и 
Кремье даж е не скрывали этого и прямо заявили имъ, что они 
не имѣютъ права на участіе въ  министерствѣ . Правительство, 
дескать, уже конструировалось, и для новы хъ  членовъ нѣтъ  
больше места. На это Луи Бланъ возразилъ , что если они и 
были выбраны въ Бурбонскомъ дворцѣ, то, какъ потомъ самъ 
призналъ Кремье, это было сдѣлано въ палат ѣ , а не пала-  
той. Все ж е, что имѣло отнош еніе къ палате, было уничто- 
жено народомъ. Луи Бланъ говорилъ очень рѣзко и рѣ ши- 
тельно, указы вая рукой на площадь, переполненную повстан- 
цами, и угрожалъ , что онъ будетъ  апеллировать къ народу. 
Если бы Луи Бланъ выполнилъ  свою угрозу, то новое прави-



леномъ, былъ очень сильно проникнутъ  чувствомъ собственнаго  
достоинства. Онъ необдуманно пустилъ въ ходъ такія фразы, 
которыя поставили его въ еще болѣе ложное положеніе.

Б урж уазія  никогда не п р о щ а е т ъ политику двусмысленнаго 
отношенія къ ея классовымъ интересамъ, это скоро долженъ  
былъ почувствовать и Ледрю-Ролленъ, постоянно колебавшійся 
между революціей и реакціей.

Луи Блану также не повезло въ собраніи, его появленіе на 
трибунѣ было встрѣчено громкимъ ш иканьемъ. Онъ не могъ  
указать на практическіе результаты своего руководства Люксем- 
бургской комиссіей, а что ж е касается его обѣщаній и надеждъ  
на ассоціаціи и организацію труда, то собраніе не хотѣло и 
не могло ихъ  понять.

Естественно, что временное правительство потеряло всю свою 
власть, когда состоялось первое засѣданіе національнаго собра- 
нія. Послѣ того, какъ члены правительственной коллегіи прочли 
свои доклады, народные представители сейчасъ же приступили 
къ назначенію новой исполнительной власти. Такіе политиче- 
скіе дѣятели, какъ Луи Бланъ , А льбер ъ  и даж е Ледрю-Ролленъ, 
не пользовались симпатіями большинства національнаго собра- 
нія. Это настроеніе выразилось въ словахъ депутатовъ Рейно, 
Трела и Дорне, предложивш ихъ выбрать пятичленную исполни- 
тельную комиссію, функціонирующ ую въ качествѣ временнаго 
учрежденія, пока конституція не опредѣлитъ характера испол- 
нительной власти. Эта комиссія должна по своему усмотрѣнію  
выбрать отвѣтственное министерство. Это предложеніе было при- 
нято безъ  возраж еній. Иначе обстояло дѣло, когда поднялся 
вопросъ о составѣ комиссіи. О Луи Бланѣ и Альберѣ, конечно, 
не было и рѣчи, точно такж е и о Ледрю-Ролленѣ. Проникнутая 
бурж уазны мъ духом ъ партія «N ational'a » ,  во что бы то ни стало 
хотѣла исключить послѣдняго и зъ  правительства, и собраніе 
вполнѣ раздѣляло ея мнѣніе. Въ бюро (отдѣленіяхъ) національ- 
наго собранія его кандидатура была безусловно отвергнута. Въ 
защ иту Ледрю-Роллена выступилъ Ламартинъ. Трудно р ѣ ш ить, 
что побудило его къ этому, простое ли великодушiе или мысль, 
что ему трудно будетъ удержаться у власти безъ  Ледрю-Рол- 
лена, который все еще пользовался вліяніемъ въ извѣстной  
части французской демократіи. Вѣроятнѣе всего, что и то и другое.

Національное собраніе подчинилось желанію Ламартина, но 
отомстило ему но своему: «великій человѣкъ временнаго прави- 
тельства» нолучилъ меньше голосовъ, чѣмъ остальные его кол- 
леги. Араго былъ выбранъ 7 2 5  голосами, Гарнье-Паже —  7 0 5 , 
Мари— 7 0 2 , а Ламартинъ только 6 4 5 . За Ледрю-Роллена было 
подано 4 5 8  голосовъ.



дворца и на бульварахъ. При встрѣчахъ съ депутатами изъ  
толпы раздавались крики: «Долой Тьера! Долой депутатовъ ! Да 
здравствуетъ Наполеонъ! Nous l'аurоns, Napolèon!

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ.

Три мѣсяца довѣрія, которое въ лицѣ Марша было выра- 
жено временному правительству парижскимъ пролетаріатомъ, 
приходили уж е къ концу. Конечно, этотъ вопросъ довѣрія ни- 
когда не носилъ характера опредѣленнаго договора между пра- 
вительствомъ и народомъ. Въ дѣйствительности это было не 
больше, какъ красивая риторическая фигура, которая потомъ  
порядкомъ была использована писателями и ораторами. Тѣмъ 
не менѣе онъ до извѣстной степени вѣрно отражалъ фактическое по- 
ложенiе вещей. Когда высшая власть въ столицѣ оказалась въ 
рукахъ народа, когда народныя массы заполнили площадь не- 
редъ ратушей и выразили желаніе придать республикѣ харак- 
теръ, соотвѣтствующій ихъ  насущ нымъ потребностямъ, въ это 
время, дѣйствительно, господствовало мнѣніе, что правительство, 
обязанное быть «народны мъ», такъ какъ оно учреждено было 
только народомъ, будетъ д ѣйствовать въ интересахъ народа, 
чтобы создать для него лучш ія, болѣе человѣческія условія су- 
ществованія.

Проходили дни, мѣсяцы и вмѣсто серьезны хъ реформъ раз- 
давались все пустыя словопренія. Вт» началѣ казалось, что ра- 
бочему вопросу, дѣйствительно, придаютъ крупное политическое 
значеніе. Изъ потока офиціально-народолюбивыхъ рѣчей, съ  
довольно ясно обозначившимся демагогическимъ характеромъ 
выгодно выдѣлялся искренній голосомъ Люксембугской комис- 
сіи. Но вскорѣ рабочіе съ горечью должны были убѣдиться, 
что ихъ  обманули. Не прошло и трехъ мѣсяцевъ послѣ фев- 
ральской революціи, вызвавшей такъ много надеж дъ у фран- 
цузскаго пролетаріата, какъ на горизонтѣ опять появились гроз- 
ныя тучи и въ воздухѣ  запахло грозой.

За правительственными кулисами къ этому времени были 
уж е почти закончены всѣ приготовленія, чтобы, когда народъ  
настойчиво потребуетъ исполненія торжественны хъ обѣщ аній, 
отвѣтить ему штыками и пушками. День генеральнаго сраж е- 
нiя между правительствомъ и народомъ приближался съ роко- 
вой быстротой. Въ началѣ іюня вспыхнули стачки въ цѣломъ 
рядѣ производствъ . Еще 2 5 -го  мая забастовали шляпочники, за



сказали: мы имѣемъ право жить въ трудѣ, а вы имъ отвѣтили: 
мы имѣемъ право оставить васъ умирать или вы должны ра- 
ботать такъ, какъ мы этого желаемъ. Они прибавили: мы сво- 
ей кровыо завоевали свободу, и хотимъ оставаться свободными: 
вы ж е имъ отвѣтили: вы опять сдѣлаетесь рабами. Они гово- 
рили вамъ о справедливости, а вы въ отвѣтъ на это насмѣшливо 
указали имъ на штыки!.. Поэтому мы объявляемъ вамъ, что 
нрава человѣка наруш ены и мы уничтожимъ власть кровопійцъ  
и эксплуататоровъ .

Отъ этихъ словъ уж е вѣяло грозой. Кто сѣетъ вѣтеръ тотъ  
долженъ жать бурю!

«Между тѣмъ», разсказы ваетъ Викторъ Мару, «созванная  
министромъ Трела комиссія національны хъ мастерскихъ вы ска- 
залась за  то, чтобы помочь рабочимъ ассоціаціямъ заселить  
Алжиръ, устроить кассы взаимопомощи и чтобы законъ о соеди- 
ненны хъ должностяхъ былъ измѣненъ. Кромѣ того должна  
быть отпущ ена ссуда для уплаты рабочимъ и сдѣланы заказы  
крупн ымъ торговцамъ и промышленникамъ; фабриканты по- 
лучаютъ вывозныя преміи и гарантіи для извѣстны хъ видовъ про- 
изводства. Для этого комиссія требовала кредитъ въ 2 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0  
Франковъ.

Двѣсти милліоновъ для того, чтобы избѣгнуть гражданской  
войны! Но реакціонное національное собраніе, конечно, и слы- 
шать объ этомъ не хотѣло,— оно рѣшительно отвергло проектъ  
комиссіи. Оно рѣшило отпустить 3 милліона и немедленно рас- 
пустить національныя мастерскія.

21 -го  іюня распространилась вѣсть о распоряженіи исполни- 
тельной комиссіи, что всѣ рабочіе національны хъ мастерскихъ  
В'ь возрастѣ отъ 18  до 25  лѣтъ должны сейчасъ же поступить 
въ  ряды арміи или же приготовиться къ отъѣзду въ департа- 
менты, которые имъ будутъ  указаны , чтобы посвятить себя  
з емлянымъ работамъ. Этотъ декретъ переполнилъ чашу тер- 
пѣнія. Вездѣ раздавались крики: «Мы не пойдемъ, они хотятъ  
задуш ить республику. Они хотятъ, чтобы мы погибли отъ л и - 
хорадки въ нездоровы хъ мѣстностяхъ, они хотятъ понизить 
нашу плату до 15  су въ день. Насъ ставятъ ни во что, насъ  
осуж даютъ на смерть вмѣстѣ съ нашими семьями... мы не 
пойдемъ!»

Столица опять превратилась въ арену импровизированныхъ со- 
браній, этихъ  предвѣстниковъ великаго народнаго возстанія. До- 
кладъ слѣдственной комиссіи о іюньскихъ собы тіяхъ гласитъ: «Тол- 
пы народу расхаживали по улицамъ съ криками: Мы не пойдемъ, 
мы не пойдемъ! Долой Тьера, долой Мари, долой Ламарина! 
Да здравствуетъ Барбесъ! Д а  здравствуетъ республика! Проры-



коопераціямъ безъ  вреда для свободы договоровъ труда, поста- 
новило:

«1 . Открыть кредитъ въ три милліона франковъ министер- 
ству земледѣлія и торговли для распредѣленія этой суммы ме- 
ж ду товариществами, состоящими только и зъ  рабочихъ или въ 
союзѣ съ мастерами и основанными на началахъ свободнаго 
договора.

«2 . Эта сумма должна выдаваться въ видѣ ссуды по у смот- 
рѣнію назначеннаго министромъ чиновника (conseil d'encourage- 
m ent) на установленны хъ этимъ чиновникомъ условіяхъ.

«3 . Еж егодно долженъ быть сдѣланъ докладъ національному 
собранію о распредѣленіи этой суммы».

Итакъ, правительство пожертвовало три милліона для под- 
держки кооперативны хъ товариществъ. Оно оказалось не очень 
то щедрымъ, хотя рѣчь шла о предпріятіи, отвѣчающемъ, такъ  
сказать, его интересамъ. Іюльская монархія для того, чтобъ  
поставить на ноги предпринимателей, дѣла которыхъ шли до- 
вольно вяло, отпустила тридцать милліоновъ.

Этотъ законопроектъ встрѣтилъ въ національномъ собраніи  
только слабое нротиводѣйствіе. Какъ онъ, такъ и законопроектъ
о реорганизаціи ремесленныхъ третейскихъ судовъ, были приняты  
почти единодуш но, такъ какъ они не заключали въ себѣ намека на 
измѣненіе сущ ествующ ей общественной организаціи или посяга- 
тельства на собственность привилегированныхъ. Не возражали  
даж е извѣстные своимъ тупымъ индивидуализмомъ депутаты, 
всегда возстававш іе противъ всякихъ мѣропріятій, хотя бы 
только напоминаю щ ихъ идею к ооп еративн ая  хозяйства, счи- 
тая кооперацію карикатурой производства, попыткой уни что- 
ж ить капиталистическую эксплуатацію. Они были увѣрены, что 
эти попытки кончатся неблагопріятно для рабочихъ и по- 
этому послуж атъ въ будущ емъ благопріятнымъ матеріаломъ для 
борьбы со всѣмъ этимъ движеніемъ. «Не три милліона,» вос- 
кликнулъ тогда Тьеръ, «а двадцать милліоновъ нуж но было 
отъ насъ потребовать, да, двадцать милліоновъ, и мы охотно  
бы и хъ  дали, потому что это была бы совсѣмъ недорогая цѣна 
за  блестящій опы тъ, который васъ всѣхъ отучилъ бы отъ этой  
великой глупости.»

Всѣ с у ществующ ія ассоціаціи естественно хотѣли восполь- 
зоваться ассигнованными тремя милліонами. Спеціальная комис- 
сія, занимавш аяся распредѣленіемъ этой суммы, выработала 
нормальный уставъ, который и былъ разосланъ всѣмъ товари- 
ществамъ , просившимъ о поддержкѣ. Выбранная ею юридиче- 
ская форма была заимствована у сущ ествующ ей уж е много лѣтъ  
ассоціаціи золоты хъ дѣлъ мастеровъ, которая сводится въ су-



собранія при ужасномъ шумѣ и въ виду серьезной опасности  
говорилъ такъ ж е спокойно, какъ въ своемъ клубѣ среди сво- 
и хъ друзей. Онъ замѣчательно ловкій ораторъ, такъ что гене- 
ральный прокуроръ Барошъ совсѣмъ не доросъ до такого про- 
тивника». Тамъ ж е Дюма замѣчаетъ: «Распайль, можетъ быть, 
самая интересная личность среди наш ихъ февральскихъ револю- 
ціонеровъ. Въ его «l'Ami du peuple» самымъ причудливымъ обра- 
зомъ медицина переплетается съ политикой. Барбесъ, этотъ  
Баярдъ демократіи, какъ его назы ваютъ его друзья, удивляетъ  
своимъ великодушіемъ. Онъ не защ ищ ается, считая это несо- 
вмѣстимымъ со своимъ достоинствомъ , онъ только защ ищ аетъ  
своего друга Луи Блана. Онъ вызываетъ  къ себѣ интересъ, 
какъ человѣкъ, полный энергіи, молодости и ж изненны хъ силъ».

Дѣйствительно, обвиняемые устроили и зъ  скамьи подсуди- 
мыхъ нѣчто въ родѣ трибуны, съ которой они обращались съ рѣ- 
чами больше къ народу, чѣмъ къ судьямъ. Эта тактика выра- 
зилась въ горды хъ словахъ, которыя Бланки бросилъ 30-го  марта 
въ одномъ изъ  послѣднихъ засѣданій суда: « Е сл и , я ш агъ за  
ш агомъ защ ищ алъ свое поведеніе, то я дѣлалъ это не изъ  
боязни передъ этой аудиторіей, которая въ моихъ глазахъ  
равняется нулю. Мои слова— не юридическія хитросплетенія, 
такъ какъ я здѣсь никого не считаю въ правѣ судить меня. 
Я только апеллирую къ націи, чтобы разоблачить обманъ и 
несправедливость, которыя могли бы сравниться съ самыми 
гнусными процессами англійской реставраціи». Ту ж е мысль 
высказалъ нѣсколькими днями раньше Собрье: «Я нахож усь  
здѣсь не какъ обвиняемый, а какъ обвинитель».

Во время этой великой борьбы, которую революціонная демо- 
к р а т iя вела въ судѣ противъ реакціонной бурж уазіи , разыгрался 
одинъ эпизодъ, который на нѣкоторое время лишилъ этотъ  
процессъ  его героическаго характера и ясно показалъ глубокій 
расколъ, существовавш ій въ рядахъ соціальной демократіи . 
Тюрьма и общія страданія не могли сблизить Бланки съ Бар- 
бесомъ. Пожалуй, тюрьма еще больше обострила ихъ  взаимную  
ненависть.

Бланки какъ-то заговорилъ о трусливыхъ и коварныхъ сред- 
ствахъ, которыя пускались въ ходъ  для того, чтобы его погу- 
бить: «На меня старались натравить темныя силы страны, про- 
тивъ меня разжигали смертельную ненависть. Чтобы меня опо- 
рочить, пустили въ ходъ инсинуаціи о 12-м ъ  мая 1 8 3 9  г. Насъ 
было тогда только двое, мы теперь оба здѣсь на лицо: одинъ, 
который себя не защ ищ аетъ...»  При этихъ  словахъ Барбесъ пре- 
рвалъ его гнѣвнымъ крикомъ: «Я запрещ аю вамъ говорить 
обо мнѣ», на что обвиняемый Флоттъ, глубоко возмущенный,



поднялись подъ руководствомъ старшаго гласнаго думы Гика- 
з али, разогнали учредительное собраніе, овладѣли Герацци и 
предложили великому герцогу убраться изъ  Тосканы. Въ это  
время въ Тоскану двинулись австрійскія войска подъ началь- 
ствомъ д ‘Аспра и  Вимиф ена, чтобы оказать поддержку контръ- 
революціи. Ливорно, оставшійся вѣрнымъ республикѣ, былъ на- 
сильно подчиненъ австрійскому игу.

Поэтому къ концу апрѣля республиканцы занимали только 
два пункта —  Венецію и Римъ. Противъ Венеціи Австрія под- 
готовляла правильную осаду, а противъ римской республики  
святой отецъ обратился за  помощью къ католическимъ держ а- 
вамъ — Австріи, Франціи, Испаніи и Неаполю. Представители  
этихъ странъ собрались 3 0 -го  марта 1 8 4 9  года въ Гаэтѣ на кон- 
ференцію и порѣшили насильно вмѣшаться въ итальянскія  
дѣла.

Въ извѣстныхъ кругахъ парижскаго общ ества, падкаго до 
военны хъ лавровъ, при извѣстіи о п ораженіи Сардиніи раздался  
воинственный кличъ. Они потребовали войны во имя ф ранцуз- 
скихъ интересовъ , которымъ, дескать, угрожалъ ростъ австрій- 
скаго вліянія въ  Италіи. По правительство обращало свое вни- 
маніе только на Римъ. Оно завистливыми глазами смотрѣло на 
quasi-почетную роль, которую могла взять на себя Австрія: 
своими собственными силами посадить опять папу на его свѣт- 
скій престолъ, что ей было бы нетрудно выполнить послѣ того, 
какъ она отдѣлалась отъ Сардиніи. Одилонъ Барро понималъ, 
что пережитки демократизма не позволятъ  національному со- 
бранiю согласиться на ассигновку кредитовъ для похода про- 
тивъ римской республики, и было рѣшено добиться намѣченной 
цѣли окольными путями. 31 -го  марта, когда вопросъ объ  отно- 
шеніи къ итальянскимъ дѣламъ стоялъ на очереди, Ледрю-Рол- 
ленъ и другіе настаивали на вооруженной поддержкѣ стѣснен- 
ной римской республики. Въ отвѣтъ на и хъ  рѣчи Одилонъ 
Барро и министръ иностранныхъ дѣлъ Друэнъ де л’ Уй (D rouyn 
de l' Huys) увѣряли собраніе въ мирныхъ намѣреніяхъ прави- 
тельства, и большинствомъ 4 4 4  голосовъ противъ 3 2 0  было 
принято предложеніе Биксіо, гласившее, что собраніе представ- 
ляетъ  правительству полную свободу дѣйствій, при чемъ оно 
было уполномочено, «если интересы и честь Франціи того по- 
требуютъ , занять временно часть Италіи».

Одилонъ Барро поспѣшилъ использовать этотъ вотумъ довѣ- 
рія. 16 -го  апрѣля онъ предложилъ ассигновать 1 .2 0 0 ,0 0 0  фран- 
ковъ для поддержки въ боевой готовности такъ называемаго 
«экспедиціоннаго отряда въ Среднземномъ морѣ». Была учре- 
ждена комнссія. которая очень быстро согласилась на ассигнов-



ленны хъ позорны хъ комедій, которыя правящ ія сферы Фран- 
ц іи, начиная съ 1 8 4 8  г., такъ  часто разыгрывали для того, 
чтобы занять чѣмъ-нибудь общественное мнѣніе и отвлечь его 
вниманіе отъ тайны хъ интригъ, устраиваемы хъ за  правитель- 
ственными кулисами. Во время выш еописанной комедіи былъ 
въ тиши заготовленъ матеріалъ, чтобы заставить смириться 
непокорный Римъ.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ.

Выборы въ  новое законодательное собраніе были назначены  
на 1 3 -е  мая. Всѣ партіи и правительство очень дѣятельно го- 
товились къ выборамъ. Возгорѣлась рѣшительная, ожесточен- 
ная избирательная борьба, которая, минуя всѣ политическi е 
вопросы, вращалась исключительно въ области «проклятыхъ» 
соціальны хъ противорѣчій. Реакція выступала подъ фирмой 
«партіи порядка», совершенно не касаясь республиканскаго 
принципа. Легитимисты, орлеанисты и бонапартисты объедини- 
лись подъ руководствомъ союза « Rue de Poitiers» для общей  
д ѣятельности въ и нтересахъ «религіи, семьи и собственности». 
На другомъ соціальномъ полю сѣ соціалистическіе демократы  
соединились съ Горой; лейтъ-мотнвомъ ихъ  избирательной про- 
граммы было возстановленіе поруганны хъ народны хъ правъ и 
проведеніе соціальны хъ реформъ. Промежуточное положеніе 
между этими крайними партіями занимали представители бур- 
ж уазной  республики, партія «N ation al»’а. Правительство, заин- 
тересованное вт, продолженіи своей антиреспубликанской поли- 
тики, такъ открыто производило давленіе на выборы, что даже 
разсылало по провинціи списки именъ непріятны хъ ему депу- 
татовъ, чтобы добиться ихъ  провала.

Въ литературѣ велась борьба противъ соціализма при по- 
мощи придуманныхъ Тьеромъ леіуч и хъ  листковъ, которые ко- 
митетомъ «Ruе de Poitiers» въ сотняхъ тысячъ экземпляровъ  
распространялись по всей Франціи. Попадались иногда довольно 
забавны я произведенія. Такъ, г. де Валлонъ написалъ брошюру 
подъ заглавіемъ «Les Partageux», въ которой онъ соціализму 
п ри п и сы в ать  намѣреніе раздѣлйть всѣ наличныя богатства, и 
замѣчаетъ, что въ Германіи имѣется очень много привержен- 
цевъ этого плана дѣйствій. Маршалъ Бюжо незадолго до своей 
смерти написалъ «Разговоры за  прялкой въ Вандейской ла- 
чугѣ» (« Veillées d'une сhа umіèrе еn Vendé e» ), которыми онъ на- 
дѣялся уничтожить соціалистическое теченіе, какъ въ свое время



ство Фаллу-Бюжо-Фоше и создать диктатуру. Онъ объ этомъ  
заявилъ съ парламентской трибуны, на что корсиканскій де- 
путатъ  Пьеръ-Бонапартъ, двоюродный брата президента, громко 
отвѣтилъ: «Вы лжете!» Поднялся ужасный ш умъ, который 
утихъ только, когда поднялся Ледрю-Ролленъ и не только нод- 
держалъ заявленіе Консидерана, но и указалъ на двусмысленное по- 
веденiе Ш ангарнье, который п омогаетъ президенту въ его ан- 
тиконституціонны хъ замыслахъ и, какъ начальникъ располо- 
ж енны хъ въ Парижѣ войскъ, до извѣстной степени можетъ сы г- 
рать рѣш ающую роль. Затѣмъ, обернувш ись къ министру-пре- 
зиденту Одилону Барро, онъ съ ядовитой ироніей сказалъ: «Вы 
говорите: мы стоимъ на стражѣ, но вы ничего не видите .... 
Развѣ въ первый разъ  вы обманываетесь? Я полагаю, что 
в’ь преж нихъ палатахъ васъ всегда постигала такая доля. Я 
не утверждаю, что вы— заговорщ икъ, но вы слѣпы!»

Собраніе относилось довольно сочувственно къ такимъ  
вылазкамъ, но онѣ не могли его водуш евить до какого-нибудь  
ссрьезнаго рѣшенія. Флоконъ, между прочимъ, также провалив- 
шійся на новы хъ вы борахъ, внесъ предложеніе объ общ ей ам- 
нистіи, которое и было отклонено собраніемъ. Во время этихъ  
послѣднихъ засѣданій и зъ  провинціи стало прибывать много 
новыхъ депутатовъ, заполнявш ихъ трибуну для публики и 
бурно, открыто выражавш ихъ свои чувства ио поводу разы г- 
рывавшихся въ парламентѣ сценъ. Завязы валась пикировка 
между депутатами и ихъ  счастливыми преемниками, которымъ 
депутаты кричали: «Вы слишкомъ торопитесь!»

Наконецъ, 2 6 -го  мая наступило послѣднее засѣданіе учреди- 
тельнаго собранія. П резидента Марра произнесъ торжественную  
похоронную рѣчь, въ которой онъ самъ охарактеризовалъ тен- 
денціи собранія умѣренными и, какъ бы предчувствуя гряду- 
щее несчастіе Франціи, онъ закончилъ заклинаніемъ: «Отъ
вашего имени я высказываю горячее ж еланіе, чтобы всѣ пар- 
тіи высоко держали знамя конституціи, основного закона страны».

Спустя 2 дня, 2 8 -го  мая, было открыто законодательное со- 
бранiе. Не было и слѣдатого воодуш евленія, съ которымъ парижане 
встрѣтили 4  мая 1 8 4 8  г .  учредительное  собраніе. Немногочисленные 
группы лю бопытныхъ, собравш ихся на площади Согласія, были 
разогнаны шашками. Въ залѣ засѣданій также царило лед'яное 
спокойствіе. Никто, уж е не считалъ нужнымъ привѣтствовать 
республику, какъ въ предыдущемъ году. Сейчасъ ж е приступили  
къ выборамъ президента, и тутъ партіи впервые имѣли слу- 
чай помѣряться силами. Результатъ этихъ  выборовъ  былъ очень 
знаменателенъ. Трусливый и ненадежный Дюпэнъ Старшій, неод- 
нократно занимавш ій при Луи-Филиппѣ высшія государствен-



вый адвокатъ Руэ, который старался предупредить смущ еніе 
національнаго собранія тѣмъ, что носилъ маску величайшей 
преданности и обязательно присутствовалъ на всѣхъ засѣда- 
н іяхъ  съ начала до самаго конца во фракѣ и бѣломъ галсту- 
хѣ. Портфель министра финансовъ получилъ частный банкиръ 
Бонапарта Фульдъ, который пріобрѣлъ его расположеніе, ску- 
пивъ его многочисленные векселя. Военнымъ министромъ сдѣ- 
лался одинъ и зъ  нем ногочисленны хъ еще тогда бонапартист- 
скихъ генераловъ д ’ Опуль (d' Hautpoul); преемникомъ де Фаллу 
сталъ ж уиръ де Парье. Постъ министра внутреннихъ дѣлъ за - 
нялъ незначительный Фердинандъ Барро, брата экс-министра- 
президента. Руководство иностранными дѣлами было предостав- 
лено французскому посланнику въ Неаполѣ Р айневалю  а послѣ 
его отказа— генералу Лагиту. Министерство земледѣлія и тор- 
говли получилъ знаменитый химикъ и двусмысленный человѣкъ 
Дюма, министерство общ ественны хъ построекъ— Бино, морское 
министерство— Дефоссе.

На ряду съ этими министрами дѣйствовала главная креа- 
тура Бонапарта, полицейскій префектъ  Карлье, котораго прези- 
д ен та, какъ ловкаго сыщика, считалъ полезнымъ орудіемъ. Это 
былъ грубый, совершенно необразованный полицейскій, бывшій 
тайный агента приснопамятнаго Гискэ, начальника государ- 
ственной охраны при Луи-Филиппѣ. Этотъ Карлье, какъ глав- 
ное довѣренное лицо Бонапарта, долженъ былъ, какъ разска- 
зываетъ  Верморель вь своей книгѣ «Дѣятели 1 8 5 1  г .» , до и з- 
вѣстной степени предписывать новому правительству его про- 
грамму дѣйствій, выставивъ въ вы пущ енной министромъ внут- 
ренннихъ дѣлъ прокламаціи руководящіе принципы управле- 
нiя: « ...Защ ита религіи, труда и собственности. Бдительность 
и строгость но отнош е нію къ соціализму, злонамѣренной пе-  
чати и упрямымъ бунтовщ икамъ... Рѣчь идетъ о союзѣ обще- 
ства противъ соціализма; этотъ союзъ  отвѣчаетъ интересамъ  
всѣхъ семействъ и всеобщему благу». Современная д ѣйствитель- 
ность представляла благодарную почву для осуществленія 
эти хъ  принциповъ .

1 0 -го  октября 1 8 4 9  г. въ Версали открылось засѣданіе суда  
надъ и ниціаторами и участниками попытки къ возстанію 13 -го  
іюля. Обвинителемъ  выступилъ бывшій адвоката Барошъ, фигу- 
рировавшiй въ Буржѣ въ качествѣ прокурора въ процессѣ по 
дѣлу 1 5 -го  мая 1 8 4 8  года. Судъ состоялъ изъ  креатуръ прави- 
тельства; наиболѣе виднымъ среди защ итниковъ былъ адвокатъ  
и член ъ  Горы Мишель и зъ  Буржа. Обвиняемыхъ было 67  че- 
ловѣкъ, парламентаріевъ и артиллеристовъ  національной гвардіи. 
Главные изъ  обвиняемыхъ, между прочимъ Ледрю-Ролленъ.



риж ъ, чтобы своей вновь пріобрѣтенной славой затмить блескъ  
стары хъ африканскихъ генераловъ.

Въ то время, какъ запутавш ійся въ долгахъ  С. Арно, ко- 
торому къ тому ж е еще угрожало слѣдствіе алжирскаго суда за  
«безпорядки» въ департаментѣ города Орлеанвилль, ухватился за  
государственный иереворотъ, какъ за  единственный якорь спа- 
сенія, главнокомандующій парижскимъ гарнизономъ Маньянъ 
относился къ этому вопросу гораздо осторожнѣе. Онъ опредѣ- 
ленно оговорился, чтобъ ему въ моментъ выполненія задуман- 
наго плана былъ данъ соотвѣтствующій п риказъ, надѣясь въ 
случаѣ неудачи свалить свою отвѣтственность на военную дис- 
циплину. Впрочемъ, онъ, какъ и другіе заговорщ ики, былъ въ  
долгу, какъ въ шелку, и былъ тоже матеріально заинтересо- 
ванъ въ переворотѣ.

Остальныхъ генераловъ и полковниковъ, которые перешли 
на сторону переворота и въ октябрѣ во время перетасовки 
гарнизона собрались въ Парижѣ, можно раздѣлить на двѣ ка- 
тегорi и: отчаянные игроки и безсовѣстные грабители въ духѣ  
Флери, М аньяна, С. Арно, къ которымъ принадлежали де Коттъ, 
Ферэ, Гардеренъ, Реноль, Рошфоръ и другіе; затѣмъ честолюбцы  
и продажныя душ и, какъ д'Аллонвиль, Канроберъ, Эспинасъ, 
Форай, Кортъ, М арулязъ, Райбель, Таркасъ etc.

Не послѣднюю роль между «Елисейскими братьями» игралъ  
полицейскій профектъ Мопа. Еще молодымъ человѣкомъ, 3 1 
году отъ роду, онъ былъ назначенъ  Бонапартомъ въ 1 8 4 9  году  
префектомъ департамента Алье и два года спустя префектомъ 
департамента Верхней Гаронны. Тамъ онъ заключилъ въ тюрьму 
многихъ республиканцевъ по п одозрѣнію въ соціализмѣ, но за  
неимѣніемъ какихъ-либо юридическихъ данны хъ не встрѣтилъ 
поддержки со стороны суда. Чтобы пополнить этотъ пробѣлъ, 
онъ черезъ своихъ помощниковъ тайно подбросилъ въ ихъ  
дома компрометирующіе документы, оружіе, бомбы и тому по- 
добны я вещи, но эта гнусность открылась, и послѣ громкаго 
скандала Бонапартъ былъ вы нуж денъ смѣстить его. Тѣмъ не 
менѣе онъ вскорѣ былъ призванъ въ Парижъ, такъ какъ Бо-  
напартъ нуждался въ лю дяхъ, не останавливающихся передъ  
преступленіемъ для достиженія намѣченной цѣли.

Такимъ образомъ, армія и полиція находились въ надеж- 
ны хъ рук ахъ , чтобы клятвопреступничествомъ, попраніемъ  
конституціи, кровопролитіемъ и ссылкой спасти общество, ко- 
торому якобы угрож ала соціалистическая опасность. Въ на- 
строенiи подчиненны хъ «Елисейскіе братья» были увѣрены, 
такъ какъ офицеры были подкуплены р а д у ш нымъ пріемомъ въ  
Елисейскомъ дворцѣ, а солдаты— раздачей вина, мяса и денегъ


