




ОГЛАВЛЕ Н І Е.

КНИГА ПЕРВАЯ.

Г Л А В А  II. 

Революція въ арміи.

Опасность отъ постоянной арміи, указанная Шарлемъ Ламетомъ.— 
Работы по переустройству арміи.—Дѣйствіе на армію революціи 
и ея иринциповъ.—Офицеры-аристократы; молодой Бонапартъ— 
патріотъ.— Нансійскій гарнизонъ; аристократяческій составь Ко- 
ролевскаго полка.—Кавалерійскій полкъ.—Швейцарцы Шатовьё.— 
Воэстаиіе солдатъ въ Нанси; его истинныя причины; происхо- 
жденіе.—Помье, Арналь и Бургиньонъ. — Попытки наемныхъ 
убійцъ организовать терроръ.—Полкъ Сальмъ-Садьмъ и Вулье 
въ Мецѣ.—Вмѣшательство Національпаго Собранія.—Странная 
роль Лафайета.—Потворство Вулье и Лафайета. — Характери
стика Булье.— Продолженіе волненій въ Нанси.—Уліавъ Ъ6-го 
августа. — Депутація солдатъ; арестъ военныхъ депутатовъ.— 
Прибытіе Мальсэня; его посѣщеніе квартиры швейцарцевъ; про
должительность посѣщенія; ого рискъ жизнью.—Ночные курьеры, 
посланные Лафайетомъ. — Внезапное вторженіо въ Нанси на- 
ціональной гвардіи, собравшейся отовсюду; общее безпокойство.— 
Неожиданный отъѣздъ Мальсэня въ Лювѳвнль; необъяснимое 
раздраженіѳ солдатъ. Дену заключенъ въ тюрьму, Пешелошъ подъ 
подозрѣніемъ; Кавалерійскій полкъ бросается въ погоню за бѣгло- 
цомъ; его встрѣча со стрѣдками Люневпля; сраженіе; капиту- 
ляція; Мальсэнь, вновь водворенный въ Нанси.—Вулье идѳтъ къ 
Нанси.—Депутаціи, посланныя его умилостивить.—Проектъ уми- 
ротворенія, предложенный Барнавомъ и принятый Національ- 
нымъ Собраніемъ.—-Роковое столкновеніе у Стенвильскихъ во- 
ротъ; насильственное занятіе Нанси.—Улицы, залитыя кровью.— 
Сцены героизма. — Сцены ужаса.—Дезиль.—Совэ.—Бутилье.—



Д икое торжество муниципалитета въ Нанси.—Месть и реакція.—
Какъ отозвался Людовикъ XVI о рѣзнѣ солдатъ.—Секретное 
письмо Лафайета, найденное впосдѣдетвіи въ желѣзномъ шкафу.— 
Марсово поле, устланное чернымъ сукномъ.— Смерть Лусталб.— 
Возстановленіе въ будущемъ швейцарскаго полка Шатовьё, при- 
говореннаго къ галерамъ; колпаки каторжниковъ, какъ револю- 
ціонный у б о р ъ ..........................................................................................  1

Г Л А В А  III.

Восекьсотъ милліоновъ ассигнацій.

Упадокъ могущества Неккера; паденіе его популярности; пренебреже- 
н и е  Національнаго Собранія; онъ удаляется; его арестъ въ Arcis- 

sur Aube.—Неккеръ въ своемъ заточеніи.—Неккеръ передъ ли- 
цомъ исторіи.—Въ какомъ положеніи онъ оставилъ финансовыя 
д іла.— Измѣнпики сборщики податей; предложсніе Верньо.—
Казна «е сможешь уплатить сегодня вечеромъ.—Двадцать первое 
письмо Мирабо двору: опт, продлагаетъ Клавьера въ министры 
финансовъ; характеристика Клавьера, сдѣланная Мирабо.—
Споры по поводу второго выпуска ассигнацій.—Талейранъ— 
защитникъ ассигнацій.—Памфлетъ Дюпона, де Немура.—Блестя
щая рѣчь Мирабо въ защиту второго выпуска ассигнаций.—По 
его предложенію выпускаютъ восемьсотъ милліоновъ ассигна- 
цій, прибавленныхъ къ четыремъ стамъ милліонамъ, выпущен- 
нымъ раньше.—Важность этого крупнаго ф акта.............................  34

Г Л А В А  IV.

Анархія.

Волненія во всемъ королевствѣ.—Новый морской уголовный кодексъ.—- 
Бунтъ матросовъ въ Брестѣ.—Послѣднее сопротивленіе парла
ментов ъ —Вызванные призраки 5-го и 6-го октября.—Мирабо въ 
сторонѣ.—Ожесточеніе роядистовъ противъ герцога Орлеанскаго.—
Теорія мятежей, доложенная Дюпонъ де Немуромъ.—Мятежъ, 
тайно рекомендованный Мирабо двору, какъ средство правленія.— 
Обыскъ въ домѣ Марата; безрезультатный ночной обыскъ у 
Менье.—Полное возмущеніе въ театрѣ «Комедія»; съ одной сто
роны патріоты, Тальма и Дюгазонъ; съ другой—m-llе Конта, 
m-llе Рокуръ, Флери.—Дѣло браконьеровъ и охотничьей стражи.— 
Безпорядки въ самомъ Національномъ Собраніи; Мери хочетъ 
взять приступомъ трибуны; президенту угрожаетъ Казалесъ; Ми
рабо «убійца и каторжникь»\ послпобѣденныя засѣданія виконта 
де Мирабо,—Дуэль Шарля Ламета съ Кастріё.—Странное пове
дете Мирабо въ этомъ случаѣ. — Его соперничество съ Бергас- 
сомъ.—Парламентское нападеніе на министровъ; краснорѣчнвый 
выходъ Казалеса. — Министры, обвиняемые Даптономь.—Пере- 
мѣна кабинета.—Дю Порталь.—Дюпоръ дю Тертръ.—Невозмож
ность никакой правильной пласт и; болѣзненное состояніе обще-
CTв а ...............................................................................................................................................



Г Л А В А  V.

Клубы.
СТРАН.

Елубъ якобинцевъ.—Его первоначальный составъ,—Его уставъ.—Авгу
стинцы.—Безпартійные.—Французскій клубъ.—Раскодъ въ обще
стве  якобинцевъ.—Клубъ 89-ти: его пышность.—Наличный составъ 
якобинцевъ въ концѣ 1790 г.—Герцогъ Шартрскій въ клубѣ яко
бинцевъ; его жизнь, разсказанная имъ самимъ.—Колло Дербуа 
якобипецъ.—Теорія доносовъ.—Опредѣленіе истиннаго якобинца.—
Елубъ корделъеровъ; его происхожденіе и характеристика.—Серьез
ный языкъ клуба якобинцевъ въ его манифестахъ; его споіпенія 
съ филіальпыми отдѣлепіямн. — Якобинцы Лонъ-ле-Сонье. — Га
зета якобинцевъ, порученная Лакло.—Нападки на клубъ яко
бинцевъ; его возрастающая популярность.—Повсемѣстные клубы.—
Елубъ въ конюшнѣ.—Жанъ-Баръ.—Борьба между клубомъ якобин
цевъ и Соціалънымъ кружкомъ,—Закрытіе Монархическаю клуба.— 
Заключеніе................................................................................................. 76

Г Л А В А  VI.

Расколъ.

Гражданскій строй духовенства, защищаемый революціонерами и 
отвергаемый священниками.—Горячность словесныхъ преній,— 
Религіозная скорбь Людовика XVI.—Горячее упорство духо
венства,—Мѣры противъ духовенства, предложенный Вуаделемъ.— 
Напускная горячность Мирабо; архіепископъ тулузскій жалуется 
на это графу де Ла Маркъ; постыдпыя объясненія, сдѣланныя 
Мирабо.—Сознательный провокаціи аббата Мори, разоблаченный 
Александромъ Ламетомъ.—Декретъ 27-го ноября 1790 года, пред- 
писывающій присягу духовенству.—Колѳбанія Людовика XVI; 
мрачное нетерпѣніѳ Камюса.—Поддѣльный бунтъ, утвержденный 
декретъ 27-го ноября.—Бракъ Камилла Демулена съ Сесиль Дю- 
плесси; кюре заставляет!, его признать себя добрымъ катодикомъ 
и дать обѣщаніе псповѣдаться.—Камиллъ плачетъ за пропо- 
вѣдью.—Укоръ Робеспьера, одного иаъ брачныхъ свидѣтелей.— 
Камиллъ Демуленъ удвоилъ свой пыль и свое рвеніе противъ 
духовенства.—Протоколъ засѣданій духовенства у парижскихъ 
дѣвицъ; опубдикованныя разоблаченія Сартнна; скандальное при- 
ключеніе аббата.—Странная сдержанность Марата относительно 
конституціоннаіо строя духовенства; его письмо ЛюдовикуXVI.— 
Памятное засѣданіе 4-го января 1791 года; большинство духо
венства, членовъ Національнаго Собранія, отказывается дать 
присягу. — Заместители Лустало. — Бадьи и кюре св. Роха.— 
Талейранъ приносить присягу; обвиненный въ скандальной 
страсти къ игрѣ, онъ публично признается, что выигралъ три
дцать тысячъ ливровъ въ Шахматномъ клубѣ.—Различные ма
невры священниковъ и ихъ противниковъ.—Исторія кюре церкви



Дача Marais. Первые приступы смерти.—Опубликованное Обэнъ- 
Людовикомъ Миллэномъ письмо.—Г-жи Элисбэръ и Кудопъ.— 
Всеобщее волненіе при вѣсти о болѣзни Мирабо. — Странныя
опасенія двора,—Мирабо на смертномъ одрѣ__Героическій ха-
рактеръ его агоніи,—Оиъ умираетъ.—Весь Парижъ въ траурѣ.—
Всюду распространяются подозрѣнія относительно отравленія; 
ужасающія обвиненія противъ Ламетовъ; странное пронсшествіѳ 
въ ночь съ 1-го на 2-е апрѣля.—Отданіе Мирабо чрезвычайныхъ 
почестей.—Его похороны.—Прахъ его въ Пантеонѣ.—Всѣ партіи 
единодушно оплакиваютъ его.—Пышно обставленная скорбь г-жи 
Монтесонъ.—Сожалѣнія, выраженныя газетами Sabbats jacobites 
и Père Duchêne. — Ж есткое слово Камнлла Демулена.—Мирабо 
предъ судомъ Марата,—Безыменная могила близъ бывшаго Клад
бища хазнетыхъ; что въ ней оказалось.—Каковъ будетъ при- 
говоръ потомства надъ Мирабо?—Роль его кончилась съ его 
смертью................................. • ................................................................. 165

Г Л А В А  IX.

Умаленіе роли Лафайета.

Маратъ и Фреронъ подрываютъ власть Лафайета.—Полемика между 
Маратомъ и Камнлломъ Демуленомъ.—Тѣмъ не менѣе они соеди
няются противъ Лафайета.—Значеніе ихъ нападокъ.—Религіозная 
смута.—Папскія бреве.—На ослахъ возятъ куклу, изображающую 
папу.—Молодая дѣвушка, высѣченная на ступеняхъ церкви.— 
Людовикъ XVI тайно пншотъ епископу клермонскому, спраши
вая, можно ли ему говѣть?—Отвѣтъ епископа.—Король прича
щается у священника, отказавшагося отъ присяги.—Возбужденіе 
общественнаго мнѣнія.—Клубъ кордельеровъ обвиняетъ Людови
ка XVI передъ націей.—Проектъ поѣздки въ Сенъ-Клу,—Бурная 
обвинительная рѣчь Фрерона,—Народъ силою противится отъѣзду 
королевской семьи.—Національная гвардія отказывается повино
ваться Лафайету.—Адресъ королю, составленный Керсэномъ и Дан- 
тономъ.—Людовикъ XVI въ Собраніи.—Неосторожное двуличіе 
двора,—Какъ Лафайетъ выходитъ въ отставку.—Присяга относи
тельно слѣпого повиновения начальнику вооружепной буржуазіи; 
энергический протестъ Дюбуа-Крансе и Жирардена (изъ Эрменон- 
вилля).—Паденіе популярности Лафайета . . • ............................. 190

КНИГА ШЕСТАЯ.

Г Л А В А  I.

Появленіе Робеспьера.

Робѳспьеръ.—Въ какую минуту онъ появляется.—Какъ буржуазія отдѣ- 
ляется отъ народа: организація національной гвардіи; протестъ 
Робеспьера.—Его вмѣшательство въ пренія о правахъ петиціи



личность Людовика XVI.—Колебанія французскаго двора.—Недо- 
вѣріе королевы къ графу Артуа.—Графъ Артуа въ Коблендѣ.— 
Кобленцекій малый дворъ, руководимый Калонномъ.—Людо- 
викъ XVI и королева внезапно сближаются съ графомъ Артуа.— 
Конфиденціальная миссія графа Дюрфора.—Совѣщанія въ Ман- 
туѣ.—Колыбель коалиціи.—Леопольдъ противится проекту бѣг- 
етва Людовика XVI.—Интриги соперника Калонна, барона Вре- 
тёйля.—Людовикъ XVI рѣшается бѣжать; побудительныя къ 
тому причины; онъ увлекаетъ Марію-Антуанету.—Неизданное 
письмо этой королевы къ Леопольду.................................................  250

Г Л А В А  IV.

Б ѣ г с т в о  к о р о л я .

Приготовленія къ побѣгу.—Притворство и неосторожность.—Странная 
встрѣча герцога Орлеанскаго съ Ферзеномъ на Венсеннской до- 
рогѣ.—Тайное сообщеніе Жавардэна Марату; письмо, найденное 
въ карманѣ у одной придворной дамы; Маратъ обличаетъ проектъ 
побѣга.—Карра бьетъ тревогу,—Захватъ сундука, принадлежа
щ а я  графу Провансскому.—Бальи и Гувьонъ подучаютъ тайное 
извѣщеніе.—Распоряженія Вулье.—Парижъ вечеромъ 20 іюня.— 
Ночное бѣгство королевской семьи.—Событія 21 іюня въ Пари- 
жѣ.—Впечатлѣніе, произведенное бѣгствомъ короля.—Народъ въ 
Тюильри.—Собраніе.—Мѣры общественнаго спасенія.—Слуги коро
ля предоставлены народному мщенію.—Воззваніе къ французамъ.— 
Страстная выходка Бонвилля. Презрительное спокойствіе пред
ставителей.—Геройское поведеніе Парижа.—Нормальное состояніе 
партій.—Г-жа Роланъ и Робеспьеръ у Петіона.—Робеспьеръ въ 
клубѣ якобинцевъ. — Дантонъ задѣваетъ Лафайета. -— Парижа.
22 іюня.—Распѣваемая на улицахъ пѣсня.—Въ клубѣ корделье- 
ровъ требуютъ республики, въ клубѣ якобинцевъ ее отверга- 
ютъ.—Республиканскіе плакаты Ахилла Дюшатле и Томаса 
Пэна.—Противуположные одинъ другому призывы Бонвилля и 
Марата.—Презрительная гуманность Камилла Демулена.—Пред- 
ложеніе барона Эльбека; новая формула присяги.—Отвѣтъ Со- 
бранія на Воззваніе къ французам».—Важное извѣстіе . . . .  271

Г Л А В А  V.

Король подъ арестомъ.

Поѣздка изъ Парижа въ Вареннъ.—Неслыханное сцѣпленіе роковыхъ 
случайностей.—Людовикъ XVI узнанъ.—Арестъ королевской семьи 
въ Вареннѣ.—Пребываніе въ мелочной лавкѣ Соса.—Возстаніе 
городовъ и деревень.—Тщетныя попытки и отступленіе Булье.— 
Отъѣздъ королевской семьи въ Парижъ.—Шалонскіе роялисты.— 
Назначеніе Собраніемъ трехъ комиссаровъ.— Сцены при воз- 
вращеніи.—Внутри кареты. — Королевская семья проѣзжаетъ по 
Парижу.—Поведеніе населенія,—Р а з в я з к а .....................................  298



Г Л А В А  VI.

М е ж д у ц а р с т в і е .
СТРАН.

Политика Надіонадьнаго Собранія.—Политика якобинцевъ.—Политика 
кордольѳровъ.—Старанія конституціоналистовъ выгородить Лю
довика XVI.—Положеніе дѣлъ во дворцѣ. Допросъ короля и ко
ролевы.—Политическое исповѣданіе Филиппа Орлеанскаго.—Ру
гательства Сюло.—Роялистская партія изъ эгоизма приносить въ 
жертву Людовика XVI; манифеста 290-та. — Письмо Булье.— 
Оцѣнка, данная ему Сюло.—Отвѣгъ Рёдѳрера по адресу Вульѳ.— 
Посѣщеніе клуба якобинцевъ; ихъ сильное нерасположеніе къ 
республикѣ; въ чемъ они расходились съ конституціоналистами.—
Рѣзкія выходки Марата и Камилла Демулена.—Лживыя заявле- 
нія Фрерона.—Бонвилль.—Его роль въ 1791 году.—Томасъ Пенъ; 
несправедливость его хулителей.—Его афиша, переведенная Дю- 
шатле и требующая республики.—Письмо Дюшатле къ Шабру и 
Ле-Шапелье.—Основаніе газеты Républicain.—Смѣлый починъ 
Бриссо.—Республиканцы Кондорсе и его жена.—Перенесете праха 
Вольтера въ Пантеонъ.—Пренія объ участи короля.—Двусмыслен
ное заявленіе Робеспьера въ клубѣ якобинцевъ относительно 
республики. — Барнавъ, какъ реакціонеръ. — Декретъ 15 іюля 
1791 г.—Народъ велитъ закрыть зрѣлища.—Проекта петиціи.— 
Благоразумная предусмотрительность Робеспьера.—Политическія 
комбинаціи Лакло. — Составленная Бриссо петиція. — Демёнье 
отражаетъ ударь.—Собраніе кордельеровъ на Марсовомъ полѣ.— 
Грозныя приготовленія.—Вадье перемѣняетъ фронтъ.—Вечернее 
засѣданіе клуба якобинцевъ 16 іюля.—Петиція Бриссо берется 
назадъ.—Набросанная Робеспьеромъ зловѣщая картина . . . .  326

Г Л А В А  VII.

Бойня на Марсовомъ пол-6.

Глубокое раздраженіе конституціоналпстовъ; его причины.—Яростныя 
нападки Марата.—Брань Камилла Демулена. — Замѣчательная 
сводка поступковъ конституціоналистовъ,сдѣданнаяКамилдомъ.— 
Оскорбленія по адресу національной гвардіи.—Всюду распростра
няется духъ законности.—Легальное ходатайство въ городской ра- 
тушѣ 16 іюля.—Росписка, выданная прокуроромъ-синдикомъ Де- 
муссо; "Законъ покрываешь васъ неприкосиовеиностъю". — Двой
ное убійство въ Gros-Caillou, совершенное утромъ 17-го іюля.— 
Преступленіе это не имѣло ничего общаго съ проектированною 
народомъ петиціей.—Дѣлаемыя въ Собраніи усилія увѣрить въ 
противномъ и распространеніе ложныхъ слуховъ.—Странное ве
ликодушие Лафайета.—Марсово поле имѣетъ праздничный видь.— 
Мирное настроеніе толпы, собравшейся вокругъ алтаря Отече
ства.—Подписаніе петиціи на Марсовомъ полѣ. — Ратуша посы- 
лаетъ на Марсово поле комиссаровъ.— Они очарованы предста-



вляющимся имъ зрѣлищемъ и одобряютъ петицію.—Видъ Гревской 
площади въ это время; въ національной гвардіи искусно возбу
ждается ярость.—Посланія Шарля Ламета въ ратушу; развер- 
нутъ красный флагъ.—Возвращеніе комиссаровъ въ ратушу; ихъ 
докладъ, составленный въ благопріятномъ для сходки духѣ; 
они протестуютъ противъ выставленія краснаго знамени; муни
ципалитета оставляем, этотъ протестъ безъ вниманія.—На Грев
ской площади заряжаются ружья.—Провокаторы.—Залпъ, данный 
раньше трехъ установленныхъ предупрежденій: перебиты жен
щины и дѣти.—Благородные поступки національныхъ гвардѳйцевъ 
округа Марэ и Сентъ-Антуанскаго “предмѣстья, а также наем- 
ныхъ гвардейцевъ у Военнаго училища.—Ничѣмъ не оправдываемое 
отсутствие Дантона, Фрерона и Камилла Демулена. — Вечеръ 
17-го іюля.—Оскорбленіе клуба якобинцевъ.—Робеспьеръ находить 
пріютъ у столяра Дюплэ.—Бальи на трубинѣ 18-го іюля.—Ложь 
въ протоколѣ муниципалитета.—Судъ исторіи.—Насколько извра
щались донынѣ эти событія.................................................................  369



Луи Б ланъ—  Исторія французской революціи.

КНИГА ПЕРВАЯ.

( Продолженіе).

ГЛАВА И.

Р е в о л ю ц ія  в ъ  а р м і и .

Опасность отъ постоянной арміи, указанная Шарлемъ Ламетомъ.—Работы по 
переустройству арміи.—Дѣйствіе на армію революціи и ея принциповъ.— 
Офицеры-аристократы; молодой Бонапартъ —патріотъ.— Нансійскій гарнизонъ; 
аристократическій составь Королевскаго полка.—Кавалерійекій полкъ.—Швей
царцы Шатовьё.—Возстаніо солдатъ въ Нанси; его истинныя причины; про- 
исхожденіо.— Помье, Арналь и Б ургииьонъ.—Попытки наемныхъ  убійцъ орга- 
низовать терроръ.—Полкъ Сальмъ-Сальмь и Вулье въ  Мецѣ.—Вмешатель
ство Національнаго Собранія.—Странная роль Лафайета.—Потворство Бульѳ 
и Лафайета.— Характеристика Вулье.— Продолженіе волненій въ Нансн.— 
Уставъ 16-го августа.—Депутація солдатъ; арестъ военныхъ депутатовъ.— 
Прибытіе Мальсэня; его посѣщѳніе квартиры швѳйцарцевъ; продолжитель
ность посѣщенія; ого рискъ жизныо.—Ночные курьеры, посланные Лафайе- 
томъ.—Внезапное вторженіе въ Нанси національной гвардіи, собравшейся 
отовсюду; общее безпокойство.—Неожиданный отъѣздъ Мальсэня въ Люне- 
впль; необъяснимое раздраженіе солдатъ. Дену заключенъ въ тюрьму, Пеше- 
лошъ подъ подозрѣніемъ; кавалерійскій полкъ бросается въ погоню за бѣгле- 
цомъ; ого встрѣча со стрѣлками Люневиля; сраженіе; капитуляция; Мальсэнь, 
вновь водворенный въ Нанси.—Вулье идотъ къ Нанси.—Депутаціи, послан
ныя его умилостивить.—Проектъ умиротворенія, предложенный Варнавомъ и 
принятый Національнымъ Собраніемъ.—Роковое столкновеніе у Стенвиль- 
скихъ воротъ; насильственное занятіе Нанси.—Улицы, залитыя кровью.— 
Сцены героизма.—Сцены ужаса.—Дезиль.— Совэ.—Б утильо.—Дикое торжество 
муниципалитета въ Нанси.—Месть и реакція.—Kaкъ отозвался Людовикъ XVI 
о рѣзнѣ солдатъ.—Секретное письмо Лафайета, найденное впослѣдствіи въ же- 
лѣзномъ шкафу.— Марсово поле, устланное чернымъ сукномъ.— Смерть Лу- 
стало.— Возстановленіе въ будущемъ швейцарскаго полка Ш атовьё, пригово- 
реннаго къ галерамъ; колпаки каторжниковъ, какъ революціонный уборъ 1).

1) Мы уже упоминали объ историческихъ сокровищахъ Вританскаго му
зея, касающихся спеціально французской революціи. Относительно дѣла въ

Всколыхнувшая весь порядокъ вещей, французская револю
цi я  не могла не выяснить опасность отъ постоянной арміи. Съ



Это былъ прямой языкъ революціи. Къ несчастію, то
гдашнее состояніе Европы было не таково, чтобы могли понять 
настоящій смыслъ этихъ простыхъ и сильныхъ словъ. He нужно 
больше постоянной арміи! И это въ то время, когда короли со 
всѣхъ сторонъ уже выказывали тревогу и гнѣвъ, когда уже 
вдали можно было разслышать шумъ ихъ надвигающихся батальо- 
новъ, когда эту страшную силу, лишенную свободы, отечество 
готово было призвать для своей защиты. Передъ подобными 
опасностями колебались даже самые горячіе члены Національ- 
наго Собранія, и вышло такъ, что оно сдѣлало по отношенію 
къ арміи то же самое, что по отношенію къ Церкви: не находя 
возможнымъ отмѣнить постановленіе, даже сознавая всѣ его 
недостатки, Собраніе рѣшило переформировать армію, рискуя, 
улучшивъ, сдѣлать ее еще болѣе опасной, еще болѣе роковой.

Въ арміи, какъ и вездѣ, при сгаромъ режимѣ, были страш- 
ныя злоупотребленія. Группами людей, предназначенныхъ уби
вать и быть убитыми, которыя называются полками, вла- 
дѣли какъ лѣсомъ, полемъ, домомъ; части войскъ переда
вали изъ рукъ въ руки, ихъ давали въ приданое за дочерью; 
высшіе ранги, почти всегда, принадлежали титулованнымъ лю- 
дямъ; они не зависѣли ни отъ правъ, ни отъ признанныхъ 
достоинствъ, ни отъ служебныхъ заслугъ; большую часть года 
начальство было свободно отъ всѣхъ заботъ и вовсе не зани
малось наблюденіемъ за войсками; нѣкоторые полки пользова
лись предосудительными или смѣшными привилегіями; масса 
ненужныхъ должностей доходила до курьезовъ; наконецъ, судьба 
военнаго зависѣла отъ каприза, а не отъ закона 1).

1) Рѣчь, произнесенная Шарлемъ Ламетомъ на засѣданіи 9-го февраля 
1790 года.

На эти
именно недостатки Учредительное Собраніе рѣшило опустить 
свою сѣкиру.

Послѣ спора о проектѣ Мену, согласномъ съ высказанными 
идеями Ноайля на засѣданіи 1-го февраля, или Шарля Ламета 
на засѣданіи 9-го февраля, было постановлено:

«Король—верховный вождь арміи.
«Армія несомнȵнно предназначена для боя съ внѣшними 

врагами отечества.
«Иностранныя войска не могутъ быть допускаемы въ ко

ролевство и армію иначе, какъ законодательною властью.



«Суммы, необходимыя на содержаніе арміи, должны быть 
опредѣлены законодательнымъ порядкомъ.

«Ни одинъ военный не можетъ быть лишенъ своей должно
сти иначе, какъ законнымъ судомъ.

«Военный не долженъ покидать своего мѣстожительства иначе, 
какъ по служебнымъ обязанностямъ, и можетъ пользоваться 
правами гражданина, если имѣетъ для этого подходящія условія.

«Въ противномъ случаѣ, эти права будутъ ему даны черезъ 
шестнадцать лѣтъ службы.

«Продажа военныхъ должностей будетъ уничтожена.
«Жалованье солдату будетъ увеличено на тридцать два денье» 1).
Все это было еще очень далеко отъ главнаго плана пере- 

формированія. Оставалось узнать:
Какова будетъ численность арміи?
Какое будетъ ассигновано жалованье каждой должности?
Каковы будутъ правила принятая въ полкъ и повышенія.
Въ какихъ случаяхъ будутъ допускаемы иностранныя войка.
Какъ будутъ организованы военные суды?
Два вопроса были особенно важны и существенны. Было 

рѣшено, что рекрутскій наборъ дѣйствующей арміи будетъ со- 
ставленъ изъ волонтеровъ, что весьма возможно въ мирное 
время, но въ военное?.. Можно ли было надѣяться, что волон
теровъ хватить на то, чтобъ замѣстить убыль, происшедшую 
въ бою? Отправленiе войскъ внутрь королевства представляло 
собою вторую задачу, требующую рѣшенія, и задачу опасную. 
Здѣсь дѣло касалось свободы.

Относительно всего этого Національное Собраніе приказало 
своему комитету военныхъ постановленiй составить какъ можно 
скорѣе проекты, независимо отъ общаго плана, котораго оно 
ожидало отъ военнаго министра, взявъ на себя и просмотръ и 
рѣшенія 2).

1) Монитёръ, засѣданіѳ 28-го февраля 1790 года.
2) Ibidem.

Ho въ эту эпоху соціальнаго возрожденія было такъ много 
спѣшныхъ дѣлъ и такъ много неоконченныхъ работъ, что про
шло четыре съ половиною мѣсяца, въ теченіе которыхъ только 
виконтъ Нойаль подалъ рапортъ о численности арміи. Въ этомъ 
рапортѣ, представленномъ 13-го іюля 1790 г., сила арміи сво
дилась къ цифрѣ двѣсти тридцать тысячъ человѣкъ въ случаѣ



большой войны; ораторъ поторопился прибавить, что въ мир
ное время такая сила была бы опасна, и закончилъ указаніемъ 
на то, что часть этой арміи должна быть расположена по депар- 
таментамъ, гдѣ она будетъ заниматься земледѣльческими рабо
тами или торговлей, готовая соединиться подъ знаменами въ 
часъ опасности по декрету Національнаго Собранія, подписан
ному к о р о л е м ъ  1). He распространяясь о принятіи въ  армію 
иностранныхъ войскъ, въ  проэктѣ великодушно перечислялись 
военныя заслуги, оказанныя  Франціи ирландцами, нѣмцами и 
швейцарцами. Развѣ въ  Гёттингенѣ, когда люди не могли стрѣ- 
лять по причинѣ дождя, они не сражались до конца при по
мощи камней? О, они съ  достоинствомъ рисковали жизнью ря- 
домъ съ  сынами Франціи, эти воины, о которыхъ отцы наши 
написали въ  Мургартенѣ на грудѣ костей: «Бургундцы хотѣли 
побѣдить свободный народъ; вотъ чтб отъ нихъ осталось!»

19-го іюля Національное Собраніе объявило, что число лю
дей каждаго чина будетъ установлено законнымъ декретомъ, а 
31-го іюля, что дѣйствующая армія будетъ состоять, самое боль
шое, изъ ста пятидесяти шести тысячъ человѣкъ, изъ кото
рыхъ тринадцать тысячъ пѣхоты, тридцать двѣ тысячи кава- 
леріи  и одиннадцать тысячъ инженерныхъ войскъ 2).

1) Монитеръ, засѣданіе 13-го іюля 1790 года.
2) Ibidem , засѣданіе 3 1-го іюля 1790 года.

Страшная военная драма прервала эти работы.
Могущество и слава человѣка заключаются въ  томъ, чтобы 

дополнить несовершенное и исправить то, в ъ  чемъ есть недо
статки; но пытаться водворить добро въ самомъ центрѣ зла, но 
стараться уничтожить ложь лишь на основаніи понятій объ 
истинѣ, но желать дать смерти законы жизни— это безумно. 
Національному Собранію пришлось убѣдиться въ  этомъ на горь- 
комъ опытѣ. Оно льстило себя надеждой, что безнрепятственно, 
основываясь на своихъ благороднѣйшихъ фантазіяхъ, сможетъ 
говорить солдатамъ о ихъ правахъ, наградить ихъ прекрас- 
нымъ званіемъ гражданина, пообѣщать имъ гарантіи, поставить 
ихъ подъ защ иту общаго закона, возбудить въ  нихъ сознаніе 
человѣческаго достоинства. Оно не приняло во вниманіе, что 
этимъ именно подрываетъ въ самомъ корнѣ дисциплину,—дис
циплину, основное правило, безъ котораго невозможна никакая 
постоянная армія, правило, означающее отсутствіе всякаго права,



отрицаніе всякой воли, всякаго достоинства, выработанную при- 
вычку къ упражненiю въ тираніи.

Людямъ, иривыкшимъ быть слѣпымъ орудіемъ силы, нельзя 
безнаказанно указывать путь къ непокорности. Если неэнер
гичная и безоружная толпа становится ужасной въ минуты 
гнѣва, то что же будетъ съ толпою вооруженною, обученною, 
привыкшею разрушать? Горе всѣмъ, если среди этихъ послуш- 
ныхъ тѣлъ вдругъ возмутится и застонетъ хоть одно сердце. 
Горе всѣмъ, и  самимъ солдатамъ, съ той минуты, какъ эти ма
шины поймутъ, наконецъ, что они люди. Тогда не останется 
ни одного начальника, не дрожащаго отъ ужаса. Въ Римѣ сол
даты вмѣстѣ съ властью возводить императоровъ получили и 
власть душить ихъ, и тѣ, которые возложили корону на голову 
Отона, подняли ее въ крови Гальбы.

Какъ бы то ни было, но несомнѣнно, что съ первыхъ же 
дней революцiя проникла въ армію. Вспомнимъ эпоху взятія 
Бастиліи. Здѣсь французская гвардія стояла во главѣ народа, 
тамъ швейцарскій полкъ Шатовьё отказался выступить. Нѣмецъ 
не отказывается, но мрачный обликъ солдатъ, ихъ безнадеж
ные взгляды ясно доказываютъ угнетенное состояніе ихъ души.

Начиная съ этой минуты революціонный духъ въ разгово- 
рахъ, въ сообщничествѣ, на столбцахъ газетъ, смѣшался, такъ 
сказать, съ воздухомъ, которымъ дышали солдаты, проникъ во 
всѣ казармы, начиная съ Парижа и кончая послѣднимъ гарни- 
зоннымъ городкомъ. Горячіе эмиссары появились въ полкахъ; 
сформировались патріотическія общества, комитеты; появились 
прошенія и выговоры; старое и новое недовольство, ежеднев
ныя несправедливости, старые счеты, подозрѣнія—все это сгруп
пировалось, какъ тучи; словомъ, сила организованная на слу- 
женіе деспотизму, открыто перешла на служеніе мятежу.

Зло было очевидно и усложнялось еще другимъ обстоятель- 
ствомъ: эта революція, такъ нравившаяся солдатамъ, была не
навистна офицерамъ, вслѣдствіе ихъ происхожденія и положе- 
нія. Тѣ, которые принадлежали къ дворянскому сословію, не 
могли не жалѣть о времени, когда для производства въ лейте
нанты нужно было лишь имѣть за собою четыре дворянскихъ 
поколѣнія 1).

1) Dampmartin, Evenements qиі se sont passes sous тех уеих pundant la 
Revolution.

Старые офицеры выражали свое неудовольствiе
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молчаливой, благоразумной сдержанностью, но молодые безпре- 
станно его высказыва ли, и крайне неблагоразумно. Въ ученыхъ 
и серьезныхъ полкахъ, въ артилерійскихъ и инженерныхъ, 
склонность къ революціи замѣчалась даже среди офицеровъ. 
Странное вліяніе возраста и обстоятельствъ! Изъ этихъ послѣд- 
нихъ сильнѣе всѣхъ увлекся новымъ теченіемъ молодой артил- 
лерійскій поручикъ, которому судьба предназначила особое мѣсто 
въ исторіи. Нужно ли называть его имя? Удаленный въ Оксонъ, 
гдѣ стоялъ его гарнизонъ, занимая рядомъ со своимъ бра- 
томъ Людовикомъ жалкую комнатку съ голыми стѣнами 1), 
Бонапартъ страстно предался революціи, которую внослѣдствіи 
ему суждено было подавить. Горячій проповѣдникъ свободы, 
поклонникъ независимости Корсики, завоеванной Буттафуоко, 
онъ былъ занятъ составленіемъ брошюры, полной патріотиче- 
скаго энтузіазма по адресу своего соотечественника 2).

1) Carlyle, The French Revolution, т. II, кн. II, гл. II, стр. 93. Второе 
изданіе.

2) Cm. э т о  письмо въ Revue du Progres, т. V, кн. 6.

Ho въ полкахъ, не принадлежащихъ къ артиллерійскимъ и 
инженернымъ, чувства Бонапарта не были раздѣляемы моло
дыми офицерами. Возбужденные нротивъ новаго порядка, они, 
подъ видомъ храбрости, изливали свою злобу въ дерзкихъ и 
насмѣшливыхъ поступкахъ; они придирались къ служебнымъ 
мелочамъ и наказывали солдатъ, какъ бы за преступленіе счи
тать себя равнымъ офицеру.

Такъ увеличивалось недовольство, и, когда къ  нему присо
единилось дизертирство начальства и его потворство иностран- 
цамъ, то его предѣламъ уже не было границъ.

Ho для того, чтобъ общая идея подняла массы, необходимо, 
чтобы какое-нибудь побочное обстоятельство сдѣлало ее жи
вотрепещущей. Солдаты еще снльнѣе возненавидѣли контръ- 
революцію, когда она предстала передъ ними въ ужасномъ 
образѣ расхищенія королевской казны, и волненіе усиливалось.

«Въ штабахъ,—пишетъ Лустало,—существовалъ своего рода 
грабежъ, недостойный офицеровъ, грабежъ, извѣстный подъ на- 
званіемъ удерж ан ія . Изъ доставленныхъ намъ достовѣрныхъ 
источниковъ мы узнаемъ, что этотъ способъ воровства (какъ же 
иначе назвать его?) въ полку Боса утаилъ двѣсти сорокъ ты-



дѣлали видъ, что не обращаютъ на нее вниманія, потомъ восхи
щались ею и стали появляться на засѣданіяхъ въ умышленно- 
небрежныхъ костюмахъ 1). Форма національной гвардіи была 
для нихъ предметомъ презрѣнія и насмѣшекъ. Результатомъ 
этого получились провокаціи, нѣсколько дуэлей, изъ которыхъ 
граждане часто выходили побѣдителями, что усиливало возбу- 
жденіе. Власти все это допускали. Когда членъ коммуны Hи- 
коля былъ посланъ къ нимъ депутатомъ съ просьбою не допу
стить одну изъ подобныхъ стычекъ, власти отказались вмѣши- 
ваться 2).

Частное обстоятельство разожгло страсти и дало имъ роко
вой исходъ. Въ послѣднихъ числахъ мая одинъ солдатъ раз- 
сказалъ товарищамъ, что наканунѣ, когда онъ стоялъ въ ка- 
раулѣ въ Пепиньеръ, онъ видѣлъ около полуночи другого сол
дата Королевскаго полка, по фамиліи Русьеръ, подошедшаго въ 
кепи со шпагой въ рукѣ къ двумъ буржуа, которые шли со
вершенно спокойно; онъ оскорбилъ ихъ и вызвалъ на дуэль. 
Русьеръ былъ извѣстный наемный убійца; подозрѣвали, что онъ 
подкупленъ офицерами. Разсказчикъ прибавилъ, что на разстоя- 
ніи десяти шаговъ за Русьеромъ слѣдовали три молодыхъ офи
цера, Ш афонтэнъ, Бисси и Шаритабелла, что они приказали 
разсказывавшему солдату арестовать двухъ буржуа, и когда тотъ 
отвѣтилъ, что онъ и собирался это сдѣлать, захвативъ и про
вокатора, то одинъ изъ офицеровъ сказалъ провокатору: Сту
пай, здѣсь нечего дѣлать 3).

Толки объ этомъ происшествіи не замедлили проникнуть въ 
казармы. Солдаты были возмущены. Поймали Русьера, разспро- 
сили его, и онъ признался, что его подговорили Шафонтэнъ, 
Бисси и Шаритабелла 4).

1)  «Then did appear but in mere redingotte and undress, w ith scarcely a 
clean shirt on». Carlyle, op. cit., стр. 102.

2) R apport de Sillery, стр. 3.
3) Ibidem, стр. 12.
4) Sur cette affaire, recontee de plusieurs faсous diftе rentes, Sillery, dans 

son rapport a l ’Assemblee, cite comme Ie seul v еridique le tem oignage des 
com m isaires du roi sur lequel il s ’appuie. Ibidem.

Тогда солдаты, громко крича, стали 
требовать, чтобы виновнаго прогнали сквозь строй. Узнавъ, что 
онъ приговоренъ только къ трехмѣсячному тюремному заключе- 
нію, они боялись, какъ бы ему не дали возможность бѣжать, и 
потребовали, чтобъ его вернули въ казармы. Едва только онъ



національную гвардію, вмѣстѣ съ Кавалерійскимъ полкомъ и 
полкомъ Шатовъё, охранять городъ, Королевскій полкъ объя- 
вилъ, что онъ рѣшилъ не покидать своей службы. Могло слу
читься нѣчто ужасное; испуганный муниципальный совѣтъ умо- 
лялъ Дену взять обратно свой приказъ; пришлось уступить, и 
городскія ворота были предоставлены охранѣ непокорнаго полка 1).

Въ это время точно такія же сцены разыгрывались въ Мецѣ. 
Комендантъ Булье разсказываетъ самъ въ своихъ Мемуарахъ о 
возмущеніи нѣмецкаго полка Сальмъ-Сальмъ. Здѣсь также дѣло 
шло о денежныхъ отчетахъ. Когда солдатамъ было отказано въ 
ихъ требованіяхъ, они составили проектъ овладѣть кассой и 
знаменами, хранившимися у командира полка. Узнавъ объ этомъ, 
Булье немедленно собралъ офицеровъ и сталъ у двери своего 
дома, со шпагой въ рукѣ. Пришли гренадеры, вооруженные по 
уставу, и построились передъ начальствомъ, но наступать на 
него они не посмѣли. Неустрашимый по натурѣ и неспособ
ный размышлять, Булье вызвалъ полкъ драгунъ, казармы ко- 
торыхъ находились по близости, велѣлъ имъ садиться на коней 
и атаковать гренадеръ, но ничего не могъ достигнуть. Тогда по
лучилась странная картина. Цѣлыхъ два часа офицеры и сол
даты стояли другъ противъ друга, обмѣниваясь взглядами, не 
дѣлая ни шагу впередъ, не произнося ни одного слова. Ho, 
такъ какъ вокругъ нихъ собралась недовольная толпа, и Булье 
нѣсколько разъ прицѣливался, то эта сцена, очевидно, кончи
лась бы кровавой развязкой, еслибъ не вмѣшался муниципаль
ный совѣтъ. Мэръ сказалъ рѣчь солдатамъ, которые вполнѣ 
спокойно разошлись по казармамъ, «что не помѣшало, однако,— 
пишетъ Булье,—имъ на другой же день вытребовать половину 
той суммы, которую они требовали наканунѣ» 2).

1) R apport de S illery, стр. 17.
2) Memoires du marquis de Bouille, гл. VIII, стр. 133, 134 и 135, Collec

tion Beryille e t Ваггіeге.

«Узнавъ объ этихъ безпорядкахъ, Національное Собраніе по
торопилось издать декретъ, предложенный Эммери и тотчасъ же 
подписанный королемъ. Декретъ постановилъ:

«Въ полкахъ не будетъ болѣе совѣщательныхъ собраній. 
«Короля будутъ просить назначить особыхъ инспекторовъ, 

избранныхъ изъ среды старшихъ офицеровъ для провѣрки сче- 
товъ за послѣднія шесть лѣтъ, что будетъ сдѣлано въ присут-



ствіи командира каждаго полка, капитана, поручика, подпору
чика, старшаго и младшаго сержантовъ, старшаго и младшаго 
капраловъ или бригадировъ и четырехъ солдатъ, по жребію.

«He будетъ больше позорныхъ разжалованій, помимо рѣше- 
нія военныхъ судовъ.

«Позорныя разжалованія, произведенныя до сихъ поръ безъ 
ссылки на военные уставы, не имѣютъ въ себѣ ничего позоря- 
щаго.

«Виновные въ новомъ бунтѣ или причастные къ нему, по- 
несутъ жестокое наказаніе.

«Офицеры, унтеръ-офицеры и солдаты могутъ подавать жа
лобы министрамъ или Національному Собранію отъ себя лично 
безъ всякаго посторонняго посредничества» 1).

Въ этомъ случаѣ Лафайетъ не препятствовалъ Эммери издать 
приказъ 6-го августа. Ho онъ не имѣлъ въ виду остановиться 
на этомъ; онъ началъ побаиваться революціи и съ грустью ви- 
дѣлъ какъ, по его выраженію, «конституціонный порядокъ смѣ- 
нял ся  революціонной анархіей» 2). Нанести рѣгшителъный ударь 3)— 
вотъ чего ему хотѣлось, вотъ въ чемъ онъ не боялся идти за
одно съ Вулье, который для того, чтобы вѣрнѣе нанести этотъ 
рѣшительный ударъ, былъ назначенъ командиромъ всей восточ
ной границы, начиная отъ Ш вейцаріи и кончая Самброй.

1) М онитёръ, засѣданіе 6-го августа 1790 г.
2) Cm. п и с ь м о  Булье, в ъ  его Мемуарахъ, гл. VII, стр. 136.
3) Ibidem.

При подобныхъ обстоятельствахъ ничто не могло быть хуже 
этого выбора. Булье обладалъ вѣскими качествами: испытанной 
храбростью, разсчетливой смѣлостью, преданностью своей пар- 
тіи и рѣшительностью ослѣпленнаго фанатика. Послѣдняя 
война противъ англичанъ покрыла славой его имя за взятыя 
имъ нѣсколько колоній и именно въ награду за неопровержимыя 
заслуги онъ постепенно былъ назначенъ губернаторомъ Вѣтря- 
ныхъ острововъ, затѣмъ произведенъ въ генералъ-лейтенанты 
и генералъ-адъютанты. Ho слишкомъ была извѣстна его склон
ность къ контръ-революціи; его отказъ принять гражданскую 
присягу произвелъ скандалъ; помнили, что въ апрѣлѣ 1790 года 
онъ поставилъ подъ ружье весь гарнизонъ, чтобы воспрепят
ствовать входу восьмидесяти пяти людямъ національной стражи,



ихъ слабо стегали, можно было судить, что товарищи вовсе не 
порицаютъ ихъ поведенія 1). Произошло страшное волненіе. Два 
французскихъ полка прибѣжали въ казармы швейцарцевъ, вы
ломали двери тюрьмы и освободили обоихъ плѣниыхъ, затѣмъ, 
съ саблями на-голо, заставили полковника ихъ простить. Ихъ 
торжественно вели на квартиры Королевскаго и кавалерійскаго 
полковъ, пока швейцарскіе офицеры были тутъ же, а маіоръ 
Салисъ вынужденъ былъ скрыться 2).

12-го августа должны были опубликовать декретъ 6-го августа, 
и Дену отдалъ приказъ полкамъ оставаться въ казармахъ. Не
смотря на приказъ, они вооружились, отправились на Королев
скую площадь и построились въ боевой порядокъ, имѣя одного 
изъ швейцарскихъ солдатъ въ Королевскомъ полку и другого 
въ кавалерійскомъ. Прйбылъ Дену. Поднялся страшный шумъ; 
одинъ изъ солдатъ выступилъ впередъ и началъ громко читать 
письмо, въ которомъ военный губернаторъ Нанси употребилъ 
выраженіе разбой войскъ. Дену понялъ, что погибъ, если не 
оправдается. Онъ объявилъ, что никогда не примѣнялъ слова 
разбойники къ солдатамъ, въ средѣ которыхъ онъ служить 
тридцать лѣтъ; онъ объяснилъ, что, наоборотъ, всегда считалъ 
ихъ храбрыми воинами и, пройдя по рядамъ, успокоилъ ихъ ласко
выми словами. Декретъ 6-го августа былъ обнародованъ, но дис
циплина непоправимо нарушена 3). Пришлось выдать двумъ 
швейцарскимъ солдатамъ сто луидоровъ вознагражденія, а 13-го 
солдатамъ Шатовьё 27,000 ливровъ, которые они въ тотъ же 
вечеръ истратили на пирушку, предложенную товарищамъ и 
разрѣшенную муниципалитетомъ 4).

1) D etail des Svenements survenus a Nancy, барона до Сали-Самадъ.
2) Рапортъ Силъери, стр. 20.—Протоколъ муниципалитета Нанси.
3) Ibidem , стр. 24.
4) Ibidem,

На другой день 200 солдатъ завладѣли кассою и унесли ее 
въ казармы. Они объяснили это тѣмъ, что имъ стыдно видѣть, 
что полковая касса охраняется не ихъ командой, и они не мо- 
гутъ этого допустить. Къ тому же, они составили протоколъ о 
ея содержимомъ, и она оказалось нетронутой. Все поведеніе гар
низона Нанси въ эту эпоху представляетъ собою удивитель
ную смѣсь гнѣва и раскаянья, жадности и благородства, ува- 
женія къ властямъ и непокорности, въ сущности, совершенно



1) Монитёръ, засѣданіе 16-го августа 1790 года.
2) Рапортъ Сильери, стр. 22.
3) Карлѳйль, The French Revolution, т. Ill, кн. II, гл. IV, стр. 105. Вто

рое изданіе.

то же самое, что нѣсколько вѣковъ тому назадъ характеризо
вало возстаніе германскихъ легіоновъ.

Таково было положеніе вещей, когда въ Парижѣ ставленникъ 
Лафайета, депутатъ Эммери, явился въ Національное Собраніе 
съ разстроеннымъ лицомъ и, держа въ рукахъ письмо, въ ко- 
торомъ Дену разсказывалъ факты, преувеличивая ихъ и дѣлая 
изъ нихъ нѣчто ужасное, чтобы напугать представителей на
рода. По его словамъ выходило, что солдаты чуть ли не готовы 
были короновать командира горнизона; они намѣревались поса
дить его въ колесницу и предоставить офицерамъ унизительную 
обязанность везти эту колесницу.

По прочтеніи этого письма Дену и протокола засѣданія 
муниципальнаго совѣта Нанси, гдѣ къ правдивому обвине
нiю солдатъ приплеталась ловкая клевета, Эммери восклик- 
нулъ: «Надо торопиться, все объято пламенемъ!»—и онъ, къ 
ужасу Собранія, представилъ декретъ, похожій на приговоръ. 
«Если принимавшіе, какимъ бы то ни было образомъ, участіе 
въ возстаніи,—говорилось въ декретѣ—по истеченіи двадцати 
четырехъ часовъ, считая съ опубликованія настоящаго декрета, 
объявленнаго имъ ихъ властями, даже письменно, если власти этого 
потребуютъ, не поймутъ своихъ заблужденій и не раскаются въ 
нихъ, — подвергнутся суду и наказанію, какъ зачинщики» 1). 
Это значило судить о дѣлѣ, не изучивъ его.

Едва былъ изданъ декретъ 16-го августа, какъ въ Парижъ 
прибыли восемь солдатъ, посланныхъ депутатами отъ гарнизона 
Нанси въ Національное Собраніе, чтобъ изложить факты и пре
дупредить поспѣшный судъ. Эти восемь депутатовъ передъ отъ- 
ѣздомъ испросили согласія начальства, получили формальный 
отпускъ и имъ даже выдано было изъ казны 3,000 ливровъ на 
путевыя издержки а). А между тѣмъ по закону, подписанному 
королемъ, они были приняты, какъ злодѣи. Лувенъ Пешелошъ, 
капитанъ парижской національной гвардіи, получилъ приказа- 
ніе арестовать ихъ и препроводилъ въ Лафорсъ. Можно су
дить, какъ отнеслись къ этому насилію! Всѣ патріотическія 
газеты забили тревогу, лавки въ Сентъ-Антуанскомъ предмѣстьѣ 
закрылись и среди народныхъ воплей слышался хорошо знако
мый впослѣдствіи голосъ пивного торговца Сантэра 3).



онъ понялъ, что ему необходимо уйти, и подошелъ къ рѣшеткѣ, 
четыре гренадера преградили ему путь.

Было три различныхъ свѣдѣнія о томъ, что тогда произо
шло. По объясненію Мальсэня онъ поднялъ саблю на часовыхъ 
лишь послѣ того, какъ они угрожали ему штыками и, когда 
его сабля сломалась, отражая ихъ удары, онъ взялъ саблю на- 
ходившагося подлѣ него прево, не зная въ сущности, ранилъ ли 
онъ кого-нибудь или нѣтъ. Пешелошъ объявилъ, что встрѣтилъ 
Мальсеня, когда тотъ уходилъ спокойно и неторопливо, какъ 
подобаетъ въ подобномъ случаѣ идти офицеру 1).

Такимъ образомъ, снова загорѣлся огонь мятежа. Тѣмъ не 
не менѣе не все еще погибло, такъ какъ два другихъ полка громко 
порицали поведеніе полка Ш атовьё 3). Вдругъ появился, при
казъ Мальсэня идти швейцарскому полку въ Сарлюи. Полкъ 
отказался выступать до тѣхъ поръ, пока не будутъ сведены 
счеты гарнизона. У нихъ было много кредиторовъ въ средѣка- 
батчиковъ. Для того, чтобы вынужденная оплата этого долга 
не послужила предлогомъ къ неповиновенію, Мальсэнь велѣлъ 
объявить, что онъ беретъ на себя уплатить кредиторамъ швей- 
царцевъ и что они могутъ явиться подписать счета въ ра
тушу 3). Ш вейцарцамъ предложили также, если они согласятся 
уйти, положить въ банкъ, до рѣшенія военнаго совѣта, ту сумму, 
которую, по ихъ мнѣнію, имъ должны 4).

1) Рапортъ Силлсри, стр. 26 и 26.
2) Протоколъ муииципальнаго совѣта Нанси, въ la  Bibliotheque histori- 

que de la  Revolution. Нанси, 326, 7, 8.
3) Lettre dc Pescheloche, стр. 21.

Ho было уже слишкомъ 
поздно: солдаты Королевскаго и кавалерійскаго полковъ испу
гались, что ихъ также заставятъ покинуть Нанси, и волненіе 
охватило всѣхъ.

Оно росло и удвоилось, когда по требованію департамента, 
сдѣланному національной гвардіи черезъ Демота, адъютанта Ла
файета, и разнесенному по всей странѣ ночными курьерами— 
гражданская милиція каждаго городка, каждой деревни толпами 
стала прибывать въ Нанси. Королевскій полкъ нахмурился. Ж и
тели, которымъ не объяснили, что значить это неожиданное 
нашествіе, спрашивали другъ друга: «Что это такое?» собирали 
новости, тревожились; каждая партія старалась привлечь къ 
себѣ прибывшихъ; говорили, что Мальсэнь фальшивый генералъ,



туш ѣ 1). Къ довершенію несчастья, перехватили два письма, на- 
писанныхъ одно къ Булье, два другихъ къ прево городовъ Туля 
и Нонтъ-а-Муссона; а такъ какъ въ письмахъ говорилось объ 
уходѣ полка Шатовьё изъ королевства, то многіе вывели за- 
ключеніе, что Мальсэнь продалъ этотъ полкъ австрійцамъ и 
уѣхалъ только потому, что его замыселъ былъ открытъ 2). 
Недовѣріе разрослось до такой степени, что даже самъ Пеше- 
лошъ былъ арестованъ, какъ сообщникъ Мальсэня, гренадерами 
Королевскаго полка и брошенъ въ тюрьму, откуда онъ могъ 
слышать, какъ ударами топора выламывали дверь порохового 
погреба 3).

Въ сопровожденiи лишь одного человѣка, Мальсэнь бѣжалъ 
въ Люневиль, гдѣ стоялъ Стрѣлковый полкъ, котораго онъ былъ 
генералъ-майоромъ. Какъ только узнали объ его отъѣздѣ, двѣ- 
сти человѣкъ Кавалерійскаго полка бросились за нимъ въ по
гоню; вечеромъ, около семи часовъ , видѣли, какъ нѣсколько че- 
ловѣкъ изъ этого отряда скакали что было духу по Нанси съ ли
цами, искаженными бѣшенствомъ и съ крикомъ: «Стрѣлки перебили 
нашихъ товарищей!» Дѣйствителыю, Мальсэнь, пріѣхавъ въ Лю
невиль, велѣлъ стрѣлкамъ садиться на коней и выѣхать на до
рогу, ведущую въ Нанси, гдѣ они, встрѣтясь съ отрядомъ Ka- 
валерійскаго полка, атаковали его, многихъ убили или ранили, 
а нѣкоторыхъ взяли въ плѣнъ.

Тогда въ Нанси поднялся взрывъ бѣшенаго негодованія. 
Пешелошъ разсказываетъ, что къ нему въ тюремную камеру 
пришелъ одинъ капралъ и съ жестами и страшными угрозами 
сказалъ: «Это я охраняю Дену. Вотъ ключъ отъ его камеры. 
Онъ просилъ меня принести ему молитвенникъ, чтобъ свести 
земные счеты. Онъ больше не выйдетъ оттуда: отвѣчаю за это 
моей головою» 4). Солдаты говорили: «Вернулись изъ Люневиля, 
какъ подлецы; но это потому что офицеры не командовали нами, 
а солдатъ безъ командира все равно, что тѣло безъ души» 5).

1) Рапортъ Силлери, стр. 33.
2) Ibidem, стр. 34.
3) Lettre de Pescheloche, стр. 49.
4) Ibidem.
6) Ibidem, стр. 56.

Они были глубоко оскорблены, только и говорили, что объ 
истребленіи стрѣлковъ и о томъ, чтобы вернуть Мальсеня жи- 
вымъ или мертвымъ. Съ этими намѣреніями, три тысячи чело-



вѣкъ изъ Королевскаго и кавалерійскаго полковъ и изъ полка 
Ш атовьё в ъ  тотъ же вечеръ, выѣхали на дорогу въ Люне- 
виль. Ho, что особенно странно и придаетъ  этому бунту осо
бый отпечатакъ, это то, что они потребовали, чтобъ ими пред
водительствовали офицеры. Каиитанъ, который находился впо- 
слѣдствіи въ  числѣ редакторовъ ультра-роялистовъ Journal de 
la cour et de la ville, Ж урньякъ Сенъ-Меаръ былъ избранъ глав- 
нымъ начальникомъ 1). Печальная и опасная честь! Его распо- 
ряженіямъ не довѣряли, а въ  случаѣ неуспѣха могли обвинить 
въ  измѣнѣ 2).

На высотѣ Флинваля, которой отрядъ достигъ около один
надцати часовъ вечера, на разстояніи полутора лье отъ Люне- 
виля, онъ остановился, выжидая разсвѣта.

Между тѣмъ въ стрѣлкахъ вдругъ совершился неожидан
ный переворотъ . Они послали депутатовъ къ  своимъ товари- 
щамъ въ  Нанси, предложили выдать имъ Мальсэня, на условіи, 
что они не сдѣлаютъ ему никакого вреда до тѣхъ поръ, пока 
Національное Собраніе не опредѣлитъ его виновность. Это было 
предметомъ, о которомъ долго потомъ говорили въ  Люневилѣ, 
назы вая этотъ фактъ капитуляцiей. Тѣ, къ  кому осносились, 
какъ къ  врагамъ, были признаны братьями. Тѣмъ не менѣе, 
трагическій случай все испортилъ. Одинъ изъ солдатъ кавале- 
рійскаго полка, встрѣтясь съ адъютантомъ стрѣлковъ, убившимъ 
наканунѣ его брата, бросился на него въ  ту минуту, когда онъ 
обнимался съ солдатомъ Королевскаго полка и... выстрѣломъ 
изъ пистолета смертельно его ран и лъ  3).

30-го, рано утромъ, Мальсэнь, послѣ попытки къ  побѣгу, вы 
звавшей ружейный залпъ, которымъ было ранено нѣсколько че- 
ловѣкъ, былъ привезенъ въ  Нанси, въ  каретѣ; противъ него 
сидѣлъ стрѣлокъ и всю дорогу осыпалъ его оскорбленіями. К акъ 
только онъ прибылъ въ Нанси, его окружила толпа, разразив
ш аяся проклятіями. Особенное возбужденіе выказывали жен
щины. He было никакой возможности довезти его до ратуши, и 
Королевскій полкъ пріютилъ его въ  своихъ казармахъ 4).

1) Ce qui m’est arrive avant, pendant et apres le transport arme de la  
garnison de N ancy a Luneville, Ж уреньяка Сенъ-Меаръ, въ Bibliotheque de 
la  Revolution. Нанси, 326, 7, 8.

2) Bibliotheque historique de la R evolution francaise. Нанси, 326, 7, 8.
3) Ib idem , также и стр. 10.
4) Рапортъ Силлери, стр. 41 и 42.



Раньше этихъ послѣднихъ безпорядковъ Булье тронулся въ 
путь. 28-го онъ выѣхалъ изъ Меда, но тайно, потому что боялся 
быть задержаннымъ солдатами гарнизона 1). He имѣя около себя 
никакой иностранной пѣхоты и мало разсчитывая на національ- 
ную гвардію, онъ распорядился, чтобъ въ Тулѣ, куда онъ ѣхалъ, 
было собрано нѣсколько швейцарскихъ и нѣмецкихъ батальо- 
новъ и нѣсколько отрядовъ кавалеріи 2). Скоро онъ узналъ, вѣ- 
роятно, къ своему большому удивленію, что войска и націо- 
нальная гвардія Меда жаловались на недовѣріе къ нимъ, по- 
мѣшавшее ему воспользоваться ими. Можно усомниться в ъ  томъ, 
что эти жалобы были единодушны въ городѣ Мецѣ, такъ какъ, 
по собственному разсказу Булье, онъ могъ вполнѣ положиться 
лишь на шестьсотъ гренадеръ и шестьсотъ человѣкъ національ- 
ной гвардіи 3).

Ho эти частныя обстоятельства не были извѣстны въ Нанси; 
знали единственно лишь то, что Булье приближается, а такъ 
какъ всеобщее волненіе всегда преувеличивает ь факты, то пошли 
слухи, что онъ идетъ во главѣ тридцатитысячной арміи водво
рять контръ-революцію. Администрація не могла не знать, что 
это слухъ ложный: слѣдовательно, ей легко было разсѣять по
темки. Почему оно ничего не сдѣлало? Почему всѣ власти мол
чали и скрывались? Почему онѣ не поторопились обнародовать 
прокламацію, которая успокоила бы всѣ умы? Въ этомъ ихъ 
впослѣдствіи горько упрекали и не безъ справедливости, такъ 
какъ ихъ молчаніе было причиной невѣроятнаго волненія 4).

Солдаты Нанси стали готовиться къ оборонѣ; многіе, 
страшно перепуганные, мирные обыватели, думая, что они 
дѣйствуютъ заодно съ властями, дѣлали то же самое 5).

1) Memoires du marquis de Воиіlle, гл. IX, стр. 147.
2) Ibidem.
3) Ibidem.
4) Силлери въ своемъ рапортѣ, стр. 42.

Узнали, что Королевскій нѣмецкій полкъ входитъ въ составъ 
арміи Булье; развѣ этого было недостаточно для того, чтобъ 
повѣрить угрозѣ контръ-революціей? 

Во всякомъ случаѣ, не будучи въ состояніи сдѣлать что- 
либо для водворенія спокойствія въ городѣ, члены совѣта де
партамента послали Вулье трехъ депутатовъ съ явнымъ поруче- 
ніемъ приказать ему отозвать свои войска, но съ тайнымъ по-



р уч еніемъ обрисовать ему въ яркихъ краскахъ деспотизмъ 
гарнизона Нанси, прося его только объ отсрочкѣ Булье 
отвѣтилъ, что малѣйшее промедленіе можетъ послужить къ 
великому несчастію націи; что онъ не вполнѣ увѣренъ въ 
своей арміи, что она можетъ распасться, если онъ промедлить. 
Отвѣтъ былъ суровъ: двое изъ депутатовъ, Саладенъ и Фуас- 
сакъ, нашли болѣе благоразумнымъ вовсе не передавать его въ 
Нанси. Третій, Коллина, взялся передать прокламацію, въ кото
рой Булье объяснялъ въ суровыхъ, но очень ясныхъ выраже- 
ніяхъ, что онъ идетъ на Нанси исключительно для того, чтобы 
добиться исполненiя декрета 16-го августа и повиновенія иоста- 
новленіямъ Національнаго Собранія. Итакъ, еслибъ эта прокла- 
мація была обнародована въ Нанси, то несомнѣнно, каковы бы 
ни были заднія мысли Булье, она дала бы встревоженнымъ 
умамъ иное направленіе, гораздо менѣе роковое. Почему ее 
обнародовали только 1-го сентября, когда было уже слишкомъ 
поздно, когда городъ ужъ былъ залитъ  кровью? 2)

31-го августа, въ эготъ навсегда памятный день, солдаты 
Нанси потребовали, чтобъ забили тревогу для того, чтобы при
звать гражданъ къ вооруженію. Они обратились къ муници
пальному совѣту, который отослалъ ихъ къ совѣту департа
мента. «Мы поставили пушки у городскихъ воротъ, — говорили 
солдаты: мы не можемъ дѣлать все одновременно: нести еже
дневныя служебныя дежурства, охранять посты и орудія». 
Сначала власти противились, но потомъ уступили 3), и отъ 
имени сконфуженнаго муниципальнаго совѣта раздался въ го- 
родѣ тревожный звукъ барабана, призывающаго гражданъ къ 
вооруженію. Точно также самъ муниципальный совѣтъ предло- 
жилъ національной гвардіи поскорѣе занять мѣсто у городскихъ 
воротъ. «Могли ли, — восклицаетъ по этому поводу Силлери,— 
жители не быть обманутыми этими распоряжениями?» 4).

1) Замѣчательно, что въ своихъ мемуарахъ Булье ничего но говоритъ 
объ этомъ фактѣ, достаточно, однако важномъ, чтобъ быть упомянутымъ. Cm. 
гл. IX этихъ Мемуаровъ.

2) Въ протоколѣ муниципальнаго совѣта Нанси говорится, что въ семь 
часовъ утра, 31-го августа коммуна разрѣшила печатаніѳ письма Вулье. Ho 
Силлери жалуется на то, что это разрѣшеніе послѣдовало слишкомъ поздно.

3)  E x tra it du reyistre de liberations de la  ville de Nancy, стр. 42 и 43.
4) Рапортъ Силлери, стр. 50.

Такъ
какъ контръ-революція казалась неминуемой, то всѣ они взя-



любви, потому что какимъ же словомъ назвать ту глубокую, 
нѣжную и неугасимую страсть, какою онъ пылалъ къ свободѣ? 
Больше всего поражаетъ въ газетѣ Лустало, когда ее пробѣ- 
гаешь, это мрачный, строгій, даже нѣсколько холодный языкъ 
самонаблюдательнаго ума. Здѣсь нѣтъ искусственнаго энтузіазма, 
нѣтъ разсчитанныхъ нападокъ, нѣтъ декламаціи и, главное, нѣтъ 
пошлаго и подлаго желанія угодить. Врагъ королей, но строгій 
судья народа, столь же готовый осуждать раздраженіе форума, 
сколь и порицать интриги двора, Лустало никогда не подда
вался жаждѣ популярности; онъ избѣгалъ ея безъ тщеславія и 
пренебрегалъ ею безъ хвастовства. Онъ не обращаетъ внима- 
нiя на то, что предмѣстья сердятся, когда онъ обвиняетъ ихъ 
въ легкомысліи, когда онъ старается ихъ предостеречь про
тивъ опасности ихъ увлеченій и когда онъ журить ихъ за 
легкомысленныя радости. Онъ имѣетъ прекрасную причину ни
когда не льстить народу: онъ любитъ его. Все написанное Лу
стало привлекаетъ и держитъ васъ своей твердостью, спокой- 
ствіемъ и полною искренностью. Ho проникните глубже, вслу
шайтесь въ эти крики, которые время отъ времени срываются 
съ губъ героическаго молодого человѣка: здѣсь уже видна его 
душа, полная безконечной нѣжности. Какой истинный любов- 
никъ безъ грусти и тревоги добивается осуществленiя своихъ 
золотыхъ грезъ? Лустало не былъ счастливъ. Видя, что свобода 
то сковывается могущественными врагами, то угнетается недо
стойными преслѣдователями, онъ не переставалъ бояться за нее 
и эта боязнь благороднаго сердца перешла въ меланхолію. Нѣтъ 
ничего болѣе трогательна го, чѣмъ то, что онъ писалъ по поводу 
побѣды въ Нанси: «Какъ разсказывать со сжатымъ сердцемъ?.. 
Они тамъ, эти трупы... подождите: печать, раскрывающая всѣ 
преступленія и разрушающая всѣ заблужденiя, отниметъ у васъ 
всѣ надежды... Какъ сладко быть вашей послѣдней жертвой!» 
Эти слова слишкомъ хорошо указываютъ на внутреннія раны, 
отъ которыхъ умираютъ. Узнавъ объ ужасахъ, совершенныхъ 
въ Нанси, Лустало, въ отчаяніи, бросилъ свое перо и слегъ, 
чтобы больше ужъ не встать.

Лустало было всего двадцать восемь лѣтъ. Передъ этой 
преждевременной могилой, въ ту минуту, когда она готова была 
закрыться навсегда, Лежандръ произнесъ патетически-красно- 
рѣчивую рѣчь, а Маратъ не могъ скрыть своихъ слезъ.

Швейцарцы Нанси, которыхъ приговорили къ галерамъ, н



стоинства частнаго человѣка. Безкорыстно служа націи въ те- 
ченіе семи лѣтъ, онъ не бралъ ни жалованья министра финан- 
совъ, которое тогда выражалось въ  суммѣ двухъ сотъ тысячъ 
франковъ, ни жалованья министра безъ портфеля, въ  суммѣ 
двадцати тысячъ франковъ, ни пенсіи, соединенной съ этими 
должностями, ни ежегодныхъ процентовъ контроля, ни наградъ 
отъ провинцій, ни золотыхъ и серебряныхъ жетоновъ, которые 
муниципальные совѣты и разныя финансовыя корпораціи имѣли 
обыкновеніе подносить министру въ началѣ каждаго года. Онъ 
сдѣлалъ  больше того: несмотря на то, что онъ былъ увѣренъ 
в ъ  томъ, что кредитные билеты послужатъ на погибель обще- 
ственнаго имущества, онъ не колеблясь взялъ  ихъ на два мил- 
ліона, что составляло половину его состоянія.

Никогда сдѣлки съ совѣстью, лицемѣрное голосованіе, сло- 
вомъ, все то, что охотно практикуется въ  странахъ съ собра- 
ніями, не обезчестило его политики. Отказавшись подкупить Ми
рабо, онъ создалъ себѣ въ  немъ непримиримаго врага. Съ одного 
конца Европы до другого его честность, въ  смыслѣ кредита 
иностранныхъ державъ, служила ручательствомъ революціи. Къ 
тому же, онъ былъ трудолюбивъ, образованъ, проницателенъ, 
благоразуменъ и прекрасно зналъ сущность дѣлъ. Ho эти добро- 
дѣтели, эти качества, вполнѣ удовлетворявшіе вначалѣ, цѣни- 
лись все менѣе и менѣе по мѣрѣ того, какъ развивалось и ослож
нялось положеніе вещей. Тамъ, гдѣ обстоятельства требуютъ 
смѣлости, осторожность становится малодушіемъ; тамъ, гдѣ 
нужна твердость—сдержанность очень напоминаетъ собою сла
бость и опытность мало помогаетъ въ  непредвидѣнныхъ слу- 
чаяхъ. На солнце, на самое солнце, съ его палящими огнемъ 
лучами, приходилось смотрѣть Неккеру, а ему недоставало орли- 
наго взгляда. Подъ впечатлѣніемъ крупныхъ событій того вре
мени ему, быть можетъ, простили бы, еслибъ онъ скрылся въ 
тѣни, бросаемой событіями; но такъ какъ его тщеславіе дохо
дило почти до апогея его славы, тогда какъ его геній нахо
дился много ниже, онъ не могъ примириться съ забвеніемъ, онъ 
мучительно старался быть на виду, и съ этихъ поръ сталъ жа- 
локъ. Несомнѣнно, его заслуги не были оцѣнены, но съ его 
стороны было мелочностью такъ горько жаловаться на это, такъ 
какъ, если народъ достоинъ, чтобъ ради его пользы жертвовали 
собою, онъ недостоинъ, чтобы оплакивали его неблагодарность;



слава и утѣшеніе гордыхъ характеровъ заключаются въ пре
небреженiи къ тѣмъ людямъ, которымъ служатъ.

Уходя со своего поста, Неккеръ оставилъ финансы въ пла- 
чевномъ состояніи. Согласно оффиціальному сообщенію Монитёра 
проценты срочнаго и безсрочнаго долга дошли въ сентябрѣ 1790 г. 
до ста шестидесяти семи милліоновъ семи сотъ тридцати семи тысячъ 
девятисотъ восемнадцати ливровъ; что же касается до долга, соста- 
вившагося изъ рентъ , должныхъ отнынѣ духовенству, изъ упразд- 
неннаго содержанія судебныхъ властей, финансовыхъ операцій, 
платежей по поручительствамъ, платежей по жалованнымъ по- 
мѣстьямъ, словомъ, изъ всѣхъ безотлагательныхъ расходовъ, ко
торые влекла за собою, благодаря принимаемымъ одна за дру
гою реформамъ, тягостная ликвидація стараго режима, то онъ 
доходилъ до милліарда восьмисотъ семидесяти восьми милліо- 
новъ восьмисотъ шестнадцати тысячъ пятьсотъ тридцати четы
рехъ ливровъ. Да, почти два м илліарда 1). Вотъ отъ какой тя
жести революція должна была немедленно освободиться, подъ 
угрозой остановить свое течете; эти слова, эти ужасныя слова: 
неотложный долгъ, подобно звуку погребальнаго колокола, омра
чали жизнь даже наиболѣе довѣрчивыхъ людей, какъ неотступ
ная мысль о смерти.

Еслибъ еще свобода имѣла подъ рукою тѣ огромные рес- 
сурсы, которые, увы, Франція такъ часто имѣла въ распоряже- 
ніи деспотизма! Ho, нѣтъ: во многихъ провинціяхъ сборъ пода
тей встрѣчалъ первое препятствіе (кто этому повѣритъ?), глухое 
недовольство и коварство со стороны тѣхъ, кому было пору
чено ихъ собирать. Было дознано, что сборщики податей въ 
департаментахъ, составляющихъ прежнюю провинцію Нормандію, 
задерживали поступленія вмѣсто того, чтобы ихъ торопить, что 
въ Валонѣ платежъ патріотической контрибуціи былъ нахально 
отвергнутъ, что счетныя канцеляріи въ Лотарингіи не хотѣли 
передать властямъ нѣкоторые необходимые документы, которые, 
тѣмъ не менѣе, Національное Собраніе требовало 2) и т. д., и т. д.

1) Cm. таблицу этого долга въ Histoire parlementaire, т. VII, стр. 165 
и 166.

2) Мопитёръ, засѣданіе 12 сентября 1790 года.

Потребовалось, по предложенію Верньо, говорившаго отъ имени 
финансовой комиссіи, чтобы Національное Собраніе издало де
кретъ , который угрожалъ строгимъ наказаніемъ всякому задер-



живающему казенный деньги за умышленное опозданіе взноса 
податей 1).

За  два дня передъ тѣмъ, въ Національномъ Собраніи всѣ 
были поражены ужасомъ, когда Лабордъ торжественно произ- 
несъ слѣдующія мрачныя слова: «Финансовый комитетъ  только 
что получилъ письмо отъ г-на Дюфрена, которымъ онъ извѣ- 
щаетъ , что казна не сможетъ уплатить сегодня вечеромъ». Рѣ- 
шили наскоро, что учетная касса уполномочена внести въ казну 
десять милліоновъ въ  счетъ будущихъ ассигнацій, для оборота 
на сентябрь мѣсяцъ 2). Это была крайняя мѣра, и революція не 
могла держаться ею изо дня въ день.

И притомъ гдѣ же условный обмѣнный знакъ? Деньги 
исчезли, золото утекло. He нести же на монетный дворъ сере
бряныя  блюда? Превращенныя въ экю, они тотчасъ же ушли бы 
циркулировать въ Лондонъ.

Правда, что декретомъ 19-го декабря 1789 года создали ч е
тыреста милліоновъ ассигнацій на таковую же стоимость на- 
ціональныхъ имѣній, которыя  должны были быть проданы, и 
плата за  которыя должна была производиться этими ассигна- 
ціями; правда и то, что декретомъ 1-го іюня 1790 года пустили 
въ  обращеніе четыре милліона ассигнацій, что составляло чи- 
стыя деньги, потому что онѣ держались на солидномъ залогѣ— 
на землѣ, на той монетѣ, въ которой ощущался такой недо- 
статокъ. Ho, кромѣ того, что четыреста милліоновъ ассигнаціями 
не могли оживить истощеннаго денежнаго рынка, сдѣлали еще 
оплошность, раздѣливъ эту сумму на тысячу двѣсти билетовъ 
слѣдующаго достоинства: сто пятьдесятъ ты сячъ билетовъ по 
тысячѣ ливровъ; четыреста тысячъ билетовъ по триста ливровъ 
и шестьсотъ пятьдесятъ тысячъ билетовъ по двѣсти. Ta- 
кимъ образомъ, тотъ, кто имѣлъ въ виду сдѣлать расходъ на 
сумму меньше, чѣмъ двѣсти ливровъ, неминуемо долженъ былъ 
мѣнять билета на деньги во что бы то ни стало, а достать 
деньги было крайне трудно. Такъ, можно было насчитать сотни 
фабрикъ безъ работы, тысячи купцовъ безъ покупателей и 
сотни тысячъ рабочихъ безъ хлѣ ба 3).

1) Декретъ 12 сентября 1790 года.
2) Монитёръ, засѣданіе 10 сентября 1790 года.
3) Мирабо констатировалъ этотъ фактъ въ своей рѣчи по поводу асси

гнацi й. Монитёръ, засѣдиніе 27 сентября 1790 года.



Таково было положеніе вещей. Мирабо, крайне озабоченный 
имъ, послалъ королю письмо, историческій интересъ котораго 
стоитъ того, чтобы привести нѣсколько выдержекъ:

«He слѣдуетъ слишкомъ бояться банкротства,—писалъ Ми
рабо.—Самый твердый и сильный деспотизмъ не устоялъ бы 
противъ этого удара. Ho деспотизмъ навсегда миновалъ для 
Франціи. Революція можетъ неудасться, конституція можетъ быть 
уничтожена, королевство можетъ быть раздираемо въ клочья 
анархіей, но никогда не вернутся къ деспотизму... Надо или 
согласиться на самую ужасную финансовую катастрофу, или 
сдѣлать большое пониженіе процентовъ долга и въ то же время 
держаться металлической монеты, которая убываетъ съ каждымъ 
днемъ; нужна монета, которую нельзя было бы такъ легко сбы
вать, Къ нашему счастью, имущества духовенства представляютъ 
собою прекрасное средство для этой двойной операціи... Съ одной 
стороны, кредитныя бумаги пойдутъ по номинальной цѣнѣ; съ 
другой, общественная казна, въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ, бу
детъ пользоваться доходомъ съ этихъ имѣній, результатомъ чего 
будутъ два прекрасныхъ источника. Обращеніе ихъ въ короткое 
время послужитъ къ такому улучшенію состоянія долга, что 
даже при самыхъ необыкновенныхъ и разорительныхъ обстоя- 
тельствахъ скоро наступитъ  его полное погашеніе» J).

Слѣдовательно, не отвѣчая за успѣхъ операціи, Мирабо на- 
стаивалъ на новомъ выпускѣ ассигнацій. Онъ побуждалъ дворъ 
принять эту сдѣлку и очень совѣтовалъ назначить Клавьера 
преемникомъ Неккера. Онъ такъ характеризовалъ его: «честный, 
твердый характеръ, богатая голова, лишенная мелкаго тщеславія, 
работоспособенъ до высшей степени, подготовленъ къ успѣху 
и къ неудачѣ, нетерпимый якобинцами за пониманіе ихъ и 
слишкомъ хорошо ихъ знающій, чтобы быть имъ предан- 
нымъ» 2).

Необходимо отмѣтить, что Мирабо не принималъ участія ни 
въ первыхъ преніяхъ по поводу ассигнацій, ни въ постано- 
вленныхъ 17-го марта 1789 года и 1-го іюня 1790 года декретахъ. 
Онъ самъ признавался, что представленіе объ обращеніи бу- 
магъ, замѣнившихъ монету, сначала удивило, даже испугало его 3).

1) Двадцать первая нота Мирабо двору въ Correspondattce entre le comte 
de Mirabeau et Ie comte de La M arck, т. II, стр. 150 и 162.

2) Ibidem, стр. 156.
3) Мемуары Мирабо, т. VIII, стр. 60.



Ho при всей ого преданности двору онъ желалъ революціи, же- 
лалъ ее въ  извѣстныхъ предѣлахъ, какъ ограниченіи консти- 
туціонной монархіи. Онъ обладалъ слишкомъ проницательнымъ 
взоромъ, чтобы не видѣть въ  ассигнаціяхъ простой и энергич
ный способъ увеличить защ итниковъ революціи и соединить 
ихъ интересомъ къ развитію новой монархіи, превративъ въ 
защ итниковъ конституціи многихъ изъ этихъ клеветниковъ, 
наконецъ, овладѣть тѣми холодными и эгоистичными душами, 
которыя при государственныхъ переворотахъ всегда упрекаютъ 
лишь въ томъ, что потревожили ихъ сонъ или пошатнули со- 
стояніе, и всегда спрашиваютъ себя, когда вокругъ нихъ все 
рушится: «Что я потеряю? Что я выиграю?» He несомнѣнно ли, 
что всюду, гдѣ будутъ въ  обращеніи кредитные билеты, заро
дится тайное желаніе придать прочность ассигнаціямъ? Упразд
нили старую магистратуру, такъ  пусть же налоги вносятся 
ассигнаціями; если ихъ не платили изъ патріотическаго чувства, 
то будутъ платить изъ личнаго интереса.

Эта политическая польза ассигнацій не могла не поразить 
Мирабо; что же касается до пользы финансовой, то его другъ 
Клавьеръ безъ труда доказалъ ему ее. Онъ сразу понялъ 
открывающуюся ему карьеру и освѣтилъ ее, какъ мы увидимъ, 
всѣмъ пыломъ своего ума.

Многочисленны и сильны были противники новаго выпуска 
ассигнацій. Еслибъ Мирабо порицали только аббатъ Мори, Ka- 
залесъ и д’Эмпремениль, роялисты, дворяне, священники, то на 
это не обратили бы большого вниманія, такъ какъ  это не было 
неожиданностью; но, не говоря уже о томъ, что жива была па
мять о Неккерѣ, опытность котораго придавала нѣкоторый авто
ритетъ  возраженіямъ противъ этой мѣры,—новаторы въ  финан- 
совыхъ операціяхъ должны были считаться съ человѣкомъ, ко
тораго революція привыкла признавать своимъ, съ человѣкомъ, 
который, будучи членомъ духовенства, первый предложилъ вос
пользоваться духовными имуществами, какъ средствомъ облегче- 
нія обязательствъ королевства. Читатель догадывается, что этотъ 
человѣкъ былъ Талейранъ.

Онъ возражалъ противъ условнаго выпуска кредитныхъ би
летовъ; доказывалъ невозможность придать клочку бумаги со
лидность золота или серебра; доказывалъ разочарованіе, кь  ко
торому приведетъ предположеніе, когда вмѣсто того, чтобъ по
купать національныя имущества, кредиторы королевства, по не-



довѣрію или по иной причинѣ, оставитъ  эти бумаги безъ дви- 
женія въ  своихъ портфеляхъ; больше того, онъ доказывалъ 
страшный ударь, который поразитъ  всѣ состоянія и всѣ опе- 
раціи, если случится такое несчастье, что революція, не стѣс- 
няемая въ  выпускѣ денегъ, выпустить ихъ слишкомъ много, и 
тогда произойдетъ нѣчто ужасное; торговлѣ придется кричать: 
спасайся кто можетъ, и результатомъ этого минутнаго безумія 
будутъ тысячи до тла разоренныхъ человѣческихъ жертвъ.

Изъ различныхъ аргументовъ, приведенныхъ епископомъ отён- 
скимъ, самымъ серьезнымъ былъ послѣдній, признанный впослѣд- 
ствіи пророческимъ; но кому въ то время могло показаться вѣро- 
ятнымъ, что наступить день, когда противъ желанія защитни- 
ковъ этого выпуска и наперекоръ всякому благоразумію, дой- 
дутъ  до того, что выпустять  сорокъ девять милліардовъ ассигнацій, 
то есть цѣлую гору бумагъ безъ цѣны?— Неограниченный вы- 
пускъ ассигнацій—это безуміе, мы согласны возражали епископу 
сторонники этой мѣры. Мы просимъ лишь строго ограниченнаго 
выпуска, согласующегося съ существующимъ фондомъ. При 
чемъ же тутъ ваше возраженіе? Смутная боязнь -  не аргументъ , 
и когда крайняя необходимость не представляетъ иного выхода, 
то преждевременной тревогой дѣлу нельзя помочь.

Въ это время появилась брошюра, очевидно, написанная для 
предмѣстій. Слогъ ея былъ простой, ясный и сжатый. Кто же 
былъ ея авторъ? Онъ подписался «Другъ народа». Заглавіе бро
шюры было чрезвычайно захватывающее: «Влиянie ассигнацій на 
цѣну  хлѣба». Это были экономическія выкладки, изложенныя 
точно, какъ бы подкарауливающія народъ у дверей булочныхъ. 
Вотъ ея содержаніе:

«Цѣна хлѣба, вина, другихъ продуктовъ и товаровъ опре- 
дѣлена количествомъ экю, которое надо отдать за четверть ржи, 
бочку вина или извѣстное количество другого товара.

«Когда покупаютъ товаръ, мѣняютъ на него экю, которые 
представляютъ собою тоже родъ товара.

«При всякомъ обмѣнѣ товара на товаръ, если одного изъ 
нихъ имѣется больше, чѣмъ другого, то тѣ, которые хотятъ 
избавиться отъ излишка товара, даютъ его большее количество.

«Говорить, что ассигнаціи будутъ имѣть цѣну денегъ и обра
щаться такъ же свободно, какъ деньги. Если это такъ, то вслѣд- 
ствіи того, что ни хлѣба, ни вина не будетъ больше прежняго, 
тѣ, которые захотятъ получить хлѣбъ и вино за ассигнаціи



или деньги, будутъ вынуждены дать больше ассигнацій или 
денегъ за то же количество хлѣба и вина.

«Хотятъ выпустить столько ассигнацій, сколько уже имѣется 
денегъ въ королевствѣ, значитъ , удвоить количество денегъ.

«Ho еслибъ было двойное количество денегъ, то пришлось бы 
покупать товары вдвое дороже, какъ это дѣлается въ Англіи, 
гдѣ много денегъ и креднгныхъ билетовъ и гдѣ пара башмаковъ 
стоитъ двѣнадцать ливровъ.

«Тѣ, которые предлагаютъ выпустить два милліарда ассигна
цi й и обставляютъ дѣло такъ, какъ будто они добрые гра
ждане, имѣютъ въ виду поднять цѣну хлѣба въ четыре фунта 
до двадцати су, бутылку обыкновеннаго вина до шестнадцати 
су, говядину до восемнадцати су за фунтъ и пару башмаковъ 
до двѣнадцати ливровъ.

«Они говорятъ, что этого не будетъ, потому что на ассигна- 
ціи купятъ помѣстья духовенства; но они этимъ обманываютъ 
народъ, такъ какъ помѣстья духовенства не могутъ быть про
даны всѣ сразу, въ одинъ день.

«Значитъ, ассигнаціи довольно долго будутъ лежать безъ 
движенія и обращенія въ торговлѣ...

«Въ это время товары, необходимые народу, и въ особен
ности хлѣбъ, который представляетъ собою главный и наиболѣе 
полезный товаръ, будутъ продаваться за двойную цѣну и бу
дутъ обдѣлываться дѣла за счетъ гражданъ...

«Вотъ о чемъ истинный другъ народа считаетъ своимъ дол- 
гомъ предупредить его» 1).

1) Этотъ памфлетъ напечатанъ цѣликомъ въ Gazette universelle, № 287.

Все это, конечно, софизмы, наноминающіе то, что мы уже 
говорили, излагая систему Лоу. Разумѣется, не слѣдуетъ смѣ- 
шивать богатство съ экю или съ бумагами, въ которыхъ оно 
заключается; всѣ экю и всѣ бумаги на свѣтѣ не выростятъ 
былинки на безплодной скалѣ или на песчаной равнинѣ, мы 
это прекрасно знаемъ... но слѣдуетъ ли изъ этого, что, удваивая 
количество денегъ, мы дѣлаемъ вдвое дороже покупаемые пред
меты? Слѣдуетъ ли изъ этого даже, что тамъ, гдѣ циркуляція 
совершенно остановилась, за недостаточностью обмѣнныхъ зна- 
ковъ, нѣтъ никакой выгоды въ увеличеніи количества обмѣн- 
ныхъ знаковъ, имѣя въ виду, что то, что потеряно, пополняется 
числомъ выпущеннаго? Софизмы и софизмы! Если никогда не



было болѣе спеціальныхъ софизмовъ, то никогда не было и 
болѣе роковыхъ. Б езъ  сомнѣнія, безразлично, много или мало 
монеты, если она служитъ только для того, чтобы олицетворять 
собою матеріи, строевой матеріалъ, кирпичъ, словомъ капиталъ. 
Ho монета служитъ для того, чтобы распространять этотъ к а 
питалъ, подобно тому, какъ кровь разливаетъ жизнь по нашимъ 
венамъ. Развѣ корабль, гніющій на лѣсномъ дворѣ, предста- 
вляетъ собою богатство? Еcли хотите, чтобъ онъ представлялъ 
собою часть общественнаго капитала, то его надо снарядить и 
спустить на море. Ho для этого необходима цѣлая серія обмѣ- 
новъ, и посредствомъ чего они достигаются? Посредствомъ де- 
негъ. Слѣдовательно, онѣ вліяютъ на богатство, которое приво- 
дятъ въ движеніе, и которое плодотворно лишь при условіи 
активной дѣ ятельности; въ  этомъ смыслѣ и говорилъ JIoy: «При- 
бавленіе монеты повышаетъ цѣнность страны». Въ дѣйстви- 
тельности монета не есть только знакъ, представляющій собою 
цѣнности, но она также и главное орудіе обмѣна; и каждый 
разъ, когда для необходимыхъ обмѣновъ будетъ ощущаться не- 
достатокъ количества орудій обмѣна, не повлечетъ ли это замѣ- 
шательства, застоя? Что произойдетъ съ страною, которая не бу
детъ знать употребленія банковыхъ билетовъ и обмѣнные знаки 
которой будутъ сведены лишь къ экю? Пусть это экю имѣетъ 
въ  себѣ стоимость всѣхъ, которые оно замѣщаетъ, пусть оно 
стоитъ хоть милліардъ— обмѣнъ будетъ невозможенъ; придется 
его раздѣлить до крайности; это наглядно доказываете, насколько 
въ теоріи монетъ слѣдуетъ считаться съ вопросомъ о количе- 
ствѣ. Несомнѣнно, что черезчуръ большое количество монеты 
ведетъ къ ея обезцѣниванію, но не сразу, не въ  математиче
ской пропорціи; и, когда не вслѣдствіе быстрой и рѣзкой мѣры 
количество денегъ преувеличиваетъ потребность въ нихъ, то 
результатомъ этого будетъ ежегодное прогрессивное незначи
тельное обезцѣниваніе цѣнностей, которое не внесетъ застоя въ 
промышленность. Все остальное—это лишь послѣдствія недоста
точнаго количества денегъ. Тамъ, гдѣ существуетъ такой поря- 
докъ вещей, общество, если не подвергнется тираніи ростовщи
чества, то подвергнется смерти.

Допуская даже, что въ  самой точной и математической про- 
порціи обезцѣниваніе монеты будетъ соотвѣтствовать ея увели
ченному выпуску,—заблужденіе, на которомъ основана вышепри
веденная брошюра, -то что долженъ былъ заключить изъ этого



авторъ? Что народъ ничего не выиграетъ отъ выпуска ассигна- 
цій—вотъ и все. Ho но какому чудовищному духу противо- 
рѣчія осмѣливался онъ увѣрять, что народъ отъ этого про- 
играетъ? He все ли равно, если вашъ хлѣбъ и ваше вино 
стоятъ  вдвое дороже, если вы имѣете вдвое больше денегъ, 
чтобы купить ихъ?

Какъ бы то ни было, но памфлетъ произвелъ сенсацію. 
Какъ, хлѣбъ дойдетъ до двадцати су? Какъ, за бутылку пло
хого вина придется платить шестнадцать су? Какъ, вслѣдствіе 
того, что надо будетъ заплатить двѣнадцать ливровъ за пару 
башмаковъ, бѣдные люди вынуждены будутъ ходить босикомъ? 
Невольный ужасъ охватилъ предмѣстья; дворянство и духовенство 
торжествовали. Барнавъ, забывая, что человѣкъ недостоинъ 
пользоваться свободой, когда отказываетъ въ ней своимъ про- 
тивникамъ, Барнавъ поторопился доложить о брошюрѣ и ея 
невѣдомомъ еще авторѣ Национальному Собранію. Ее прочли съ 
трибуны; но кто ее написалъ?—«Я!»—крикнулъ твердымъ го- 
лосомъ Дюпонъ де Немуръ. Правая сторона разразилась апло
дисментами. Все засѣданіе прошло въ вопросахъ, обращенныхъ 
къ автору лѣвой стороною; но дворянству нужна была побѣда: 
рѣшили голосовать М.

1) Монитёръ, засѣданіе 10 декабря 1790 г.

Въ это время, озабоченный разрѣшеніемъ задачи, волновав
шей умы, и какъ бы погруженный въ размышленія, Мирабо 
готовился дать рѣшительный ударъ. Радость охватила одну сто
рону залы и огромное изумленіе другую, когда 17-го сентября 
онъ появился на трибунѣ, увѣренный въ своей силѣ, съ откры- 
тымъ, яснымъ лицомъ и, заранѣе радующійся своей побѣдѣ. 
Ни радость, ни изумленіе не обманулись въ своихъ ожиданіяхъ. 
Онъ вложилъ душу въ цифры, сдѣлалъ ихъ живыми; онъ за- 
ставилъ слушателей забыть сухость предмета, изложивъ его 
ярко и краснорѣчиво; онъ предупредилъ всѣ возраженія, пере- 
бравъ ихъ одно за другимъ,—Неккера, и Талейрана, и Дюпонъ де 
Немура, онъ, такъ сказать, повергъ ихъ на землю и придавилъ 
своею тяжестью. Никогда еще онъ не выказывалъ столько дѣ- 
ловитости, мощи и блеска.

Почему объявлена эта безумная война ассигнаціямъ, необхо- 
димымъ въ давную минуту, этому героическому средству противъ 
банкротства, поддержкѣ революціи, народному перевороту? Ахъ,



еслибъ подъ кредитными билетами понимали негодные лоскутки 
бумаги, не имѣющей никакой дѣйствительной цѣнности, и то
ропились ее уничтожить, такъ какъ бумага, не имѣющая цѣны, 
это своего рода язва! Ho развѣ дѣло идетъ объ этомъ? Развѣ 
вопросъ идетъ не о томъ, чтобы подъ видомъ кредитнаго би
лета пустить въ  ходъ участки земли, замѣнить пустопорожнія 
земли— землями, полными движенія и жизни? Р азвѣ  нѣтъ помѣ- 
стій духовенства, которыя служатъ гарантіей ассигнаціямъ? К а
кая же еще можетъ быть болѣе прочная, болѣе серьезная га- 
рантія? Что же такое, в ъ  концѣ концовъ, представляютъ собою, 
по существу, золото и серебро?—Предметы роскоши, которыми 
человѣкъ не сумѣлъ бы воспользоваться для своихъ истинныхъ 
потребностей. Ho земля есть исключительное богатство, богат
ство богатствъ, источникъ всей промышленности, мать самихъ 
металловъ. И золотая или серебряная монета, олицетворяющая 
собою предметы второй необходимости, стоила бы больше, чѣмъ 
ассигнація, когда послѣдняя олицетворяетъ собою самое высшее 
изъ благъ! И условный знакъ выработаннаго предмета можетъ 
имѣть болѣе солидности, чѣмъ условный знакъ того, изъ  чего 
вырабатывается предметъ ! Ассигнаціи, какъ говорятъ , будутъ 
представлять собою лишь ваціональныя имущества? Прекрасно; 
но національныя имущества—это земля, а земля представляетъ 
собою все. Дѣлали видъ, что боятся, чтобъ не исчезъ остатокъ 
денегъ, такъ какъ  бумага изгоняеть деньги; деньги изгоняетъ дур
ная бумага, потому что колеблются мѣнять на нее экю; хорошая 
бумага, наоборотъ, ихъ привлекаетъ  Неккеръ долго жаловался 
на отсутствіе обмѣнныхъ знаковъ, даже послѣ перваго выпуска 
ассигнацій; изъ жалобъ купцовъ, промышленниковъ, ремеслен- 
никовъ, потребителей, онъ поторопился вывести заключеніе о 
несовершенствѣ предложен наго средства: удобное заключеніе! 
К акъ будто до употребленія этого оклеветаннаго средства куп
цы, промышленники, ремесленники и потребители не жалова
лись еще больше! И какъ  будто недостатокъ обмѣнныхъ зна
ковъ могъ произойти оттого, что ихъ стало больше! Вѣрно, 
скорѣе то, что первый выпускъ ассигнацій не былъ сдѣланъ 
въ болѣе широкихъ размѣрахъ; вѣрно, скорѣе, то, что оборота 
перваго выпуска былъ недостаточно правильно раздѣленъ, 
такъ какъ требовалось мѣнять билета въ  двѣсти ливровъ, когда 
имѣлась надобность въ меньшей суммѣ. Почему не рѣшаются 
быть логичными—расширить благодѣяніе, вмѣсто того, чтобъ



суживать его, распространить его до самыхъ низкихъ слоевъ 
общества, сдѣлать пригоднымъ для мелкихъ ежедневныхъ рас
ходовъ? И пусть не думаютъ, что отъ этого пострадаютъ круп
ныя операціи. Нѣкоторые боятся, чтобъ новыя деньги не исчез
ли изъ обращенія, не видоизмѣнились, подобно водамъ, которыя, 
выходя изъ  океана, возвращаются лишь постепенно превратив
шимися въ пары, в ъ  дожди и рѣки. Заблужденіе! Всегда будутъ 
существовать и большіе и малые обмѣны. Видоизмѣненіе и раз- 
дѣленіе нужны только для мелкихъ издержекъ, для скромныхъ 
платежей; но въ  отношеніи крупныхъ продажъ, разныхъ скла- 
довъ транспортированія кладей, обращеніе будетъ совершаться 
въ  крупныхъ размѣрахъ и деньги широкою волною потекутъ 
въ  крупныхъ коммерческихъ предпріятіяхъ.

Сравнивъ затѣмъ ассигнаціи, обезпеченіе которыхъ опредѣ- 
лено, внушительно цѣнно, съ бумагами большинства чужихъ 
странъ, основанныхъ на чисто нравственныхъ ипотекахъ, на 
туманной устойчивости, Мирабо воскликнулъ: — «Я предпочту 
владѣть ипотекой на садъ, чѣмъ на королевство!» В ъ отвѣтъ 
тѣмъ, которые утверждали, что ассигнаціи не создадутъ денегъ, онъ 
говорилъ: «Утверждать, что ассигнаціи безполезны, потому что 
онѣ не создадутъ монеты, это все равно, что говорить въ  не
урожайный годъ, что не надо сѣять рисъ, потому что онъ не 
родитъ  ржи».

Дюпонъ де Немуръ также получилъ ударъ по своему адресу. 
«Авторъ,— насмѣшливымъ тономъ сказалъ Мирабо,—указываетъ 
на Англію, гдѣ количество денегъ значительно превышаетъ наше. 
Башмаки тамъ стоятъ двѣнадцать ливровъ,—увѣряетъ онъ. Я  
могъ бы многое сказать про эти двѣнадцати-ливровые башмаки, 
обладающiе, очевидно, исключительной способностью стоить двѣ- 
надцать ливровъ въ Лондонѣ и затѣмъ, вслѣдствіе пошлины и 
провоза, продаваться по семи ливровъ въ  улицѣ Діафанъ, въ 
Парижѣ. Ho я  спрошу автора, почему онъ не говорить о цѣнѣ 
хлѣба въ Лондонѣ, разъ  въ  его брошюрѣ рѣчь идетъ о 
хлѣбѣ? Почему вообще онъ не разскажетъ намъ о цѣнахъ на 
продукты первой необходимости въ  этой странѣ, о платѣ рабо- 
чимъ и объ обыкновенномъ обиходѣ? Правда, что онъ тогда 
вынужденъ былъ бы сознаться, что все это не дороже, что все 
это даже дешевле въ  Англіи, чѣмъ во Франціи; онъ увидалъ 
бы тогда, что удвоенное количество монеты не удваиваетъ цѣны 
необходимыхъ предметовъ, и не напечаталъ бы свою брошюру».



1) Монитёръ, засѣданіе 17 сентября 1790 г.
2) Письма Мовиллону въ Мемуарахъ Мирабо, т. VIII, стр. 78.

Эту рѣчь, настолько длинную, что мы не могли привести ее 
цѣликомъ, а должны были довольствоваться лишь нѣсколькими 
выдержками, Мирабо окончилъ слѣдующими вѣскими словами: 
«Дѣло идетъ не о свободномъ и легкомъ выборѣ; эта мѣра ука
зана необходимостью, она кажется намъ отвѣчающей лучше 
другихъ, всѣмъ потребностямъ, она входитъ во всѣ предста
вленные намъ проекты и она даетъ намъ извѣстную власть надъ 
событіями и вещами. Р азвѣ  можно выяснить сразу, предвидѣн- 
ныя и непредвидѣнныя затрудненія? День не несетъ съ собою 
однѣ тѣни, онъ несетъ также и свѣтъ: мы работаемъ для того, 
чтобъ исправить недостатки. Обстоятельства не застанутъ насъ 
врасплохъ и всѣ граждане, такъ горячо заинтересованные на- 
шимъ мѣропріятіемъ, составятъ патріотическую федерацію, чтобы 
его поддержать... Надо быть великимъ, умѣть быть справедли- 
вымъ, безъ этого нельзя быть законодателемъ» 1).

Затѣмъ Мирабо предложилъ сдѣлать такое постановленіе:
«Срочный долгъ будетъ уплаченъ кредитными билетами, вы 

пущенными для оплаты общественныхъ имуществъ.
«Будетъ выпущено восемьсотъ милліоновъ ассигнацій вдоба- 

вокъ къ  уже выпущеннымъ четыремъ стамъ милліонамъ.
«Ассигнаціи будутъ сжигаемы по мѣрѣ возвращенія ихъ въ 

казну.
«Выпускъ новыхъ ассигнацій можетъ быть допущенъ лишь 

въ  пропорціи стоимости оставшихся не проданными обществен
ныхъ имуществъ, по опредѣленному декрету законодательной 
власти, при условіи, что никогда въ  обращеніи не будетъ сразу 
больше тысячи двухсотъ милліоновъ ассигнацій».

Предложеніе это было принято большинствомъ пятисотъ во
семнадцати голосовъ противъ четырехсотъ двадцати трехъ и под
тверждено декретомъ 29-го сентября 1790 года.

Мирабо оказалъ огромную услугу революціи и былъ правъ, 
хвалясь этим ъ 2). К акъ ни былъ ужасенъ кризисъ, причинен
ный впослѣдствіи ассигнаціями, въ немъ не могли упрекнуть 
тѣхъ, кто создалъ эту операцію, такъ какъ  въ  ней было столько 
же смѣлости, сколько и благоразумія. Солидная ипотечная стои
мость ассигнацій, возобновленіе ипотеки каждымъ декретомъ, съ 
надписью на каждомъ билетѣ, четверть стоимости фонда, уста



ГЛАВА ІV.

А н а р х ія.

Волненія во всемъ королеветвѣ.— Новый морской уголовный кадоксъ.—Бунтъ 
матросовъ въ Брестѣ.—Послѣднее сопротивленіѳ парламентовъ.— Вызванные 
призраки 5-го и 6-го октября.—Мирабо въ сторонѣ.—Ожесточеніе роялистовъ 
противъ герцога Орлеанскаго.— Теорія мятежей, доложенная Дюпонъ де He- 
муромъ.—Мятежъ,тайно рекомендованный Мирабо двору, какъ средство правле- 
нія.—Обыскъ въ домѣ Марата; безрезультатный ночной обыскъ у Менье.—Пол
ное возмущеніе въ театрѣ «Комедія»; съ одной стороны патріоты, Тальма и Дюга- 
зонъ; съ другой—m-11е Конта, m-11е Рокуръ, Флери.—-Дѣло . браконьѳровъ и 
охотничьей стражи.—Безпорядки въ самомъ Національномъ Собраніи; Мори 
хочетъ взять приступомъ трибуны; президенту угрожаетъ Казалесъ; Мирабо 
<убійца и каторжникъ»; послѣобѣденныя засѣданія виконта де Мирабо.—Дуэль 
Ш арля Ламета съ Кастріё,— Странное поведеніе Мирабо въ этомъ случаѣ.— 
Его соперничество съ Бергассоиь.— Парламентское нападеніе на министровъ; 
краснорѣчивый выходъ Казалеса.— Министры, обвиняемые Дантоноаъ.— Пepe- 
мѣна кабинета.—Дю Порталь.—Дюпоръ дю Тертръ.—Невозможность никакой 

правильной власти; болѣзненное состояніе общества.

He забудьте, что эти блестящія рѣчи, эти могучіе подъемы 
мысли раздавались посреди всеобщаго колебанія, подъ звуки 
криковъ, долетавшихъ изъ  возмутившихся городовъ, при свѣтѣ 
факеловъ, еще горѣвшихъ тутъ  и тамъ въ рукѣ крестьянина, 
словомъ, тогда, когда Франція въ  послѣднемъ порывѣ броси
лась на тотъ невѣдомый путь, по которому она шла до самаго конца 
съ грозою надъ головою и съ Везувіемъ подъ ногами.

Прослѣдите ту дорогу, по которой шелъ мятежъ но всему 
королевству въ  августѣ и сентябрѣ. Что за зрѣлище! Тулонъ, 
Авиньонъ, Марсель, Ніоръ живутъ лихорадочной жизнью. Въ 
провинціи Лангедокъ революція, по увѣренію однихъ, контръ- 
революція, по увѣренію другихъ, волнуетъ умы призракомъ при- 
ближающагося голода. Куда бѣгутъ  эти люди съ ужасными 
улыбками на лицахъ и съ криками черезъ городъ Сентъ-Этьенъ. 
Они бѣгутъ въ  тюрьму душить несчастнаго, заподозрѣннаго въ



барышничествѣ, и вотъ, созывается новый муниципальный со- 
вѣтъ съ требованіемъ понизить цѣну на рожь подъ тайнымъ 
давленіемъ убійцъ 1). Въ Анжерѣ, подъ предлогомъ, что хлѣбъ 
слишкомъ дорогъ, а въ действительности, по словамъ Фрерона, 
потому что ихъ обманываетъ роялизмъ, доходятъ до безсмыс- 
леннаго бѣшенства, рабочіе-каменноломщики затѣваютъ бунтъ, 
вступаютъ въ бой съ полкомъ Пикарди; ихъ побѣждаютъ и 
они оставляютъ на висѣлицѣ тѣла двухъ своихъ предводите
лей 2). О волненіяхъ, въ то же время испугавшихъ и залившихъ 
кровью Орлеанъ, Маратъ писалъ:

«Господинъ Римберъ, крупный торговецъ уксусомъ, гражда- 
нинъ примѣрной честности, возмущенный тѣмъ, что муници
пальныя власти Орлеана барышничали зерномъ, сталъ во главѣ 
жителей предмѣстья, чтобы заставить муниципальный совѣтъ 
продать имъ зерно. Муниципальный совѣтъ скрылся, вызвалъ 
войска, арестовалъ ночью бѣднаго Римбера, присудилъ его къ 
смерти въ теченіе двухъ часовъ и велѣлъ немедленно казнить. 
Кто бы могъ подумать, что городской палачъ оказался дели- 
катнѣе муниципальнаго совѣта? Возмущенный быстротою при
говора, онъ отказался привести его въ исполненіе ночью. Пять 
буржуа, заинтересованныхъ въ монополіи зерна, оспаривали 
честь повѣсить этого несчастнаго. Слава выпала на долю одного 
подлаго хирурга» 3).

1) Монитёръ, вечернее засѣданіе 7 сентября 1790 г.
2) L ’Orateur du peuple, т. I, № 34.
3) Д р угъ парода, № 225.

Къ этимъ мрачнымъ свѣдѣніямъ газетъ трибуна приба
вляла свои. 20-го августа Дюбуа Крансэ, держа въ рукѣ докладъ 
національной гвардіи городка Эсдена, только что полученный 
имъ, объяснилъ представителямъ народа, что Эсденъ предста- 
вляетъ  собою какъ бы военный лагерь, занятый непріятелемъ. 
Полкъ Рояль-Шампань съ большими оскорбленіями удаленъ; по 
требованію муниципальнаго совѣта вызваны иностранныя войска, 
которыя охраняютъ предмѣстья съ угрозами и провокаторствомъ; 
по рѣшенію муниципальнаго и военнаго совѣтовъ, городскія во
рота были все время открыты. И все это только изъ-за того, 
что послѣ одного обѣда, гдѣ офицеры - аристократы полка Ро
яль-Шампань оскорбили націю словами и пѣсней: «Въ лѣвой сто- 
ронѣ нѣтъ ничего хорошаго, кромѣ сердца»,—въ отвѣтъ на это чело-



вѣкъ тридцать патріотовъ, вечеромъ, обошли вокругъ площади 
съ зажженной свѣчей въ рукѣ 1).

1) Монитёръ, засѣданіе 20 августа 1790 года. Cm. также объ этихъ вол 
неніяхъ Народный ораторъ, т. I, № 20.

Въ то самое время, волненіе иного рода царило среди ма- 
тросовъ Брестской эскадры, готовой выйти въ море.

Въ заботахъ обо всемъ, что могло послужить къ чести чело- 
вѣчества, Національное Собраніе пересмотрѣло старый морской 
уголовный кодексъ, стараясь примѣнить его къ принципамъ 
новой конституціи.

Оно постановило, что тѣлесныя наказанія моряковъ могутъ 
опредѣляться лишь судебнымъ совѣтомъ по докладу военнаго 
суда.

Для того чтобы не подвергать матросовъ пристрастному на- 
казанію, оно хотѣло, чтобы въ составъ суда, которое будетъ 
рѣшать ихъ судьбу, входили три простыхъ матроса на ряду съ 
однимъ офицеромъ генеральнаго штаба и тремя морскими офи
церами.

Оно постановило, что слѣдствіе, произведенное въ присут- 
ствіи суда, будетъ зарегистровано въ корабельные списки.

Правда, что Національное Собраніе сохранило нѣкоторые изъ 
жестокихъ законовъ, безъ которыхъ не существовало бы на 
свѣтѣ науки смертоубійства; правда, что оно сохранило въ числѣ 
тѣлесныхъ наказаній плети, килеваніе, прохожденіе сквозь строй, 
галеры, смерть... но, по крайней мѣрѣ, оно старалось смягчить 
жестокость этихъ наказаній, какъ видно изъ слѣдующихъ пара- 
графовъ: «Матросъ, приговоренный къ прогнанію сквозь строй, 
будетъ проходить лишь четыре раза и подвергнется ударамъ не 
болѣе тридцати человѣкъ. — Подвергнутаго килеванію будутъ 
погружать въ воду только три раза».

Въ общемъ, проступки и соотвѣтствующія имъ наказанія 
были старательно выяснены раньше: за неповиновеніе по службѣ 
двѣнадцать плетей; за неповиновеніе и угрозы—килеваніе; за 
угрожающій жестъ офицеру—каторга—за ударъ офицеру—смерть.

Прибавимъ къ этому, что строгость законовъ въ извѣст- 
ныхъ предвидѣнныхъ случаяхъ касалась не однихъ матросовъ. 
«Каждый офицеръ, — говорилось въ новомъ уголовномъ ко- 
дексѣ,—покинувшій свой постъ во время сраженія, будетъ объ- 
явленъ измѣнникомъ». Другой параграфъ гласилъ: «Командиръ



корабля, спустившій свой флагъ въ то время, когда еще могъ 
бы защищаться, будетъ присужденъ къ смертной казни. Онъ 
долженъ покинуть судно послѣднимъ».

Что же касается до чисто дисциплинарныхъ наказаній, то 
они по новому кодексу должны были заключаться для прови- 
нившагося матроса лишь въ лишеніи вина не болѣе, какъ на 
три дня, стояніи на часахъ у румпеля не болѣе двухъ часовъ 
въ теченіе дней наказанія, въ ношеніи желѣзныхъ кандаловъ 
съ маленькимъ кольцомъ у ноги, въ ношеніи кандаловъ съ 
кольцомъ и висящей цѣпью 1).

Едва лишь новый уголовный кодексъ былъ одобренъ Ha- 
ціональнымъ Собраніемъ, какъ Альберъ де Ріонъ, командиръ 
Брестской эскадры, издалъ циркуляръ, въ которомъ говорилось: 
«Старые уголовные законы были въ общемъ неясны и неопре
дѣленны, что давало начальству возможность произвола, отъ 
котораго мы теперь, къ счастію, избавились. Нерѣдко законы 
были настолько строги, что страшно было примѣнять ихъ. Но
вый законъ свободенъ отъ этого двойного недостатка. Опредѣ- 
ляемыя имъ наказанія такъ хорошо приноровлены къ проступ- 
камъ и преступленіямъ, что начальникъ не можетъ уже истол
ковывать ихъ произвольно, не подвергаясь обвиненію... Учре- 
жденіе жюри дастъ возможность не опредѣлять поспѣшныхъ на- 
казаній, возбуждавшихъ иногда раскаянье въ тѣхъ, которые ихъ 
постановили», и т. д., и т. д .  2).

1) Болѣе подробныя свѣдѣнія можно найти въ Anecdotes du rеgпе de 
Louis X V I ,  т. IV, § 11, стр. 261— 270, 1791 годъ.

2) Ibidem , стр. 273 и 274.

Все это было неопровержимо, а между тѣмъ чтеніе новаго уго- 
ловнаго кодекса вызвало въ душѣ матроса неожиданный гнѣвъ. 
Революція поселила въ самыхъ неразвитыхъ гражданахъ такое 
живое сознаніе чувства человѣческаго достоинства, что моряки 
Бреста возмутились при одной мысли носить за какой-либо 
проступокъ кольцо съ висящей цепью. Пусть ихъ заставляютъ 
переносить весь ужасъ килеванія, пусть льется ихъ кровь подъ 
ударами плети, пусть ихъ разстрѣливаютъ... Это сколько угодно!.. 
Ho влачить за собою цѣпь, подобно каторжнику, но чувствовать 
себя скованнымъ какимъ-то подлымъ кольцомъ... Ахъ, это ужъ 
слишкомъ! Охваченные бѣшенствомъ, они подняли бунтъ, вскочили 
въ шлюпки и поѣхали просить защиты у муниципальнаго на-



чальства Бреста. Co своей стороны, Альберъ де Ріонъ, написалъ 
муниципальному совѣту: «Недостойны названія настоящаго мо
ряка тѣ, которые, вопреки военнымъ законамъ , вопреки офице- 
рамъ и генераламъ, позволили себѣ взять шлюпки почти всѣхъ ко
раблей эскадры и отправились просить у васъ защиты противъ 
строгостей законовъ, постановленныхъ Національнымъ Собра- 
ніемъ... Они моряки только по названію ». Гражданскія власти Бре
ста были сильно напуганы. До чего дойдетъ мятежъ? И если его 
не усмирятъ, то чѣмъ его успокоить?

Созвали экстренное засѣданіе. Оно объявило, что, опре- 
дѣляя наказаніе кольцомъ съ  маленькой цѣпью, исключи
тельно имѣло въ  виду облегчить болѣзненное и нездоровое 
вліяніе желѣза на тѣло, а отмѣняя наказаніе долгимъ лише- 
ніемъ вина, хотѣло сдѣлать наказаніе болѣе легкимъ, подведен- 
нымъ подъ категорію дисциплинарныхъ наказаній; что это ни 
въ  какомъ случаѣ не можетъ почитаться позорнымъ и имѣть 
что-либо общее между вполнѣ достойными французскими ма
тросами и отвратительными преступниками 1).

Это торжественное заявленіе внесло нѣкоторое успокоеніе 
въ  положеніе вещей, но въ  глубинѣ души возмутившихся еще 
таилось глухое недовольство... Альберта де Ріона считали ари- 
стократомъ; Маратъ, Камиллъ Демулэнъ и Фреронъ, съ нѣко- 
тораго времени, не переставали на него нападать, преслѣдовать 
его, и его имя часто фигурировало въ  этой тайной перепискѣ, 
которою Парижъ возбудилъ къ  себѣ ненависть провинцій. «Ро
ковая корреснонденція,—говорить Неккеръ,—слѣдствія которой, 
подобно волшебной палочкѣ Медеи, успокаивали и возбуждали 
фуріи» 2).

1) Buclmz eu Roux,И сторія парламента, т. VII, стр. 218. 
2) S u r l ’adm inistration de М . Necker, p a r  lui-тёте, стр. 426.

Итакъ, Альбертъ де Piонъ былъ подъ подозрѣніемъ. 
Среди этихъ событій прибылъ «Леопардъ», корабль, привезшій 

изъ  Санъ-Доминго во Францію много плантаторовъ, вынужден- 
ныхъ бѣжать изъ этой колоніи. Оно было въ  то время добы
чею распрей, картину которыхъ мы изобразимъ позднѣе и въ 
которой плантаторы корабля «Леопардъ», далеко не играли роль 
мучениковъ за свободу. Ho они пріѣхали издалека, ихъ никто 
не могъ изобличить: густая завѣса закрывала еще отъ всѣхъ 
взоровъ событія въ  Санъ-Доминго, и вновь прибывшимъ легко 
было замѣнить правду ложью. Они не преминули также при-



дать себѣ видъ  преслѣдуемыхъ патріотовъ. Пo ихъ словамъ, 
ихъ горячая любовь къ  революціи вызвала ненависть къ  нимъ 
губернатора Пенье; колоніальное собраніе, членами котораго они 
состояли, было оскорблено врагами свободы; имъ, ея защитни- 
камъ, пришлось поднять паруса и уѣхать на родину и, о, ужасъі 
губернаторъ въ  минуту ихъ отъѣзда собирался стрѣлять въ 
увозившій ихъ корабль 1). По этому поводу было много состра- 
данія, симпатій, восхищенія. «Леопардъ» получилъ напыщенное 
названіе спасителя націи. Моряки, съ властями во главѣ, от
правились къ  восьмидесяти тремъ мнимымъ изгнанникамъ, са- 
мымъ гостепріимнымъ образомъ предложили имъ столъ и домъ 
и первыя мѣста въ театрѣ  2). Въ сущности, это было еще очень 
мирное возбужденіе обманутаго энтузіазма; но вскорѣ явилось 
возбужденіе негодованія.

Случайно узналось содержаніе письма Лаусаля, командира 
«l’Engageante» въ  Санъ-Доминго, въ которомъ онъ писалъ Ma- 
риньи, морскому генералъ-майору Бреста, что съ шестью ли
нейными кораблями онъ добьется повиновенія въ  колоніи. Этого 
было достаточно: матросы, какъ  ошалѣлые, спустились на бе- 
регъ и стали расхаживать по городу съ крикомъ и гамомъ. Они 
несли и показывали декретъ Національнаго Собранія съ под
писью внизу: Н ѣтъ больше цѣпей! Они окружили домъ Ma- 
риньи и у его дверей поставили висѣлицу 3).

Альберъ де Ріонъ тотчасъ же написалъ морскому министру 
Ла-Люзерну, прося немедленно прислать въ Брестъ комиссію, 
составленную изъ членовъ Національнаго Собранія 4). Встрево
женное и еще болѣе разсерженное, чѣмъ встревоженное, Ha- 
ціональное Собраніе, декретомъ, подержаннимъ Барнавомъ, просило 
короля наказать зачинщнковъ мятежа, разоружить «Леопардъ» 
и послать въ Брестъ двухъ гражданскихъ комиссаровъ 5). IIo- 
жаръ угасъ, но двѣ недѣли спустя, слишкомъ увѣренный въ 
томъ, что его поколебленная власть уже не укрѣпится, Аль
беръ де Ріонъ сложилъ съ себя званіе командира 6).

1) Buchez et Roux, И сторія парламента, т. VII, стр. 219.
2) Gazette universelle, № 296.
3) Ibidem , № 297.
4) Письмо Альберта де Ріона, прочитанное Кюртомъ на засѣданін 20 сен

тября 1790 г.
4) Декретъ 20 сентября 1790.
5 ) В ertrand de Moleville, Annales de Ia Revolution francaise, т. III, гл. XXX.



Еще эпизодъ анархіи: парламенты, о которыхъ никто больше 
не думалъ, парламенты, считавшіеся мертвыми и въ дѣйстви
тельности бывшіе таковыми, вдругъ  встали, какъ трупы, на- 
гальванизированные чьей-то невидимой силой. Уже около года 
они были упразднены, и съ тѣхъ поръ во многихъ провинціяхъ 
были учреждены временные суды изъ судей, выбранныхъ изъ среды 
адвокатовъ 1); съ тѣхъ поръ Національное Собраніе иллюстриро
вало свое прохожденіе по исторической сценѣ огранизаціей но- 
ваго правосудія 2); съ тѣхъ поръ было приступлено къ ликви- 
даціи служебныхъ должностей, содержаніе которыхъ, вмѣстѣ съ 
актуаріусами, нотаріусами, прокурорами и канцелярскими чи
новниками, доходило до цифры въ четыреста пятьдесятъ милліо- 
новъ 3). Слѣдовательно, когда 6-го сентября 1790 года Національ- 
ное Собраніе издало декретъ объ окончательномъ, безповорот- 
номъ упраздненіи парламентовъ, нотаріальныхъ конторъ, ихъ 
помощниковъ, дворцовыхъ челобитчиковъ, президіумовъ, прево- 
тальныхъ вѣдомствъ, оно лишь осуществило уже состоявшееся 
упраздненіе; оно вовсе не убивало старую магистратуру, оно 
только поставило камень на его могилѣ.

Удивленіе получилось необычайное и даже не лишенное на- 
смѣшекъ, когда увидали, что нѣкоторыя изъ этихъ учрежденій 
упорствуютъ: это вышло похоже на мятежъ призраковъ. Од
нажды, когда Эмпремениль краснорѣчиво защищалъ одно изъ 
совершенно безполезныхъ уже учрежденій, Лави сказалъ не
довольному Національному Собранію: «Оставьте его, дайте ему 
поговорить; два часа, которые мы теряемъ, слушая его, это по- 
слѣднее зло, причиняемое намъ парламентами» 4). Эти слова, пол- 
ныя насмѣшливаго состраданія, прекрасно выразили чувства 
общества.

Ho виданое ли дѣло, чтобъ учрежденіе добровольно умирало? 
Палата Дуэ объявила, что зарегиструетъ декретъ объ упразд
нены лишь уступая силѣ. Въ Греноблѣ королевскій генераль
ный прокуроръ нѣсколько разъ являлся во дворецъ, но не 
былъ принятъ 5).

1) З-е ноября 1789 года.— Cm. в ъ  третьемъ томѣ этого сочиненія главу 
подъ заглавіемъ Guerre de la bourgeoisie aux parlements.

2) Cm. въ четвертомъ томѣ этого сочиненія главу подъ заглавіемъ Orga
nisation de la  justice.

3) Regne de Louis X V I ,  т. 2, § 6.
4) Ibidem.
5) Ibidem.

Въ Тулузѣ болѣе смѣлые судьи протестовали—



ll въ какихъ выраженіяхъ! Они говорили въ своемъ постано- 
вленіи, что члены Національнаго Собранія въ вопросѣ о кон- 
ституціи превзошли ихъ полномочія; они припутали къ своей ссорѣ 
духовенство, лишенное имуществъ, дворянство, лишенное сво
ихъ правъ; они указывали на то, что поколеблена религія; они 
доказывали народу, что новый судебный уставъ повлечетъ за 
собою увеличеніе податей...

Это былъ формальный призывъ къ гражданской войнѣ, и 
одно время казалось, что она вотъ-вотъ разразится. Самъ ко
роль осудилъ постановленіе представителей народа. — «Безум
ный поступокъ!» - пренебрежительно сказалъ объ этомъ Po- 
беспьеръ.— «Національное Собраніе можетъ объявить членамъ 
прежняго парламента Тулузы, что позволяетъ имъ оставаться 
дурными гражданами» 1). A нѣсколько дней спустя, въ заключе- 
ніе суровой громовой рѣчи, Брольи, назначенный докладчикомъ 
по этому дѣлу, просилъ, чтобы непокорные судьи были подверг
нуты суду, который будетъ судить ихъ за оскорбленіе націи. 
Одинъ только членъ правой стороны осмѣлился противорѣчить. 
Это былъ Мадье 2).

Ho виновные имѣли множество сторонниковъ, скрьггыхъ въ 
тѣни трона. Сенъ-ІІри, уполномоченный, въ качествѣ министра 
внутреннихъ дѣлъ, къ исполненію приговора, послалъ его лишь 
въ видѣ простого письма муниципальному совѣту Тулузы, пре
красно зная, что помимо того, что онъ обезоруженъ, онъ и не 
можетъ исполнять карательныхъ мѣръ. Поставленные этимъ въ 
крайне затруднительное положеніе, члены тулузской коммуны 
рѣшили потребовать къ себѣ десять судей, входившихъ въ преж- 
ній составъ  парламентской палаты, и заставили ихъ подписать 
такую декларацію: «Я  нижеподписавшійся обязуюсь честнымъ 
словомъ явиться, какъ только меня потребуютъ; если я буду на
ходиться въ отсутствіи, поѣду къ себѣ въ помѣстье или въ иное 
мѣсто, то лишь съ разрѣшенія муниципальнаго совȵ т а  3).

]) Засѣданіо 27 сентября 1790 года.
3) Bertrand de Molevillo, Annales de la Revolution, т. III, гл. XXXI.
3) Regne de Louis X V I ,  т. И, § 6.

Однако,
едва прошло нѣсколько дней, какъ подписавшіеся исчезли, и 
возмущенный муниципальный совѣтъ Тулузы опублнковалъ слѣ- 
дующую резолюцію:

«Мы просимъ нашихъ сосѣдей и всѣхъ французовъ, сознаю-



щихъ, что коварство должно быть наказано, помочь намъ аре
стовать господъ Б арди, Дюреня, Кюссака, Монтегю, Фирми, 
Лаѳонъ Рома, Сегла, Дескалона, Рея, Камброна и господина 
Рессегье, главнаго прокурора. Мы убѣждены, что всѣ благород
ные люди вмѣнятъ себѣ въ законъ исключить изъ общества и 
предать безчестію этихъ безсовѣстныхъ людей, которые не яви
лись отбыть наказаніе за свое преступленіе, какъ обязались въ 
этомъ передъ нами...» 1).

Всѣ эти сопротивленія, всѣ эти волненія, всѣ эти безпорядки 
очень дурно принимались въ Парижѣ, который, сопоставляя ихъ, 
придавалъ имъ угрожающее направленіе: внезапно доносятъ, 
что скоро будутъ обнародованы мрачныя тайны; что затянув- 
шійся процессъ Шатлэ, относящійся къ покушенію октябрскихъ 
дней, будетъ преданъ суду высшаго общественнаго мнѣнія. Роя
листы увѣряютъ, что Мирабо скомпрометировалъ себя навсегда; 
они клянутся, что герцогъ Орлеанскій погибъ; ихъ злоба ужъ 
приближается къ трибунамъ, и на лицѣ аббата Мори сіяетъ 
мрачная улыбка. Наконецъ пришелъ этотъ такъ нетерпѣливо 
ожидаемый докладъ. Ho каково же было бѣшенство роялистовъ, 
когда, вмѣсто того, чтобъ обрушиться на мнимыхъ злоумышлен- 
никовъ вторженія въ Версаль, Шабру изобразилъ это вторженіе 
какъ необходимый ударъ, нанесенный народомъ врагамъ рево- 
люціи; когда онъ напомнилъ, чтобъ ихъ оскорбить, заговоры 
двора, слишкомъ памятную пирушку королевской гвардіи, свя
тотатственный проектъ препроводить короля въ Мецъ и зажечь 
тамъ среди тѣ лохранителей торжествующаго Вулье тотъ огонь, 
которымъ должно было запылать королевство! Ахъ, несомнѣнно, 
въ октябрѣ былъ заговоръ; этотъ заговоръ составили придвор
ные, а народъ раскрылъ. Шабру окончилъ такъ: «Октябрскія 
событія мы передадимъ исторіи для назиданія будущимъ поко- 
лѣніямъ; исторія сохранить вѣрную картину, которая будетъ 
нолезиымъ урокомъ королямъ, придворнымъ и народамъ» 2).

1) Reyne de Louis X V I ,  т. II, § 6. Ультра-роялистъ Бертранъ де Моле- 
виль не включилъ этого курьезнаго эпизода въ исторію парламѳнтскихъ 
сопротивленій, о которыхъ онъ говорить съ восхищеніемъ. Cm. Annales de la 
Revolution, т. III, гл. XXXI.

2) Рапортъ Шабру, представленный 2-го сентября 1790 года, занялъ два 
засѣданія. Cm. le Moniteur того числа.

Шабру сказалъ: Наши коллеги совершенно невиновны: Мори, 
почувствовавъ, что добыча ускользаетъ изъ его рукъ, въ бѣ- 
шенствѣ вскочилъ. Онъ очень желалъ бы дать понять, что въ



его душѣ презрѣніе беретъ  верхъ надъ ненавистью, и онъ вы- 
разилъ это въ словахъ; но этой ненавистью пылало его лицо, 
она сверкала въ его взорѣ, она возвышала его голосъ, сквозила 
въ порывистыхъ движеніяхъ. Онъ съ мрачнымъ удовольствіемъ 
пересчиталъ мертвыхъ, кровь которыхъ обагрила мраморъ дворца 
королей,—онъ вспомнилъ дочь Маріи - Терезіи, убѣгающую въ 
одной сорочкѣ въ шесть часовъ утра, чтобы ждать, рядомъ съ 
мужемъ, когда убійцы придутъ умертвить ихъ. Заговоръ, объ 
успѣхѣ котораго Парижъ узналъ по головамъ, несомымъ на окро- 
вавленныхъ пикахъ, этотъ заговоръ, «задуманный въ самомъ 
аду» 1), какому демону можно приписать? Затѣмъ, ловкимъ и 
непредвидѣннымъ маневромъ, Мори, оставляя въ сторонѣ Ми
рабо, напалъ на герцога Орлеанскаго, перечисливъ то, что онъ 
называлъ его преступленіями. Къ тому же, ничто не препят
ствовало выставить впослѣдствіи вопросъ о соучастіи; по замѣ- 
чанію Ферьера: «Дворъ,—та часть двора, для которой продаж
ныя совѣсти трибуны оставались тайной,—былъ вполнѣ увѣ- 
ренъ, что если слѣдствіе продолжится, то Мирабо будетъ фи
гурировать въ процессѣ по заявленію новыхъ свидѣтелей или 
по словамъ тѣхъ, которые уже дали показанія» 2).

Изъ чувства ли собственнаго достоинства или потому, что 
ему было неловко, но герцогъ не присутствовалъ на засѣда- 
н іи  3), а Мирабо присутствовалъ. Онъ спокойно всталъ и, хотя 
былъ слишкомъ гордъ для того, чтобъ играть въ этомъ дѣлѣ 
иную роль, кромѣ роли обвинителя, онъ долго говорилъ о раз- 
личныхъ обстоятельствахъ, которыя слѣдствіе по дѣлу въ Шa- 
тлэ сгруппировало около него. Затѣмъ, какъ бы устыдившись 
того, что онъ самъ себя защищаетъ, указывая рукою въ правую 
сторону, онъ сказалъ: «Тайна этого адскаго процесса, она тамъ 
цѣликомъ; она въ интерессѣ тѣхъ, свидѣтельства и клеветы 
которыхъ сплели такую паутину; она въ тѣхъ средствахъ, ко
торыя дала врагамъ революція; она... она въ сердцахъ судей 
такая, какою скоро попадетъ на страницы исторіи посредствомъ 
самой справедливой, самой неумолимой мести» 4).

1) Рѣчь Мори, произнесенная 20-го октября 1790 года.
2) Memoires de Ferrieres, т. II, кн. VIII, стр. 165. Collection. Berville et 

Barriere.
3) Hegne de Louis X V I ,  т. II, § 1

Съ этими словами Мирабо сошелъ съ трибуны, подъ громъ



аплодисментовъ, не прекращавшихся даже долго послѣ того, 
какъ онъ сѣлъ 1). Изумленныя дворянство и духовенство хра
нили гробовое молчаніе. «Процессъ былъ разсмотрѣнъ, едва 
только начался!»—воскликнулъ Барнавъ. Онъ просилъ, чтобъ 
этотъ процессъ былъ преданъ презрительному забвенью общества, 
отдалъ должную дань патріотизму герцога Орлеанскаго, и этимъ 
все было сказано.

На слѣдующій день, когда герцогъ появился въ Національ- 
номъ Собраніи, его приняли съ энтузіазмомъ. Клеветы, сыпав- 
шіяся на него, были вмѣнены ему въ добродѣтель. Дѣйстви- 
тельно, кто больше него подвергался сплетнямъ разныхъ пар
тiй? Развѣ не разсказывали, напримѣръ, что въ горячемъ же- 
ланіи быть выбраннымъ мэромъ Парижа, онъ занялъ восем
надцать милліоновъ въ Голландіи, чтобы купить избирательные 
голоса? А между тѣмъ, когда въ августѣ его кандидатура встре
тила оппозицію въ кандидатурѣ Бальи, у него оказалось всего 
лишь двѣнадцать голосовъ 2). Точно также, когда раньше онъ 
добивался мѣста командира батальона Сеиъ-Рохъ, то большин
ство голосовъ досталось простому мяснику 3). «Никогда еще не 
были такъ дороги голоса,—писалъ по этому поводу Камиллъ Де- 
мулэнъ.—Филиппъ Орлеанскій могъ купить только двѣнадцать 
голосовъ за свои восемнадцать милліоновъ, а Бальи получилъ 
двенадцать тысячъ. Нѣкоторые люди все объяснили словомъ 
счастливый Бальи; прекрасная вещь эта счастливая звѣзда» 4).

]) Memoires de Ferrieres, т. III, кн. VIII, стр. 181.
2) Begne de Louis X V I ,  т. II, § 4.
3) Ibidem.
4) R evolutions de France et de Brabant, № 38.

Докладъ Шабру и послѣдовавшее за нимъ голосованіе огор
чили, но не обезкуражили враговъ герцога Орлеанскаго: онъ 
отвѣтственъ за анархію, которая могла ему помочь получить 
корону. Онъ виновникъ волненія толпы, такъ какъ роялисты 
дѣлали видъ, что ничѣмъ инымъ не могутъ объяснить общаго 
колебанія умовъ, какъ общей продажностью; они сильно апло
дировали Дюпонъ де Немуру, когда въ засѣданіи 7-го сентября 
онъ нарисовалъ картину заранѣе организованныхъ мятежей,—го- 
товыхъ по одному слову вспыхнуть въ томъ или иномъ мѣстѣ 
и только и ожидавшихъ фразъ въ родѣ слѣдующихъ «въ такой-то 
день ожидается большое волненіе... ассигнаціи... грабежъ съ



рукопашной схваткой въ пользу нижнихъ чиновъ, людей вѣр- 
ныхъ» 1).

Замѣчательная вещь. Въ то время, когда Дюпонъ де He- 
муръ съ высоты трибуны обвинялъ членовъ клубовъ и журна- 
листовъ-патріотовъ въ раздуваніи безпорядковъ, въ организа
цi и мятежей, Мирабо очень таинственно и очень коварно, сидя 
въ своемъ кабинетѣ, совѣтовалъ двору воспользоваться общимъ 
волненіемъ.

«Еслибъ народныя волненія сильно потрясли столицу, то 
это имѣло бы двѣ выгоды. Показавъ несовершенство новой 
власти, онѣ заставили бы желать иной формы правленія, и осо
бенно болѣе широкой королевской власти... Съ другой стороны, 
онѣ разрушили бы вліяніе Парижа на провинціи... Ho, говоря 
лишь объ обстоятельствѣ, которое легко предвидѣть, очень было 
возможно, что стыдъ терпѣть мятежъ, имѣя тридцатитысячную 
армію, побудитъ  г. Лафайета стрѣлять въ народъ. Конечно, онъ 
этимъ самымъ смертельно ранилъ бы самого себя. Народъ, требо- 
вавшій головы де Булье за то, что онъ стрѣлялъ въ бунтовав- 
шихъ солдатъ, проститъ  ли командиру національной гвардіи 
убійство гражданъ гражданами? Каково должно быть поведеніе 
двора но этой теоріи народныхъ волненій? Онъ долженъ почти 
не замѣчать ихъ... однако дѣлать видъ, что ихъ боится, чтобъ 
имѣть возможность жаловаться на нихъ и, чтобы побудить 
г. Лафайета ихъ возбудить или усмирить, если это ему нра
вится, или если онъ думаетъ этимъ средствомъ сдѣлать себя 
необходимымъ  2).

]) Бертранъ де Молевиль, Annales de la R evolution, т. III, гл. XXX.
2) Двадцать четвертая нота графа де Мирабо двору въ Correspondance 

entre le Miraheau et l e comte de L a Marck , т. II, стр. 170 и 171. Парижъ, 
185 1 года.

Итакъ, всюду, всюду дулъ вѣтеръ анархіи: роялисты его 
возбуждали, Дюпонъ де Немуръ раздувалъ, Мирабо совѣтовалъ, 
а Маратъ... Маратъ, главный руководитель мятежа, не могъ не 
двигать его впередъ. Какой твердою и неумолимою рукою скаль- 
пировалъ онъ личности! Какимъ холоднымъ, но проницатель- 
нымъ взоромъ смотрѣлъ онъ на вещи! На стенанія ушедшаго 
отъ дѣлъ Неккера онъ писалъ: «Вы обвиняете судьбу въ вашей 
странно сложившейся жизни; а что бы было, еслибъ вы, какъ 
другъ народа, сдѣлались игрушкой людей и жертвой вашего 
патріотизма; еслибъ, охваченный смертельной болѣзнью, вы, по-



стократіи. Единственная пьеса, имѣвшая успѣхъ—это «Карлъ IX», 
была самаго революціоннаго содержанія, и молодой талантливый 
актеръ привлекалъ толпу и такъ возбуждалъ патріотовъ про- 
тивъ духовенства, что, подобно абдеритянамъ, видѣвшимъ ак
тера Архелая въ «Андромедѣ"  Эврипида, бѣгали по улицамъ съ кри- 
комъ: «О, любовь, тирань боговъ и людей!»—парижане, слышавшіе 
актера Тальма, выходили изъ театра съ крикомъ: «Духовенство 
вздернуть на фонари!-».. Федераты Прованса просили, вѣрнѣе—тре
бовали, чтобы давали «Карла IX», несмотря на замѣчанія Нодэ, 
что эта пьеса возбуждающая и ему не нравится и что слѣ- 
дуетъ давать только пьесы, полныя любвгі королей къ народамъ и 
народовъ къ королями — ее поставили, но Тальма въ послѣдній 
разъ сорвалъ аплодисменты. Большинство освистало его и за
явило, что не желаетъ имѣть больше ничего общаго съ апло- 
дируемымъ актеромъ. Послѣ этого патріоты не переставали вы
зывать Тальма. Наконецъ, его товарищи рѣшили выяснить 
этотъ инцидентъ въ пятницу; аристократы и демократы—постоян
ные посѣтители Французской комедіи — явились поддерживать 
каждый свою сторону. Сюло, первый комикъ аристократіи со вре
мени отставки Мирабо Тонно, принесъ съ собой колокольчикъ для 
призыванія къ порядку. Флери явился весь въ черномъ и въ 
перчаткахъ: «Моя труппа,—сказалъ онъ,—убѣжденная въ томъ, 
что г. Тальма измѣнилъ ея интересамъ, единогласно постановила 
не входить болѣе съ нимъ въ сношенія». При этихъ словахъ 
споръ сдѣлался общимъ и поднялся страшный шумъ. Тщетно 
Сюло потрясалъ своимъ звонкомъ.—«Какъ,—воскликнулъ одинъ 
судья, пользовавшійся особеннымъ расположеніемъ m-lle Конта,— 
вы думаете предпочесть г. Тальма m-lle Конта?» — Начались 
споры за и противъ. «Тѣмъ лучше!—сказалъ кто-то изъ-за ку- 
лисъ,-—если придется помѣряться на шпагахъ, то мы побѣдимъ».

Услыхавъ это, патріотъ Дюгазонъ не выдержалъ, бросился 
на сцену и крикнулъ: «Господа, я  обвиняю всю Французскую 
комедію; это ложь, что г. Тальма измѣнилъ труппѣ; все его 
преступленіе заключается въ  томъ, что онъ сказалъ, что можно 
играть «Карла IX». При этомъ геройскомъ заступничествѣ Дю- 
газона за обиженнаго патріота поднялся такой невообразимый 
гамъ, что пришлось послать за мэромъ».

Тутъ Демулэнъ разсказываетъ, какъ взбунтовавшіеся актеры 
не хотѣли признать авторитетъ Бальи и муниципальнаго совѣта. 
Затѣмъ, онъ продолжаетъ: «Порядокъ былъ возстановленъ и



актерамъ предписано временно играть съ Тальма. Труппа воз
мутилась этимъ постановленіемъ. Флорансъ закричалъ, что онъ 
скорѣе дастъ разрѣзать себя на куски; m-11е Конта обѣщала 
помощь шведскаго короля и д’Артуа; m-lie Рокуръ клялась, 
что не уступитъ  даже подъ краснымъ флагомъ; Дезессаръ угро- 
жалъ Тали погубить своимъ уходомъ лучшія пьесы, а Нодэ— 
пьесы съ капуцинами; Флери и Грамонъ говорили, что ихъ за- 
ставятъ отнести ключи отъ залы королю. «Я прекрасно вижу, 
господа, что вы хотите перевести дѣло лишь съ одною короля 
на другого—очень находчиво отвѣтилъ Бальи. Дориваль хотѣлъ 
драться на дуэли съ Дюгазономъ. «Принеси мнѣ,—сказалъ Дю- 
газонъ, — удостовѣреніе отъ твоихъ кредиторовъ, что я могу 
тебя убить, и ты умрешь черезъ десять минутъ...»—Какъ видите, 
господинъ Питтъ, наши дѣла подвигаются, на самой почвѣ 
Кордельеровъ и въ національномъ театрѣ контръ-революція го
това...» 1).

Это курьезное возмущеніе актеровъ не единственная харак
терная черта настроенія минуты. Версальскій паркъ былъ пре- 
доставленъ удоволъствгямъ Людовика XVI, страстнаго охотника, 
за исключеніемъ нѣкоторыхъ частей, оставленныхъ  для публики. 
Случилось, что въ этихъ отдаленныхъ частяхъ раздалось нѣ- 
сколько ружейныхъ выстрѣловъ, и тотчасъ же прибыла охотничья 
стража. Послѣдовало рѣшеніе совѣта департамента, осудившаго 
охотничью стражу. Декларація муниципальнаго совѣта Версаля, 
порицая рѣшеніе совѣта департамента, приписала ему бунтъ 
трехъ тысячъ браконьеровъ. Декретъ Національнаго Собранія 
призналъ неправымъ совѣтъ департамента и оправдалъ муници
пальный совѣтъ. Патріотическая пресса долго воевала противъ 
декрета. А между тѣмъ его испросила лѣвая партія: Бареръ, 
Шарль Ламетъ. Новый предлогъ Марату разразиться негодова- 
ніемъ, кричать объ измѣнѣ: «О, Ламетъ, неужели вы хотите 
заставить насъ забыть о Малуэ, Казалесахъ, Мори, Фуко?.. 
Чье имя, бульше чѣмъ ваше, достойно быть покрыто безче- 
стіемъ?» 2).

1) Revolutions de France et de Brabant, № 44.
2) L ’A m i du peuple, №  227.

Надо сознаться, что не только вокругъ Національнаго Co- 
бранія и у его ногъ царилъ безпорядокъ, но и въ самомъ 
центрѣ его. Что за странныя сцены! То Мори, по примѣру ви-



1) Annales de la  Revolution, т. III, гл. XXXII.
2) Regne de Louis X V I ,  т. VI, § 23.
3) Ibidem.
4) L ’Orateur du peuple, т. II, № 30.
5) Regne de Louis X V I , т. VI, § 23.
6) Correspondance entre Ie compte Mirabeau et l e comte de L a Marclc, т. II,

стр. 327 и 328. Парижъ, 1851 г.

жить въ этомъ полку и пришелъ просить у васъ удовлетво- 
ренія». Дѣло касалось далекаго прошлаго. Шарль Ламетъ отвѣ- 
тилъ холодно:— «Если вы такъ долго ждали удовлетворенія, то 
прекрасно можете и еще подождать; я приму вашъ вызовъ въ 
концѣ сессіи».— «Берегитесь! Я всюду буду говорить, что вы 
подлецъ».—«Никто вамъ не повѣритъ».

Такъ разсказываетъ Бертранъ де Молевиль 1); большинство 
газетъ и сочиненій того времени увѣряютъ, что этотъ вызовъ 
офицера былъ основанъ на болѣе личной почвѣ, на томъ, что 
будто бы Ламетъ испортилъ его карьеру. Какъ бы то ни было, 
но этотъ Шовиньи де Бло подготовился къ своей кровавой 
роли; стало извѣстно, что онъ съ тѣхъ поръ каждый день 
упражнялся въ стрѣльбѣ изъ пистолета въ саду своего тестя 
Бирэ, и что дошелъ до того, что на разстояніи пятидесяти ша- 
говъ всаживалъ пулю въ трехъ ливерное экю 3). Друзья Шарля 
Ламета одобрили его рѣшеніе, но, когда онъ появился въ Ha- 
ціональномъ Собраніи, на него посыпались тысячи ругательствъ 
съ правой стороны. Для того, чтобы сдержаться и не выйти 
изъ себя, ему, быть можетъ, пришлось припомнить прекрасную 
фразу своего брата: Я  всегда буду держать себя такъ, какъ 
будто достоин  клеветы 8). Хромому, оскорблявшему его Лотреку 
онъ отвѣтилъ только жестомъ состраданія 4); но отъ Кастріё, 
котораго онъ обвинялъ въ томъ, что тотъ подослалъ слѣдить 
за нимъ наемнаго убійцу, онъ тотчасъ же принялъ оригиналь
ный вызовъ на дуэль. Они, въ сопровожденіи секундантовъ, 
отправились на Марсово поле. Кастріё предложилъ пистолеты, 
Ламетъ предпочелъ ш пагу 6), и дуэль началась. Въ письмѣ къ 
графу Ла Марку Мирабо разсказываетъ о ней такъ: «Ламетъ 
никогда не отбиваетъ удара: онъ наноситъ  ударъ за ударомъ, 
разсчитывая на свой ростъ и быстроту. Маленькій ростъ 
Кастріё спасъ ему жизнь, такъ какъ ударъ упалъ на плечо, 
и Ламетъ получилъ въ руку ударъ, предназначавшійся ему въ 
грудь. Сухожилія порваны, ножны шпаги поломаны; вчера онъ 
дѣйствительно былъ взволнованъ» 6).



депутаціи, депутатъ Ангулема, Рой, воскликнулъ: «Только одни 
каторжники могутъ аплодировать!» Сильный ропотъ недоволь
ства. ««Въ тюрьму его! Въ тюрьму оскорбителя!» Барнавъ желаетъ, 
чтобъ Роя арестовали тутъ же на засѣданіи. Вирье, Фуко рвутся 
къ трибунѣ, чтобъ его защитить. Съ своей стороны Малуэ, по- 
просилъ слова, желая осудить съ трибуны разгромъ дома 
Кастріё; въ ту минуту, когда онъ собрался говорить, къ нему 
подошелъ Мирабо и сказалъ шопотомъ: «Я хочу предложить 
тѣ же мѣры, какія и вы; уступите мнѣ слово, меня благосклоннѣе 
выслушаютъ» 1). Малуэ спустился и Мирабо началъ такъ: «Если 
въ этой ужасной сценѣ, при переживаемыхъ нами печальныхъ 
обстоятельствахъ, разыгравшейся при плачевномъ событіи»...

Такого начала, конечно, желалъ дворъ, но Мирабо внушалъ 
членамъ правой стороны такую ненависть, которую они не 
могли ни сдержать, ни скрыть. Тамъ, гдѣ ораторъ думалъ 
найти поддержку, онъ нашелъ лишь брань. На него бросали 
злобные взгляды, ему шептали оскорбительныя слова. Когда 
онъ сказалъ: «Еслибъ я могъ говорить въ ироническомъ тонѣ, 
то первому, подавшему свой голосъ за...»—Фуко перебилъ его; 
«Господинъ де Мирабо всегда осыпаетъ меня ироніей, онъ на- 
падаетъ на меня; я прошу...». Тогда, разсерженный тѣмъ, какъ 
роялисты относятся къ защитнику вопроса, который въ данную 
минуту имъ такъ важенъ, Мирабо сразу измѣнилъ тонъ и 
сталъ горячо упрекать правую сторону въ томъ, что она отно
сится съ презрѣніемъ къ декретамъ Національнаго Собранія, 
издѣвается надъ представителями народа, возбуждаетъ непокор
ность и называетъ все это дѣйствіями свободныхъ людей. За- 
тѣмъ, устремивъ взоръ на Фуко, Мирабо закончилъ: «Вотъ что, 
милостивый государь, такъ какъ вы не любите ироніи, чувство 
глубокаго презрѣнія къ вашему поведенію и къ вашимъ рѣ- 
чамъ вынужденъ я сказать по вашему адресу» 2).

1) Разсказъ самого Малуэ, напечатанный въ Correspondance entre Ie 
comte de Mirabeau et Ie comte de L a Marck, т. II, стр. 331, въ Annales de 
la  Revolution franсaise, Бертрана де Молевилдь, т. Ш, гл. XXXII, и въ Ilisioire  
du reдпе de Louis X  VI , par Droz, т. I ll , appendice, стр. 293.

2) Монитёръ, засѣданіе 13-го ноября 1790 года.

Въ порывѣ страшнаго бѣшенства поднялись роялисты 
со своихъ мѣстъ; съ большимъ трудомъ удержали нѣкоторыхъ 
изъ нихъ отъ желанія броситься къ оратору, и въ залѣ под
нялся невообразимый шумъ. Мирабо призываютъ къ порядку,



но фактъ на лицо: онъ поддерживаетъ или, по крайней мѣрѣ, 
извиняетъ то, что пришелъ порицать. Народъ, бунтовавшій у 
дома Кастріё и затѣмъ разгромившій его квартиру, не выка- 
залъ ли свою ненависть, которую считалъ справедливой? Развѣ 
онъ не остановился почтительно передъ портретомъ короля? 
Развѣ онъ не отнесся съ болынимъ сочувствіемъ къ госпожѣ 
Кастріё, уважая ея годы и несчастье? Развѣ онъ не потребо- 
валъ, чтобъ, уходя, каждый вывернулъ свои карманы, дабы ни
кому не были приписаны корыстолюбивыя намѣренія? 1)

Малуэ не могъ прійти въ себя отъ изумленія. Выходя изъ 
залы засѣданія, онъ подошелъ къ Мирабо и съ удивленіемъ, 
смѣшаннымъ съ негодовавіем ъ,спросилъ:— «Такъ-то в ы  держите 
ваше слово?»—«Я очень сконфуженъ,—отвѣтилъ тотъ,—но эго 
было единственнымъ способомъ объясненія съ людьми, которые 
жаждутъ видѣть меня повѣшеннымъ» 2).

При дворѣ поведеніе Мирабо показалось страннымъ, непо- 
правимымъ. Это уже во второй разъ на трибунѣ появился ре- 
волюціонеръ; нѣсколько дней передъ- тѣмъ, 21-го октября, онъ 
съ необычайнымъ пыломъ настаивалъ- и добился доклада о за- 
мѣнѣ трехцвѣтнаго флага бѣлымъ флагомъ на судахъ. Что же, 
Мирабо и дальше пойдетъ такимъ путемъ? 15-го ноября тулуз- 
скій архіепископъ съ грустью писалъ JIa Марку, жалуясь на 
Мирабо: «Можетъ ли существовать необходимое при пережи- 
ваемыхъ обстоятельствахъ довѣріе послѣ выходокъ въ родѣ 
той, которая произошла третьяго дня?» 3).

1) Монитеръ, засѣданіе 13-го ноября 1790 г.
2) Вотировано въ засѣдаиіи 22-го октября 1790 года. C m. Монитёръ этого 

числа.
3) Correspondance entre le comte de Mirabeau et l e comte de La М аrск, 

т. II, стр. 333.

Мирабо вынужденъ былъ оправдаться и послалъ двору слѣ- 
дующее письмо: «Я понимаю, что долженъ объяснить мое по
ведете въ т о т ъ  день, когда мнѣ пришлось выказать нѣкоторую 
ловкость... Надо умѣть быть скрытнымъ, когда хотятъ противо
поставить ловкость силѣ, подобно тому, какъ надо умѣть лави
ровать во время бури. Это одно изъ моихъ правилъ, основан- 
ныхъ исключительно на наблюденіи природы вещей, такъ какъ 
оно совершенно не соотвѣтствуетъ  моему характеру... Въ моей 
рѣчи есть двѣ вещи: очень строгое изображеніе безпорядка, ца- 
рящаго въ Національномъ Собраніи, и очень снисходительное



Нанси, въ народѣ стали раздаваться голоса противъ министровъ. 
По совѣту клубовъ, больше пятидесяти тысячъ человѣкъ обра
тилось въ Національное Собраніе съ требованіемъ перемѣны 
министерства 1). Особенно опасно было положеніе военнаго ми
нистра JIa Туръ дю Пена, которому пришлось даже скрываться 
у одной дамы въ Сенъ-Жерменскомъ предмѣстьи 2); волненіе ца
рило страшное. Пришло извѣстіе о мятеже въ Брестѣ, разска- 
занномъ уже нами, и революціонная партія ІІаціональнаго 
Собранія, принимая во вниманіе всеобщее возбужденіе, рѣшила 
воспользоваться случаемъ объявить министровъ единственной и 
истинной причиной всѣхъ огромныхъ безпорядковъ въ коро
левствѣ.

Дворъ узналъ объ этомъ планѣ раньше, чѣмъ онъ былъ 
приведенъ въ исполненіе. Что предпринять, когда объ уволь- 
неніи министровъ попросятъ одновременно и Національное 
Собраніе и вся эта толпа? Бергассъ былъ нризванъ на тайное 
совѣщаніе и посовѣтовалъ уступить, какъ бы находясь подъ 
давленіемъ, предложивъ Національному Собранію самому соста
вить новое министерство, что возложитъ на него отвѣтственность 
за выборъ и скоро скомпрометируетъ  его въ глазахъ обществен- 
наго мненія. Бергассъ не удовольствовался однимъ лишь лов- 
кимъ советомъ: онъ собственной рукою написалъ въ этомъ 
смысле проектъ речи  3), который иослалъ Людовику XVI. Ве
лико было негодованіе Мирабо, когда какими-то, оставшимися 
въ тайне, путями онъ узналъ, что у короля есть другой тай
ный совет чикъ, другое доверенное лицо и что этотъ советчикъ, 
это доверенное лицо... Бергассъ! Онъ написалъ графу Ла Марку 
письмо аЪ irato, начинавшееся такими словами: Для васъ одного. 
Онъ горько жаловался на royal betail, какъ онъ выразился, 
«значитъ, вследствіе иллюзій на известпыя упованія Вергасса, 
большого сторонника Месмера, значитъ, на треножнике ученія 
иллюминатовъ они хотятъ найти лекарство противъ ихъ бо
лезни!.. О, безуміе!» 4).

1) Memoires de M irabeau, т . VIII, стр. 120, Парижъ, 1835 г.
2) L ’Orateur du peuple, т. I, № 32.
3)  C m . э т о т ъ  проектъ въ Переписки, графа Мирабо съ графомъ де Лa Маркъ, 

Т. II, стр. 238, 239, 240, 241 и 242.

Къ этому письму Мирабо присоединилъ свое тридцать 
третье письмо двору, въ которомъ онъ говорилъ: «Говорятъ, что



если король откажется самъ назначить министровъ, то Націо- 
нальное Собраніе вынуждено будетъ выбрать ихъ, вступить 
во всѣ свои права и осуществитъ весь свой деспотизмъ. Нѣтъ, 
Національное Собраніе не назначить ихъ; оно сначала предло
ж ить королю дѣйствовать на основаніи его верховной власти. 
На его второй отказъ оно велитъ назначить. На его третій 
отказъ... Я  дрожу при одной мысли, но кто же скажетъ правду, 
если я малодушно скрою ее?— На его третій отказъ, оно оста
вить  ему лишь два выхода: отречься отъ престола или пови
новаться!»

К акъ видно, Мирабо совѣтовалъ двору предупредить декретъ 
отставки министровъ, выбравъ и утвердивъ новое министерство, 
такъ, чтобы это не было дѣломъ рукъ Лафайета. «Надо,— при- 
бавляетъ онъ,— чтобъ якобинцы приняли и поддержали это 
новое министерство и чтобы они могли прійти въ  соглашеніе 
съ тѣми, кому король хочетъ оказать нѣкоторое довѣріе» l).

]) Переписка графа Мирабо съ графомъ де JIa Маркъ, стр. 245 и  248.

Мирабо писалъ это 18-го октября, и на слѣдующій день 
Мену, отъ имени динломатическаго, торговаго, военнаго и мор
ского комитетовъ, просилъ отставки министровъ. Казалесъ тот- 
часъ же всталъ, чтобы доказать, что это—посягательство на 
прерогативы королевской власти. Онъ говорилъ замѣчательно 
краснорѣчиво.

«Еслибъ я  могъ,—сказалъ онъ,—побѣдить въ  себѣ то отвра- 
щ еніе, которое испытываетъ порядочный человѣкъ, безъ вся- 
каго авторитета и права нападаюіцій на министровъ, то я 
выступилъ бы ихъ обвинителемъ. Я  обвинилъ бы ихъ въ измѣнѣ 
королевскому авторитету, представителями котораго они состоятъ: 
это преступленіе противъ націи, такъ какъ этотъ авторитетъ  
защ ищ аетъ  народы отъ деспотизма Національныхъ Собраній, 
подобно тому, какъ Національныя Собранія защ ищ аютъ на
роды отъ деспотизма королей. Я  обвинилъ бы вашего скрывша- 
гося Неккера за то, что онъ постоянно прятался въ  тѣни, когда 
его долгъ требовалъ, чтобъ онъ игралъ видную и опасную 
роль...; я  обвинилъ бы военнаго министра за то, что онъ да- 
валъ отставку всѣмъ офицерамъ, которые ее просили, за то, 
что онъ позволилъ имъ покинуть ихъ полки и не призналъ за 
дурные поступки, когда они бросали свои трудные и опасные 
посты, что послужило главной причиной волненій въ  арміи; я



обвинилъ бы министра внутреннихъ дѣлъ, допустиівшаго непо
корность повелѣніямъ короля въ провинціяхъ и не ручавшагося 
своей головою въ законности своихъ распоряженій, къ испол
ненiю которыхъ онъ не призвалъ все общество; всѣхъ ихъ я 
обвинилъ бы въ томъ, что они давали королю самые коварные 
совѣты... Крутыя мѣры, преувеличенно-строгія правила—это 
послѣдствія заблужденій человѣческаго ума: дѣйствія могутъ 
быть жестоки, а намѣренія чисты; но какъ извинить тѣ хо
лодныя и мелкія души, которыхъ никогда не согрѣетъ любовь 
къ родинѣ? Эти души думаютъ только о личныхъ интересахъ 
и удаляются отъ общественныхъ, потому что общественные 
интересы въ опасности; они держатся постыднаго нейтралитета, 
когда эти интересы колеблются, и подло прячутся, когда злые 
умы волнуются... Во время долгихъ неурядицъ, переживавшихся 
Англіей при несчастномъ Карлѣ I, Страффордъ, таланты котораго 
соотвѣтствовали его добродѣтелямъ, погибъ на эшафотѣ; но Англія 
плакала на его могилѣ, но вся Европа восхищалась его достоин
ствами и его имя сдѣлалось предметомъ поклоненія его согра- 
жданъ. Вотъ примѣръ, которому должны слѣдовать честные 
министры. Если они не чувствуютъ въ себѣ силъ погибнуть 
или поддержать колеблящуюся монархію... пусть бѣгутъ! Страф
фордъ умеръ. A развѣ не умеръ подло бросившій Францію на 
имъ же созданныя  муки? Разве его имя не вычеркнуто изъ 
списка живыхъ? Развѣ онъ не испытываетъ мученья пережить 
самого себя и оставить исторіи лишь воспоминаніе о своемъ 
позорѣ? Что же касается до его сотоварищей по работѣ и 
стыду, служащихъ предметомъ этого совѣщанія, то развѣ къ 
нимъ не можетъ быть примѣнимъ стихъ Тассо:

«Они еще ходили, по были уже мертвецами"?

Тогда Казалесъ высказалъ, что предложеніе это колеблетъ 
конституціонные принципы монархіи, что насиліе надъ испол
нительной властью власти законодательной ведетъ неминуемо 
къ страшному деспотизму; что въ исторіи нѣтъ примѣра, чтобы 
минисгръ подавалъ въ отставку по желанію парламента; что во 
время великой борьбы Карла I съ англійскими палатами, кото
рыя дерзали дѣлать почти все, даже убить короля, не осмели
вались вмешиваться въ выборъ его советниковъ ; что если хо- 
тятъ отставить министровъ, то надо, по крайней мѣрѣ, иметь 
противъ нихъ серьезныя обвиненія, такъ какъ всякое туманное 
обвиненіе есть лишь выдумка тираніи; что если дело коснется



преданности королю, то истинные сторонники монархіи будутъ 
знать, что имъ дѣлать въ этомъ случаѣ: они соберутся вокругъ 
трона и погребутъ себя подъ его развалинами 1).

Споръ былъ горячъ, но слова Казалёса запечатлѣлись въ 
сердцахъ огненными чертами. Въ засѣданіи 20-го октября пред- 
ложеніе Бомэ, просившаго сдѣлать исключеніе въ пользу ми
нистра иностранныхъ дѣлъ Монморена, было благосклонно при
нято многими членами, предложеніе же Мену объ отставкѣ ми
нистровъ было отвергнуто большинствомъ 405 голосовъ про
тивъ 340 2).

Черезъ недѣлю морской министръ графъ де Лa Люзернъ по- 
далъ въ отставку. Онъ былъ замѣненъ Флерьё.

Лa Люзернъ слылъ за литератора; ему приписывали переводъ 
Отступленія десяти тысячъ грековъ Ксенофонта 3), но онъ не 
обладалъ ни однимъ изъ необходимыхъ качествъ, требуемыхъ 
его постомъ. Къ тому же, его обвиняли въ томъ, что онъ, бу
дучи въ теченіе двухъ лѣтъ губернаторомъ Санъ-Доминго, вы- 
казалъ много жестокости, надменности и грубости.

Его отставка только придала бодрости клубамъ и возбудила 
въ нихъ желаніе большаго. 10-го ноября послѣ двухкратнаго 
отказа, Бальи вынужденъ былъ ввести въ Національное Собра
т е  депутацію, которая отъ имени сорока восьми отдѣленій по
дала адресъ объ увольненіи министровъ и объ организаціи 
верховной національной палаты для суда надъ ними. Адресъ 
этотъ былъ прочитанъ ужаснымъ Дантономъ 4). Предсѣдатель 
отвѣтилъ туманно, но упорство депутата было такъ сильно, что 
повлекло за собою почти немедленную перемѣну министерства. 
16-го Ла Туръ дю Пенъ уступилъ бразды военнаго правленія 
Дюпортайлю, а 20-го Шампіонъ де Сисэ передалъ портфель 
Дюпоръ дю Тертру, такъ что отъ прежняго кабинета остались 
лишь министръ внутреннихъ дѣлъ Сенъ-ІІри и министръ ино- 
странныхъ дѣлъ Монморенъ 6). Что же касается до финансовъ, 
то, какъ намъ уже извѣстно, имъ управляло Національное Со
брате, и замѣстителемъ Неккера былъ лишь старшій управляющi й 
Дюфрэнъ 6).

]) Монитёръ, З с а с ѣ д а н іе  19-го октября 1790 г.
2) Засѣданіе 20-го октября 1790 г.
3) Regne de Louis X V I ,  т.IV, § 11.
4) Монитёръ, засѣданіе 10-го ноября 1790 года.
5) Буша и Гу, H istoire parlamentaire, т. VIII, стр. 145.
6) Ibidem.



Только сохраненіе министерскаго портфеля за Сенъ-При на
рушало общую радость. На Шампіона де Сисэ бордоскаго архи
епископа было много жалобъ; его упрекали въ томъ, что онъ 
умышленно задерживалъ опубликованіе нѣкоторыхъ революціон- 
ныхъ декретовъ, измѣнялъ текстъ  многихъ другихъ 1), выбиралъ 
королевскихъ комиссаровъ изъ людей, завѣдомо преданныхъ ста
рому режиму, и, между прочимъ, Буше д’Аржи, котораго Маратъ 
сдѣлалъ такимъ ненавистнымъ столицѣ. Такимъ образомъ, его 
паденіе было встрѣчено шумными криками радости, и всѣ повто
ряли фразу одного изъ членовъ Національнаго Собранія:—Пусть 
остается законъ, а министръ юстиціи уходит ь 2). He менѣе ра
довались и отставкѣ Ла Туръ дю Пена, противъ котораго взы
вала о мести кровь солдатъ полка Шатовьё.

Новые министры возбуждали во всѣхъ сердцахъ патріоти- 
ческія надежды. Флерьё спеціально занялся изученіемъ морского 
дѣла, и если его политическія убѣжденія не были особенно ярки, 
то, во всякомъ случаѣ, можно было разсчитывать, что, стоя во 
главѣ морского департамента, онъ воспользуется пріобрѣтенными 
имъ познаніями 3).

Дюпортайль, командовавшій войсками въ Нормандіи, когда 
его назначили военнымъ министромъ, много содѣйствовалъ не
зависимости Америки. Онъ, прежде всего, созвалъ чиновниковъ 
военнаго министерства и сказалъ имъ: «Я люблю революцію. 
Мои принципы, равно какъ и мой долгъ, побуждаютъ меня 
упорно н храбро поддерживать ее; объявляю вамъ, что если всѣ 
тѣ, которые работаютъ подъ моимъ начальствомъ, не воодуше
влены тѣмъ же рвеніемъ, то они могутъ- уходить» 4).

Что же касается до Дюпоръ дю Тертра, то его назначеніе 
Мирабо охарактеризовалъ такъ: «Вотъ Дюпоръ дю Тертръ на
значенъ министромъ юстиціи,—это значитъ Кассандръ вмѣсто 
Криспена» 5), то надо сознаться, что его назначеніе возбудило 
родъ энтузіазма, вызвавшаго даже подозрѣніе Марата.

1) Рѣчь Дантона въ заоѣданіи 10-го ноября 1790 года.
2) Eegne de Louis X  VI, т. II, § 6.
3) Ibidem.
4) Ibidem.
5) Переписка между графомъ Мирабо и графомъ де Ла Маркъ, т. II, 

стр. 347.

Это былъ
человѣкъ простой,. скромный, небогатый, извѣстный своимъ 
прямодушіемъ. Начавъ адвокатомъ, затѣмъ исполняя обязан-



ности прокурора коммуны, онъ въ такое время, когда обще
ственное мнѣніе было такъ требовательно, не вызвалъ ни одной 
жалобы. Жилъ онъ въ четвертомъ этажѣ. Когда кто-то ему ска
залъ:—«Я думалъ, что вы живете въ третьемъ», онъ отвѣ- 
тилъ:—«Я занимаю квартиру надъ моимъ портнымъ» 1). Его 
скромность и прямота очаровывали всѣхъ. Генеральный совѣтъ 
парижской коммуны выбралъ депутацію изъ четырехъ членовъ 
муниципальнаго совѣта и восьми нотаблей для того, чтобы по
здравить его съ назначеніемъ, когда доложили, что онъ пріѣхалъ 
самъ. Онъ вошелъ среди аплодисментовъ и, снимая свой про
курорскiй шарфъ, заговорилъ такъ трогательно, что всѣ присут- 
ствующіе расцѣловали его 2).

]) R egne de Louis X V I ,  т. II, § 6.
2) Ibidem.

Хотѣла ли революція заключить союзъ съ властью? Можно 
ли было, наконецъ, надѣяться на порядокъ и свободу? Увы, 
нѣтъ, потому что общество, такъ сказать, ролсдало свое буду
щее, и если анархія возмущаетъ васъ въ такого рода работѣ, 
то спросите у природы, зачѣмъ она соединяетъ муки съ про- 
цессомъ дѣторожденья. Скоро, скоро на этой, грозной, какъ ни
когда, сценѣ революціи появится—Сенъ-Жюстъ и при блескѣ 
молніи, подъ грохотъ грома, скажетъ слова, полныя глубокаго 
значенія: «Человѣкъ рождается со слезами!»

ГЛАВА V

К л у б ы .
Клубъ якобинцевъ.— Его первоначальный составъ.—Его уставъ.— Августин
цы.— Безпартійные.— Французскій клубъ.— Расколъ въ обществѣ якобинцевъ.—  
Клубъ 89-ти: его пышность.—Наличный составъ якобинцевъ въ концѣ 1790 г.—  
Герцогъ Шартрскій въ клубѣ якобинцевъ; его жизнь, разсказанная имъ са- 
мім ъ .— Колло Дербуа якобинецъ.— Теорія доносовъ.— Опредѣленіе истиннаго 
якобинца.— Клубъ кордельеровъ; его происхожденіе и характеристика.—Серьез
ный языкъ клуба якобини,евъ въ его манифѳстахъ; его сношенія съ финаль
ными отдѣленіями. — Якобинцы Лонъ-де-Сонье. —  Газета якобинцевъ, пору
ченная Лакло.— Нападки на клубъ якобинцевъ; его возрастающая популяр
ность. — Повсемѣстные клубы. — Клубъ въ конюшнѣ. — Ж анъ-Баръ.— Борьба 
между клубомъ якобинцевъ и Соціалънымъ кружкомъ.— Закрытіе Монархическаго

клуба.— Заключеніе.

Среди громаднаго общественнаго волненія, подобно кораблямъ 
на бушующемъ океанѣ, выступали клубы и, въ первомъ ряду, 
между ними находился Клубъ якобинцевъ.



Въ теперешнемъ Версалѣ, въ этомъ уединенномъ и молча- 
ливомъ городѣ, иностранцамъ показываютъ, какъ чудо протек- 
шихъ лѣтъ, зданіе, извѣстное со времени Людовика XIV подъ 
названіемъ Алтарь (Reposoir)1).

1) Разъясненіе, данное однимъ изъ жителей Версаля городскимъ библіо- 
текарямъ.

Это протестантскій храмъ, то 
есть храмъ, предназначенный для суроваго богослуженія, самое 
происхожденіе котораго было возмущеніемъ. О, еслибъ кто-нибудь 
изъ смертныхъ, одаренный пророческимъ даромъ, могъ проник
нуть въ это мрачное мѣсто въ концѣ 1789-го года, до ужасныхъ 
октябрскихъ дней, въ какой трепетъ пришелъ бы онъ, уви- 
давъ тамъ возбужденныхъ однимъ и тѣмъ же желаньемъ, во- 
одушевленныхъ однимъ и тѣмъ же энтузіазмомъ, сидящихъ ря
домъ и рука объ руку, тѣхъ, которые немного позднѣе сдѣла
лись конституціоналистами, жирондистами, монтаньярами, сан
кюлотами, термидорцами, филантропами; тѣхъ, которые по оче
реди и одинъ противъ другого, распоряжались топоромъ палача: 
Мунье и Петіонъ, Сіейсъ и Вольней, Барнавъ и Бареръ, Ka- 
мюсъ, Ревбель, Ларевельеръ Лепо, Бюзо, Робеспьеръ, Вадье, 
Буасси д’Англа, Талейранъ! Ho что болѣе всего удивительно, 
это то, что въ клубъ, основанный депутатами Бретани для 
того, чтобы придать болѣе энергіи борьбѣ со старымъ режимомъ 
дѣйствіямъ Національнаго Собранія, для того, чтобы скорѣе по
кончить съ привилегіями рожденія, съ титулами, съ дво- 
рянствомъ, въ клубъ, скоро сдѣлавшійся Клубомъ якобин- 
цевъ, стали массами стекаться дворяне. Какой праведный 
Богъ или какой злой демонъ ведетъ къ этимъ темнымъ пле
бея мъ и раздраженнымъ философамъ герцога Орлеанскаго, гер
цога де Ла Рошфуко, Матье де Монморанси, виконта де Ноайля, 
Кастеляна, обоихъ Ламетовъ, Лафайета и Мирабо?

Мы уже говорили, что въ Парижѣ, когда народъ препрово 
дилъ туда плѣннаго короля, Бретонскій комитетъ устроился въ 
нанятомъ у доминиканцевъ залѣ, предоставивъ простымъ гра- 
жданамъ мѣста на своихъ с.камьяхъ, которыя первоначально 
предназначались лишь членамъ Національнаго Собранія, и на
звался Обществомъ сторонниковъ конституціи.

Названіе выбрано самое спокойное и законное, указывающее 
на очень модный вопросъ. Ho какая же его цѣль? Перевернуть 
Францію, поколебать старыя основы? Нѣтъ: обсуждать заранѣе



вопросы, рѣшаемые Національнымъ Собраніемъ, работать по 
учрежденію конституціи, поддерживать переписку съ единомыш
ленными обществами, если таковыя создадутся?.. Тщеславіе 
основателей не шло дальше этого 1).

1) Cm. у ставъ Общества сторонниковъ конституцiи, какъ онъ напеча- 
танъ въ № 73 Actes des Apotres.

Ho какая же революція не 
имѣетъ своихъ миражей, своихъ горизонтовъ, удаляющихся по 
мѣрѣ того, какъ къ нимъ приближаются?

Изъ множества предложенныхъ проектовъ устава останови
лись окончательно на слѣдующемъ.

Назначили президента, вице-президента, четырехъ секрета
рей, двѣнадцать инспекторовъ, четырехъ цензоровъ, восемь ко
миссаровъ, казначея, архиваріуса. Правленіе клуба было раз- 
дѣлено на пять комитетовъ: представительство корреспонденціи, 
администраціи, рапортовъ и наблюденія; каждые три мѣсяца ихъ 
составъ долженъ былъ возобновляться.—Назначенія производи
лись путемъ выборовъ.—Каждый кандидатъ имѣлъ быть пред- 
ставленнымъ членомъ общества и рекомендованнымъ двумя другими 
членами, прожившими въ городѣ по крайней мѣрѣ годъ. Тотъ, 
кто представлялъ мало знакомаго ему кандидата, подвергался 
исключенію изъ клуба. О принятіи въ клубъ подавались пись- 
менныя прошенія. Фамиліи кандидатовъ были вывѣшиваемы въ 
залѣ; члены, имѣвшіе что либо противъ нихъ, ставили крестъ 
около фамиліи, но они должны были въ теченіе недѣли заявить 
комитету представительства причины, по которымъ не желаютъ 
этого кандидата, иначе кандидата выбирали. Выбраннаго кан
дидата, вмѣстѣ съ рекомендовавшими его членами, вводили на 
трибуну и тамъ читали ему слѣдующее правило, которому онъ 
долженъ былъ подчиняться:

«Клянусь жить свободнымъ или умереть, оставаться вѣр- 
нымъ правиламъ конституціи, повиноваться законамъ, заста
влять ихъ уважать, всѣми моими силами стараться усовершен- 
ствовать ихъ, мнѣ лично примѣняться ко всѣмъ обычаямъ и 
правиламъ этого общества».

Независимо отъ издержекъ по принятію, выражавшихся въ 
суммѣ 12 ливровъ, каждый членъ долженъ былъ ежегодно вно
сить 24 ливра въ четыре срока: 1-го января, 1-го апрѣля, 1-го 
іюля и 1-го октября для того, чтобы не только покрыть издержки 
общества, но и имѣть запасъ для печатанія циркуляровъ или



памфлетовъ, которые могутъ  быть вызваны обстоятельствами. 
Того, кто не платилъ, исключали.

Сношенія съ единомышленными обществами велись исклю
чительно комитетомъ корреспонденціи, а такъ какъ его обязан
ности требовали большой дѣятельности, то онъ состоялъ не ме- 
нѣе, какъ изъ восемнадцати членовъ. Засѣданія назначались 
по вечерамъ. Сначала собирались только три раза въ недѣлю, 
но скоро стали собираться ежедневно, такъ какъ жизнь народа 
становилась тревожной и революція не ждала.

Таково было внутреннее устройство Клуба якобинцевъ. Что 
же касается его правилъ, то, чтобы о нихъ судить, не надо смѣ- 
шивать періода, предшествовавшаго его раздѣленію, о которомъ 
мы сейчасъ разскажемъ, съ послѣдующимъ періодомъ. До сре
дины 1790 года доктрина якобинцевъ, создавшихъ клубъ, пред
ставляла собою нѣчто до крайности туманное. Въ предисловіи 
къ первому проекту ихъ устава встрѣчались слова любовь къ 
равенству, уваженіе къ правамъ людей, защита слабыхъ. Ho какъ 
должно быть понимаемо равенство? До чего простираются права 
людей? Бѣдныхъ ли надо принимать за слабыхъ, которыхъ слѣ- 
дуетъ защищать, и какимъ образомъ и противъ кого? Была 
тамъ и такая подозрительная фраза: учрежденія, противныя при- 
родȵ , нуждаются въ поддержкѣ глубоко обдуманныхъ законовъ 1).

9-го января 1790 года въ газетѣ Observaleur очень рас
пространенной въ народѣ, было напечатано: «Уже два мѣсяца 
какъ въ Парижѣ существуютъ два свободныхъ общества, одно 
изъ которыхъ непрестанно заботится о благѣ націи, а другое о 
благосостояніи нѣсколькихъ частныхъ лицъ. Первое, основанное 
депутатами Бретани, собирается въ Клубѣ якобинцевъ въ улицѣ 
Сентъ-Онорэ; второе, основанное епископами и богачами, соби
рается у августинцевъ. Добрые граждане боятся августинцевъ, 
а злые боятся якобинцевъ» 2).

1) Preambule roproduit par l es Actes des Apdtres, № 73.
2) L ’Observatetir, № 70.

Малуз и нѣкоторые изъ его друзей, испуганные намѣреніями 
Клуба якобинцевъ, несмотря на всю ихъ неопредѣленность, хо- 
тѣли противупоставить ему другое общество. Ho между двухъ 
силъ, неисповѣдимая судьба которыхъ возбуждала взаимное раз- 
драженіе подобный клубъ не могъ существовать. Тогда клубъ 
подъ названіемъ умѣренныхъ, помѣщавшійся въ августин-



Собраніе у капуциновъ явилось на свѣтъ мертворожденнымъ ; 
оно распалось вскорѣ послѣ того, какъ его освистали. Ta же 
участь постигла и Французскій клубъ, такъ какъ по отношенію 
ко всѣмъ этимъ аристократическимъ собраніямъ народъ ока
зался неумолимымъ и, какъ это часто случается, становился 
тираномъ для того, чтобы быть свободнымъ. «Народъ,—пишетъ 
Observateur въ маѣ 1790 года,—разрушилъ клубъ аристокра- 
товъ, находившійся въ улицѣ Рояль на валу Сенъ-Рохъ... Это 
было мѣсто свиданія финансистовъ, приказныхъ и священни- 
ковъ, которые сходились въ надеждѣ на контръ-революцію. Нѣ- 
кая госпожа Левель отдала имъ первый и второй этажи своего 
дома за тысячу экю въ мѣсяцъ... Въ теченіе всей этой недѣли 
засѣданія шли подъ звуки свистковъ и шиканія и около дома 
постоянно стояло много стражи. «Вотъ одни аристократы охра- 
няютъ другихъ»,—говорила толпа... Въ четвергъ былъ Бальи и 
увѣрялъ народъ, но безъ всякаго успѣха, что это собраніе не 
имѣетъ никакого дурного намѣренія. На другой день вышелъ 
приказъ, разрѣшающій собраніе... Ho, въ тотъ же вечеръ толпа 
окружила домъ... Трактирщика, приносившаго кушанье, не впу
стили и заставили вернуться. Аббатъ Мори наканунѣ плюнулъ 
изъ верхняго этажа на народъ,—онъ, въ свою очередь, также 
былъ оплеванъ. Толстый Мирабо вынулъ пистолеты»1).

On ose en tre  eux, pure ignorance!
E ta b lir  une difference 

Anx Capucins.

(Во Ф ранціи есть двѣ партіи: одна наш ла собѣ прію тъ у  якобинцевъ, 
другая, блуж дая по городу, съ трудомъ пріютилась у  капуциновъ . Одна пар
т iя —у  якобинцевъ— хочетъ устроить республику на м анеръ древняго Рима; 
другая—у  кануциновъ— любя единовластіе, держится монархіи. Въ первой 
всѣ равны: лакеи и господа, герцоги и цирюльники, продаж ны я женщ ины и 
священники, а  во второй—у капуциновъ, по невѣж еству дѣлаю тъ между 
ними различіе).

1) Наблюдатель, № 122.

Сло-
вомъ, для того, чтобы не допустить трагическаго оборота вещей, 
полиція вынуждена была формальнымъ приказомъ закрыть 
Французскій клубъ.

Такимъ образомъ, якобинцы не имѣли больше соперниковъ 
на публичной аренѣ. Ho они сами распадались. Люди, которые, 
подобно Лафайету, Бальи, Шапелье, Сіейсу, Ла Рошфуко, же
лали конституціонной монархіи, буржуазнаго режима и ничего 
больше, скоро были встревожены смѣлыми рѣчами Петіона,



д’Антуана, Салля, Дюмеца; они вдругъ увидали, какъ призракъ, 
выдвигающійся изъ мрака, выростающую фигуру Робеспьера, 
складки лба котораго скрывали странныя мысли, и имъ стало 
страшно. Въ то время, въ началѣ 1790 года, ни Петіонъ, ни 
Робеспьеръ еще не играли первой роли въ клубѣ якобинцевъ; 
главарями минуты, заправилами, были оба Ламета, серьезный 
Дюпоръ и блестящій Барнавъ. Ho жезлъ правленія даже и въ 
такихъ рукахъ, для такихъ гордыхъ умовъ, какъ Мирабо и 
Сіейсъ, былъ невыносимъ. Слѣдовательно, расколъ былъ неми- 
нуемъ; онъ совершился въ апрѣлѣ 1790 года. «12-го апрѣля,— 
разсказываетъ Ферьеръ,—раскольники, то есть отдѣливгніеся 
члены клуба, торжественно водворились въ роскошномъ помѣще- 
ніи въ Пале-Роялѣ, со всей помпой, способной поразить толпу» 1).

1) Cm. Мемуары Феръера, т. II, кн. VII, стр. 123.

Клубъ 87-ми. имѣлъ все, что могло дать ему блескъ; оиъ имѣлъ 
въ числѣ своихъ членовъ крупныхъ финансистовъ; онъ завер- 
бовалъ академиковъ и философовъ; онъ могъ записать въ своей 
золотой книгѣ имена Кондорсэ и Клавьеровъ, Мармонтеля и ІІІам- 
фора.Скоро цвѣты, музыка, тонкія вина придали особенное обаяніе 
политикѣ. Послѣ всегда очень обильнаго обѣда члены выходили 
на балконы и наслаждались народными симпатіями и воздухомъ, 
напоеннымъ вечерними ароматами садовъ. Въ это самое время, 
собравшись въ мрачномъ монастырѣ въ улицѣ Сентъ-Онорэ, на- 
стоящіе якобинцы, при свѣтѣ нѣсколькихъ тусклыхъ факеловъ, 
отыскивали средства развивать революцію.

Такая рѣзкая противуположность не могла, конечно, служить 
въ пользу новаго клуба. Популярность скоро блѣднѣетъ, осо
бенно, когда она основана только на любонытствѣ. Толпа, со
биравшаяся въ теченіе нѣсколькихъ дней подъ окнами зали- 
тыхъ свѣтомъ залъ, могла удовлетворить тщеславіе, но не упро
чить могущества; въ то время, какъ дамы изъ la Halle пріѣз- 
жали въ «клубъ 89-ти» привѣтствовать добраго Бальи, храбраго 
Лафайета, бретонца Шапелье, такъ достойнаго названія пари
жанина, и, наконецъ, нашего графа де Мирабо, вся серьезная часть 
народа толпилась у дверей старой залы якобинцевъ, ожидая 
выхода оракуловъ изъ этого убѣжища сивиллъ.

Инстинктъ не обманывалъ народа, такъ какъ вскорѣ, послѣ 
открытія роскошнаго клуба, члены его, засѣдавшіе въ Націо- 
нальномъ Собраніи, обсуждали вмѣстѣ съ черными много серьез-



ныхъ дѣлъ и ихъ капризный союзъ съ правой стороною не 
разъ давалъ контръ-революціи неожиданный успѣхъ 1).

Можно предположить, что, при всей ихъ роскошной обста
новкѣ, раскольники Поле-Рояля держали себя не особенно нрав
ственно, потому что одинъ изъ ихъ членовъ, Сіейсъ, сказалъ 
имъ однажды, въ порывѣ грубой откровенности:—«За исклю- 
ченіемъ двухъ или трехъ внушающихъ мнѣ отвращеніе яко
бинцевъ, я люблю всѣхъ членовъ ихъ клуба, а за исключеніемъ 
дюжины членовъ этого клуба, которыхъ я люблю, я остальныхъ 
презираю» 2).

Между двумя клубами были разныя попытки къ сближенію. 
Лафайетъ старался объ этомъ, но безуспѣшно 3). Слишкомъ осто
рожный для того, чтобъ подвергаться опасности полнаго разрыва, 
Мирабо, перейдя въ Пале-Рояль, не порвалъ окончательно съ 
улицей Сентъ-Онорэ. Kтo достаточно боялись для того, чтобы 
заискивать передъ нимъ, а онъ, сознавая свою силу, не боялся 
ее скомпрометировать, лавируя съ настоящимъ кокетствомъ то 
въ одной партіи, то въ другой 4).

Между тѣмъ, члены клуба 89-ти, не довольствовались только 
глухой враждой со своими соперниками. Въ газетѣ, которая на
зывалась М емуары клуба и которую редактировалъ Андрэ 
Шенье, братъ автора «Карлъ IX», они очень рѣзко отзывались 
о якобинцахъ, «этихъ возмутителяхъ, голодныхъ бунтовщикахъ, 
о людяхъ, которыми пріятнѣе быть повѣшеннымъ, чѣмъ похва- 
леннымъ» 5). И все это потому, что у якобинцевъ Бальи, Сіейсъ, 
Лафайетъ не пользовались привилегіей неприкосновенности. Ka- 
милъ Демулэнъ возражалъ очень рѣзко: «Да будетъ проклятъ ере- 
сіархъ, создавшій 89!» Затѣмъ тономъ торжества онъ прибавляетъ: 
«Расколъ, который сначала насъ такъ ослабилъ, теперь лишь 
очистилъ атмосферу и отдѣлилъ плевелы отъ добраго зерна» 6).

1) Cm. чтб говорить по этому поводу К амидлъ Де мулэнъ в ъ  № 41 своей 
газеты . Л устало за  нѣсколько дней до смерти ж аловался н а  то же самое въ 
R evolution de P a ris .

2) Эту фразу Сіѳйса Мирабо повторилъ на одномъ изъ  знаменитыхъ засѣ- 
даній Клуба якобинцевъ. Cm. дальш е.

3) М емуары Ферьера, т . II, кн . VII, стр. 126.
4) Т ак ъ  вы разился, говоря о Мирабо, Камидлъ Демулэнъ; Cm. .NS 72 его

газеты .
5) R evolutions de F ra n ce  et de B ra b a n t,  № 41.
6) Ib idem .



Дѣйствительно, въ то время, когда Камиллъ Демулэнъ писалъ 
эти строки, клубъ якобинцевъ сталъ извѣстенъ всей Франціи 
и отдѣленія его открылись въ ста сорока городахъ 1).

х) Revolutions de France et He B arbant, № 41.

Съ другой
стороны, расколъ вовсе не отнялъ у него его литературный и 
аристократическій составъ.

Изъ списка, напечатаннаго 21-го декабря 1790 года по распо
ряженiю» общества, за подписью президента Мирабо, затѣмъ 
Фейделя, Вильяра, Вершера, Александра Богарнэ, въ качествѣ 
секретарей, видно, что число членовъ общества простиралось до 
тысячи ста двадцати.

Представителями дворянства были: Брольи, Богарнэ, Эги- 
льонъ, Ноайль, Александръ и Шарль Ламеты; представителями 
народа—мясникъ Лежандръ и столяръ Дюплексъ; журнали
стики—Карра, Горза, Камиллъ Демулэнъ, Фрерронъ, Фабръ 
д’Эглантинъ; литературы—Жозефъ Шенье, Шодерлосъ, де Лакло, 
Дюлоръ, Лагарпъ, библіотекарь Ванъ Прэтъ, судейскаго сосло- 
вія—Дюпоръ и Робеспьеръ; медицины — Кабанисъ; театра — 
Тальма; искусствъ Давидъ, Жераръ и Гро; церкви—аббатъ 
Грегуаръ; банка—Лабордъ де Меревиль; скептической философіи 
XVIII столѣтія—Нежонъ; современнаго космополитизма—Клоцъ.

Неудивительно, что въ этомъ любопытномъ собраніи именъ 
не фигурируетъ имя Лафайета; впрочемъ, это вполнѣ понятно, 
но странно, что здѣсь нѣтъ ни Фошэ, ни Дантона, ни Марата, 
которыхъ народъ считалъ якобинцами. Зато, подъ именемъ 
герцога ІПартрскаго, здѣсь фигурируетъ будущій король Фран- 
ціи—Луи Филиппъ.

Чрезвычайно оригинальна и характерна жизнь этого яко
бинца, разсказанная имъ самимъ. 2-го ноября 1790 года онъ 
принятъ былъ въ члены общества; его привѣтствуютъ аплодис
ментами, и онъ выражаетъ благодарность за сдѣланный ему 
пріемъ, увѣряя, что никогда не уклонится отъ священныхъ обя
занностей добраго патріота.- На слѣдующій день его дѣлаютъ 
членомъ представителънаго комитета.—Нѣсколъко дней спустя 
его избираютъ цензоромъ, то есть, какъ онъ замѣчаетъ въ своей 
газетѣ, возлагаютъ на него экзекуторскія обязанности.—-11-го, 
послѣ принятія гражданъ Лебрена, Комеграса и Бришара, онъ 
отсрочиваетъ принятіе кандидата, заинтересованнаго Gazette Gene
ra te , «какъ большого аристократа».—23-го ему поручаютъ про-



смотрѣть много писемъ, полученныхъ изъ провинціи.—3-го де
кабря, когда Бонъ-Карьеръ прочелъ проектъ устава, по кото
рому только въ исключительномъ случаѣ принимались члены 
моложе двадцати одного года, онъ, имѣя всего лишь восемнад
цать лѣтъ, просилъ, чтобы въ клубъ якобинцевъ, какъ въ 
школу, принимались молодые люди и недостигшіе совершенно- 
лѣтія. Его доводы были признаны недостаточными; тогда онъ 
сказалъ, что если его предложеніе не пройдетъ, то его братъ, 
горячо желающій поступить въ общество, очень долго не бу- 
детъ въ состояніи сдѣлать это. Ho одинъ членъ успокоилъ его, 
сказавъ, что когда принцы получаютъ такое хорошее образо- 
ваніе, то для нихъ можетъ быть сдѣлано исключеніе. И случи
лось такъ, что этимъ цѣнителемъ образованія, получаемаго во 
дворцахъ, былъ Колло д’Эрбуа!—24-го декабря произошла боль
шая паника въ клубѣ. Карра объявилъ, что въ подвалахъ яко
бинцевъ подложенъ порохъ для того, чтобы ихъ взорвать. Тот- 
часъ же отрядили трехъ комиссаровъ, среди которыхъ нахо
дился и молодой герцогъ. И вотъ онъ осматриваетъ подвалы, 
гдѣ, къ великому счастью, оказалось лишь вино и проч. 1).

1) Выдержки изъ журнала старшаго сына герцога Орлеанскаго въ сбор
н и к ,  напечатанномъ L. С. R., стр. 220, 221, 225, 228, 230, 231, 235, 239.—  
Извѣстно, что оригиналы этого труда остались у издателя Леружъ, гдѣ ка
ждый могъ ихъ видѣть до 1-го брюмера года IX.

Есть вещь, которой никогда не слѣдовало бы довѣрять и ко
торой всегда довѣряютъ,—это исторія побѣжденныхъ, написан
ная побѣдителями; благодаря распространившимся описаніямъ 
якобинства, послѣ его паденія, слово якобинецъ осталось олице- 
творяющимъ собою всѣ безпорядкн и всѣ заблужденія, которые 
только можетъ повлечь за собою безумная демагогія. Между 
тѣмъ вполнѣ достовѣрно, что духъ этого общества—по крайней 
мѣрѣ въ теченіе долгаго періода его существованія — отвѣ- 
чалъ идеѣ, діаметрально противоположной той, которую предста- 
вляютъ себѣ теперь. Вѣрно лишь то, что много ранѣе эпохи револю- 
ціи общество якобинцевъ было, прежде всего, обіцествомъ полити- 
ческимъ. Ненависть къ прежнимъ условнымъ неравенствамъ, не- 
преклонныя вѣрованія, родъ разсчитаннаго фанатизма, нетерпи
мость къ смѣлымъ новшествамъ. склонность къ самовластію и, 
главное, любовь къ порядку,—вотъ, что бы тамъ ни говорили, 
черты, изъ которыхъ сложился духъ якобинцевъ. Истинный 
якобинецъ—это нѣчто могучее, оригинальное и мрачное, нѣчто



среднее между агитаторомъ и государственнымъ человѣкомъ, 
между протестантомъ и монахомъ, между инквизиторомъ и судьей. 
Отсюда эта упорная бдительность, доходящая до добродѣтели, 
это шпіонство, возведенное въ рангъ патріотическихъ преслѣдо- 
ваній, и эта страсть къ доносамъ, надъ которой сначала смѣя- 
лись, а потомъ ея трепетали:

«Я доношу на Германію, Португалію и Испанію, Мексику и 
Шампань, на Лиму и Перу. Я доношу на Италію, Африку и 
Берберію, Англію и Россію, не исключая даже Москвы» 1) .

Подобное общество могло ли долго находиться подъ вліяніемъ 
легкомысленнаго Варнава и братьевъ Ламетовъ? Очевидно, нѣтъ. 
Единственнымъ человѣкомъ, способнымъ олицетворить его, былъ 
Робеспьеръ. Скоро оно и довѣрилось ему.

Съ другой стороны, вполнѣ понятно, какъ не по себѣ было 
въ этомъ, по существу организаторскомъ и основанномъ на фор- 
мальностяхъ, клубѣ такимъ независимымъ натурамъ, какъ Ka- 
миллъ Демулэнъ, пылкій Дантонъ и дикій Маратъ. Для такихъ 
людей атмосфера якобинцевъ была слишкомъ тяжела; имъ 
недоставало воздуха. Ихъ свободнымъ розмахамъ, ихъ стремле- 
ніямъ къ отрицанію и разрушенію, ихъ непокорному генію нужно 
было очень эластичное общество, въ которомъ не было бы опреде
ленной цѣльности. Это именно и послужило къ основанію клуба 
кордельеровъ. Клубъ кордельеровъ помѣщался въ капеллѣ, которая 
сохранилась до сихъ поръ и находится противъ медицинской акаде- 
міи; это довольно обширная зала съ рядомъ деревянныхъ скамеекъ, 
разставленныхъ амфитеатромъ и представляющихъ наверху 
нѣчто въ родѣ трибуны 2).

1) Les Sabbats jacobites, 8 sabbat.
2) Le Chateau de Tuileries, т. I, стр. 266.

Какъ зала якобинцевъ, такъ и зала 
кордельеровъ была полна воспоминаній, имѣвшихъ какое-то тра
гическое отношеніе къ своему новому назначенію. Въ пер
вой происходило не мало засѣданій Лиги, и священники пропо- 
вѣдывали тамъ объ убійствѣ королей; во второй, какъ отголо- 
сокъ религiозной анархіи XlII вѣка, собирались нищенствующi е 
монахи, санкюлоты прежнихъ вѣковъ.

Въ сущности, клубъ кордельеровъ былъ лишь переведенный 
въ тѣсное помѣщеніе «Клубъ 89-ти», устроившійся на такую ши
рокую ногу въ саду Пале-Рояля въ іюлѣ, августѣ и сентябрѣ 
1789 года. Сюда сходились не для того, чтобы сгруппироваться



въ партіи, сюда шли для сосредоточенія всѣ разнузданные ре- 
волюціонеры, всѣ погибшіе сыны Вольтера, всѣ разрушители, 
дошедшіе до пьянства или экстаза, всѣ мистики всемірной анар- 
хіи, всѣ тѣ якобинцы, которые, уйдя изъ якобинскаго клуба, 
чувствовали потребность имѣть арену, куда они свободно могли бы 
приходить, кричать, орать, мечтать вслухъ, набраться ума, воо
душевляться случайно, пророчествовать, доходить до бѣшенства. 
Каждый для революціи и революція для всѣхъ—вотъ девизъ, ко
торый могли бы избрать себѣ якобинцы, кордельеры же могли бы 
выбрать другой:— Революція для всѣхъ и каждый для себя... Да, 
здѣсь каждый дѣйствовалъ для себя: Дантонъ—стоялъ за воз- 
мущеніе народа; Марать—за войну при помощи диктатуры; Ka- 
миллъ Демулэнъ—за огромную смѣлость, при условіи, что она 
должна прійтись по вкусу; Геберъ—за санкюлотство. Моморо— 
за богиню Разума; хорошенькая Теруань де Мерикуръ—за сво
боду, какъ представительницу ея пола, а нѣмецъ Клоцъ—за 
объединеніе человѣчества.

Неудивительно послѣ этого, что клубъ кордельеровъ не 
имѣлъ развѣтвленій и не переходилъ за границы Парижа; по 
самой своей натурѣ, онъ не допускалъ никакой организаціи, 
никакой дисциплины. Дѣйствительно, кордельеры могли пред
ставлять собою только полкъ добровольцевъ; якобинцы, наобо- 
ротъ, создали армію—мрачную, съ лозунгами, съ начальниками, 
съ приказами, съ траншеями и пустившую по всѣмъ напра- 
вленіямъ свои грозные отряды.

Ho если, по отношенію къ прошлому и его обломкамъ, вдох
новители клуба якобинцевъ были люди борьбы, не слѣдуетъ 
забывать, что во всемъ, что касалось подготовки будуіцаго, они 
имѣли претензію быть государственными людьми. Часто даже 
въ ихъ манифестаціяхъ конспиративный элементъ  оставался 
въ тѣни и выступалъ наружу только элемента политическiй.

Нижеслѣдующій адресъ, посланный главнымъ парижскимъ 
обществомъ въ филіальныя отдѣленія провинціи, по поводу со- 
бытій въ Нанси, дастъ представленіе о серьезномъ и догмати- 
ческомъ языкѣ, которымъ способны были иногда говорить за
правилы якобинцевъ:

«Члены обществъ, учрежденныхъ въ городахъ, гдѣ имѣются 
линейныя войска и гдѣ сѣмена волненія возбудили вашу тре
вогу,—употребите всѣ ваши старанія, чтобы возстановить поря- 
докъ и то единеніе, ту откровенность, ту сердечность, которыя



такъ необходимы военнымъ. Скажите имъ, что слѣпое заблу- 
жденіе прикрываетъ ихъ патріотизмъ; что, слушая внушенія вра- 
говъ отечества, они, сами того не желая, работаютъ  надъ разру- 
шеніемъ конституціи, которую клялись поддерживать; что въ 
то время, какъ добрые граждане встревожены этими безпоряд- 
ками, злые—радуются имъ и надѣются создать, при помощи не- 
повиновенія арміи, гибель конституціи, создавшейся стремленіемъ 
къ общему благу...

«Скажите начальникамъ, что солдаты, хотя и подчинены 
имъ, но представляютъ собою ихъ товарищей по полку, что 
это названіе заслуживаетъ расположенія; что авторитетъ  не 
теряетъ своего достоинства, соединяясь съ привязанностью; что 
армія не можетъ существовать безъ дисциплины, а дисциплина 
безъ повиновенія; что повиновеніе, предписанное закономъ, есть 
долгъ чести.

«Скажите всѣмъ, что благо родины приказываетъ имъ при
мириться и соединиться!» 1).

1) Cm. этотъ адресь, напечатанный in extenso въ Bevolutions de France 
et de Brabant, X  43.

Могло ли само Нацiональное Собрате сказать что-либо болѣе 
выдержанное, болѣе политическое?

И, въ сущности, главное парижское общество якобинцевъ 
было настоящимъ національнымъ собраніемъ, съ которымъ фи- 
ліальныя отдѣленія были связаны гораздо тѣснѣе, чѣмъ адми
нистративныя части съ законодательнымъ корпусомъ, засѣдаю- 
щимъ въ Парижѣ. Для якобинцевъ провинціальныхъ городовъ 
сноситься прямо съ клубомъ въ улицѣ Сентъ - Онорэ было 
такою честью, какую они никому не уступили бы. Когда 
Александръ и Шарль Ламеты стояли еще во главѣ париж- 
скаго клуба, съ какимъ краснорѣчивымъ и  глубокимъ волненіемъ 
члены филіальнаго отдѣленія клуба якобинцевъ въ Лонъле Сольнье, 
сформировавшагося въ клубъ, обрадованные тѣмъ, что состоятъ  
представителями ихъ, обращаются въ нарижскій клубъ, вы- 
ставляютъ свои права, просятъ справедливости: «Наши ти
тулы—это наши мнѣнія о свободѣ печати, объ измѣненіи декрета, 
о денежныхъ знакахъ, о присоединенiи къ Франціи Авиньона, 
о защитѣ преслѣдуемыхъ швейцарцевъ, о вооруженіи границъ, 
объ организаціи національной гвардіи... и нашу кровь готовы мы 
пролить за революцію». Затѣмъ, они докладываютъ , что ихъ клубъ



состоитъ» изъ національной гвардіи, судей, муниципальныхъ  
офицеровъ, изъ гражданъ, съ опасностью жизни вырвавшихъ 
оружіе изъ рукъ аббата Клюни, изъ ремесленниковъ, изъ кре- 
стьянъ, привыкшихъ разсуждать въ овинѣ вокругъ стола, поддер- 
живаемаго по четыремъ угламъ пиками, съ фригійской шапкой 
на верху».

Это объясненіе даетъ ясное понятіе о мнѣніяхъ и составѣ 
филіальныхъ отдѣленій общества.

Для того чтобъ обнародовать свою переписку съ главнымъ 
парижскимъ обществомъ, была основана газета, первый номеръ 
которой появился 30-го ноября 1790 года, подъ названіемъ Г а 
зета Общества друзей конституціи. Она имѣла печать общества, 
состоящую изъ дубоваго вѣнка съ надписью въ срединѣ: Жить 
свободиымъ или умереть! Самое оригинальное въ этой газетѣ, 
издаваемой клубомъ якобинцевъ въ Парижѣ, это то, что они 
не печатали отчетовъ своихъ засѣданій. Историческія статьи о 
трудахъ Національнаго Собранія со времени его возникновенія, 
письма, нолученныя изъ провинціи, анонимные или коллектив
ные доносы—вотъ все, что въ ней имѣлось. Редакція газеты 
была поручена Шодерло де Лакло, который, хотя и былъ орлеа- 
нистомъ, проповѣдовалъ въ этомъ листкѣ лишь уваженіе и лю
бовь къ конституціи и говорилъ въ предисловіи: «Главная цѣль 
этого изданія—заставить полюбить конституцію; мы употребимъ 
всѣ средства, чтобъ ознакомить съ нею».

Можно себѣ представить, какъ многочисленны и грозны были 
нападки, направленные на якобинцевъ. Ненависть изливалась 
во всѣхъ формахъ, клевета распространялась подъ всѣми ви
дами. Разоблаченные якобинцы, Якобинскій карнавалъ; Анти-яко- 
бинство; Тайны клуба якобинцевъ, открытыя народу, Разговоръ яко
бинца съ ребенкомъ, Пьеса хуже, чѣмъ дыра; Вьг оритъ или не 
выгоритъ; Нужно ли для этого быть якобинцемъ или фейльянтин- 
цемъ?.. и т. д., и т. д. Эти заглавія соотвѣтствуютъ пасквилямъ 1).

1) Cm. la Bibliotheque historique d e la  Revolution.— Jacobins.— Бритаискій 
музей.

Ho исторія напрасно будетъ искать въ этомъ объясненій; все 
это безотносительно, ни на чемъ не основано и высказано та- 
кимъ языкомъ, который не поддается пересказу.

Ф. Маршанъ сдѣлалъ якобинцамъ честь, создалъ для поле-



мики съ ними спеціальную газету, подъ названіемъ Шабаши 
якобинцевъ, украсивъ ее сатирической эпиграммой Мениппа.

Gardez, Messieurs, que l ’on s’accorde,
Sans vous en demander avis;
Car, apres, sans m іseгісоrdе,
Pourriez Lien, an bout d’une corde 
Faire la  mouo a vos amis.

(Старайтесь, милостивые государи, чтобъ приходили къ со- 
глашенію, не спрашивая вашего мнѣнія, такъ какъ потомъ вы, 
безъ состраданія, на веревкѣ будете дѣлать кислыя рожи ва- 
шимъ друзьямъ.

Въ этой газетѣ опять-таки мало фактовъ и еще менѣе 
остроумія; много лишь грубостей въ прозѣ и насмѣшекъ въ сти- 
хахъ. На одномъ вымышленномъ авторомъ засѣданіи якобин
цевъ—по этому можно судить о его манерѣ писать, которой 
держались въ A ctes des Apotres и во всѣхъ роялистскихъ газе- 
тахъ того времени—авторъ вкладываетъ въ уста герцога Op- 
леанскаго слѣдующія слова:

La Prance n ’est pas се que j ’aime;
J’aime l e trone de Louis,
Je youdrais bien m’y yoir assis,
A vant la fin de се сагemе.

(Я не люблю Францію; я люблю тронъ Людовика и очень 
хотѣлъ бы сидѣть на немъ ранѣе конца этого поста).

Затѣмъ, вставая, герцогъ Шартрскій восклицаетъ:

No comptez jamais sur cela,
Papa, papa, papa, papa,
Que je vous plains, vous no regnerez pas! 1).

1) L es S abbats jacobites, 11 sabbat.

(He разсчитывайте никогда на это, отецъ; мнѣ очень жаль 
васъ: вы никогда не будете королемъ!)

Все это были холостые выстрѣлы. Популярность якобинцевъ 
росла день ото дня, часъ отъ часу и толпы шли къ нимъ, 
словно движимыя магнетическимъ токомъ. Ho такъ какъ зала 
засѣданій могла вмѣстить лишь ограниченное число людей, 
такъ какъ она была закрыта для женщинъ, такъ какъ, наконецъ, 
рабочимъ классамъ было трудно вносить членскій взносъ,



то всюду, ііо д ъ  покровительствомъ клуба якобинцевъ, воз
никли филіальныя отдѣленія, куда принимались самые бѣд- 
ные граждане, женщины и дѣти. Первое изъ этихъ филіальныхъ 
отдѣленій возникло въ самомъ клубѣ якобинцевъ и для его 
засѣданій была отведена низкая зала въ монастырѣ. Вотъ что 
было напечатано объ этомъ въ газетѣ Камилла Демулэна:

«Самое старое и до сихъ поръ самое извѣстное филіальное 
отдѣленіе обязано своимъ возяикновеніемъ уважаемому учителю 
пансіона, который сначала собралъ самый робкій классъ, то есть, 
наиболѣе интересный классъ народа, чтобы объяснять ему де
креты. Достославный основатель, г. Дансаръ, продолжаетъ по
учать свое филіальное отдѣленіе. Онъ тамъ, какъ отецъ среди 
дѣтей. Нѣсколько факеловъ освѣщаютъ залу. Плату за мѣста 
беретъ на себя общество. Обязательная плата взимается только 
по одному су съ человѣка, и общество находитъ еще возмож
ность дѣлать благотворительныя дѣла. Общество исполняетъ не 
однѣ только гражданскія обязанности; такъ какъ оно состоитъ 
главнымъ образомъ изъ женщинъ и дѣвушекъ, то онѣ даютъ 
клятву научить своихъ дѣтей читать Декларацію правь и ни
когда не выходить замужъ за аристократовъ» 1).

Скоро филіальныя отдѣленія и патріотическіе клубы размножи
лись до невѣроятности, что служитъ характерной чертой той эпохи. 
Былъ Дамскій клубъ, дававшій концерты по пятницамъ и выпу- 
скавшій Событія дня, изданіе общества гражданъ Былъ Клубъ 
убогихъ, основанный Прюдомомъ и прозванный роялистскими га
зетами Клубомъ шерстяныхъ колпаковъ 3). Былъ Клубъ федератовъ, 
Клубъ черныхъ, Клубъ лакеевъ. Въ Марэ возникъ клубъ, засѣданія 
котораго происходили въ старой конюшнѣ кардинала де Рогана, 
подъ предсѣдательствомъ конюха, возсѣдавшаго на овсяномъ 
ларѣ  4).

Само собою разумѣется, что роялистскіе и аристократическіе 
листки не скупились на шутки надъ этими собраніями, «гдѣ,— 
говорили они—проповѣдуютъ о правахъ человѣка маленькимъ 
шалунамъ, лежащимъ въ стойлахъ» 5); на эти собранія, по ихъ

1) В evolutions de F rance et de B ra b a n t, №  64.
2) Дешьенъ, повидимому, не зналъ эту газету, потому что онъ не упоми

наетъ о не й въ своей Библіотекѣ газетъ революціи.
3) Cm. L e Contre-poison, №  10.
4) Sabbats jacobites, 5 sabbat.
5) Ibidem .



мнѣнію, принимались лишь на условіи не имѣть ни крова, ни 
огня и ходить босякомъ 1); въ этихъ филіальныхъ отдѣленіяхъ 
сидятъ рядомъ «жена честнаго ремесленника, болтунья - бур
жуазна и торговка рыбой». ГІеріодическій памфлетъ, называв- 
шійся Жанъ-Баръ, передававшiй непристойнымъ языкомъ про- 
тивуположныя мнѣнія, въ такихъ выраженіяхъ возставалъ про- 
тивъ маніи клубизма:

«Теперь только и рѣчи, что о клубахъ, собраніяхъ, патріо- 
тическихъ притонахъ. Ахъ, я.... ну его, весь этотъ показной 
патріотизмъ.... Я всюду встрѣчаю болтуновъ, мятежницъ и мя- 
тежниковъ, и посреди этого сумбура еще недостаточно фран- 
цузовъ. И потомъ, замѣтьте противорѣчіе: Франція возстаетъ 
противъ партійныхъ умовъ; она знаетъ, какъ духовенство по
вредило ея счастью; она устраняетъ монаховъ. И вотъ, я всту
паю въ общество, гдѣ меня не знаютъ.—«Что это за синее 
платье и широкіе штаны?»—Сударыня, это г. Ж анъ-Баръ.— 
Кто онъ,—кордильеръ? Премонстрантъ? Фейльянтинецъ? Якоби
нецъ?—Я морякъ.... сударыня, французъ по жизни, но....  не
созданъ быть монахомъ.— «Вы не въ курсѣ дѣла, г. морякъ».— 
Клянусь Богомъ, сударыня, прошу тысячу милліоновъ извине- 
ній, но я думалъ, какъ.... что для свободнаго человѣка нѣтъ луч- 
шаго названія, чѣмъ французъ. Якобинецъ, фи! Я.... не хочу идти 
въ церковь, гдѣ монахи, преступники противъ націи, вооружили 
Якова Клемана противъ Генриха III и заставили этого каторжника, 
проглотить просфору. Онъ носилъ имя якобинцевъ, которыхъ вы 
безчестите, какъ добрыхъ патріотовъ, между тѣмъ какъ изъ ихъ 
числа есть патріоты. «Якобинецъ»! Я ненавижу это имя и люблю 
имя «французъ», которое, къ несчастію, люди переименовали въ 
якобинца. Эти... мои братья и я  до омерзенія сожалѣю всѣхъ тѣхъ, 
которые называютъ себя добрыми гражданами и покупаютъ на 
шесть франковъ патріотизма. Нѣтъ больше партій, клянусь ты
сячью цѣпныхъ ядеръ! Нѣтъ больше партій! Духъ общественности 
есть ядъ свободы» 2).

1) Le Contre-poison, № 10.
2) Jean B a r t , № 86 .— Отъ персе. Слова, замѣненныя многоточіемъ, на

столько неприличны и даже непередаваемы по-русски, что мы но рѣшаемся 
переводить ихъ.

Какъ ни были тогда полезны и необходимы клубы, для того 
ли, чтобъ поколебать салонные заговоры, для того ли, чтобъ 
посредствомъ общественнаго мнѣнія пробудить и просвѣтить



народъ, но несомнѣнно, что нападки на духъ общественности 
были для нихъ наиболѣе чувствительны; несправедливая война, 
объявленная клубомъ якобинцевъ Общественному кружку, слиш- 
комъ ясно доказала, что циничная выходка Жана Баръ не была 
лишена основанія.

Общественный кружокъ или Федеративное собрате друзей истины 
былъ открытъ  1-го октября 1790 въ циркѣ Пале-Рояля въ при- 
сутствіи пяти тысячъ зрителей, не считая толпы дамъ, напол- 
нявшихъ галереи. Всѣ торжественно ждали Клода Фошэ, кото
рый долженъ былъ говорить. Онъ появился на трибунѣ, среди 
всеобіцаго волненія и самъ сильно взволнованный, началъ та
кими прекрасными словами:

«Насъ собрала великая идея образовать союзъ людей...Общество 
состоитъ только изъ отдѣльныхъ личностей; нигдѣ еще личности 
эти не соединены во-имя общаго блага. Законодатели начертали ли
ши, въ которые замкнули народы для того, чтобы ихъ обуздывать, 
но не для того, чтобъ сдѣлать ихъ счастливыми. Главные законы 
забыли всесоединяющую дружбу и занимались только всеуни- 
чтожающимъ разногласіемъ. Ни одинъ еще не принялъ за обще
ственное основаніе того, что человѣкъ есть существо любящее, 
и не направилъ къ этой умиротворяющей наклонности обще- 
ственныхъ учрежденій. Всѣ законы, наоборотъ, имѣли въ виду 
человѣка-эгоиста, противника своего ближняго. Слѣдовательно, за
коны занимаются лишь запрещеніями, привилегіями, личными 
гарантіямъ, облегчениями однихъ, притѣсненіями другихъ; они 
воспретили человѣчность богачамъ, покровительствуя ихъ удо- 
вольствіямъ, они воспретили права природы бѣднякамъ, не слу
шая даже ихъ жалобъ. Разсадивъ такъ по клѣткамъ всѣхъ 
этихъ, по ихъ мнѣнію, хищныхъ звѣрей и сдѣланныхъ. тако
выми самими учрежденіями, они, связавъ ихъ цѣпями, отдѣлили 
однихъ отъ другихъ, основали будто бы національныя общества 
и сказали: «другія націи вамъ чужды; приготовьтесь глядѣть 
на нихъ, какъ на враговъ». Такимъ образомъ, весь міръ нахо
дится въ постоянной войнѣ: внутри имперіи человѣкъ воюетъ 
съ человѣкомъ, а внѣ ея—народъ съ народомъ...» 1).

1) Cm. Histoire parlementaire Буша и P y, т. VII, стр. 449 и 450.

Эта рѣчь достаточно ясно показала, что принципы Общест- 
веннаго кружка не будутъ основаны на индивидуальности, что 
они гораздо больше будутъ держаться Руссо, чѣмъ Вольтера,



что въ политикѣ они будутъ держаться Мабли, въ общественной 
организаціи— Морелли, а въ  области нравственной будутъ придер
живаться Евангелія. И, дѣйствительно, въ  Bouche de fer, органѣ Обще- 
ственнаго круж ка, Клодъ Фошэ напечаталъ цѣлый рядъ статей, гдѣ 
Вольтеръ принесенъ въ  жертву Ж анъ-Ж аку, гдѣ самъ Ж анъ- 
Ж акъ  съ уваженіемъ критикуется каждый разъ, когда выводить 
свои принципы не изъ радикальныхъ слѣдствій, и гдѣ культъ 
проповѣди человѣческаго братства ведется то съ мягкой и силь
ной серьезностью, то со страстнымъ краснорѣчіемъ.

«Выть свободнымъ, разсудительнымъ и добрымъ-~оживляетъ 
твое существованіе, вооружаетъ мысль, возвышаетъ душу и 
охраняетъ твой очагъ. Природа бережетъ его; она опредѣлила 
время твоего пробужденія и конецъ своихъ отмщеній... Вся 
земля встаетъ на встрѣчу своему властелину и для того, чтобы 
подъ новымъ владычествомъ принять болѣе счастливый видъ. 
Дивный Руссо! Чувствительная и правдивая душа! Ты, одинъ 
изъ  первыхъ понялъ вѣчный порядокъ справедливости. Да, 
каждый человѣкъ имѣетъ право на землю и долженъ имѣть 
собственный домъ, въ  которомъ онъ живетъ... Въ товарищескомъ 
договорѣ, соединяющемъ націю, согласно властительнымъ усло- 
віямъ природы и правосудія, человѣкъ всецѣло отдается родинѣ 
и получаетъ отъ нея все; каждый даетъ ей свои права, свои 
силы, свои способности, свои средства къ  существованію, и онъ 
становится соучастникомъ правъ, силъ, способностей и средствъ 
къ  суіцествованію всѣхъ: великое единство, изъ  котораго выте- 
каютъ гармоническая сила, полная безопасность, вся сумма 
счастья, которой каждый достоинъ, и высшая оцѣнка повелѣній 
природы!» 1).

J) Bouche de fer, № XV.

Кто не услышалъ бы въ этомъ какъ бы отдаленное эхо 
того соціализма, который былъ скандаломъ, ужасомъ и славой 
XIX с толѣтія?

Эти мнѣнія, несомнѣнно, раздѣлялись не всѣми членами Сб- 
щественнаго круж ка : ни Гупиль Префельнъ, ни Мальи де Шато 
Рено, ни Кондорсе не подписали бы такой программы, по край
ней мѣрѣ, не измѣнивъ ее немного. Ho не они были руководи
телями Bouche de fe r , а Фошэ по соціальному вопросу и Боне- 
виль по философіи. Такимъ образомъ, въ то время, когда Фошэ 
проповѣдывалъ людямъ, что тайна высшаго счастья заклю-



Между тѣмъ, эти блестящія проповѣди круж ка привлекали 
такую толпу, что клубъ якобинцевъ встревожился. Полный рев- 
нивыхъ мыслей и желая найти имъ благопріятный исходъ, 
Лакло, пользуясь текетомъ нѣкоторыхъ писемъ, въ которыхъ 
филіальныя отдѣленія спрашивали парижское общество якобин
цевъ объ Общественномъ кружкѣ, онъ въ одномъ бурномъ за- 
сѣданіи якобинцевъ разразился грозной рѣчью. Непростительное 
преступленіе Обществсннаго круж ка, по мнѣнію Лакло, заключалось 
въ  желаніи изданія принудительнаго поземельнаго закона. Ho ни
когда не было болѣе несправедливаго обвиненія: вовсе не проповѣдуя 
равное раздѣленіе земли, то есть химерическую и вздорную идею, 
Bouchc de fer  не переставалъ настаивать на принципѣ товари
щества, какъ на единственномъ средствѣ пользованія правомъ соб
ственности каждаго члена общественной семьи. Правда, Боне- 
виль расхваливалъ поземельный законъ въ одномъ изъ своихъ 
сочиненій, но это мнѣніе не поддерживалось ни рѣчами, произ
носимыми въ Общественномъ кружкѣ ни въ газетѣ, которая 
была офиціальнымъ выразителемъ его доктрины. КамиллъДему- 
лэнъ нрисутствовалъ на засѣданіи, когда Лакло излагалъ свои 
принципы. He вдаваясь въ обсужденіе поднятаго вопроса, онъ 
великодушно защищалъ отсутствующихъ; онъ утверждалъ, что 
революціонеры цирка были братья якобинцевъ по идеѣ; что онъ 
«присутствовалъ вмѣстѣ съ ними на богослуженіяхъ и узналъ 
ихъ по преломленію хлѣба»; что между двумя клубами суще- 
ствуетъ лишь та разница, что вступительный взносъ въ одинъ 
изъ нихъ девять ливровъ, а въ другой—двѣнадцать... Ему не дали 
окончить,—Лакло сдѣлалъ слишкомъ хорошо понятный призывъ 
къ духу общественности. Бѣдный Камиллъ, для котораго это было 
ораторскимъ опытомъ, ждалъ тріумфа, какъ онъ самъ признался, 
но былъ вынужденъ подъ звуки свистковъ спуститься съ три
буны и изложить въ своей газетѣ все, что осталось невыска- 
заннымъ. Приняли предложеніе Лакло, заключавшееся вътомъ, 
чтобъ послать адресъ филіальнымъ отдѣленіямъ для того, чтобы 
они не смѣшивали двухъ клубовъ, а на слѣдующій день, поль
зуясь репрессаліями, правленіе Общсственнаго круж ка рѣшило, 
что отнынѣ членскіе билеты якобинцевъ будутъ недѣйствительны 
для входа въ циркъ 1).

1) Revolutions de France et de Brabant, № 54.

Къ концу октября 1790 года клубъ безпартійныхъ, считав-



шійся уже мертвымъ, вдругъ воскресъ подъ названім ъ М онар- 
хическаго клуба, съ болѣе совершенной организаціей и болѣе 
энергичнымъ образомъ дѣйствій. На этотъ разъ на первомъ 
планѣ фигурировалъ Клермонъ Тоннеръ. Цѣлью его было скло
нить общественное мнѣніе къ принятію конститутоціонной си
стемы, нѣсколько схожей съ англійской 4). Онъ зналъ, что ему 
придется для этого воевать съ якобинцами и рѣшительно при
готовился къ этому.

Въ провинціи были учреждены филіальныя отдѣленія Mo- 
нархическаго клуба; членами принимались лица всѣхъ классовъ 
и профессій; рѣшено было, что членскіе взносы будутъ взиматься 
по состоянію каждаго и пойдутъ на дѣла благотворительности 2). 
Скоро начались злоупотребленія. Карточки общества, за под
писью его правленія, дали огромному числу бѣдныхъ на
дежду доставать у нѣкоторыхъ булочниковъ фунтъ хлѣба за 
су шесть денье и даже получать безплатно.—Хлѣбъ въ четыре 
фунта стоилъ тогда девять с у  3).

1) Memoires de Ferrieres, т. II, кн. VIII, стр. 222.
2) Ibid.
3) Cm. le Club des Jacobins, par Ribeyrolles, dans la  Reforme, № 10-го

января 1849 года.

Ho то, что Монархическій клубъ 
разечитывалъ сдѣлать себѣна пользу, послужило ему во вредъ. 
Его обвинили въ развращающихъ поступкахъ. Какъ,—онъ 
осмѣливается соблазнять толпу? Неужели у бѣдняка ужъ такая 
плохая совѣсть, что онъ промѣняетъ ее на кусокъ хлѣба? Не
ужели общественное мнѣніе Франціи можетъ бытъ продано съ 
аукціона, какъ когда-то государство павшаго Рима? Горячія на
падки клуба въ улицѣ Сентъ-Онорэ нашли отзвукъ въ ка- 
ждомъ кварталѣ Парижа, всѣми повторялись и принимали угро
жающi й характеръ. Заволновались предмѣстья. Муниципальный 
совѣтъ былъ въ смущеніи и нерѣшительности. 25-го января 
1791 года, на дневномъ засѣданіи, Барнавъ не по колебался за
явить съ трибуны о недовольствѣ якобинцевъ. Онъ взывалъ къ 
властямъ, обязаннымъ слѣдить за общественнымъ спокойствіемъ, 
онъ взывалъ къ бдительности сыскного комитета, указывая на 
опасность этой раздачи хлѣба за половинную цѣну, давая по
нять, что это не что иное, какъ плата, выдаваемая впередъ за 
мятежи, которые дѣлаются по найму. Прошелъ слухъ, что раз
даваемый хлѣбъ отравленъ. Этотъ слухъ, рѣчь Варнава, клятва, 
данная якобинцами въ ихъ клубѣ, защищать своей кровью и



1) Memoires de Ferrieres, т. II, кн. VIII, стр. 227.
2) Ibidem.
3) Ibidem, стр. 280.

имуществомъ, какъ общественное дѣло, находящееся въ опас
ности, каждаго гражданина, доносящаго на заговорщиковъ и 
измѣнниковъ, — всколыхнули Парижъ. Домъ Клермонъ Тоннера 
окружила разъяренная толпа. Онъ вышелъ, ему закричали: Повы
сить его на фонарѣ! Когда онъ заговорилъ, крики усилились. 
Онъ предложилъ дать публичное объясненіе и вышелъ; его 
окружила такая густая толпа, что нѣкоторые изъ его друзей, 
думая, что онъ въ опасности, прибѣжали и выручили его 1).

Въ этихъ критическихъ обстоятельствахъ Клермонъ Тоннеръ 
выказалъ много стоической твердости. Онъ отправился къ Бальи, 
сказалъ ему, что право собраній существуетъ для всѣхъ гра
жданъ и жаловался, что его притѣсняютъ. Бальи отвѣтилъ ему 
что самъ состоитъ въ клубѣ якобинцевъ. «Тѣмъ хуже, мило
стивый государь, — возразилъ Клермонъ Тоннеръ,— начальникъ 
муниципальнаго совѣта не долженъ быть членомъ ни одного 
клуба».—И Бальи объявилъ, что приметь это къ свѣдѣнію. Ho 
какимъ образомъ? Всеобщее волненіе умовъ было такъ сильно 
что могли посягнуть даже на муниципальныхъ властей. Еще 
разъ, и въ послѣдній, собрались члены Монархическаю клуба. 
Ферріеръ увѣряетъ, что когда народъ снова началъ собираться 
толпами, пять или шесть якобинцевъ показали ему принесен
ныя  въ карманахъ бѣлые значки, которыя они, будто бы 
сняли съ членовъ Монархическаю клуба. Этого было достаточно 
для того, чтобъ возбудить всеобщій гнѣвъ: залу взяли присту- 
помъ. Когда Бальи пріѣхалъ въ каретѣ, его встрѣтили криками, 
какъ соучастника безпорядка. На слѣдующій день муниципаль
ный совѣтъ, объявивъ Монархическій клубъ отвѣтственнымъ 
за бунтъ, котораго онъ былъ жертвой, окончательно запретилъ 
его собранія 2).

Если вѣрить Феррьеру, то якобинцы департаментовъ повто
рили ту же самую сцену во всѣхъ городахъ, гдѣ существовали 
отдѣленія М онархическаю клуба. На нихъ доносили, на нихъ 
нападали и ихъ разгоняли; то, что сдѣлалъ муниципальный 
совѣтъ Парижа, дѣлали и муниципальные совѣты провинцій, 
и главный парижскій клубъ якобинцевъ одинъ царилъ во всей 
Франціи, не имѣя соперниковъ 3).



Горе тому, кто опрокидываетъ алтари, которые должны слу
жить прибѣжищемъ слабыхъ и угнетенныхъ! Горе тому, кто, на
ходясь у власти, подниметъ руку на богиню-хранительницу сво
боды! Существуетъ ли такой побѣдоносный Цезарь, который 
могъ бы быть увѣренъ въ томъ, что вѣчно будетъ побѣждать? 
Существуетъ ли такая первенствующая партія, которая можетъ 
быть увѣрена въ томъ, что, испытавъ тиранію, не будетъ взы
вать о свободѣ? Когда повернется колесо Фортуны, придетъ зо
лотая молодежь и, въ свою очередь, якобинцы будутъ выгнаны 
изъ ихъ залъ, постыдно преслѣдуемы на улицахъ и убиваемы 
на площадяхъ!

Да, мы хотимъ высказать и скажемъ это громогласно: ошибка 
революціонныхъ клубовъ заключалась въ томъ, что они создали 
легіоны доносчиковъ, всюду посѣяли недовѣріе, преувеличили 
подозрѣнія, и въ особенности въ томъ, что, для того чтобы 
побѣдить деспотизмъ, они, въ большинствѣ случаевъ, у него же 
заимствовали его жестокость и пріемы. Въ этомъ заключа
лось зло, и было бы подлостью молчать объ этомъ; но нельзя 
отрицать и пользы, принесенной клубами. Если контръ-революція 
ничего не могла совершить безнаказанно и воздерживалась отъ 
смѣлыхъ поступковъ, если общее настроеніе умовъ долго и не
устанно шло по пути, полному препятствій; если каждый городъ 
Франціи могъ жить полной событій жизнью Парижа и трепе- 
талъ, когда трепеталъ Парижъ; если Камиллъ Демуленъ, вмѣшав- 
шійся въ группы рабочихъ, воображалъ себя иногда въ сво- 
ихъ любимыхъ Аѳинахъ, и если Клоцъ имѣлъ право писать 
Б ёрку то, что говорили простымъ ремесленникамъ по поводу 
Монтескьё и Беля, Фрерэ и Гельвеція, — то все это было дѣ- 
ломъ революціонныхъ клубовъ и, главнымъ образомъ, Клуба 
якобинцевъ! Ho зачѣмъ рядомъ съ добромъ стоитъ зло?.. Спро
сите Бога!



Г Л А В А  VI.

Расколъ. t

Граж даискій  строй духовенства , защ ищ аемы й революционерами и отвергае
мый свящ енникам и.—Горячность словесныхъ преній.—Религіозная скорбь 
Л ю довика XVI. — Горячее упорство духовенства.— Мѣры противъ духовен
ства, предложенный Вуаделемъ.— Н апускная горячность Мирабо; архіепи- 
скопъ тулузскій  ж алуется н а  это граф у де Л а М аркъ; постыдны я объясненія, 
сдѣланны я Мирабо.— Сознательныя провокацiи аббата Мори, разоблаченныя 
Александромъ. Ламетомъ.—Декретъ 27-го ноября 1790 года, предписывающій 
присягу духовенству.— Колебанія Людовика XVI; мрачное нетерпѣніѳ Ka- 
мюса.— Поддѣльный бунтъ; утвержденный декретъ 27-го ноября.—Б ракъ  К а 
милла Демулена съ Сесиль Дюплесси; кюре заставляетъ  его признать себя 
добрымъ католикомъ и дать обѣщаніе исповѣдаться.—Камиллъ плачетъ за  
проповѣдью.— У коръ Робеспьера, одного изъ  брачныхъ свидѣтелей.—К ам и ілъ  
Демулень удвоилъ свой пы лъ и свое рвеніе противъ духовенства.— ІІротоколъ 
засѣданій духовенства у  париж скихъ  дȵ ви ц  опубликованный разоблаченія Cap- 
тина; скандальное приключеніе аббата.—Странная сдержанность М арата относи
тельно конст ит уціонна го строя духовенства; его письмо Людовику XV I.— 
Памятное засѣданіе 4-го января 1791 года; большинство духовенства, чле- 
новъ Н аціональнаго Собранія, отказы вается дать присягу.—Замѣстители 
Л усталю.— Б альи  и кюре Сентъ-Роха.—Талейранъ приносить присягу; обви
ненный въ  скандальной страсти къ  игрѣ, онъ публично признается, что вы - 
игралъ  тридцать тысячъ ливровъ въ  Ш ахматномъ клубѣ.— Различны е ма
невры свящ енниковъ и ихъ противниковъ.—Исторія кюре церкви С ентъ-Роха.— 
И зъ ста тридцати восьми епископовъ или архіепископовъ только четыре прися- 
гаю тъ .— Число отказавш ихся оть присяги кюре; преслѣдованіе.— Чудеса, раз- 
сказы ваем ы я свящ енниками.— Противорѣчивыя измѣны Мирабо; его адресъ 
относительно граж даискаю строя духовенства; адресъ отвергнутъ .—Инструк- 
ц ія  граж данскаго строя духовенства, одобренная Національны мъ Собраніемъ.—• 
Отвратительные совѣты, данные Мирабо двору.— К раснорѣчивая рѣчь К аза- 

леса.—М ѣткія слова Монлозье о послѣдствіяхъ раскола,

Снова выступаетъ духовенство и соединенные противъ него 
въ послѣднемъ усиліи, геніи Сенъ-Сирана и Вольтера.

Напомнимъ сначала, въ нѣсколькихъ словахъ, постановленія 
декрета, вотированнаго 12-го іюля 1790 года,

Этотъ знаменитый декретъ, извѣстный въ исторіи подъ на- 
званіемъ «гражданами строй духовенства», уничтожалъ почти 
всѣ старинныя духовныя учрежденія. Такъ, не было больше 
званія архіепискона, не было больше духовныхъ должностей 
при храмахъ и часовняхъ, приносящихъ доходы, капитуловъ, 
пріорствъ, аббатствъ, монастырей, не было больше безполез- 
ныхъ должностей и лишнихъ учрежденій. Вмѣсто этого терри- 
торіальнаго раздѣленія, которое раньше было такъ неравномѣрно 
и разнообразно, что въ нѣкоторыхъ епархіяхъ было по тысячѣ 
четыреста приходовъ, въ другихъ — всего лишь, двадцать; 
епископства отнынѣ полагались лишь по одному на департа-



ментъ. Назначеніе епископовъ и кюре, дѣлавшееся раньше не- 
рѣдко по пристрастному выбору короля, теперь было замѣнено 
общественными выборами, какъ въ первобытной церкви. Содер- 
жаніе, хотя еще и оставалось довольно большимъ, было зна
чительно уменьшено противъ прежняго и уравнено. Наконецъ, 
выборный всякаго званія, прежде своего посвященія, долженъ 
былъ приносить присягу въ вѣрности націи, закону и королю 1).

Въ сущности, странно было, думать, что какъ бы ни были 
важны всѣ эти нововеденія, Національное Собраніе, утверждая 
ихъ, налагало святотатственную руку на религію. Камиллъ Де- 
муленъ былъ правъ, когда писалъ слѣдующія, продиктованныя 
здравымъ смысломъ, строки:

«...Національное Собраніе отдѣлило землемѣровъ отъ священ
никовъ. Еслибъ оно сказало землемѣрамъ, которые раздѣлили 
Францію на восемьдесятъ три департамента: Крестите, проповѣ- 
дуйте, совершайте требы на столькихъ-то квадратныхъ саженяхъ, 
вы были бы правы кричать о святотатствѣ; но если на васъ воз- 
лагаютъ исключительную заботу освящать этотъ участокъ, за
б и вать  его божественнымъ словомъ, то на что вы жалуетесь? 
Скажите, развѣ Христосъ начерталъ пальцемъ карту католиче
ской территоріи, такъ что до нея нельзя ужъ и дотронуться? 
Развѣ, оставивъ себѣ психологію, Онъ не предоставилъ географію 
гражданской власти?» 2).

1) Декретъ 12 іюля 1790 г.
2) Revolutions de France et de Brabant, № 60.

Что же касается до выборовъ народомъ, а не королемъ, то 
выборы не лучше ли, не чище ли, не спокойнѣе ли для нра- 
вовъ, не ближе ли духу первоначальной церкви? Демуленъ тор- 
жествовалъ:

«Знаете ли вы, мои дорогіе братья, какъ дѣлались еписко
пами? — писалъ онъ, разумѣя выборы, дѣлавшіеся королями.— 
Прежде всего, надо было быть изъ того тѣста, изъ котораго дѣ- 
лали епископовъ. По этому поводу я вамъ разскажу маленькій 
анекдотъ. Когда Людовикъ XV состарился, его духовникъ 
сказалъ ему, что царь Давидъ, сдѣлавшись старымъ подагри- 
комъ, согрѣвался только теплотою Сунамиты... Людовикъ XV 
подумалъ, что не найдетъ лучшей Сунамиты, какъ Дюбарри, 
для того чтобы согрѣть подошвы ногъ и конечности, начинав- 
шія холодѣть. Ho о прелестной грѣшницѣ шла такая дурная



слава, что несмотря на страшнѣйшій развратъ этого двора, самые 
отчаянные повѣсы съ отвращеніемъ соглашались на поѣздку въ 
каретѣ съ тою, съ которой столько народу ѣздило на простыхъ 
извозчикахъ. Вы никогда не догадаетесь, мои братья во Христѣ, 
кто сдѣлалъ первый шагъ, кто первый отправился поцѣловать 
эту ручку?.. Это былъ папскій нунцій, святой представитель свя- 
тѣйшаго отца! Затѣмъ явился кардиналъ Лa Рошъ-Эмонъ. Этотъ 
даже,—что вполнѣ достовѣрно,—не удовольствовался однимъ 
цѣлованіемъ ручки... Вотъ изъ какого тѣста дѣлали епископовъ, 
мои дорогіе прихожане 1)».

Священники были не изъ тѣхъ людей, чтобъ сдаться безъ 
боя: на колкости послѣдователей Вольтера они отвѣчали бого
словской эрудиціей, прикрывавшей ихъ раздраженье. Начался 
настоящiй потокъ возраженій, протестовъ, пасторскихъ писемъ, 
инструкцій, религіозныхъ поясненій,—святыхъ филиппикъ. Перо 
историка не выдержало бы даже одного перечня всевозможныхъ 
сочиненій, вызванныхъ гражданскимъ строемъ духовенства 2).

1) Revolutions de France et de Brabant, № 60.
2) Въ Bibliotheque historique de la Revolution въ Британскомъ муаеѣ со- 

чиненія, относящіяся къ духовенству, занимаютъ номера отъ 94-го до 180, то 
есть, не менѣе восьмидесяти шести томовъ.

Въ общемъ, вотъ что говорило духовенство:
Постановленіемъ Іисуса Христа верховная власть церкви 

сосредоточена въ епископахъ, объединенныхъ властью папы: по- 
становленіемъ вашихъ декретовъ, наоборотъ, вы, міряне, упра
вляете церковью, вы устанавливаете іерархію по вашему капризу, 
вы раздѣляете стадо, вы распоряжаетесь пастыремъ.

Постановленіемъ Іисуса Христа существует ь преемникъ свя
того Петра, которому принадлежитъ во всей своей священной 
широтѣ духовное вѣдомство: постановленіемъ вашихъ декретовъ, 
наоборотъ, конецъ Риму, конецъ папѣ!

Постановленіемъ Іисуса Христа простые священники подчи
нены епископамъ, представителямъ апостоловъ: постановленіемъ 
вашихъ декретовъ не разрѣшается ни одному епископу назна
чать священника въ приходахъ его епархіи: тому, кто долженъ 
повиноваться, вы даете право контролировать того, кто упра
вляеть,—вы отдаете дѣло апостола простымъ ученикамъ.

Постановленіемъ Іисуса Христа народъ находитъ благо лишь 
у истинныхъ пастырей, данныхъ ему церковью: постановленіемъ



1) Барюэль, H istoire du clerge pendant la  Revolution frangaise, т. I, 
стр. 49— 52.—Лондонъ, 1801 года. 

2) Ibidem, т. I, стр. 158.

вашихъ декретовъ, наоборотъ, создаются злые пастыри, готовые 
вводить въ заблужденіе свое стадо, обольстить его, погубить! 
Ho наступитъ время, когда народъ перестанетъ даже вѣрить въ 
существованіе злого пастыря, потому что руководить имъ бу
дутъ лишь тѣ, кого онъ самъ создастъ.

Итакъ, Іисусъ Христосъ далъ верховный авторитетъ  собор- 
нымъ правиламъ и папѣ: вы не оставили никакого авторитета 
ни напѣ, ни соборнымъ правиламъ. Іисусъ Христосъ подчинилъ 
священниковъ епископамъ,—вы подчиняете епископовъ священ- 
никамъ. Іисусъ Христосъ поставилъ пастырей во главѣ стада,— 
вы хотите, чтобы стадо шло впереди пастырей. Іисусъ Хри
стосъ создалъ католическую церковь,—вы создаете церковь пре- 
свитеріанскую 1)

Изъ опасенія слабо передать эти аргументы, мы заимствовали 
суть ихъ у самаго знаменитаго духовнаго историка временъ ре- 
волюціи, суроваго и иногда краснорѣчиваго аббата Барюэля. 
Ho постановленiя Iucyca Христ а  были ли дѣйствительно та
кими, какими ихъ выставляли? Правда ли, что Богъ довѣрилъ 
ихъ тѣмъ, которые съ такой сиѣлостью заставляли его спус
каться съ небесъ и новѣрять тайну своихъ божественныхъ 
мыслей? Гдѣ доказательство того, что вы, священнослужители, 
одни на дорогѣ вѣковъ были вѣрнымъ отзвукомъ великаго го
лоса, который слышится въ вѣяніи вѣтровъ, поднимается изъ 
глубины морей и наполняетъ звуками міръ? Истинный христіан- 
скій уставъ содержитъ ли въ себѣ всѣ произвольныя толкова- 
иія, всѣ выгодныя для духовенства толкованія? Противники 
духовенства это рѣшительно отрицали; они открывали Еван- 
геліе, это божественное законодательство равенства, и читали 
его народу передъ мраморными дворцами, которыми во имя 
Бога завладѣли епископы, и напоминали, что Іисусъ былъ 
сынъ плотника, и колыбелью Ему служили простыя ясли.

Изъ этой словесной борьбы, какъ это всегда бываетъ, вы
текла иная борьба. Произошли—сопротивленіе, насилія, скандалы. 
Каноникамъ запретили отправлять богослуженіе въ нѣкоторыхъ 
каоедральныхъ и коллегіальныхъ церквахъ; они упорствовали, 
и отряды солдатъ появились въ ризницѣ. Въ Суассонѣ власти 
наложили печати на дарохранительницу въ алтарѣ 2).



Съ большимъ сердечнымъ волненіемъ слѣдилъ Людовикъ XVI 
за этимъ движеніемъ. He рѣшаясь дать 24-го августа граждан
скому строго духовенства уже давно откладываемую санкцію, 
онъ обратился къ папѣ  1), въ надеждѣ получить отъ него раз- 
рѣшеніе, въ которомъ такъ нуждалась его встревоженная со- 
вѣсть. Пришелъ отвѣтъ: онъ былъ ужасенъ. Пій VI говорилъ: 
«Если король могъ отказаться отъ правъ своей короны, то, ка
кими бы соображеніями онъ ни руководствовался, онъ не мо
жетъ пожертвовать тѣмъ, что долженъ Богу и церкви, кото
рыхъ онъ старшій сынъ» 2).

Эти слова были громовымъ ударомъ для несчастнаго Людо
вика XVI, и его гласно выражаемая скорбь послужила причи
ной упорства епископовъ.

Въ пылкой статьѣ, напечатанной подъ заглавіемъ Изложеніе 
правилъ, они внушали народу неповиновеніе законнымъ декре
тамъ  Тайнымъ предписаніемъ, разосланнымъ по епархіямъ, 
былъ начертанъ планъ и выяснены формы борьбы, которую 
должны были вести епископы и кюре 3). Каждый алтарь, ка
ждая ризница, каждая исповѣдальня сдѣлались очагомъ возму- 
щенія. Когда отъ свящешшковъ требовали, чтобъ они повино
вались декрету 12-го іюля, они или оставались глухи къ рас- 
поряженію администраціи, или придавали своему повиновенію 
характеръ совершеннаго надъ ними насилія. Когда они выну
ждены были соглашаться на переизбраніе, вслѣдствіе упразд
ненi я многихъ епархій, забалатированные епископы не сла
гали съ себя духовнаго сана. Когда нѣсколько оставлен- 
ныхъ епископовъ вынуждены были дѣлать распоряженія въ 
упраздненныхъ епархіяхъ, то они объявляли себя временными 
распорядителями и викаріями чужихъ епархій 4).

1) Cm. в ъ  четвертомъ томѣ этого труда главу, озаглавленную: "Янсенисты 
въ Націоналъномъ Собраніи».

2) Мемуары Мирабо, т. VIII, стр. 163.
3) Мемуары Феррьера, т. II, кн. VIII.

Все это было
условлено заранѣе и исполнялось съ изумительнымъ единоду- 
шіемъ.

За смертью епископа кемперскаго, на его мѣсто былъ назна- 
ченъ Экспильи, одинъ изъ самыхъ горячихъ сторонниковъ 
Камюса. Онъ обратился къ Сираку, епископу реннскому, за полу- 
ченіемъ каноническихъ постановленій. Тотъ отвѣтилъ ему над-



меннымъ, Подчеркнутымъ, рѣшительнымъ отказомъ, который 
расхвалилъ аббатъ Барюэль 1). Ho онъ самъ же прибавляетъ: 
«Національное Собраніе узнало по этому факту, чего оно должно 
ожидать отъ епископовъ» 2).

Оно дѣйствительно узнало это, вслѣдствіе чего 26-го ноя
бря Вуадель былъ принятъ съ необычайной любезностью, когда 
отъ имени духовнаго комитета произнесъ съ трибуны слѣдую- 
щія суровыя слова:

«Противъ государства и противъ религіи между нѣкоторыми 
епископами и нѣкоторыми священниками заключенъ союзъ. Пред- 
логомъ служитъ религія, а самолюбіе и выгоды — причинами. 
Обдуманнымъ упорствомъ показать народу, что можно безна
казанно попирать законы, учить его презирать ихъ, подбивать 
его къ возмущенью, нарушать всѣ постановленія общественнаго до
говора, возбуждать гражданскую войну—вотъ цѣли союза» 3). И, 
нарисовавъ яркую картину упорства духовенства, Вуадель закон- 
чилъ тѣмъ, что этому слѣдуетъ противопоставить строгія мѣры.

Увѣренный въ намѣреніяхъ Національнаго Собранія, Ka- 
залесъ хотѣлъ допустить пренія, но, по настоянію Варнава, 
преній не было, и всталъ Мирабо.

Онъ не принималъ никакого участія въ декретѣ 12-го іюля, 
быть можетъ потому, что не находилъ, чтобъ его вмѣшательство 
было нужно, а быть можетъ потому, что страдалъ въ то время 
мучительнымъ воспаленіемъ глазъ, едва не лишившимъ его зрѣ- 
н ія  4).

1) Histoire d n сіеrge pendant la Revolution francaise, т. I, стр. 58.
2) Ibidem.
3) Этотъ докладъ Вуаделя относится къ 26-му ноября 1890 года; онъ 

былъ прѳдставленъ на экстренномъ вечернемъ засѣданіи. Авторы Histoire 
parlementaire ошибочно относятъ его къ G-му ноября, въ т. VIII, стр. 100 ихъ 
сочиненія, а Камилль Демуленъ— къ 28-му ноября въ № 61 Revolutions de 
France et de B rabant.

4) Мемуары Мирабо, т. VIII, стр. 169.

Мы сейчасъ увидимъ, какой тайный планъ руководилъ 
его вмѣшательствомъ. Онъ напалъ на духовенство съ такимъ 
ожесточеніемъ, такъ сильно поносилъ его, говорилъ съ такой 
несокрушимой логикой, что и трибуны и собраніе не могли сдер
жать своихъ восторговъ. Особеннымъ взрывомъ энтузіазма были 
встрѣчены его слова, когда, касаясь преступленій духовенства, онъ 
воскликнулъ: «Какъ, — ту минуту, когда вы соединяете судьбу



религіи съ судьбой народа; когда вы присовокупляете ее къ суще- 
ствованію этого великаго королевства; когда вы стремитесь рас
пространить ея господство и культъ на наиболѣе существен
ную часть государства; ту минуту, когда вы такъ достославно 
вводите ее въ этотъ дивный удѣлъ лучшаго изъ королевствъ 
вселенной и когда водворяете могучій стягъ христіанства во 
всѣхъ департаментахъ Франціи; когда вы исповѣдуете предъ 
лицомъ всѣхъ націй и всѣхъ вѣковъ, что Богъ столь же ну- 
женъ французскому народу, какъ и свобода...—эту минуту наши 
епископы выбрали для того, чтобъ придать вамъ характеръ 
древнихъ гонителей христіанства, чтобъ обвинить васъ въ 
желаніи нарушить послѣдній источникъ общественнаго по
рядка и погасить послѣднюю надежду на несчастную добро
дѣтель!» 1).

Парламенское духовенство было поражено: Мирабо закон- 
чилъ такимъ предложеніемъ Національному Собранію: «Объявить 
вакантнымъ мѣсто всякаго епископа, обратившагося къ папѣ 
за новыми каноническими постановленіями; подвергнуть лише- 
нію сана того епископа, который откажетъ въ каноническомъ 
утвержденіи вновь назначеннымъ епископамъ или кюре; лишить 
содержанія священниковъ, возстающихъ противъ декретовъ; 
преслѣдовать, какъ виновныхъ въ оскорбленіи націи, тѣхъ изъ 
нихъ, которые позволятъ  себѣ осуждать революцію или законы; 
требовать гражданскую присягу отъ всякаго, кто захочетъ  по
ступить въ число духовенства; прекратить, до новаго приказа, 
посвященіе въ санъ, въ виду слишкомъ большого числа свя
щенниковъ вслѣдствіе упраздненія монастырей 2).

1) Засѣданіе 26-го ноября 1790 г.
2) Мемуары Мирабо, т. VIII, стр. 179 и 180.

Вслѣдъ за своимъ докладомъ, гораздо менѣе пылкимъ по 
формѣ, чѣмъ рѣчь Мирабо, Вуадель предложилъ очень крутыя 
мѣры противъ духовенства; но впечатлѣніе минуты было такъ 
сильно, что на это не обратили сначала большого вниманія, и 
Камиллъ Демуленъ писалъ: «Никогда еще такъ не аплодировали 
Мирабо; всѣ говорили выходя: Это по-истинѣ Мирабо-Тоннеръ 
(Mirabeau-Tonnerre—Мирабо-Громовержецъ). Святой Мирабо пока- 
залъ въ этомъ засѣданіи, что онъ могъ бы быть въ Сорбоннѣ aquila 
theologiae... Онъ ихъ научилъ катехизису, сдѣлалъ имъ пастыр
ское внуіпеніе, что нѣкоторымъ показалось забавнымъ, когда



они вспомнили, что въ своемъ Венсенскомъ замкѣ онъ не зани
мался аскетическими сочиненіями и религіозными размышле- 
ніями, когда адресовалъ господину Сатанѣ извѣстное посвяще- 
ніе, о которомъ долго не забудетъ адъ» 1).

Кто бы могъ догадаться? Весь этотъ пылкій гнѣвъ, кото- 
рымъ Мирабо разразился противъ священниковъ, былъ съ его 
стороны лишь искусной маской, подъ которой скрывалось же- 
ланіе ихъ пощадить. Вотъ доказательство, писанное его соб
ственной рукою. Въ самый день засѣданія онъ писалъ графу 
Ла Марку:

«Предупредите архіепископа, мой дорогой графъ, что декретъ  
соединенныхъ комитетовъ противъ духовенства состоитъ изъ 
тридцати четырехъ параграфовъ, очень возвышенныхъ, очень 
суровыхъ, очень пылкихъ, при чемъ ни одинъ изъ нихъ не 
затрогиваетъ реально самой сути. Предупредите его, что мой про
ектъ  состоитъ изъ пяти статей, полонъ предосторожности и 
угрозъ, но безъ рокового срока, между тѣмъ какъ декрета ко
митетовъ ставитъ восьмидневный срокъ и очень рѣшительно 
затыкаетъ ротъ духовенству. Моя мѣра несравненно мягче, на
столько мягче, что самый упорный ослушникъ можетъ найти 
отговорку. Тѣ двое, которыхъ мнѣ удалось убѣждать, аббатъ 
Прадтъ и епископъ перпиньянскій,—меня прекрасно поняли. Не
обходимо, чтобъ и другіе были предупреждены о томъ, что болѣе 
или менѣе пылкая рѣчь не должна заставить забыть декрета, 
потому что, по строгомъ размышленіи, только это остается и 
только это существенно. Только находясь въ извѣстномъ согла- 
сіи, среди этого шумнаго собранія можно имѣть право быть 
благоразумнымъ  они ничего не узнаютъ , пока не узнаютъ 
этого» 2).

1) Revolutions de France et de Brabant, № 54.
2) Переписка между графомъ Мирабо и графомъ де Лa Маркъ,, т. II, 

стр. 360 и 361. Парижъ, 1851 г.

Итакъ, Мирабо признался: разсужденія въ его рѣчи отно
сились къ народу, а заключенія — ко двору. Постыдно лавируя 
между двумя силами, изъ которыхъ вторая оплачивала его удо- 
вольствія, а первая была кадиломъ, гдѣ курилась его популяр
ность, онъ хотѣлъ согласовать и ту и другую и обѣихъ обма- 
нывалъ... или, вѣрнѣе, старался обмануть, такъ какъ, что бы 
тамъ ни говорили тѣ, которыхъ называютъ ловкими людьми,



добиться успѣха, при помощи фальши, трудно даже и для ге- 
нія. Нижеслѣдующее письмо тулузскаго архіепископа къ графу 
JIa Марку достаточно ясно показываетъ, что дворъ не былъ такъ 
глупъ, какъ думалъ Мирабо, и понялъ его стратегію.

«Рѣчь Мирабо показалась мнѣ еще болѣе отвратительной въ 
чтеніи, чѣмъ когда я ее слышалъ. Худшая услуга, какую мо- 
гутъ оказать ему его враги,—это распространять ее» 1).

27-го ноября обсужденіе возобновилось. То, чтб говорилъ 
Петіонъ, Камиллъ Демуленъ назвалъ длинной рѣчью на тему: 
Теологія для религіи mo же самое, что ябеда для справедливости 2). 
Непреклонный Камюсъ настаивалъ на томъ, чтобъ ударъ, нано
симый непокорному духовенству, далъ ему почувствовать силу 
наносящей его руки. Аббатъ Монтескіё защищалъ духовенство 
съ мягкостью и добротою, характеризующими его талантъ. Ho 
возражалъ Мирабо всѣми признаваемый атлетъ—Мори. Онъ подви
зался на ристалищѣ надменнѣе, рѣзче, раздраженнѣе, чѣмъ когда 
либо. Вооруженный теологическимъ знаніемъ, котораго недоста
вало его сопернику, онъ обвинялъ его въ томъ, что тотъ ска- 
залъ, что каждый епископъ есть «всемірный епископъ», а когда 
Мирабо утверждалъ, что такія смѣшныя слова никогда не схо
дили съ его губъ, аббатъ Мори доказалъ, что то, что изложилъ 
Мирабо, означало и должно было означать именно то, что онъ 
утверждаетъ и что могло выйти «если не насмѣшка, то изъ 
пустой головы». Такъ какъ Мирабо не отвѣтилъ на этотъ вызовъ, 
то Мори заявилъ, что молчаніе своего противника 3) онъ при
нимаетъ за побѣду надъ нимъ, и удвоилъ свою рѣзкость.

По словамъ человѣка, котораго нельзя, заподозрить въ рево- 
людіонной партійности и который былъ очевидцемъ того, что 
разсказываетъ — въ засѣданіи 27-го ноября цѣлью духовенства 
было не воспрепятствовать исполненію декрета, сдѣлавшагося 
неминуемымъ вслѣдствіе его упорства, но возбудить шумъ, что
бы подумали, что этотъ декретъ есть плодъ насилія, угнетенія 
и безвѣрія 4).

1) Переписка между гр. Мирабо и гр. де Лa Маркъ, т. II, стр. 863.
2) Revolutions de France et de Brabant, № 54.
3) C m. рѣчь аббата Мори въ H istoire parlementaire, т. VIII, стр. 130— 141.
4) Мемуары Ферръера, т. II, ки. VIII, стр. 192. Collection Berville et 

Barriere.

Отсюда и обдуманные нападки аббата Мори. Ho 
одинаково обдуманная сдержанность лѣвой стороны разбила эту 
тактику. Неподвижная и молчаливая, она дала возможность за-



щитнику духовенства въ безполезныхъ фразахъ излить свое 
холодное бѣшенство. При малѣйшемъ нетерпѣливомъ движеніи 
въ собраніи, предсѣдательствовавшій Александръ Ламетъ съ 
невозмутимымъ хладнокровіемъ говорилъ: «Продолжайте, госпо- 
динъ аббатъ. Я обѣщалъ вамъ слово и оставляю его за вами». 
Или же, обернувшись въ лѣвую сторону, произносилъ съ иро
нической улыбкой: «Господинъ аббатъ Мори очень желалъ бы, 
чтобъ его прервали, но я  оставляю за нимъ слово даже противъ его 
желанія». Въ результатѣ получилось то, что послѣ двухчасовыхъ 
краснорѣчивыхъ натяжекъ, длиннѣйшихъ отступленій и мучи- 
тельныхъ усилій «аббатъ Мори сошелъ съ трибуны взбѣшен- 
ный тѣмъ, что его не прогнали, и до такой степени внѣ себя, 
что не сдѣлалъ даже заключеній» 1) .

Затѣмъ было постановлено: епископы, кюре, викаріи, ду
ховные общественные дѣятели должны приносить присягу на вѣр- 
ность націи, закону и королю; они обязаны всѣми силами под
держивать конституцію; ослушники будутъ лишены своихъ мѣстъ; 
духовныя лица, нарушившія клятву послѣ того, какъ дали ее, бу
дутъ преслѣдуемы, какъ неповинующіеся закону, лишены со- 
держанія и объявлены лишенными гражданскихъ правъ; присяга 
будетъ приниматься священниками, членами Національнаго Co- 
бранія, черезъ восемь дней послѣ утвержденія декрета 2).

1) Мемуары Ферръера , т. II, кн. VIII, стр. 195 и 196.
2) Декретъ 27-го ноября 1790 г.

Духовенство выказало рѣшимость бороться до конца. Людо- 
викъ XVI, уже помышлявшій о бѣгствѣ, находился въ мучи
тельной нерѣшительности. Прошло уже около мѣсяца, а утвер- 
жденіе не приходило. 23-го декабря Камюсъ, полный мрачнаго 
нетерпѣнія, докладываетъ объ этомъ запозданіи собранію, уди
вляется, возмущается, громитъ папу, громитъ  духовенство. Его 
возгласы волнуютъ Національное Собраніе. Къ королю посы- 
лаютъ депутацію просить немедленнаго рѣшенія. Людовикъ XVI 
отвѣчаетъ, что думаетъ, что обязанъ, ради религіи и обще- 
ственнаго спокойствія, хорошенько взвѣсить утвержденіе такого 
декрета, чтобы сдѣлать его, по возможности, прочнымъ и пріятнымъ. 
Ho развѣ позволялось королю отказывать въ принятіи  консти- 
туціонныхъ декретовъ и откладывать дольше восьми дней утвер- 
жденіе, когда дѣло шло объ основныхъ законахъ? Чтб значатъ 
эти отговорки и промедленіе? He ждали ли позволенія папы, ко-



тораго епископы называютъ главою церкви, какъ будто гла
вою церкви можетъ быть кто либо, кромѣ Іисуса Христа, ея 
Основателя? Такъ говорилъ Камюсъ 5) и, несмотря на опозицію 
аббата Мори, Національное Собраніе постановило, что президентъ 
его завтра же отправится къ королю просить его дать относи
тельно декрета 27-го ноября письменный отвѣтъ, подписанный 
кромѣ того государственнымъ секретаремъ 2). Въ тотъ же самый 
день, 23-го декабря 1790 года, противники духовенства, какъ бы 
для того, чтобы оставить болѣе сильное воспоминаніе о ихъ ско
рой побѣдѣ, издали такой декретъ:

«Ст. I. Автору Эмиля и Общественнаго договора будетъ воз
двигнута статуя съ такой надписью: Свободная французская на- 
ція Жанъ-Жаку Руссо. На пьедесталѣ будетъ выгравированъ де- 
визъ: V itam  impendere ѵсго.

«Ст. II. Марія-Терезія Лавассеръ, вдова Ж анъ-Ж ака Руссо, 
будетъ получать содержаніе отъ королевства; ей будетъ еже
годно уплачиваться изъ общественной казны по тысячѣ двѣ- 
сти франковъ».

«Торопитесь же,—воскликнулъ Мори,—торопитесь съ этимъ 
новымъ родомъ борьбы; поскорѣе утверждайте этотъ дорогой 
вашему сердцу декретъ! Жертвы готовы: зачѣмъ же длить муку 
ожиданьемъ? Чтобы добыть себѣ сторонниковъ, испробуйте сред
ство мученика. Властвуйте или, вѣрнѣе, узнайте, что царство 
земное приходитъ къ концу. Ваше могущество ничто съ той 
минуты, когда мы перестанемъ его бояться» 3).

1) Вечернее засѣданіо 23-го ноября 1790 г.
2) Ibid.
3) Барюэль, H istoire du clerge pendant la Revolution franсaise, т. I, 

стр. 59 и 60.

Эти пылкія слова ясно давали понять, чего отнынѣ будетъ 
держаться духовенство: оно рѣшило дѣлать видъ, что подста- 
вляетъ голову подъ ножъ. Людовикъ XVI съ своей стороны 
желалъ только одного: казаться подавленнымъ. Бунтъ нѣсколь- 
кихъ сотенъ человѣкъ,—возбужденный, какъ предполагали, са- 
мимъ дворомъ,—пришелся какъ нельзя болѣе кстати для того, 
чтобы король разыгралъ эту комедію. Давая утвержденіе де
крета подъ шумъ мятежныхъ криковъ, онъ дѣлалъ видъ, что 
уступаетъ силѣ, и его совѣсть менѣе страдала отъ этого софизма.

26-го декабря радостные крики въ Національномъ Собраніи 
оповѣстили, что побѣда, наконецъ, одержана и указъ, подписан-



ное Людовикомъ и Дюпоръ дю Тертремъ, торжественно сообщено 
представителямъ народа. Король объяснилъ свою медленность 
тѣмъ, что желалъ поступить какъ можно осторожнѣе. Если те
перь онъ рѣшается дать утвержденіе, то это потому, что его 
намѣренія, повидимому, вызвали сомнѣнія, что для него крайне 
прискорбно. Онъ довѣряетъ себя Національному Собранію и про
ситъ его довѣрія, въ полной увѣренности, что достоинъ его 1).

Янсенисты и вольтеріанцы торжествовали; первые изъ нихъ 
праздновали свою общую побѣду съ нѣсколько мрачной серьез
ностью, характеризующей шотландскихъ пуританъ, вторые— 
съ чисто французскимъ пыломъ.

Маленькая домашняя драма обострила пылъ того, кого вос- 
кресшій Вольтеръ, не колеблясь, привѣтствовалъ бы, какъ сво
его ученика. Камиллъ Демуленъ любилъ прелестную молодую 
дѣвушку, Люсиль Дюплесси, и она его любила. Уже давно два 
любящихъ сердца стремились соединиться; позволеніе родителей 
было получено, такъ что въ декабрѣ 1790 года между ними 
стояло лишь одно, но крайне трудно преодолимое препятствіе— 
благословеніе священника. Камиллу пришлось, измѣнивъ свой без- 
печный тонъ на сокрушенный, явиться къ Пансемону, кюре церкви 
Сентъ-Сюльписъ. Это было курьезное свиданіе и послѣдовалъ не 
менѣе курьезный діалогъ. Прежде всего кюре спросилъ:—Вы 
католикъ?—Почему вы это спрашиваете, милостивый государь?— 
Потому что, если вы не католикъ, то я не могу разрѣшить вамъ 
таинство католической религіи.—Въ такомъ случаѣ, да, я като
ликъ.—Нѣтъ, милостивый государь, вы не католикъ, потому 
что въ одномъ изъ номеровъ вашей газеты вы сказали, что 
религія Магомета такъ же ясна для васъ, какъ религія Іисуса 
Христа.—Значитъ, вы читаете мою газету?—Иногда,—И вы, гос- 
подинъ кюре, не хотите меня обвѣнчать?—Нѣтъ, до тѣхъ поръ, 
пока вы не докажете, что исповѣдуете католическую вѣру 2).

1) Засѣданіѳ 26-го декабря 1790 г.
2) Это взято изъ брошюры, напечатанной въ 1792 году подъ заглавіемъ:

H istoire des evenements arrives dans la paroisse de Saint-Sulyice pendant la  
Revolution. Флёри разсказываетъ это происшествіе въ біографіи Камилла 
Демулена.

Камиллъ Демуленъ отправился въ духовный комитетъ и при- 
несъ довольно серьезный отзывъ Мирабо. Ho кюре вовсе не же
лалъ причислять Мирабо къ отцамъ церкви, и своевольному 
автору R evolutions de France et de B rabant пришлось, во-первыхъ,



покаяться въ своемъ прошломъ безбожіи, во-вторыхъ, дать слово 
воздерживаться въ будущемъ отъ безбожія и, въ-третьихъ, испо- 
вѣдаться, —да, исповѣдаться! Любовь дѣлаетъ чудеса—онъ все 
обѣщалъ 1)  и его прежній директоръ лицея Людовика Вели- 
каго аббатъ Берардье помогъ ему, и 29-го декабря 1790 года 
его обвѣнчали. Свидѣтелями его церковнаго брака были Робес- 
пьеръ и Вриссо, а со стороны Люсиль—Сильери и Петіонъ 2).

Скоро Камиллъ, толкнувъ на эшафотъ одного изъ этихъ сви- 
дѣтелей, будетъ доведенъ до него другимъ; и эта граціозная 
молодая дѣвушка, улыбающаяся теперь въ вѣнкѣ изъ цвѣтовъ, 
тоже не минуетъ эшафота; и этотъ Петіонъ, провожающій ее 
подъ вѣнецъ, избѣгнетъ  гильотины только потому, что скроется 
въ лѣсу, гдѣ его найдутъ полуистерзаннаго волками! О, вѣчное 
правосудіе, какіе удары наносишь ты твоимъ слугамъ! Передъ 
обрядомъ Берардье произнесъ очень трогательную рѣчь, на
столько трогательную, что Камиллъ Демуленъ заплакалъ. По
чему бы и нѣтъ? Онъ былъ въ достаточной степени артистъ 
для того, чтобы быть искреннимъ... на минуту. Ho Робеспьеръ, 
человѣкъ серьезныхъ и суровыхъ убѣжденій, не въ состояніи 
былъ понять это; онъ не могъ удержаться, чтобъ не сказать 
ему: «He плачь, лицемѣръ!» 3).

Изъ этихъ словъ враги Камилла Демулена не преминули 
сковать противъ него отравленное оружіе. А онъ, болѣе дорожа 
званіемъ революціонера, чѣмъ своимъ достоинствомъ, удвоилъ 
свои сарказмы по адресу духовенства и направилъ въ свою 
пользу адресованныя ему лично насмѣшки. Онъ весело разска- 
зывалъ, какимъ образомъ «очутился въ сѣтяхъ св. Петра», и 
заявилъ, что, въ концѣ концовъ, его религіозная клятва есть 
лишь побочная принадлежность брака, а гражданская— главная 
и единственная обязательная для него; по этому поводу онъ 
обѣщалъ читателямъ въ ближайшемъ будущемъ «выяснить 
этотъ вопросъ совѣсти» 4).

1) Cm. вышеназванную брошюру.
2) Etudes revolutionnaires.— Camille Desmoulins et Roch Mercandier, par 

M. Ed. F leury, т. I, стр. 185.—Парижъ, 1851 г.
3) H istoire des evenements arrives dans la paroisse de Gaint-SupHce pen

dant la  Revolution.
4) Revolutions de France et de Brabant, №5 9.

А пока онъ писалъ:
«Нѣтъ больше кардиналовъ Рогана, Бурбона, Лотарингскаго. 
«Lugete, о veneres cupidinesque!



«Ученый бенедиктинецъ домъ Карпантье разсказываетъ, что 
нѣкто, встрѣтивъ молодую дѣвушку отъ пятнадцати до шестнад
цати лѣтъ, предложилъ ей сдѣлаться его возлюбленной, пообѣ- 
щавъ подарить ей за это платье, шляпку и денегъ на покупку 
башмаковъ и на то, чтобы заплатить за исповѣдъ на ІІасхѣ. Дѣ- 
вушка согласилась. Насколько велика была жадность фанатизма, 
если деревенская дѣвушка вынуждена была пожертвовать своей 
невинностью, чтобы заплатить исповѣднику пять су на Святой 
недѣлѣ! Выходитъ, что она должна была совершить грѣхъ, 
чтобы получить отпущеніе» 1).

He довольствуясь своимъ личнымъ матеріаломъ, Камиллъ Де- 
муленъ съ особеннымъ удовольствіемъ совершалъ свои нападки, 
ссылаясь на другихъ авторовъ. Тогда была въ большомъ ходу 
скандальная книга, заимствованная, какъ говорили, изъ ману
скрипта, найденнаго въ Бастиліи, и выпущенная подъ загла- 
віемъ: Разоблаченное цѣломудріе духовенства, или протоколъ за- 
сѣданій духовенства у парижскихъ дѣвицъ. Камиллъ пропаганди- 
ровалъ эту книгу, расхваливалъ ее и разбиралъ; онъ разсказы- 
валъ, какъ Сартинъ забавлялся тѣмъ, что по вечерамъ слѣдилъ 
за пробирающимися вдоль домовъ плохо переодѣтыми монахами, 
какъ онъ подкарауливалъ въ темныхъ аллеяхъ сладострастныхъ 
священниковъ и съ какимъ наслажденіемъ подсматривалъ въ 
замочныя скважины ихъ неосторожную любовь. «Такъ, госпо- 
динъ аббатъ Оберъ, васъ засталъ однажды комиссаръ Сирибо, 
какъ Господь засталъ Адама во время грѣхопаденія... Это было 
въ 1758 году, въ пятницу 7-го января, въ dies Veneris, въ день 
Венеры, около восьми часовъ вечера, въ улицѣ Гренель-Сентъ- 
Онорэ, въ домѣ госпожи Віаръ, въ первомъ этажѣ на улицу... 
Вамъ было тогда тридцать лѣтъ, господинъ аббатъ Оберъ, и 
прелесть вашей любовной поэмы съ Психеей привела васъ въ 
прекрасное настроеніе духа» 2).

1) Revolutions de France et de Brabant, № 59.
2) Ibid.

А какъ держалъ себя Маратъ? Какимъ языкомъ говорилъ 
онъ? Ссылаясь на письмо короля, которое утверждало декретъ 
27-го ноября, онъ напечаталъ адресъ отъ себя самого Людо
вику XVI, въ которомъ осмѣлился сказать королю, что онъ не 
заслуживаетъ довѣрія на слово; затѣмъ, съ рѣзкостью перечис
ляя поступки, недостойные короля, онъ писалъ: «Такова вѣрная



картина поведенія  Bашегo величества въ теченіе восемнадцати 
мѣсяцевъ. Будь т е же -сами своимъ первымъ судьёй и скажите 
намъ, если. у васъ  хватитъ храбрости, заслуживаетъ ли подоб
ный король ино гo названія, кромѣ глупаго автомата или ковар- 
наго обманщ ика?» 1).

В ъ общемъ, замѣчательна та сдержанность, съ которой Ma- 
-ратъ относился къ гражданскому строю духовен ства, надѣлав- 
шему тогда столько шуму. Онъ почти не говоритъ о немъ. Въ 
номерѣ 311 своей газеты онъ рекомендуетъ его вниманію город- 
скихъ частей, которыхъ онъ приглашаетъ  соединиться; но онъ 
дѣлаетъ  это какъ бы между прочимъ, и в полнѣ ясно, что дѣло 
съ духовенствомъ для него есть лишь одна изъ тысячи при- 
чинъ доказать необходимость общаго возстанія, которое онъ 
каждое утро поддерживаетъ въ предмѣстьяхъ. Если просмотрѣть 
A m i du peuple за ноябрь и декабрь 1790 года, то поражаешься 
молканіемъ Марата о священникахъ. Въ то время, какъ они 
занимаютъ и наполняютъ собою все поле битвы, на которомъ 
сталкиваются различныя силы общественнаго мнѣнія—онъ гро- 
митъ , проклинаетъ, призываетъ общее возстаніе, возстаніе не
медленное, страшное и рѣшительное противъ организаціи націо- 
нальной гвардіи изъ буржуазіи, противъ большой и отврати- 
тельной, по его мнѣнію, интриги, задуманной противъ револю- 
ціи Лафайетомъ, котораго онъ дѣлаетъ посмѣшищемъ наг 
называя divin M ottie, и популярность котораго рветъ въ клочки. 

4-го января 1791 года, въ срокъ, назначенный декретомъ, 
касающимся гражданскаго строя духовенства, духовные члены. 
Національнаго Собранія должны были давать присягу. Этой тор- 
жественной формальности подверглись триста священниковъ 2). 
Тѣ изъ нихъ, которые сидѣли съ лѣвой стороны, еще 
наго дня дали полную присягу. Аббатъ Грегуаръ подал при- 
мѣръ. Барюэль въ H istoire du сlеrge говоритъ, чт 
вѣрныхъ революціи священниковъ достигло, приблизительно 
тридцати 3): это ошибка,—ихъ было шестьдесят.

1) L ’ami du peuple, Msi 324.
2) Барюэль, H istoire du clerge pendant la Revolution francaise, t. I, 

стр, .61.
3) Ibid.
4) См. ихъ имена въ опубликованномъ спискѣ, т. VIII, стр. 195, 196 и

197 H istoire parlementaire.



Оставались тѣ, которые, желая высказаться, ждали назна
ченнаго дня, и среди нихъ двадцать девять епископовъ 1).

Ta и другая сторона приготовились къ борьбѣ; но замѣтно 
было, что и та и другая боялись ея исхода.

Епископъ клермонскій попытался начать ее, предложивъ 
очень искусно составленную формулу присяги; священство даетъ 
клятву поддерживать конституцію, за исключеніемъ вещей, ко
торыя относятся спеціально къ авторитету церкви. Эта фор
мула была отвергнута, но ее напечатали и она распространя
лась въ Парижѣ 2).

Co своей стороны горячіе революціонеры надѣялись въ воз- 
бужденныхъ страстяхъ найти опору противъ предвидѣннаго 
упорства. Вне палатъ, въ министерствѣ юстиціи чья-то не
видимая рука написала надъ декретомъ 27-го ноября слѣдую- 
щія слова, не вотированиыя національнымъ Собраніемъ: подъ 
угрозою каждому духовному лицу быть объявленнымъ нарушите- 
лемъ общественнаго покоя и преслȵ дуемымъ какъ таковой 3). Цѣлью 
этой фальсификаціи было, очевидно, желаніе раздражить народъ 
противъ священниковъ, но какъ это могло случиться? Какая 
странная оплошность заставила парижскаго мэра расклеить на 
всѣхъ улицахъ столицы такой противорѣчивый законъ? Это на
всегда осталось тайной. Только Дюпоръ дю Тертръ написалъ по 
этому поводу письмо Национальному Собранію, въ которомъ, воз- 
ложивъ вину за ошибку на дѣлопроизводство министерства, съ 
большой прямотой и благородствомъ не отказывался отъ отвѣт- 
ственности 4).

1) Барюэдь, Histoire du clerge -pendant la Revolution franсaise, т. I, 
стр. 61.

2) Бѳртранъ дѳ Модевиль, Annales de la  Revolution franсaise, т. Ill, 
гл. XXXV.

3) Regue de Louis X V I ,  т. II, § 5.
4) «Я не отказываюсь,— говорилъ онъ— первый подать примѣръ отвѣт-

ственности министерства».— Ibid. Cm. объ атомъ также въ Revolutions de
P a ris , .№ 78.

Между тѣмъ, наступилъ день испытанія. Аббатъ Грегуаръ, 
зная, что предстоятъ шипы, придумалъ лазейку для щепетиль- 
ныхъ людей. «Присяга, требуемая Національнымъ Собраніемъ,— 
сказалъ онъ,—не должна смущать богобоязненную совѣсть. Ha- 
ціональное Собраніе не требуетъ внутренняго убѣжденія». Это 
странное увѣреніе волнуетъ правую сторону,—она негодуетъ,



ропщетъ. Кто исправитъ дурное впечатлѣніе, произведенное 
этими непріятными словами? Кто объяснитъ ихъ достойнымъ 
образомъ? Мирабо сказалъ: «Національное Собраніе не имѣетъ 
никакой власти надъ совѣстью,—оно объявляетъ только несо- 
вмѣстимость такого дѣйствія съ такой присягой». Затѣмъ онъ 
прибавилъ: «Я не вошелъ бы на эту трибуну, еслибъ во всѣхъ 
переулкахъ Парижа не была расклеена афиша, противная кон- 
ституціи, даже единственная въ своемъ родѣ. Въ ней объявлены 
нарушителями общественнаго покоя тѣ духовныя лица, которыя 
не дадутъ присяги, требуемой декретомъ. Національное Собраніе 
никогда не разрѣшало такой афиши. Тотъ, кто говоритъ:—Я не 
могу дать присяги и выхожу въ отставку,— конечно, не ви- 
новенъ».

Объясненіе было и искусно, и дано съ достоинствомъ: нѣ- 
которые кюрэ уже начали колебаться, епископы заволновались, 
аббатъ Мори бросился къ трибунѣ. Гнѣвные крики не допустили 
его до нея. «Бейте, но выслушайте!»—воскликнулъ онъ. Подня
лось страшное волненіе. Одни хотѣли, чтобъ объясненіе, данное 
Мирабо, было занесено въ протоколъ, другіе не хотѣли этого. 
«Клянитесь, клянитесь! — повторялъ хоръ революціонеровъ. 
Вдругъ снаружи раздались страшныя угрозы: «П овѣситъ на фо
нари тѣхъ, которые отказываются дать присягу ! ІІовѣсить ихъ 
на фонарь!» По словамъ духовныхъ писателей, это кричали «не
годяи, нанятые бунтовщиками» 1), прибывшіе изъ Тюльери, а по 
словамъ свѣтскихъ писателей, они исходили не съ террасы 
фельянтинцевъ, гдѣ все было вполнѣ спокойно, а со двора мо
настыря фельянтинцевъ, куда собрала разныхъ негодяевъ и 
объяснили имъ, что притѣсняютъ священнослужителей 2).

1) Барюэдь, H istoire du clerge pendant la  Revolution franсaise, т. I, 
стр. 64.

2) Revolution de P aris , № 78.

Какъ
бы то ни было, но президентъ  поднялся среди страшнаго вол- 
ненія, держа въ рукахъ списокъ еще не присягнувшихъ свя- 
щенниковъ. Первымъ вызвали Боннака, епископа Ажана. Въ 
только что шумной залѣ воцарилась глубокая тишина; на всѣхъ 
лицахъ выразилось тревожное ожиданіе. Епископъ Ажанскій 
произнесъ скромно и мягко: «Мнѣ очень жаль, господа., что я 
не могу сдѣлать того, что вы отъ меня требуете. Я вовсе не 
жалѣю моего мѣста и потерю содержанія; я пожалѣлъ бы лишь



о потерѣ вашего уваженія». Вызвали Фурнэ, священника той 
же епархіи, и онъ сказалъ: «Я послѣдую за моимъ епископомъ 
всюду, даже на мученія, подобно тому, какъ архидіаконъ Лаврентій 
послѣдовалъ за папой Сикстомъ». Затѣмъ Леклеркъ, кюрэ 
Комба, отвѣтилъ: «Я родился католикомъ и хочу умереть въ  
этой вѣрѣ. Я не присягну».

Лѣвая негодуетъ; особенно сильно волнуются Камюсъ, 
Трейльяръ, Вуадель, вольтеріанцы и главнымъ образомъ янсе- 
нисты. Чтобы прекратить этотъ спектакль, торжественность ко- 
тораго ихъ раздражаетъ и исходъ тревожитъ, они просятъ 
кончить эти вызовы отдѣльныхъ личностей. Ho, боясь упустить 
удобный случай для доказательства своей религіозности и пре- 
клонныхъ лѣтъ, Бонуаль де Сентъ-Олеръ, епископъ Пуатье, 
приближается къ трибунѣ и говоритъ прямо въ лицо прези
денту: «Мнѣ семьдесятъ лѣтъ; я тридцать пять лѣтъ упра- 
влялъ епископствомъ, стараясь сдѣлать столько добра, сколько 
могъ. Согбенный годами и недугами, я не обезчещу моей ста
рости. Я отказываюсь». Это было вызывомъ 1) людямъ, которые, 
привыкли, чтобъ даже сама королевская власть подчинялась 
ихъ декретамъ. Они встаютъ со своихъ мѣстъ, группируются 
посреди залы, снова возвращаются на свои мѣста, потомъ опять 
покидаютъ ихъ, совѣтуются; а между тѣмъ, неподвижные, гор
деливые, улыбающіеся епископы въ глубинѣ души торже- 
ствуютъ, потому что отнеслись къ революціи съ презрѣніемъ 
старинныхъ исповѣдниковъ. Наконецъ 2), пришли къ общему 
соглашенію.

1) Барюэль, H istoire du clerge pendant la Revolution franсaise, т. I, 
стр. 61.

2) Это достопамятное засѣданіе 4-го января 1791 года очень плохо раз- 
сказано въ H istoire parlementaire. Чтобы имѣть о немъ настоящее понятіе, 
надо сдѣлать общій выводъ изъ разсказа Феррьера въ его Мемуарахъ, т. II, 
кн. VIII; изъ описанія аббата Баррюэля въ его Histoire du clerge, стр. 61— 67. 
и изъ разсказа Бертрана де Молевиля въ его Annales de la Revolution fran
сaise, т. III, гд. XXXV.

«Пусть подойдутъ тѣ, которые желаютъ дать при
сягу». Отвѣта нѣтъ. Полная нравственная побѣда духовенства 
въ Національномъ Собраніи и фанатизмъ Камюса принесли свои 
плоды.

Это съ горечью поняли революціонеры. Редакторы Revolutions 
de P aris, преемники Лустало, въ очень горячихъ выраженіяхъ 
пожалѣли о томъ, что вообразили, что можно заставить свя-



щенниковъ дать лишнюю присягу и при томъ такую, какая 
возбуждала жалость къ духовенству 1). Ho фактъ совершился, 
и оставалось только найти возможно лучшій исходъ. Патріоти- 
ческіе писатели также съ неустаннымъ пыломъ толковали о 
присягѣ. «Присяги духовенства поступаютъ массами,—писалъ 
Камиллъ Демуленъ.—Цѣлые округа присылаютъ присяги изъ 
всѣхъ учрежденій въ одномъ пакетѣ» 2).

Бальи не остановился передъ тѣмъ, чтобъ лично отправиться 
принять присягу отъ Мардюкэля, кюрэ Сентъ-Роха, который 
отказался явиться.—«Правда ли,—спросилъ его мэръ Парижа,— 
что декреты о гражданскомъ строѣ духовенства противорѣчатъ 
католической религіи?—Истинная правда.—Ну, въ такомъ слу- 
чаѣ, еслибъ это зависѣло отъ меня, то католической религіи 
не существовало бы во Франціи» 3). Авторъ, передающій этотъ 
любопытный діалогъ, прибавляетъ, что якобинцы не останавли
вались ни передъ чѣмъ, чтобы увеличить число давшихъ при
сягу въ Парижѣ; онъ увѣряетъ, что они довели это число до 
шестисотъ; онъ увѣряетъ также, что, съ цѣлью обмануть на- 
родъ, они доходили до того, что ставили у ступенекъ алтарей 
истопниковъ и савояровъ, переодѣтыхъ священниками 4).

Въ свою очередь духовенство въ отвѣтъ своимъ противни- 
камъ дѣлало всякія увертки, желая расположить народъ въ 
свою пользу. Одни продавали свою обстановку у дверей цер- 
ковнаго дома, другіе, по соглашенію между собою, не отправляли 
богослуженій 5).

Несомнѣнно то, что изъ всѣхъ городовъ Франціи Парижъ 
далъ наибольшее число священниковъ, воодушевленныхъ ду- 
хомъ революціи. Они вдыхали этотъ могучій духъ съ самымъ 
воздухомъ, которымъ дышали. «Одинъ священникъ, оставившій 
свой приходъ, пришелъ къ отцу, честному ремесленнику, кото
рый прогналъ его, сказавъ, что не хочетъ его знать, пока онъ 
не дастъ присяги» 6).

1) № 78.
2) Rivolutions de France et de Brabant, № 60.
3) Барюэль, H istoire du clerge pendant la  Revolution, т. I, стр. 73.
4) Ibid., стр. 79.
5) Revolutions de Paris, № 80.
6) Ibid.

Тѣмъ не менѣе, мало кюрэ подчинились 
закону; кюрэ Сентъ-Сюплисъ, Сентъ-Рохъ, Сентъ-Северенъ, 
Сентъ-Бенедиктъ, Сенъ-Жерменъ л ’ Окксеруа—отказались са-



мымъ положительнымъ образомъ. Революція находила послѣдо- 
вателей преимущественно среди викаріевъ и духовной молодежи. 
Одинъ священникъ Сентъ-Сюплисъ 1), Ж акъ Py, сдѣлалъ такое 
признаніе: «Я готовъ пролить мою кровь до послѣдней капли 
за такую революцію, которая признаетъ всѣхъ людей равными 
между собою, какъ они равны съ сотворенія міра передъ Бо- 
гомъ» 2).

Въ первомъ ряду парижскаго духовенства, давшаго присягу, 
находился отёнскій епископъ, Талейранъ; заговорили о томъ, что 
его сдѣлаютъ парижскимъ епископомъ, и тотчасъ же на него 
посыпались тысячи обвиненій, которыя, къ несчастію, онъ 
только на половину могъ отрицать. Его очень открыто упрекали 
въ томъ, что онъ посѣщалъ игорные дома и выигралъ шесть- 
сотъ или семьсотъ тысячъ ливровъ. Въ письмѣ, адрессованномъ 
въ Chronique de P aris и въ которомъ онъ отказывался отъ 
епископства, просимаго для него, Талейранъ, писалъ по поводу 
распространившихся о немъ слуховъ: «Вотъ неопровержимая 
истина: я выигралъ въ теченіе шести мѣсяцевъ не въ игорныхъ 
домахъ, но въ обществѣ или въ шахматномъ клубѣ около трид
цати тысячъ франковъ... Я порицаю себя, какъ частнаго чело- 
вѣка и еще болѣе, какъ законодателя, и вмѣняю себѣ въ обя
занность сознаться въ этомъ, такъ какъ съ тѣхъ поръ, какъ 
наступило царство правды, я вижу, что самый честный способъ 
исправить свои заблужденія состоитъ въ томъ, чтобъ имѣть 
мужество сознаться въ недостаткахъ. На это Камиллъ Демуленъ 
не преминулъ написать: «Епископъ отёнскій, повидимому, хо- 
четъ вернуть всѣ обычаи первобытной церкви и даже публич
ную исповѣдь» 3).

1) Что не помѣшала аббату Баргоэлю увѣрять въ I томѣ, стр. 78, что
изъ сорока священниковъ, служащихъ въ Сеитъ-Сюмисъ, ни одинъ же прися- 
гнулъ.

2) Revolutions de Paris, № 80.
3) Revolutions de France et de Brabant, № 64.

Въ то время, какъ все это происходило въ Парижѣ, духо
венство старалось посѣять смуту въ провинціи. Недовольные 
тѣмъ, что отказывающіеся отъ присяги лишаются своихъ долж
ностей, епископы печатали зажигательныя воззванія; они отри
цали святость крещенія и посвященіе въ санъ, которыя должны 
были совершать замѣняющія ихъ духовныя лица; они отни
мали у священниковъ, покорныхъ гражданскому закону, право



исповѣди и отпущенія грѣховъ; называя ихъ самозванцами, они 
возбуждали ненависть къ нимъ набожныхъ людей; тѣмъ вѣ- 
рующимъ, которые будутъ слушать новыхъ пастырей, они гро
зили всѣми ужасами отлученія отъ церкви. Горе молодой дѣ- 
вушкѣ, обвѣнчанной присягнувшимъ священникомъ: это кон- 
кубинатка! Горе младенцу, родившемуся отъ такого брака: это 
незаконнорожденный! 1). Здѣсь епископъ шалонскій приказы- 
валъ вѣрующимъ созвать общественный совѣтъ; тамъ епископъ 
страсбургскій утверждалъ, что духовенство должно давать отчетъ 
только Богу 2). Въ нѣкоторыхъ монастыряхъ заставляли моло- 
дыхъ воспитанницъ читать молитву за бѣдныхъ, разоренныхъ 
націей священниковъ, какъ говорили они 3). Затѣмъ множе- 
ствомъ разныхъ комедій старались подѣйствовать на темныя 
массы; напримѣръ, выставляли черепа, въ отверстіи глазъ ко- 
торыхъ искуснымъ составомъ фосфора зажигали голубой ого- 
некъ 4). Или же умышленно выставляли на видъ свою кажу
щуюся нищету, какъ тотъ викарій, который гулялъ въ Нанси 
по Красному мосту въ разорванной сутанѣ, въ грязныхъ брыж- 
жахъ и въ  деревянныхъ башмакахъ 5).

Непокорное духовенство говорило съ деревенскими. людьми 
очень искуснымъ языкомъ: «He въ оставленныхъ вамъ обря- 
дахъ заключается религіозный культъ,—говорили они.—He по
тому, что я сохраню сутану, стихарь и всѣ эти украшенія, 
могу я  служить обѣдню и отпускать вамъ грѣхи. Къ вамъ мо- 
жетъ явиться комедіантъ, одѣться точно такъ же, какъ и я, и 
продѣлать передъ вами тѣ же обряды. Они не будутъ имѣть 
никакой духовной силы. Если лакей одѣнется, какъ хозяинъ 
дома, и начнетъ командовать, онъ васъ обманетъ; то же самое 
сдѣлаютъ и пасторы, назначенные вамъ законами Національнаго 
Собранія» e).

1) Си. вполнѣ достойное довѣрія свидѣтельство Фѳррьера въ его Me- 
муарахъ, т. II, кн. VIII, стр. 216 и 216. Collection B erville et Barriere.

2) Revolution de P aris , № 79.
3) Ibid .
4) Revolutions de France et de Brabant, № 61.
5) Ib id .
6) Барюэль, Histoire du clerge pendant la  Revolution franсaise, т. I, 

стр. 70.

Это дѣйствовало на простыя сердца. Начались трогательныя 
сцены. Въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ народъ со слезами окру-



жалъ своего кюрэ, заклиная его не покидать свою паству. Въ 
Шамперонѣ прихожане подписали между собою договоръ про- 
гнать отъ себя каждаго священника, осквернившаго себя схиз- 
матической клятвой, а въ Кернфантенѣ, когда самозванецъ явился 
въ церковь, прихожане оставили его въ ней одного 1).

Видя это общее горячее сопротивленіе, революціонеры, само 
собою разумѣется, не бездѣйствовали. Воззваніямъ, инструкціямъ, 
пасторскимъ посланіямъ они противопоставляли сочиненія, па- 
губныя для духовенства, фривольныя сказки о монахахъ и мо- 
нахиняхъ, смѣшныя или неприличныя каррикатуры на аббатовъ, 
наконецъ, людей, съ громкими, звучными голосами, которые, 
стоя на подмосткахъ, взывали къ прохожимъ 2).

1) Барюэль, Histoiredu clerge pandant la Revolution francaise, т. I, стр. 
76 , 77.

2) Memoires de Ferrieres, т. II, кн. VIII, стр. Collection Berville  et 
Barriere.

Эти средства также дѣйствовали; они во многихъ возбудили 
презрѣніе къ тѣмъ, кто такъ долго былъ предметомъ безгранич-. 
наго почитанія, и, если и были селенія, остававшіяся вѣрными 
старому пастырю, то какое же множество другихъ передались 
новому. Надо послушать Камилла Демулена, охотнѣе всего от- 
дававшаго этой темѣ свой насмѣшливый умъ:

«Нигдѣ декретъ Національнаго Собранія не былъ утвержденъ 
съ такимъ удовольствіемъ, какъ въ Рюэлѣ. Госнодинъ кюрэ 
всходитъ на каѳедру и не скрываетъ, что онъ рѣшилъ отказаться. 
Прихожане не прерываютъ его, но часть аудиторіи уходитъ. Въ 
то время, какъ пастырь воодушевляется и ораторствуетъ, его 
пожитки укладываютъ съ величайшей осторожностью, стараясь 
чего нибудь не разбить, не поломать и все до мелочей нагружа- 
ютъ на телѣги. Окончивъ проповѣдь, господинъ кюрэ спускается 
съ каѳедры. Вокругъ него группируются, жмутъ ему руку, по- 
хлопываютъ по плечу: — Прощайте, господинъ кюрэ, про- 
щайте!— Что такое, мои дорогіе прихожане, и почему эти нѣж- 
ныя прощанья?» Онъ выходитъ  изъ церкви. Изумленіе его уве- 
личивается. Онъ видитъ, что все готово къ отъѣзду, Жавотта 
въ слезахъ уже на телѣжкѣ и нѣтъ надобности въ присягѣ.

— «Гдѣ вы думаете ночевать, господинъ кюрэ?
— «Въ Фонтенбло», —отвѣчаетъ аристократъ, скрѣпя сердце. 

«Пока господинъ викарій смѣется, пока школьный учитель со 
слезами на глазахъ прощается съ Жавоттой, пока наша гувер-



нантка клянетъ медленность курьера изъ Рима, а господинъ 
кюрэ быстроту дѣятельныхъ гражданъ, извозчикъ клянетъ сво- 
ихъ лошадей, которыя увозятъ господина кюрэ. Онъ потерялъ 
уже изъ виду свою колокольню, а его насмѣшливые прихожане 
еще кричатъ ему издали: «Прощайте, господинъ кюрэ! Будьте 
здоровы, господинъ кюрэ! Счастливаго пути, господинъ кюрэ!» 1).

Къ несчастію, не вездѣ такъ легко отдѣлывались отъ упор
ства непокорныхъ священниковъ. Тамъ, гдѣ они чувствовали 
опору, они держали себя надменно, недоступно, и это привлекло 
на нихъ удары, въ общемъ, менѣе чувствительные для того, 
кто ихъ получаетъ, чѣмъ для того, кто ихъ наноситъ. Какъ 
только выяснилось, что есть мученики, такъ появились и фа
натики. Какимъ ужаснымъ чувствомъ должны были быть полны 
сердца людей, привыкшихъ покланяться Богу лишь въ священ
н и к ѣ, когда они услыхали, что священники вынуждены бѣжать, 
что ихъ нреслѣдуютъ въ глубинѣ лѣсовъ, какъ дикихъ звѣрей? 
Одинъ изъ духовныхъ писателей увѣряетъ, что въ Бретани бѣ- 
жавшіе священники падали обезсиленнные въ лѣсахъ и въ ку- 
стахъ находили ихъ трупы, растерзанные въ клочья 2). Въ 
другихъ мѣстахъ случалось, что гражданскія власти въ мунди- 
рахъ, окруженные стражей съ пиками и штыками, врывались 
въ церкви и въ ризницахъ отбирали присягу, что казалось 
оскорбленіемъ священнаго мѣста 3). Въ Шампани кюрэ церкви 
Сэ-Со (Sept-Saг x) убитъ на каѳедрѣ выстрѣломъ изъ руж ья 4)

1) R evotutions de France et de Brabant, № 61.
2) Барюэль, Histoire du clerge pendant la  Mevolution frangaise, т. I, 

стр. 78.

4) Ib id

Въ обществѣ, управляемомъ законами, которымъ всѣ должны 
повиноваться, существованіе отдѣльнаго класса гражданъ, тѣсно 
связанныхъ между собою, представляетъ странное и опасное 
явленіе, особенно когда этотъ классъ имѣетъ свои собственныя 
правила, которыя онъ считаетъ выше общихъ законовъ, при- 
знаетъ иностраннаго владыку и получаетъ отъ него приказы. 
Случилось такъ, что позднѣе, для того, чтобы придать большее 
значеніе упорству духовенства, изъ Рима была прислана пап
ская грамота. Напрасно революціонеры высмѣяли эту грамоту, 
которою папа осуждалъ декретъ Національнаго Собранія, на
прасно они ее предали публичному сожженію въ Пале-Роялѣ съ



манекеномъ, изображавшимъ самого папу въ его папскомъ обла- 
ченіи 1); эта грамота осталась страшной силой. Въ дѣйствитель- 
ности изъ ста тридцати восьми французскихъ епископовъ или 
архіенископовъ только четыре дали присягу: Талейранъ, епи- 
скопъ отёнскій, Бріеннъ, архіепископъ сенсскій, Жарентъ, епи- 
скопъ орлеанскій и Савинъ, епископъ вивьескій 2).

Что же касается до кюрэ и викаріевъ, упорствовавшихъ въ 
отказѣ, то число ихъ достигало, по крайней мѣрѣ, до пятидесяти 
ты сячъ 3).

По этому можно судить, легко ли было найти необходимое 
число священниковъ, чтобы заполнить вакантныя мѣста, тѣмъ 
болѣе, что случалось, что и присягнувшіе иногда отказывались 
отъ мѣстъ, когда ихъ называли самозванцами. Бывали приходы, 
въ которые назначались священники по семи, по восьми разъ, 
пока кто нибудь изъ нихъ рѣшался принять мѣсто 4).

Поторопимся прибавить, что ослушники не останавливались 
ни передъ чѣмъ для того, чтобы вселить религіозный ужасъ 
въ самозванцахъ. Они разсказывали съ торжествомъ, что когда 
Экспильи былъ выбранъ въ день Всѣхъ Святыхъ, громъ гре- 
мѣлъ въ продолженіе всѣхъ выборовъ и, когда онъ отправился 
на свое новое мѣсто и вошелъ на каѳедру, окруженный много- 
численной стражей, мракъ вдругъ спустился на землю, хотя до 
захода солнца оставалось еще два часа и ни одного облака не 
было на небѣ 5).

«Севъ,—пишетъ аббатъ Барюэль, — Севъ, первый самозван- 
ный епископъ въ Пуатье, испыталъ еще сильнѣе гнѣвъ небесъ. 
Едва прибывъ въ назначенную ему епархію, онъ собралъ со- 
вѣтъ и хотѣлъ излить свой гнѣвъ, подписавъ декретъ общаго 
отлученія вѣрныхъ священниковъ... Онъ палъ мертвымъ, и его 
сжатая правая рука и сведенный локоть долго еще свидѣтель- 
ствовали о безумномъ гнѣвѣ его послѣдняго вздоха» 6).

1) Memoires de Ferrieres, т. Il, кн. VIII, стр. 218. Collection B erville et 
B arriere.

2) Барюэль,. H istoire du сlеrge pendant la Revolution frangaise, т. I, 
стр. 80.

3) Ibid.
4) Ibid., стр. 89 и 90.
5) Ib id ., стр. 90 и 81.
6) Ibid ., стр. 91 и 92.

На другой день послѣ того, какъ духовные члены Націо-



нальнаго Собранія отказались дать присягу, Мирабо тайно пи- 
салъ графу де Лa Марку: «Національное Собраніе повредило са
мому себѣ, дорогой графъ... Если оно думаетъ, что отставка 
двадцати тысячъ кюрэ не произведетъ никакого впечатлѣнія въ 
королевствѣ, то смотритъ черезъ странные очки» 1). Такимъ 
образомъ, Мирабо, повидимому, былъ въ восторгѣ отъ тѣхъ за- 
трудненій, какія долженъ былъ создать конституціонный строй 
духовенства. Въ действительности, въ коварныхъ письмахъ, 
адресованныхъ имъ въ то время двору, онъ не переставалъ 
настаивать на принятіи всѣхъ средствъ, могущихъ скомпроме
тировать Національное Собраніе, обезславить его, унизить, за
ставить повредить самому себѣ. А между тѣмъ, чтобы успокоить 
волненія, вызванныя вакантными епархіями, а слѣдовательно, 
чтобы уменьшить затрудненія Національнаго Собранія, онъ 
предложилъ и заставилъ принять слѣдующія мѣры: 1) Сокра
тить время, въ теченіе котораго слѣдовало прослужить въ ду- 
ховномъ званіи въ епархіи прежде, чѣмъ быть выбраннымъ 
епископомъ или кюрэ. 2) Выборщикамъ дать возможность вы
бирать пастырей по всѣмъ департаментамъ  вмѣсто того, чтобы 
ограничивать ихъ выборъ только епископствомъ или епархіей 2).

Это не было полнымъ уничтоженіемъ зла, а было лишь н ѣ- 
которой поправкой его, и въ этомъ Мирабо шелъ путемъ со
вершенно противоположнымъ той маккіавелевской системѣ, ко
торую онъ тайно рекомендовалъ двору. Что же это? измѣнялъ 
онъ двору или измѣнялъ народу? Увы, онъ измѣнялъ и тому и 
другому. Увлекаемый поочередно своими симпатіями къ контръ- 
революціи и своимъ талантомъ — къ свободѣ, подобно свѣту 
исходящему отъ солнца—онъ постыдно изнемогалъ при невоз
можности служить двумъ господамъ и не могъ внести логики 
въ свои коварства.

Мы сейчасъ увидимъ новое и поразительное доказательство 
этому.

Національное Собраніе, убѣдившись въ томъ, что необхо
димо просвѣтить умы относительно гражданскаго строя духо- 
венства, затемненные священниками, рѣшило, что духовный 
комитета издастъ адресъ къ французамъ8).

]) Переписка между графомъ М ирабо и графомъ де Лa Маркъ, т. II, стр. 365 
и 356.— Парижъ, 1851 г.

2) Засѣдаиіе 7-го января 1791 г.
3) То же засѣданіе.

Мирабо, не будучи



членомъ комитета, воспользовался случаемъ составить проектъ 
адреса. Этотъ трудъ у насъ передъ глазами: ничто не можетъ 
быть глубже прочувствовано и благороднѣе выражено. Говорятъ, 
въ немъ принималъ участіе аббатъ Ламуре 2), и этому можно 
вѣрить, такъ какъ на ряду съ сильными словами и огневыми 
фразами, присущими одному лишь Мирабо, въ немъ замѣчается 
религіозная мягкость, нѣжность сердца, которыми доказывается 
сотрудничество Ламуре. Авторы адреса начинаютъ съ того, 
что оправдываютъ Національное Собраніе въ томъ, что оно не 
хотѣло объявить католическую религію религіей націоналъной. 
«Богъ создалъ великій факелъ христіанства не для того, чтобы 
дать форму и окраску общественной организаціи французовъ, 
но поставилъ его посреди вселенной, чтобъ онъ былъ точкой 
соединенія и центромъ единства рода человѣческаго. Почему 
насъ не порицаютъ за то, что мы не объявили, что солнце 
есть планета націи и что никакая иная планета не будетъ 
признана закономъ для того, чтобъ регулировать дни, смѣняю- 
щіеся ночами?» 1).

Затѣмъ, адресъ защищаетъ принципъ общественныхъ выбо- 
ровъ, основывая его на цитатахъ изъ Священнаго Писанія; онъ 
напоминаетъ интриги, посредствомъ которыхъ въ новѣйшія вре
мена большинство епископовъ добывало посохъ и митру; онъ 
основываетъ на обычаяхъ первобытной церкви права свѣтской 
власти назначать епископовъ по своему желанію; онъ рисуетъ 
великолѣпную картину будущаго, обѣщаннаго истинной религіей, 
религіей высокихъ умовъ и чистыхъ сердецъ: «О, Израиль, какъ 
красивы твои палатки! О Іаковъ, какой порядокъ, какое величіе 
въ твоихъ шатрахъ-» 3).

1) Этьенъ Дюмонъ утверждаетъ въ своихъ Воспоминаніяхъ, что рѣчи 
Мирабо по поводу Гражданскаго строя духовенства были работой аббата 
Ламуре и пріемный сынъ Мирабо сомнѣвается лишь въ тѣхъ мѣстахъ, ко
торыя слишкомъ рѣшительны и тенденціозны. Cm. Memoires de Mirabeau, 
т. VIII, стр. 247.

2) Cm. первый номеръ историческихъ документовъ въ концѣ этого тома.
3) Ib id .

14-го января Мирабо прочелъ въ Національномъ Собраніи 
проектъ своего адреса, сообщенный, какъ говорили, духовному 
комитету и одобренный имъ, съ нѣкоторыми незначительными 
измѣненіями. Ho случилось такъ, что изложенные принципы по
казались страшной смѣлостью даже янсенистамъ; философское



восхищеніе Евангеліемъ укололо ихъ какъ слишкомъ свободное 
напоминаніе Vicaire Savoyard и какъ подтасованный деизмъ. 
Во время чтенія Мирабо Камюсъ замѣтно волновался. При сло- 
вахъ адреса: «Уже мѣсяцъ, какъ просвѣщенные христіане за- 
даютъ себѣ вопросъ, гдѣ же религія ихъ отцовъ», — онъ не 
могъ дольше сдерживаться и воскликнулъ: «Невозможно это 
слушать!.. Это нѣчто отвратительное!» Рейнгольдъ де Сенъ-Жанъ 
д’Анжели замѣтилъ тогда, что, быть можетъ, этотъ трудъ под
вергся измѣненіямъ послѣ представленія его въ духовный ко
митетъ ; тогда Мирабо, честность котораго была задѣта, про- 
силъ, чтобъ дѣлопроизводство констатировало подлинность адреса, 
и гордо заявилъ: «Въ немъ нѣтъ ни одной строчки, ни одного 
выраженія, за которыя я  не отвѣтилъ бы моей честью и головою». 
Засѣданіе было прекращено; духовный комитета, соединившись 
съ комитетами отчужденія, донесеній и изысканiй , замѣнилъ 
адресъ Мирабо своимъ собственнымъ  который по существу не 
отличался отъ него; этотъ новый трудъ, представленный 21-го 
января 1791 года, былъ принята подъ названіемъ: Инструкція 
для гражданскаго строя духовенства 1)

1) Cm. Переписку графа Мирабо съ графомъ де Лa Маркъ, т. II, стр. 
369— 374.

Въ тотъ же самый день Мирабо писалъ двору:
«Нельзя найти болѣе благопріятнаго случая для того, чтобъ 

создать большое число недовольныхъ,—недовольныхъ самаго опас- 
наго свойства,—и увеличить популярность короля въ ушербъ 
популярности Національнаго Собранія. Для этого нужно: 1-е, по
будить возможно большее число духовныхъ лицъ отказаться 
дать присягу; 2-е, побудить ревностныхъ прихожанъ, привязан- 
ныхъ къ своимъ пастырямъ, отказываться отъ новоизбранныхъ; 
3-е, довести Національное Собраніе до крайнихъ мѣръ противъ 
этихъ прихожанъ; 4-е, воспрепятствовать Національному Собра- 
нію принимать полу-мѣры, которыя позволили бы ему, сдѣлавъ 
незамѣтныя отступленія, сохранить свою популярность; 5-е, пред
ставить въ то же время всѣ проекты декретовъ, касающихся 
религіи и, главнымъ образомъ, возбудить обсужденіе вопроса о 
положеніи евреевъ въ Эльзасѣ, о бракѣ и разводѣ священни
ковъ, чтобы огонь не угасалъ за недостаткомъ топлива; 6-е, 
прибавить къ этимъ затрудненіямъ посвященіе во епископы; 
7-е, воспротивиться всякому адресу, въ которомъ будетъ сказано,



что Національное Собраніе не хотѣло трогать духовной стороны 
вопроса; 8-е, когда дойдутъ до употребленія общественной силы, 
разослать петиціи по департаментамъ, чтобы не допустить до 
этого» 1).

1) Переписка между графомъ Мирабо и графомъ де Лa Маркъ, стр. 374 и 
375. Сорокъ третья нота Мирабо двору.

Вотъ какую постыдную западню хотѣлъ разставить Мирабо 
тому Собранію, президентомъ котораго онъ въ то время былъ. 
Впрочемъ, его отвратительные совѣты были излишни. Къ не- 
счастію, священники не нуждались, чтобы дворъ помогъ имъ 
взволновать королевство, и Казалесъ только слишкомъ хорошо 
охарактеризовалъ зло, лежащее въ гражданскомъ строѣ духо- 
венства, когда 26-го января 1791 года, въ самой пылкой изъ рѣ- 
чей, когда либо вдохновленныхъ его краснорѣчіемъ, воскликнулъ: 

«Дай Богъ, чтобы нація смогла выдержать этотъ фактъ! 
Еслибъ насъ слышалъ французскій народъ, онъ былъ бы су- 
дьей между мной и вами. Я вамъ говорю, что готовится рас- 
колъ. Я вамъ говорю, что епископская корпорація и огромное 
большинство низшаго духовенства смотрятъ на повиновеніе ва- 
шимъ декретамъ, какъ на посягательство на основы религіи. Я 
вамъ говорю, что эти основы выше вашихъ законовъ. Выго- 
нять епископовъ изъ ихъ епархій и священниковъ изъ ихъ 
приходовъ, вѣрьте мнѣ, плохое средство для того, чтобъ побѣ- 
дить ихъ упорство. Неужели вы думаете, что выгнанные епи
скопы не отлучатъ отъ церкви своихъ замѣстителей? Неужели 
вы думаете, что большинство вѣрующихъ не сохранитъ при- 
вязанности къ своимъ старымъ пастырямъ и вѣчнымъ заповѣ- 
дямъ церкви? Вотъ расколъ уже выясняется, вотъ уже начи- 
наются религіозные диспуты. Народъ начнетъ сомнѣваться въ 
истинности таинствъ, и трепещите дождаться того, что онъ от- 
далится отъ этой дивной вѣры, которая, начинаясь съ колы- 
бели, не покидаетъ человѣка до могилы и служитъ ему отрад- 
нымъ утѣшеніемъ въ несчастіяхъ этой жизни. Такимъ обра- 
зомъ, жертвы революціи увеличатся и королевство раздѣлится. 
Вы увидите, какъ католики будутъ блуждать по королевству за 
своими преслѣдуемыми священнослужителями, за которыми они 
пойдутъ въ пещеры и въ пустыни. Вы увидите ихъ въ томъ 
состояніи угнетенія и нищеты, въ которомъ находились про- 
тестанты при уничтоженіи Нантскаго эдикта. Ахъ, если вы не



безчувственны къ несчастьямъ, которыя вы накликаете на вашу 
страну, если вы ее любите, повремените, подождите одобренія 
французской церкви, подождите, подождите!»

До Казалеса, Монлозье сказалъ:
«Я не думаю, чтобы можно было принудить епископовъ 

покидать ихъ епархіи. Если ихъ выгонять изъ ихъ дворцовъ, 
они удалятся въ хижины. Если у нихъ отнимутъ ихъ золо- 
тыя кареты, они будутъ ѣздить въ простыхъ, а въ концѣ кон- 
цовъ вѣдь деревянный посохъ спасъ міръ» 1).

Ho зачѣмъ это спасительное дерево духовенство замѣнило 
золотомъ?..

1) Бертранъ де Молевиль, Annales de la Revolution fra n сaise, т. III, 
гл. XXXV.

ГЛАВА VII.

Благо человѣчества—высшій законъ.

Лживость Людовика XVI; письмо его къ прусскому королю.— Перемѣна въ 
политической системѣ Европы.— Исторія обстоятельствъ, приведшихъ къ этой 
перемѣиѣ.— Сближеніе между Леопольдомъ и Фридрихомъ-Вильгедьмомъ подъ 
вліяніемъ ненависти къ французской революціи.—Рейхенбахскій конгресъ.—  
Миръ въ Верелѣ между Екатериною II и шведскимъ королемъ.— Взоры всѣхъ 
государей устремлены на Францію.— Клеветники французской революціи въ 
Европѣ; Калоннъ, Лалди-Толдендаль, Бёркъ.— Яростный его памфлета; про
изведенное имъ громадное впечатлѣніе.— Единодушныя поздравленія автора 
с о стороны королей.— То былъ первый пушечный выстрѣдъ, дѣйствительно 
выпущенный противъ Франціи.— Австрійцы въ Брюсселѣ; Людовикъ XVI 
нодумываетъ о бѣгствѣ.— Планъ внутренней политики, тайно представлен
ный двору Мирабо,—Тайная переписка Людовика XVI съ Будье .— Происки 
графа Провансскаго.—Безпорядки въ Э.— Обнаруженіе заговора въ Ліонѣ.—  
Кровавое дѣло въ Ш апедѣ.— Слухи объ эмнграціи, усиленный надзоръ на 
дорогахъ.— Тетки короля уѣзжаютъ изъ Парижа.—Всеобщее волненіе. — На
родъ въ Люксембургскомъ дворцѣ.—Лицемѣріе графа Провансскаго.— Волненіе 
въ Венсенэ, съ цѣлью разнести тюрьму.—Обсужденіе закона противъ эмигра
цiи.—Крупная роль Мирабо въ этомъ дѣлѣ.— Случай сь «кавалерами кин
жала».— Засѣданіе клуба якобинцевъ.—Верховный законъ .— Благо человѣче- 
ства, а не Благо народа.—Реальность и трагическая важность этого различія.

Въ важномъ и торжественномъ документѣ, которымъ Людо
викъ XVI объявилъ Національному Собранію, что онъ прини
маеть декретъ о присягѣ священниковъ, онъ выразился слѣ- 
дующимъ образомъ: «...Такъ какъ относительно моихъ намѣре- 
ній возникли сомнѣнія, которыя всѣмъ извѣстная прямота моего



характера должна бы была устранить, то довѣріе мое къ Ha- 
ціональному Собранію обязываетъ меня принять этотъ декретъ. 
Для успокоенія волненій и преодолѣнія всѣхъ противодѣйствій 
нѣтъ болѣе вѣрныхъ, болѣе пригодныхъ средствъ, какъ взаим
ность этого чувства между Національнымъ Собраніемъ и мною. 
Довѣріе необходимо; я его заслуживаю и разсчитываю на него»1).

1) Cm. текстъ in extenso въ Histoire parlementaire, t. VIII, р. 193 et 194.

Заявленіе это, повидимому, такъ ярко свидѣтельствовавшее 
о порывѣ искренняго сердца, было подписано Людовикомъ XYI 
26-го декабря 1790 г. А между тѣмъ за три дня, всего за три 
дня передъ этимъ, онъ тайно написалъ прусскому королю 
Фридриху-Вильгельму слѣдующее письмо:

«Возлюбленный братъ мой,

«Я узналъ отъ г. Мутье о томъ интересѣ, который ваше ве
личество проявили не только ко мнѣ, но и къ благу моего ко
ролевства. Готовность вашего величества явить мнѣ доказа
тельства этого интереса во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда онъ мо- 
жетъ быть полезенъ для блата моего народа, вызвала во мнѣ 
чувство живѣйшей признательности; я  съ довѣріемъ взываю къ 
ней въ настоящую минуту, когда, несмотря на принятіе мною 
новой конституціи, крамольники (les factienx) открыто обнару- 
живаютъ умыселъ уничтожить остатки монархіи. Я только-что 
обратился къ  императору, къ императрицѣ россійской, къ коро- 
лямъ испанскому и шведскому, предлагая имъ мысль о конгресѣ 
главныхъ европейскихъ державъ, опирающихся на вооружен
ную силу, какъ о наилучніей мѣрѣ для того, чтобы остано
вить здѣсь крамольниковъ, дать средство къ установленію бо- 
лѣе желательнаго порядка вещей и воспрепятствовать распро
страненно на другія европейскія государства разъѣдающаго насъ 
недуга. Надѣюсь, что ваше величество одобрите мои мысли и 
сохраните въ безусловной тайнѣ дѣлаемую мною передъ вами 
попытку; вы легко поймете, что обстоятельства, въ которыхъ я 
нахожусь, обязываютъ меня къ величайшей осмотрительности; 
поэтому-то одинъ только баронъ Бретёйль освѣдомленъ о моей 
тайнѣ, и ваше величество можете передать ему то, что поже
лаете. Пользуюсь настоящимъ случаемъ, чтобы поблагодарить 
ваше величество за милостивое отношеніе къ г. Эману и на-



хожу истинное удовольствіе въ изъявленіи вашему величеству 
увѣреній въ уваженіи и преданности, съ коими пребываю,

«Возлюбленный братъ, вашего величества 

«добрымъ братомъ.

«.ІІодписалъ: Людовикъ XVI» 1).

А въ своихъ сообщеніяхъ Собранію Людовикъ XVI выра- 
жалъ негодованіе по поводу сомнѣній, высказывавшихся отно
сительно его намѣреній,—сомнѣній, «которыя должна бы была 
устранить всѣмъ извѣстная прямота его характера!»

Мало того, онъ еще и до этого обращался къ государямъ: 
еще въ октябрѣ онъ рекомендовалъ испанскому королю не счи
таться ни съ какимъ публичнымъ актомъ, который появился 
бы отъ его имени, если только онъ не будетъ подтвержденъ ему 
собственноручнымъ письмомъ; а затѣмъ—доказательство чему 
мы находимъ въ вышеприведенномъ письмѣ—онъ препроводилъ 
въ Германію, своему бывшему министру барону Бретёйлю, раз- 
рѣшеніе вести съ различными державами переговоры о возста- 
новленіи свой законной власти 2).

l ) Memoires tires des papiers d’un homme d’E tat, t. I, p. 94 et 95. Pa
ris, 1831.

г) Ibidem, t. I, p. 93.

Имѣли ли подобный заявленія шансы на то, чтобы быть 
принятыми благосклонно? Возможна ли была коалиція королей 
въ пользу Людовика XVI и противъ французской революціи въ 
такое время, когда Россія и Австрія были вовлечены въ без- 
пощадную войну съ турками, когда шла война между Екате
риною II и Густавомъ III, когда Англія и Пруссія соединялись 
между собою, съ цѣлью образовать нротивовѣсъ союзу—сдѣ- 
лавшемуся страшнымъ—двухъ болыпихъ имперагорскихъ дво- 
ровъ: петербургскаго и вѣнскаго? Это, можетъ быть, хорошо вы
яснено только бѣгло набросанною картиной тѣхъ обстоятельствъ, 
которыя въ теченіе менѣе года кореннымъ образомъ измѣнили 
всю политическую систему Европы.

Мы сказали, какова была эта система, когда въ февралѣ 
1790 г. Леопольдъ явился на австрійскомъ престолѣ преемни- 
комъ зиаменитаго и несчастнаго Іосифа II. Въ ту пору неслы
ханныя осложненія отвлекали взоры всѣхъ государей отъ зрѣ-



лища французской революціи. Когда Россія и Австрія, въ ви- 
дахъ разрушенія Отоманской имперіи, составили союзъ, всю 
Европу охватилъ ужасъ. Два императорскихъ двора, такъ тѣсно 
связанныхъ, очутившись на одной изъ чашекъ вѣсовъ, пред
ставляли слишкомъ большой вѣсъ, и люди приводили, въ видѣ 
предупрежденія, которымъ слѣдовало какъ можно скорѣе восполь
зоваться, слѣдующую гордую браваду Екатерины: «Если англи
чане сожгутъ Кронштадтъ и заставятъ меня покинуть С.-ІІетер- 
бургъ—ну, что-жъ?—я удалюсь въ Константинополь» 1).

Этимъ союзомъ австрійцевъ съ русскими болѣе всѣхъ дру- 
гихъ обезпокоился преемникъ обширныхъ замысловъ Фридриха 
Великаго, прусскій министръ Гертцбергъ; онъ рѣшился пора- 
лизовать, хотя бы при этомъ вся Европа погибла въ огнѣ. 
Стараніями его и англійскаго агента Юарта (Ewart) образованъ 
былъ союзъ между Англіей, Портой, Польшей и Швеціей. Для 
Пруссіи важно было унизить Австрію; что же касается Англіи, 
то она—всегда вѣрная своему духу—видѣла въ освобожденіи 
поляковъ ту выгоду, что обильные торговые и морскіе про
дукты весьма важной страны стали бы направляться въ англій- 
скіе порты 2).

1) Cm. в ъ  IV томѣ настоящаго сочиненія главу, озаглавленную: "Видъ 
Европы"".

2) Annual Register, vol. XXXIII, chap. I, p. 12.

Такимъ образомъ, произошло то, что подъ пред- 
логомъ охраны политической независимости Европы, но въ дѣй- 
ствительности по побужденіямъ алчности и честолюбія, уста- 
новленъ былъ громадный военный кордонъ, который, начинаясь 
отъ окраинъ Великобританіи, тянулся до береговъ Геллеспонта 
чрезъ Голландію, Пруссію и другія, менѣе значительныя госу
дарства.

Гертцбергъ взялся за дѣло съ дикою энергіей. Онъ разжегъ 
ненависть бельгійцевъ къ Австріи, побудилъ венгерцевъ при
дать своимъ жалобамъ угрожающій тонъ, подстрекалъ Польшу 
къ сверженію ига русскихъ; онъ рукоплескалъ рыцарственному 
Густаву III по поводу того, что и тотъ обнажилъ, въ свою оче
редь, мечъ противъ русскихъ; наконецъ, онъ предложилъ на
дежную точку опоры фанатизму турокъ, который, вслѣдствіе 
великой для нихъ опасности, возросъ до размѣровъ героизма. 
Англія, съ своей стороны, стала вооружать эскадры, покрывала 
своими судами море и грозила Испаніи за нѣсколько контра-



Рейхенбахѣ, гдѣ находилась главная квартира Фридриха-Виль
гельма, въ то время, какъ арміи еще стояли наготовѣ, тайные 
переговоры смѣнились переговорами оффиціальными 1).

Гертцбергъ чувствовалъ, что не сегодня—завтра ему при
дется лишиться плодовъ долгихъ усилій. He имѣвъ возмож
ности предотвратить переговоры, которые разомъ разрушали и 
его политику и его кредитъ, онъ попытался помѣшать имъ 
гордо заявленнымъ притязаніемъ продиктовать условія мира. 
Онъ потребовалъ, чтобы Австрія, сохранивъ Вѣлградъ, Оршову 
и отнятую у турокъ часть Хорватіи, уступила Галицію обратно 
Польшѣ, которая, съ своей стороны, предоставила бы Пруссіи 
Торнъ и Данцигъ, т. е. господство надъ Вислой. Ho согласи
лась ли бы Екатерина на такое увеличеніе прусскаго могуще
ства или допустила ли бы его безъ возраженія? Леопольдъ отлично 
зналъ, что нѣтъ. Сколько ни настаивалъ Гертцбергъ, Шпиль- 
манъ, получившій точныя инструкціи, былъ непоколебимъ. 
Тѣмъ временемъ Вишофсвердеръ и монархистскіе иллюминаты 
окружали Фридриха-Вильгельма, торопили его, возстановляли 
противъ главнаго министра... И каково же было изумленіе 
Гертцберга, когда онъ вдругъ получилъ приказаніе поставить 
свою подпись подъ статьями предварительнаго договора, тайны 
которыхъ онъ не зналъ, которыя были условлены безъ его 
участія и въ которыхъ не упоминалось ни о Торнѣ, ни о Дан- 
цигѣ, ни о чемъ такомъ, что могло бы придать миру выгодный 
для Пруссіи характеръ! Онъ съ трепетомъ повиновался, и кон- 
гресъ завершился окончательною конвенціей, заключенной 
5-го августа 1790 г. Леопольдъ при этомъ обязывался:

1) Начать мирные переговоры съ Отоманскою Портой; 
2) дать Пруссіи эквивалентъ  тѣхъ уступокъ, которыя могли бы 
сдѣлать ей турки; 3) не оказывать Россіи больше никакой по
мощи въ томъ случаѣ, если эта держава отказалась бы прекра
тить войну.

На этихъ условіяхъ Фридрихъ-Вильгельмъ обѣщалъ подать 
свой голосъ на предстоящемъ избраніи Леопольда въ римскіе 
короли и оказать поддержку для покоренія бельгійцевъ 2).

1) Memoires tires des papiers d’un homme d’B tat, t. I, p. 84.
2) Annual Register, vol. XXXIII, chap. I, p. 18, et Memoires tires des 

papiers d’un homme d’B tat, t. I, p. 85 et 86.

Реальныя выгоды этой знаменитой конвенціи выпадали на



долю Австріи. Перехитренный, обманутый, осыпанный оскор- 
бленіями, Гертцбергъ, слишкомъ пятьдесятъ лѣтъ оказывавшій 
Пруссіи славныя услуги, приготовился очистить поле своимъ 
соперникамъ 1).

Вскорѣ послѣдовало заключеніе мира въ Верелѣ, разоружив
шаго на сѣверѣ Екатерину II и шведскаго короля. Густавъ 
вышелъ героемъ изъ величайшихъ опасностей, но долженъ 
былъ сознаться передъ самимъ собою, что власть его была 
н е  такъ обширна, какъ его сердце; что же касается Екатерины, 
то искусная умѣренность Леопольда открыла ей глаза. Рейхен- 
бахская конвенція была подписана 15-го августа 1790 г .  2), а 
спустя восемнадцать дней состоялось подписаніе мира въ Верелѣ.

Таковы были событія, которыя, внезапно измѣнивъ общую 
систему Европы, позволили государямъ болѣе внимательно 
взглянуть на французскую революцію.

Густавъ, вслѣдствіе мира въ Верелѣ утратившій почву для 
проявленія своихъ воинственныхъ наклонностей, былъ готовь 
искать въ монархическомъ крестовомъ походѣ почестей аван- 
тюры, которая засвидѣтельствовала бы его мужество.

Екатерина чувствовала себя униженною тѣмъ покровитель- 
ствомъ, которое она слѣпо оказывала философіи, послѣдствія 
коей стали затѣмъ столь тревожными для коронованныхъ особъ.. 
Она писала князю де Линю: «В о Франціи тысяча двѣсти зако
нодателей, которымъ никто не повинуется, за исключеніемъ ко
роля»  3).

1) Lonis-Philippe de Segur, Tableau historique et politique de l’Europe,  
t. I, chap. VIII, p. 301.

s) Memoires tires des papiers d’un homme d’Etan, t. I, p. 86.
3) Revolutions de France et de B rabant, №  63.

Леопольдъ вполнѣ усвоилъ мнѣнія князя Кауница относи- 
тельно полезности тѣснаго союза между домомъ Бурбоновъ и 
австрійскимъ — союза вполнѣ монархическаго, который фран
цузская революція, конечно, имѣла намѣреніе парализовать; а 
съ другой стороны, могъ ли онъ позабыть, что Марія-Антуанета 
была его сестрой? Поэтому къ вмѣшательству побуждалъ eго 
двоякій интересъ: политическiй и семейный.

Что касается прусскаго короля, сочувствіе его Людвику XVI 
было легко вызвано и искусно поддерживаемо французскимъ  
посланцемъ, свѣдущимъ и преданнымъ французскому монарху



лей противъ нея, нужно было показать ее имъ всю въ крови, 
отвратительною; нужно было представить ее страною прока- 
женныхъ. Эту задачу взялъ на себя англичанинъ Вёркъ, и такъ 
какъ книга этого человѣка была действительно первымъ пу- 
шечнымъ выстрѣломъ, пущеннымъ въ Европѣ противъ фран
цузской революціи, то на ней слѣдуетъ нѣсколько остановиться.

Съ тѣхъ поръ, какъ Бёркъ огласилъ палату общимъ кри- 
комъ ненависти къ духу современной Франціи—крикомъ, кото
рый такъ болѣзненно пронзилъ благородную душу Фокса1)— 
онъ со страстью направилъ свое вниманіе на парижскія событія. 
Замысливъ нападеніе, о которомъ помнили бы долго, онъ по- 
святилъ нѣсколько мѣсяцевъ на собираніе матеріаловъ. Кор
респондентами его были Дюпонъ, Кристи и — какъ это ни 
странно—двое самыхъ пылкихъ революціонеровъ того времени, 
Анахарсисъ Клоотцъ и Томасъ Пэйнъ 3). Нѣтъ надобности го
ворить, что оба послѣдніе постарались сообщить Бёрку доку
менты, благоприятные революции; но онъ сумѣлъ найти въ 
нихъ то, чего въ своей злобѣ искалъ3). Надо видѣть, какъ 
онъ въ письмѣ, написанномъ въ маѣ 1790 г. лорду Чарльмонту, 
говорить о стараніи, которое онъ прилагаете къ этому обшир
ному труду, о способностяхъ, который онъ въ немъ проявляетъ, 
объ ожидающемъ его успѣхѣ и о душевномъ волненіи, которое 
онъ почерпаетъ въ своей работѣ» 4).

л )  C m . в ъ  IY томѣ пастоящаго сочиненія главу <Видъ Европы».
2) James Prior, Memoir on the life and characher of the Right hon. 

Edmund Burke, chap. X, p. 347, 1824.
3) Его біографъ ставить ему это въ заслугу: «The two latter men, more 

especially, -who, though the тегу fanatics of Revolution and Republicanism, 
were fated to supply uninJentionallv, on their part, some of the m aterials 
which Mr. Burke, w ith equal speed und dexterity, sharperet into their most 
powerful antidotes». (Особенно двое послѣднихъ, хотя и были ярыми фанати
ками революціи и республиканской формы правлен ія, по волѣ судьбы, не
умышленно доставили, съ своей стороны, нѣсколько матеріаловъ, которые 
Вёркъ съ одинаковыми поспѣшпостью и ловкостью обратилъ въ ихъ наиболѣе 
сильное противоядіе). James Prior, chap. X, p. 247.

4) *1 have been much occupied and much ag itated  with my employment». 
(Я былъ очеаь занятъ и сильно потрясѳнъ моимъ дѣломъ). Ibid., chap. XI, 
j). 363.

Эта слишкомъ знаменитая 
книга появилась, наконецъ, въ началѣ ноября 1790 г. Она 
вышла нодъ заглавіемъ «Размышленія о французской революціи» 
(Reflections on the Revolution in France) и, будучи тотчасъ же 
переведена Дюпономъ, заняла вниманіе всей Европы.



ніе народной экспедиціи изъ Версаля 6-го октября называетъ 
шествіемъ американскихъ дикарей, влекуіцихъ, среди насмѣ- 
шекъ и толчковъ своихъ женщинъ, такихъ же хищныхъ, какъ 
и они сами, своихъ злосчастныхъ плѣнниковъ въ обвѣшанные 
черепами ш алаши1). Далѣе онъ восклицаете: «Мы, англичане, 
не числимся прозелитами Руссо; мы не ученики Вольтера; Гель- 
вецій не имѣлъ среди насъ успѣха. У насъ нѣтъ атеистовъ въ 
качествѣ проповѣдниковъ и сумасшедшихъ въ качествѣ законо
дателен... Изъ насъ не вынули природнаго нутра... Въ Англіи 
насъ не выпотрошили и не набили, какъ птицъ въ музеѣ, соло
мою, тряпъемъ, грязными обрывками бумаги, касающимися правь 
человѣкаъ 2).

1) «А spectacle more resem bling a proccssion of American savages, ente
ring in Onondaga after some of their murders called victories, and leading  
into hovels hung round w ith scalps, their captives, overpowered with the scoffs 
and buffets of women as ferocious as them selves». (Зрѣлище, бодѣе похожее 
на шествіе американскихъ дикарей, вступающихъ въ Онондагу послѣ ка
кой-нибудь бойни, именуемой побѣдою, и ведущихъ въ обвѣшенные скальпами 
шалаши своихъ плѣнныхъ, изнѳмогпшхъ отъ издѣватѳдьствъ и пинковъ жеи- 
гцинъ, такихъ же хищныхъ, какъ и сами дикари). Reflections on the Revolu
tion in France, p. 99.

2) W e are not the converts of Rousseau; we are not the disciples of Vol
taire; Helvetius has made no progress am ongst us. A theists are not our prea
chers; madmen are not our lawyers... In England, we have not yet been com
pletely embowelled of our natural entrails... W e have not been drawn and 
trussed, in order that we may be filled, like stuffed birds in a  museum, with 
chaff and rags, and paltry blurred shreds of paper about rights of man». 
Reflections on the Revolutions in France, p. 127, 128.

Джемсъ ІІрайоръ, біографъ Вёрка, его проникнутый изумле- 
ніемъ почитатель и панегиристе во что бы ни стало, сознается, 
что книга его героя, въ виду ея нападокъ на самыя основы 
свободы, была отвергнута смѣлою, многочисленною и даровитою 
партіей, во главѣ которой стоялъ Фоксъ. «Это пасквиль на всѣ 
свободный привительства» (a  libel on all free governments) — та- 
ковъ былъ грозный отзывъ Фокса о сочиненіи человѣка, кото
рый ранѣе былъ его другомъ. Хотя Бёркъ и говорилъ впослѣд- 
ствіи, что «французская революція не ограничилась потрясе- 
ніемъ всѣхъ европейскихъ троновъ, но совратила также сердце 
и разумъ Фокса», однако, по признанію Прайора, постановлен
ный Фоксомъ приговоръ совпадалъ съ мнѣніемъ всей массы 
писателей, многихъ самостоятельно мыслившихъ министровъ, 
многихъ адвокатовъ, почти всѣхъ врачей, философовъ и даже



духовныхъ лицъ, вообще всѣхъ людей, принадлежавшихъ къ 
просвѣщенному классу 1).

Понятно, что во Франціи Бёрка не пощадили. Камиллъ Де- 
муленъ, уподобивъ свое перо скальпелю, произвелъ поистинѣ 
страшное вскрытіе названной книги и, оставивъ въ сторонѣ 
Бёрка, какъ мыслителя, недостойнаго его ударовъ, налегъ своею 
жестокою рукой на него, какъ на писателя. На бѣду, англій- 
ское сочиненіе было усѣяно до странности смѣшными фразами, 
вродѣ слѣдующихъ: «Теорія. осѣвшая въ консервативномъ си- 
ропѣ краснорѣчія, приличнаго каѳедрѣ»; «бумажныя деньги оску- 
дѣвшаго обмана и нищенствующаго грабительства»; «болеуто
ляющее питье забвенія, приправленное такимъ образомъ, чтобы 
поддерживать сильнѣйшую безсонницу и поддерживать живую 
язву ѣдкаго воспоминанія» 2) и т. п., и т. п. Какою удачною 
находкой была для Камилла эта—какъ сказалъ бы Вольтеръ— 
«тройная галиматья», которую можно было бросить на растер- 
заніе злымъ насмѣшкамъ! Ho особенно ѣдко насмѣхался остро
умный журналистъ надъ «шуточками г. Бёрка»: «Г. Бёркъ срав- 
ниваетъ ассигнаціи съ универсальнымъ лекарствомъ. Assignare, 
говоритъ онъ, postea assignare, ensuita assignare—вотъ все, чтб 
мы умѣемъ дѣлать для уврачеванія нашихъ финансовъ. Г. Бёркъ, 
который не совсѣмъ такой же шутникъ, какъ Мольеръ, потру
дится замѣтить, что наше цѣлебное средство немного надежнѣе 
англійской панацеи и что assignare лучше, чѣмъ empruntare, 
postea imposare, ensuita se ruinare» 3). Затѣмъ, по поводу припад- 
ковъ бѣшенства англійскаго памфлетиста, немного черезчуръ 
юношескихъ, если онъ разсчитывалъ прослыть философомъ, 
Камиллъ Демуленъ спрашивалъ: «Сколько лѣтъ г. Бёрку?» 4).

1) «The party besides embraced many other members of opposition, some 
philosophers, the grea t body of literary men, some clergym en, many la w y ers  
many dissen ting m inisters, and nine tenths of the profession of physic, a ll  
therefore belonging to  the educated classes». J. Prior, chap. XI, p. 368.

2) Вотъ текстъ этой послѣдней фразы, которую лордъ Брумъ приводитъ 
въ видѣ образчика нелѣпо-туманнаго стиля, въ своихъ Historical sketches of 
Statesmen, подъ заголовкомъ «Burke»: «The anodyne draught of oblivion, thus 
drugged, is well calculated to preserve a g a llin g  wakefulness and to feed the 
liv in g  ulcer of a corroding memory».

3) Revolutions de France et de Brabant, № 58 (Вслѣдствіе опечатки, этотъ 
№ газеты Камилла помѣченъ цифрою 57).

4) Ibidem.

Возраженій появилось множество, и въ числѣ тѣхъ изъ нихъ,



который произвели наиболѣе шума, приводили возраженія Стэн- 
гопа, Ульстонкрэфта, Маколея, Грама, Макинтоша и Томаса 
Пэйна.

Ho если въ одномъ лагерѣ книга Бёрка подвергалась горя- 
чимъ порицаніямъ, то въ лагерѣ противномъ она вызывала ве
ликое, почтительное удивленіе, и нѣтъ надобности прибавлять, 
что то былъ лагерь государей. Германскій императоръ—путемъ 
разлпчныхъ посланій, французскіе принцы—чрезъ посредство 
Казалеса, Екатерина II—чрезъ своего посла, графа Воронцова - 
всѣ засвидѣтельствовали Бёрку горячее одобреніе. Станиславъ 
прислалъ ему свой королевскій портретъ на золотой медали. 
Георгъ III пожелалъ имѣть нѣсколько экземпляровъ книги Бёрка 
въ изящныхъ переплетахъ и самъ раздавалъ эти экземпляры 
своимъ пріятелямъ, говоря: «Вотъ книга, которую долженъ про
честь каждый дворянинъ» 1).

Итакъ, всколыхнулось рѣшительно все, а на иностранные 
дворы книга Бёрка произвела тѣмъ болѣе глубокое впечатлѣніе, 
что важное значеніе и число ея противниковъ, которые во всѣхъ 
концахъ Европы поднялись противъ клеветника французской 
революціи, достаточно доказывали, какой силой распространенія 
обладали принципы этой революціи и какія завоеванія уже были 
сдѣланы ею въ области мысли.

При такихъ-то обстоятельствахъ написано было приведен
ное въ началѣ настоящей главы письмо столь торжественно- 
важнаго значенія — письмо, которымъ Людовикъ XYI такъ на
стоятельно призывалъ всѣхъ королей къ себѣ на помощь. Фрид- 
рихъ-Вильгельмъ былъ до такой степени пораженъ этимъ пись- 
момъ, что, въ свою очередь, взялъ на себя передъ Леопольдомъ 
ту роль, которую сперва игралъ передъ нимъ Леопольдъ: онъ 
началъ настаивать на необходимости соглашенія, которое вы
свободило бы Людовика XVI изъ плѣненія и привело бы къ 
обузданію революціи. Леопольдъ не нуждался въ особенно на- 
стоятельныхъ просьбахъ на этотъ счетъ; но такъ какъ можно 
было опасаться, какъ бы революціонеры Франціи и Брабанта 
не оказали одни другимъ взаимной поддержки, онъ полагалъ, 
что прежде всего надо постараться вернуть бельгійскія провин- 
ціи. Будучи провозглашенъ 30 сентября 1790 г . 2) германскимъ

1J James Prior, Memoir on the life and character of the Bight hon. 
Edmund Burke, chap. XI, p. 366.

2) Memoires tires des papiers d’un homme d’E tat, t. I, p. 87.



отвѣчалъ; Бендеръ «надѣлъ сапога» и не уснѣлъ окончиться 
1790 годъ, какъ бельгійскія провинціи были вновь подчинены 
австрiйскому владычеству.

Одинъ историкъ-дипломатъ писалъ: «Если, съ одной сто
роны, эта развязка не уяснила французамъ опасностей анар- 
хіи и ихъ раздоровъ, то, съ  другой, она дала королямъ и боль
шей части высокопоставленныхъ лицъ въ Европѣ ложное пред- 
ставленіе относительно вѣроятнаго исхода французской револю- 
ц іи »  1). Они возмнили, что ее легко укротить оружіемъ; это 
было заблужденіе, которое вело прямо къ войнѣ — и къ  какой 
войнѣ!

Заблужденія этого не раздѣлялъ, да и не могъ раздѣлять 
Людовикъ XVI; онъ видѣлъ революцію со слишкомъ близкаго 
разстоянія, чтобы обманывать себя относительно степени таив
шейся въ ней силы, и перспектива вооруженной борьбы пре
исполняла его ужасомъ. Пo инстинкту, въ которомъ крылось 
какъ бы предсказаніе, изучая исторію Англіи, онъ постоянно 
имѣлъ передъ глазами Карла I, складывающаго голову на плахѣ, 
и Іакова II, теряющаго свое королевство за то, что покинулъ 
его. Ho если бороться было невозможно, а бѣжать опасно, то 
какъ же быть? Если бы онъ былъ предоставленъ собственному 
вдохновенію, онъ, можетъ быть, оказался бы способнымъ поко
риться своей участи и послѣдовать за потокомъ. Ho дворъ? но 
королева и особенно духовенство? Достовѣрно, что въ объятія 
иностранцевъ окончательно бросило Людовика XVI именно на- 
силіе. совершенное надъ его религіозными чувствами въ  дѣлѣ о 
присягѣ духовенства.

Нритомъ, въ  числѣ кажущихся носителей той небольшой 
доли власти, которую за нимъ оставили, не было ни одного 
дѣйствительно преданнаго ему человѣка.

Хранитель печати Дюпоръ дю Тертръ находился въ тѣсной 
дружбѣ съ Ламетомъ 2).

Военный министръ дю Портай былъ не столько министромъ 
короля, сколько министромъ военной комиссіи Собранія 3).

1)  Memoires tires des papiers d’un homme d’E ta t , t .  I, p. 9 0 .

2) Письмо граф а JIa М арка к ъ  графу М ерси-Аржантб въ  Correspondance 
entre le comte de M irabeau et Ie comte de L a  M arck, t .  II, р. 525.

3) Ibidem.

Министръ финансовъ Лессаръ отличался слишкомъ робкимъ,



слишкомъ малодушных ъ характеромъ, чтобы на него можно 
было разсчитывать 1).

Министръ иностранныхъ дѣлъ Монморэнъ повременамъ скло
нялся на сторону революціи и, кромѣ того, былъ нелюбимъ 
королевой 2).

Одинъ только министръ внутреннихъ дѣлъ, Сенъ-При, могъ 
бы явить беззавѣтную преданность, если бы было возможно 
удержать его во власти; но его непопулярность дѣлала его без
условно безсильнымъ и приходилось замѣнить его другимъ ли- 
цомъ.

При такихъ обстоятельствахъ Мирабо представилъ двору 
проектъ, составленный съ совершеннымъ исключеніемъ мысли 
о побѣгѣ или объ обращеніи къ иностраннымъ державамъ.

Въ началѣ этого обширнаго труда, о которомъ мы говоримъ, 
Мирабо называлъ верхомъ безумія нападки на самый принципъ 
революціи и предположеніе вернуть французовъ къ тому поло- 
женію, изъ котораго они двинулись впередъ 27-го апрѣля 1789 г. 
«Можно бы,—говорилъ онъ,—сразу смести съ лица земли цѣлое 
поколѣніе, можно бы отнять у двадцати пяти милліоновъ людей 
память, и все-таки успѣхъ этотъ былъ бы невозможенъ» 3).

1) Письмо графа Лa Марка къ графу Мерси-Аржанто, въ Gorrespondance 
entre Ie comte de M irabeau et Ie comte de L a  March , р. 626, 626.

2) Ibidem , р. 632.
3) Ibidem , 47-я записка графа Мирабо для двора, t. II, р. 429.

Ho словамъ Мирабо, почти всѣ произведенныя разрушенія—  
а подъ этимъ онъ разумѣлъ отмѣну феодальныхъ привилегій. 
денежныхъ изъятій, многихъ разорительныхъ налоговъ — были, 
въ концѣ концовъ, одинаково благопріятны и для монархіи, и 
для націи: ихъ слѣдовало оставить въ силѣ. Въ видѣ драгоцѣн- 
ныхъ завоеваній, слѣдовало сохранить также единство въ рас- 
предѣленіи налоговъ, начала болѣе популярнаго управленія, 
свободу печати, свободу религіозныхъ мнѣній, отвѣтственность 
агентовъ исполнительной власти, принципъ допустимости всѣхъ 
гражданъ къ занятію всякихъ должностей и болѣе широкій над- 
зоръ за расходованіемъ государственныхъ суммъ. Значитъ, Ми
рабо не желалъ ниспроверженія конституціи,— онъ требовалъ 
только ея измѣненія, особенно съ точки зрѣнія королевской 
власти, чрезмѣрное ослабленіе которой онъ ставилъ конститѵ- 
ціи въ упрекъ. Ho сколько было къ тому препятствій: нерѣпіи- 
тельность короля; обвиненія, направленный противъ королевы; па-



рижская демагогія, настроеніе національной гвардіи; склонность 
Собранія раздражаться и малая возможность взять его въ руки, 
въ виду его многолюднаго состава, непреоборимая популярность 
одной изъ секцій Собранія; опасность всеобщей вспышки при 
малѣйшей попыткѣ употребить насильственный средства! Мирабо 
не скрывалъ отъ себя значительности этихъ затрудненій, однако 
не считалъ ихъ непреоборимыми. Постаравшись доказать, что 
пересмотръ конституціи является единственною цѣлью, къ ко
торой нужно идти, и что пересмотра этого слѣдуетъ ожидать 
не отъ существовавшаго тогда Собранія, а отъ второго законо
дательнаго учрежденія, онъ предлагалъ слѣдующее:

Постановить, что ни одинъ депутатъ Національнаго Собра- 
нія не можетъ быть избранъ вновь;

принять всѣ мѣры къ тому, чтобы очернить это Собраніе, 
лишить его популярности и опошлить;

ловкимъ маневромъ возбудить ревность Собранія по отноше- 
нію къ департаментскимъ управленіямъ; подстрекнуть его къ 
демагогическимъ излишествамъ, въ видахъ усиленія анархіи и, 
слѣдовательно, возбужденія болѣе живой потребности въ покоѣ, 
толкнуть его на захватъ всѣхъ властей, съ цѣлью навлечь на 
него обвиненіе въ тираніи; наконецъ, поставить его въ необхо
димость разойтись по собственному почину, вслѣдствіе того, 
что оно было бы поставлено въ невозможность выносить дольше 
утрату своей славы и ужасающую картину своихъ ошибокъ, 
страстей и прихотей;

съ другой стороны, побудить короля и королеву энергично 
заняться завоеваніемъ себѣ популярности, показываясь воз
можно чаще народу, присутствуя на смотрахъ національной 
гвардіи, появляясь на нѣкоторыхъ засѣданіяхъ Собранія въ 
президентской трибунѣ, посѣщая больницы и видимымъ обра- 
зомъ оказывая покровительство мастерскимъ;

оставить себѣ способы вліять на народное представительство 
не только чрезъ членовъ правой стороны, вродѣ Боннэ, аббата 
Монтескіё, Казалеса, но еще и чрезъ членовъ лѣвой, каковы 
Клермонъ-Тоннеръ, д’Аидре, Дюкенуа, Талейранъ, Эмри, Ле Ша- 
пелье, Туре и Барнавъ, оставляя, однако, однихъ въ неизвѣст- 
ности относительно содѣйствія, получаемаго отъ другихъ;

купить голоса тѣхъ изъ представителей, которые, не имѣя 
ничего, кромѣ своего голоса, могли бы быть совращены по де
шевой цѣнѣ или простыми обѣщаніями;



организовать въ Парижѣ, иодъ управленіемъ Талона и Ce- 
монвилля, обширную полицейскую мастерскую;

воздѣйствовать на провинцію чрезъ 40 неизвѣстныхъ другъ 
другу разъѣздныхъ агентовъ, которые были бы подчинены одному 
только Монморену;

основать, подъ управленіемъ Клермонъ-Тоннера, фабрику со- 
чиненій, предназначенныхъ для надлежащей подготовки обще- 
ственнаго мнѣнія, для руководства имъ и достиженія опредѣ- 
леннаго выбора избирателей второго законодательна™ собранія.

Таковъ — за опущеніемъ множества мелкихъ подробностей, 
разработанныхъ авторомъ, повидимому, съ любовью—былъ, въ 
сущности, ироектъ, тайно изложенный Мирабо двору и озагла
вленный: «Обзору, положенія Франціи и средство къ тому, чтобы 
примирить общественную свободу съ королевскою властью» х).

Все это было очень жалко, очень заурядно, и въ глубинѣ души 
Мирабо самъ не могъ, повидимому, не испытывать нѣкотораго 
стыда, предлагая употребить въ дѣло столько мелкихъ, нечи- 
стыхъ средствъ, потому въ трудѣ его мы читаемъ: «Если бы дѣло 
шло здѣсь не о послѣднихъ средствахъ и не о благѣ великаго 
народа, я, по моему характеру, отвергъ бы всѣ эти пріемы тем
ной интриги и хитраго обмана, которые я вынужденъ присовѣ- 
тывать. Ho какъ быть, что попытаться сдѣлать, когда дѣло 
идетъ не обо мнѣ, а о другихъ, когда приходится бороться съ 
интригою и честолюбіемъ и когда оружіе, съ которымъ дѣлается 
нападеніе, является единственнымъ годнымъ для обороны? »2).

*) Conespoudance entre Ie comte de Mirabeau et Ie comte de L a  March, 
t. II, р. 414. Эта записка Мирабо для двора, счетомъ 47-я, обнимаетъ не ме- 
нѣе «7 страницъ.

2) Ibidem, t. II, р. 463.

Итакъ, благо великаго народа Мирабо ставилъ въ неизбѣж- 
ную, роковую зависимость отъ хитраго обмана и темной интриги. 
О, у меня отсохла бы рука, если бы я согласился съ такимъ 
выводомъ! Въ наше время достаточно страницъ было посвящено 
восхваленію ловкихъ людей, достаточно поощреній роздано нелѣ- 
пому культу успѣха. Если мѣры, спасающія народы, носятъ по 
существу и должны носить такой же характеръ, какъ пи
столетный выстрѣлъ, дѣлаемыи разбойникомъ изъ-за угла по 
невнимательному путнику, если лукавство, лицемѣріе, лакей
ская ловкость являются освободительными добродѣтелями, то



пусть господство надъ міромъ раздѣляетъ между собою Фигаро 
и Донъ-Базиліо, но пусть же тогда, къ чести человѣчества, 
умолкнетъ исторія!

Теперь хотите ли знать, кто были тѣ два человѣка, на ко- 
торыхъ Мирабо возлагалъ заботу о спасеніи монархіи путемъ 
тайнаго направленія общественнаго мнѣнія въ Парижѣ?

О Талонѣ графъ Ла Маркъ писалъ королевѣ: «Я нѣскодько 
разъ видѣлся съ г. Талономъ, и всякій разъ онъ входилъ въ 
такія подробности, который не позволяли мнѣ сомнѣваться, что 
онъ желалъ выказать мнѣ безграничное довѣріе. Онъ показы- 
валъ мнѣ подлинникъ важной бумаги — заявленіе объ участіи 
Маріи-Антуанеты въ заговорѣ Фавра... Для меня очевидно, что 
часть этой бумаги, которая могла бы скомпрометировать ваше 
величество, является не болѣе какъ плодомъ коварной интриги 
но менѣе достовѣрно то, что эта бумага, имѣющая нѣкото- 
раго рода вѣрность, заслуживаетъ при нынѣшнихъ обстоятель- 
ствахъ большого вниманія. Когда-нибудь я позволю себѣ пого
ворить объ этомъ съ королевой и предложить ей нѣсколько 
очень прос.тыхъ и очень легкихъ средствъ къ тому, чтобы из
гладить всякій неудобный слѣдъ этого документа. Изъ обладанія 
этой бумагой г. Талонъ извлекаете извѣстную силу, при чемъ вы
соко дѣнитъ услугу, оказанную имъ тѣмъ, что онъ храните ее 
втайнѣ »1).

Что касается Семонвилля, графъ JIa Маркъ описываете его 
въ томъ же письмѣ слѣдующими словами: «Этотъ является дру- 
гимъ интриганомъ,—ловкимъ, искуснымъ въ притворствѣ, жад- 
нымъ до денегъ, всегда спокойнымъ въ дѣлахъ, вѣрнымъ изъ 
интереса и предателемъ, когда въ томъ встрѣтится надобность 
и когда онъ усмотрите въ томъ выгоду для себя; его знаютъ 
всѣ партіи, но онъ никогда не сближается ни съ одною изъ 
нихъ»2).

1) Письмо Лa Марка къ королевѣ въ Correspondance entre Ie comte de 
M irabeau et Ie comte de L a M arск, t . II, р. 516. 

2) Ibidem, р. 316.

Тѣмъ не менѣе, графъ Ла Маркъ совѣтовалъ воспользоваться 
услугами Талона и Семонвилля, потому что — говоритъ онъ — 
«нѣтъ необходимости уважать тѣхъ,чьими услугами пользуешься!»

Ho въ теченіе этого времени Людовику XVI были подсказы
ваемы и другія средства къ тому, чтобы выйти изъ положенія, 
считавшагося при дворѣ почти отчаяннымъ.



Графъ Провансскій очень желалъ бы избавиться отъ своего 
брата: какимъ способомъ достигнуть этого? Таковъ былъ пред
метъ  наиболѣе горячихъ заботь этого лукаваго принца. О томъ, 
чтобы склонить Людовика XVI къ отреченію отъ престола, не
чего было и думать: но если бы онъ даже и согласился на это, 
развѣ дала бы когда либо согласіе на это также и Марія-Антуа- 
нета? Для того, чтобы устранить Людовика XVI, честолюбивому 
графу Провансскому представляюсь только одно средство: скло
нить короля къ тому, чтобы онъ допустилъ тайно увезти его и 
затѣмъ, подъ предлогомъ его освобожденія изъ королевской 
неволи, препроводить его въ какую нибудь крѣпость, гдѣ онъ, 
сидя безъ министровъ, безъ совѣтниковъ, безъ поддержки, вы
зывая ненависть націи и поневолѣ обращая умоляющій взоръ 
къ государямъ, былъ бы вынужденъ ввѣрить своему брату 
бразды правленія, вмѣстѣ съ званіемъ главнаго намѣстника ко
ролевства 1). И дѣйствительно, всѣ усилія партіи Люксембург- 
скаго дворца были направлены именно къ этой цѣли, и Людо- 
викъ XVI, неспособный подозрѣвать такое коварство, легко под
дался убѣжденіямъ.

Въ концѣ октября 1790 г. онъ чрезъ епископа въ Памье 
д’Агу, вступилъ въ близкія отношенія съ Булье 2) и съ этихъ 
поръ между ними начался дѣятельный обмѣнъ шифрованными 
письмами, въ которыхъ обсуждался внушенный королю проектъ 
удаленія въ какой нибудь пограничный городъ.

1) Рукопись г. Сокэра-Сулинье.
2) Memoires de Bouille, chap. IX, р. 181. Collection Berville et Ваггіeге.

Проектъ этотъ
расходился съ проектомъ Булье, заключавшимся въ слѣдую- 
щемъ:

Леопольдъ потребовалъ бы возстановленія правъ германскихъ 
государей, имѣвшихъ владѣнія въ Эльзасѣ и Лотарингіи—правъ, 
которыя не были признаны декретами Національнаго Собранія;

для поддержанія этого требованія, австрійскій императоръ 
двинулъ бы свои войска;

столь угрожающая демонстрація подала бы Булье поводъ со
брать армію, командованіе которою—въ чемъ онъ не сомнѣвал- 
ся—было бы сохранено за нимъ;

разъ это было бы достигнуто, было бы легко привязать солдатъ 
къ монарху и придать ему въ глазахъ націи роль миротворца; 

приняты были бы мѣры къ поддержанію недовольства, ко-



торое могло быть вызвано въ части народа преслѣдованіемъ ду
ховенства;

такимъ образомъ, наконецъ, въ расноряженіи короля оказа
лась бы внушительная сила 1).

Какъ ни велики были недостатки этого проекта, выполненіе 
котораго представлялось такимъ труднымъ, вслѣдствіе возник- 
шихъ повсюду подозрѣній, онъ все же еще былъ лучше того, 
который оказался принятымъ; но Людовикъ XVI какъ бы въ 
ослѣпленіи шелъ въ сторону эшафота.

Тѣмъ временемъ, слухи объ эмиграціи распространялись въ 
народѣ. Разсказывали, будто между Шамбери и Ионъ-Бовуазе- 
номъ встрѣченъ былъ таинственный поѣздъ, состоявшій изъ 
трехсотъ слишкомъ экипажей; будто видѣли, какъ къ герцогу 
Бурбонскому отправляли его форменное платье и шляпу; будто 
двое адъютантовъ Лафайета, посланныхъ въ погоню за бѣжав- 
шими заговорщиками, были обманнымъ образомъ задержаны въ 
Дижонѣ почтмейстеромъ2). Ho словамъ большого числа газетъ, 
королева нашла подъ своимъ столовымъ приборомъ слѣдующую 
записку: «При первомъ иушечномъ выстрѣлѣ, который пущенъ 
будетъ вашимъ братомъ во французскихъ патріотовъ, ему по
слана будетъ ваша голова». «Это—писалъ Камиллъ Демуленъ—- 
быть можетъ, апокрифическій анекдотъ, но онъ напечатанъ въ 
такомъ множествѣ газетъ, что выходитъ, будто записка дѣйстви- 
тельно была найдена подъ тарелкой» 3).

Эта мысль объ эмиграціи была ненавистна народу особенно 
потому, что въ его умѣ къ данному вопросу примѣшивался 
другой: объ обширномъ роялистскомъ заговорѣ. Въ Э (Аіх), въ 
пылу мятежа, повѣшены были трое подозрительныхъ гражданъ, 
Паскали, Ларокъ и Гиранъ, вслѣдствіе схватки между двумя 
соперничествовавшнми клубами, одинъ изъ которыхъ—клубъ бѣ- 
лой кокарды—былъ поддерживаемъ офицерами полка Ліоннэ4).

J) Memoires de Bouille, ch. IX, p. 179, 180 et 181. Collection Berville et 
Barriere.

2) Revolutions de France et de Brabant, JSi 57.
3) Ibidem.
4) Письмо, прочитанное графомъ Мирабо въ засѣданіи Собранія 18 де

кабря 1790 г.

Въ Ліонѣ обнаруженъ былъ заговоръ, относительно котораго до- 
кладчикъ по этому темному дѣлу, Вуадель, заявилъ, что онъ 
находится въ связи съ разъѣздами г. Отишана, съ тайнымъ 
нрибытіемъ одного безчестнаго министра въ Туринъ и его свя-



При такомъ расположенiи умовъ, лицамъ, принадлежавшимъ 
кь королевской фамиліи, слѣдовало бы держать себя крайне осто
рожно: но ничуть не бывало! Нѣсколько епископовъ и придвор- 
ныхъ дамъ, вѣроятно разсчитывая нанести ударъ революціи 1), 
внушили теткамъ короля, титуловавшимся Mesdames, намѣреніе 
отправиться въ Римъ. Дѣло было въ концѣ февраля 1791 г., 
приближалось Свѣтлое Христово Воскресеніе и тетки Людовика 
XVI, женщины набожныя, трепетали при мысли, что при испол- 
неніи ихъ религіозныхъ обязанностей имъ придется прибѣгнуть 
къ посредничеству священниковъ, присягнувшихъ конституціи. 
Поэтому онѣ собрались выѣхать изъ Парижа. Ho едва стало из- 
вѣстно о ихъ предстоявшемъ отъѣздѣ, какъ всюду поднялась 
такая тревога, какъ будто оповѣщено было о выѣздѣ важныхъ 
лицъ. Парижскія секціи, явившись въ городское управленіе, за
явили о роковой поѣздкѣ. Бальи, во главѣ многолюдной депу- 
таціи, поспѣшилъ во дворецъ для сообщенія о ходящихъ въ 
Парижѣ толкахъ. Людовика XVI умоляли не допускать такого 
тревожнаго бѣгства. Онъ отвѣчалъ: «То, о чемъ вы просите, не- 
конституціонно; когда вы покажете мнѣ декретъ Собранія, воспре- 
щающій поѣздки, я запрещу моимъ теткамъ уѣзжать; до тѣхъ 
же поръ онѣ такъ же вольны выѣзжать изъ королевства, какъ 
и всѣ другіе граждане» 2).

1) Memoires de Ferrieres, t. II, Ііт. IX, р. 234. Collecton Berville et 
Barriete.

2) Ibid., t. II, Ііт. IX, р. 235.

Доводъ этотъ казался правильнымъ: Камиллъ Демуленъ, дер
жась всегда на-готовѣ, взялся опровергнуть его. Подобно Миль
тону, мѣрявшемуся силами съ англійскимъ королемъ на полѣ 
логики, смѣлый журналистъ льстилъ себя надеждой безъ труда 
побѣдить въ этой борьбѣ господь, весьма силъныхъ на войнѣ, но 
обыкновенно очень слабыхъ въ разсужденіяхъ, такъ какъ они отъ 
колыбели привыкли пользоваться своей волей, какъ правой рукою , 
а своимъ разумомъ— какъ рукою лѣвой. И почему же бы теткамъ 
монарха пользоваться такими же правами, какъ другіе гра
ждане? Развѣ нація даритъ другимъ гражданамъ, при ихъ ро- 
жденіи, по милліону дохода, какъ этимъ Mesdames? Развѣ во 
всѣхъ странахъ и во всѣ вѣка народы не требовали отъ коро
лей какой нибудь преміи «за пышность, въ которой они даютъ 
имъ жить?» Развѣ предки Людовика, XVI не оплачивали всегда



рабствомъ нѣкоторые обычаи, противные правамъ человѣка, 
исключительную привилегію быть помазываемыми изъ священ
ной мѵрохранительницы и излечивать золотуху? «Нѣтъ, госу
дарь, ваши тетки не имѣютъ права ѣхать для того, чтобы про- 
ѣдать наши милліоны въ папской землѣ... Пусть онѣ откажутся 
отъ своихъ пенсій, пусть возвратятъ въ государственный сун- 
дукъ все увозимое ими золото: тогда пусть себѣ отправляются, 
если хотятъ, въ Лоретту или въ Компостеллу, съ бѣлымъ по- 
сохомъ въ рукахъ, въ накидкахъ изъ ракугаекъ и устричныхъ 
скорлупокъ» 1).

Маратъ отозвался въ менѣе шутливомъ тонѣ: «Этихъ бого- 
молокъ надо задержать въ видѣ заложницъ, а къ прочимъ чле
нам ъ фамиліи приставить тройную стражу... Граждане, замѣтьте 
хорошенько, что тетки короля оставили бы три милліарда дол- 
говъ и увезли бы съ собою двѣнадцать милліоновъ золотомъ, 
которое накопили, платя до двадцати девяти ливровъ за к а 
ждый луидоръ» 2).

Загремѣли, въ свою очередь, и клубы. Пустили въ дѣло ры- 
ночныхъ торговокъ и направили ихъ къ Бельвю; но принцессы, 
во время предупрежденный, ускользнули отъ этого грознаго по- 
сѣщенія и въ тотъ же вечеръ вернулись для ночлега въ Тюиль- 
р и 8). Слѣдовало ли имъ отказаться отъ своего проекта? Мирабо 
полагалъ, что слѣдовало4); но онѣ заупрямились, тайно вы- 
ѣхали изъ Парижа 19-го февраля 1791 г. и направились въ Ліонъ.

На слѣдующій день Людовикъ XYI письменно сообщилъ 
Собранію объ ихъ отъѣздѣ, прибавивъ, что не считалъ своимъ 
долгомъ препятствовать ему, такъ какъ онъ убѣжденъ, что его 
тетки, какъ и всякій другой, располагаютъ свободой передвиже- 
нія. «Хорошо же! тотчасъ же воскликнулъ яростнымъ тономъ 
Камюсъ: пусть вычеркнутъ изъ цивильнаго листа отпускаемое 
на Mesdumcs содержаніе!»5).

1) Hevolntions de France et de Brabant, № 64.
2) L ’A m i du people, JSi 371.
3) Memoires de F errieres, t. II. liv . IX, p. 236.
4) M imoires de M irabeau , t. VIII, p. 288.
5) Memoires de F erriires , t. II, liv . IX, p. 236.

За стѣнами Собранія возбужденіе было чрезвычайное. Когда 
въ народѣ распространился слухъ, что за тетками короля вскорѣ 
послѣдуютъ и остальные члены королевской фамиліи, что коро- 
левѣ удалось скрыть дофина, вмѣсто котораго она показываетъ



очень похожаго на юнаго принца ребенка г. Сенъ-Совёра 1)— 
всѣ очаги агитаціи запылали. Вечеромъ 22-го февраля, когда про
неслась вѣсть, что и братъ Людовика XVI тоже собирается 
уѣхать, рыночныя торговки, въ сопровожденіи громаднѣйшей 
толпы людей всякихъ профессій, шумно двинулись къ Люксам- 
бурскому дворцу. Графъ Провансскій обѣдалъ у г-жи Бальби 2). 
Ему дали знать; онъ явился и сталъ увѣрять, что никогда не 
покинетъ особу короля. «А если король уѣдетъ?» крикнулъ изъ 
толпы какой-то человѣкъ, которому этотъ отвѣтъ принца пока
зался двусмысленнымъ. M onsieur повернулся къ незнакомцу и, 
устремивъ на него спокойный взоръ, сказалъ ему съ тѣмъ до- 
стоинствомъ, которымъ онъ такъ хорошо умѣлъ прикрывать 
свое лицемѣріе: «Вы осмѣливаетесь предвидѣть это?» Народъ 
потребовалъ, чтобы Monsieur и M adam e отправились въ Тюильри, 
что они и сдѣлали, не колеблясь, поѣхавъ подъ эскортомъ силь- 
наго коннаго отряда, предоставленнаго Лафайетомъ въ ихъ рас- 
поряженіе. И буря на мгновеніе утихла...

На мгновеніе—потому что какъ только стало извѣстно объ 
арестованіи тетокъ короля въ Арнэ-ле-Дюкѣ, едва улегшееся 
озлобленіе пробудилось вновь. Уѣзжая изъ Парижа, онѣ запас
лись паспортомъ отъ министра иностранныхъ дѣлъ, однако не 
имѣли паспорта отъ парижской коммуны, къ которой имъ при
шлось обратиться, но которая отвѣтила отказомъ. На этомъ осно- 
ваніи и въ виду того, что ихъ паспортъ не былъ подписанъ 
президентомъ Національнаго Собранія, городское управленіе 
Арнэ-ле-Дюка не допустило ихъ дальнѣйшаго слѣдованія и за
держало ихъ въ гостиницѣ, впредь до распоряженія законода- 
тельнаго корпуса 3).

Монморенъ, какъ только узналъ объ этомъ происшествіи, 
написалъ графу Мирабо:

«Mesdames задержаны въ Арнэ-ле-Дюкѣ; король требуетъ отъ 
меня проекта письма къ Собранію. Прилагаю набросанный мною 
проектъ: одобряете ли вы его?» 4)

1) Memoires de Ferrieres, t. II, l iv. IX, р. 237.
2) Ihid., р. 238.
3) R egne de Louie, XVI, t. VI, § 27.
4) Correspondance entre l e comte de Mirabeau et l e comte de L a Marck 

t. Ill, р. 64.

Мирабо, въ свою очередь, спросилъ совѣта у графа Ла Марка



запискою, которая не была найдена и о которой извѣстно только 
по слѣдующему, вызванному ею отвѣту:

«Когда я проснулся, Пеллэнъ показалъ мнѣ вашу записку. 
Я  легъ въ 4 часа утра. Ночь провелъ за питьемъ. Предупре
ждаю васъ, что мысли мои еще не вполнѣ ясны. Однако вотъ 
нѣкоторыя, касающіяся васъ соображенія по поводу арестованія 
M esdames. Онѣ обращаются къ вамъ; онѣ посылаютъ къ вамъ 
Нарбонна; скажите это, когда взойдете на трибуну. Заявите себя 
ихъ защитникомъ. Тогда все станетъ легкимъ, потому что до 
сихъ поръ нѣтъ никакого закона противъ нихъ. По моему, въ 
такомъ выступленіи есть нѣчто великое, античное, простое: вы 
будете краснорѣчивы и убьете, если окажется нужнымъ, Po- 
беспьеровъ, Крансе и Барнавовъ. Прощайте» 1).

Мирабо хотя и нашелъ, что «для пьяницы соображенія эти 
не такъ ужъ плохи»2), побоялся, однако, дать поводъ къ подо- 
зрѣніямъ относительно его -сношеній со дворомъ слишкомъ смѣ- 
лымъ заявленіемъ объ участіи, которое онъ принимаетъ  въ тет- 
кахъ короля. Будучи назначенъ 18 января 1791 г. начальни- 
комъ мѣстнаго баталіона національной гвардіи, а 29 числа того 
же мѣсяца сдѣлавшись президентомъ Національнаго Собранія, 
чего онъ такъ добивался, онъ не желалъ рисковать заманчи
востью этого положенія, своимъ вліяніемъ и на парламентъ, и 
на общественное мнѣніе. Поэтому онъ ограничился предложе- 
ніемъ слѣдующаго рѣшенія, которое и было принято послѣ ожи- 
вленныхъ преній: «Такъ какъ отъѣздъ Mesdames не возбраненъ 
никакимъ закономъ, то въ преніяхъ по поводу протокола общины 
Арнэ-ле-Дюка не представляется надобности» 3). Вслѣдствіе этого 
принцессы могли продолжать свою поѣздку. Мену увлекъ Co- 
браніе одною только слѣдующею фразой: «Европа очень изумится, 
узнавъ, что Національное Собраніе такъ долго обсуждало во- 
просъ объ отъѣздѣ двухъ женщинъ, которымъ болѣе нравится 
побывать у обѣдни въ Римѣ, чѣмъ въ ГІарижѣ»4).

]) Correspondance entre Ie comte de Mirabeau et Ie comte de L a March , 
t .  Ill, р. 64, 65.

2) Ibid., письмо Мирабо къ графу Ла-Маркѵ.
3) Moniteur, засѣданіѳ 24 февраля 1791 г.
4) Revolutions de France et de B rabant, № 66.

Ho за стѣнами Собранія выходка Мену встрѣчена была ме- 
нѣе сочувственно. Камиллъ Демуленъ разразился насмѣшками 
надъ подобными законодательными рѣшеніями, которыя сры-



ваются при помощи пасквильныхъ выходокъ 1); Маратъ болѣе го
рячо, чѣмъ когда либо, заговорилъ о необходимости всеобщаго 
возстанія, что было его обычною, любимою, кровавою мечтой, 
и въ тотъ же вечеръ объятая страстью толпа, среди кото
рой было много мужчинъ, переодѣтыхъ въ женское платье 2), 
переполнила садъ Тюильрійскаго дворца, со страшнымъ ре- 
вомъ требуя, чтобы король нриказалъ своимъ теткамъ вер
нуться къ  нему 3). Потребовалось вмѣшательство Лафайета; 
пришлось выставить національную гвардію въ боевомъ порядкѣ, 
привезти шесть пушекъ съ зажженными фитилями и сдѣлать 
видъ, будто собираются разгромить народъ. И всетаки воз- 
бужденіе, схлынувъ лишь съ улицы, съ еще большею силою 
перенеслось въ умы. Co всѣхъ сторонъ стали требовать изда- 
нія закона противъ эмиграціи. Какъ будто человѣкъ держится 
корнями въ землѣ! Какъ будто не въ томъ его первое право, 
чтобы покидать мѣста, гдѣ мысли его недостаетъ воздуха, а 
сердцу спокойствія! Какъ будто возможно сказать человѣку, 
находящемуся въ движеніи: «Объясни сперва, почему ты не 
остаешься неподвижнымъ!» Для моей могилы достаточно шести 
футовъ, но для жизни моей—я чувствую—нуженъ просторъ!

Надо замѣтить, что среди слѣпого увлеченія, которое по по
воду отъѣзда тетокъ короля побудило людей требовать закона 
противъ эмиграціи, Робеспьеръ былъ однимъ изъ тѣхъ, кого 
это увлеченіе не охватило. Онъ не старался разобраться какъ 
слѣдуетъ въ софизмѣ, выведенномъ изъ того, что называлось 
государственнымъ интересомъ, но совѣсть подсказывала ему, 
что тутъ кроется ошибка; онъ желалъ бы, чтобы его избавили 
отъ мукъ неизвѣстности въ этомъ отношеніи, и онъ самъ наивно 
обнаружилъ состояніе своего духа, когда произнесъ слѣдующія, 
выдающіяся въ его жизни слова: «Законъ противъ эмиграцiи мнѣ 
не нравится, но я хотѣлъ бы, чтобы мнѣ доказали дѣльными 
доводами, что его слѣдуетъ отвергнуть». Передавая эти 
слова въ своей газетѣ 4), Бриссо хвалитъ Робеспьера за то, 
что онъ ихъ произнесъ, и прибавляетъ: «Я видѣлъ еще, 
что Робеспьеръ держится здравыхъ принциповъ, когда Собраніе 
стали искушать кипою аристократическихъ печатныхъ произве-

1) Revolution de France et de Brabant, №  66.
2) Memoires de Ferrieres, t. II, liv. I ll ,  p. 241.
3) Ibid .
4) Le Patriote francais, N0 671.



деній, посланныхъ за его скрѣпою. Непослѣдовательные любо
пытные желали, чтобы ихъ вскрыли; фанатики хотѣли, чтобы 
они были сожжены: «Сдѣлайте это,— сказалъ Робеспьеръ,—и 
вскорѣ инквизиціи подвергнутся также и патріотическія про- 
изведенія» 1).

Тѣмъ временемъ наступило 28-е февраля 1791 г., — день, 
назначенный для обсужденія закона противъ эмиграціи. На ли- 
цахъ было написано необычнаго характера возбужденіе; каза
лось, будто таинственный перстъ указываетъ всѣмъ, позади 
такого закона, нѣчто ужасное... Утромъ, когда разнеслась со
вершенно ложная, но очень дѣятельно распространявшаяся 
вѣсть, будто въ Венсенскую башню перевезены оружіе и вся- 
каго рода боевые припасы и будто изъ Тюильрійскаго дворца 
есть тайный подземный проходъ въ эту башню, чрезъ который 
должны ускользнуть король и его семья 2), сильно всколыхнув- 
шійся народъ предмѣстій хлынулъ къ крѣпости, съ цѣлью ра
зрушить ее.

]) Le Patriote fram-ais, №  571.
2) L’abbe de M ontgailiard, Histoire de France, t. II, р. 283.

Ho на мѣсто явился, во главѣ національной гвардіи, 
Лафайетъ и нападавшіе, которыми руководилъ пивоваръ Сантеръ, 
были вынуждены отступить. Они съ шумомъ вернулись въ 
Парижъ и засѣданіе Собранія открылось среди чрезвычайнаго 
волненія, при грохотѣ барабановъ, бившихъ сборъ.

Ле Шапелье началъ съ заявленія, отъ имени конститу- 
ціонной комиссіи, что онъ вноситъ проектъ декрета — не- 
конституціоннаго, мало соотвѣтствующаго принципамъ и учре- 
ждающаго прямо-таки диктатору: странный пріемъ для предло- 
женія принять этотъ проектъ: Робеспьеръ поспѣшилъ заявить, 
что онъ не сторонникъ закона цротивъ эмиграціи, но потребовалъ 
торжественнаго обсужденія его, которое склонило бы обществен
ный интересъ и разумъ на сторону противниковъ подобнаго 
закона. Мерлэнъ напомнилъ слѣдующее мѣсто изъ «Обществен- 
наго договора»: «Въ минуты смутъ эмиграція можетъ быть 
воспрещаема». Тѣмъ временемъ графу Мирабо передавались 
записки, въ которыхъ его, съ противными цѣлями, побуждали 
взойти на трибуну. Онъ, наконецъ, всталъ и прочелъ письмо, 
нѣкогда написанное имъ прусскому королю Фридриху-Виль
гельму. Въ этомъ письмѣ краснорѣчиво доказывалось принадле
жащее человѣку право покинуть страну, гдѣ для него нѣтъ



счастія. Въ Собраніи послышались и рукоплесканія и ропотъ. 
На крайнихъ скамьяхъ лѣвыхъ царило глубокое молчаніе. Ожи
дали, что на арену выступятъ Барнавъ и оба Ламета, но они, 
по соображеніямъ, которыя были объяснены ими впослѣдствіи, 
рѣшили воздержаться. Такъ, когда Гурданъ, наклонившись къ 
Александру Ламета, спросилъ его: «Вы не будете говорить?» 
тотъ отвѣтилъ: «Имъ этого-то и хочется» 1J.

1) Revolutions de France et de Brabant, № 68.

Брошенную гра- 
фомъ Мирабо перчатку поднялъ Ревбель. «Никакое общество— 
сказалъ онъ—не можетъ существовать безъ взаимныхъ обязан
ностей. Какъ сталъ бы я моимъ тѣломъ и кровью защищать владѣ- 
нія моего сосѣда, если онъ убѣгаетъ далеко отъ моихъ владѣній?» 
Доводъ казался правильнымъ, но единственное, что можно было 
изъ него вывести, было то, что никто не имѣетъ права поль
зоваться—ни по отношенію къ своей личности, ни но отно- 
шенію къ своему имуществу—покровительствомъ законовъ той 
страны, отъ которой онъ отрекается. Ho о чемъ же дѣло? Имѣ- 
лось ли въ виду только лишить тѣхъ, кто экспатріировался 
изъ-за ненависти къ новымъ законамъ, всякой общественной 
должности и заставить ихъ продать свое недвижимое имуще
ство? Нѣтъ, дѣло шло о безусловномъ недопущеніи эмиграціи, 
о прикрѣпленіи человѣка къ землѣ, объ обнесеніи отечества 
стѣною. А въ такомъ случаѣ какую цѣну имѣло разсужденіе 
Ревбеля? Притомъ, какъ примѣнить выставленный имъ прин
ципъ, не входя въ инквизиторское разслѣдованіе поводовъ, по- 
буждающихъ гражданина выѣхать изъ королевства? Какъ отли
чить эмигранта отъ простого путешественника, политическое пе- 
ремѣщеніе отъ перемѣщенія торговаго? Какой просторъ открылся 
бы для тираніи! Это-то и предстало съ зловѣщею ясностью передъ 
глазами Собранія, когда ІНапелье, уступая настояніямъ прочесть 
проектъ  комитета, прочелъ: «Національнымъ Собраніемъ будетъ 
учрежденъ совѣтъ изъ трехъ лицъ, которыя будутъ пользовать
ся диктаторскою властью только по отношенію къ праву выѣзда 
изъ королевства и обязательству возвратиться». При этихъ 
словахъ по всѣмъ скамьямъ пронесся невольный трепетъ, и 
Мирабо, властно взявъ слово, воскликнулъ: «Заявляю, что я 
счелъ бы себя освобожденнымъ отъ присяги на вѣрность тѣмъ, 
кто имѣлъ бы подлость назначить диктаторскую комиссію». За- 
тѣмъ, гордо поднявъ голову, онъ прибавилъ: «Популярность, къ



которой я  стремился и честь которой выпала на мою долю, 
какъ и другимъ, не слабая трость; я хочу водрузить ея корни 
въ землю на незыблемой основѣ разума и свободы». Раздались 
рукоплесканія и онъ продолжалъ: «Если вы издадите законъ 
противъ эмигрантовъ, я клянусь, что никогда не стану ему 
противиться». Проектъ комиссіи былъ единогласно отвергнутъ  
и Бернье предложилъ препроводить законъ на разсмотрѣніе 
каждой изъ комиссій Собранія, которыя, занявшись имъ каждая 
отдѣльно, собрались бы потомъ воедино въ лицѣ выбранныхъ 
отъ нихъ членовъ. До сихъ поръ Мирабо ограничивался тѣмъ, 
что съ болынимъ величіемъ защищалъ великое дѣло; но такъ 
какъ успѣхъ опьянилъ его, то онъ пожелалъ вторично овла
дѣть трибуной, какъ король, вступающій во владѣніе своимъ 
трономъ, и вызвалъ слѣдующее рѣзкое восклицаніе Гупиля: 
«Какъ называется диктатура, которую проявляетъ г. Мирабо въ 
этомъ Собраніи?» Мирабо не обратилъ на это вниманія. Онъ 
требовалъ, онъ желалъ безусловно добиться принятія простого 
перехода къ очереднымъ дѣламъ. Онъ держалъ себя насмѣшливо, 
повелительно, презрительно; повернувшись лицомъ къ членамъ 
крайней лѣвой, которые роптали, онъ осмѣлился крикнуть имъ 
тономъ раздраженнаго повелителя: «Молчать, тридцать голосовъ!» 
Онъ забылъ — и впослѣдствіи Робеспьеръ сумѣетъ напомнить 
ему это-—что добродѣтель всегда бывала въ меньшинствѣ на 
землѣ; что Сидней, умершій за народъ, былъ въ меньшинствѣ; 
что въ меныиинствѣ были Сократъ, когда выпилъ цикуту, и 
Катонъ, когда раснарывалъ себѣ животъ. «Молчать, тридцать 
голосовъ!» Ho тиранія ненавистна во всѣхъ своихъ формахъ, и 
чѣмъ же тиранія цифры лучше тираніи удара дубиной? Пред- 
ложеніе Вернье было принято; переполнявшій трибуны народъ 
вздрогнулъ, а Ламеты вышли съ бѣшенствомъ въ сердцѣ 1).

1)  Ни Moniteur, ни Hintoire parlementaire не даютъ истиннаго предста- 
вленія объ этомъ знаменитомъ засѣданіи. Странно, что въ Memoires de Fer- 
rierе о немъ даже не упоминается. Мы находлмъ его живьемъ лишь въ рѣчи, 
произнесенной вечеромъ Александромъ Ламетомъ въ клубѣ якобинцевъ, и въ 
отчетѣ, напечатанномъ въ Revolutions de Franbe et de Brabant, № 66.

Тѣмъ временемъ происходила странная сцена во дворцѣ. Въ 
покояхъ наслѣдника престола задержали кавалера ордена св. 
Людовика, по фамиліи Куръ де Тоннэль, у котораго оказался 
спрятаннымъ подъ одеждой небольшой охотничій ножъ въ видѣ



свои возгласъ: «Молчать, тридцать голосовъ!» говорилъ своей 
сестрѣ, г-жѣ дю-Сальанъ (Saillant): «Этимъ я вынесъ себѣ смерт
ный приговоръ» 1).

1) Memoires de Mirabeau, t. VIII, р. 299.

Онъ не захотѣлъ, однако, погибнуть безъ 
боя и, собравъ всѣ свои силы, смѣло явился въ клубъ яко- 
бинцевъ.

Залъ былъ полонъ, «какъ въ минуты великихъ опасностей 
для республики», разсказываетъ Камиллъ Демуленъ. Едва по
явился Мирабо, многіе стали роптать: «Какъ смѣетъ онъ являться 
въ нашу среду?» На трибунѣ находился Дюпоръ. Прибытіе 
грознаго посѣтителя, повидимому, поставило его въ затрудненіе. 
Онъ пространно заговорилъ объ умышленно вызываемыхъ мя- 
тежахъ, объ экспедиціи въ Венсекъ, о Лафайетѣ, который могъ 
бы, но не захотѣлъ предотвратить ее, о пушкахъ, которыя съ 
хитрымъ умысломъ провезены чрезъ все предмѣстье... Ho со
брате интересовалось не этимъ. Онъ это почувствовалъ и, на- 
конецъ, рѣшился: «Люди, наиболѣе опасные для свободы,—ска
залъ онъ,—недалеко отъ васъ». Это были тѣ слова, которыхъ 
ждали: всѣ взоры устремились на Мирабо, а нѣкогорые изъ 
присутствовавшихъ, вставъ со своихъ мѣстъ, стали рукопле
скать передъ его лицомъ. Тогда ораторъ напомнилъ объ утрен- 
немъ засѣданіи Собранія и указалъ на невыносимую спесь Ми
рабо, но вдругъ—по природному ли великодушію или вспомнивъ 
объ услугахъ, оказанныхъ его противникомъ дѣлу свободы— 
расчувствовавшись, заключилъ свою рѣчь словами: «Пусть онъ 
честный человѣкъ—и я тотчасъ обниму его, а если онъ отвер- 
нетъ отъ меня лицо, я все-таки поздравлю себя съ пріобрѣте- 
ніемъ врага, лишь бы онъ снова сталъ сторонникомъ обще
ственнаго дѣла».

Мирабо, конечно, подумалъ, что его щадятъ потому, что 
боятся его. Рѣзкимъ шагомъ подойдя къ трибунѣ, онъ сдѣлалъ 
сопоставленіе диктатуры интриги съ диктатурою таланта, вы- 
разилъ презрительное сожалѣніе о людяхъ, прибѣгающихъ къ 
первой изъ нихъ за отсутствіемъ возможности проявить вторую, 
назвалъ признаніемъ безсилія то молчаніе, которое хранили 
утромъ въ Собраніи главари общественнаго мнѣнія, и прибавилъ: 
«Мое мнѣніе объ эмиграціи раздѣляется всѣми философами, и 
еслибы я  даже ошибался, я легко утѣшился бы тѣмъ, что раз
деляю его со столькими великими людьми». Этотъ отвѣтъ былъ



при громѣ рукоплесканій, дѣлавшихъ ее еще болѣе ужасною, 
Мирабо былъ въ такомъ угнетенномъ состояніи, что по лицу 
его струились крупныя капли пота. По выраженію Камилла Де
мулена, онъ находился тутъ какъ въ своей Маслинной роіцѣ. 
Онъ вторично попытался поддержать борьбу. Ho какая пере- 
мѣна! То былъ уже не прежній, только что передъ этимъ вы- 
ступавшій, смѣлый и гордый ораторъ. Теперь онъ снизошелъ до 
простой ловкости. Насколько онъ раньше наносилъ якобин- 
цамъ удары, настолько старался на этотъ разъ смягчить ихъ, 
польстить имъ. «Я будировалъ якобинцевъ,—сказалъ онъ,—но 
отдавая имъ справедливость. Я думаю о нихъ такъ же, какъ 
аббатъ Сійесъ, который говорилъ о клубѣ 89-го года: «За исключе- 
ніемъ двухъ или трехъ якобинцевъ, которыхъ я ненавижу, я 
люблю всѣхъ членовъ этого общества и, за, исключеніемъ дю
жины членовъ, которыхъ я люблю среди васъ, я  презираю васъ 
всѣхъ». Тутъ не могло не раздаться рукоплесканій. Впрочемъ, 
геній Мирабо былъ такимъ сокровищемъ, которое революція до 
послѣдней минуты боялась потерять. Даже въ клубѣ якобин
цевъ большинство было склонно предпочесть снисходительность 
Дюпора непреклонности Ламета. Поэтому, какъ только Мирабо 
произнесъ фразу: «Я останусь среди васъ впредь до остракизма», 
раздавшіеся во всѣхъ концахъ зала возгласы даровали ему про- 
щеніе. Прощеніе же, при данныхъ условіяхъ, являлось торже- 
ствомъ 1).

И торжество это должно быть благословляемо, потому что 
Мирабо, отвергая законъ противъ эмиграціи, боролся за спра
ведливость; и это будетъ если не искупленіемъ его передъ бу- 
дущимъ, какъ говоритъ одинъ новѣйшій историкъ2), то, по 
крайней мѣрѣ, однимъ изъ наиболѣе трогательныхъ правъ его 
на сочувствіе потомства.

1) Объ этомъ важномъ засѣданіи имѣется лишь одинъ полный отчетъ, къ 
которому могутъ прибѣгать историки революціи, и помѣщенъ онъ въ Revo
lutions de France et de Brabant, №. 66.

2) Michelet, H istoire de la  Revolution, t. II. chap. X, p. 435.

О, конечно, великимъ преступленіемъ была систематическая 
эмиграція, имѣвшая цѣлью, изъ ненависти къ справедливымъ 
реформамъ, навлечь на отечество ярость и оружіе иноземцевъ! 
Ho принципъ, требующій, чтобы преступленіе было караемо не 
раньше, чѣмъ оно будетъ доказано, безусловно святъ, безусловно 
неприкосновененъ. Подчинять право передвиженія, принадлежа-



наго преходящими правительствами, непогрѣшпмыми, пока они 
держатся, но обвиняемыми въ обманѣ, когда падутъ? Боже, 
сколько открывается могилъ, сколько иривидѣній встаетъ на 
протяженіи залитой кровью исторіи! и сколько вырвавшихся 
изъ глубины временъ голосовъ начинаетъ хоромъ кричать логи- 
камъ государственнаго блага: убійцы! убійды! убійцы!

Дѣло въ томъ, что на всемъ этомъ спорѣ тяготѣетъ ужа
сающее недоразумѣніе и горе тому, кто не указалъ бы на него, 
думая, что открылъ его! Всякій разъ, когда говорится о при- 
мѣненіи принципа: верховный законъ—благо народа, въ виду 
имѣется всегда лишь опредѣленное число людей, лишь данная 
группировка обстоятельствъ, а это значитъ вотъ что: во Фран- 
ціи, въ Англіи, въ Испаніи благо народа требуетъ въ настоя
щую минуту, чтобы такой-то принципъ былъ нарушенъ; такимъ 
образомъ, на практикѣ благо народа всегда значитъ благо одного 
народа. Ho вѣдь это неправда, будто по отношенію ко всему 
человѣчеству и къ тѣмъ поколѣніямъ, которыя еще народятся, 
благо какого бы ни было одного народа было верховнымъ за
кономъ. Ибо если этотъ народъ идетъ по пути несправедливо
сти, если роль его среди націй разбойничья, то пусть онъ по- 
гибнетъ, пусть онъ погибнетъ! Міръ, взятый въ его широкой 
совокупности и въ неопредѣленномъ ряду вѣковъ, долженъ бу
детъ затрепетать отъ радости. He говорите же: верховный за
конъ — благо народа; говорите: верховный законъ— благо чело- 
вѣчества. Тогда тьмы уже не будетъ. Въ самомъ дѣлѣ, возможно 
представить себѣ, что, въ виду особаго положенія и то только на 
минуту, нарушеніе принципа будетъ сочтено въ интересахъ того 
или другого народа; но какъ представить себѣ, чтобы непри
знание одного изъ великихъ законовъ нашей природы, что по- 
давленіе человѣческой совѣсти, было бы когда либо въ интере
сахъ человѣчества? Всякій отдѣльный, страдающій отъ неспра- 
ведливаго акта человѣкъ, какимъ бы малымъ и темнымъ его 
ни предполагали, представляетъ собою человѣчество, олицетво- 
ряетъ его, носить его живьемъ въ себѣ. Убивая невиновнаго, 
вы угрожаете неисчислимой толпѣ ему подобныхъ на всей по
верхности земного піара, во всѣхъ будущихъ вѣкахъ и ужъ, ко
нечно, нѣтъ такого народа, благо котораго стоило бы того, чтобы 
изъ-за него попираемъ былъ ногами такой громадный интересъ.

О, Камиллъ, неосмотрительный Камиллъ! Какой тиранъ не 
вступалъ во власть, говоря: «Я явился спасти общество»? По-



годи, погоди! это благо народа, ваш ъ верховный законъ, выдви- 
нуть также и противъ васъ; и когда вы  будете на роковой те- 
лѣгѣ, не жалуйтесь на логику, посадившую васъ на нее, по- 
тому что эта логика—ваша!

ГЛАВА V III.

С м е р т ь  М и р а б о .

Угасаніе Мирабо.—Чрезвычайная дѣятельность его въ посдѣдніе дни жизни.— 
Издаваемые противъ него пасквили; жена кабатчика Мурэ, г-жа Сентъ- 
Юбэрти, Генріата Нэри, г-жа Ле-Жэ.—Подозрѣваемыя попытки отравленія: 
письмо Мирабо объ этомъ.—Его припадки меланхоліи.—Странное положѳніе, 
занятое имъ въ преніяхъ о регеятствѣ.—Дѣло о рудникахъ.—Посѣщеніе гра- 
фомъ Мирабо графа JIa Марка: «Ват е дѣло выиграно, а я  умеръ».—Дача 
M arais.—Первые приступы смерти.—Опубликованное Обэнъ-Людовикомъ Мил- 
лэномъ письмо.—Г-жи Элисбэръ и Кулонъ.—Всеобщее волненіе при вѣсти о
болѣзни Мирабо.—Странныя опасенія двора.—Мирабо на смертномъ одрѣ__
Героическій характеръ его агоніи.—Онъ умираетъ.—Весь Парижъ въ траурѣ.— 
Всюду распространяются подозрѣнія относительно отравленія; ужасающія 
обвиненія противъ Ламетовъ; странное происшествіе въ ночь съ 1-го на 2-е 
апрѣля.—Отданіе Мирабо чрезвычайныхъ почестей.—Егo похороны.—Прахъ 
его въ Пантеонѣ.—Всѣ партіи единодушно оплакиваютъ его.—Пышно обста- 
вленная скорбь г-яш Монтесонъ.—Сожалѣнія, выраженныя газетами Sabbats 
jacobites и Pere Ducheне.—Жесткое слово Камилла Демулена.—Мирабо предъ 
судомъ М арата.—Безыменная могила близъ бывшаго Кладбища казиениыхъ; 
что въ ней оказалось.—Каковъ будетъ приговоръ потомства надъ Мирабо?— 

Роль его кончилась, когда опт, умеръ.

Въ революціи и исторіи вскорѣ образуется большое пустое 
мѣсто: Мирабо умираетъ. Онъ умираетъ, и все уже предвѣщаетъ 
это: его мертвенно-блѣдное, увядшее лицо, сгладивш аяся вол
нистость его волосъ, пробѣгающія по лицу его тѣни, внезапно 
случаю щ іеся обмороки 1).

1) Journal de la m aladie et de la  mort d’Honore-Qabriel- Victor R iquetti 
M irabeau , par S. C. Cabanis. Paris, 1791.

Ho какъ же это мы встрѣчаемъ его 
всюду— и въ  клубѣ якобинцевъ, и на трибунѣ въ Собраніи, и 
во главѣ его баталіона, и въ театрѣ, и на банкетахъ? Странный 
человѣкъ! Дворъ продолжаетъ  получать отъ него совѣты; съ его 
могучихъ устъ съ  большею чѣмъ когда-либо торопливостью и 
порывистостью слетаютъ рѣчи, изъ которыхъ рождаются собы- 
тія, его переписка нисколько не замедлилась; онъ, какъ обы
кновенно, раздаетъ матеріалъ своего генія своимъ изумленнымъ 
сотрудникамъ и — тоже какъ  обыкновенно—по цѣлымъ днямъ 
работаетъ , а ночи посвящ аете наслажденіямъ. Если секретарь 
говорите ему: «Г. графъ, это невозможно», онъ отвѣчаетъ  власт-



нымъ тономъ: «He говорите мнѣ этого глупаго слова» 1). Такова 
его гордость.

A тѣмъ временемъ какъ надъ нимъ витаетъ смерть и онъ 
корчится, бьется и таетъ въ туникѣ Деяниры, враги его, бо- 
бѣе безпощадные, чѣмъ сама смерть, стараются истерзать его 
сердце. Пройдетъ еще нѣсколько дней, и его станутъ боготворить, 
а до тѣхъ поръ его разднраютъ въ клочья. «публичная испо- 
вѣдь графа Мирабо!— Раздается даромъ!» Вотъ, что выкрики- 
ваютъ на-ходу какіе-то неизвѣстные люди на перекресткахъ 
улицъ; или же, подъ болѣе серьезнымъ заглавіемъ: «Обществен
ная и частная жизнь Оноре-Габргеля Рикетти, графа М ирабо», 
гдѣ предлагается очеркъ всѣхъ безпутствъ его жизни. Мѣшая 
ложь съ истиною и приправляя печальную дѣйствительность 
ядомъ своихъ коментаріевъ, пасквилянты говорятъ:

«Вы видите этого человѣка, который проходитъ съ такимъ 
величественно-гордымъ видомъ и на котораго каждый указы
ваете пальцемъ, говоря вполголоса: вотъ Мирабо! Ну-съ, вамъ 
нужно знать его жизнь. Будучи еще молодымъ, но уже отмѣ- 
ченнымъ печатью отцовскаго проклятія, уже навлекшимъ на 
себя подозрѣніе въ кровосмѣсительной ревности, онъ хитростью 
овладѣлъ дѣвицей Мариньянъ и вскорѣ ее бросилъ.—Въ замкѣ 
Ифъ имъ соблазнена была и осквернена жена кабатчика Мурэ.— 
Имъ же Софія Монье была...; но кто же не знаетъ этой исто- 
ріи?—Содержась подъ арестомъ въ фортѣ Венсенъ, онъ погря- 
залъ тамъ умомъ въ самыхъ грязныхъ источникахъ разврата и 
являлся послѣдователемъ Аретино2).

*) Etienne Dumont, р. 311.
2) Пьетро Аретино (род. 1492 г. въ Ареццо, откуда и его прозвище), про- 

славившійся ѣдкими и полными непристойностей сонетами и сатирами на 
папъ и владѣтельныхъ особъ. (Примѣч. перееодч.).

—По своемъ освобожденіи, 
онъ сталъ бродягой, сдѣлался любовникомъ богатой и безобраз
ной актрисы, г-жи Сентъ-Юберти, и жилъ на щедроты любо- 
страстія,—Потомъ наступила очередь Генріеты Hepk, которую 
онъ таскалъ съ собою изъ Амстердама въ Лондонъ и изъ Лон
дона въ Парижъ, гдѣ ему пришлось замѣнить ее женою его кни
гоиздателя.—Зеленая повязка, которою онъ иногда прикры
ваете свои больные глаза—вѣдь носить ее стало для него необ- 
ходимымъ вслѣдствіе пощечины, полученной имъ отъ г-жи Ле- 
Жэ во время любовныхъ ссоръ. — Если бы онъ, по крайней 
мѣрѣ, хоть не заражалъ вокругъ себя развратомъ на даль-



нее разстояніе! Ho изъ-подъ чьего же пера вышло столько 
циническихъ произведеній, вродѣ «Рубикона», «Знатнаго раз
вратника» или «Воснитанія Лауры»? — Теперь онъ живетъ на 
широкую ногу, составляетъ себѣ роскошную библіотеку, велико- 
лѣпно отдѣлываетъ свою дачу, задаетъ пиры не хуже Апи- 
ціевыхъ 1); а всего нѣсколько лѣтъ тому назадъ онъ, затеряв
шись въ  Лондонѣ, свидѣтельствовалъ о драматичности своей ни
щеты въ письмахъ вродѣ слѣдующаго: «Г-жа Hepа только что 
лишилась тетки, которая немного возмѣщаетъ  ущербъ, нанесен
ный ей другою. Она нуждается въ черномъ платьѣ, чтобы схо
дить къ послу для выполненія необходимыхъ формальностей. 
He найдешь ли ты возможности немедленно достать для меня 
въ кредитъ платье отъ Pa де Сенъ-Моръ? потому что у насъ 
нѣтъ ни единаго су. У меня лично смѣшныя и негодныя для 
носки пряжки и совсѣмъ нѣтъ пряжекъ къподвязкамъ», и т. д., 
и т. д. Какими же нечистыми тропинками выбрался изъ такой 
крайней нужды этотъ удивительный искатель приключеній на 
ту степень богатства, на которой онъ находится нынѣ? О, дворъ 
отлично знаетъ это и могъ бы разсказать объ этомъ!... Вотъ, 
вотъ вамъ Мирабо» 2).

1) Апицій, извѣстный гастрономъ и обжора, жившій въ Римѣ во времена 
Августа и Тиверія. (Примѣч. нереводч.).

2) Cm. въ Bihliotheque historique de la revolution въ British Museum, 
284—б и 288— 9, статьи Vie publique et privee de Honore-Gabriel Riquetti 
comte de M irabeau , dediee aux amis de la Constitution.—L a vie privee de 
Riquetti.—L a  confession generate du comte de Mirabeau, etc..., etc...

Такъ говорила ненависть; а какъ она поступала? Было ли 
бы для нея достаточно того, чтобы морально убить такого че- 
ловѣка? Въ запискахъ, изданныхъ его пріемнымъ сыномъ, го
ворится, что г-жѣ дю Сальанъ не разъ приходилось выбрасывать 
съѣстные припасы, тонкія вина и ликеры, присылавшіяся въ 
подарокъ неизвѣстными лицами; что въ ноябрѣ 1790 г. въ Фрошо 
и въ слѣдующемъ декабрѣ въ Пеллэнѣ онъ довольно сильно за- 
болѣлъ, выпивъ чашку кофе, предназначавшуюся для Мирабо; 
что такъ какъ полученныя отъ честнаго Казалеса предостере- 
женія наводили на мысль о злостныхъ замыслахъ, то семья до 
такой степени встревожилась, что г-жа Сальанъ поручила своему 
сыну, хорошо вооруженному и въ тайномъ сопровожденіи на- 
дежныхъ слугъ, проводить его дядю, когда тотъ уѣзжалъ поздно



въ Аржантёйль, не вѣдая о томъ, какой за нимъ установленъ 
преданными людьми надзоръ 1).

Въ тѣхъ же запискахъ приведено факсимиле слѣдующаго 
письма Мирабо къ женщинѣ, которая, какъ кажется, открыла 
ему о существованіи замысла убить его:

«Я никогда никого не обманывалъ, хотя самъ былъ обманываемъ 
всю жизнь; и, конечно, я не начну обмана съ той, которая хо- 
четъ оказать мнѣ такую большую услугу. Ни вашъ мужъ, ни 
жалкій человѣкъ, который не захотѣлъ, никогда не будутъ 
скомпрометированы. Ho отношенію къ завѣдомому злодѣю самому, 
я только желалъ бы знать, кто его подстрекатель, махинаціи 
котораго, очевидно, могутъ касаться не только одного меня, 
хотя все же и я  самъ заслуживалъ бы лучшей участи, чѣмъ 
пасть жертвою такого преступленія. Обо всемъ этомъ ничего 
не узнаютъ ни Конъ, ни Фрошо, да и самъ Пелланъ будетъ 
знать кое-что только потому, что вы сами первая говорили 
ему объ этомъ» 2).

Достовѣрно то, что Мирабо, чувствуя, что жизнь его ухо- 
дитъ, предался подъ конецъ меланхолическимъ мыслямъ; по 
выраженію одного англійскаго писателя, онъ видѣлъ прибли
жавшихся «вѣстниковъ блѣднаго покоя» 3). Близкіе друзья его 
повѣдали потомъ, что въ ту пору онъ у всѣхъ просим эпит аф ій  4). 
Когда Этьенъ Дюпонъ, уѣзжая въ  Женеву, зашелъ къ нему 
проститься, онъ съ необыкновеннымъ волненіемъ поцѣловалъ 
его, какъ бы самъ находясь наканунѣ отправленія въ невѣдомое 
путешествіе, изъ котораго нѣтъ возврата. Однажды, уходя отъ 
г-жи Сальанъ и ея дочерей, онъ сказалъ третьей изъ нихъ, ко
торая блистала своеобразною свѣжестью: «Смерть лобызаетъ 
весну» 5).

1) Memoires de Mirabeau, t. VIII, liv . IX, p. 424, 425 ot 426.
2) Ibidem , p. 425.
3) «Heralds of the pale repose». Carlyle, the French Revolution, vol. II, 

chap. VII, p. 170.
4) Memoires de Mirabeau, t. VIII, liv . X, p. 421.
5) Ibidem, liv . IX, p. 421.

Ho неукротимая гордость, честолюбіе, пожирающая потреб
ность деятельности, горячность вѣрныхъ дружественныхъ при
вязанностей, порывистыя желанія—все это еще господствовало 
въ сердцѣ этого человѣка, полномъ противорѣчій и глубины.

Послѣдними преніями, во время которыхъ Мирабо счелъ



нужнымъ взойти на трибуну, были пренія, поднявшія, съ одной 
стороны, вопросъ о регентствѣ, а съ другой—вопросъ о рудни- 
кахъ.

Въ случаѣ смерти короля и оставленія имъ малолѣтняго 
сына, должно ли регентство быть выборпымъ или наслѣдствен- 
нымъ, т. е. быть ввѣреннымъ члену королевской фамиліи, 
наиболѣе близкому къ малолѣтнему королю? Таковъ былъ во
просъ, обсуждавшійся въ засѣданіяхъ 22-го, 23-го, 24-го и 
25-го марта 1791 года. И Мирабо еще разъ проявилъ тутъ 
талантъ, съ которымъ равнялась развѣ только его блестящая 
непослѣдовательность. 24-го марта онъ написалъ изъ Собранія 
графу Ла-Марку:

«Мы въ очень большой опасности. Будьте увѣрены, что 
насъ хотятъ привести къ выборамъ, т. е. къ упраздненію наслѣд- 
ственности, т. е. къ упраздненію монархіи. Аббатъ Сійесъ никогда 
не любезничалъ съ Собраніемъ и не агитировалъ въ пользу 
какого-нибудь мнѣнія такъ, какъ дѣлаетъ теперь, а сторонни- 
ковъ у него очень много. Я дѣйствительно испугался 
только сегодня и весьма поостерегусь предлагать завтра мою 
теорію. Я употреблю всѣ силы на то, чтобы добиться 
отсрочки, для чего буду критиковать проектъ и доказывать, 
что онъ недостаточенъ, неполонъ, предрѣшаетъ крупные во
просы и т. д., и т. д.... Моя теорія, конечно, не прошла бы, 
а добиться отсрочки, весьма вѣроятно, удастся; тогда можно 
будетъ поработать. Пошлите немедленно за Пелланомъ; пусть 
онъ изслѣдуетъ декретъ во всѣхъ подробностяхъ, пусть выищетъ 
въ немъ всѣ опасности для общественной свободы. Въ настоящее 
время онъ основательно знаетъ мою доктрину; но я хочу, чтобы 
она только мелькомъ проглядывала; рисковать ею я  отнюдь не 
хочу. Выгадаемъ время, и все будетъ спасено... Будьте увѣ- 
рены, дорогой графъ, что я не преувеличиваю себѣ опасности 
и что она громадна. О, легкомысленная, трижды легкомысленная 
нація! Полчище наше, въ трехъ чертвертяхъ своего состава, 
держитъ въ этомъ вопросѣ сторону аббата Сійеса. Vale et те 
ата» 1).

1) Correspondance entre Ie comte de Mirabeau et Ie comte de L a Marcк, 
t. III, р. 105 , 106.

Нѣтъ ничего темнѣе и непонятнѣе этого письма. Стоялъ ли 
Мирабо за выборное регентство? Нѣтъ, не стоялъ, такъ какъ онъ



видѣлъ въ неыъ «упраздненіе наслѣдственности, т. е. упразд- 
неніе монархіи» и указывалъ на торжество этой системы, какъ 
на громадную опасность. Да, стоялъ, такъ какъ говорилъ о на- 
мѣреніи бороться противъ внесеннаго проекта, которымъ предла
галось регентство наслѣдственное.

Противорѣчіе было явное и Мирабо—съ тою отвагою, на 
которую одинъ онъ былъ способенъ—не колеблясь вынесъ его 
на трибуну. Слушая его доводы въ пользу выборнаго регент
ства, никто не сомнѣвался, что онъ подастъ голосъ въ этомъ 
смыслѣ. Онъ былъ такъ оживленъ, говорилъ такъ настойчиво, 
такъ ясно! И сколько удачныхъ, рѣшающихъ чертъ!

«Предположите, что малолѣтній король очень юнъ, а бли- 
жайшій его родственникъ очень старъ: не смѣшно ли не стре
миться избрать, вмѣсто двухъ младенцевъ, зрѣлаго человѣка?— 
Когда король несовершеннолѣтенъ, королевская власть не пре
рывается, а становится бездѣятельною, она останавливается, 
подобно часамъ, утратившимъ движеніе; пустить часы снова 
въ ходъ—дѣло того, кто ихъ изготовилъ: пусть же обра
тятся къ народу! Ho выборы всегда сопровождаются бу
рями? Это преувеличеніе! И, кромѣ того, неужели вы OTHHMeiIe 
у меня мое поле подъ тѣмъ предлогомъ, что иногда на немъ 
выпадаетъ градъ?»— Онъ продолжалъ въ такомъ родѣ, пересыпая 
полные здраваго смысла доводы блестками остроумія. Каково же 
было изумленіе Собранія, каково недовольство трибунъ, когда 
онъ, дойдя до заключительной части своей рѣчи, вдругъ заявилъ, 
что, несмотря на все сказанное имъ и въ виду маловажности 
вопроса о регенгствѣ при конституціонномъ порядкѣ вещей, онъ 
подастъ голосъ заодно съ комиссіею—за наслѣдственное регент
ство 1J.

Мотивы этого страннаго поведенія Мирабо неизвѣстны. Го
воря за проектъ и давая заключеніе противъ него, желалъ ли 
онъ тѣмъ самымъ выгородить себѣ мѣсто между народомъ 
и ближайшимъ родственникомъ, графомъ Провансскимъ? Или же 
не имѣлъ ли онъ цѣлью породить вокругъ себя неувѣренность, 
сбить Собраніе съ толку и похоронить вопросъ?3)

*) Cm. Histoire purlementaire, t . IX, р. 190— 196.
2) Конституціею 3-го сентября 1791 г. регентство предоставлялось бли

жайшему родственнику малолѣтняго короля, отъ регентства устранялись ж ен
щины и постановлялось, что, въ случаѣ неииѣпія законно способнаго род
ственника, регентство будетъ исходить изъ двухстепенныхъ выборовъ.

Именно



во время этихъ преній онъ, услышавъ ропотъ на трибунахъ, 
припомнилъ фразу, сказанную Кромвеллемъ одному изъ его 
сотоварищей, Ламберту, который упивался рукоплесканіями 
толпы: «Этотъ народъ еще болѣе рукоплескалъ бы намъ, если бы 
видѣлъ насъ всходящими на висѣлицу» х).

’) Biograhie universelle; см. слово Mirabeau.

Насколько двусмысленно держался Мирабо въ вопросѣ о 
регентствѣ, настолько определенно и ясно было его отношеніе 
къ вопросу о рудникахъ.

Требовалось выяснить, должны ли рудники принадлежать 
государству или владѣльцамъ поверхности земли, слѣдуетъ ли 
эксплоатацію нѣдръ предоставить владѣльцамъ поверхности или 
избраннымъ отъ правительства компаніямъ, и слѣдуетъ ли оста
вить въ силѣ или отмѣнить старинныя концессіи на рудники. 
И вотъ, въ докладѣ, представленномъ земледѣльческою и тор
говою комиссіями, предлагалось отнести рудники къ числу тѣхъ 
общественныхъ имуществъ, которыми государство вольно распо
лагать путемъ концессій, при томъ условіи, чтобы эксплоатація 
нѣдръ предоставлялась преимущественно владѣльцамъ поверх
ности.

Б ъ  принятіи этого заключенія комиссій, вполнѣ соотвѣт- 
ствовавшаго, впрочемъ, здравымъ принципамъ, Мирабо былъ 
заинтересованъ по интимнымъ причинамъ. Въ случаѣ устра- 
ненія системы концессій, графъ Ла Маркъ лишился бы одной 
изъ важнѣйшихъ частей своего достоянія. Вѣрный другъ его, 
Мирабо, озаботился предотвратить такой результата и занялся 
этимъ дѣломъ съ рвеніемъ, горячность котораго не могли 
ни охладить, ни отвлечь его физическія страданія. Онъ пору- 
чилъ одному изъ своихъ сотрудниковъ, Пеллану, сочинить рѣчи, 
которыя онъ затѣмъ тщательно изучилъ, частью дополнилъ, 
частью сократилъ и вполнѣ усвоилъ, и. когда вооружился съ 
ногъ до головы, то выступилъ на арену. Партія противниковъ 
была очень сильна и очень многолюдна, а Мирабо чувствовалъ, 
что жизнь его на исходѣ. Ho дружба—большая сила. Первою 
рѣчью, произнесенною имъ по данному вопросу 21-го марта 
1791 г., онъ потрясъ Собраніе. Тѣмъ не менѣе, побѣда не была 
обезпечена; надо было сдѣлать вторичное выступленіе. Въ тотъ 
день, 27-го марта, когда Мирабо предстояло нанести вторичный 
ударъ, онъ отправился ранѣе девяти часовъ утра къ графу



Ла Марку. На лицѣ его лежалъ отпечатокъ смерти; пріѣхавъ къ 
графу, онъ лишился чувствъ. Когда онъ пришелъ въ себя, то 
заговорилъ о томъ, что поѣдетъ въ Собраніе, а на попытку 
друга удержать его, отвѣтилъ: «Нѣтъ, нѣтъ, если я туда не 
поѣду, то эти люди разорятъ васъ». Чувствуя себя слишкомъ 
слабымъ для того, чтобы идти, онъ позвонилъ, велѣлъ подать 
себѣ стараго токайскаго, выпилъ два стакана, сѣлъ въ карету 
и уѣхалъ. Около 3-хъ часовъ онъ снова явился къ графу 
Ла Ларку. Въ Собраніи онъ говорилъ пять разъ, расточая оста- 
токъ горѣвшаго въ немъ божественнаго огня въ этомъ велико- 
душномъ, послѣднемъ усиліи. Войдя въ комнату графа, онъ 
бросился на диванъ и сказалъ: «Ваше дѣло выиграно, а я 
умеръ»1 )

За полтора мѣсяца передъ этимъ онъ пріобрѣлъ близъ Ap- 
жантёйля красивый домъ подъ названіемъ M arais. Туда онъ 
ѣздилъ каждую субботу подышать чистымъ воздухомъ, полю- 
боваться прекраснымъ небомъ и присмотрѣть за работами, ко- 
торыя были ему любы потому, что давали вѣрный хлѣбъ бѣд- 
нымъ рабочимъ; исторія должна отдать ему справедливость: 
онъ никогда не относился къ чужому несчастію равнодушно. 
«Онъ разрѣшилъ аржантёйльскому приходскому священнику— 
разсказываетъ Кабанисъ—выдавать отъ его имени записки на 
хлѣбъ, мясо и бѣлье для больныхъ или на пособія нуждаю- 
щимся увѣчнымъ».2)

1)  Замѣтка графа Лa Марка въ Correspondance, etc., t. Ill, р. 92 et 93.
2) Journal de la maladie et de la  mort d’Honore-Gabriel- Victor R iquetti 

Mirabeau, p. 21 et 22.

На эту-то дачу онъ и велѣлъ отвезти 
себя по выходѣ отъ графа Ла Марка. Тамъ онъ переночевалъ, 
испытывая тревожную тоску, зловѣщее впечатлѣніе которой 
еще болѣе усиливалось тѣмъ, что по близости не было никакой 
помощи; а такъ какъ на слѣдующій день страданія его увели- 
чились, то онъ вернулся въ Парижъ. Принявъ ванну, онъ по- 
чувствовалъ себя на столько успокоившимся, что поѣхалъ въ 
театръ. Обманчивый проблескъ надежды! Дни его были со- 
чтены.

Однако природа надѣлила его желѣзнымъ сложеніемъ, и въ 
ту пору онъ, по выраженію Данте, былъ всего на полудорогѣ 
жизни; но, даже если отбросить всякое предположсніе объ отра- 
вленіи, какой человѣкъ могъ бы долго устоять противъ утомленія



ума, не знавшаго отдыха, противъ мукъ безпримѣрной и бе
зудержной дѣятельности, противъ убійственныхъ для чело- 
вѣка страстей страстей, противъ ненасытной чувственности? 
По поводу ходившихъ слуховъ, будто въ началѣ марта Мирабо 
присутствовалъ на одной ночной оргіи, редакторъ Chronique de 
Paris, Миллэнъ, разсказываетъ въ опубликованномъ письмѣ, 
что въ  домъ, о которомъ говорили, привелъ графа Мирабо онъ; 
что Мирабо ушелъ, правда, поздно, но ѣлъ мало и никакому 
роковому излишеству не предавалсях). «Что доказываете это 
письмо—восклицаете въ  своихъ Memoires Бриссо—какъ не то, 
что не въ этотъ вечеръ и не въ кругу своихъ друзей онъ ис- 
тощилъ остатки своей жизни?» И затѣмъ Бриссо прибавляете 
не допускающимъ возраженій тономъ: «За нѣсколько дней до 
болѣзни, сведшей его въ могилу, онъ провелъ ночь въ объя- 
тіяхъ двухъ танцовщицъ Опернаго театра, дѣвицъ Элисберъ и 
Кулонъ. Вотъ кто его убилъ; не слѣдуетъ винить дрѵгихъ» 2).

Какъ бы ни было, Мирабо былъ боленъ смертельно. Будучи 
вынужденъ вечеромъ 28-го марта выйти изъ театра, онъ съ боль- 
шимъ трудомъ спустился изъ своей ложи и, такъ какъ кареты 
его не оказалось въ назначенномъ мѣстѣ, поплелся домой съ 
ужаснѣйшими страданіями, опираясь на руку своего врача 
Лашеза, друга Кабаниса. ГІослѣдній, пріѣхавъ со всею по- 
спѣшностью, засталъ больного въ ужасномъ состояніи. «Другъ 
мой—сказалъ ему въ агоніи Геркулесъ—мнѣ невозможно про
жить нѣсколько часовъ въ такой болѣзненной тревогѣ. Поторо
питесь, такъ не можетъ продолжаться» 3). Тѣмъ не менѣе, къ ве
черу онъ на нѣсколько минуте успокоился, счелъ себя спа- 
сеннымъ и съ трогательною радостью воскликнулъ: «Какъ от
радно быть обязаннымъ жизнью своему другу» 4).

1) Письмо Обэнъ-Людовика Миллэна въ Chroniqwe de Paris, № 96.
2) Memoires de B rissot, t. Ill, chap. XVIII, p. 199 et 200.
8) Cabanis, Journal de la  maladie et de la  mort de МігаЪеаи, p. 33. 
4) Ibid. p. 36.

Тѣмъ временемъ, когда вѣсть о болѣзни Мирабо разнеслась, 
во всемъ Парижѣ возникло глубокое, молчаливое, неописуемое 
возбужденіе. Тацитъ разсказываетъ, что когда умиралъ Агри- 
кола, люди стали безпрерывно ходить въ его домъ, толковали 
о немъ на площадяхъ и улицахъ, и что самъ Домиціанъ, со
гласно существующему у государей обыкповенію всегда посы
лать за себя кого нибудь другого, послалъ къ больному своихъ



довѣренныхъ врачей, своихъ вольноотпущенныхъ. Такъ слу
чилось и съ умиравшимъ Мирабо. Къ дому, изъ котораго ему 
суждено было выйти лишь въ гробу, сбѣжались, тѣсня другъ 
друга, люди всѣхъ состояній, всѣхъ партій, всѣхъ воззрѣній. 
Король, королева, графъ Провансскій присылали своихъ пажей 1). 
«Будемъ признательны Людовику XVI—писали республиканскіе 
преемники Лустало—за то, что онъ самъ не заѣзжалъ къ Ми
рабо: его стали бы боготворить» 2). Общество якобинцевъ ко
мандировало нѣкоторыхъ изъ своихъ членовъ въ качествѣ де- 
путаціи, съ Барнавомъ во главѣ. Александра Ламета въ Парижѣ 
не было; братъ его Шарль отказался присоединиться къ депу- 
таціи, сказавъ: «Я лгать не умѣю», и Камиллъ Демуленъ хва
литъ эту откровенность. Ho самъ онъ, этотъ полный горечи 
Камиллъ, который уже нѣсколько дней такъ сильно нападалъ на 
великаго оратора, Камиллъ, который на слѣдующій послѣ похоронъ 
день выражалъ сожалѣніе по поводу того, что не могъ слѣдить за 
послѣдними минутами Мирабо, «чтобы посмотрѣть, все ли еще 
онъ требуетъ отъ своихъ слугъ, чтобы они называли его г-номъ 
графомъ, все ли еще онъ домогается роли Ришлье или Питта 
больше, чѣмъ роли Катона, и предпочитаетъ ли онъ и на смерт- 
номъ одрѣ покоить свою голову на тѣни славы, на подушкѣ, 
надутой вѣтромъ, вмѣсто того, чтобы склонить ее на чистое 
сердце 3)», — этотъ самый Камиллъ не могъ не ощутить тре- 
воги и поспѣшилъ «записаться» 4) у больного, вспомнивъ, что 
нѣкогда любилъ его.

1) Revolutions de France et de B rabant, №  72.
2) Revolutions de P aris, № 91.
3) Revolutions de France et de Brabant, № 72.
4) Ibid.

Тѣмъ временемъ, дворъ испытывалъ страхъ передъ откры- 
тіями, которыя могла бы повлечь за собою слишкомъ хорошо 
предвидѣнная бѣда.

Одинъ изъ агентовъ той системы подкупа, въ которую далъ 
вовлечь себя Мирабо, нѣкій Дюкануа, съ тревогою писалъ къ 
графу Ла Марку:

«Вы навѣрное уже сознали весьма настоятельную и весьма 
важную необходимость распорядиться, чтобы бумаги нашего не- 
счастнаго друга были доставлены къ вамъ... Пожалуйста, зай- 
митесь этимъ предметомъ немедленно; подумайте, что если мы



его лишимся, то почти навѣрное какой нибудь дѣйствительный 
или ложный кредиторъ1) явится для опечатанія и тогда все 
откроется!

Такого же рода ужасъ проглядывалъ въ слѣдующей запискѣ 
Монморена:

«Я крайне перепуганъ...; присланная сегодня утромъ записка 
Кабаниса была прескверная. Я  снова посылаю за свѣдѣніями. 
Kc л и они окажутся такими же дурными, какъ поутру, то не 
полагаете ли вы, что надо было бы принять кое-какія мѣрьт 
предосторожности относительно бумагъ?... Я очень встревоженъ, 
очень огорченъ и очень упалъ духомъ» 2).

Ho народъ, передъ которымъ не были еще разоблачены эти 
прискорбныя тайны и вѣра котораго въ независимость умирав- 
шаго генія не была еще поколеблена ни оскорбленіями Марата,— 
народъ боялся потерять опору. Поэтому онъ продолжалъ оса
ждать двери Мирабо, толпясь у нихъ въ мрачной тревогѣ и 
среди тишины, которую прерывалъ только голосъ вѣстника, 
ежечасно выкрикивавшаго бюллетень о ходѣ болѣзни.

Мирабо слышалъ съ постели эти мрачныя извѣщенія и, тро
нутый любовью, которую проявлялъ ему народъ. говорилъ: «Я 
чувствую, какъ отрадно умирать среди него» 3).

Повременамъ онъ возмущался противъ невѣдомой силы, 
которая, не побѣдивъ его титанической гордости, раздавливала 
его жизнь. Услышавъ пушечный выстрѣлъ, онъ воскликнулъ: 
«Ужъ не погребеніе ли это Ахилла?» 4) А своему лакею онъ ска
залъ слѣдующую чудовищную фразу, о которой вспомнилъ 
впослѣдствіи подъ рукою палача Дантонъ: «Приподними мою 
голову, тебѣ никогда не имѣть такой»5).

г) Correspondance entre Ie comte de Mirabeau et Ie comte de L a Marck, 
t .  III, р. 109 e t  HO.

2) Ibid., р. 110.
3) Chronique de P aris , № 93.
4) Ibid.
*) Ibid.

Ho бывали у него также и порывы невыразимой меланхоліи. 
«Ты великій врачъ—говорилъ онъ Кабанису въ минуту рели- 
гіознаго экстаза — но есть, врачъ покрупнѣе тебя, создатель 
вѣтра, который опрокидываетъ все, воды, которая всюду про- 
никаетъ и все оплодотворяетъ, огня, который все живитъ и все



отвѣчать на слезы друзей, лишь движеніями губъ давая имъ 
понять, какъ отрадны ему ихъ ласки. Около 8 часовъ онъ 
сдѣлалъ движеніе человѣка, желающаго писать. Ему принесли 
перо, бумаги, и онъ очень четко написалъ: спать. То было 
Гамлетово слово! Онъ страстно хотѣлъ опгя и, когда къ нему 
на минуту вернулась способность рѣчи, онъ воспользовался ею, 
чтобы выразить жалобу на то, что желанія его не исполнили. 
Въ половинѣ дѳвятаго приглашенный другой врачъ, въ задум
чивости стоя въ ногахъ его кровати, могъ сказать и сказалъ: 
«Онъ уже не дышитъ!» *).

Общественная скорбь была такъ велика, что ничего подоб- 
наго не бывало видано никогда, даже въ ту пору, хогда гла
шатаи мертвыхъ тѣлъ расхаживали по улицамъ, звоня въ свои 
колокольчики и выкрикивая: « Скончался добрый король Людовикъ, 
отецъ парода!» Теперь передъ неподвижными группами произно
сили надгробную хвалу покойному популярные ораторы, стоя 
на каменныхъ выступахъ. Въ Собраніи, какъ бы оцѣпенѣвшемъ, 
всѣ устремляли взоры на это опустѣвшее мѣсто... Театры были 
закрыты, развлеченія запрещены. Нѣкая маркиза осмѣлилась 
дать балъ вечеромъ скорбнаго дня, но къ дому ея въ ярости 
набѣжалъ народъ, жестоко избилъ отрядъ дворянъ, взявшихся 
за шпаги, и заставилъ дрожавшихъ танцовщицъ сѣсть обратно 
въ  кареты 2). Разсказывали о поступкѣ одного молодого чело- 
вѣка, который предлагалъ свою кровь, чтобы, совершить 
ея переливаніе въ  жилы Мирабо, если это признается спаси- 
тельнымъ 3). Съ удовольствіемъ повторяли слова—какъ выра- 
женіе общаго настроенія — старшины литераторовъ, Ла Пласа, 
который на замѣчаніе, что погода хороша, отвѣчалъ: «Да, но 
Мирабо умеръ»!4).

*) Cabanis, Journal de la  maladie et de la mort de Mirabeau, р. 59— 61. 
-) Chronique de P aris, №  98.
8) Cabanis, Journal de la maladie et de la mort de Mirabeau, р. 64.
*) Chronique de P aris , № 93.

И соболѣзнованіе усиливалось еще вслѣдствіе повсюду рас- 
пространившагося слуха, что онъ умеръ отъ отравы. Народъ не 
могъ повѣрить, чтобы такой сильный человѣкъ скончался въ 
пять дней отъ естественныхъ причинъ. Толки на этотъ счетъ 
стали такъ оживленны, такъ сильны, что вызвали производство 
слѣдствія общественнымъ обвинителемъ перваго парижскаго округа. 
Пришлось произвести осмотръ и вскрытіе тѣла. Такъ какъ



врачи, которымъ это было поручено, не нашли присутствія яда 
или, по крайней мѣрѣ, не упомянули о томъ въ протоколѣ 
вскрытія, а Кабанисъ, въ свою очередь, приписывалъ смерть 
Мирабо болѣзни грюдобрюшной преграды, вызванной ревмати- 
ческимъ и подагрическимъ нагноеніемъ, то сомнѣнія, казалось 
бы, должны были разсѣяться. Ho семья Мирабо вѣрила въ от- 
равленіе 1). Это было извѣстно, и публика стала приписывать 
сдержанность пропзводившихъ вскрыіе врачей ихъ боязни вы
звать ужасныя сцены, еслибы они сказали все.

Сгущенію потемокъ способствовало событіе, случившееся въ 
ночь съ 1-го на 2-е апрѣля. У Мирабо былъ довѣренный се
кретарь Конъ, жившій надъ нимъ въ томъ же домѣ. 2-го апрѣля, 
часу въ четвертомъ утра, Мирабо, занятый въ то время мыслью 
о своемъ завѣщаніи, послалъ за этимъ молодымъ человѣкомъ 
въ верхній этажъ. Лакеи постучались, но безрезультатно: сквозь 
дверь, остававшуюся запертой, они слышатъ странные крики и 
различаютъ слова: преступленіе, ядъ. Въ изумленіи и испугѣ, 
они бросаются звать на помощь стражу. Дверь взламываютъ... 
и что же оказывается? Секретарь Мирабо лежитъ безъ чувствъ, 
весь въ крови. Вооружившись перочиннымъ ножомъ, онъ на- 
несъ себѣ имъ пять ранъ въ шею и грудь. На нѣсколько разъ 
повторенные вопросы полиціи онъ долго не могъ отвѣчать, такъ 
какъ впадалъ то въ сопровождавшееся бредомъ отчаяніе, то въ 
нѣмое оцѣпенѣніе. Ho наконецъ, будучи приведенъ въ чувство 
поданною ему помощью и успокоенъ уговорами друга и зе- 
мляка, Реньо де Сенъ-Жанъ д’Анжели, онъ заявилъ, что къ по- 
пыткѣ самоубійства побудило его отчаяніе въ утратѣ Мирабо 3).

Объясненіе это принято было на вѣру тѣми, кому оно было 
сдѣлано, и, по свидѣтельству пріемнаго сына Мирабо3), оно 
было вѣрно; но не менѣе истинно и то, что въ ту пору, когда 
фактъ этотъ случился, онъ далъ поводъ къ совершенно дру- 
гимъ разсказамъ и къ зловѣщимъ толкованіямъ.

1) Mcmoires de М іrаbeаи, t. VIII, liv . X, р. 464 et 465 . 
2) Ibid., t  III, р. 470—473.
3) Ibid.

He зная о
нѣжной привязанности, которую Мирабо питалъ къ Кону, и о 
томъ, что онъ выдѣлилъ ему въ завѣщаніи почетную долю, 
газетчики, пользовавшi еся довѣріемъ публики, стали утверждать, 
что несчастный молодой человѣкъ похитилъ 22 тысячи ливровъ



леніе Парижа. Балконы, террасы, крыши домовъ, даже деревья— 
все было усѣяно народомъ 1). Кортежъ тронулся въ  путь въ 
въ  половинѣ шестого, вечеромъ. Ш ествіе открывалъ отрядъ 
конницы. Затѣмъ слѣдовали канониры отъ каждаго изъ шести
десяти баталіоновъ, старые раненые солдаты, штабъ національ- 
ной гвардіи и Лафайетъ, часть «швейцарской сотни» и духо
венство, шедшее впереди тѣла, которое несли двѣнадцать сер- 
жантовъ и окружали гренадеры. Надъ сердцемъ почившаго воз
ложена была замаскированная цвѣтами графская корона; надъ 
гробомъ развѣвался ф л агъ  2). По странной и характерной для 
того времени снисходительности, президентъ Національнаго Со
бранi я  пожелалъ уступить въ  шествіи мѣсто впереди себя пре
зиденту и членамъ клуба якобинцевъ; но они отказались и удо- 
вольствовались занятіемъ мѣстъ, въ  числѣ 1,800 человѣкъ, не- 
посредствено позади Собранія, т. е. впереди департамента, впе- 
реди муниципалитета, министровъ и всѣхъ учрежденныхъ вла- 
стей! 3). Бальи былъ боленъ и въ  процессіи не участвовалъ; 
Булье же ш елъ въ ней со шляпою на головѣ 4). Тутъ же былъ 
Сьейсъ, шедшій подъ-руку съ  Ламетомъ, съ  которымъ онъ не 
говорилъ уже полтора го д а  5). Одинъ человѣкъ отказался освя- 
тить своимъ присутствіемъ промахи почившаго генія: то былъ 
П етіонъ 6).

Послѣ трехчасового торжественнаго шествія кортежъ, заняв- 
шiй! пространство свыше одного льё, вступилъ въ церковь св. 
Евстафія, сплошь обтянутую чернымъ. Тамъ, предъ высившимся 
посрединѣ саркофагомъ, въ присутствіи благоговѣйней толпы, 
Серутти произнесъ надгробное слово; онъ помянулъ великія 
имена Монтескье, Фенелона, Вольтера, Руссо, Мабли и слѣдую- 
щими словами опредѣлилъ историческую роль, сыгранную послѣ 
нихъ графомъ Мирабо: «Мирабо сказалъ себѣ: они сотворили 
свѣтъ, я сотворю движеніе» 7).

1) Revolutions de P aris, № 91.
2) Протоколъ секціи Grange-Bateliere.
3) АЪЬё M outgaillard, Histoire de France, t. II, р. 302.
4) Ibid .
5) Revolutions de France et de Brabant, .N2 72.
6) Ibidem,
7) Е loye funebre de М. de Mirabeau, par M. Cerutti, въ Bibliotheque

historique de la revolution, Mirabeau аіпё, p. 288— 289. British Museum.

Снова тронулись въ путь. Надъ городомъ спустилась ночь



и при трепетавшемъ свѣтѣ факеловъ, при гулѣ окутанныхъ ба- 
рабановъ, прп совершенно новыхъ тогда звукахъ тромбона и 
тамъ-тама 1), этихъ невѣдоыыхъ пнетрументовъ, сливавщихъ 
свои дикіе и звучные заунывные тоны съ погребальными пѣсно- 
пѣніями, написанными Госэкомъ, шествіе медленно потянулось 
къ Пантеону среди окутанныхъ тѣнью глубокихъ улицъ. О, 
какія впечатлѣнія должно было испытывать тогда такое мно
жество людей, которыхъ такъ разнообразно озабочивали буду
щая событія! He предстояло ли трону рухнуть, когда отпала еще 
поддерживавшая его сильная и скрытая рука? A Собраніе— 
сумѣетъ ли оно продолжать свой путь вдоль пропастей въ отсут- 
ствіе человѣка, бывшаго его свѣтомъ? А свобода — потому что 
она всегда считала его своимъ человѣкомъ и имѣла возможность 
когда-нибудь снова вернуть его къ себѣ—свобода?... Люди вы
шли въ чреватое кораблекрушеніями море: кто могъ утверждать, 
что, лишившись такого кормчаго, судно не разобьется о под
водные камни, оставивъ поблѣдпѣвшую толпу биться подъ бурей 
на необозримомъ пространствѣ водъ?

Была полночь, когда шествіе достигло конца скорбнаго пути. 
Отслужена была панихида, тѣло опущено въ склепъ, и все было 
кончено...

Я ошибаюсь: въ теченіе нѣсколькихъ дней смерть Мирабо 
занимала всѣ мысли, и слѣдуетъ замѣтить, что самыя противныя 
одна другой партіи единодушно оплакивали его. За исключе- 
ніемъ принцессы Елизаветы 2), различные члены королевской 
фамиліи почувствовали понесенную ими утрату, хотя, можетъ 
быть, и не могли опредѣлить всего ея значенія. Нѣкоторыя вы
сокопоставленный дамы не побоялись показываться въ запла- 
канномъ видѣ; въ числѣ ихъ была и г-жа Монтесонъ, о которой 
говорили по поводу пышной обстановки ея скорби 3).

1J Оба эти инструмента публива впервые услышала на похоронахъ Ми
рабо. Cadet-Gassicourt, цитируемый въ Memoires de МігсіЬеаи, t. VIII, р. 493. 

2) Memoires secrets du comte d’Allonville, t. II, chap. X, p. 192. Bruxelles. 
“) Ib id .

Взрывъ сожалѣній раздался и въ печати, даже въ такихъ 
газетахъ, которыя являлись выразительницами самыхъ край- 
нихъ предѣловъ каждаго мнѣнія.

Авторы Sabbats jacobites, оставивъ на этотъ разъ циническій 
стиль, къ которому они, въ своемъ роялизмѣ, чувствовали при
страстие, писали: «Отчего бы ему не пожить еще нѣсколько



мгновеній?... Онъ чувствовалъ необходимость затормазить ярость 
якобинской партіи... Присущая нашей конституціи монархія 
представлялась ему ея твердыней... Онъ имѣетъ  дѣйствительныя 
права на то, чтобы мы пожалѣли о немъ» 1).

Къ такому же заключенію приходилъ и Pere Duchesne, не 
мѣняя, однако, формъ своего низменно-грязнаго языка: «Мори 
Жанъ-Франсуа 2)—восклицалъ онъ — ты торжествуешь. Смерть 
доставила тебѣ отмщеніе за тѣ удары рыломъ, которые нано- 
силъ тебѣ этотъ грубый кабанъ, когда ты, весь въ пѣнѣ отъ 
бѣшенства, старался укусить его, лая какъ гончая собака... По- 
думай, что и тебѣ придется, подобно ему, убраться къ чорту и 
исчезнуть, на-подобіе китайской тѣни, и что на твоей забытой 
могилѣ, но которой будутъ ползать рдѣющіе слизняки, выро- 
стутъ крапива и цикута, тогда какъ близъ его гробницы, отѣ- 
ненной безсмертнымъ дубомъ, изваянною свободной рукой, бу- 
дутъ расти апельсинное дерево, миртъ и лавръ... Да тренещутъ 
прохвосты-аристократы (les aristojeaufoutres): мы въ дурномъ 
расположенiи духа! Пусть они хорошенько вобьютъ себѣ въ 
башку, что мы не шутки шутили, когда сплотившись всѣ 
вокругъ короля, клялись на Марсовомъ полѣ остаться свобод- 
ными или потрясти преисподнюю... Древній безумецъ Діогенъ 
погасилъ свой фонарь, когда, послѣ долгихъ поисковъ человѣка, 
увидѣлъ, что напрасно теряетъ свое время; я же нашелъ чело- 
вѣка, не искавъ: я вдребезги разобью мою бутылку и трубку, 
такъ какъ—увы!—потерялъ его 3).

Впрочемъ, среди этого обширнаго концерта похвалъ и сожа- 
лѣній раздалось и нѣсколько угрожающихъ голосовъ.

Услышавъ объ отказѣ Шарля Ламета присоединиться къ де- 
путаціи якобинцевъ, умиравшій Мирабо сказалъ: «Я отлично 
зналъ, что онъ бунтовщикъ, но не зналъ, что онъ дуракъ» 4), 
и друзья Ламета едва ли могли забыть эту злую фразу.

]) Onziemе sabbat.
2) Аббатъ, впослѣдствіи кардиналъ Мори, политическій противникъ Ми- 

рабо. (Примѣч. переводи.).
3) L es v itre s  cassees ou collection des le ttres b ...... t pa trio tiqu es du ver i- 

tab le  P ere Duchesne, 64-e lettre.
4) M em oires de M irabeau, t. VIII, liv . X, p. 438.

Кромѣ
того, Мирабо говорилъ, что уноситъ съ собою трауръ но мо- 
нархіи, обломки которой бунтовщики раздѣлятъ между собою: 
въ этомъ крылось оскорбленіе; къ кому оно относилось? Pecпy-



бликанцы составляли въ ту пору въ націи поистинѣ незамѣтное 
меньшинство. Въ клубѣ якобинцевъ «ихъ было такъ мало, что 
не стоитъ и считать ихъ» 1). Республиканскаго образа мыслей 
не держались ни Дюпоръ, ни братья Ламетъ, ни Барнавъ 2), ни 
даже pere Duchesne 3), плагіаторъ того Гебeра (Hebert), которому 
суждено было впослѣдствіи зайти такъ далеко въ ненависти къ 
установленной власти! Такимъ образомъ анаѳема, которую Ми
рабо провозгласилъ съ одра смерти предвидѣвшимся разруши- 
телямъ монархіи, падала, повидимому, лишь на нѣсколькихъ 
человѣкъ, уже извѣстныхъ свомъ республиканскимъ образомъ 
мыслей, напр, на Бриссо и Камилла Демулена. Тѣмъ живѣе 
было отъ этого ихъ негодованіе. Бриссо сдержалъ себя; но Ка- 
миллъ Демуленъ, прикинувшись, будто онъ сомнѣвается въ 
выходкѣ Мирабо, слишкомъ глубоко проникшей, однако, въ его 
убѣжденіе и сердце, разразился слѣдующими словами: «Что ка- 
сается меня, то когда передо мною приподняли гробовой покровъ, 
я не почувствовалъ, чтобы у меня навернулась хоть одна слеза, 
и я смотрѣлъ на покойника такимъ же сухимъ взоромъ, какимъ 
Цицеронъ смотрѣлъ на тѣло Цезаря, пронзенное двадцатью 
тремя ударами» 4).

1) Revolutions de F rance et de B ra b a n t, № 72.
2) Ib id .
3) Въ вышеприведенной выдержкѣ изъ P ere  Duchesne читатель, конечно, 

замѣтилъ слова: «сплотившись всѣ вокругъ короля». Ho нужно замѣтить, что 
этотъ Pere Duchesne, называвшій себя «настоящимъ», былъ составленъ не 
Геберомъ, а однимъ изъ его наиболѣе ловкихъ плагіаторовъ, нѣкимъ Лe- 
метромъ.

4) Revolutions de Faance et de B raban t, №  72.

Слова сильныя, настолько сильныя, что въ тѣ 
времена только одинъ человѣкъ могъ зайти дальше. Вотъ чтo 
писалъ Маратъ: «Народъ, возблагодари боговъ! Подъ косою 
Парки палъ твой опаснѣйшій врагъ: не стало Рикетти! Онъ 
палъ жертвою своихъ многочисленныхъ предательствъ, своихъ 
слишкомъ запоздалыхъ сомнѣній, варварской предусмотритель- 
ности своихъ жестокихъ сообщниковъ, встревожившихся при 
видѣ колебаній хранителя ихъ ужасныхъ тайнъ. Трепещи отъ 
ихъ ярости и благословляй небесную справедливость... Жизнь 
Рикетти была запятнана множествомъ преступленій: пусть мрач- 
ная завѣса прикроетъ отнынѣ ихъ отвратительную ткань, такъ 
какъ она вредить тебѣ не можетъ, и пусть разсказъ о нихъ не 
скандализируетъ болѣе живыхъ. Ho слезы прибереги для своихъ



честныхъ защитниковъ. Помни, что онъ былъ однимъ изъ при- 
рожденныхъ холоповъ деспота; что онъ фрондировалъ передъ 
дворомъ только для уловленія твоихъ голосовъ; что, едва по- 
павъ въ Генеральные Штаты, онъ продалъ двору твои священ- 
нѣйшія права...; что именно ему ты обязанъ всѣми гибельными 
декретами, которые снова надѣли на тебя ярмо и скрѣпили твои 
оковы: декретами о военномъ положеніи, объ отсрочивающемъ veto, 
о правѣ объявлять войну, о независимости народныхъ делегатовъ, 
о верховной исполнительной власти, объ избирательномъ цензѣ, о 
принесеніи поздравленія мецскимъ убійцамъ, о скопленіи звонкой 
монеты путемъ выпуска мелкихъ ассигнацій, о дарованіи заговор- 
щикамъ разрѣшенія на эмиграцію, и проч... Въ пользу народа 
онъ не поднималъ голоса никогда, кромѣ случаевъ, не пред- 
ставлявшихъ никакой важности. Послѣдовательно измѣнивъ ему 
множество разъ, онъ только однажды, въ день происшествія съ 
кинжалами, отказался принять участіе въ новомъ заговорѣ, и 
этотъ отказъ былъ его смертнымъ приговоромъ» 1). Ho особенно 
сильный гнѣвъ Марата возбудило то, что прахъ Мирабо по- 
мѣстили въ Пантеонѣ, что Національное Собраніе тѣмъ са- 
мымъ присвоило себѣ роль потомства, что возникаетъ смѣш- 
ная опасность увидѣть когда - нибудь сопричисленными къ 
великимъ людямъ разныхъ Эмри, Тарже, Дандре, Прюньоновъ, 
Деменье, Вуаделей: «Эта почесть, по которой они вздыхаютъ, 
повергла бы въ отчаяніе великую душу, и какой честный чело- 
вѣкъ могъ бы согласиться на то, чтобы прахъ его покоился 
рядомъ съ прахомъ подобныхъ господъ? Руссо и Монтескье по- 
краснѣли бы, увидѣвъ себя въ такой дурной компаніи, а другъ 
народа былъ бы безутѣшенъ отъ этого. Если бы во Франціи 
когда-нибудь водворилась свобода и если бы какое-нибудь зако- 
нодательное собраніе, вспомнивъ о томъ, что сдѣлано много для 
родины, впало бы въ искушеніе отвести мнѣ мѣсто въ  церкви 
св. Женевьевы, я громко протестую здѣсь противъ этой кровной 
обиды. Да, я  сто разъ предпочелъ бы вовсе никогда не умирать, 
чѣмъ опасаться столь жестокаго оскорбленія» 2).

1) L ’Ami du peuple, № 415.
2) Ibidem, № 421.

Сколько неизмѣримой гордости въ этихъ страхахъ Марата, 
полныхъ такого презрѣнія и такихъ пророчествъ! Сколько желчи



на днѣ этой темной души н, вмѣстѣ съ тѣмъ, сколько глубокой 
грусти: «Я  предпочелъ бы вовсе никогда не умирать!»

Извѣстно, какой оборотъ получило презрительное пожеланіе 
Марата... Менѣе трехъ лѣтъ спустя, 27 ноября 1793 г., третье 
Собраніе революціи, по докладу Жозефа Шенье и имѣя передъ 
глазами найденныя въ желѣзномъ шкапу бумаги, приняло де- 
кретъ слѣдующаго содержанія: «Національный Конвентъ, находя, 
что безъ добродѣтелей не бываетъ великаго человѣка, поста- 
новляетъ: удалить тѣло Оноре-Габріеля Рикетти-Мирабо изъ 
французскаго Пантеона и перенести туда тѣло Марата».

Это безжалостное постановленіе было приведено въ испол- 
неніе только 21-го сентября 1794 г., но зато осуществлено уже 
со всею точностью, холодно, въ отсутствіи публики, среди ти
шины, ночью Г). И теперь прахъ его покоится гдѣ-то между ули
цами Фэръ-а-Мулэнъ, Франъ-Буржуа, Фоссе-Сенъ-Марсель и пло
щадью Сципіона, въ безымянной могилѣ, которую ежедневно 
попираетъ ногами разсѣянный прохожій. Тамъ, въ непосред
ственной близости бывшаго кладбища Кламаръ, Кладбища каз- 
ненныхъ, лежитъ прахъ того человѣка, который въ минуту боже
ственной печали набросалъ слѣдующія строки: «Помните, что 
единственная дошедшая до насъ отъ древнихъ вѣковъ посвяти
тельная надпись—надпись Эсхила—заключаешь въ себѣ только 
одно слово: «Времени!». И эта надпись является девизомъ вся- 
каго, кто искренно и больше всего любитъ славу. «Времени!» 
Сколько бы они ни старались, я буду скошенъ молодымъ и вскорѣ, 
при чемъ за меня отвѣтитъ Время, потому что я пишу и буду 
писать для Времени, а не для партіи» 2).

Такимъ Мирабо прошелъ по міровой сценѣ. Онъ отъ при
роды получилъ все то, чтб можетъ глубоко занечатлѣть об- 
разъ человѣка въ умѣ другихъ людей 3).

г) Memoires de МігаЪеаи, t. VIII, chap. X, p. 624.
2) Ibidem, p. 609, 610.
s) Относительно наружности Мирабо есть множество набросковъ, разсѣян- 

ныхъ въ сочиненіяхъ его соотечествепниковъ. Можно взглянуть особенно на 
то, что говорили о ней г-жа Сталь, Дюлоръ, Байбль, Лемерсье.

Его массивный ростъ, 
атлетическш формы, высокій лобъ, устроенный, казалось, такъ, 
чтобы выносить тяжесть его мыслей, слегка оливковый цвѣтъ 
лица, изборожденныя шрамами щеки, болыніе глаза съ малень
кими зрачками, сидѣвшіе подъ густыми бровями и въ кругахъ 
свинцоваго цвѣта, неправильный ротъ — все это придавало ему



самое удивительное, самое могучее безобразие, какое только 
когда-либо бывало. О своихъ волосахъ, которые были необы
чайно густы и увеличивали и безъ того уже очень большую 
голову, онъ самъ говорилъ: «Когда я встряхну моей ужасной 
головою, не находится никою, кто дерзнулъ бы прервать меня». 
Походка его была рѣзкая, движенія повелительны. Когда онъ 
говорилъ, голосъ его, менѣе рѣзкій, чѣмъ черты лица, бывалъ 
вначалѣ прерывистъ и тягучъ; но но мѣрѣ того, какъ онъ овла- 
дѣвалъ словомъ, голосъ этотъ оживлялся, становился стреми- 
тельнымъ и поистинѣ обращался въ музыку его генія.

Намъ ничего не остается сказать о Мирабо, какъ о полити- 
ческомъ дѣятелѣ и ораторѣ: съ этой стороны онъ достаточно 
выясненъ въ настоящей книгѣ его поступками и рѣчами; но 
есть о немъ болѣе интимныя подробности, которыя исторія 
должна собрать, чтобы не навлечь на себя обвиненія въ неспра
ведливости. Вѣдь самъ онъ всегда былъ такъ справедливъ отно
сительно своихъ противниковъ или враговъ! He восхвалялъ ли 
онъ великодушно умъ и откровенность Шарля Ламета? 1J. He 
говорилъ ли онъ о Барнавѣ: «Это большой дубъ, который сдѣ- 
лается корабельною мачтой?ъ 2). Никто не выставлялъ на видъ 
достоинства своихъ друзей съ большими любезностью и благо- 
родствомъ. Ему, напр., часто случалось говорить такъ, будто 
онъ хотѣлъ, чтобы его приняли просто за «часы, которые только 
отмѣчаютъ своимъ боемъ мысли Сьейса на трибунѣ...» 3). Когда 
его не охватывала страсть, въ немъ сказывался чрезвычайный 
тактъ приличія. Одинъ изъ его современниковъ, въ которомъ 
трудно заподозрѣть иристрастіе къ нему, написалъ о немъ: «Онъ 
находилъ удовольствіе въ томъ, чтобы говорить пріятныя для 
другихъ вещи. Я помню, что въ бытность его президентомъ 
Національнаго Собранія почтенный и уже дряхлый старикъ 
Тронше, читалъ однажды длинный и мало интересный докладъ. 
Въ Собраніи шумѣли, и Мирабо, чтобы водворить тишину, ска
залъ, звоня въ колокольчикъ: Господа, благоволите вспомнить, 
что у  г. Тронше грудь не такъ сильна, какъ голова» 4).

’) Revolutions de France et de Brabant, № 72.
2) Ibid.
8) Ibid.
4) Souvenirs et portraits, par M. Ie dire de Levis, цитированные въ M e- 

moires de M irabeau, t. VIII, p. D37.

О, пусть останется на Мирабо покровъ, которымъ шестьде-



сятъ лѣтъ тому назадъ Конвентъ окуталъ его статую, пусть 
онъ останется до тѣхъ поръ, пока общество будетъ погрязать 
въ томъ состояніи порчи, которое требуетъ безпощаднаго отно- 
шенія къ  пороку! Ho если люди когда-либо станутъ свободны, 
если разсѣется когда-либо тьма, въ которой бродятъ нынѣ за,- 
блудшіе умы,— о, потомство будущихъ счастливыхъ умовъ, по- 
щади Мирабо или, по крайней мѣрѣ, пожалѣй его! И не за- 
будьте— вы, которые будете позже судить его—не забудьте, что 
въ  жизни его бывали дни, когда онъ боролся за право; что бы- 
вали дни, когда онъ страдалъ за справедливость; что подъ его 
провинностями, въ концѣ концовъ, пробивались плѣнительныя 
качества; что этотъ столь буйный человѣкъ былъ, тѣмъ не ме- 
нѣе, доступенъ и пріятенъ въ обращеніи; что онъ испытывалъ 
волненіе при видѣ всякаго несчастнаго; что у него были фана- 
тическіе друзья и обожавшіе его слуги; что въ  его сердцѣ—увы! 
слишкомъ бурномъ—небесный огонь, любовь къ  свободѣ, стран- 
нымъ образомъ колебался, но никогда не угасалъ совсѣмъ; что 
если онъ опускался до вкусовъ, въ которыхъ не сознаются, то 
не былъ лишенъ и самыхъ возвышенныхъ стремленій и что 
если порою онъ осквернялъ стыдливость своего имени на по- 
душкахъ безстыдныхъ женщинъ, то умѣлъ также любить жен- 
щинъ по-геройски, чисто, такъ-же, какъ онъ любилъ славу 
или—что, можетъ быть, еще лучше — какъ онъ любилъ цвѣты.

Что произошло бы, еслибы онъ остался живъ? Это вопросъ, 
ставившійся тысячу разъ  и очень праздный. Въ драмѣ временъ 
у каждаго есть своя роль, заранѣе предначертанная великимъ 
таинственнымъ Творцомъ. Когда актеръ—будь онъ славенъ или 
нѣтъ, будь онъ одѣтъ въ  пурпуръ или покрытъ лохмотьями— 
уходитъ, это значить, что ему нечего было больше дѣлать на 
сценѣ, и доказательствомъ того, что роль его кончена, служить 
смерть. Притомъ революція, пока не достигла послѣдней стадіи 
своего развитія, таила въ себѣ нѣчто, очевидно, неукротимое; 
она шла къ  своей развязкѣ въ  силу логики, противъ которой 
ничего невозможно было сдѣлать. Этого, повидимому, не пони- 
малъ хорошенько самъ Робеспьеръ, когда, намекая на одну 
фразу бившагося въ агоніи Мирабо, воскликнулъ: А хиллъ  умеръ, 
Троя не будетъ взята 1).

1) R evolutions de France et de B rabant, № 72.

К акъ будто участь Трои въ  ту пору 
могла зависѣть отъ жизни Ахилла! Нѣтъ, нѣтъ: какимъ бы Ми-



рабо ни былъ, онъ не могъ бы ни остановить революцію, 
ни нарушить ея рокового хода. Позволительно предположить, 
что его преобладавшими дарованіями были дарованія государ- 
ственнаго человѣка и что въ его лицѣ ораторъ на покоѣ могъ бы 
проявиться подъ видомъ Ришлье; а между тѣмъ, читая его 
тайную переписку со дворомъ, поражаешься его безсиліемъ. На 
каждомъ шагу онъ колеблется; его противорѣчія осязательны; 
его совѣты не имѣютъ ни серьезнаго значенія, ни величія; 
скудость его комбинацій очевидна, и если въ ряду предлагае- 
мыхъ имъ средствъ спасенія вы станете искать взглядовъ 
Ришлье, то найдете лишь заурядный хитросплетенія какого 
нибудь капуцинскаго монаха Жозефа. Да онъ и самъ не дѣлалъ 
себѣ иллюзій въ этомъ отношеніи, онъ самъ зналъ, что, поку
пая его, дворъ возлагалъ на него борьбу съ гораздо большею 
силой, чѣмъ его собственная: это угадывается по воплямъ уны- 
нія, которыя по временамъ вырываются у него положеніемъ 
дѣлъ, и еще болѣе по его постоянной потребности привлечь къ 
себѣ расположеніе націи, подольщаться къ ней, опираться на 
нее... чтобы предать ее. Да что ужъ! сама-то революція развѣ 
не была также окружена опасностями? He казалась ли она уже 
носящеюся въ утлой ладьѣ по бушующему морю? Конечно, но 
что за бѣда? Подобно Цезарю, даже болѣе необходимым^ чѣмъ 
Цезарю, образомъ, ей надо было выполнить свою судьбу и она, 
конечно, имѣла право, среди волнъ поднявшихся пучинъ, подъ 
охваченнымъ пламенемъ небомъ, сказать объятому ужасомъ 
кормчему: «Впередъ, не бойся ничего: ты везешь народъ и его 
судьбу!»



ГЛАВА IX.

Умаленіе роли Лафайета.

Маратъ , и Фреронъ подрываютъ властг, Лафайета.—Полемика между Mapa- 
томъ и Камилломъ Демуленомъ.—Тѣмъ но менѣе они соединяются противъ 
Лафайета.—Значеніе ихъ нападокъ.—Редигіозная смута.—Папскія бреве.— 
На ослахъ возятъ куклу, изображающую папу.—Молодая дѣвушка, высѣчен- 
ная на ступеняхъ церкви.—Людовикъ XVI тайно пишетъ епископу клермон- 
скому, спрашивая, ложно ли ему говѣть?—Отвѣтъ епископа.—Король при- 
чащается у священника, отказавшагося отъ присяги.—Возбужденіѳ обще- 
ственнаго мнѣнія.—Клубъ кордѳльеровъ винить Людовика XVI передъ на- 
ціей.—Проекта поѣвдки въ Сенъ-Клу.—Бурная обвинительная рѣчь Фреро- 
на.—Народъ силою противится отъѣзду королевской семьи.—Національная 
гвардія отказываетъ Лафайету въ повиновеніи.—Адресь королю, составлен- 
ный Керсэномъ и Дантономъ.—Людовикъ XVI въ Собраніи.—Неосторожное 
двуличіе двора.—К акъ Лафайетъ выходить въ отставку.—Присяга относи- 
тельно слѣпого повиновенія начальнику вооруж енной буржуазіи; эноргическій 
протестъ Дюбуа-Крансе и Жирардена (изъ Эрменонвилля).—Паденіе популяр- 

ности Лафайета.

Мы видѣли, что Лафайетъ былъ единственнымъ человѣкомъ, 
популярности котораго завидовалъ Мирабо и могущества кото- 
раго онъ опасался. И, въ самомъ дѣлѣ, съ  начала революціи 
Лафайетъ пользовался ни съ чѣмъ несравнимою властью. Со- 
стоя начальникомъ сформированной по-военному и вооруженной 
парижской буржуазіи, онъ однимъ знакѳмъ приводилъ ее въ 
движеніе; его распоряженіямъ повиновались всѣ національные 
гвардейцы въ  королевствѣ; народъ уважалъ его; муниципали- 
тетъ  былъ связанъ съ  нимъ, какъ  тѣло бываетъ связано съ 
рукою, и Бальи считалъ за счастье быть его сотоварищемъ; 
имѣя порученіе охранять жизнь короля и, вмѣстѣ съ тѣмъ, слѣ- 
дить за его поступками, онъ наполнилъ своею стражей Тюиль- 
рійскій дворецъ, доступъ внутрь котораго былъ открыта ему во 
всякое время; въ  Собраніи слово его имѣло отчасти авторитета 
приказанія, а голосъ его при рѣшеніи вопросовъ обладалъ вѣ- 
сомъ меча. Словомъ, казалось, что революція постоянно нахо- 
дится наканунѣ полученія отъ него приказа, а король считалъ 
себя его плѣнникомъ. Берегитесь Кромвелля! говорили одни. 
Берегитесь Монка! говорили другіе. А Камиллъ Демуленъ вос- 
клицалъ въ  отчаяніи: «Парижъ могъ бы съ болынимъ правомъ, 
чѣмъ городъ Соединенныхъ Ш татовъ, называться Файетвил- 
лемъ» 1).

1) Revolutions de France et des royaumes qui, demandant m e  assemblee 
nationale et arborant une cocarde tricolore, meriteront une place dans l es



безуміемъ». И, грозя народу тѣмъ, что онъ отступится отъ него, 
Маратъ заявлялъ, что отправится апостоломъ проповѣдовать сво- 
боду среди какой-нибудь другой, менѣе развращенной націи 1).

Угроза эта была притворна; но Камиллъ Демуленъ принялъ 
ее за серьезную и написалъ: «Изъ всѣхъ журналистовъ Ма- 
ратъ, безспорно, лучше всѣхъ послужилъ революціи. L ’A m i du 
peuple опозоритъ себя, если покинетъ поле битвы. Совершенно 
справедливо, что ему не удался его планъ привести народъ къ 
цѣли, увлекая его за ея предѣлы; но тѣ три баталіона, кото- 
рые хотѣли недавно пронести по Парижу его обвитый лаврами 
бюстъ, доказываютъ ему, что его мужеству воздается справедли
вость» 2).

Кто повѣрилъ бы? На эти похвалы несговорчивый Маратъ 
отвѣтилъ потокомъ брани, что вызвало со стороны его сотова- 
рища по оружію слѣдующую отповѣдь, являющуюся образцомъ 
тонкости, иронической умѣренности и жестокаго достоинства: 
«Маратъ, ты пишешь въ подпольѣ, гдѣ окружающій воздухъ 
неспособенъ вызывать веселыя мысли и можетъ обратить Баде  
въ Тимона 3).

1) Revolutions de France et des royaumes и т. д. Въ цитату, сдѣланную  
изъ Ami du peuple Камилломъ Дѳмулѳномъ, вкралась опечатка: вмѣсто 
apostolat было напечатано apostat.

2) Revohitions de France et des royaumes и т. д., № 73.
3) Vade—франц. поэтъ-весельчакъ (род. 1720, ум. 1757), написавшій много 

писемъ, шуточныхъ мадригаловъ, пьеоъ и пр., пользовавшихся огромною по
пулярностью.—Тимонъ—извѣстный своимъ человѣконенавистничѳствомъ аѳи- 
нянинъ (IV в. до P. X.). (Примѣч. переводч.).

Ты правъ въ томъ, что присвоиваешь себѣ стар- 
шинство передо мною и презрительно называешь меня моло- 
дымъ человѣкомъ, такъ какъ минуло уже 24 года съ тѣхъ поръ, 
какъ Вольтеръ поднялъ тебя на-смѣхъ. Ты правъ, называя 
меня несправедливымъ за то, что я сказалъ, что изъ журнали- 
стовъ ты лучше всѣхъ послужилъ революціи; ты правъ, назы- 
вая меня педоброжелателънымъ, такъ какъ изъ всѣхъ писате- 
лей одинъ только я осмѣлился похвалить тебя; правъ ты, на- 
конецъ, и въ томъ, что зовешь меня дурнымъ патріотомъ за 
то, что на нѣсколько нумеровъ вкралась одна опечатка, но 
столько явная, что никаго не можетъ ввести въ заблужденіе.— 
A postat вмѣсто apostolat.—Ho сколько бы ты ни ругалъ меня, 
Маратъ,—что ты дѣлаешь уже полгода—я заявляю, что до 
тѣхъ поръ, пока я буду видѣть крайнія выходки съ твоей сто-



роны въ духѣ революціи, я буду попрежнему хвалить тебя, 
потому что полагаю, что мы должны защищать свободу, какъ го- 
родъ Сенъ-Мало, при помощи не только людей, но и собакъ»1).

Эти полемическія стычки—слишкомъ характерныя для того, 
чтобы обойти ихъ молчаніемъ — не мѣшали Камиллу Демулену 
и Марату вести вмѣстѣ безпощадную войну противъ всѣхъ ре- 
путацій, подозрѣвавгпихся въ революціонной нерѣшительности, 
особенно же противъ Лафаейта. Связи генерала съ судомъ Шатле; 
его собесѣдованія съ Сюло; едва прикрытия связи съ Монмо- 
реномъ и Булье; его недружелюбное отношеніе къ герцогу Орлеан- 
скому, за которымъ онъ установилъ въ Лондонѣ шпіонскій над- 
зоръ; глухое или явное гоненіе его на Сантера; его отказъ при- 
знать независимость бельгійцевъ; его голосованіе въ пользу 
безусловнаго veto, закона о военномъ положенги, о предоставлении 
королю права заключать миръ и объявлять войну; наконецъ, по- 
ложеніе, занятое имъ въ событіяхъ въ Венсенѣ, въ Ла Шапелѣ, 
въ Нанси 2)... таковы были жалобы, которыя Камиллъ Дему- 
ленъ рѣзко высказывалъ въ своей газетѣ.

Событія не замедлили выдвинуть на видъ значеніе этихъ 
нападокъ.

Близилось пасхальное время: не злоупотребятъ ли отвергшіе 
присягу священники своимъ нравственнымъ вліяніемъ въ тече- 
нiе дней, спеціально посвящаемыхъ дѣламъ набожности? Вотъ 
какой вопросъ должно было ставить себѣ управленіе париж- 
скаго департамента.

He подлежитъ сомнѣнію, что въ глазахъ священниковъ, не 
принявшихъ присяги, новая церковь, прежде всего, была ере
тическою. Истинные католики, какъ называли себя приверженцы 
папы, отказывались отъ общенія съ нею, отъ присутствія на обще- 
ственныхъ богослуженіяхъ 3).

1) Revolutions de France et des royaumes и т. д.— (Въ Сенъ-Мало суще
ствовало встарь обыкновеніе возлагать патрульную службу вокругъ города 
на большихъ собакъ, которыхъ на ночь спускали съ цѣпн. ІІереводч.).

2) Revolutions de France et des royaumes, etc., № 73.
3) L ’abbе Barruel, Histoire du clerge pendant la Revolution franсaise, 

t. I, p. 94. Londres, 1801.

И дѣло стало значительно хуже, 
когда папа двумя бреве—одно отъ 10 марта 1791 г., а другое 
отъ 13 слѣдующаго апрѣля—объявилъ лишенными сана всѣхъ 
тѣхъ изъ принявшихъ присягу священниковъ, которые не от- 
рекутся отъ присяги въ теченіе сорока дней. Такъ какъ гра-



жданское устройство духовенства являлось, по словамъ папы, 
лишь безпорядочною смѣсью расколовъ и ересей 1), то какого 
же уваженія могло оно ждать отъ тѣхъ, кого велъ на шнуркѣ 
Римъ? Для нихъ стало дѣломъ благочестія бравировать и оскор- 
блять новую церковь. А такъ  какъ нѣтъ такой крайности, ко- 
торая не вызывала бы крайности противоположной, то съ той 
и другой стороны явилась нетерпимость и, притомъ, самая ярост- 
ная. Папа проклиналъ революціонеровъ, а тѣ мстили ему тѣмъ, 
что возили по улицамъ на ослахъ чучело изображавшую п ап у  2).

Такимъ образомъ, управленіе Парижскаго департамента имѣло 
справедливое основаніе опасаться, чтобы церковная служба на 
Страстной недѣлѣ не сдѣлалась поводомъ къ  величайшимъ 
безпорядкамъ. Оно думало предотвратить ихъ тѣмъ, что 
приказало закрыть церкви, не воспрещая, однако, монахинямъ 
быть на богослуженіи внутри своихъ монастырей; кромѣ того, 
требовалось, чтобы не присяжный священникъ, который по- 
желалъ бы служить тамъ, заручился позволеніемъ на то 
отъ мѣстнаго приходскаго священника и визировалъ его у но- 
ваго епархіальнаго епископа 3).

1  L’abbe B arruel, H istoire du clerge pendant la Revolution francaise, p. 95.
2) Ib id ., t . I, p. 96.
3) Memoires de Ferrieres, t. II, liv. IX, p. 267

Эта тираническая мѣра была 
вызвана нетерпимостью конституціоннаго духовенства, и мы по- 
неволѣ должны признать, что какъ-то странно было видѣть, 
что римско-католики были безъ церквей, тогда какъ  у кальви- 
нистовъ были свои храмы, у евреевъ синагоги, а у турокъ ме
чети. Ho народъ даже не думалъ обращать вниманіе на эту 
непослѣдовательность, которая при другихъ обстоятельствахъ 
дѣйствительно поразила бы всѣхъ. А почему? Потому что чутье 
подсказывало народу, что религія являлась здѣсь лишь покро- 
вомъ, которымъ прикрывались политическія страсти и мірскіе 
интересы; потому что подъ тѣнью старинныхъ алтарей онъ ви- 
дѣлъ скрытыми королей, дворянъ и всякаго рода привиле- 
гированныхъ людей; потому что онъ отлично чувствовалъ, что 
римскій священникъ стремился, подъ богословскою окраской, 
подорвать самое революцію. И вотъ, когда общество антикон- 
ституціонныхъ католиковъ наняло у городского управленія, со- 
гласно закону, и заранѣе оплатило церковь ордена театинцевъ, 
на набережной собралась густая толпа. На бѣду, туда яви-



«Чтобы получить отпущеніе грѣховъ и сдѣлать насъ достой- 
ными приблизиться къ святому престолу, необходимы искреннее 
соболѣзнованіе о прошломъ и твердая рѣшимость на будущее 
время. Ho это настроеніе должно быть очевиднымъ, когда на 
лицо есть совершонная погрѣшность, и я  осмѣлюсь сказать ва- 
шему величеству, что принятіе или утвержденіе извѣстныхъ де- 
кретовъ, особенно же тѣхъ, которые въ гражданскомъ строѣ 
духовенства относятся къ предметамъ духовнымъ, повлекло 
за собою самыя пагубныя для религіи послѣдствія. Я знаю, 
что ваше величество оплакиваете ихъ, знаю, что сердце ваше 
отвергаетъ то, что было исторгнуто изъ вашей руки, знаю, что 
вы сочли возможнымъ уступить принужденію. Ho, государь, 
когда дѣло касается религіи и Б ожьяго закона, ваше величе- 
ство должны чувствовать, что только противленіе силѣ дѣлаетъ 
мучениковъ и что пролитіе ихъ крови ради скрѣпленія дѣла 
нашего искупленія было самымъ могучимъ средствомъ къ тому, 
чтобы передать намъ этотъ драгоцѣнный даръ неба... Поэтому 
я обязанъ заявить вашему величеству, что всего благоразумнѣе 
было бы отложить говѣніе... и т. д., и т. д.

«Подписано f  епископъ клермонскій».

Итакъ, для того, чтобы сохранить священникамъ ихъ бога- 
тыя имѣнія или защитить проникшія въ церковное управленіе 
явныя злоупотребленія, Людовику XVI слѣдовало бы дать убить 
себя на престолѣ. Для него былъ только одинъ выборъ: стать 
мученикомъ или навлечь на себя проклятіе!

Письмо епископа клермонскаго было писано 16 апрѣля 1791 г., 
а на слѣдующій день король, уступивъ другимъ внушеніямъ и 
совѣтамъ, принялъ причастіе, въ присутствіи Бальи и Лафейета, 
изъ рукъ священника, отвергшаго присягу 1).

1) Объ этомъ Бертранъ де Мальвилль не упоминаетъ ни однимъ словомъ. 
Ho зналъ ли онъ о постановленіи клуба кордольеровъ о причащенiи короля, 
отъ 17 апрѣля 1791 г.

Онъ долженъ былъ 
предвидѣть, что такой шагъ будетъ принятъ за браваду, что и 
случилось. Уже за нѣсколько дней передъ тѣмъ со всѣхъ сто- 
ронъ раздавались очень сильныя жалобы на то, что онъ даетъ 
въ своемъ дворцѣ пріютъ не-присягнушимъ священникамъ; на то, 
что онъ удалилъ своего духовника, приходскаго священника 
церкви св. Евстахія, за то, что тотъ принялъ присягу, и на то, 
что онъ оказывалъ довѣріе хорошо извѣстному іезуиту, аббату



Л’Анфану... и дѣло дошло ужо до того, что разносчики газетъ 
выкрикивали на улицахъ: «Большая измѣна французскою короля!» 1). 
Общее возбужденіе удвоилось, когда стала извѣстна сцена при- 
чащенія и всѣ узнали, что при ней ирисутствовалъ Лафайетъ и 
что гренадеръ Дюпэнъ отказался отдать честь придворному свя- 
щеннику, «подобно тому, какъ нѣкогда начальникъ стражи Ba- 
лентиніана далъ пощечину жрецу, окропившему его святою во- 
дою и хотѣвшему сдѣлать его соучастникомъ отщепенства импе- 
ратора» 2). Какъ! таковы-то были результаты санкціи, данной 
Людовикомъ XVI гражданскому строю духовенства, при чемъ 
онъ съ такимъ паѳосомъ и кладя руку на сердце увѣрялъ въ 
своей искренности? Клубъ кордельеровъ дерзнулъ опубликовать 
свое постановленіе, которымъ всему французскому народу ука
зывалось на то, что сам?, король, первое должностное лицо госу
дарства, первый подданный закона, преступаеть законы королев
ст ва 3); и въ Парижѣ нарасхватъ раскупались экземпляры того 
номера l’ Orateur du рсuр lе, въ которомъ въ слѣдующихъ выра- 
женіяхъ сообщалось о предположенной поѣздкѣ Людовика XVI 
въ Сенъ-Клу:

1) Rievolutions de France et des royaumes и т. д., № 73.
2) Ibidem.
3) Ibidem.

«Людовикъ XVI, все еще состоящій королемъ французовъ, 
постановляетъ:.. Куда ты бѣжишь? Ты думаешь укрѣпить 
свой тронъ, а онъ готовится рухнуть! Хорошо ли ты взвѣсилъ 
послѣдствія этого шага, затѣяннаго твоею женой?.. Народу небез- 
извѣстно, что изъ Сенъ-Клу ты намѣреваешься уѣхать въ Ком- 
пьень, а оттуда на границу. Напрасно стараешься ты распро- 
странить слухъ о своемъ возвращеніи къ церемоніи омовенія 
ногъ. Развѣ мы не знаемъ, что уста королей—яма лжи? Я утвер- 
ждаю, что еще до четверга ты будешь въ объятіяхъ Конде. Фу- 
рія толкаетъ тебя въ пропасть. При какихъ обстоятельствахъ ты 
уѣзжаешь? Ты ѣдешь, когда отвергшіе присягу священники, 
пользуясь двухнедѣльнымъ срокомъ, посвященнымъ исполненію 
религіозныхъ обязанностей, сѣютъ тревогу въ совѣсти запуган- 
ныхъ людей л разжигаютъ пылкое и суевѣрное воображеніе до- 
вѣрчивыхъ женщинъ, раздавая одною и тою же рукой четки, 
благословленія и кинжалы! Ты уѣзжаешь, когда твой австрійскій 
комитетъ разложилъ по мѣстамъ всѣ фитили контръ-революціи



и нужна уже только искра, чтобы зажечь во Франціи пожарище!.. 
Ho ты затѣялъ это слишкомъ поздно. Мы знаемъ тебя, великій 
возстановитель французской свободы!.. Если сегодня сваливается 
твоя маска, то завтра свалится твоя корона... Скажу еще лишь 
одно: если ты уѣдешь, мы захватимъ твои зкмки, твои дворцы, 
мы подвергнемъ опалѣ твою голову. Пусть выступаютъ Порсенны, 
а Сцеволы готовы!» *).

Однако-же онъ собрался уѣзжать—собрался при гулѣ этихъ 
свирѣпыхъ проклятій, отлично зная, что его задержатъ, или, 
по крайней мѣрѣ, будутъ пытаться задержать, и идя на- 
встрѣчу насилію, выгодною стороной котораго было бы то, что 
Европа увидѣла бы его плѣнникомъ... 18 апрѣля 1791 г., въ 
11 часовъ, изъ Тюильри начали выѣзжать кареты, нагружен
ный такъ, какъ будто предстояла поѣздка въ сто л ье2), и въ 
нихъ помѣстились король, королева, дофинъ и принцесса Ели
завета. «Морской приливъ достигаетъ берега съ меньшею бы
стротой, чѣмъ съ какою массы народа нахлынули въ эту ми
нуту къ Тюильрійскому дворцу» 8). Поспѣшно прибылъ съ много
численными отрядами національной гвардіи Лафайетъ, но боль
шинство этихъ вооруженныхъ гражданъ не захотѣло сражаться 
съ толпой и проявило готовность принять ея сторону; многіе 
изъ нихъ даже провели ночь въ Булонскомъ лѣсу, поджидая 
короля съ тѣмъ, чтобы доставить его обратно4).

*) Камиллъ Демуленъ пѳрепечаталъ цѣдикомъ эту статью въ № 73 своей 
гавѳты.

2) Ibidem.
3) Ibidem.
*) Memoires de Ferrieres, t . II, liv . IX, p. 272.

Борота дворца
заперли, съ шумомъ обступили кареты, лошадей взяли подъ- 
уздцы. Изъ окрестныхъ мѣсгностей неслись крики; въ церкви 
св. Poxa ударили въ набатъ. Тщетно обходилъ Лафайетъ ряды 
національной гвардіи, грозя, умоляя, ссылаясь на декретъ, раз- 
рѣшающій королю отлучки на разстояніе двадцати лье: изъ 
всѣхъ устъ раздавались крики: «.Онъ не уѣдетъ! мы не хотимъ, 
чтобы онъ уѣхалъ/» Лафайетъ, чувствуя себя уииженнымъ въ 
виду перваго случая неповиновенія со стороны своихъ людей, 
снѣшно обратился къ департаментскому управленію съ ходатай- 
с/гвомъ о провозглашеніи военнаго положенія; но тамъ былъ 
Дантонъ: онъ заставилъ отклонить это убійственное ходатай
ство, и генералу, заявившему, что онъ подастъ въ отставку,



крикнулъ громовымъ голосомъ: «Только трусъ можетъ покинуть 
въ опасности свой постъ!» 1). Тогда Лафайетъ отправился въ со- 
провожденіи Бальи въ Собраніе. Тамъ шло обсужденіе законо
проекта о флотѣ. «Невозможно—говоритъ Малуз—занимать ваше 
вниманіе вопросомъ объ организаціи флота теперь, среди общаго 
оцѣпенѣнія, законы государства нарушены; въ лицѣ монарха 
сдѣлано нападеніе на конституцію».— «Долой Малуэ—отвѣчаетъ 
лѣвая—онъ вызываетъ междоусобіе! Къ порядку дня! Къ порядку 
дня!»— «Порядокъ дня есть общественный порядокъ», возражаетъ 
Вирьенъ. Ho раздаются новые крики, обсужденіе законопроекта 
о флотѣ возобновляется и Лафайетъ съ Бальи, не сказавъ ни 
слова о томъ, что творится во дворцѣ, возвращаются на мѣсто 
мятежа2). Тамъ генералъ приказываетъ коннидѣ двинуться съ 
саблями на-голо. Конница отказывается обнажить сабли, но на
ступаете, загѣмъ останавливается передъ національными гвар
дейцами, которые, рѣшившись выдержать борьбу, направляютъ 
штыки на лошадей. Въ это время одинъ изъ гренадеровъ гово
рилъ Людовику XVI: «Мы васъ любимъ, государь, но только васъ 
одного». Королева плакала8). Прошло уже полтора часа, какъ 
король, сидя въ каретѣ, ожидалъ развязки этой драмы; тутъ по- 
дошелъ къ нему муниципальный служащій и сталъ умолять, 
чтобы онъ удалился, при чемъ сообщилъ ему, что этого желаютъ 
какъ національная гвардія, такъ и народъ. <.Мнѣ этого не гово- 
рили»*), машинально пробормоталъ Людовикъ XVI, и королевская 
семья вернулась во дворецъ.

Лафайетъ тотчасъ же отправился въ ратушу, чтобы подать 
въ отставку, что было, можете быть, болѣе ловкимъ, чѣмъ искрен- 
нимъ поступкомъ. Марату, который во все вносилъ озлобленіе, 
поступокъ этотъ далъ поводъ назвать Лафайета генераломъ Tap- 
тюфомъ. Лафайетомъ было сказано: «Такъ какъ общественное 
мнѣніе уже не за меня, то интересы порядка требуютъ, чтобы 
я вышелъ въ отставку. Я вернусь въ строй рядовымъ грена- 
деромъ5)».

1J Revolutions de France et des royaumes и т. д., № 73. 
2) Memoires de Ferrieres, t. II, Ііѵ. IX, р. 273.
8) Revolutions de France et des royaumes и т. д., № 73. 
4) Reyne de Louis X V I ,  t. VI, § 27, р. 471. Paris, 1791. 
ь) L ’Am i du peuple, № 439.

Въ тотъ же день парижскій департаменте послалъ королю 
адресъ, составленный, какъ говоритъ, Камиллъ Демуленъ, Дан-



тономъ и Керсеномъ; но, кажется, по меньшей мѣрѣ вдохнови- 
телемъ его былъ Талейранъ, потому что впослѣдствіи, въ оправ- 
датсльномъ письмѣ къ  Національ н му Конвенту, онъ ставилъ 
этотъ адресъ себѣ въ заслугу  1). Въ адресѣ Людовику ХѴІ совѣто- 
вали удалить отвергшихъ присягу священниковъ и заявить на- 
ціи, что онъ стоитъ во главѣ свободнаго народа. «Обстоятель- 
ства тяжелы, государь, говорилось въ адресѣ; двуличная поли- 
тика должна быть противна вашему характеру и ни на что не 
была бы пригодна» 2).

19 апрѣля шло засѣданіе Собранія, когда явившійся посла- 
нецъ объявилъ о прибытіи короля. Король войдя сказалъ:

«Господа, я  пришелъ къ  вамъ съ тѣмъ довѣріемъ, которое 
всегда вамъ оказывалъ. Вы освѣдомлены о сопротивленіи, кото- 
рое оказано было вчера моему отъѣзду въ  Сенъ-Клу. Я  не за- 
хотѣлъ, чтобы это сопротивленіе было прекращено силою. Я  опа- 
сался вызвать строгія мѣры противъ обманутой толпы, которая, 
нарушая законы, думаетъ , что дѣйствуетъ въ ихъ пользу; но для 
націи важно доказать, что я  свободенъ; это самое существенное 
для того, чтобы придать авторитетъ  санкціямъ и утвержденіямъ, 
даннымъ мною вашимъ декретамъ. Опираясь на этотъ сильный 
мотивъ, я  настаиваю на моей поѣздкѣ въ Сенъ-Клу. Чтобы под- 
нять вѣрный народъ, любовь котораго я заслужилъ всѣмъ тѣмъ, 
что сдѣлалъ для него, стараются, кажется, внушить ему сомнѣ- 
нія относительно моихъ чувствъ. Я  принялъ конституцію и далъ 
клятву сохранить ее; гражданскій строй духовенства соста- 
вляетъ  часть ея, и я  буду всею моею властью поддерживать его 
выполненіе» 3).

1) Revolutions de France et des royaumes и т. д., № 73.
2) Cm. Moniteur отъ 24 декабря 1792 г.
3) Ibidem , з а сѣданіе 19 апрѣля 1791 г.

Сопоставьте эти слова Людовика XVI съ  тѣмъ, что за три 
дня передъ этимъ онъ говорилъ въ своемъ тайномъ письмѣ къ  
епископу клермонскому, и скажите: заходилъ ли когда либо ка- 
кой либо государь такъ далеко въ  двуличности, порожденной 
его слабостью?

Предсѣдательствовавшій въ  Собраніи Ш абру отвѣчалъ высо- 
копарными и весьма опошленными увѣреніями въ  преданности 
особѣ монарха, но тщательно обошелъ жгучій вонросъ о по- 
ѣздкѣ въ Сенъ-Клу. Собраніе понимало необходимость этой осто-



рожности. Ho желая ни нарушать собственныхъ декретовъ, ни 
ставить себя лицомъ къ лицу съ народной яростью, оно при
грозило тюрьмою маркизу Блакону, собиравшемуся возбудить 
пренія, заглушило умышленно поднятые Казалесомъ вопли и от
срочило свои засѣданія.

Что касается общественнаго мнѣнія, то оно было приведено 
въ негодованіе этой сценою, въ которой ни съ той, ни съ дру
гой стороны не было ни прямоты, ни достоинства. Публика ди
вилась тому, что Людовикъ XVI осмѣлился утверждать, будто 
уважаешь гражданскій строй духовенства, тогда какъ всѣмъ 
было извѣстно, что оно ему ненавистно; люди иронически ста
вили другъ другу вопросъ, не съ цѣлыо ли избѣгнуть употре- 
бленія силы король почти цѣлыхъ два часа дожидался въ своей 
каретѣ провозглашенія военнаго положенія и прибытія тѣхъ че- 
ловѣкоубійственныхъ приказаній, за которыми Лафайетъ ѣздилъ 
въ ратушу. Между тѣмъ, Собраніе сдѣлало видъ, что до слезъ 
растрогано его недобросовѣстными заявленіями и, таісимъ обра- 
зомъ, на лживыя слова короля отвѣтило, пожалуй, еще болѣе 
постыдно лживыми восторженными заявленіями! Такъ говорили 
даже тѣ люди, которые, будучи менѣе республиканцами, чѣмъ 
Бриссо, побоялись бы воскликнуть, какъ воскликнулъ онъ въ 
этомъ случаѣ: «Почему Собраніе встало нередъ королемъ? Рабо- 
чій не встаетъ передъ инструментомъ» *).

На просьбу городского совѣта рѣшигь словами «да» или 
«нѣтъ», слѣдуетъ ли просить короля, чтобы онъ осуществилъ 
свое намѣреніе ѣхать въ Сенъ-Клу, или же выразить ему благо
дарность за то, что онъ предночелъ остаться, чтобы не дать по
вода къ нарушенію общественнаго спокойствія, сорокъ восемь 
секцій сухо отвѣтили:

1) что члены муницииальнаго совѣта не имѣютъ права гово
рить муниципіямъ: Бы должны рѣшить вопросъ словами «да» 
или «нѣтъ»;

2) что просить короля ѣхать въ Сенъ-Клу вовсе не нужно
3) что не слѣдуетъ и благодарить короля за то, что онъ 

предпочелъ остаться, потому что если лгать позволительно ко
ролю, то великой и могущественной націи ложь недостойна.

Затѣмъ слѣдовали жестокія слова: Обманываетъ слабѣйшій» 2).

*) Цитировано Камилдомъ Демуденомъ въ № 73 его газеты. 
2) Ibidem .



безпредѣльна; народъ чувствовалъ измѣну надъ своею головою, 
у себя подъ ногами, кругомъ себя повсюду; не было хитрости, 
на которую онъ не считалъ бы Людовика XVI способнымъ, 
лишь бы выѣхать изъ Парижа. И бдительность его, часто вво
димая въ обманъ, но неутомимая, заходила такъ далеко въ по- 
дозрѣніяхъ, что однажды народъ задержалъ и обшарилъ по
возку, вообразивъ, что въ ней, подъ снопами соломы, онъ най- 
дет]  короля 1).

Что же дѣлалъ тѣмъ временемъ Лафайетъ? Если вѣрить сви
дѣтельству Камилла Демулена и Марата, Лафайетъ, едва подавъ 
въ отставку, сталъ употреблять всѣ средства, чтобы взять ее 
назадъ. L ’A m i du р eирlе разсказываетъ, что въ ночь 19 апрѣля 
генералъ въ сопровожденіи нѣсколькихъ пограничныхъ стрѣл- 
ковъ и гренадеровъ-добровольцевъ изъ округовъ Filles-Saint-Tho- 
mas, Saint-Eoch и H enri V I, ходилъ, въ киверѣ рядового грена- 
дера, по кафе и кабакамъ Пале-Рояля, чтобы вновь поднять — 
если еще было не поздно—свою исчезавшую популярность 2). Выли 
ли или не были дѣлаемы эти попытки, представляющіяся такъ 
мало правдоподобными, въ виду извѣстнаго характера Лафайэта 
достовѣрно то, что его отставка вызвала своего рода испугъ въ 
массѣ парижской буржуазіи. Большинство баталіоновъ выразило 
пожеланіе увидѣть его вновь во главѣ національной гвардіи, и 
21 апрѣля, въ 11 часовъ вечера, муниципальный совѣтъ от- 
правился пѣшкомъ, подъ дождемъ, къ «этому Кромвелю» 3). 
Бальи началъ умолять его, а Лафайетъ не соглашался, или дѣ- 
лалъ видъ, что не соглашается. «Эта была сцена на луперка- 
ліяхъ, когда Антоній, но соглашенiю съ Цезаремъ, возлагалъ 
ему на голову корону, которую тотъ притворно отклонялъ» 4).

1) Memoires de Ferrieres, t. II, liv . IX, р. 275.
2) L ’A m i du peuple, № 439.
3) Revolutions de France et des royaumes и т. д., № 75.
4) Ib id .—(Луперкаліи— празднества вь честь Пана у древнихъ римлянъ 

Переводч.).

Ho какъ не сдасться въ концѣ концовъ на такое нѣжное наси- 
ліе? Домъ былъ переполненъ національными гвардейцами, и всѣ 
они присоединилсь къ настойчивымъ просьбамъ муниципалитета. 
Нѣкоторые даже пали передъ генераломъ на колѣни, и такъ какъ 
это повергло его въ тягостное изумленіе, то одинъ изъ грена- 
деровъ сказалъ: «He бойтесь ничего, мы становимся въ положе-



ніе людей свободныхъ: преклоняемъ колѣни передъ статуей сво- 
боды» 1).

Наконецъ Лафайетъ сдался. На его бѣду, его сторонники не 
сумѣли соблюсти мѣру. По предложенію Дюбю де Лоншана, со- 
ставлена была формула присяги въ слѣпомъ повиновеніи Ла- 
файету и было рѣшено разносить эту формулу изъ дома въ 
домъ, съ угрозою, что всякій, кто откажется подписать ее, бу- 
детъ изгнанъ изъ строя 2). Въ пылу перваго порыва собрано 
было нѣсколько тысячъ подписей; но въ этомъ крылась опас- 
ность, на которую циникъ Эберъ указалъ въ слѣдующихъ вы- 
раженіяхъ: «Co стороны національныхъ гвардейцевъ, конечно, 
прекрасно то, что они любятъ своего командира; но есть, чортъ 
возьми, сказка объ обезьянахъ, которую они должны были бы 
помнить. Нѣкая паскудная мартышка такъ много ласкала своего 
дѣтеныша, что онъ и духъ испустилъ. Если бы эта бл...ща по- 
меньше ломалась, она его выростила бы» 3). Предупрежденіе 
было отличное; сторонники не приняли его во вниманіе и по- 
тому не замедлила наступить сильнѣйшая реакція. Дюбуа-Крансе 
въ качествѣ національнаго гвардейца, заявилъ въ благородныхъ 
и энергичныхъ словахъ протестъ, Жирарденъ (изъ Эрменонвилля) 
отвѣчалъ явившимся къ нему янычарамъ: «Вы изгоняете меня изъ 
вашей шайки, какъ добраго гражданина, желающаго повиноваться 
только закону, а я  выгоняю васъ изъ моего дома, какъ убійцъ, 
состоящихъ подъ командой атамана разбойниковъ» 4).

1) Современная брошюра, цитированная въ Histoire parlementaire, t. IX, 
р. 414.

2) Revolutions de France et des royaumes и т. д., № 75.
3) Les vitres cassees ои collection des lettres b....... t patriotiques du veri

table Pere Duchesne, 74-е lettre.
4) Revolutions de France et des royaumes u т. д. № 75.

Когда мно-
гіе патріотически настроенные солдаты стали проситься въ  от- 
ставку изъ ненависти къ требуемой отъ нихъ присягѣ, Маратъ 
началъ яростно кричать имъ: «Остановитесь, остановитесь! Когда 
въ баталіонахъ не останется никого, кромѣ сплоченныхъ убійцъ, 
которые снова закуютъ васъ въ кандалы, имъ даже австрійскій 
мечъ окажется ненужнымъ. Вейте вашихъ враговъ ихъ же соб- 
ственнымъ оружіемъ; противъ разбойниковъ все дозволено. По- 
дражайте отцу народа, который двадцать разъ нарушалъ свои 
клятвенныя обѣщанія; подражайте вѣроломному генералу, ко- 
торый, не довольствуясь подтасовкою своихъ приказаній, со-



ставлялъ фальшивые декреты, чтобы имѣть поводъ къ избіенію 
патріотовъ. Клянитесь ему во всемъ, чего онъ захочетъ, пока 
не придетъ минута всадить ему въ сердце штыкъ» *). И эти рѣчи 
изувѣра находили твердую почву въ совокупныхъ злобныхъ вы- 
ходкахъ Фрерона, Андруэна, Прюдома и Камилла Демулена. Какъ 
могла популярность Лафайета не потерять вскорѣ столько же 
въ силѣ, сколько она, казалось, пріобрѣла на минуту въ блескѣ? 
Вскорѣ по своемъ возстановленіи въ должности, онъ, по соглашенію 
съ членами муниципальнаго совѣта, раскассировалъ роту грена- 
деровъ округа Oratoire, виновной въ его глазахъ тѣмъ, что 18-го 
апрѣля она поддержала сопротивленіе народа: этотъ его посту- 
покъ былъ выставленъ на видъ, какъ поступокъ тирана. Рас
кассированная рота была какъ разъ та самая, которая взяла 
Бастилію! Въ виду поднявшагося уже въ предмѣстьяхъ рева, ее 
пришлось возстановить; но такъ какъ четырнадцать гренадеровъ 
были изъяты изъ этой возстановляющей честь мѣры, то воплп 
продолжались. Секція округа Oratoire постановила возбудить дѣло 
о четырнадцати солдатахъ, незаконно наказанныхъ исключеніемъ 
изъ роты, а впредь до дня суда выдавать имъ но 30 су въ 
день3). Все это были удары по Лафайету. Начались отпаденія. 
Баталіонъ округа Saint-Nicolas-Chatnps, первый принявшій при
сягу въ слѣпомъ повиновеніи, былъ нрозванъ, въ видѣ насмѣшки, 
баталіономъ слѣпыхъ8). Баталіонъ округа Saint-Eoch  отрекся отъ 
присяги, сжегъ присяжные списки и устроилъ вокругъ костра 
пляску 4).

!) L ’Ami du peuple, n0 444.
2) Revoluitons de France et des royaumes іт т. д.. № 77,
а) Ibidem.
*) Ibidem,



КНИГА ШЕСТАЯ.

ГЛАВА I.

Появленіе Робеспьера.

Робеспьеръ.— Въ какую минуту онъ появляется.—Какъ буржуазія отдѣ- 
ляется отъ народа: организація національной гвардіи; протесть Робеспьера.—  
Его вмѣшательство въ прѳнія о правахъ петиціи и афишированія.— Сопер
ничество клуба якобинцевъ съ Собраніемъ; возрастающее вліяніѳ Робеспьера 
въ клубѣ якобинцевъ.—Робоспьеръ домогается изданія декрета о томъ, что 
члены Собранія не будутъ избраны вновь; сильная досада Type, Лe ІПа- 
пелье, Демёнье и всей конституціонной партіи.—Грустная рѣчь Дюпора; онъ 
заявляетъ , что Революція завершилась.— Робеспьеръ и Дюпоръ встунаютъ въ 
соглашеніе, съ цѣлью потребовать отмѣны смертной казни, но это оказы- 
вается тщѳтнымъ.—Замѣчатедьная статья автора Iettres b....... t patriotiques
объ отмѣнѣ смертной казни.— Онъ клевещетъ на народъ.—Народный ораторъ 
и Казалесъ на террасѣ фёльянтинцевъ.— Аббатъ Рейналь.— Прѳнія по вопросу 
объ увольненіи офрцеровъ; Робеспьеръ одинокъ въ Собраніи.— Насколько онъ 
былъ популяренъ.—Дюпоръ, назначенный предсѣдателемъ уголовнаго суда, 
уж е отказывается въ виду того, что общѳственнымъ обвинителемъ назначенъ 
Робеспьеръ.— Выступленіе Камилла Демулена противъ Дюпора.—Коалиціи ра- 

бочихъ.— Робоспьеръ становится героемъ данной минуты.

Въ минуту, когда сходитъ со сцены Мирабо, появляется 
на ней Робеспьеръ.

Дѣйствительно, въ наполняющихъ май мѣсяцъ большихъ 
парламентскихъ преніяхъ мы увидимъ, какъ онъ импонируетъ 
своимъ противникамъ, отодвигаетъ на задній планъ своихъ по- 
слѣдователей, сосредоточиваетъ на себѣ вниманіе общественнаго 
мнѣнія и уже занимаетъ первенствующее положеніе въ Собра- 
ніи, которое то раздражаетея, то изумляется при видѣ силы, ко- 
торой оно въ немъ и не подозрѣвало.

Бывало, что въ то время, когда Робеспьеръ, выпрямившись 
въ своемъ оливковомъ фракѣ, смотря неподвижнымъ взоромъ, 
съ нахмуреннымъ лбомъ, рѣзкимъ голосомъ, сопровождая свои



ветъ въ жалкой квартирѣ на улицѣ Сэнтонжъ, при чемъ поло
вину этой квартиры занимаетъ и оплачиваешь товарищъ его 
юности *); онъ тратитъ на ѣду едва 30 с у 2), ходитъ по своимъ 
дѣдамъ пѣшкомъ3), а на свое депутатское вознагражденіе, изъ 
котораго онъ съ любовью удѣляетъ часть на ренту сестрѣ, 
онъ не всегда бываетъ въ состояніи купить себѣ платье4).

Бываютъ, однако, несовершенства, къ которымъ мы, по не
совершенству нашей природы, относимся съ сочувствіемъ, бы
ваютъ слабости, которыя вызываютъ обожаніе; вотъ этого-то 
и нѣтъ въ Робеспьерѣ. Душа его окутана чѣмъ-то непроницае- 
мымъ. Добродѣтель его, подобно больному свѣтилу, блеститъ, 
не давая лучей. Даже на такихъ устахъ, которыя открываются 
обыкновенно только для превознесенія его, его присутствіе, ка
жется, останавливаетъ легковѣсныя похвалы и всякую фамильяр
ную улыбку. Когда онъ говоритъ о милосердіи, онъ вну- 
шаетъ страхъ.

Между тѣмъ въ Аррасѣ, гдѣ онъ родился, онъ проявлялъ въ 
дѣтствѣ—какъ увѣряютъ—много ласковости и очаровательныхъ 
наклонностей. Хотя уже и въ ту пору онъ обнаруживалъ склон
ность къ серьезному размышленію, однако, еще смѣялся тогда не- 
принужденнымъ смѣхомъ и иногда даже до слезъ5); въ то время 
республикой его былъ птичій дворъ; рано оставшись сиротою, 
онъ нѣжно любилъ своего брата, боготворилъ своихъ сестеръ; 
слѣдующее мѣсто въ его привязанностяхъ занимали его милыя 
птицы6). Позже, по выходѣ изъ коллежа Louis-Ie-Grrand, куда 
онъ поступилъ по протекціи аббата Сенъ-Вааста и гдѣ сото- 
варищемъ его былъ Камиллъ Демуленъ, онъ, будучи уже моло- 
дымъ человѣкомъ, сталъ предаваться мечтамъ о любви и пи
сать любовные стихи; онъ вступилъ въ общество Ilo sa tis7),

1) Memoires de Charlotte de Robespierre sus ses deux freres, p. 413 про- 
додженія II тома CEuvres de M aximiiien Robespierre, par Laponneraye. P a 
ris, 1840.

2) Revolutions de France et des royaumes, № 78.
8) Ibidem.
4) Относительно чѳриаго фрака, который Робеспьеръ быль вынужденъ 

взять на-прокатъ, чтобы быть въ траурѣ по случаю смерти Франклина, см.
Histoire de la Revolution, par Michelet, t. II, ch. VI, p. 232.

6) Memoires de Charlotte de Robespierre, p. 399, ubi supra.
°) Этотъ анекдотъ пространно изложенъ въ мемуарахъ его сестры, р. 391.
’) Названіе членовъ литературнаго общества Rosati, основаннаго въ 

1778 г. въ Аррасѣ юнымъ поэтомъ JIe Гэ и просуіцествовавшаго до револю-



воспѣвалъ легкомысленная пѣвца V ert-Vert 1) достойнымъ сво
его героя тономъ и былъ награждаемъ академическими вѣнками 
въ своей провинціи. Что сказать о немъ еще? Онъ испыталъ 
сильную и наивную скорбь изъ-за дѣвицы Дезорти, которая 
поклялась ему никогда не принадлежать никому, кромѣ него, но 
нарушила эту клятву въ его отсутствіе 2).

ціи. Собираясь періодически въ мѣстности, гдѣ было много розъ (откуда и 
названіѳ), члены общества вели бесѣды объ искусствѣ и поэзіи, читали свои 
импровизаціи и предавались веселью. Общество вскорѣ привлекло въ свою 
среду почти всѣхъ литераторовъ и юмористовъ сѣверной Франціи. (Переводч.).

1) Vert- Vert— юмористическая поэма Грессэ (1734 г.). Въ ней расказаны 
похожденія попугая, научпвшагося во время перевозки моремъ разнымъ ци- 
ническимъ выраженіямъ, поренатымъ имъ отъ драгунъ, двухъ нимфъ и тол- 
стаго монаха. Въ монастырѣ, куда его привезли, онъ наводитъ на всѣхъ 
уж асъ своими выходками. Монахи предаютъ его суду, который приговари- 
ваетъ попугая къ заточенію и посту, а когда онъ оказывается исправи- 
вшимся, его награждаюсь такою обильною пищей, что онъ, объѣвшись, 
околѣваетъ. Поэма эта имѣла въ свое время блестящій успѣхъ. (Переводч.).

2) Memoires de Charlotte de Robespierre, p. 401.

Да, таковъ былъ Робеспьеръ ребенкомъ, таковъ молодымъ 
человѣкомъ. Ho пришла революція, захватила его и передѣлала 
соотвѣтственно той надобности, которую имѣла въ немъ; и вотъ 
онъ сталъ холоднымъ принципомъ, статуей права, статуей мы- 
слящею, но мраморною. Онъ, однако, любитъ человѣчество, 
любитъ съ холодною восторженностью, любитъ до того, что хо- 
четъ умереть за него, весь покрывшись позоромъ. Ho чувство 
его сосредоточилось отнынѣ въ головѣ: только тамъ будетъ ра- 
зыгрываться драма его самоотверженія; не кладите руки на его 
сердце—вы не ощущите въ немъ біенія жизни! Ибо сердцу свой- 
ственно отзываться на видимыя слезы, на слышимые стоны, на 
кровоточащія раны, которыя можно ощупать; отвлеченныхъ же 
привязанностей сердце не вѣдаетъ, оно не мыслитель и неспо- 
собно дѣлать обобщенія. А Робеспьеръ, стоя на развалинахъ, 
будетъ внимать воплю человѣческихъ страданій сквозь время и 
пространство, обнимая эти страданія въ ихъ темной совокуп- 
ности, въ ихъ спутанной массѣ. Поэтому онъ и будетъ понятъ 
только сбившимися въ кучу толпами, и тогда какъ онѣ инстинк- 
тивно обратятъ его въ своего кумира, каждый человѣкъ въ 
огдѣльности отойдетъ всторону отъ этого могучаго и несчаст- 
наго, отталкивающаго и искренняго существа. Приверженцы у 
него будутъ, но друзей не будетъ!



Доказательствомъ того, что положеніе дѣлъ создаеть нуж- 
ныя ему орудія, является то, что вліяніе Робеспьера проявилось 
именно въ ту минуту, когда Собраніе, принеся идею права въ  
жертву идеѣ привилегіи, старалось организаціею национальной 
гвардіи окончательно закрѣпить такъ несправедливо устано- 
вленное различіе между активными и неактивными гражданами.

Конституціонная комиссія выработала на этотъ счетъ про- 
странный проектъ, представленіе доклада о которомъ поручено 
было Рабо Сентъ-Этьену. Ho Маратъ, не дожидаясь доклада, 
забилъ тревогу. «Они—писалъ онъ—начали съ того, что временно 
исключили изъ національной гвардіи недостаточные классы, 
т. е. 7/10 народа 1).—Первыя шесть статей обращаютъ гражданъ 
и ихъ сыновей въ солдатъ законодательнаго корпуса, слѣдова- 
тельно въ солдатъ монарха, а не отечества 2).—Какова ихъ цѣль? 
Вооружить богатыхъ противъ бѣдняковъ, оставленныхъ безъ 
оружія 3). — Хотя статьею XVI допускаются роты по 102 чело- 
вѣка въ болыпихъ городахъ, а статьею IV число ихъ опредѣ- 
ляется въ 54, однако условія, требуемыя статьями XIV, XV и 
XXIV число это неизбѣжно уменьшается до 45; а такъ какъ въ 
каждой ротѣ числятся одинъ капитанъ, одинъ поручикъ, два 
подпоручика, два сержанта и четыре капрала, то число офи- 
церовъ составитъ четверть гражданской арміи—явленіе, примѣра 
которому нѣтъ ни въ одномъ войскѣ цѣлаго міра и которое 
имѣетъ цѣлью поработить солдатъ офицерамъ, всегда продавав- 
шимся своимъ начальникамъ, какъ эти начальники продались 
двору 4). Статья XIX присвоиваетъ національнымъ гвардейцамъ 
право избирать своихъ офицеровъ; но почему статья XXII пре- 
доставляетъ капитанамъ, поручикамъ и подпоручикамъ наиме- 
нованіе членовъ баталіонныхъ штабовъ? Почему только одни 
они призваны выбирать членовъ легіонныхъ штабовъ? И почему 
офицеровъ главнаго ш таба 5)?

]) L ’Am i du peuple, № 428.
2) Ibidem.
3) Ibidem, № 420.
4) Ibidem.
5) Ibidem,

По статьѣ XXVIII, на лѣвой сторонѣ 
мундира, на груди, будетъ находиться красный медальонъ съ 
кругообразно написанными бѣлою краской словами: Koнсm um y- 
ція, Свобода, Равенство, а посрединѣ слово: Бдит е! Ho вѣдь



конституція убила свободу» 1). Эти, приведенныя нами вкратцѣ, 
критическія замѣчанія Маратъ дополнилъ картиною, которую 
считалъ наиболѣе пригодною для того, чтобы отвратить гра- 
жданъ отъ службы въ національной гвардіи. Ихъ—говорилъ онъ— 
замучатъ ночною службой и утомительной работой! Пусть они 
готовятся къ жизни каторжниковъ, пусть будутъ  увѣрены, что 
отъ строгихъ наказаній имъ не уйти! И, кромѣ того, нечего 
сказать, велика честь служить щитомъ для нѣмецкихъ гусаръ 
и конной полицейской стражи! Выводъ дѣлался тотъ, что гра- 
жданамъ слѣдуетъ отказаться отъ записи въ національную гвар- 
дію, что слѣдуетъ уничтожить всякаго рода организацію этой 
гвардіи, что настоятельно необходимо вооружить всѣхъ гра- 
жданъ безъ различія, и что, если только станутъ угрожать сво- 
бодѣ, остается лишь бросить ихъ на враговъ 2).

1) L ’A m i du peuple, № 429.
2) Ibidem.

Рабо представилъ свой докладъ 27 апрѣля и Робеспьеръ тот- 
часъ же потребовалъ слова. Съ гораздо меньшею горячностью, 
чѣмъ Маратъ, онъ, подобно ему, прямо обратился къ самой сущ- 
ности вещей. Онъ указалъ на то, какъ необходимо не допускать, 
чтобы національные гвардейцы образовали военную касту и 
усвоили корпоративный духъ, отъ котораго рано или поздно за- 
стонетъ свобода. Онъ доказалъ, что въ высшей степени важно 
слить должность солдата и гражданина, чего нельзя достигнуть 
иначе, какъ сокративъ число офицеровъ, назначая ихъ на огра- 
ниченное время, сосредоточивъ командованіе въ раіонѣ округа 
и ограничивъ внѣшніе знаки чиновъ требованіями службы. Онъ 
возсталъ противъ злоупотребленія военными знаками отличія, 
которые свыше мѣры возбуждаютъ тщеславіе однихъ, унижаютъ 
другихъ, опошливаютъ народъ, понижаюсь національный харак- 
теръ и придаютъ смѣлость тиранамъ. Ho истинное краснорѣчіе 
онъ проявилъ тогда, когда сталъ развивать свое требованіе, 
чтобы каждый имѣющій осѣдлость гражданинъ имѣлъ право 
входить въ составъ національвой гвардіи. «Развѣ тѣ,—говорилъ 
онъ, — кто не уплачиваетъ извѣстныхъ податей, являются ра- 
бами? Развѣ они не заинтересованы въ общественномъ дѣлѣ? 
Всѣ они содѣйствовали избранію членовъ Національнаго Собра- 
нія; они предоставили вамъ осуществлять за нихъ права: развѣ 
они поручили вамъ осуществлять права противъ нихъ? Граждане



по преимуществу курила θиміамъ уличная толпа, были теперь 
Петіонъ и Робеспьеръ 1)—особенно Робеспьеръ. Въ клубѣ яко- 
бинцевъ вліяніе послѣдняго возростало со дня на день; это воз- 
буждало въ Ламетахъ зависть, которая въ глубокой душѣ Дю- 
пора не замедлила перейти въ ненависть, и насмѣшливая улыбка, 
которая такъ часто вызывала появленіе Робеспьера на трибунѣ, 
смѣнилась на устахъ проникнутаго самомнѣніемъ Варнава по- 
рывами глухой злобы.

Злобу эту раздѣляли Демёнье, Лe Ш апелье и всѣ патріоты, 
взятые теперь подъ подозрѣніе, но они меньше старались за- 
маскировать ее: они рѣшили добраться до Робеспьера чрезъ 
клубы, въ которыхъ онъ почерпалъ большую часть своего 
вліянія.

Въ обычаѣ клубовъ были два средства дѣйствія, которыми 
они и пользовались съ грознымъ успѣхомъ: право петицій и 
право афишированія. Сломить въ ихъ рукахъ это двойное ору- 
жіе было нельзя, но ничего не было легче, какъ притупить его; 
для этого стоило только постановить декретомъ, что право пе- 
тицій не можетъ быть впредь осуществляемо коллективно, а пра- 
вомъ афишированія можетъ пользоваться только общество чрезъ 
правительство, которое является его представителемъ.

Такое направленіе дѣла и было принято. 9-го мая, въ отвѣтъ 
на требованіе управленія, вызванное, по всей видимости, умыш- 
ленно, Ле ІІІапелье внесъ отъ имени конституціонной комиссіи 
докладъ, заключенія котораго сводились къ слѣдующему:

1) признать право петицій только за активными гражданами;
2) объявить, что право петицій имѣетъ характеръ индиви- 

дуальный и, слѣдовательно, оно не можетъ быть осуществляемо 
коллективно никакимъ собраніемъ или ассоціаціей гражданъ;

3) предоставить право афишированія исключительно только 
власти, въ силу того соображенія, что публичныя мѣста соста- 
вляют ь общественную собственность 2).

1) Revolution de Frange et des rayaumes, № 78.
2 )Cm. H istoire parlementaire de la  Revolution, t. X, p. 1— 5.

Робеспьеру не трудно было доказать, какъ отвратительно за
прещать неактивнымъ гражданамъ или, скорѣе, тѣмъ изъ гра
жданъ, которымъ совершенно произвольно присваивалось это 
наименованіе, пользоваться такимъ естественнымъ, такимъ свя- 
щеннымъ нравомъ, какъ право подачи петицій. «Я особенно



буду защищать наиболѣе бѣдныхъ, сказалъ онъ.—Чѣмъ чело- 
вѣісъ несчастнѣе и слабѣе, тѣмъ больше нуждается онъ въ 
правѣ петнцій. А вы отнимаете его именно у слабыхъ и бѣд- 
ныхъ! Богъ пріемлетъ просьбы не только отъ несчастныхъ, но 
и отъ виновныхъ»х). По второму изъ поставленныхъ въ до- 
кладѣ комиссіи вопросовъ онъ сказалъ: «Всякое общество, имѣю- 
щее признанное закономъ право существовать, имѣетъ право 
дѣйствовать, какъ собраніе существъ разумныхъ, могущихъ опу
бликовывать свое общее мнѣніе и открыто выражать свои же- 
ланія»2). Робеспьера поддержали аббатъ Грегуаръ и Бюзо. «Оста
вить право петицій только за отдѣльными лицами, — восклик- 
нулъ послѣдній,—это значитъ упразднить его. Подождите, пока 
деспотизмъ станешь силенъ: кто посмѣетъ тогда первымъ под
писать смѣлую петицію? Горе этому первому подписавшему!» 3).

He менѣе горяча была оппозиція и въ печати. Камиллъ Де- 
муленъ разразился такою вспышкой: «Хитрый Ле Шапелье утвер
ждаешь, будто и право личной самообороны тоже индивидуаль
ное право: значитъ, всѣ не могутъ сплачиваться воедино, чтобы 
предстать передъ непріятелемъ въ болѣе внушительномъ видѣ? 
Жалкій крючкотворъ!» 4).

ГІодъ конецъ, послѣ продолжительныхъ преній, почти всю 
тяжесть которыхъ вынесъ на себѣ Робеспьеръ, было декрети
ровано:

что всякій подающій петицію обязанъ подписать ее;
что никакое объявлевіе не можетъ впредь быть афишируемо 

отъ коллекгивнаго имени и что граждане, причастные къ объ- 
явленію, должны подписать его6).

1) Histoire parlementaire de la Revolution, t. X, р. б.
2) Ibid.
3) Revolutions de France et des royaumes, и т. д., № 76.
4) Ibid.
6) Histoire parlementaire de la Revolution, t. X, р. 12—22.

Мы видимъ, что предназначенный клубамъ ударъ постигъ 
ихъ; но, по крайней мѣрѣ, право подачи петицій не было от
нято у бѣднѣйшихъ гражданъ, а право афишированія—вопреки 
предложение конституціонной комиссіи, выраженному ею черезъ 
докладчика — не становилось силою, которою могла бы пользо
ваться только власть. Честь же этой двойной побѣды принадле
жала болѣе, чѣмъ кому-нибудь другому, Робеспьеру и популяр
ность его отъ этого увеличилась. Камиллъ Демуленъ съ удо-



и Варнава, и уже совсѣмъ готовые беззавѣтно отдаться Ро
беспьеру, естественно были заинтересованы въ томъ, чтобы Со
брате въ тогдашнемъ своемъ составѣ уступило мѣсто совер
шенно новому Собранію. Желаніе удалить со едены людей, влія- 
ніе которыхъ стало для якобинцевъ подозрительнымъ или не- 
навистнымъ, надежда измѣнить по-своему конституцію, когда 
для ея защиты и сохраненія уже не будетъ налицо тѣхъ лю
дей, созданіемъ которыхъ она была, увѣренность, что движеніе 
революціи ускорится, если ее вырвать изъ утомившихся рукъ— 
вотъ каковы были мотивы якобинцевъ. И на этомъ пути со
шлись всѣ новые люди, которыхъ нарождавшаяся популярность 
намѣтила для заполненія нодлежавшихъ очисткѣ мѣстъ.

Ho не того хотѣли—что, впрочемъ, понятно—тѣ лица, кото
рыя законодательнымъ нутемъ начинали революцію, ея вете
раны, авторы конституціоннаго договора, признанные предста
вители побѣдоносной буржуазіи—всѣ эти Туре, Демёнье, Ле 
Шапелье, Бальи. Ни самъ Дюпоръ, ни Барнавъ, ни Ламеты, 
которые такъ долго фигурировали на крайней лѣвой, не могли 
раздѣлять это мнѣніе, съ тѣхъ поръ, какъ поняли, что клубъ 
якобинцевъ ускользаетъ отъ нихъ. Такъ какъ имъ грозила 
утрата ихъ вліянія на толпу, то они съ тѣмъ большею горяч
ностью должны были дорожить сохраненіемъ своей парламент
ской позиціи.

Оставалось меньшинство Собранія—дворяне и духовенство. 
Склонятся ли они въ этомъ рѣшительномъ вопросѣ на сторону 
якобинцевъ или на сторону конституціоналистовъ? Они скло
нились на сторону якобинцевъ—оттого ли, что разечитывали 
одолѣть ихъ, когда другіе будутъ низвергнуты1), или же по
тому, что, на ихъ взглядъ, лучшимъ средствомъ къ тому, 
чтобы столкнуть революцію въ пропасть,было—толкать ее вііе- 
редъг).

1J Таково миѣніе, высказываемое Феръеромъ. Cm. его Manoires, t. II, 
]іу. IX, р. 289.

2) Мнѣніе это выражено аббатомъ M ontgaillard. Cm. его Histoire de 
France, t . II, р. 334.

Таково было настроеніе умовъ, когда 15-го мая Робеспьеръ 
произнесъ въ Собраніи слѣдующія торжественный слова: «Я 
требую слѣдуюіцаго декрета: члены настоящаго Собранія не 
могутъ быть избраны вновь въ будущее законодательное со
брате». Co всѣхъ концовъ зала раздались привѣтственные



клики1). Ранѣе онъ уже добился принятія декрета о томъ, что 
ни одинъ членъ Собранія не можетъ быть назначенъ мнни- 
стромъ въ теченіе четырехъ лѣтъ со времени прекращенія его 
законодательной функціи3); теперь же онъ потребовалъ гораздо 
болынаго!

’ ) H htoire parlementaire de la  Iievohition, t. X. р. 25. 
2) Декретъ отъ 7 апрѣля 1791 г.

Позволительно было предположить, что въ этомъ Робеспьеръ 
дѣйствовалъ по внушенію личнаго интереса, потому что онъ 
былъ вполнѣ увѣренъ, что, лишившись трибуны въ Собраніи, 
онъ найдетъ другую, не менѣе громкую, въ клубѣ якобинцевъ; 
и если, при такомъ условіи, кому либо было легко проявить 
равнодушіе къ своимъ интересамъ, то именно ему. Однако, 
справедливость требуетъ признать, что въ подкрѣпленіе своего 
предложенія онъ привелъ такія соображенія, величіе и благо
родство которыхъ исходили, повидимому, изъ глубины его са
мыхъ возвышенныхъ убѣжденій.

Надо было отклонить первое возраженіе: при составленіи 
слѣдующаго законодательна™ собранія изъ совершенно новыхъ 
людей, можно ли разсчитывать, что найдется достаточное число 
законодателей, которые по заслугамъ, ясности ума и опытности 
могли бы идти въ сравненіе съ тѣми, которые были въ первый 
разъ облечены общественньшъ довѣріемъ и оправдали его,— 
по крайней мѣрѣ, въ столь многихъ отношеніяхъ? Робеспьеръ 
отвѣчалъ на это:

Наши труды и наши успѣхи даютъ намъ право вѣрить, что 
нація въ 25 милліоновъ человѣкъ не низведена до невозмож
ности найти 720 человѣкъ, достойныхъ принять и сохранить 
ввѣренныя имъ народомъ права... Я думаю, впрочемъ, что кон- 
ституція вышла вовсе не изъ головы того или другого оратора, 
а изъ лона самого обіцественнаго мнѣнія, которое намъ пред
шествовало и поддерживало насъ». И онъ доказалъ, что Собра
т е  было, въ концѣ концовъ, не болѣе, какъ внуиштельнымъ 
отголоскомъ націи.

Перейдя затѣмъ къ разсужденіямъ тѣхъ ораторовъ, которые 
признавали необходимымъ, чтобы нынѣшнее Собраніе, сходя 
со сцены, завѣіцало послѣдующимъ Собраніямъ руководящія 
начала, Робеспьеръ повелъ рѣчи, очень поразителышя въ че- 
ловѣкѣ, котораго впослѣдсгвіи винили въ диктатурѣ:



"Я  нисколько не вѣрю въ пользу этихъ, якобы, руководя- 
щихъ началъ, сказалъ онъ. Когда имъ удается обуздать пренія, 
отъ національнаго представительства остается лишь призракъ. 
Тогда осуществляются слова Ѳемистокла, который, указывая 
на своего сына, говорилъ: «Вотъ кто правитъ Греціей: этотъ 
малышъ правитъ своею матерью, его мать правитъ мною, я 
правлю аѳинянами, а аѳиняне правятъ Греціей». Итакъ, два- 
дцатипятимилліонная нація была бы управляема представитель- 
нымъ Собраніемъ, а это Собраніе — небольшимъ числомъ лов- 
кихъ ораторовъ; а кто же управлялъ бы иногда ораторами? Я 
не рѣшаюсь сказать это... Я отнюдь не люблю этой новой 
науки, которую называютъ тактикою большихъ Собраній: она 
слишкомъ похожа на интригу... Я не люблю, чтобы ловкіе люди 
могли, господствуя при помощи этихъ способовъ надъ Собра- 
ніемъ, подготовлять свое господство надъ другимъ Собраніемъ 
и, такимъ образомъ, увѣковѣчивали систему коалиціи, которая 
является бичомъ свободы. Я  питаю довѣріе къ представителямъ, 
которые, не имѣя возможности распространить свои честолю- 
бивые замыслы за предѣлы двухъ лѣтъ, будутъ вынуждены 
ограничить свое честолюбіе славою служенія человѣчеству и 
своей родинѣ».

Ho заранѣе возбранять избирателямъ тотъ или другой вы- 
боръ не значило ли насиловать ихъ свободу? He значило ли 
это покушаться на верховную власть народа? Это возраженіе 
было серьезно, оно затрогивало одинъ изъ принятыхъ Po- 
беспьеромъ принциповъ: онъ опровергъ его въ слѣдующихъ 
словахъ:

«Какъ! устанавливать формы, вводить правила, необходимыя 
для того, чтобы выборы были полезны свободѣ, значитъ наси- 
ловать свободу? Развѣ не усвоенъ этотъ обычай всѣми свобод- 
ными народами? Особенно, развѣ они не возбранили переизбра- 
нія въ важныя должности, съ цѣлью не допускать того, чтобы 
честолюбцы не засиживались подъ этимъ предлогомъ навсегда, 
помощью ли интриги, или привычки, или благодушія народовъ?.. 
Всякое несправедливое ограниченіе, противное правамъ чело- 
вѣка и не клонящееся на пользу человѣчества, является поку- 
шеніемъ на свободу народа; но всякая предосторожность, кото- 
рую сама сущность вещей повелѣваетъ принять противъ про- 
исковъ, противъ злоупотребленій властью представителей, пред- 
писывается самою любовью къ свободѣ. Притомъ, не именемъ



ли народа вы пишете законы? Выдавать ваши декреты за  за 
коны, будто бы диктуемые государями подданнымъ, значитъ 
разсуждать плохо. Законы выноситъ сама нація чрезъ своихъ 
представителей. Если они справедливы и соотвѣтствуютъ пра- 
вамъ всѣхъ, они всегда законны. А кто же можетъ сомнѣваться 
въ томъ, что нація имѣетъ право выработать правила, кото- 
рыхъ она будетъ держаться на выборахъ, чтобы оградить самое 
себя отъ  ошибки и неожиданности?»

Въ заключеніе, онъ сказалъ: «Побѣдоносные, но усталые 
атлеты, предоставимъ поприще свѣжимъ и сильнымъ борцамъ, 
которые постараются идти по нашимъ стопамъ подъ взорами 
внимательной націи и которыхъ уже одни наши взоры не до- 
пустятъ  измѣнить своей славѣ и отечеству. Что касается насъ, 
то внѣ Собранія мы лучше послужимъ нашей странѣ. Р а з м я в - 
шись по всѣмъ частямъ родины, мы просвѣтимъ тѣхъ изъ на- 
шихъ согражданъ, которые нуждаются въ  свѣтѣ; мы распро- 
странимъ общественный духъ, любовь къ  миру, порядку, зако- 
намъ и свободѣ» 1).

Слова эти подѣйствовали рѣшающимъ образомъ. Правая 
сторона рукоплескала; лѣвая не посмѣла отвергнуть сдѣланнаго 
какъ бы къ ея безкорыстію призыва. Сколько ни протестовали 
Туре и конституціоналисты противъ внезапнаго сближенія двухъ 
крайнихъ партій Собранія; сколько ни требовали Ревбель и Лe 
Шапелье, чтобы ихъ, по крайней мѣрѣ, выслушали; сколько ни 
восклицалъ Бомэсъ (Beaumetz): «Я знаю, что составленъ былъ 
проектъ сорвать эти пренія разомъ» 2) ,— толчокъ былъ данъ.

1) H istoire parlementaire de la Revolution, t. X, p. 27, 33. 
2) Memoirets de Ferrieres, t. II, Ііѵ. IX, p. 290.

Собраніе было взято за его слабую струнку—страсть къ  по- 
хваламъ: колеблясь передъ славою своего самоубійства, оно 
боялось опозориться. Оно постановило напечатать рѣчь Ро- 
беспьера и съ восторгомъ приняло заключенія, сводившія его 
живымъ въ  могилу.

17-го мая обсужденію былъ подвергнуть вопросъ о томъ, на 
всѣ ли послѣдующія законодательный собранія будетъ распро- 
страняться дѣйствіе принятаго рѣшенія. Дюпоръ, погрузившійся 
было въ горестное молчаніе, не смогъ больше сдерживаться. 
Въ рѣчи, полной горечи, упадка духа и волненія, онъ сталъ 
жаловаться на то, что начинается злоупотребленіе принципами.



Онъ сознался, что его страшить столь порывистый, быстрый 
ходъ революціи впередъ. Онъ указалъ на рабство, какъ на не- 
неизбѣжную развязку драмы, разыгрываемой преувеличенными 
поклонниками свободы. Онъ утверждалъ, что если слѣдовало 
разрушать, то давно нора приступить и къ перестройкѣ. Нако- 
нецъ, онъ произнесъ слѣдующія слова, которыя въ его устахъ 
звучали мужественно, но опровергались всѣми событіями и всѣми 
умами: Революція завершилась!

Какъ! революція завершилась, когда дворяне и духовенство 
вели противъ нея заговоръ на всемъ пространствѣ Франціи; 
когда ей измѣнялъ король; когда вся Европа становилась подъ 
ружье, чтобы задавить ее; когда одержанная надъ феодальнымъ 
строемъ побѣда казалась одержанною еще только къ выгодѣ 
буржуазіи; когда политическія привилегіи рожденія были замѣ- 
щены привилегіями богатства; когда къ разрѣшенію задачи 
труда и законнаго распредѣленія его плодовъ не было даже при- 
ступлено; когда для тысячъ человѣческихъ существъ еще су- 
ществовало рабство невѣжества и голода! Нѣтъ, нѣтъ, революція 
еще не была завершена!... Вѣтры были разнузданы, волны яро- 
стно вздымались... доплывутъ ли люди до пристани? Увы, это 
было едва ли вѣроятно! Ho достовѣрно было то, что въ ту пору 
не было руки, способной бросить якорь.

Въ эпохи величайшихъ историческихъ волненій наблюдается 
какое то заблужденіе, общее всѣмъ людямъ, даже наиболѣе силь- 
нымъ и устойчивымъ: наступаетъ  минута, когда ихъ одолѣваетъ 
усталость, и тогда они, чтобы не сознаться въ томъ передъ со- 
бою, мѣрятъ все соотвѣтственно своему утомленію. Такъ случи- 
лось и съ Дюпоромъ—этимъ смѣлымъ вожакомъ парламентской 
оппозиціи, потомъ побѣдоноснымъ противникомъ старой маги- 
стратуры, потомъ учредителемъ клуба якобинцевъ и организа- 
торомъ народной тревоги. Послѣ столь широкой дѣятельности 
онъ хотѣлъ отдохнуть и говорилъ теперь: Остановимся! Чтобы 
раздавить его, Робеспьеру стоило только сказать: «Идемъ, по- 
прежнему, впередъ!»

Вышло, впрочемъ, такъ, что, прежде чѣмъ разойтись навсегда, 
эти два человѣка сошлись на одной великой, благородной мысли.

Читатель-мыслитель, бывали ли вы—случайно или изъ мрач- 
наго любопытства—на Гревской площади въ Парижѣ въ часы 
совершенія казней? Какое ужасное зрѣлище! Тутъ общество, во 
воеоружіи своей силы, готовится сразить одинокаго человѣка.



Этотъ слабосильный врагъ стоитъ передъ нимъ въ оковахъ, 
блѣдный и дрожащій; отнынѣ онъ поставленъ въ невозможность 
наносить вредъ: нужды нѣтъ! общество поступаетъ такъ, какъ 
будто боится его, и, олицетворяясь въ профессіональномъ убійцѣ, 
котораго само же оно признаетъ отбросомъ человѣчества, оно 
хватаетъ преступника, волочитъ его на эшафотъ, толкуетъ ему 
о Богѣ и милосердіи и отрубаетъ ему голову. Вокругъ эшафота— 
громадная толпа; зачѣмъ она явилась сюда? поучаться примѣ- 
ромъ? Нѣтъ, она пришла насладиться даровымъ зрѣлищемъ. 
Въ толпѣ смѣются, шутятъ, бесѣдуютъ о томъ, хорошо или 
дурно держитъ себя преступникъ, любуются ловкостью палача. 
Выходящія на площадь окна переполнены изящно одѣтыми жен- 
щинами: онѣ смакуютъ возбужденіе, въ которомъ, по ихъ увѣ- 
реніямъ, нервы ихъ чувствуютъ съ нѣкоторыхъ поръ потреб- 
ность. Такъ какъ вслѣдствіе густоты толпы воровство стано- 
вится легче, то случаемъ этимъ пользуются поспѣшно сбѣжав- 
шіеся воры. Ho вотъ дѣло кончено; окровавленную голову под- 
бираютъ, трупъ увозятъ; народъ уходитъ въ одну сторону, па- 
лачъ въ другую, и, расходясь, они могли бы сказать другъ 
другу: До свиданія! потому что публично исповѣдуемое презрѣніе 
къ человѣческой жизни непремѣнно ожесточаетъ нравы. Куда 
ты дѣнешь эту кровь, общество? Ты хочешь выпить ее?—Ка- 
рать убійство такимъ образомъ—значить обучать ему!

Сохранить или нѣтъ смертную казнь въ новомъ уголовномъ 
уставѣ? Вотъ что предлагалъ рѣшить докладъ, внесенный JIe- 
пельтье Сенъ-Фаржо отъ имени конституціонной и уголовно-за- 
конодательной комиссій. 30-го мая начались пренія.

Въ сочиненіи, представленномъ на конкурсъ и увѣнчанномъ 
мецскимъ Обществомъ наукъ и искусствъ, Робеспьеръ—когда 
былъ еще совсѣмъ молодымъ—старался доказать, что позоръ 
преступленія не долженъ переноситься съ отца на сына 1), и съ 
тѣхъ поръ приндипъ этотъ вошелъ въ новое законодательство: 
30-го мая Прюньонъ, услышавъ, что смертная казнь подвергается 
спору, воскликнулъ:

«Вы устранили позоръ, составлявшій часть этой кары; пре- 
ступникъ—если онъ отедъ—уже не передастъ своего позора въ 
наслѣдіе дѣтямъ.

1) Notice lmtorique sur Maximilien Robespierre, par lo citoyen Laponneraye, 
p. 9. Paris, 1834.

Ho если вы упраздните и смерть, и позоръ, 
то какая же узда останется въ вашемъ распоряженіи?»



Ему отвѣчалъ Робеспьеръ—и отвѣчалъ превосходно:
«Какъ! побѣдителя, предававшаго смерти своихъ плѣнныхъ 

враговъ, называютъ варваромъ! Человѣка, который, имѣя воз
можность обезоружить ребенка, убивалъ его, считаютъ чудови- 
щемъ! И общество не понимаетъ, что передъ нимъ преступникъ 
слабѣе, чѣмъ ребенокъ передъ зрѣлымъ человѣкомъ! Чѣмъ же, 
какъ не офиціальными убійствами, совершаемыми хладнокровно, 
медленно, съ произнесеніемъ извѣстныхъ сакраментальныхъ фор- 
мулъ, да еще дѣлыми націями, являются эти сцены смерти, 
устраиваемыя съ такой торжественной обстановкой? Что въ 
глазахъ какого-нибудь Тиверія восхваленіе Брута являлось пре- 
ступленіемъ, заслуживающимъ смерти, что какой-нибудь Кали
гула жаждалъ крови всякаго, рѣшившагося раздѣться въ при- 
сутствіи его изображенія—это понятно: убивать—пріемъ, достой
ный тирановъ; но какое оскорбленіе для свободы поддерживать 
этою цѣной ея сохраненіе и благополучіе! Говорятъ, смертная 
казнь необходима. Необходима? А отчего же столь многіе народы 
могли обходиться безъ нея? И отчего народы эти были именно 
наиболѣе свободными, наиболѣе счастливыми? И отчего престу- 
пленія всегда встрѣчаются рѣже тамъ, гдѣ народъ не привыкъ 
видѣть отсѣченія головъ и вдыхать опьяняющій запахъ крови? 
Развѣ неизвѣстно, какъ мягки были нравы въ греческихъ рес- 
публикахъ и какими они стали въ Римѣ послѣ отмѣны зако
номъ Порція  жестокихъ наказаній, установленныхъ царями и 
децемвирами? Кто хочетъ найти отвратительныя казни, пусть 
обратится къ Японіи... но и тамъ мы увидимъ преступленія, 
вызывающія содроганіе и безусловно неукротимую жестокость, 
какъ послѣдствіе варварства законовъ. Идея убійства внушаетъ 
гораздо менѣе ужаса, когда самъ законъ даетъ ему примѣръ и 
совершаетъ его въ видѣ зрѣлища, и ужасъ передъ преступле- 
ніемъ уменьшается, когда законъ караетъ его не иначе, какъ 
другимъ преступленіемъ. Притомъ, развѣ судьи стоятъ выше 
ошибокъ? Если они не могутъ назвать себя непогрѣшимыми, то 
по какому праву они назначаютъ непоправимое наказаніе? Убить 
человѣка! Да подумали ли о томъ, что это значитъ убить его 
возможное возвращеніе на путь добродѣтели, убить искупленіе 
вины и—какая гнусность!—убить раскаяніе» х).

’) Текстъ этой рѣчи воспроияведенъ in extenso въ H istoireparlementaire, 
t, X, p. fi6, 71.



Эти краснорѣчиво развития Робеспьеромъ и поддержанныя 
Петіономъ соображенія нуждались только въ дополненіи; и вотъ 
на слѣдующій день, 31-го мая, на трибуну вошелъ, въ свою оче- 
редь, Дюпоръ.

Съ неменьшимъ краснорѣчіемъ и съ еще большею глубиной 
онъ доказалъ, что смертная казнь далеко не обладаетъ тою дѣй- 
ствительностью въ смыслѣ репрессіи, какую ей припысываютъ . 
«Что такое смерть? сказалъ онъ. Условіе существованія. Что 
вы дѣлаете, убивая виновнаго? Вы ускоряете для него насту- 
пленіе часа непремѣннаго событія, вы назначаете наудачу срокъ 
его послѣдней минуты—вотъ и все. Ho не удивительно ли уже 
одно то, что неизмѣнное правило природы обратилось въ чело- 
вѣческихъ рукахъ въ уголовный законъ? Какъ смѣютъ гово- 
рить людямъ, что небольшая боль составляетъ единственную 
матеріальную разницу между болѣзнью и преступленіемъ? Къ со- 
жалѣнію, злодѣи слишкомъ хорошо сознаютъ эту аналогію; они 
закрѣпляютъ ее въ своихъ максимахъ; она встрѣчается во 
всѣхъ ихъ обычныхъ заявленіяхъ; всѣ они говорятъ, что смерть 
есть не что иное, какъ непріятная четверть часа; они сравни- 
вают ь себя съ кровельщикомъ, солдатомъ, матросомъ, т. е. съ 
людьми, которые по своей почтенной и полезной профессіи 
больше и чаще подвергаются риску смерти; умъ ихъ привы- 
каетъ къ этимъ расчетамъ, сердце ихъ освоивается съ этими 
мыслями, и тогда казни совершенно перестаютъ дѣйствовать на 
ихъ воображеніе... Какъ! вы ничего, кромѣ смерти, не можете 
дать и преступленію, и добродѣтели, вы сулите ее одинаково и 
герою, и убійцѣ! Да—можетъ быть, отвѣтите вы—но въ одномъ 
случаѣ позоръ, а въ другомъ безсмертная слава.—Значитъ , вы 
разсчитываете не на матеріальную действительность смертной 
казни? И въ самомъ дѣлѣ, для преступника, котораго позоръ 
нисколько не касается, смерть есть лишь непріятнал четверть 
часа» 1).

Тѣхъ, кто ссылался на слѣпой и звѣрскій законъ возмездія, 
Дюпоръ спросилъ, готовы ли они карать по закону возмездія 
подлогъ, воровство, грабежъ со взломомъ, поджогъ 2)?

1) Ibidem , р. 73 et 74.
2) Histoire parlementairc, t. X, р. 82.

Онъ при-
бавилъ, что источникъ смертной казни кроется въ рабствѣ. 
Тутъ одинъ изъ священниковъ крйкнулъ: «А Каинъ?» и ора-



торъ продолжалъ: «Богъ не говорилъ: Д а будетъ Каинъ убитъ. 
Онъ сказалъ: Пусть Каинъ скитается» х). Онъ произнесъ также 
слѣдующія прекрасныя слова: «Вы думаете, что я говорю съ 
цѣлью спасти убійцу? Нѣтъ, я говорю для того, чтобы моимъ 
примѣромъ научить людей уваженію человѣческой жизни» 2).

Вся эта масса краснорѣчія, философіи и разума не смогла 
одержать верхъ. Въ печати поддержкою мыслей Дюпора и Ро
беспьера обратилъ на себя вниманіе одинъ писатель—и писате-
лемъ этимъ былъ авторъ Lettres Ъ.......t patriotiques. Никогда болѣе
высокія чувства—помимо брошеннаго народу оскорбленія—не 
были облекаемы въ болѣе грубыя и, вмѣстѣ съ тѣмъ, въ болѣе 
энергичныя формы: «Я больше не хочу, чтобы убивали. Вѣшая 
человѣка, совершившаго большое преступленіе, вы совершаете 
еще большее преступленіе чѣмъ онъ, потому что C hariot3), всегда 
хладнокровно пляшетъ на плечахъ негодяя, котораго отправляетъ 
на тотъ свѣтъ.—Законъ, который убиваетъ, проповѣдуетъ убій- 
ство.—Законодатель, относясь съ ужасомъ къ пролитію человѣ- 
ческой крови, внушалъ бы такое отвращеніе къ убійству, что 
толпа—всегда кровожадная, всегда готовая вѣшать на фонаряхъ 
направо и налѣво, стала бы говорить: Да вѣдь это ужасно— 
уничтожать Божье твореніе!... Законъ не смѣетъ этого дѣлать.— 
Кто далъ тебѣ, прохвостъ (Jeanf...), право убивать человѣка? 
Богъ?—На казнь стекаются толпами, а меньшими ли мошенни
ками становятся отъ этого мошенники? Пока вѣшаютъ человѣка, 
они воруютъ. Вы хотите, чтобы меньше стало виновныхъ? Измѣ- 
ните свои нравы» 4).

!) Patriote franqais, № 662.
2) H istoire jiarlementaire, t . X, р. 81.
3) Простонародная кличка палача. (Ileprn.).
4) Les vitres cassees, ои collection des Iettres Ь...... I patriotiques du veri

table pere Duchesne, 99-е lettre.

Авторъ Lettres Ъ.......t partiotiques былъ правъ, протестуя
противъ палача; но не нравъ онъ былъ, называя по этому 
поводу толпу кровожадною, потому что въ эту минуту эта 
якобы кровожадная толпа живѣйшимъ и трогательнѣйшимъ 
образомъ интересовалась успѣхомъ обсуждавшагося въ Собраніи 
предложенія. Маркизъ Ферьеръ разсказываетъ, что въ тотъ день, 
когда поднятъ былъ вопросъ о смертной казни, Казалесъ, выйдя 
изъ зала, увидѣлъ на террасѣ у фёльятинцевъ многолюдную 
группу, также имѣвшую свои засѣданія. Онъ подоіпелъ и сталъ



слушать, что говорятъ. Дворяне того типа, какъ Казалесъ, никому 
не внушали сомнѣнія и народъ любилъ его, несмотря на весь 
его аристократизмъ: одинъ изъ ораторовъ группы узналъ его и, 
съ доброжелательнымъ видомъ потрепавъ его по плечу, сказалъ: 
«Слушай-ка, сейчасъ внесли хорошее для пасъ предложеніе; ты 
славный малый, не вздумай говорить противъ него!»

3-го іюня постановленъ былъ слѣдующій декретъ: «Нака- 
занія, налагаемый на лицъ, которыхъ присяжные признаютъ 
виновными, суть слѣдующія: смертная казнь, кандалы, заклю- 
ченіе въ смирительный домъ, пытка, тюремное заключеніе, ссылка, 
лишеніе гражданскихъ правъ, выставленіе къ позорному столбу. 
Смертная казнь будетъ заключаться въ простомъ лишеніи жизни, 
при чемъ къ осужденнымъ никогда не можетъ быть примѣняема 
пытка. Наложеніе клеймъ отмѣняется. Всякому приговоренному 
къ смерти будетъ отсѣчена голова» 1).

На этотъ разъ Маратъ не поскупился на одобренія Собранію. 
«Оно постановило правильно,—писалъ онъ, выражаясь съ ужа- 
сающею неопредѣленностью,—что смертная казнь будетъ сохра- 
нена для больнщхъ преступленiй; наши же вѣрные Петіонъ и 
Робеспьеръ высказали по этому вопросу мысли, которыя дѣла- 
ютъ честь ихъ чувству, но ведутъ къ неудобствамъ, слишкомъ 
серьезнымъ для того, чтобы мысли эти могли быть при- 
няты!!» 2).

Пока все это происходило, въ Парижъ пріѣхалъ нѣкій аб- 
батъ, прославившійся своею книгой H istoire politique et philoso- 
ph ique des deux hides, именно аббатъ Рейналь. Дворяне, епископы 
и Малуэ тотчасъ же окружили его и завладѣли имъ. Въ убѣ- 
жденіи, что революціи нанесенъ будетъ чувствительный ударъ, 
если его нанесетъ такой ветеранъ XVIII вѣка, бывшій другъ 
Дидро, они упросили его громогласно выразить порицаніе тому 
направленію, котораго до сихъ поръ держалась власть, и обра
титься съ этимъ порицаніемъ къ самому Собранію 3).

1) Montfraillard, IJistoire ds France, t. И, р. 337.
2) L ’Am i du регіріе, № 478.
3) Mimoires de Ferrieres, t. II, liv . IX, р. 313.

Чтобы
вѣрнѣе воздѣйствовать на него, управляющій по дѣламъ ци- 
вильнаго листа Делапортъ написалъ ему, что король назначаетъ 
ему вознагражденіе въ 24 тысячи франковъ, въ возмѣщеніе 
убытковъ, понесенныхъ имъ вслѣдствіе поднятаго на него го-



ненія. Рейналь иолучилъ эту сумму, далъ въ томъ росписку 1J и 
тѣмъ изготовилъ свой обвинительный актъ. Это былъ по-истинѣ 
пасквиль, декламаторскій, напыщенный сводъ всѣхъ нападокъ 
на новый порядокъ со стороны памфлетовъ и газетъ, держав- 
іпихъ сторону павшаго строя. Адресъ аббата Рейналя былъ со- 
общенъ Собранію възасѣданіи 31-го мая предсѣдательствовавшимъ 
тогда Бюро-до-Пюзи, которому онъ былъ переданъ въ собственный 
руки2). Адресъ былъ прочитанъ среди презрительнаго молчанія. 
Затѣмъ поднялся Робеспьеръ. Похваливъ Собраніе за то, что 
оно сохранило спокойствіе, онъ въ нѣсколькихъ словахъ, пол- 
ныхъ презрительнаго соболѣзнованія, рекомендовалъ ему быть 
снисходительнымъ, и провелъ свое предложеніе о переходѣ къ 
очереднымъ дѣламъ3).

•) «Мы видѣли его подпись на квитанціп», говорить Montgaillard. Cm. его 
Histoire de France, t. II, р. 329.

2) Memoires de Ferrieres, t. II, Ііѵ. IX, р. 313.
я) Засѣданіе 31 мая 1791.— Въ Memoires de Ferrieres засѣданіе это оши

бочно отнесено къ 21 мая.

Возрастающее вліяніе Робеспьера какъ нельзя лучше отмѣ- 
чено было тѣмъ, что онъ не только могъ уже иногда увлекать 
за собою Собраніе, но и считать себя въ правѣ говорить отъ его 
имени!

Спустя нѣсколько дней онъ же высказалъ съ депутатской 
трибуны повелительный пожеланія клуба якобинцевъ относи
тельно увольненія офицеровъ арміи. По своему рожденію и воспи
танно, по своимъ привычкамъ, общественнымъ и семейнымъ 
отношеніямъ, всѣ эти офицеры жили воспоминаніемъ прошлаго 
и сожалѣніемъ о немъ. Предоставляя имъ свою защиту, рево- 
люція рисковала отдаться своимъ врагамъ. Какъ поступить? 
Взять съ офицеровъ честное слово, письменное обязательство, 
которое обезпечивало бы ихъ вѣрность конституціи, и сократить 
на три четверти жалованіе тѣмъ изъ нихъ, которые отказались бы 
дать требуемое обязательство—вотъ чтб было предложено. Ро
беспьеръ возражалъ противъ этой мѣры, находя ее недостаточ
ною и смѣшною; онъ говорилъ, что не понимаешь, какимъ обра- 
зомъ вмѣсто простого увольненія офицеровъ стараго режима, 
такъ какъ считается опаснымъ оставлять въ ихъ рукахъ мечъ 
революціи, можно полагаться на внушенія чести, чтобы полу
чить отъ них7> гарантію, ставшую необходимою. «О какой чести 
толкуютъ намъ? воскликнулъ онъ сурово. Что это за честь, ко-



видѣть на шляиѣ Робеспьера золотую нашивку?.. Тотъ ли это 
Дюпоръ, который въ засѣданіи клуба якобинцевъ, 28-го февраля 
говорилъ Мирабо: «Будь честнымъ человѣкомъ и я обниму 
тебя»? Нрѳзрѣнный лицемѣръ! ты отталкиваешь отъ твоего суда 
Робеспьера, самое честность, и, не успѣвъ устранить его, поки
даешь постъ, на который возвело тебя довѣріе или, вѣрнѣе, 
заблужденіе твоихъ согражданъ!.. Ты знаешь, какое громадное, 
на взглядъ общественнаго мнѣнія, разстояніе между его и твоимъ 
патріотизмомъ... Ты сто разъ бывалъ свидѣтелемъ единодуш- 
ныхъ рукоплесканій, которыя вызывали среди якобинцевъ его 
рѣчи и даже одно его присутствіе» 1J.

*) Revolutions de France et des royaumes, etc., №  81.

На мѣсто Дюпора избиратели поставили Петіона, что было, 
въ нѣкоторомъ родѣ, вторичнымъ назначеніемъ Робеспьера же.

Такимъ образомъ надъ обломками революціонныхъ репута- 
цій вчерашняго дня поднималась репутація новая, которой 
вскорѣ предстояло разнестись во всѣ концы земли, благодаря 
посыпавшимся на нее проклятіямъ и клеветѣ. Повторяю: дѣло 
въ томъ, что Робеспьеръ являлся представителемъ идеи, домо
гавшейся и желавшей занять свое мѣсто въ революціи: идеи 
политическаго равенства всѣхъ.

Я говорю «политическаго» потому, что ни онъ, ни кто-либо 
другой, еще не шли далѣе этого. Возьмите одну за другою его 
рѣчи, прочтите Patriote frangais Бриссо, Annales politiques Кара, 
Revolutions Камилла Демулена, A m i du реиріе Марата—вездѣ вы 
найдете пылкое обсужденіе вопросовъ политическаго характера, 
каковы: организація національной гвардіи, право подачи иети- 
ціи, право афишированія, увольненіе офицеровъ. О жалкомъ же 
положеніи наемныхъ рабочихъ, о конкурренціи и ея жертвахъ, 
о необезпеченной жизни, на которую осуждаетъ рабочаго про
мышленная анархія, объ экономическихъ средствахъ къ устра
нен! ю страшнаго призрака, который въ дурно устроенномъ обще- 
ствѣ безирерывно сопутствуешь труду и называется голодомъ— 
обо всемъ этомъ вы не встрѣтите ни слова. Маратъ кричитъ 
противъ богачей, но это не значитъ спасать бѣдияковъ: нена
вистью не замѣнишь знанія. А между тѣмъ, изъ протоколовъ 
коммуны оказывается, что уже тогда въ глубинѣ мастерскихъ 
нарождался современный соціализмъ, о чемъ свидетельствовали 
горячіе протесты рабочихъ. Рабочіе по постройкѣ моста Людо-



вика XVI настойчиво требовали повышенія поденной платы съ 
30 до 36 су; плотничьи подручные сплачивались между собою 
съ цѣлью добиться увеличенія заработной платы; тамъ и сямъ 
устраивались или дѣлались попытки устроить 1) стачки, эти 
возстанія въ формѣ бездѣятельности, эти войны со сложенными 
на груди руками; наконецъ, въ городскую ратушу доносились 
требованія и жалобы бѣдствовавшихъ рабочихъ, пока еще глу- 
хія, но и грозныя, какъ отдаленный шумъ бушующаго моря. 
И что же отвѣчала ратуша? Въ единогласіи съ редакторами 
Revolutions de P aris—смѣлыми, все-таки, республиканцами—она 
отвѣчала, что цѣна труда должна быть устанавливаема по добро- 
вольному соглашенію между рабочими и работодателями, что 
рабочіе не имѣютъ права давать своимъ единеніемъ отпоръ 
деспотизму положенія вещей даже въ тѣхъ случаяхъ, когда 
деспотизмъ этотъ раздавливаетъ ихъ, что это есть свобода 2).

1) Cm. извлеченія изъ proces-verbaux de la Commune, приведенная въ 
H istoire parlementaire, t. X, р. 102— 105.

2) Ibid.

Какъ
будто бѣднякъ, которому приходится рѣшать тотчасъ же или 
умирать, свободенъ договариваться объ условіяхъ! Какъ будто 
возможенъ свободный договоръ съ кинжаломъ, остріе котораго 
чувствуешь на своемъ горлѣ! Какъ будто свобода сплоченія 
тоже н е заслуживаетъ въ этомъ отношеніи того, чтобы ее ува- 
жали! И за что же проклинать Шейлока, когда онъ, съ догово- 
ромъ въ одной рукѣ и съ ножомъ въ другой, торопится вырѣ- 
зать изъ груди своего должника Антоніо выговоренный фунтъ 
мяса? О свобода, свобода! О кумиръ гордыхъ сердецъ! сколько 
тираническихъ дѣйствій совершалось во имя твое! Ho тогда не 
пришла еще пора защищать это великое дѣло порабощеннаго 
труда: даже и нынѣ, въ нашъ XIX вѣкъ, когда я  пишу эти 
строки, она едва ли поставлена на очередь человѣческою мыслью. 
He удивляйтесь же тому, что Робеспьеръ молчалъ, когда голосъ 
наемныхъ тружениковъ издавалъ лишь нечленораздѣльные звуки. 
Въ революціи Робеспьеръ всегда былъ лишь человѣкомъ на- 
стоящей минуты, но зато такимъ, по крайней мѣрѣ, человѣкомъ 
онъ былъ всегда.



ГЛАВА II.

Притягательная сила французской революціи.

Жители Авиньона хотятъ быть французами. — Священники возбуждаютъ 
Карпентрасъ протинъ Авиньона.— Ужасное междоусобіе въ графствѣ Конта.—  
Якобинцы оказываютъ авиньонцамъ поддержку. — Бойня въ Сарріанѣ.— 
Убіеніе ІІатриса.— Погонщикъ мулловъ Ж урданъ становится гонераломъ.—  
Осада Карпентраса авиньонцами.— Ужасающія подробности этой осады.— 
Національное Собраніе понуждаютъ удовлетворить желаніе Авиньона.—До- 
кладъ Мену.— Пренія о присоединеніи Авиньона къ Франціи.—Долгія коле- 
банія Собранія.—Въ Конта посылаются трое комиссаровъ-успокоителей.— 
Авиньонъ раздѣляется между партіямп муниципалитета и военною.—Декретъ 
о присоединеніи Авиньона къ Франціи.—Смута въ Авиньонѣ.—Смерть Лe- 
кюйе.— Бойня у Гласьеръ.— Авиньонцы остаются въ душѣ французами.—  

Обаятельная сила революціи и Франціи.

Тѣмъ временемъ, революціонная Франція все болѣе и болѣе 
ширилась за свои предѣлы, ибо историческою привилегіей вели- 
каго и злосчастнаго французскаго народа является то, что онъ при- 
влекаетъ къ  себѣ другіе народы—либо ослѣпляя ихъ, либо наводя 
на нихъ ужасъ. И даже въ  то самое время, когда столько шума 
вызы вала эмиграція знати, а Бёркъ своею повсюду распростра- 
нившеюся книгой заклиналъ весь свѣтъ проникнуться нена- 
вистью къ  революціи и къ  Франціи, обаятельная власть Па- 
рижа распространялась быстро, непреодолимо и далеко за пре- 
дѣлы королевства. На франкфуртской ярмаркѣ съ нѣкотораго 
рода рвеніемъ продавали платки, на которыхъ напечатаны были 
новые принципы; съ высоты своихъ горъ савойцы бросали за- 
вистливые взоры на долины французскаго Дофине; на простран- 
ствѣ отъ Сенъ-Женгольфа до подножія Сенъ-Бернара люди 
стали носить французскую трехцвѣтную кокарду и, по выра- 
женію Камилла Демулена, «швейцарцы начали глубоко задумы- 
ваться надъ аристократизмомъ главы бернскаго магистрата, сво- 
ихъ судей и фискаловъ» 1). Въ Константинополѣ, когда нѣкіе 
французъ и дервишъ были арестованы за то, что разъясняли 
на улицѣ группѣ турокъ декларант  правъ человѣка, народъ воз- 
мутился, освободилъ арестованныхъ и увелъ ихъ въ домъ, на 
которомъ распорядился выставить надпись: Горе тому, кто 
силою вторгнется въ это убѣжище, данное народомъ двумъ добро- 
ж елателямь рода человѣческаго ~).

1) Revolutions de France et des royaumes, etc., № 50. 
2) Ibid., № 61.



Одинъ изъ славныхъ новѣйшихъ писателей живо прочув- 
ствовалъ и въ оригинальной форыѣ выразилъ, какъ велика 
была въ ту пору притягательная сила Франціи.

«Въ странѣ сѣверныхъ морей—говоритъ онъ—жило стран- 
ное и могучее существо: человѣкъ?—нѣтъ, система, живая схо- 
ластика, взъерошенная, твердая, изваянная алмазнымъ рѣзцомъ 
изъ балтійскаго гранита. Всѣ религіи, всѣ философскія ученія 
прикасались къ этому существу и разбивались объ него. А оно 
оставалось неподвижнымъ. Звали его Эммануиломъ Кантомъ, а 
само оно называло себя Критикомъ. Въ теченіе шестидесяти 
лѣтъ это совершенно отвлеченное существо, чуждое сношеній 
съ людьми, выходило изъ моря всегда въ одинъ и тотъ же часъ, 
и, ни съ кѣмъ не говоря, совершало въ продолженіе даннаго числа 
минутъ всегда одинъ и тотъ же кругъ, подобно тому, какъ на 
старинныхъ городскихъ часахъ желѣзный человѣкъ выйдетъ, 
пробьетъ часы и снова скроется. Какая странность: однажды 
жители Кёнигсберга увидѣли—и это было для нихъ знаменіемъ 
великихъ событій—что планета эта поколебалась, сошла со 
своего вѣкового пути! Пошли за нею слѣдомъ и увидѣли, что 
она движется къ западу, къ тому пути, по которому приходила 
почта изъ Франціи» 1)...

1) Michelet, Histoire de la Bivolution, въ главѣ о Федераціи, t. II, р. 
181, 182.

И этому по-истинѣ магнетическому вліянію поддавались не 
только одни мыслители, философы, но и цѣлые народы, устре- 
мивъ взоры на Францію и протянувъ сложенныя руки, просили, 
чтобы ихъ приняли въ славную французскую семью.

Мы видѣли, что такъ поступилъ авиньонскій народъ. Правда, 
Авиньонъ жестоко страдалъ отъ владычества папъ въ теченіе 
всего того времени, пока городъ этотъ былъ ихъ резиденціей, 
при чемъ онъ сталъ подъ конецъ ихъ собственностью, будучи 
проданъ имъ безстыдною королевой. Вѣдь папское зданіе все 
еще стояло здѣсь, все еще высилось на утесѣ со стороны Роны — 
это зданіе, выстроенное подъ дворецъ, подъ тюрьму и скры- 
вавшее въ своихъ чудовищныхъ стѣнахъ, рядомъ съ залами, 
въ которыхъ столько жертвъ подвергалось пыткамъ, нечистые 
притоны, гдѣ погрязали въ развратѣ палачи этихъ жертвъ! 
Надо, однако, сознаться, что въ эпоху французской революціи 
все это было уже далекимъ прошлымъ; въ Авиньонѣ, какъ и



въ другихъ мѣстахъ, религіозному фанатизму приходилось счи- 
таться съ философіей, и съ тѣхъ поръ какъ папы окончательно 
вернулись на жительство въ Римъ, ихъ правленіе, не тяго- 
тѣ вшее уже непосредственно надъ авиньонцами, было очень 
сносно. Почему же авиньонцы съ 1789 г. захотѣли стать фран- 
цузами, да еще захотѣли этого со страстною горячностью? О, 
обаяніе побѣдоноснаго права! О, вѣчно святая власть справед- 
ливости надъ людьми въ извѣстныя торжественный минуты! 
А то ли еще было, когда въ 1790 г. авиньонскіе депутаты, 
привлеченные въ Парижъ навѣки незабвеннымъ зрѣлищемъ 
федераціи, могли, по возвращеніи, рассказать о чудесахъ, сви- 
дѣтелями которыхъ они были! Съ той минуты священный до- 
говоръ о сліяніи этого народа съ Франціей былъ безповоротно 
скрѣпленъ во всѣхъ сердцахъ; мало того, на утесѣ Донъ раз- 
дался однажды и поднялся къ небу вырвавшійся изъ груди 
нѣсколькихъ тысячъ людей крикъ: «Лучше умереть, чѣмъ не 
быть французами!» 1)

То же желаніе вырваться изъ-подъ римскаго ига и то же 
стремленіе къ Франціи сказались и въ Венесенскомъ графствѣ  2).

1) Revolutions de France et des royaumes, etc., № 50.
2) Comtat V enaissiu— бывшее французское графство Авнньонское и Be- 

несенское (нынѣ департамента Воклюзы). (Переводч.).

Ho здѣсь, съ одной стороны, расколъ между патріотами и па
пистами былъ болѣе рѣзокъ, а съ другой—главный городъ 
Бенесенскаго графства, Карпентрасъ, питалъ по отношенію къ 
Авиньону зависть, бросавшую его на пути, противные тому, 
которымъ шелъ его соперникъ. Эту пагубную зависть слишкомъ 
хорошо умѣли разжигать священники. Когда авиньонцы выра
зили намѣреніе слиться съ жителями Венесена и для этого пред
ложили созвать, въ лицѣ депутатовъ, всѣ города, мѣстечки и 
селенія графства, партія папы воспользовалась этимъ для воз- 
бужденія въ жителяхъ Карпентраса тревоги относительно не- 
избѣжной утраты ими мѣстнаго преобладанія. «Авиньонъ—гово
рили паписты—обнаруживаетъ  наконецъ свои тайныя мысли! 
Можно ли отнынѣ сомнѣваться въ этомъ? Если этотъ честолю
бивый городъ хочетъ стать французскимъ, то именно для того, 
чтобы властвовать надъ Карпентрасомъ, чтобы быть главнымъ 
городомъ одного изъ департаменговъ Франціи! Странные же 
патріоты  тѣ изъ сыновъ графства Конта, весь патріотизмъ



которыхъ сводится къ желаиію перестать быть копта дин нами и 
стать авиньонцами!» Такими-то лукавыми рѣчами, разжиганіемъ 
зависти, всегда тѣмъ болѣе страстной, чѣмъ тѣснѣе замкнута 
она въ неболыномъ кругу, священникамъ удалось заручиться 
господствомъ въ Карпентрасѣ. Въ противовѣсъ авиньонскому 
выборному Собринію они учредили Собрате представительное, 
которое, имѣя въ своемъ распоряженіи небольшую армію на- 
ціональныхъ гвардейцевъ, открыло систематическое ожесточен
ное преслѣдованіе сторонниковъ Франціи—патріотовъ. Совер
шаемы были ужасныя насилія. Чрезъ своихъ наемныхъ убійцъ 
Представительное собраніе отправило на тотъ свѣтъ семидесяти- 
лѣтняго старика—полковника національной гвардіи Тора; въ 
видахъ иорабощенія жителей Кавальона, оно поставило въ этомъ 
городѣ гарнизонъ и заставило пятьсотъ слишкомъ патріо- 
товъ, которымъ грозила ярость собранія, искать убѣжиіца въ 
Авиньонѣ1).

Авиньонцы, возбужденные этими невольными выходцами, 
нескоро сформировали армію. Одинъ изъ ихъ согражданъ, Ha- 
трисъ, двинулся на Кавальонъ и овладѣлъ имъ. Ho жестокость 
вызываетъ жестокость: побѣдители опозорили свой успѣхъ, про
должая нзъ мести проливать кровь и послѣ боя. Вскорѣ на 
всемъ пространствѣ графства Конта шло ужасное сплошное 
опустошеніе. То была междоусобная война съ ея обычными 
спутниками: ужасами и ренрессіями. Мѣсто Представитель- 
паю собранія, разсѣявшагося подъ вліяніемъ ужаса, не замед
лило занять другое собраніе — собраніе въ Сентъ - Сесиліи: 
4,000 авиньонцевъ, усиленные отрядомъ французскихъ дезер- 
тировъ изъ иолковъ, расположенныхъ въ Суассонэ и ІІантьеврѣ, 
расположились лагеремъ подъ Карпентрасомъ и уже началась- 
было осада, какъ вдругъ разразилась такая страшная и зло- 
вѣщая гроза, какой до тѣхъ поръ не бывало и примѣра; оса- 
ждавшіе были объяты суевѣрнымъ ужасомъ и обратились въ 
бѣгство2).

1) Докладъ и заключенія общественна™ обвинителя при авиньопскомъ 
уголовномъ судѣ, стр. 26 и 27 въ Bibliotheque liistorique de la Revolution.—  
Avignon.— 394, 5, 6. British Museum.

Histoire аЪгёиёе de la Revolution, par l ’auteur du Reqne de Louis X  VI, 
t. I, liv . YI, p. 166.

Надо ли говорить, что въ Парижѣ всѣ революціонеры дер
жали сторону авиньонцевъ? Такъ какъ Національное Собраніе



еще не рѣшалось принять къ даръ отъ авиньонцевъ отвоеван- 
ную ими послѣ бѣгства вице-легата независимость, то Бриссо, 
Маратъ, Камиллъ Демуленъ, Кара и Фреронъ безъ устали пре- 
слѣдовали своими воплями это слишкомъ робкое учрежденіе. 
Они возлагали на него отвѣтственность за бѣдствія междоусоб- 
ной войны, прекратить которую могло только вмѣшательство 
Собранія; жителей Карнентраса они называли мятежниками и 
въ  упорствѣ ихъ усматривали съ  проклятіями вліяніе аббата 
Мори, родившагося въ  Вальреасѣ. Народныя общества, съ своей 
стороны, такъ горячо приняли къ  сердцу дѣло авиньонцевъ, 
что въ  программѣ клуба якобb нцевъ присоединеніе Авиньона 
къ  Франціи заняло одно изъ первыхъ мѣстъ среди статей ихъ 
политическаго исповѣданія 1).

При такихъ обстоятельствахъ, авиньонцы снова подступили 
къ  Карпентрасу, вслѣдствіе случившагося двойного убійства. 
Одинъ изъ членовъ ихъ выборнаго собранія, по фамиліи Лa- 
виласъ, поѣхавъ въ  Вэссонъ, гдѣ у него была дача, имѣлъ 
глупость окружить себя стражею, появляться въ публикѣ съ 
лавровымъ вѣнкомъ на головѣ, и еще большую глупость—отве- 
сти воду отъ мукомольныхъ мельницъ деревни Сегюре, которая 
стала подъ знамена Карпентраса 2). Это послужило ему смерт- 
нымъ приговоромъ: ночью его зарѣзали, зарѣзали также его 
друга Ансельма, послѣ чего надъ ихъ истерзанными тѣлами 
пропѣтъ былъ Te D e u m  3).

При вѣсти объ этомъ, Авиньонъ огласился единодушнымъ 
крикомъ: отомстить! В ъ походъ двинулась новая армія, силою, 
на этотъ разъ, въ 8,000 человѣкъ 4). Она получила наименова- 
ніе воклюзской арміи и командовалъ ею Патрисъ. Она объята 
была такимъ одушевленіемъ, что, почти не останавливаясь подъ 
двумя очень оживленными перекрестными огнями, прошла узкое 
ущелье, считавшееся непроходимымъ и охранявшееся стоявшимъ 
во главѣ карпентрасцевъ Альберомъ де Ріомомъ 5) (Rioms), тѣмъ

1) Cm. въ № 64 газеты Камилла Демулена письмо якобннцевъ изъ Лонъ 
ле Сонье къ  центральному обществу.

2) H istoire аЬгёдёе de la Revolution, par l ’auteur du Regne de Louis X  V I, 
t. I, p. 166.

3) Докладъ общ ественная обвинителя при авиньонскомъ уголовномъ 
судѣ, стр. 36.

4) ficlaircissem ents sur Ies evenements d’Avignon et du Comtat. Paris, 1791.
5) Histoire аbregee d e la  R evolution, par l ’aut.eur du Rigne de Louis X V I ,  

t. I, liv. VI, p. 155.



самымъ, который сперва былъ начальникомъ, а потомъ дезер- 
тиромъ брестской эскадры.

Подступивъ къ небольшому городу Саріану, авиньонцы вошли 
въ него безъ недовѣрія, такъ какъ положились на миролюби- 
выя вѣсти оттуда; когда же изъ оконъ сдѣлано было по нимъ 
нѣсколько ружейныхъ выстрѣловъ, они сочли себя жертвами 
гнуснѣйшаго вѣроломства и предались варварскимъ жестоко- 
стямъ, которыхъ не избѣгъ и собственный ихъ началышкъ. За- 
подозрѣнный въ измѣнѣ, Патрисъ былъ убигъ на мѣстѣ, а го- 
лова его послана была въ Авиньонъ, гдѣ ее носили по ули- 
цамъ на никѣ. Надо было дать ему преемника, и на эту долж- 
ность выбрали Ж урдана—не Журдана-головорѣза, а погонщика 
муловъ, человѣка столь же свирѣпаго, какъ его однофамилецъ, 
пріобрѣвшій такую ужасную знаменитость 1). Нервымъ дѣломъ 
новаго генерала было то, что онъ своею саблей обрубилъ Па- 
трису окровавленные пальцы, сталъ брать ихъ поочередно въ 
ротъ на-подобіе трубки и въ такомъ видѣ расхаживалъ на виду 
своей арміи 2).

Между тѣмъ, карпентрасцы изо всѣхъ силъ готовились къ 
энергичной оборонѣ. Для отлитія пушекъ каждый приносилъ 
мѣдныя или бронзовыя вещи, какія только у него были. При- 
званы были на помощь жители Монванту и Люберона и съ 
вершинъ Брантскихъ горъ, этого царства вѣчныхъ снѣговъ,. 
стали спускаться люди страшнаго вида 3).

1) Comte rendu par 1’аbbe Mulot а l ’A ssem b le  nationale, comme commis- 
saire du roi a Avignon, p. 13.

2) Hintoire аbregee de la Revolution, par l ’auteur du Regne de Louis X V l , 
t. I, p. 158.

3) Ibid., p. 16,

Прислало подмогу также 
и управленіе Дромы, которое настоятельно о томъ просили. 
Карпентрасъ былъ вторично осажденъ авиньонцами.

Первый натискъ выдержанъ былъ городомъ съ такимъ му- 
жествомъ, что осаждающіе сперва отошли и принялись обстрѣ- 
ливать его калеными ядрами. Тогда осажденные, желая при
влечь непріятеля поближе, придумали разставить на крышахъ 
наиболѣе высокихъ зданій сосуды со смолой. Смолу они зажгли, 
а сами подняли крики, подражая воплямъ отчаянія. Авиньонцы, 
полагая, что ихъ каленыя ядра произвели въ городѣ пожаръ, 
подошли безъ всякихъ предосторожностей. Ho вдругъ демаскиро-



ваны были двѣ картечныя батареи, и началась ужасная бойнях). 
Увѣряютъ, что авиньонская конница, которой поручена была 
уборка убитыхъ и раненыхъ—а число ихъ было значительно— 
прибѣгла къ слѣдующему, вызывающему содроганіе средству: 
каждая лошадь волочила за собою веревку, однимъ концомъ 
привязанную къ шлеѣ, а на другомъ снабженную желѣзнымъ 
крюкомъ; трупы и стонавшіе раненые подцѣплялись какъ по
пало и всадники, скача галопомъ, утаскивали ихъ за собою2).

Вообще, эта война была ознаменована безпримѣрными же
стокостями, въ которыхъ повинны обѣ стороны. Въ Каромѣ 
девять солдатъ воклюзской арміи были разстрѣляны и положены 
въ могилы, вырыть которыя ихъ заставили собственноручно; 
въ Саріанѣ одинъ солдатъ той же арміи былъ зарытъ въ землю 
живымъ; во время разгрома Кавальона убитъ былъ карпентра- 
сецъ и враги пили его кровь!8)

Таково было положеніе графства Конта въ маѣ 1791 г. 
Ho пат ріот ы— какъ авиньонцы, такъ и контадинцы—еще до 
этого стали умолять Національное Собраніе о вмѣшательствѣ. 
Въ пользу этого во многихъ отношеніяхъ важнаго дѣла—при- 
соединенія Авиньона и Контк къ Франціи—Робеспьеръ гово
рилъ съ трибуны еще въ ноябрѣ предшествовавшаго года, и 
хотя усилія его оказались тщетными, однако муниципальный 
должностныя лица Авиньона: Ришаръ, Манвіелль, Эмъ, Ніэль и 
Дюпра написали ему письмо, въ которомъ въ страстныхъ вы- 
раженіяхъ изливали предъ нимъ свою благодарность4).

1) Histoire аЪгёдёе de la  Revolution, par l ’auteur du Regne de Louis X  VI, 
t . I, p. 163.

2) Ib id ., t. I, p. 164. 
й) Ib id ., p. 166.
4) Cm. Buchez et Roux, H istoire parlementaire, t. VIII, p. 90— 97.

Мы
только что видѣли, къ каісимъ ужасамъ привели съ тѣхъ поръ 
колебанія Собранія. Если бы только оно стало медлить еще и 
впредь, можно было опасаться, что городъ Карпентрасъ, будучи 
какъ-нибудь взятъ яростнымъ штурмомъ, переполнитъ мѣру и 
безъ того уже страшныхъ бѣдствій. Разъяснить этотъ вопросъ 
поручено было Мену и онъ исполнилъ эту задачу съ замѣча- 
тельными освѣдомленностыо, точностью и ясностью.

Прежде всего, надо было узнать, въ Какой степени законно 
право владѣнія папъ.

Относительно государства Авиньонъ, обратившагося въ ре-



зиденцію папъ съ той поры, какъ во время папства Кли
мента V туда былъ перенесенъ папскій престолъ, не было ни
какого сомнѣнія въ томъ, что въ 1348 г. неаполитанская коро
лева, графиня Провансская, Іоанна, продала это государство 
римскому двору за 80,000 флориновъ золотомъ. Продажа эта 
оказывалась недействительною по многимъ причинамъ; недей
ствительна была она потому, что Іоанна получила графство 
Провансское въ наслѣдство лишь подъ непремѣннымъ условіемъ 
неотчуждаемости; затѣмъ потому, что она сама, въ присутствіи 
собравшагося въ Э большого числа провансальцевъ, дала тор
жественное клятвенное обѣщаніе признавать свои владѣиія не
подлежащими отчужденію; далѣе потому, что при совершеніи 
продажи она была несоверніеннолѣтнею, подписала актъ объ 
этой продажѣ тотчасъ послѣ убійства своего перваго мужа 
Андрея, въ убіеніи котораго обвиняли ее, и послѣ вступленія 
въ бракъ съ Людовикомъ Тарентскимъ, считавшимся ея сообщ- 
никомъ убійства; наконецъ, потому, что такъ какъ судить 
Іоанну поручено было папѣ, то является полное основаніе пред
положить, что продажа, совершенная за очень умѣренную цѣну, 
при чемъ и уплата по ней осталась сомнительною, была без
нравственною дѣной оправданія, которымъ Римъ покрылъ досто- 
вѣрно совершонное преступленіе.

He менѣе скандальна была исторія и графства Венесенскаго. 
Графъ тулузскій Раймундъ VII навлекаетъ на себя подозрѣніе 
въ ереси со стороны папы Григорія IX, который требуетъ его 
имущества; графъ былъ отлученъ отъ церкви. По просьбѣ Рима, 
французскій король Людовикъ VIII становится во главѣ кре- 
стоваго похода. Подавленный, несчастный Раймундъ вынужденъ 
уступить алчному папѣ всѣ свои земли по ту сторону Роны, 
взамѣнъ чего папа милостиво разрѣшаетъ ему предстать въ со- 
рочкѣ для испрошенія прощенія! Такой грабежъ былъ настолько 
позоренъ, что Григорій IX не посмѣлъ удержать графство въ 
собственность. Онъ заявилъ, что заставилъ уступить себѣ мар- 
кизатство Прованское лишь временно, чтобы искоренить въ немъ 
ересь, въ интересахъ спасенія души Раймунда VII. Узурпиро
ванный владѣвія были поэтому сданы на храненіе св. Людовику, 
а потомъ возвращены графу. Ho Римъ не имѣлъ въ виду от
ступиться такимъ образомъ отъ добычи, и въ 1274 г. Филиппъ 
Смѣлый, распорядившись графствомъ такъ, будто онъ былъ его 
хозяиномъ, отдалъ его Григорію X.



Факты эти, изложенные нами здѣсь лишь въ общихъ чер- 
тахъ, Мену развилъ и доказалъ исторически ’) въ докладѣ, про- 
читанномъ имъ 30-го аирѣля въ Собраніи. Онъ настаивалъ также 
на томъ, что вслѣдствіе браковъ и завѣщаній владѣтельныхъ 
особъ Авиньонъ и графство Венесенское должны, по праву 
наслѣдованія, принадлежать Франціи. И, дѣйствительно, фран- 
цузскіе короли Карлъ VIII, Францискъ I, Францискъ И, Карлъ IX 
непрестанно заявляли притязанія на обѣ эти страны и дѣлали 
относительно ихъ предупредительный оговорки; мало того, Лю
довикъ XIV приказалъ парламенту въ Э потребовать отъ вице- 
легата документы папскаго престола для просмотра, а когда 
вице-легатъ не явился, парламентъ Э постановилъ присоединить 
графства... Ho, въ концѣ концовъ, вопросъ былъ не въ этомъ,— 
онъ былъ глубже, и Бриссо въ своей газетѣ сдѣлалъ докладчику 
упрекъ въ томъ, что онъ понапрасну потратилъ свою эруди- 
цію 3).

’) R apport sur Avignon et Ie Comtat Uenaissin, par Jacques Menou, p. 7—  
23, въ Bihliotheque historique de la Revolution.— Avignon, 594 696, 696. 
British Mnseum.

•) Le Patriot frangais, № 631.

Развѣ для того — спрашивалъ онъ — чтобы перемѣнить 
тягостное для нихъ правительство, народы нуждаются въ со- 
гласіи своихъ правителей? Развѣ авиньонцы и контадинцы не 
имѣютъ правъ на самихъ себя? Развѣ народы—противная ско
тина, которую первому, кто ею завладѣетъ, предоставлено про
давать--да еще навсегда—дающему наибольшую цѣну? По сло- 
вамъ Бриссо, ничего другого нельзя было принимать въ сообра- 
женіе. А въ этомъ отношеніи, какъ догадывается читатель, за- 
ключенія Мену нисколько не расходились съ мнѣніемъ Бриссо.

Однако, тутъ возникало возраженіе, казавшееся правильными 
значитъ, та или другая провинція Франціи могла бы, если бы 
ей вздумалось, отпасть отъ королевства? «Нѣтъ — отвѣчалъ 
Мену—потому что та или другая провинція французовъ не со- 
ставляетъ нынѣ независимаго народа. Конечно, до революціи, 
до конституціоннаго договора, объединившаго всѣ части Франціи, 
каждая изъ этихъ частей могла бы выдѣлиться; она имѣла право 
на то, такъ какъ не была связана съ другими частями обще- 
ственнымъ договоромъ, скрѣпленнымъ ею и всеобщимъ согласіемъ. 
Ho нынѣ всѣ 24 милліона французовъ, за исключеніемъ. нѣсколь- 
кихъ враговъ общественнаго блага, связаны между собою обще- 
ственнымъ договоромъ, который на каждаго налагаетъ обяза-



тельства относительно всякаго и на всѣхъ по отношенію къ 
каждому, и никто не можетъ нарушить этотъ  договоръ иначе, 
какъ по волѣ другихъ участниковъ; безъ этого общество могло 
бы въ каждую минуту распасться» 1).

Разъ эта задача была рѣшена—а она представляла громад- 
ный интересъ, какъ и всѣ поднятые французскою революціей 
вопросы — оставалось уже только выяснить, дѣйствительно ли 
авиньонцы и контадинцы желаютъ присоединенія и будетъ ли 
для Франціи выгодно согласиться на него.

Мену безъ возраженій доказалъ, что присоединеніе было 
требуемо и все еще требуется огромнымъ болынинствомъ авиньон- 
цевъ не только формальнымъ образомъ, но, такъ сказать, съ 
молитвенно сложенными руками. Онъ установилъ, по отношенію 
къ Конта, что по вычисленію, сдѣланному на основаніи соб- 
ственныхъ заявленій собранія въ Сентъ-Сесиліи, число выска- 
завшихся за присоединеніе жителей составляетъ не менѣе 140,000 
на населеніе въ 152,000 душъ. Да и то еще остальныя 48,000 
вовсе не высказались противъ присоединенія: они только не обсу- 
ждали этого вопроса,—вотъ и все 2).

1) Первый докладъ Мену, ib i supra, стр. 32.
2) Ibidem , стр. 54.

Могла ли и должна ли была Франція отклонить предложеніе 
обѣихъ прекрасныхъ странъ, которыя, будучи расположены между 
Роной, департаментами Дромы, Нижнихъ Пиренеевъ и устьевъ 
Роны, обладали плодородной почвой, занимали пространство въ 
45 квадратныхъ льё, представляли могучія средства обороны 
противъ нападенія и оказывались славнымъ завоеваніемъ не 
силы, а новаго духа?

Какъ ни простъ кажется этотъ вопросъ намъ въ настоящее 
время и казался въ ту пору истиннымъ сторонникамъ револю- 
ціи, Національное Собраніе употребило на его разрѣшеніе слиш- 
комъ долгое время. Заключенія доклада Мену были горячо оспа- 
риваемы множествомъ противниковъ. Они возражали: Ліанкуръ— 
что въ странахъ, терзаемыхъ междоусобной войной, невозможно 
выяснить желаніе большинства; Жессе—что Франція и безъ 
того уже объята смутой изъ-за религіозныхъ споровъ; аббатъ 
Мори—что отбирать земли у папы было бы и невеликодушно, и 
несправедливо; Клермонъ-Тоннеръ—что ІІатрисъ былъ разстрѣ-



Ho сдѣлано это было слишкомъ поздно для того, чтобы 
унять еще не улегшуюся ярость. Одинъ изъ вождей военной 
партіи, Лекюйе, былъ убитъ въ авиньонской церкви корделье- 
ровъ членами противной партіи за то, что онъ велѣлъ унести 
изъ ломбарда сундукъ съ серебряными вещами и продалъ коло
кола. Въ объявленіи, расклеенномъ въ тотъ день на стѣнахъ 
по всему городу, было сказано: «Богородица была до того воз
мущена, что статуя ея плакала отъ гнѣва» *). Партія Журдана 
отвѣтила на убійство цѣлою массой убійствъ. Авиньонъ, тотъ 
самый Авиньонъ, гдѣ все еще хранилась нѣжная память о 
любви Петрарки и Лауры, пережилъ раньше Парижа свои 2-е 
и 3-е сентября. Тюрьмы обратились въ могилы и массовый убій- 
ства были прозваны въ народѣ «Гласьерскою рѣзнею», по имени 
башни, въ которую были бросаемы тѣла убитыхъ.

Картина поразительныхъ результатовъ моральнаго вліянія 
французской революціи на отдаленные края была бы неполна, 
если бы мы не разсказали о томъ, какъ она, привлекая къ себѣ 
населеніе цѣлыхъ странъ и охватывая цѣлыя королевства един
ственно въ силу простого сочувствія, вмѣстѣ съ тѣмъ съ одной 
стороны покоряла благороднѣйгаіе и величайшіе умы, а съ дру
гой вызывала мрачное бѣшенство въ людяхъ выдающегося ума, 
которыхъ она раздражала.

Мы уже разсказали о знаменитомъ спорѣ, который въ на- 
чалѣ 1790 г. вооружилъ въ Англіи благороднаго Фокса и Ш е
ридана противъ Бёрка2).

*) Докладъ обіцественнаго обвинителя при авиньонскомъ уголовномъ 
судѣ, стр. 54, иЫ supra.

2) Cm. I главу IV тома настоящего сочиненія, подъ заглавіемъ «Видъ 
Европы».

Бъ ту пору Бёркъ окончательно по- 
рвалъ сноіпенія съ ІІІериданомъ; но дружба его къ Фоксу, хотя 
и сильно поколебленная, сохранила нѣсколько корней въ его 
сердцѣ. Книга, изданная имъ въ концѣ 1790 г. противъ рево- 
люціи, и формальное неодобреніе ея Фоксомъ обострили ихъ 
отношенія.

Питтъ съ тайною радостью слѣдилъ за тѣмъ, какъ усили
вался этотъ разладъ. Въ 1791 г., встревожившись тѣмъ, что 
король неоднократно отзывался о Фоксѣ съ благосклонностью, 
и опасаясь, чтобы его славный соперникъ не сталъ вскорѣ его 
преемникомъ, Питтъ началъ повсюду распространять молву, что 
глава оппозиціи въ сущности республиканецъ; полагаютъ, что



именно онъ, желая придать этому отзыву больше вѣса, побу- 
дилъ Бёрка провоцировать Фокса въ парламентѣ, наведя его на 
тему о французской революціи*). Фоксъ провѣдалъ объ этомъ 
замыслѣ, такъ сильно походившемъ на заговоръ; онъ узналъ, 
что нападеніе должно быть сдѣлано при обсужденіи билля о 
квебекской колоніи, и, подъ вліяніемъ чувства добропорядоч
ности, наканунѣ дня, назначеннаго для обсужденія этого билля, 
отправился къ Бёрку.

Джэмсъ Прайоръ, въ своей очень страстной и очень при
страстной біографіи Бёрка, ни слова не говоритъ о предпола- 
гаемыхъ проискахъ Питта и въ иринятомъ тогда его героемъ 
рѣшеніи усматриваешь лишь законное нетерпѣливое желаніе 
дать отвѣтъ на намеки, сдѣланные ранѣе на его счета либо 
Фоксомъ, либо Шериданомъ. Ho фактъ свиданія онъ признаешь3).

Фоксъ чистосердечно потребовалъ объясненія, не скрывая 
того, что говорилось въ иубликѣ. Бёркъ отрицалъ существованіе 
заговора, но заявилъ, что дѣйствительно имѣетъ твердое намѣ- 
реніе войти въ обсужденіе французскихъ принциповъ3).

ѵ) «The m inister, it  w as reported, in order to secure him self in his situa
tion, had given out the watch-word, th at Mr. Fox was by principle a repu
blican, and it was supposed that, in pursuance of th is plan, he instigated  
Mr. Burke to briug forward, on the present occasion, a discussion of French 
principles, and an attack on Mr. Fox in the house ol Commons». Annual 
Register, vol. XXXIII, ch. XII, p. 206.

2) Memoir o f the life and character o f the Right hon. Edmund Burke, by 
James Prior, ch. XI, p. 389, 390.

3) «Bat avowed his intention of entering fully into a  discussion of French 
principles». Annual Register, ibid., p. 266.

Тогда
Фоксъ выразилъ желаніе, чтобы борьба была, по крайней мѣрѣ, 
отсрочена, но Бёркъ отказался отъ этого, и затѣмъ обѣимъ 
сторонамъ не оставалось уже ничего другого, какъ готовиться 
къ бою.

И вотъ, 6 мая 1791 г. произошло событіе, быть можетъ, 
самое достопамятное, какое когда-либо встрѣчалось въ полити- 
ческнхъ лѣтописяхъ Англіи—до того глубоко было произведен
ное имъ впечатлѣніе, до того важны были его результаты! Въ 
палатѣ общинъ обсуждался билль о Квебекѣ, какъ вдругъ, иро- 
тивъ существовавшаго обыкновенія говорить стоя и съ непокры
тою головой, но не покидая своего мѣста, Бёркъ вышелъ на 
средину зала. Лицо его носило выраженіе спокойной простоты, 
руки онъ скрестилъ на груди, а рѣчь свою началъ слабымъ,



едва слышнымъ голосомъ 1). Ho вскорѣ, постепенно одушевляясь, 
онъ сталъ крупными чертами изображать головокружительное 
настроеніе, ослѣпившее большую часть европейскихъ прави- 
тельствъ; онъ указывалъ на Испанію, которая, по его словамъ, 
впала въ летаргическій сонъ и стала подобна выброшенному 
на берегъ киту; онъ указалъ на Францію... И такъ какъ при 
этомъ вниманіе слушателей удвоилось, то крывшаяся въ груди 
Бёрка внутренняя буря разразилась со страшною силой... «Фран- 
ція! воскликнулъ онъ: она получаетъ теперь плату за то роко- 
вое увлеченіе, съ которымъ въ ней всѣ бросились навстрѣчу но- 
выхъ ученій». И онъ набросалъ картину страшныхъ злодѣйскихъ 
послѣдствій этихъ ученій—таковы были его выраженія 2).—Когда 
со всѣхъ скамей разомъ раздались крики: «Къ порядку! Слу- 
шайте, слушайте! Къ порядку! Продолжайте!»—онъ, среди неопи- 
суемаго шума, сказалъ полунасмѣшливо, полугрустно: «Вотъ 
сцена, подобная тѣмъ, которыя можно теперь видѣть во Фран- 
ціи!» 3) Затѣмъ онъ снова началъ сыпать свои обвиненія, а 
когда его снова прервали, заявилъ торжественнымъ тономъ, что 
считаетъ своимъ долгомъ воспользоваться настоящимъ случаемъ, 
чтобы предупредить палату общинъ, что странѣ грозить серьез- 
ная опасность, такъ какъ образовалась партія, имѣющая цѣлью 
подорвать и свалить конституцію.

«Если такъ—воскликнули нѣсколько членовъ—дѣло доста- 
точно серьезно и должно стать предметомъ особаго обсужденія», 
послѣ чего лордъ Ш еффильдъ предложилъ рѣшить, путемъ 
предложенія къ порядку дня, что разсужденія о французской 
конституціи и происходящихъ во Франціи событіяхъ не нахо- 
дятся въ  непосредственной связи съ биллемъ о Квебекѣ, ко- 
торый долженъ быть прочитанъ вторично, по статьямъ 4).

1) Свидѣтельство писателя, жившаго въ ту пору эмигрантомъ въ Англіи 
и присутствовавшая на засѣданіи. Оно приведено въ Cours de l itterature 
franqaise, de М. Villem ain, 16-е lесоп.

2) «He began to relate the nefarions consequences, as ho termed them». 
Annual Register, vol. XXXIII, ch. XII, p. 264.

3) Memoir of the life and character o f the Right hon. Edmund Burke, 
by James Prior, ch. XI, p. 382.

4) Annual Register, vol. XXXIII, ch. XII, p. 265.

Тотчасъ же всталъ Фоксъ, какъ бы съ цѣлью поддержать 
это ироническое предложеніе, но на самомъ дѣлѣ для того, чтобы 
поднять перчатку. Сдѣлавъ краткое вступленіе и дойдя до фран-



цузской революціи, онъ отмстилъ за нее рѣчью, полною пода- 
вляющихъ сарказмовъ, облеченныхъ въ почтительныя формы.

«Итакъ—сказалъ онъ— права человѣка представляютъ собою 
не болѣе, какъ пустую химеру! Онъ, Фоксъ, вѣрный ученикъ 
Бёрка, никогда не согласится повѣрить этому; не можетъ этому 
повѣрить онъ, научившійся отъ самого Бёрка радоваться успѣ- 
хамъ Вашингтона, плакать по поводу гибели Монгомери 1), счи- 
тать невозможнымъ, чтобы возстаніе цѣлаго народа было чисто 
искусственнымъ. Да, именно Бёркъ, его благородный другъ, его 
наставникъ въ политикѣ, энергично и краснорѣчиво сказалъ 
однажды: «Я не могъ бы бросить обвиненія цѣлому народу!» 
Именно онъ находилъ въ 1780 г., что вліяніе короны въ 
Англіи возросло свыше мѣры и должно быть уменьшено; какъ же 
послѣ этого удивляться тому, что въ глазахъ благоразумныхъ 
французовъ слишкомъ большое вліяніе короны оказалось небез- 
опаснымъ? Его благородный другъ восторженно чтитъ монар- 
хическое устройство Англіи; чего же лучше? Ho каждый можетъ 
припомнить, что въ 1783 г., когда въ рѣчи короны оплакива- 
лась потеря, которую несутъ американцы, будучи лишены вы- 
годъ монархическаго правленія, Бёркъ съ удивительнымъ искус- 
ствомъ сумѣлъ высмѣять эту рѣчь, сравнивъ ее со словами че- 
ловѣка, который сказалъ бы: «Постойте, въ эту минуту, когда 
мы разстаемся, позвольте рекомендовать вамъ монархію» а).

1) Американекій генералъ, погибшій въ войну за  независимость при 
осадѣ Квебека въ 1775 г. (Переводч.).

2) Annual Register, vol. XXXIII, ch. XI, p. 266, 267.

Подъ тяжестью этого брошеннаго ему другомъ обвиненія въ 
отступничествѣ, Бёркъ попытался обороняться, но не нашелъ 
въ себѣ обычной силы. Отравленная стрѣла попала ему прямо 
въ сердце и скорбь его вылилась въ жалобныхъ словахъ. Онъ 
напомнилъ о своихъ заслугахъ, говорилъ о своемъ преклонномъ 
возрастѣ, жаловался на человѣка, который такими жестокими 
нападками полагаетъ конецъ двадцати-двухлѣтней дружбѣ. «Впpo- 
чемъ—прибавилъ онъ—хотя нынѣшній день и прискорбенъ для 
меня, однако въ немъ нѣтъ ничего такого, что меня позорило бы. 
Одна сторона этой палаты отступилась отъ меня, другая отрек- 
лась отъ меня и отнеслась ко мнѣ съ порицаніемъ; тѣмъ не 
менѣе, я исполнилъ свой долгъ. Сочувствіемъ моей партіи и 
личными моими привязанностями я пожертвовалъ благу моей



родины; быть можетъ, Англія оцѣнитъ глубину моихъ убѣжде- 
ній  1), когда подумаетъ, какою цѣной я  пріобрѣлъ ихъ».

Фоксъ хотѣлъ отвѣтить, но его охватило волненіе и онъ за- 
лился слезами. На всѣхъ лицахъ замѣчалось выраженіе берущей 
за сердце тоскливой тревоги, и нѣсколько минутъ Фоксъ хра- 
нилъ молчаніе, прерывавшееся лишь рыданіями 2). Первыми 
словами его былъ лишь нѣжный, трогательный призывъ къ 
воспоминаніямъ благородной близости его къ Бёрку; но, разъ 
вернувшись снова къ преніямъ, ораторъ какъ бы помимо 
воли опять сталъ говорить ѣдко и задорно, что вызвало слѣ- 
дующую послѣднюю отповѣдь со стороны Бёрка: «Доброе рас- 
положеніе, выказанное мнѣ г. Фоксомъ въ началѣ его рѣчи, 
значительно изглажено ея продолженіемъ и окончаніемъ. Онъ, 
кажется, сожалѣлъ о рѣзкихъ выходкахъ за нынѣшній вечеръ: 
я очень боюсь, что враги наши будутъ всегда помнить ихъ». 
Затѣмъ, отвѣчая на великолѣпное похвальное слово, сказанное 
Фоксомъ французской революціи, и заявляя, что онъ никогда 
не нападалъ на республииу, онъ сказалъ: «Франція не респу- 
блика; это—тутъ онъ привелъ стихъ Мильтона—это темный, ги- 
гантскій и ужасный образъ смерти, съ кажущеюся короной на 
кажущейся головѣ, съ рычаніемъ, подобнымъ рычанію адскихъ 
псовъ, безконечно и безостановочно лающихъ вокругъ пояса 
грѣха. Это безформенное чудовище, порожденное хаосомъ и 
адомъ» 3).

Въ продолженіе этихъ достопамятныхъ преній, въ ту минуту, 
когда Бёркъ произнесъ слова: F ly  from  the French constitution 
(бѣгите отъ французской конституціи), Фоксъ снросилъ впол- 
голоса: «Это не разрывъ дружбы?» на что Бёркъ отвѣтилъ су- 
рово: «Это разрывъ дружбы» 4).

1) Annual Register, vol. XXXIII, ch. XII, p. 267.
2) «Tears for some tim e impeded his utterance». Ibid. Cm. также Prior, 

Memoir on the life  o f Burlce, p. 384: «Mr. Pox found relief in tears.».
3) «It was a  compound (reciting the verses of Milton) of the sublimely 

obscure and tremendous figure of Death, having a likeness of a k ingly  crown 
upon the seem ing head, w ith  the cry of hell-hounds that bark w ithout ceasing  
around the w aist of sin. It w as a shapeless monster, born of hell and chaos». 
Annual Register, vol. XXXIII, ch. XII, p. 269.

4) James Prior, Memoir on the life o f Burke, ch. XI, p. 283.

И дѣйствительно, связь, такъ 
долго соединявшая этихъ двухъ знаменитыхъ людей, тогда по
рвалась—и уже навсегда.



Одинъ французскій писатель — и при томъ весьма почтен
ный—утверждаетъ, что Питтъ, повидимому, оставался безпри- 
страстнымъ и почти равнодушнымъх). Это заблужденіе. Такъ 
держался онъ во время борьбы 1790 г.; на этотъ же разъ онъ, 
не бросая прямо вызова французской революціи, во всеуслы- 
шаніе заявилъ, что «Бёркъ оказалъ своей странѣ большую 
услугу, высказавъ съ такимъ искусствомъ и краснорѣчіемъ свое 
мнѣніе о существующей уже опасности»2). И съ тѣхъ поръ 
онъ, казалось, съ особеннымъ удовольствіемъ публично пода- 
валъ ему руку. Онъ говорилъ: «Г. Бёркъ можетъ быть увѣренъ, 
что я отъ всей души присоединюсь къ нему во всемъ, что бу
детъ способствовать сохраненію того, что онъ признаётъ самою 
совершенною конституціей въ мірѣ—способствовать такъ, чтобы 
эта конституція была передана въ наслѣдіе будущимъ поколѣ- 
ніямъ, какъ наилучшая гарантія процвѣтанія, свободы и сча- 
стія Англіи» 3). Развѣ такія слова не были равносильны заявле- 
нію, что онъ отнимаетъ у оппозиціи одного изъ ея вождей?

Вечеромъ, по выходѣ съ засѣданія, одинъ изъ членовъ партіи 
Фокса въ этомъ вопросѣ, Кбрвенъ, дожидался своего экипажа, 
когда подошелъ Бёркъ и попросилъ довезти его: шелъ дождь. 
Едва они усѣлись, Бёркъ съ чрезвычайнымъ жаромъ принялся 
повторять свои нареканія на революцію. Кбрвенъ молчалъ. 
Вдругъ Бёркъ, повернувшись къ нему, похвалилъ его за то, 
что онъ не принадлежите къ числу людей, одобряющихъ рево- 
люціонныя ученія Франціи; потомъ онъ умолкъ, чтобы дать ему 
отвѣтить. He успѣлъ Кбрвенъ высказать ему свои воззрѣнія, 
какъ Бёркъ яростно схватился за шнурокъ экипажа и закри- 
чалъ: «А, такъ вы изъ такихъ? Выпустите меня, живо!» Кор- 
вену съ трудомъ удалось удержать его; но послѣ этого онъ 
ѣхалъ уже молча и въ мрачномъ настроеніи, и какъ только ло
шади остановились, быстро выскочилъ изъ экипажа, не сказавъ 
ни слова4).

1J Yillem ain, въ его Cours de Iitterature frengaise, 16 Iecon.
2) Относительно этого одобренія, публично выражоннаго Бёрку Питтомъ, 

см. книгу Prior, Memoir on the life  of Burke, ch. XI. p. 382, и Annual Regi
ster■, Vol. XXIII, p. 269.

3) Annual Register, vol. XXIII, p. 269.
4) Travels in Ireland, t. II.— Цитировано Джэмсомъ ІІрайоромъ въ его 

біографіи Бёрка, стр. 392 и 393.

Знаменитая ссора, которую зажгла французская революція, 
имѣла значительное вліяніе на политику Англіи. M orning Chro-



пісіе заявила, что значительная часть виговъ приняла сторону 
Фокса, и что поэтому Бёрку остается только удалиться изъ пар
ламента 1).

1) James Prior, Memoir on the life o f BurTte, ch. XI, p. 394.

Это значило дать могучаго помощника Питту и под
бавить горючаго матеріала для того пожара, который готовился 
охватить всю Европу.

Огромною же цѣпою купили авиньонцы званіе фрапцузовъ, 
котораго они такъ страстно желали! PI однако въ душу ихъ, 
навсегда оставшуюся французскою, никогда не закрадывалось 
виослѣдствіи сожалѣніе. Отдаваясь революціи, становясь братьями 
французовъ, они присоединялись къ эпическимъ страданіямъ, 
соглашались нести вмѣстѣ съ французами крестъ по пути къ 
французской Голгоѳѣ. И колебаніе было для нихъ невозможно! 
Кто объяснитъ эту плѣнительную силу, которою облечена Франція? 
Въ Англіи революція, создавшая Кромвелля, была, конечно, 
очень глубока и очень обширна; она доставила человѣческому 
уму своеобразные поводы къ безпокойству, къ радости, къ воз- 
бужденію: отчего же это великое возстаніе Англіи оказалось без- 
сильнымъ переправиться за море на тѣхъ тысячахъ кораблей, 
которые находились въ ея распоряженіи? Отчего въ то самое 
время, когда оно вспыхнуло, лицомъ къ лицу передъ нимъ, на 
сосѣднихъ берегахъ, открывало свое пышное, спокойное ше- 
ствіе царствованіе Людовика XIV? A здѣсь—какая разница! Не
смотря на то, что французская революція является въ ужа- 
сающемъ видѣ, несмотря на то, что она сулитъ народамъ, кото
рые дадутъ увлечь себя, лишь полную бурь свободу, появленіе 
ея всетаки приводить въ движеніе рѣшительно все не только 
вокругъ нея, но и въ отдаленныхъ краяхъ. Заговорить ли она, 
и безчисленные отклики, которыхъ и не подозрѣвали, разносятъ 
ея голосъ на край свѣта. Шевельнется ли она, и зашатается 
старая Европа. Поманить ли она къ себѣ знакомъ, и цѣлые на
роды, словно подталкиваемые тайною силой, устремляются ей 
навстрѣчу. О, родина моя! какъ ужасна, но и какъ славна твоя 
судьба!



ГЛАВА TH.

Бозшікновеніе коалпціи.

Екатерина, II продолжаетъ дѣлать завоеванія.— Пораженіе турокъ.—  Взятіѳ 
русскими Измаила; ужасная рѣзня.—Впечатлѣніе, произведенное этими собы- 
тіями въ Лондонѣ и Бердинѣ.— Измѣненіе стрѳмленій Фридриха-Вильгельма.—  
Онъ усваиваетъ другой планъ.— Веденіе переговоров! поручается Бишофсвер- 
деру.—Заявленія, сдѣланныя Франціи со стороны прусскаго короля.— Тайные 
виды Монморена; онъ отвергаетъ предложенія Пруссіи.—Фридрихъ-Вильгельмъ 
возвращается къ своимъ рейхенбахскимъ тяготѣніямъ.—Тайная политика 
Леопольда.— Отставка Гертцберга.— Исторія циркуляра посламъ отъ 23 апрѣля 
1791 г.—Двуличность Людовика XVI.—Колебанія французскаго двора.— Недо- 
вѣріе королевы къ графу Артуа.— Графъ Артуа въ Кобленцѣ.— Кобленцскій 
малый дворъ, руководимый Калонномъ.—Людовикъ XVI и королева внезапно 
сближаются съ графомъ Артуа.—Конфиденціальная миссія графа Дюрфора.—  
Совѣщанія въ Мантуѣ.— Колыбель коалидіи.—Леопольдъ противится проекту 
бѣгства Людовика XVI.—Интриги соперника Калонна, барона Бретбйля.— Лю
довикъ XVI рѣшается бѣжать; побудительный къ тому причины; онъ увле- 

каетъ Марію-Антуанету.—Неизданное письмо этой королевы къ Леопольду.

Царствовавшія особы слишкомъ хорошо видѣли притягатель
ную силу французской революціи и, притомъ, понимали ея зна- 
ченіе, но дипломатическія осложненія, найти выходъ изъ кото- 
рыхъ имъ было трудно, мѣшали имъ дѣйствовать, разбивали 
ихъ усилія и заставляли ихъ откладывать осуществленіе своихъ 
замысловъ.

Вернемся къ внѣшнимъ событіямъ, начавъ съ положенія 
дѣлъ въ то время, когда мы ихъ оставили.

Въ одной изъ предшествующихъ главъ мы видѣли, что б-го 
августа 1790 г. Рейхенбахскимъ договоромъ положенъ былъ ко- 
нецъ долгому соперничеству между Австріей и Пруссіей; что 
почти тотчасъ же вслѣдъ за тѣмъ миръ въ Верелѣ разоружилъ 
на сѣверѣ Екатерину II и шведскаго короля; наконецъ, что 
Леопольдъ, провозглашенный 30-го сентября императоромъ, вос
пользовался своимъ сближеніемъ съ Пруссіей, чтобы въ кондѣ 
1790 г. вернуть бельгійскія провинція подъ австрійское влады
чество.

Каждое изъ этихъ событій устраняло по одному изъ пре- 
пятствій, мѣшавшихъ образованію коалиціи государей нротивъ 
революціонной Франціи. Ho послѣднее и самое значительное изъ 
всѣхъ препятствій еще существовало: то была ожесточенная, 
безпощадная война, которую Екатерина II вела съ турками.

Австрія и Пруссія, извѣщая царицу о результатѣ совѣщаній 
въ Рейхенбахѣ, не преминули выставить передъ нею свой образъ



дѣйствій въ  видѣ примѣра, которому нужно слѣдовать. Сдѣланъ 
былъ даже намекъ, что если Екатерина II безусловно откажется 
вступить на путь умѣренной политики, то прусская армія не 
замедлитъ занять границы Курляндіи 1). Ловкая императрица 
отвѣтила, что, такъ какъ войну объявили ей турки, то никто не 
долженъ ожидать, чтобы она дала диктовать себѣ условія мира. 
Въ то же время она старательно придерживалась при вѣнскомъ, 
берлинскомъ и сентъ-джемскомъ дворахъ самаго мягкаго тона, 
давая имъ понять, что симпатія ея къ  нимъ можетъ гораздо 
больше способствовать всеобщему умиротворенію, чѣмъ всѣ 
угрозы  2).

Однако, эти пустыя проявленія дружелюбія не вводили въ 
обманъ ни Пруссію, ни Англію. Обѣ эти державы, встревожив- 
шись успѣхами Россіи, съ удовольствіемъ смотрѣли на то, какъ 
на нее ополчился шведскій король; уже готовилась отправка 
Густаву денежной помощи отъ Пруссіи и помощи кораблями 
отъ Англіи, когда миръ въ Верелѣ внезапно разстроилъ зави- 
стливые планы обоихъ кабинетовъ, нарушилъ ихъ политику, 
отнялъ у Англіи надежду поставить Россію въ изолированное 
положеніе и внушилъ Пруссіи опасеніе, что Екатерина II во- 
дворила на сѣверѣ спокойствіе только для того, чтобы доставить 
себѣ возможность съ  большимъ успѣхомъ продолжать свои за- 
воеванія на Востокѣ.

Опасенія эти оправдались на дѣлѣ; въ то время какъ Австрія 
давала туркамъ перемиріе, а дипломаты, собравшіеся въ Си- 
стовѣ для переговоровъ, теряли время на обсужденіе проектовъ, 
отвергавшихся тотчасъ по ихъ внесеніи, Потемкинъ, Репнинъ и 
Суворовъ завоевывали нроходимыя ими турецкія области, взяли 
Килію и овладѣли устьями рѣкъ. Согласно дикимъ традиціямъ 
древней карѳагенской политики, перенесенной султанами и въ 
новые вѣка, Селимъ велѣлъ подлить яда или отрубить голову— 
на этотъ счетъ повѣствованія расходятся— старому воякѣ Xac- 
сану-паш ѣ 3), который съ величіемъ духа вътеченіе пятнадцати 
лѣтъ  боролся противъ уиадка своей родины и сумѣлъ понесен- 
ными пораженіями обезсмергить себя въ большей мѣрѣ, чѣмъ

1) E x trac t of a  le tte r from lord Malmesbury to the duke of Portland.
D iaries and correspondence o f the earl o f M almesbury , vol. II, p. 436.

2) Ibidem.
3) Louis-Philippe de Segur, Tableau histoiique et po litique de VEurope 

t . I, p. 306. Paris, an X.



многіе прославившіеся тріумфаторы обезсмертили себя побѣдами. 
Это только усилило среди турокъ ужасъ. Командованіе арміей 
принялъ Юсуфъ-паша. Новый великій визирь былъ человѣкомъ 
испытаннаго мужества, крутой и дальновидный солдатъ. Pyc- 
скимъ, гордившимся своими успѣхами, онъ оказалъ неожиданное 
сопротивленіе. Ho въ этой борьбѣ стараго народа съ народомъ 
молодымъ судьба видимо склонялась на сторону молодости: воз- 
никшіе въ Конставтинополѣ безнорядки 1) послужили къ вы- 
годѣ непріятеля, котораго можно бы назвать истребителемъ От- 
томанской имперіи. Онъ съ нѣкотораго рода хищною алчностью 
использовалъ свою удачу и въ декабрѣ 1790 г. Суворовъ на- 
несъ Турціи ударъ, отъ котораго всю Европу охватилъ ужасъ.

Городъ Измаилъ всегда считался ключомъ къ нижнему Дунаю: 
Суворовъ обложилъ эту крѣпость и 22-го декабря 1790 г., въ 
б часовъ утра, чтобы разгромить ее впрахъ, открылъ по ней 
самый страшный, какой только былъ тогда виданъ, артиллерій- 
скій огонь. Когда ужасная бомбардировка вызвала въ городѣ 
оцѣпенѣніе, казаки бросились къ его стѣнамъ и отдано было 
приказаніе начать общіи штурмъ. «Братцы,—говорилъ съ зло- 
вѣщею фамильярностью Суворовъ окружившимъ его людямъ,— 
не давать пощады! особенно не давать пощады! Харчи дороги» 2).

1) Подробности см. B i, Annual Register, vol. XXIII, ch. V.
2) Ibidem, p. 100.

Турки проявили безстрашіе, равнявшееся ярости непріятеля. 
Восемь разъ русскіе были отбиваемы, опрокидываемы въ  пото- 
кахъ крови. Потери ихъ были такъ значительны, что продол- 
женіе штурма считалось невозможнымъ; взбѣшенный Суворовъ 
приказалъ конницѣ спѣшиться и бросилъ ее на штурмъ; самъ 
онъ, выхвативъ у знаменосца знамя, полѣзъ на крѣпостную 
стѣну и водрузилъ знамя на одной изъ турецкихъ батарей. 
Штурмующіе налегли съ  удвоенною силой и вскорѣ масса сол- 
датъ съ ревомъ ворвалась со всѣхъ сторонъ въ  городъ. Т утъ  
развернулась ужасающая картина, подобная сохранившимся въ  
исторіи сценамъ подъ Нуманціей и Сагунтомъ. Одушевленные 
возвышеннымъ отчаяніемъ, ища смерти, турки стали толпами 
бросаться частью на непріятельскія штыки, частью въ  волны 
Дуная. Никто не взы валъ къ  жалости побѣдителей, и ярость 
ихъ только усиливалась отъ проявленія такого мрачнаго пре- 
зрѣнія. Когда русскіе ворвались въ крѣпость, было 6 часовъ



вечера, но они продолжали избіенія въ теченіе цѣлой ночи; когда 
взошло солнце, оно освѣтило сцену бойни, ужасъ которой, пока 
было темно, можно было угадывать только по гулу пушечныхъ 
выстрѣловъ, по крикамъ умиравшихъ и по воплямъ дѣтей и 
женщинъ. Всѣ защищавшіе Измаилъ турецкіе солдаты, въ числѣ 
24 тысячъ человѣкъ, погибли отъ перваго до послѣдняго. Число 
убитыхъ, считая и жителей обоего пола, всякаго возраста и по- 
ложенія, доходило до 31 ты сячих). Измаильскаго губернатора 
нашли, всего въ ранахъ, подъ грудою мертвыхъ тѣлъ. Триста 
черкешенокъ изъ различныхъ гаремовъ собирались было уже 
броситься въ Дунай, чтобы избѣгнуть изнасилованія казаками, 
когда состоявшій на русской службѣ англичанинъ, полковникъ 
Коблей, вступился и спасъ и хъ 2).

*) Louis-Philippe de Segm- говоритъ въ своей Tableau historique et po li
tique de VEurope, что убитыхъ было 16,000, но это ошибка, такъ какъ раз- 
слѣдованіемъ установлена была цифра 31,000.

2) Annual Register, vol. XXIII, p. 101.

Вѣсть о кровожадномъ ожесточеніи, съ которымъ войска 
Екатерины поддерживали то, что она называла своею славой, 
сильно взволновала сентъ-джемскій и берлинскій дворы. Осо
бенно глубокое впечатлѣніе произвела она въ Берлинѣ. Фрид- 
рихъ-Вильгельмъ счелъ, что его провели за носъ; онъ подумалъ, 
что лукавая царица только для того такъ настойчиво побуждала 
его вооружиться противъ французской революціи, чтобы устра
нить со своего пути къ осущесгвленію честолюбивыхъ замы- 
словъ охранительныя силы Запада и Юга.

* Подозрительность его шла и далѣе.
Тронутый участью Людовика XVI и понимая, насколько ко

ронованный особы заинтересованы въ оказаніи ему поддержки, 
онъ въ Рейхенбахѣ чистосердечно протянулъ руку Австріи, от
казался отъ исключительно прусской политики Гертцберга и 
зтимъ внезапнымъ рѣшеніемъ разрушилъ континентальную си
стему, созданную совмѣстными усиліями его великаго министра 
и англійскаго дипломата Юарта (Ewart). Перемѣну эту, вызван
ную ловкими забѣганіями Леопольда и внушеніями Бишофсвер- 
дера, Фридрихъ - Вильгельмъ совершилъ настолько искренно, 
что въ октябрѣ 1790 г., спустя два мѣсяца послѣ Рейхенбах- 
скаго договора лордъ Мальмсбюри писалъ изъ Кобленца герцогу 
Портлэндскому: «Его величество король прусскій, хотя и отно
сился ко мнѣ со всею возможной милостью и добротою, тщателно



избѣгалъ бесѣды со мною о государственныхъ дѣлахъ; такую 
же сдержанность проявляетъ онъ и по отношенію къ послу его 
величества, который, вмѣсто того, чтобы быть повѣреннымъ 
тайнъ, какъ было нѣсколько мѣсяцевъ тому назадъ, и, въ нѣ- 
которомъ родѣ, управляющимъ прусскаго кабинета, теперь ни 
довѣріемъ не пользуется, ни къ совѣтамъ не привлекается» 1).

Ho когда Фридрихъ-Вильгельмъ увидѣлъ, что Екатерина II 
усиленно продолжаетъ свои завоеванія, что вѣнскій дворъ мед- 
литъ заключеніемъ мира съ турками и остается привязан- 
нымъ къ с.-петербургскому кабинету, въ немъ снова просну
лось прежнее чувство соперничества по отношенію къ Австріи. 
Притомъ, ему было небезъизвѣстно, что принятая въ Рейхен- 
бахѣ новая система противорѣчила естественнымъ стремле- 
ніямъ прусской націи и что Бишофсвердеръ былъ очень непо- 
пуляренъ въ Берлинѣ. Дѣйствительно, тамъ, не скрываясь, 
роптали на него, во всеуслушаніе бранили его за то, что онъ 
продалъ Пруссію императору, и это обвиненіе допускалось тѣмъ 
легче, что Бишофсвердеръ былъ иностранецъ 2).

1) «His Prnssian M ajesty, although  as gracius, and even kind to me as 
possible, studioudly avoised ta lk in g  to me on public concerns; and he observes 
the same reserve w ith His M ajesty’s m inister, who, instead of being as he 
was a few months ago, in the whole secret, and in a manner the director of 
the Prussian cabinet, is now neither consulted nor trusted». D iaries and corre- 
spondence of the earl Malmesbury, vol. II, p. 441.

2) « . . . Bischofswerder being a foreigner, and taxed w ith having sold 
his master to the emperor». D iaries and correspondence of the earl Malmes- 
bury,

На что же, однако, рѣшиться? Вернуться ли къ  полптикѣ 
Гертцберга, не заботиться впредь ни о чемъ, кромѣ интереса 
Пруссіи, порвать съ Вѣной, предоставить потоку французской 
революціи нестись внизъ по откосу и отказаться отъ мысли о 
спасеніи Людовика XVI, которую съ такою нѣжностью питали 
до сихъ поръ?

На это Фридрихъ-Вильгельмъ рѣшиться не могъ и, послѣ 
нѣкотораго колебанія, обличавшаго его взволнованное состояніе, 
онъ остановился на слѣдующей смѣшанной системѣ: вновь 
обратиться къ политикѣ Гертцберга, но отбросивъ ея исключи
тельный характеръ; выступить со вмѣшательствомъ въ пользу 
Людовика XVI, но отдѣлившись отъ Австріи и не дѣйствуя 
больше въ согласіи съ нею; предложить французскому двору



быструю и немедленную помощь двадцати-четырехтысячной арміи, 
а въ  видѣ вознагражденія за возстановленіе власти Людовика XVI 
потребовать отъ него, чтобы онъ порвалъ соединявінія его съ 
Австріей связи и вступилъ въ тѣсный союзъ съ Бранденбург- 
скимъ домомъ 1).

Казалось, что этотъ планъ все уладитъ. Сколько выгодъ 
сразу! Австрія будетъ принижена, недовольство общественнаго 
мнѣнія въ  Пруссіи смѣнится восторгомъ, интересъ Пруссіи 
восторжествуетъ, на долю Фридриха-Вильгельма выпадетъ та 
слава, что онъ одинъ выступилъ поборникомъ коронованныхъ 
особъ, а въ  награду за  это славное дѣло у вѣнскаго двора 
будетъ отнята выгода цѣннаго союза!

К ъ несчастію, эта прекрасная мечта покоилась на осуще- 
ствленіи двухъ одинаково гадательныхъ гипотезъ: одна изъ 
нихъ заключалась въ  томъ, что стоитъ только сдѣлать напа- 
д е т е  на французскую революцію, и она будетъ побѣждена; 
другая была та, что Людовикъ XVI охотно согласится на осуще- 
ствленіе плана, враждебнаго Леопольду, т. е. государю, сестрою 
котораго была Марія-Антуанета.

Тѣмъ не менѣе, попытка была сдѣлана, и странно было то, 
что прусскій король поручилъ веденіе переговоровъ по этому 
дѣлу самому Бишофсвердеру 2).

1) Memoires tires des pcipies d un homme d’E ta t , t. I, p. 98 e t 99,
2) Ibidem, t . I, p. 98.

И зъ боязни ли повредить отка- 
зомъ своему кредитору, или же въ тайной надеждѣ, что по- 
пытка потерпитъ неудачу, но Бишофсвердеръ принялъ пору- 
ченi е и предписалъ барону Гольтцу сообщить французскому 
двору предложенія Пруссіи.

Ho у Монморена былъ свой собственный планъ, совсѣмъ 
противоположный этимъ предложеніямъ; мы изложимъ его 
со словъ одного автора, вообще очень дурно освѣдомленнаго 
или жалкимъ образомъ ослѣплсннаго духомъ партіи, однако 
заслуживающа го въ  данномъ случаѣ довѣрія, потому что онъ 
лично зналъ виды французскаго министра и не имѣлъ никакого 
интереса извращать ихъ характеръ.

Пo словамъ Бертрана де Мольвилля, Монморену хотѣлось, 
чтобы австрійскій императоръ составилъ коалицію съ Нруссіей, 
Россіей, Испаніей, Сардиніей и королемъ Неаполитанскимъ, съ 
цѣлью объявить Франціи войну, не выступая тотчасъ же въ



походъ. Онъ желалъ бы, чтобы эта коалиція издала манифестъ , 
которымъ союзные государи объявили бы о своемъ рѣшеніи 
пресѣчь революцію, угрожающую опасностью всѣмъ европей- 
скимъ правительствамъ. Съ опубликованіемъ этого манифеста, 
императоръ, прусскій король, Неаполь и Сардинія двинули бы 
войска къ  границамъ Франціи, но медленно, подъ предлогомъ, 
будто ожидается сосредоточеніе остальныхъ силъ коалиціи, а 
на самомъ дѣлѣ для того, чтобы дать Людовику XVI время для 
принятія внутри извѣстныхъ мѣръ, которыя были бы частью 
общей комбинаціи. Мѣры эти заключались бы въ  томъ, чтобы, 
посредствомъ раздачи съ  толкомъ двухъ мнлліоновъ, обеспечить 
себѣ преобладающее вліяніе въ  Собраніи, на трибунахъ, въ 
муниципалитетъ и секціяхъ, въ средѣ національной гвардіи и 
даже въ  якобинскомъ клубѣ.—Люди, спекулирующее подкупомъ, 
не сомнѣваются вѣдь, что всюду есть негодяи, готовые про- 
даться.—Т акъ какъ угроза колоссальною войной способна рас- 
пространить недовольство и ужасъ, то подобное настроеніе 
было бы легко обратить противъ Собранія. Король же, напро- 
тивъ, могъ бы использовать его къ своей выгодѣ и нашелъ бы 
въ  немъ легкое средство къ  возстановленію своей популярности, 
издавъ строгія повелѣнія о возвращеніи эмигрантовъ, призвавъ 
къ  защитѣ угрожаемаго отечества всѣхъ французскихъ прин- 
цевъ, всѣхъ офицеровъ, достойныхъ этого наименованія, всѣхъ 
дворянъ. Для возстановленія своей популярности онъ могъ 
бы еще побудить королеву написать императору и неаполи- 
танскому королю, чтобы отвлечь ихъ отъ коалидіи, при- 
чемъ письма эти, конечно, были бы оглашены; наконецъ, 
онъ могъ бы самъ стать въ  ряды своей арміи, гдѣ онъ каждый 
день показывался бы солдатамъ, производилъ бы смотры и за- 
воевывалъ бы расположеніе войскъ непринужденнымъ отноше- 
ніемъ къ  нимъ и играя роль живого призыва къ  ихъ вѣрности 
и преданности. Вмѣстѣ съ  тѣмъ, онъ могъ бы открыто начать 
переговоры съ императоромъ, достигнуть перемирія и созвать 
Собраніе въ  Мецѣ или въ  Валансьенѣ, какъ бы для того, чтобы 
согласиться съ нимъ на счетъ требованій иностранныхъ дер- 
жавъ и условій мира. Иностранныя  державы—согласно заранѣе 
заключенному тайному соглашенію— не преминули бы поставить 
такія условія, которыхъ король не могъ бы принять безъ 
согласія Собранія, а Собраніе не могло бы дать согласія безъ 
формальнаго обращенія къ  народу. А разъ  народъ былъ бы



созванъ—а созванъ онъ былъ бы по овругамъ—его спросили бы 
не только о требованіяхъ различныхъ дворовъ, но и объ осно- 
вахъ новой конституціи, которая примиряла бы свободу съ 
истинными началами монархін *).

Мы не будемъ останавливаться на указаніяхъ относительно 
того, сколько ребячества и самообмана было въ этомъ планѣ, 
въ которомъ подкупъ, ложь и лицемѣріе принимались за сред
ства успѣха; ограничимся замѣткой, что онъ дѣлалъ предло- 
женія Гольтца непріемлемыми для Монморена. Отвѣтъ француз- 
скаго министра представителю Пруссіи былъ тотъ, что такъ 
какъ предложеніе Пруссіи сводится съ слишкомъ крупной, 
слишкомъ рѣзкой и опасной попыткѣ контръ-революціи, то Лю- 
довикъ XVI не хочетъ, да и не можетъ присоединиться къ 
нему2).

Быть можетъ, этого отказа было бы недостаточно для того, 
чтобы вернуть Фридриха-Вильгельма къ его рейхенбахскимъ 
планамъ, если бы Леопольдъ, котораго извѣстили противники 
Гертцберга, не употребилъ всѣхъ средствъ для достиженія 
этой цѣли: и непосредственную переписку, и просьбы чрезъ 
третьихъ лицъ, и открытый хлопоты, и такіе пріемы, въ кото- 
рыхъ не сознаются. Въ сущности, Фридрихъ-Вильгельмъ былъ 
не изъ тѣхъ людей, которые способны на долгое сопротивленіе. 
Какой послѣдовательности въ мысляхъ, какой стойкости въ 
намѣреніяхъ можно было ожидать отъ государя, который, увле
каясь поочередно то поползновеніями къ славѣ, то прелестью 
удовольствій, постоянно колебался между войною и миромъ; 
отъ государя, такъ мало кладѣвшаго собой, что онъ вступилъ 
въ бракъ съ графиней Энгофъ, не разойдясь со своей женою и 
разставшись съ своею любовницей, г-жею Рицъ? 3)

’) C m . Annales de la  Revolution frangaise, par Bertrand de M oleville 
t . IV, ch. XXXIX.

3) Memoires tires des papiers d’un homme d’E ta t, 1 .1, p. 99.
3) Louis-Philippe de Segur, Tableau liistorique et politique de I’Europe, 

t . I, p. 310.

Въ глазахъ
монарха, способнаго поддаваться вліяніямъ подобнаго рода, 
Гергцбергъ всегда былъ неправъ въ томъ, что оставался не- 
доступнымъ для подлыхъ любезностей и хотѣлъ поднять и удер
жать политику выше будуарныхъ интригъ, выше совѣтовъ, да- 
ваемыхъ въ тѣни алькововъ. Такимъ образомъ, когда Леопольдъ 
письменно совѣтовалъ прусскому королю остерегаться министра,



преисполненнаго пылкою ненавистью и ярыми страстями 1), онъ 
только усиливалъ въ прусскомъ королѣ желаніе удалить не- 
удобнаго надсмотрщика.

Предвидѣнный взрывъ послѣдовалъ. Въ апрѣлѣ 1791 г. 
Гертцбергу, власть котораго стала, впрочемъ, съ нѣкотораго 
времени второстепенною, приданы были графъ Альвенслебенъ и 
графъ Ш уленбургъ-Кенертъ. Онъ понялъ, что желательна его 
отставка, и не замедлилъ удалиться въ свое имѣніе въ Поме- 
раніи 3), съ глубокой горечью въ душѣ по поводу оказаннаго 
ему недовѣрія и гибели его широкихъ замысловъ. Егo отставка 
расчистила путь заправителю тайной политики—Б ишофсвердеру, 
другу Австріи; и такимъ-то образомъ вновь взяли верхъ реіхен- 
бахскія настроенія. Надо также сказать, что съ предшество- 
вавшаго мѣсяца вѣнскій и петербургскій дворы проявили рѣ- 
шимость положить конецъ восточной войнѣ 3), такъ какъ соби- 
равшаяся въ Польшѣ гроза побуждала Екатерину дѣйствовать 
болѣе осторожно.

1) Memoires tires des pap iers d’un homme d’Е ta t, t. I, p. 101.
2) Ib id ., p. 104.
3) Ib id ., p. 100.

Итакъ, вотъ каково было положеніе дѣлъ, когда въ Парижѣ 
сдѣлана была неудачная попытка поѣздки въ Сенъ-Клу, о ко- 
торой разсказано въ одной изъ предшествующихъ главъ. Чтобы 
не прерывать теченія вызванныхъ этою попыткой внутреннихъ 
событій во Франціи, мы ограничились тогда лишь упоминаніемъ 
о циркулярѣ, который былъ разосланъ Монмореномъ посламъ; 
теперь пришла пора разсказать о характерныхъ обстоятель- 
ствахъ, связанныхъ съ этимъ дѣломъ.

И прежде всего необходимо предъявить читателю самый 
текстъ циркуляра.

Письмо, сообщенное Національному Собраиію министромъ отъ
им ени короля.

«Милостивый государь, король поручаетъ мнѣ увѣдомить 
васъ, что онъ самымъ опредѣленнымъ образомъ желаетъ, чтобы 
вы высказали двору, при которомъ пребываете, его мысли о 
революціи и о французской конституціи. Послы и послан- 
ники Франціи при всѣхъ европейскихъ дворахъ получаютъ 
такія же повелѣнія, чтобы не оставалось никакого сомнѣнія



ни относительно намѣреній его величества, ни въ томъ, что 
новая форма правленія принята имъ свободно, ни въ его 
незыблемой присягѣ сохранить ее. Его величество созвалъ Ге- 
неральные Штаты своего королевства и постановилъ въ своемъ 
совѣтѣ, что въ нихъ общины будутъ имѣть число депутатовъ, 
одинаковое съ двумя другими существовавшими тогда сосло- 
віями. Этотъ временный законодательный актъ, который по 
обстоятельствамъ той минуты не могъ быть сдѣланъ болѣе 
благопріятнымъ, достаточно свидѣтельствовалъ о желаніи его 
величества возстановить нац ію во всѣхъ ея правахъ.

«Генеральные Штаты собрались и приняли наименованіе 
Національнаго Собранія; вскорѣ конституція, способная соста- 
вить счастіе Франціи и монарха, замѣнила собою старый поря- 
докъ вещей, при которомъ подъ кажущеюся силой королевства 
крылась лишь реальная сила злоуиотребленій нѣсколькихъ 
аристократическихъ корпорацій.

«Національное Собраніе приняло представительную форму 
правленія, въ связи съ наслѣдственною королевскою властью; 
законодательный корпусъ былъ объявленъ постояннымъ; избра- 
ніе министровъ исповѣданія, членовъ администраціи и судей 
представлено было народу; исполнительную власть возложили 
на короля, составленіе законовъ—на законодательный корпусъ, 
а утвержденіе ихъ—на монарха; государственный силы, какъ 
внутреннія, такъ и внѣшнія, были организованы на тѣхъ же 
началахъ, согласно коренной основѣ различія властей: таково 
новое устройство королевства.

«То, что вазываютъ революціей, есть лишь уничтоженіе 
массы злоупотребленій, накопившихся за нѣсколько вѣковъ 
вслѣдствіе ошибокъ народа или власти министровъ, которая 
никогда не была властью королей; злоупотребленія эти были 
но менѣе гибельны для народа, чѣмъ для монарха; въ благопо- 
лучныя царствованія власть непрерывно боролась съ этими 
злоупотребленіями, но не могла уничтожить ихъ; теперь ихъ 
больше уже нѣтъ. Въ верховновластной націи есть лишь равно
правные граждане, нѣтъ иного деспота, кромѣ закона, нѣтъ 
иныхъ органовъ, кромѣ общественныхъ должностныхъ лицъ, и 
первымъ изъ нихъ является король: такова французская ре- 
волюція.

«Она должна была встрѣтить враговъ въ лицѣ всѣхъ тѣхъ, 
кто, въ первую минуту заблужденія, пожалѣлъ изъ-за личныхъ



выгодъ о злоуиотребленіяхъ стараго управленія: отсюда то ка
жущееся разъединеніе, которое обнаружилось въ королевствѣ 
и съ каждымъ днемъ слабѣетъ; отсюда, быть можетъ, нѣсколько 
строгихъ, пріуроченныхъ къ обстоягельствамъ законовъ, ко
торые будутъ исправлены временемъ. Ho король, истинная сила 
котораго нераздѣльна съ силою націи, который не имѣетъ ни 
иного честолюбія, кромѣ счастія народа, ни иной дѣйсгвитель- 
ной власти, кромѣ ввѣренной ему,—король долженъ былъ, не 
колеблясь, принять счастливую конституцію, перерождающую 
одновременно его власть, націю и монархію. За нимъ сохранено 
все его могущество, кромѣ опасной власти вырабатывать законы; 
за нимъ оставлено веденіе переговоровъ съ иностранными госу
дарствами, забота о защитѣ королевства и объ отраженіи отъ 
него враговъ; но отнынѣ у Франціи будутъ нападающіе на нее 
только за-границей; внутреннихъ лее враговъ у нея нѣтъ ни
кого, кромѣ тѣхъ лицъ, которыя, еще питая безумныя надежды, 
сталп бы думать, будто воля двадцати-четырехъ милліоновъ 
людей, возстановленныхъ въ ихъ естественныхъ правахъ послѣ 
того, какъ они такъ организовали королевство, что о старыхъ 
формахъ и старыхъ злоупотребленіяхъ остались одни воспоми- 
нанія,—будто эта воля не неизмѣнна и не незыблема.

«Изъ этихъ враговъ самые опасные тѣ, которые старались 
возбудить повсюду сомнѣніе въ намѣреніяхъ монарха; люди 
эти очень виновны или сильно ослѣплены; они считаютъ себя 
сторонниками короля, но являются единственными врагами ко
ролевской власти; они лишили бы монарха любви и довѣрія 
великой націи, если бы его принципы и его честность были 
менѣе извѣстны. Чего только не сдѣлалъ король, чтобы пока
зать, что къ числу своихъ правъ на славу онъ относитъ также 
революцію и французскую конституцію? Принявъ и утвердивъ 
всѣ законы, онъ не пренебрегалъ никакимъ средствомъ къ тому, 
чтобы они были приводимы въ дѣйствіе; въ февралѣ прошлаго 
года онъ далъ въ Національномъ Собраніи обѣіцаніе хранить 
эти законы; онъ принялъ въ этомъ присягу среди всеобщей 
федерации королевства: будучи почтенъ титуломъ возстанови- 
теля французской свободы, онъ передастъ своему сыну больше 
чѣмъ корону—онъ передастъ ему конституціонное королевство.

«Враги конституціи непрестанно повторяютъ, что король 
несчастливъ, какъ будто для короля можетъ быть иное счастіе, 
чѣмъ счастіе народа; они говорятъ, что его власть унижена,



какъ будто власть, основанная на силѣ, не менѣе могуще
ственна и не болѣе шатка, чѣмъ власть закона. Наконецъ, они 
полагаютъ, будто король не свободенъ: эта клевета ужасна, если 
предположить, что воля его могла быть насилована, и нелѣпа, 
если считать отсутствіемъ свободы то, что его величество неодно
кратно выражалъ согласіе остаться среди гражданъ Парижа— 
согласіе, которое онъ считалъ себя обязаннымъ дать въ виду 
ихъ патріотизма, даже въ виду ихъ опасеній, и особенно въ 
виду ихъ любви.

«Клевета эта проникла, однако, даже въ иностранные дворы; 
она была повторяема тамъ французами, которые добровольно 
выселились изъ отечества, вмѣсто того, чтобы дѣлить съ нимъ 
его славу, и которые если и не являются врагами родины, то 
все же, по меньшей мѣрѣ, покинули свой постъ гражданина. 
Король поручаетъ вамъ, милостивый государь, разстроить ихъ 
происки и замыслы. Ta же клевета, распространяя самыя пре- 
вратныя представленія о французской революціи, побудила 
многія сосѣднія націи подозрительно относиться къ намѣре- 
ніямъ французскихъ путеніественниковъ, и король особенно ре- 
комендуетъ вамъ оказывать послѣднимъ покровительство и за
щищать ихъ. Внушайте, милостивый государь, то же предста- 
вленіе о французской конституціи, какое имѣетъ о ней самъ ко
роль; не оставляйте никакого сомнѣнія въ намѣреніи его вели
чества всею своею властью поддерживать ее. Обезпечивая сво
боду и равенство гражданъ, конституція эта устанавливаетъ 
національное благополучіе на незыблемѣйшихъ основахъ; онаупро- 
чиваетъ королевскую власть законами; путемъ славной революціи 
она предотвращаетъ переворотъ, который вскорѣ вызвали бы 
злоупотребленія стараго порядка и который, можетъ быть, по- 
велъ бы къ распаденію королевства, наконецъ, эта конституція 
составить счастіе короля. Вашимъ первымъ долгомъ Должна 
быть забота объ ея оправданіи и защитѣ, при чемъ вы должны 
руководствоваться ею въ вашихъ дѣйствіяхъ.

«Я уже неоднократно объяснялъ вамъ мысли его величе
ства на этотъ счетъ; но, въ виду дошедшихъ до него свѣдѣній 
о томъ, какое мнѣніе о происходящихъ во Франціи событіяхъ 
стараются установить въ иностранныхъ государствахъ, онъ по- 
велѣлъ мнѣ поручить вамъ сообщить содержаніе настоящаго 
письма двору, при которомъ вы находитесь; а чтобы дать



ему болѣе широкую огласку, его величество повелѣлъ напеча- 
тать его.

«Подписалъ Монморенъ».
"23 апрѣля 1791».

Людовикъ XVI не могъ, не позоря себя, согласиться на по
добное заявленіе. Утверждать передъ лицомъ Европы, что онъ 
совершенно свободенъ, на слѣдующій же день послѣ собствен- 
ныхъ его столь горькихъ публичныхъ жалобъ на то, что онъ 
лишенъ свободы; называть ужасною клеветой толки о прину- 
жденiи, противъ котораго онъ самъ же первый всегда протесто- 
валъ  наконецъ, заявлять державамъ въ офиціальномъ доку- 
м е н т ѣ, что онъ обожаетъ конституцію, тогда какъ всѣмъ была 
извѣстна вся его ненависть къ ней,—все это значило опускаться 
до позорной и, при томъ, безполезной лжи. Злѣйшіе враги его 
не могли бы внушить ему болѣе гибельной затѣи. Бертранъ 
де Мольвилль увѣряетъ, не приводя тому никакихъ доказа- 
тельствъ и не указывая источниковъ, будто вышеприведенный 
циркуляръ былъ составленъ партіею Ламетовъ 1) . Нѣтъ ни малѣй- 
шаго сомнѣнія, что въ эту пору братья Ламеты уже не помышляли 
сближаться съ дворомъ; но изъ опубликованныхъ недавно досто- 
вѣрныхъ документовъ оказывается, что составителемъ этого 
жалкаго, лицемѣрнаго циркуляра былъ Пелланъ, состоявшій 
секретаремъ у Мирабо и оставшійся довѣреннымъ лицомъ графа 
Ла М арка 2).

1) Cm. Annales de la Revolution francaise, t. IV, ch. XXXIX.
3)  Cm. Correspondance entre le comte de Mirabeau et l e comte de La  

M arck, t. I ll, p. 152.

Спрашивается, правда ли, что въ бесѣдѣ, происходившей 
20 апрѣля, Монморенъ горячо указывалъ королю на неудобства и 
позоръ подобнаго заявленія? Правда ли, что, иолучивъ упомя- 
нутый документъ изъ рукъ Людовика XVI, онъ унесъ его къ 
себѣ, чтобы разсмотрѣть на досугѣ, а затѣмъ отослалъ его 
обратно при письмѣ, въ которомъ настаивалъ на своемъ отказѣ 
подписать его и просилъ отставки? Правда ли, наконецъ, что 
Людовикъ XVI отвѣтилъ ему: «Я сохраню ваше прошеніе объ 
отставкѣ, потому что оно можетъ послужить вамъ впослѣд- 
ствіи доказательствомъ, что вы подали его при настоящихъ 
обстоятельствахъ; но прошенія вашего я не принимаю по при-



чинамъ, которыя вамъ объясню; зайдите ко мнѣ завтра непре- 
мѣнно»? А на слѣдующій день Людовикъ XVI, будто бы, уго- 
ворилъ Монморена поставить свою подпись, объяснивъ ему 
безусловную необходимость означеннаго заявленія и нѣсколько 
разъ повторивъ: «He бойтесь за вашу честь; я обязываюсь 
вполнѣ оправдать васъ, когда придетъ время».

Разсказавъ все это, Бертранъ де Мольвилль говоритъ вполнѣ 
опредѣленно: «Заявляю, что мои доказательства таковы: во-пер- 
выхъ, увѣреніе г. Монморена, который, въ отвѣтъ н а . мой 
упрекъ въ подписаніи, показалъ мнѣ вышеупомянутую записку 
короля и разсказалъ мнѣ объ обстОятельствахъ, мною передан- 
ныхъ; затѣмъ, то, что было сказано мнѣ самимъ королемъ о 
подачѣ г. Монмореномъ прошенія объ отставкѣ при разсылкѣ 
письма къ посламъ» 1).

Надо сказать, что при всей опредѣленности этого утвержде- 
нія, оно мало согласуется съ тѣми документами, на которые 
мы сейчасъ ссылались. Такъ, изъ нихъ видно, что 22 апрѣля 
1791 г. Монморенъ писалъ графу Ла Марку, говоря о цирку- 
лярѣ : «Мнѣ было бы очень нужно имѣть проектъ Неллана; я 
хотѣлъ бы возможно скорѣе послать мое письмо въ диплома- 
тическую комиссію. Эта мѣра—одна изъ тѣхъ, которымъ при- 
дается наиболѣе важное значеніе. Возможно, что думаютъ также, 
будто я очень противляюсь, и въ этомъ не ошибаются; но такъ какъ 
сдѣлать это необходимо, не слѣдуетъ доводить до того, чтобы 
насъ выдрали за у ши  2). А 23 апрѣля, черезъ три дня послѣ 
передаваемаго Бертраномъ де Мольвиллемъ разговора, тотъ же 
Монморенъ писалъ графу Ла Марку: «...Мое письмо послано. Я 
сдѣлалъ неболыпія указанный имъ (Пелланомъ) измѣненія и 
особенно возстановилъ пунктъ о свободѣ, какъ вы просили 
меня чрезъ Дюкенуа.—Я  видѣлся съ королемъ, который все 
одобрилъ, при чемъ ему было очень грустно соглашаться, а мнѣ— 
предлагать. Я хотѣлъ идти къ королевѣ, но онъ сказалъ мнѣ, 
что беретъ на себя переговорить съ нею и что я не могу 
разсчитывать, что она одобрить все,—по тому же мотиву, какъ 
и онъ» 3).

1) Annales de la R evolution francaise, t. IV, ch. XXXIX.—He имѣя подъ 
рукою оригинала, я пользуюсь англійскимъ переводомъ.

2) Correspondance entre l e comte de M irabeau et Ie comte de L a Mark, 
t. I l l ,  p. 150.

3) Ibid., p. 153.



Мы видимъ, какую важность представляетъ для исторіи пе- 
реписка, предназначенная, какъ эта, къ сохрапенію въ тайнѣ: 
авторы высказываются въ ней на-распашку, со всею неприну- 
жденностью обмѣна интимными секретами. Ho въ этихъ запискахъ 
Монморена, при сопоставленіи ихъ съ разсказомъ Бертрана де 
Мольвилля, роли оказываются совершенно переиначенными. На са- 
момъ дѣлѣ министръ сознается въ своемъ нерасположеніи къ 
разсылкѣ циркуляра, но, тѣмъ не менѣе, на бумагѣ выходитъ, 
что именно онъ предлагаетъ, а король только соглашается.

Какъ бы то ни было, изъ обѣихъ версій одинаково оказы- 
вается, что дворъ рѣшился опубликовать циркуляръ къ посламъ 
отъ 23 апрѣля 1791 г., нисколько не дѣлая себѣ ни малѣйшей 
иллюзія относительно его унизительнаго характера.

Ho еще болѣе унизительно и уже совсѣмъ переполняло мѣру то, 
что, едва циркуляръ былъ вьшущенъ, какъ Людовикъ XVI отпра- 
вилъ въ Брюссель и Кёльнъ агентовъ съ депешами, подлежав- 
шими сообщенію, съ одной стороны, прусскому королю, а съ 
другой—правительницѣ Нидерландовъ, эрцгерцогинѣ Маріи-Хри- 
стинѣ. И что же заключалось въ этихъ депешахъ? Формальное, 
но секретное заявленіе царствующимъ особамъ, что утвержденіе 
королемъ декретовъ Національнаго Собранія должно считаться 
недѣйствительнымъ, что всякая одобренная имъ мѣра въ пользу 
конституціи должна быть истолковываема въ противоположномъ 
смыслѣ и что чѣмъ ярче будетъ выражено его согласіе съ тѣмъ 
или другимъ мѣропріятіемъ, тѣмъ меньше слѣдуетъ ему вѣрить!

Сверхъ того, въ эту пору поступки французскаго двора пред- 
ставляли собою не что иное, какъ сплошной рядъ противорѣчи- 
выхъ попытокъ, неувѣренности, неожиданныхъ перемѣиъ въ на- 
строеніи и обмановъ—то дѣйствительныхъ, то кажущихся. Такъ, 
въ тотъ самый день, когда дворъ выказалъ полное одобреніе 
проекту Монморена, ограничивавшемуся обращеніемъ къ держа- 
вамъ съ просьбою о демонстраціи только угрожающа го характера, 
дворцовыя сферы склонились, повидимому, къ намѣренію при- 
бѣгнуть къ насильственнымъ и рѣшительнымъ средствамъ, ко- 
торыя совѣтовалъ принять графъ Мерси; поутру министра ино- 
странныхъ дѣлъ увѣряли, что дѣлать опасную попытку бѣгства

1) Memoires tires des papiers d’un homme d’Е tat, t. I, p. 107 et 108.—  
Сочиненіѳ вполнѣ монархическое и рѣшительно враждебное революціи; дѣ- 
лаемыя въ пемъ сообщенія не могугъ быть заподозриваемы, когда клонятся 
къ обвиненію европейскихъ дворовъ или Людовика Х V1.



на границу не имѣется въ виду, а вечеромъ на мысли о побѣгѣ 
стали останавливаться съ удовольствіемъ; къ графу д’Артуа 
относились съ недовѣріемъ, порицали его чрезмѣрное усердіе, 
иногда смотрѣли подозрительно на его побужденія, а потомъ 
вдругъ изливали передъ нимъ свои чувства и мысли съ без- 
условнымъ довѣріемъ. Попробуемъ прослѣдить эти извилистыя 
тропинки, стараясь не сбиться на нихъ съ дороги.

В ъ 1791 году графъ д’Артуа покинулъ Туринъ. Если мы за- 
хотимъ узнать, что думала о немъ королева, когда онъ еще на- 
ходился въ этомъ городѣ, то намъ стоить только поразмыслить 
надъ слѣдующимъ письмомъ, писаннымъ 3 октября 1790 г. лор- 
домъ Мальмсбери герцогу Портлэндскому:

«Мнѣ сообщаютъ, что графъ д’Артуа и принцъ Конде издавна 
подготовили попытку контръ-революціи; что они отправили эмис- 
саровъ и затратили значительныя суммы въ Ліоннэ, Франшъ- 
Конте, трехъ епископствахъ, и Бургундіи и предполагаютъ всту- 
пить около 15 октября во Францію со стороны Турина во главѣ 
многочисленнаго отряда войскъ, частью навербованныхъ ими са
мими, частью поставленныхъ сардинскимъ королемъ. Королева 
и M onsieur настоятельно просили ихъ отложить осуществленіе 
этого проекта, потому что въ Парижѣ и его окрестностяхъ еще 
не готовы, а также потому, что королева желаетъ, чтобы они 
обождали, пока король венгерскій не стянетъ своей арміи въ 
Нидерланды; но графъ д’Артуа рѣшилъ оставить это безъ вни- 
манія. Есть вѣроятность, что онъ поведетъ своихъ сотоварищей 
къ гибели, так ь какъ, помимо того, что мѣры его дурно при- 
няты и недостаточно зрѣлы для выполненія, его пылкость воз- 
будила въ королевѣ и Monsieur подозрѣніе, что онъ работаетъ 
для себя, а не для короля, и что въ случаѣ его удачи дѣла ихъ 
окажутся не въ лучшемъ положеніи, чѣмъ подъ управленіемъ 
Національнаго Ссбранія» 1).

1) «I am informed th at the count d’Artois and the prince of Conde liave 
been for a long time preparing them selves for an attem pt to effect a counter- 
revolution; that they  have employed em issaries, and expended largo sums of 
money in the Lyonnais, Franche-Comte, Ies trois ёѵбсііёз and Burgundy; and 
th a t they  intend, on or about the 15-oh of October, to enter France from the 
side of Turin, ad the head of a considerable body of troops, partly raised by 
them selves, partly furnished by the k ing of Sardinia. They havo been entrea- 
ted by the queen and Monsieur to delay it, as they are not ye t in Paris and 
the neighbourhood; and particularly the queen wishes them to w ait till tho 
king of H ungary has got his army assembled in the Low-Countries; but



б о ж и л и с ь , тѣмъ болѣе, что подозрительность поддерживалъ ба- 
ронъ Бретёйль, который велъ отъ имени короля переговоры съ 
кабинетами и былъ личнымъ врагомъ Калонна 1). Однако какъ 
разъ въ  ту минуту, когда занятое графомъ д’Артуа положеніе 
могло быть дѣйствительно сочтено подозрительнымъ, Людо- 
вику XVI и королевѣ вздумалось не только сблизиться съ нимъ, 
но и облечь его своимъ довѣріемъ. Они поручили графу Аль- 
фонсу Дюрфору съѣздить къ  нему и заявить ему отъ ихъ лица 
слѣдующее: что они горятъ желаніемъ вырваться изъ-подъ ига 
гнусныхъ разбойниковъ и окружить себя вѣрными слугами; что 
Лафайетъ человѣкъ слабый, фанатикъ и бунтовщикъ, на кото- 
раго они никогда не станутъ полагаться; что Монморенъ хорошъ, 
но не имѣетъ власти; что архіепископа санскаго всюду ненавидятъ 
и всѣ партіи его презираютъ, и что мнѣніе о немъ Людовика XVI и 
королевы совпадаетъ съ  общественнымъ мнѣніемъ; что послѣ 
мятежа но поводу предполагавшейся поѣздки королевской фа- 
миліи въ  Сенъ-Клу король являлся въ Собраніе единственно по- 
тому, что его принудили къ  этому министры, къ  которымъ онъ 
не можетъ питать довѣрія; что настроеніе народа отвратительно; 
что въ  Собраніи никто не стоить за короля, такъ какъ един- 
ственный человѣкъ, который предлошилъ бы ему поддержку, 
уже умеръ; что циркуляръ къ  посламъ долженъ казаться чудо- 
вищнымъ, каковъ онъ и есть на самомъ дѣлѣ, но что онъ 
является дѣломъ нѣкоторыхъ членовъ Собранія; что онъ былъ 
признанъ необходимымъ, и что, въ  концѣ концовъ, король не 
поставилъ на немъ своей подписи.

На ожидавшійся со стороны графа д’Артуа вопросъ: «Намѣ- 
рены ли ихъ величества уѣхать изъ  Парижа»?- графу Дюрфору 
поручено было отвѣтить утвердительно.

Что касается Калонна, то и онъ не былъ забы ть въ инструк- 
ціяхъ, дѣйствію которыхъ онъ, при своемъ вліяніи, могъ бы по- 
мѣшагь. Король и королева сообщили ему, что они въ  восторгѣ 
отъ того, что онъ пользуется такимъ довѣріемъ у графа д’Ар
туа. Затѣмъ ему сообщалось, что онъ поступилъ бы умно, если бы 
прервалъ всякія письменныя сношенія съ нѣкою виконтессой, 
явною любовницей отёнскаго епископа, соединявшею съ лю
бовью шпіонство 2).

1) M tmoires tires des papiers d’un homme d’E ta t, t. I, p. 116.
2) B ertrand de Moleville, въ t. IV, ch. XL своихъ Annales de la  Revolu

tion, къ разсказу объ этихъ переговорахъ примѣшалъ нѣсколько ребяческихъ



Графъ Дюрфоръ уѣхалъ въ концѣ апрѣля 1791 г. и, пере- 
бравшись черезъ Альпы, направился въ Виченцу, гдѣ графъ д’Ар- 
туа ожидалъ испрошеннаго имъ свиданія съ Леопольдомъ, на- 
ходившимся въ то время со своею сестрой, королевой неаполи- 
танской, во Флоренціи.

Графъ д’Артуа былъ удивленъ и тронутъ: его предшество- 
вавшія отношенія къ Маріи-Антуанетѣ не давали ему повода раз- 
считывать на такую беззавѣтную откровенность, и теперь онъ 
сталъ съ еще большимъ нетерпѣніемъ желать свиданія съ Лео- 
польдомъ.

Калоннъ, котораго онъ отправилъ съ этою цѣлью во Фло- 
ренцію, имѣлъ съ австрійскимъ императоромъ нѣсколько совѣща- 
ній, на которыхъ этотъ государь проявлялъ крайнюю осторож- 
ность, граничившую съ таинственностью. Онъ пожелалъ при- 
нимать Калонна не иначе, какъ въ маленькомъ уединенномъ до- 
микѣ, совершенно отдѣленномъ отъ дворца. Онъ ходилъ туда 
безъ свиты, безъ единаго лакея, и самъ отворялъ дверь лю- 
дямъ, которымъ назначалъ свиданія 1). Получивъ чрезъ послан- 
наго отъ графа д’Артуа извѣстіе о желаніи иослѣдняго, онъ на- 
значилъ испрашивавшееся свиданіе въ Мантуѣ на 20 мая.

Въ Мантуѣ графъ д’Артуа узналъ отъ Леопольда, что въ 
пользу французскаго короля составляется могущественная ко- 
алиція и что уже обезпечено содѣйствіе Испаніи, Сардиніи, 
Швейцаріи и округовъ имперіи. Когда австрійскій императоръ 
подробно изложилъ свои виды, онъ поручилъ Калонну соста- 
вить планъ ихъ осуществленія; тотъ ночью составилъ этотъ 
планъ, а на слѣдующій день представилъ его императору. Лео- 
польдъ одобрилъ трудъ французскаго дипломата, сдѣлавъ въ 
немъ собственноручно лишь нѣсколько поправокъ 2).

подробностей, но приводимыя имъ инструкціи, который онъ извлекъ изъ со
общенной ему самимъ графомъ Дюрфоромъ записки, не могутъ вызывать со- 
мнѣнія. Притомъ, въ этомъ отношѳніи сообщенія Бертрана де-Мольвилля 
вполнѣ согласны съ Memoires tires des jiapiers d’un homme d’E tat, 1 .1, p. 108 
et 109.

1) Bertrand de M oleville, Annales de la Revolution franсaise, t. IV, ch. XI.
2) Ibid.

Сущность
плана заключалась въ томъ, что въ іюлѣ 35,000 чел. импер- 
скихъ войскъ будутъ двинуты къ Фландріи, 15,000 человѣкъ 
войскъ имперскихъ округовъ въ Эльзасъ, 15,000 швейцарцевъ 
къ Ліону, столько же сардинцевъ къ Греноблю и, наконецъ,



20,000 испанцевъ на границу Руссильона 1). Кромѣ того, било 
условлено, что въ  ту пору, когда войска прибудутъ на сбор- 
ный пунктъ, союзныя державы издадутъ манифестъ , по пред- 
варительномъ опубликованіи протеста Бурбонскаго дома за под- 
писью королей испанскаго и неаполитанскаго, инфанта парм- 
скаго и французскихъ принцевъ, проживающихъ на свободѣ 
внѣ королевства 2).

Подробности эти, почерпнутыя  изъ роялистскихъ источ- 
никовъ, полагаютъ конецъ всякимъ спорамъ по вопросу о воз- 
никновеніи той страшной войны, которая залила кровью Европу!

Ho, по мысли Леопольда, серьезныя  военныя дѣйствія должны 
были начаться лишь по постановленіи о томъ на конгрессѣ 3).

Результаты совѣщанія въ Мантуѣ нисколько не находились 
въ  зависимости отъ попытки побѣга со стороны Людовика XVI. 
Совершенно вѣрно, что Леопольдъ, подобно всѣмъ другимъ го- 
сударямъ, былъ извѣщенъ о томъ, что Людовикъ XVI втайнѣ 
условливается съ  Булье относительно приготовленій къ  бѣгству; 
совершенно вѣрно и то, что по полученіи этого извѣстія онъ 
приказалъ нидерландскому управленію предоставить въ распо- 
ряженіе французскаго короля войска и деньги, тогда какъ швед- 
скій король, съ  своей стороны, подъ предлогомъ поѣздки на 
воды, приближался къ  французскимъ границамъ, готовясь при- 
соединиться къ  Людовику XVI при его предполагавшемся по- 
бѣгѣ. Ho съ  недавняго времени Леопольдъ совершенно перемѣ- 
нилъ свое мнѣніе относительно проекта побѣга. Успѣхъ его онъ 
считалъ слишкомъ сомнительнымъ, а неуслѣхъ слишкомъ зло- 
вѣщимъ. Въ  Мантуѣ онъ могъ убѣдиться, что такъ же смотрѣли 
на дѣло и графъ д’Артуа и Калоннъ, и это упрочило его оппо- 
зиціонное отношеніе ко всякой попыткѣ къ  бѣгству 4).

1) С таринная франц. провинція, нынѣ департаменты Восточныхъ Пире- 
неевъ (Перевод.).

2) Memoires tires des papiers d’un homme d’E ta t, t .  I, p. 3.
3) По крайней мѣрѣ, т а к ъ  увѣряю тъ выш еуказанны я Memoires. Бертранъ 

де-Мольвилль, имѣвш ій о данны хъ переговорахъ особыя свѣдѣнія, ничего не 
говорить объ этомъ обстоятельствѣ.

4) Memoires tires des pap iers d’un homme d’E ta t , t. I, p. 113 e t 114.

Бѣгству этому, оказавшемуся такимъ роковымъ для монар- 
хіи, предстояло, однако, осуществиться! Ему предстояло состояться 
вопреки Леопольду, вопреки графу д’Артуа и Калонну и, можно



бы даже прибавить, вопреки самому Булье. Потому что въ тай- 
ной перепискѣ съ Людовикомъ XVI генералъ этотъ указывалъ 
на большую опасность, на большой рискъ подобнаго шага и на 
то, что въ случаѣ неудачи онъ погубить монархію и подверг- 
нетъ опасности даже самую жизнь короля 1). Ho Людовика XVI 
энергично подталкивалъ въ противномъ направленіи баронъ 
Бретёйль, котораго снѣдало честолюбіе, который былъ озлобленъ 
совѣщаніями въ Мантуѣ и встревоженъ возроставшимъ влія- 
ніемъ графа д’Артуа, такъ тѣсно связаннаго съ судьбою Калонна. 
Подъ вліяніемъ этихъ чувствъ эгоистическаго опасенія, досады, 
зависти, баронъ уѣхалъ изъ Золотурна, прибылъ въ Брюссель и 
тамъ, по соглашенію съ графомъ Мерси, разомъ добился ско- 
рѣйшаго побѣга Людовика XVI, сославшись на то, будто таково 
мнѣніе австрійскаго императора 2). Людовикъ XVI какъ нельзя 
болѣе охотно повѣрилъ увѣреніямъ барона Б ретёйля на этотъ 
счетъ. Легковѣріе такъ близко соприкасается съ желаніемъ! И 
достовѣрно то, что съ тѣхъ поръ, какъ въ Людовикѣ XVI рас- 
шевелили его религіозную щепетильность, онъ только и думалъ 
о бѣгствѣ 3).

Что касается королевы, архіепископъ тулузскій Фонтанжъ 
увѣрялъ въ оставленномъ имъ разсказѣ о бѣгствѣ въ Вареннъ, 
что лѣтомъ 1790 г. онъ слышалъ, какъ Марія-Антуанета гово- 
ривала: «Что сталъ бы король дѣлать вдали отъ Парижа, безъ де- 
негъ, безъ личной возможности вернуть армію къ вѣрности, безъ 
умѣнія руководить собою, безъ совѣта для восполненія того, 
чего у него недостаетъ, и, сверхъ того, при его отвращеніи къ 
междоусобію? He будемъ больше говорить объ этомъ» 4).

Эти соображенія, конечно, не утратили въ 1791 г. той силы, 
какую они имѣли въ 1790 г. Кто же измѣнилъ взгляды Маріи- 
Антуанеты? По словамъ Фонтажа, король. Настояніямъ Людо- 
вика XVI она уступила, только убѣдившись, что спорить съ 
нимъ безполезно 3).

’) Memoires de ВоиіШ, ch. XI, р. 182.
2) Memoires tires des papiera d’un homme d’E ta t, t . I, p. 116.
3) Memoires de Weber, t. II, ch. IV, p. 64.
4) Ibid., p. 64.
6) Ibid., p. 65.

И вотъ стали помышлять только о средствахъ къ побѣгу, и 
королева, снова почувствовавъ недовѣріе къ графу дАртуа, на-



Булье указалъ королю на графа д’Агу, какъ на человѣка, 
могущаго быть очень полезнымъ ему при непредвидѣнныхъ слу- 
чайностяхъ. Графъ д’Агу былъ очень опытный и храбрый офи- 
церъ; но на то мѣсто, которое предполагалось отвести ему въ  
экипажѣ, предъявила энергическое притязаніе гувернантка ко- 
ролевскихъ дѣтей, г-жа Турзель. Она считала это своимъ пра- 
вомъ, связаннымъ съ ея должностью. И такова уже мелочность 
придворной жизни, что это притязаніе, обусловленное этикетомъ, 
признано было ненарушимымъ. Такимъ образомъ, г-жа Турзель 
была включена въ число ѣдущихъ, при чемъ ей же присвоили 
и званіе баронессы Корфъ. Королева должна была ѣхать въ  
качествѣ гувернантки, подъ именемъ г-жи Роше. Было условлено, 
что принцесса Елизавета возьметъ на себя роль компаньонки 
Розаліи, а Людовикъ XVI, подъ именемъ Дюрана, будетъ играть 
роль лакея 1). Графу Ферзену, на перегонѣ отъ Парижа до Бонди, 
предоставлена была роль кучера.

Приготовленія эти сплошь отличались отсутствіемъ предусмо- 
трительности и ошибочными мѣропріятіями. Взять въ курьеры 
трехъ молодыхъ лейбъ-гвардейцевъ, не знакомыхъ съ почтовою 
службой, вмѣсто трехъ настоящихъ курьеровъ, знающихъ до- 
рогу, обладающихъ подходящею наружностью, умѣющихъ за- 
пречь лошадей, погонять ямщиковъ, говорить ихъ языкомъ—не 
значило ли это заранѣе выдать себя? Еще если бы эти трое 
лейбъ-гвардейцевъ, по крайней мѣрѣ, знали Парижъ! Ho и этого 
не было. И, что еще страннѣе, самъ Ферзенъ, кучеръ Фер- 
зенъ, тоже не зналъ Парижа! Ho, видно, этомъ людямъ было 
на роду написано громоздить одну неосторожность на другую. 
Кто бы повѣрилъ, что незадолго до бѣгства одною изъ вели- 
чайшихъ заботь королевы было сдѣлать въ Брюсселѣ полный 
запасъ бѣлья и одежды для себя и для дѣтей? Г-жа Кампанъ, 
которой было поручено заказать или купить это, разсказываетъ, 
что она была вынуждена при этомъ переодѣваться, чтобы не 
быть узнанной, и заказывать полдюжины рубашекъ въ одномъ 
магазинѣ, полдюжины въ другомъ, въ одномъ мѣстѣ платья, въ 
другомъ пенюары 2).

1) Relation du voyage de Varennes, p a r  M-me la  duchesse d’Angoulemer 
въ Memoires de Weber, t. II, chap. IV.

2) Memoires de M-me Сатрап, t. II, chap. XVIII.

Цѣлый вечеръ былъ употребленъ на упа- 
ковку брилліантовъ, и королева отправила впередъ свой дорож-



Они разстались, а три дня спустя герцогъ Орлеанскій могъ бы 
указать примѣты экипажа, чего, однако, не сдѣлалъ 1).

Вдругъ появляется громоносная статья. Своимъ перомъ, ко- 
торое народъ считалъ пророческимъ, Маратъ роняетъ слѣдую- 
щія потрясающія слова: «Нѣкій человѣкъ, состоящій на службѣ 
при королѣ, засталъ его въ кабинетѣ всего въ  слезахъ, при чемъ 
онъ старался скрыть эти слезы отъ всѣхъ... Его хотятъ во что 
бы ни стало увезти въ Нидерланды, подъ тѣмъ предлогомъ, 
что его дѣло является дѣломъ всѣхъ коронованныхъ особъ въ 
Европѣ... Вы достаточно глупы, если не предупредите побѣга 
королевской фамиліи. Парижане, безсмысленные парижане, я 
усталъ повторять вамъ: верните короля и дофина въ вашъ го- 
родъ; стерегите его потщательнѣе; заприте австріячку, ея затя 
и всѣхъ остальныхъ членовъ семьи. Потеря единаго дня можетъ 
оказаться гибельною для націи и разверзнуть могилу для трехъ 
милліоновъ французовъ» 2).

Секретъ этого предсказанія заключался въ  слѣдующемъ. Въ 
числѣ патріотовъ, доставлявшихъ извѣстія въ газету A m i du 
реиріе, былъ нѣкто Жавардэнъ, любовникъ прачки, въ числѣ 
кліентовъ которой находилось нѣсколько придворныхъ особъ. 
Въ карманѣ одной изъ состоявшихъ при королевѣ дамъ жен- 
щина эта нашла полуразорванное письмо, въ которомъ, однако, 
можно еще было прочесть фразу: бумаги готовы; теперь займутся 
приютовленіемъ экипажей для отъѣзда. Прачка передала это 
письмо Жавардэну, а тотъ не замедлилъ сообщить его Марату 3).

Впрочемъ, тревога поднята была съ разныхъ сторонъ. Аб- 
батъ Мори подалъ прошеніе о выдачѣ паспорта, и это вызвало 
безпокойство; Kappа утверждалъ, что имъ получены секретныя 
свѣдѣнія; захваченъ былъ и отнесенъ въ городское управленіе 
сундукъ графа Провансскаго съ золотомъ, серебромъ и ассигна- 
ціями 4).

1) Memoires secrets du comte d’Allonville, t. II, chap. XIII, p. 221.
2) L ’Ami du peuple.
3) Отрывокъ изъ записокъ барона Гогла, въ Memoires de tons, t. I l l  

p. 341 et 342. Paris, 1835.
4) Chronique de P aris, № 173, аnneе 1791.

Если правда, что за нѣсколько дней до побѣга Лa- 
файетъ, бесѣдуя съ Ормессономъ, открылъ стѣнной шкапъ и, 
вынувъ оттуда кусокъ сукна, сказалъ: «Вотъ образчикъ одежды, 
которую король шьетъ себѣ къ отъѣзду», то это обстоятельство,



утверждаемое аббатомъ Монгальяромъ 1), все же представляется 
маловѣроятнымъ; но вотъ что не подлежитъ сомнѣнію: Бальи, 
Лафайету и его адъютанту Гувьону переданы были вполнѣ 
опредѣленныя свѣдѣнія о готовившемся побѣгѣ. Любовница Гу- 
вьона, служившая во дворцѣ, подала парижскому мэру формен- 
ный доносъ, въ которомъ заявляла, что въ Тюильрійскомъ 
дворцѣ дѣлаются дѣятельныя приготовленiя къ отъѣзду, что 
она угадала причину отправки дорожнаго несессера королевы, 
что она нашла во дворцѣ, на диванѣ въ антресолѣ королевы, 
разсыпанные брилліанты и вату  2). Бальи сохранилъ это донесе- 
нiе въ тайнѣ, рискуя совершить измѣну по отношенію къ на- 
роду; такъ же поступили Лафайетъ и Гувьонъ, ограничившись 
усиленіемъ надзора 3).

1) Cm. его Histoire de France, t. II, р. 365.
2) Memoires de М-те Сатрап, t. II, с hap. XVIII, р. 142.
3) Это явствуетъ изъ даннаго Гувьономъ, въ засѣданіи 21 іюня 1791 г., 

показанія, впрочемъ очень сбивчиваго.

Такъ какъ поѣздъ былъ назначенъ на ночь съ воскресенья 
на понедѣльникъ, съ 19-го на 20-е іюня, то объ этомъ поспѣ- 
шили дать знать Булье, который тотчасъ же принялъ свои 
мѣры.

Маршрутъ короля, начиная съ Шалона, былъ слѣдующій:
Сперва, въ трехъ льё отъ Шалона, Понъ-де-Сомвелль, на 

рѣчкѣ, черезъ которую надо непремѣнно переѣхать; затѣмъ, въ 
четырехъ льё оттуда, Сентъ-Мену (Sainte-Menebonld); потомъ, на 
такомъ же разстояніи, Клермонъ-анъ-Аргонъ; за Клермономъ до- 
рога развѣтвляется: направо идетъ большая дорога на Вердёнъ, 
налѣво—въ  Вареннъ; отъ Варенна до Дёна пять льё; въ Дёнѣ, 
отъ котораго едва шесть льё до Монмеди, переѣзжаютъ по мосту 
черезъ Маасъ и вступаютъ на большую дорогу, ведущую изъ 
Вердена въ Монмеди, оставивъ слѣва Стенэ.

Для охраны бѣгства королевской семьи Булье распорядился 
поставить: въ Понъ-де-Сомвеллѣ сорокъ лозёнскихъ гусаръ, 
подъ командой герцога Шуазёля; въ Сентъ-Мену сорокъ драгунъ 
Королевскаго полка, подъ начальствомъ капитана Дандуэна; въ 
Клермонѣ сто драгунъ полка Monsieur и сорокъ драгунъ Коро- 
левскаго полка, подъ начальствомъ графа Шарля Дама; въ Ba- 
реннѣ шестьдесятъ лозёнскихъ гусаръ, подъ командой подпо- 
ручика Родвеля, шевалье Булье и Режкура; въ Дёнѣ сотню гу-



г-жа Турзель, настояла на привилегіи ея должности, дающей 
ей право никогда не разставаться съ «дѣтьми Франціи», при 
которыхъ она состоитъ гувернанткой1).

Это замедленіе на сутки произошло оттого, что одна изъ гор- 
ничныхъ дофина, женщина вполнѣ надежная, которая должна 
<5ыла дежурить въ первоначально назначенный день, заболѣла2) 
и поэтому на дежурствѣ оставалась до 20-го числа ея товарка, 
сильно подозрѣвавшаяся въ якобинствѣ; а такъ какъ во двордѣ 
не рѣшались ни довѣриться ей, ни отказать ей, то и предпочли 
обождать. Такое некстати встрѣтившееся обстоятельство было 
истиннымъ несчастіемъ: оно вызывало необходимость новыхъ 
распоряженій, наименыпимъ неудобствомъ которыхъ было про- 
дленіе пребыванія войскъ въ такихъ пунктахъ, гдѣ ихъ присут- 
ствіе могло вызвать бурю!

Когда наступилъ день отъѣзда, королева, чтобы устранить 
всякія подозрѣнія, поѣхала кататься съ сестрой и сыномъ. Про
гулку свою она окончила въ саду Бутэна и, пробывъ тамъ до 
9 часовъ, вернулась во дворецъ 3).

Несмотря на распространившееся съ нѣкоторыхъ поръ тре
вожные слухи, въ этотъ вечеръ господствовало въ Парижѣ не
обычное спокойствіе. Камиллъ Демуленъ, возвращаясь въ 11 ча
совъ изъ клуба якобинцевъ вмѣстѣ съ Дантономъ и нѣсколь- 
кими другими патріотами, удивлялся тому, что имъ встрѣтился 
всего одинъ патруль, и не могъ удержаться отъ замѣчанія, что 
городъ какъ будто покинутъ всѣми4).

1) Memoires de Bouille, chap. XI, p. 236.
2) Разскаяъ архіѳшіскопа тулузскаго, иЫ supra, р. 81. 
s) Memoires de Ferrieres, t. И. Ііѵ. X, р. 336.
*) Revolutions de France et des royaumes, etc., № 82.

Около половины одиннадцатаго король и королева, поужи- 
навъ какъ обыкновенно, удалились какъ бы на покой. Какъ 
только они могли предположить, что во дворцѣ всѣ заснули, 
они отправились въ аппартаменты своей дочери, титуловавшейся 
M adam e Royale. «Мама,—разсказывала потомъ эта принцесса съ 
трогательною простотой выраженій, — мама разбудила также и 
моего брата, и г-жа Турзель увела его въ маминъ антресоль. Я 
также пошла съ нимъ. Тамъ мы застали лейбъ-гвардейца, по 
фамиліи Мальденъ, который долженъ былъ насъ отправить. 
Мама нѣсколько разъ приходила къ намъ. Брата моего одѣли 
дѣвочкой; онъ былъ восхитителенъ. Такъ какъ ему страшно хо-



тѣлось спать, то онъ не понималъ, что такое дѣлается. Я спро
сила его, какъ онъ дуыаетъ, что мы будемъ дѣлать? Онъ отвѣ- 
чалъ, чтб, кажется, мы будемъ играть комедгю, потому что мы  
ряженые» ѵ). Дѣйствительно, Людовикъ XVI, который долженъ 
былъ играть роль лакоя баронессы Корфъ, былъ въ сѣромъ 
одѣяніи и въ парикѣ.

Г-жа Турзель вышла первою, уводя дѣтей и въ сопрово
ждены трехъ лейбъ-гвардейцевъ. Графъ Ферзенъ поджидалъ 
бѣгледовъ на Малой Карусельной площади, на углу улицы Эшель, 
сидя кучеромъ на козлахъ наемной кареты. Когда пришла прин
цесса Елизавета, слѣдовавшая на неболыномъ разстояніи, г-жа 
Турзель была уже въ наретѣ; рядомъ съ нею сидѣла M adam e  
Iioyale, а у ногъ ея, на полу2), лежалъ дофинъ, который, со 
свойственною его возрасту беззаботностью, пристроился тамъ, 
вѣроятно, поспать. Затѣшъ пришелъ Людовикъ XVI, счастлива 
нзбѣгнувшій большой опасности: когда онъ проходилъ довольно 
близко отъ стоявшаго у Карусельныхъ воротъ часового, у него 
сломалась пряжка на башмакѣ, что заставило его поправляться 
почти на глазахъ у солдата. Ждали только королевы, а она не 
показывалась. Что случилось? He узнали ли ее? He арестована 
ли она? Въ страшной тревогѣ несчастный Людовикъ XVI счи- 
талъ одну за другою тѣ минуты, которыя иногда кажутся го
дами. За нѣсколько минутъ передъ тѣмъ около кареты, которой 
предстояло вмѣстить въ себя судьбы монархіи, остановился не
занятый фіакръ и извозчикъ его, принявъ Ферзена за одного 
изъ своихъ сотоварищей, затѣялъ съ нимъ разговоръ. Смѣлый 
графъ, сохранивъ присугствіе духа, сталъ отвѣчать ему на со- 
отвѣтственномъ жаргонѣ. Ho положеніе его было не столько траги- 
ческимъ, сколько страннымъ. У графа случайно была при себѣ 
плохенькаятабакерка;онъ предложилъ своему навязчивому собрату 
понюхать табаку и успѣлъ отдѣлаться отъ него, не возбудивъ по- 
дозрѣній3).

1) Belation du voyage de Varennes, p a r  la duchesse d’Angouleme, въ Me
moir es de Weber, t. II. chap. IV, p. 57.

2) Ib id ., p. 68.
3J Разсказъ архіепископа тулувскаго, иЫ supra , p. 86.

Наконецъ, показалась королева, для сопровожденія 
которой оставленъ былъ третій лейбъ-гвардеецъ. Въ большой, 
прикрывавшей лицо шляпѣ, подъ покровомъ болѣе темной, чѣмъ 
обыкновенно, ночи, она прошла незамѣченною; ей даже посчаст
ливилось безнаказанно пересѣчь дорогу Лафайету, который въ



эту самую минуту проѣзжалъ черезъ Карусельную площадь въ  
наретѣ, окруженной лакеями и факелами*). Ho, къ несчастью, 
ни она, ни ея проводникъ не знали Парижа. Слѣдствіемъ этого 
было то, что они, вмѣсто того, чтобы взять влѣво, пошли на
право, перешли черезъ Королевскій мостъ и двинулись по улицѣ 
дю Бакъ. ГІронлутавъ, такимъ образомъ, съ полчаса, они вы
нуждены были рѣшиться разспросить о дорогѣ, которую и ука- 
залъ имъ одинъ изъ часовыхъ, не узнавъ королеву. Тогда они 
вернулись прежнимъ путемъ, прошли вдоль дворовъ Тюильри и 
выбрались на улицу Эшель, потративъ даромъ много времени, 
когда выигрышъ одного часа, одной минуты, быть можетъ, былъ 
бы спасеніемъ2).

Вотъ вся семья въ сборѣ; лошади, которыя должны умчать 
ее отъ революціи, трогаются подъ ударами кнута: отъѣздъ со
стоялся. Надо было проѣхать къ дорожной берлинѣ, ожидавшей 
за Сентъ-Мартенскою заставой. Каково было безпокойство Лю
довика XVI, знавшаго топографію Парижа лучше своего про
водника, когда онъ сообразилъ, что по улицѣ Сентъ-Оноре ѣдетъ 
та карета, въ которой находятся его жена, сестра, дѣти, все со
кровище его сердца! Ферзенъ не зналъ кратчайшей дороги или 
не осмѣлился проѣхать ею! Проѣхали улицу Граммона, пересѣкли 
бульваръ,на улицѣ Шоссе-д’Антенъ миновали домъ подъ № 42...— 
О, Мирабо! если бы ты былъ живъ, вынужденъ ли былъ бы король 
предпринять побѣгъ?—Затѣмъ добрались до улицы Клиши и до 
дома г-жи Сюлливанъ. Ферзенъ тотчасъ же соскочилъ съ ко- 
зелъ, чтобы справиться о своемъ ямщикѣ и о берлинѣ3): «Уѣхали 
полтора часа тому назадъ»4), пробурчалъ заспанный приврат- 
никъ. Полтора часа! Лошади снова подхватили и по старымъ 
бульварамъ быстро довезли до Сенъ-Мартенской заставы. Бер
лина была тутъ; пересѣвъ въ нее, бросили наемную карету со 
всею запряжкой на большой улицѣ, оставивъ ее безъ присмотра 
и не поручивъ никому доставить ее хозяину6).

’) Precis historique du comte de Varennes.
2) Ibid., p. 86 et 87.
3) Memoires du due de Ghoiseul, p. 79. Paris, 1822.
4) Carlyle, The French Revolution, vol. II, book IV, chap. Ш .
6) Разсказъ архіепископа тулузскаго въ Memoires de Weber, t. II, chap. IV.

Ферзенъ правилъ лошадьми во всю дорогу до Бонди, куда 
ранѣе королевской семьи отправлены были д-вѣ камеристки и 
кабріолетъ для прислуги. Привезшій ихъ ямщикъ оставался



эдѣсь и, должно быть, не мало удивился при видѣ того, какъ 
человѣкъ, одѣтый пзвозчикомъ, сойдя съ козелъ, сталъ съ по
чтительною преданностью и съ изящною манерой прощаться съ 
лицами, которыхъ подвезъ къ берлинѣ, послѣ чего, чтобы ѣхать 
обратно въ Парижъ, сѣлъ въ прекрасную, повидимому, собствен
ную свою карету1).

Precis historique, p a r  Ie comte de Valory, p. 264, въ Memoires sur Vaf- 
fa ire  de Varennes.

Человѣкъ этотъ былъ графъ Ферзенъ, мис- 
сія котораго оканчивалась въ Бонди. Въ болыномъ волненіи 
распростился онъ съ королевой, къ судьбѣ которой привязывала 
его рыцарская вѣрность. Суждено ли было этому прощанію ока
заться послѣднимъ?

Двѣ кареты, девятеро ѣдущихъ, одиннадцать лошадей, трое 
курьеровъ въ новыхъ ярко-желтыхъ курткахъ, одинъ изъ нихъ 
на козлахъ, другой скачетъ голопомъ у дверцы берлины, а тре- 
тій мчится впередъ для заготовленія подставъ — вотъ картина, 
которую созерцали тысячи проникнутыхъ безумною подозри
тельностью людей на дорогѣ, по которой бродилъ призракъ эми- 
граціи; созерцали—и какъ бы не замѣчали ея! Ho такъ какъ 
Парижъ, этотъ громадный Парижъ, уже не держалъ бѣглецовъ 
въ рукахъ, то бѣглецы почти совсѣмъ перестали вѣрить въ 
опасность и торопились въ Шалонъ съ надеждою въ сердцѣ.

Между тѣмъ весь Парижъ былъ на ногахъ. 21-го іюня, съ 
разсвѣтомъ, лица дворцоваго штата прислуги увидѣли, что по
кои короля и королевы пусты, и роковая вѣсть эта, переходя 
изъ устъ въ уста, разнеслась. до самыхъ отдаленныхъ кварта- 
ловъ. На переполнившихся народомъ улицахъ, на площадяхъ, 
въ охваченныхъ ревомъ предмѣстьяхъ, въ дверяхъ каждой лавки, 
у воротъ каждаго дома, граждане обращались другъ къ другу 
со словами: «А вѣдь онъ уѣхалъ!» Въ первыя минуты всѣ были 
поражены, встревожены, раздражены. Какимъ образомъ могъ онъ 
бѣжать? Какимъ путемъ? Кто его сообщники? Значитъ, JIa- 
файетъ, измѣнникъ, закрылъ глаза? Ho съ какимъ же ужаснымъ 
замысломъ сопряженъ этотъ отъѣздъ? Неужели Франціи при
дется погибнуть, быть задавленной междоусобною и внѣшнею 
войнами? О, этотъ Людовикъ XVI, этотъ честный король, столько 
разъ клявшійся, что не уѣдетъ! Такъ вотъ какъ короли дер- 
жатъ свое слово! Собраніе спѣшно открыло засѣданіе. Городское 
управленіе офиціально оповѣстило тремя пушечными выстрѣ-



лаыи о побѣгѣ монарха. Клубы объявили свои засѣданія непре
рывными 1). Отдано приказаніе опечатать Тюильрійскій дворецъ. 
Выѣздъ изъ Парижа воспрещенъ. Въ то же время повсемѣстно 
били сборъ; знаменитыя пики 14-го іюля, нынѣ вновь разы
сканный, были встрѣчены на Гревской площади громомъ руко- 
плесканій2); въ больнидѣ Гро-Кайу больные, услышавъ бара
банный бой, силою устранивъ сторожей, хватались за сабли и 
выбѣгали въ обычной лазаретной одеждѣ, чтобы идти на за
щиту отечества3); вновь появились всюду шерстяные колпаки, 
затмивъ на, этотъ разъ медвѣжьи ш апки4), и громадная толпа 
двинулась къ Тюильрійскому дворцу, которымъ и овладѣла.

Здѣсь общее негодованіе смѣнилось презрѣніемъ; портретъ 
короля сняли съ обычнаго мѣста и повѣсили на воротахъ; ка
кая-то молодая дѣвушка стала топтать ногами шляпку королевы, 
которую хотѣли на нее надѣть, а торговка фруктами, усѣвшись 
на кровати Маріи-Антуанеты, принялась продавать вишни, при
говаривая: «Сегодня пришелъ чередъ націи пожить въ свое удо- 
вольствіе» 6). Газета Прюдома, сохранившая для исторіи эти ха
рактерный подробности, увѣряетъ, что народъ не тронулъ класс
ной комнаты дофина, но прибавляетъ: «Мы покраснѣли бы отъ 
стыда, если бы сообщили заглавія книгъ, выбранныхъ его ма
терью» в)—фраза клеветническая, очевидно, продиктованная не
навистью.

Подобный сцены происходили въ городѣ повсемѣсгно. И 
всюду презрѣніе сказывалось сильнѣе озлобленія, всюду къ пре- 
зрѣнію примѣшивалась ироническая веселость. Въ одномъ мѣстѣ 
поднималось гоненіе на вывѣски, на которыхъ стояло имя ко
роля, въ томъ числѣ и надпись «Вѣнценосный Выкъ» 7); въ дру- 
гомъ дѣлались замѣчанія, что въ городскихъ афишахъ ничего 
не сказано о побѣгѣ, даже въ отдѣлѣ пропавшихъ вещей; въ 
иныхъ мѣстахъ патріоты, смѣясь, предлагали отправить курье- 
ровъ къ принцу Конде, чтобы сиѣрить его носъ, который,—го-

1J Bouche de F er , прпложеніе къ № 70, годъ 1791.
2) Chronique de P a ris , № 175, аппёе 1791.
3) Revolutions de P aris, № 102.
‘) Ibid .
5) Ibid .
6) Ibid.
7) Ibid., № 175, аппёѳ 1791.



ворили они, —• долженъ быть теперь необыкновенно длиненъ*). 
Въ ГІале-Роялѣ сдѣлано было во всеуслышаніе предложеніе: 
если короля привезутъ обратно, выставить его на три дня на 
публичное посмѣшище, а потомъ отослать съ позоромъ назадъ. 
Ибо «къ чему онъ намъ? Онъ явился бы, какъ Терситъ, про
ливать крупныя слезы, о которыхъ говоритъ Гомеръ»2). Жен
щины оспаривали у мужчинъ охрану городскихъ заставъ: «Ко
роля доставили въ Парижъ женщины,—говорили онѣ,—мужчины 
же допустили его побѣгъ», на что мужчины возражали: «He 
слишкомъ-то хвалитесь, сударыни: невеликъ подарокъ, который 
вы намъ сдѣлали этимъ» 3).

Такъ какъ и братъ короля, графъ Провансскій, тоже ускольз- 
нулъ изъ Люксембургскаго дворца и направился въ Брюссель, 
куда прибылъ безъ приключеній, оказавшись болѣе удачливымъ, 
чѣмъ Людовикъ XVI, то люксембургская секція изорвала пожа
лованное ей графомъ знамя и сдѣлала изъ него пушечный 
пы ж ъ4).

Что касается партій, то побѣгъ короля одинаково удовлетво- 
рилъ ихъ всѣ, хотя и по весьма неодинаковымъ причинамъ. 
Дворяне, духовенство и царедворцы съ тщательно скрываемою 
радостью ждали, что вотъ наконецъ иностранный мечъ разру- 
битъ гордіевъ узелъ, развязать который они чувствовали себя 
не въ силахъ. Орлеанистамъ улыбался тронъ, ставшій вакант- 
нымъ. Конституціоналисты надѣялись съ большею легкостью 
склонить Людовика XVI къ принятію конституціи, когда онъ 
утратитъ всѣ другія права на корону. Республиканцы разсчи- 
тывали доказать, что бѣгство короля упраздняетъ заключенный 
имъ съ народомъ договоръ и равносильно отреченію отъ пре
стола.

Только одинъ человѣкъ былъ, казалось, глубоко взволнованъ 
и опасался насилій на слѣдующій день. То былъ Робеспьеръ. 
20-го февраля 1791 г. въ Парижъ нріѣхала съ мужемъ г-жа 
Роланъ5).

s) Revolution de P aris , № 176, 1791 г.
2) Revolutions de France et des royaumes, etc. № 82.
3) Revolutions de Paris, № 102.
4) Chronique de Paris, № 173, аппёѳ 1791.
6) Memoires particu liers de M-me Roland , p. 360. Firmin Didot, 1847.

Отправившись 21-го іюня послѣ полудня къ Петіону, 
она застала его бесѣдующимъ съ Робеспьеромъ и Бриссо о про- 
исшедшемъ ночью событіи. Бриссо и Петіонъ были очень ве-



разослалъ, за собственною отвѣтственностью, приказъ всѣм ъ  на- 
ціональнымъ гвардейцамъ въ королевствѣ арестовать короля; изъ 
дворца онъ отправился въ городскую ратушу; среди упрековъ 
толпы, которую поразилъ своимъ хладнокровіемъ и обезоружилъ 
онъ сказалъ: «Да на что вы сѣтуете? He пріобрѣтаетъ ли 
каждый гражданинъ по 20 су дохода вслѣдствіе упраздненія ци- 
вильнаго листа?» 1). Когда онъ вошелъ въ Собраніе, Барнавъ, 
начинавшій мѣнять свои симпатіи и ненависть, сталъ защищать 
его о тъ  падавшихъ н а  него подозрѣній, при чемъ говорилъ съ го- 
рячностью, которую многіе сочли благородною. Генералъ Ла- 
файетъ былъ въ мувдирѣ. Когда онъ садился рядомъ съ Камю- 
сомъ, тотъ, вскочивъ съ мѣста, крикнулъ страстнымъ голосомъ: 
«He надо здѣсь никакихъ мундировъ!» 2) Это было единствен- 
нымъ эпизодомъ, который могъ разъединить и озлобить умы; 
его живо замяли, и Собраніе возобновило пренія со спокойствіемъ, 
которое больше уже не нарушалось. Дюпоръ далъ отчетъ о но- 
ложеніи дѣлъ въ различныхъ кварталахъ Парижа. Выслушаны 
были Лафайетъ и Гувьонъ. Президенту вручено было письмо 
на имя королевы, найденное народомъ въ ея покояхъ; Собраніе 
воздержалось отъ его вскрытія.

Одинъ за другимъ явились министры; Монморена, домъ ко- 
тораго подвергся нападенію со стороны народа, но былъ выру- 
ченъ по приказанію Собранія, пригласили занять мѣсто среди 
его сотоварищей. На обвиненіе въ томъ, что онъ, по меньшей 
мѣрѣ, былъ посвященъ въ тайну короля, онъ сказалъ прези- 
денту: «Можно держать пари, что если бы я посовѣтовалъ коро- 
лю уѣхать, то я и самъ уѣхалъ бы либо раньше его, либо слѣ- 
домъ за нимъ» 3).

1) Memoires de Ferrieres, t. II, Ііт. X, р. 340.
2) Bnchez e t  Ronx1 H istoire parlementaire, t. X, р. 259.
3) Memoires de Weber, t. II, въ офиціальныхъ документам, замѣтка E bis.

Слова эти рѣшали вопросъ. И въ самомъ дѣлѣ, 
Людовикъ XVI не открывалъ своего замысла ни Монморену, ни 
большинству тѣхъ изъ своихъ слугъ, которые во время сдѣлан- 
наго на тронъ натиска отражали штурмующихъ, стоя у бреши; 
это было съ его стороны глубоко эгоистическою осторожностью, 
которая бросала этихъ несчастныхъ на произволъ народной 
мести! Какъ ярко разоблачается это жестокое равнодушіе къ 
чужой участи въ слѣдующей запискѣ Монморена къ графу Ла- 
Марку, отъ 21 іюня:



«Сейчасъ я получилъ письмо отъ короля, который сообщаетъ 
мнѣ, что онъ уѣхалъ. Судите, въ какомъ положеніи я долженъ 
находиться; я не знаю, чтб случится. Думаю, что я долженъ 
остаться»*).

■) Correspondance entre Ie comte de M irabeau et Ie comte de L a М агск.

Управляющій по дѣламъ цивильнаго листа, Делапортъ, также 
не былъ посвященъ въ тайну, хотя на него и возложена была 
миссія, которая могла стоить ему жизни: онъ доставилъ въ Со
брате бумагу, врученную ему королемъ въ запечатанномъ видѣ, 
съ повелѣніемъ сообщить ее президенту Національнаго Собранія 
въ указанное время. Бумага эта, озаглавленная «Воззваніе ко 
всѣмъ французамъ», начиналась такъ:

«Когда король могъ надѣяться, что порядокъ и благополучіе 
возстановятся при помощи употребляемыхъ Національньшъ Co- 
браніемъ средствъ и благодаря его пребыванію близъ этого Co- 
бранія, онъ не щадилъ никакихъ жертвъ; онъ даже не сталъ бы 
жаловаться на отсутствіе свободы, которой онъ лишенъ съ ок
тября 1789 года. Ho нынѣ, когда результатомъ всѣхъ дѣйствій 
оказываются уничтоженіе королевской власти, насильственный 
захватъ собственности, нарушеніе безопасности отдѣльныхъ лицъ 
и полная анархія во всѣхъ частяхъ королевства, при отсутствіи 
всякой видимой власти, которая могла бы ее остановить, — ко
роль, опротестовавъ всѣ акты, исходившіе отъ него въ про до лже
т е  его плѣненія, считаетъ долгомъ представить французамъ 
картину его образа дѣйствій».

Далѣе Людовикъ XVI съ горечью напоминалъ объ октябрь- 
скихъ событіяхъ, о своемъ пребываніи въ Тюильрійскомъ дворцѣ, 
о неудобствахъ, которыя представляло для него и его семьи это 
жилище, остававшееся болѣе ста лѣтъ необитаемымъ, о насиль- 
ственномъ удаленіи его охраны, объ убійствѣ двухъ человѣкъ 
изъ ея состава, о нападкахъ на честь его вѣрной супруги, «до
ведшей свое хорошее поведеніе до высшей степени», о своемъ 
заточеніи въ собственномъ дворцѣ, о томъ, что его поставили 
внѣ конституціи, о скудости цивильнаго листа, объ ущербѣ, 
нанесенномъ его власти, о всесиліи клубовъ, оскорбительномъ 
для униженной королевской власти, о сопротивленіи, оказанномъ 
отъѣзду тетокъ короля, о венсенскомъ мятежѣ, о гнусномъ 
изгнаніи изъ Тюильрійскаго дворца наиболѣе преданныхъ слугъ 
престола и, наконецъ, о системѣ принужденія, заставившей его



удалить свою часовню, одобрить письмо министра Монморена 
къ иностраннымъ державамъ и слушать обѣдню у поваго при- 
ходскаго священника въ Сенъ-Жерменѣ-Оксеруа.

«Ho всѣмъ этимъ причинамъ—говорилъ Людовикъ XYI въ 
заключеніе—и въ виду невозможности для короля воспрепят
ствовать злу, естественно, что онъ постарался поставить себя 
въ безопасное положеніе. Французы и вы всѣ, которыхъ онъ 
называлъ жителями добраго города Парижа! не довѣряйтесь вну- 
шеніямъ бунтовщиковъ, вернитесь къ вашему королю; онъ всегда 
будетъ вашимъ другомъ, когда наша святая религія будетъ ува
жаться, когда управленіе будетъ покоиться на устойчивомъ ос- 
нованіи, а свобода будетъ зиждиться на непоколебимыхъ осно- 
вахъ».

«P.S. Король запрещаетъ своимъ министрамъ подписывать 
отъ его имени какія бы ни было приказанія, впредь до полу- 
ченія послѣдующихъ повелѣній, и повелѣваетъ хранителю пе
чатей прислать королю печать, когда это будетъ отъ него по
требовано.

«Подписано: Людовикъ» *).

Въ цѣнной рукописи, которая находится въ нашемъ обла- 
даніи и въ которой мы уже неразъ имѣли случай почерпать 
совершенно неизвѣстныя до тѣхъ поръ подробности, утверди
тельно говорится, что Воззваніс къ французамъ было составлено 
M onsieur2).

’) Это воязваніе напечатано in extenso у  Buchez et Ronx, Histoire parle- 
mentaire, t . X, р. 269— 274.

2I Рукопись г-на Sauqnaire-Sonligne.

Если это свѣдѣніе вѣрно, то въ немъ слѣдовало бы 
видѣть новое доказательство гнусности этого лукаваго принца. 
Въ самомъ дѣлѣ, могло ли что либо быть болѣе неумѣстнымъ, 
болѣе смѣшнымъ и способнымъ повредить репутаціи Людо
вика XYI, чѣмъ манифеста, въ которомъ онъ изливалъ столь 
недостойныя возвышеннаго ума жалобы на скудость цивильнаго 
листа, сознаваясь, впрочемъ, что всегда питалъ отвращеніе къ 
той самой конституціи, которой присягалъ со всею видимостью 
полной искренности, чѣмъ самъ обвинялъ себя въ двуличности, 
да при этомъ еще унижался до того, что выдавалъ своей женѣ, 
французской королевѣ, свидѣтельство о благонравіи!

На слѣдующій день въ Bouche de F er писали по этому по
воду: «Вѣроломный человѣкъ, ты захотѣлъ подражать королю



Іоанну, который призвалъ себѣ на помощь наемныхъ брабант- 
цевъ и папскія буллы, чтобы при ихъ поддержкѣ нарушить 
данныя обѣщанія и уничтожить великую хартію Англіи, подпи- 
санную имъ, по его словамъ, противъ воли! Ты жалуешься, какъ 
избалованный ребенокъ, что къ твоему пріему въ Тюильри ни- 
чего не было приготовлено. Неблагодарный! Отъ пятисотъ до 
шестисотъ вооруженныхъ человѣкъ охраняли твою безопасность 
и въ бѣдствіяхъ королевства винили лишь роковую сюдьбу ко- 
ролей и окружавшихъ тебя низкихъ людей» 1).

Въ этихъ словахъ съ рѣзкостью выразилось то чувство, ко- 
торое въ Собраніи облеклось въ формы презрѣнія. Роіпамбо и 
находившіеся въ Парижѣ генералы, будучи вызваны въ Со- 
брате, посиѣшили предложить свои шпаги къ услугамъ народ- 
ныхъ представителей. Монморену поручено было разослать ино- 
страннымъ державамъ увѣренія въ миролюбіи Франціи. На осо- 
быхъ комиссаровъ возложили обязанность составить опись ве- 
щей въ палатѣ королевскаго движимаго имущества, наблюдать 
за кассою экстраординарныхъ расходовъ и провѣрить настоящее 
состояніе государственной казны. Когда они представили отчетъ, 
изъ котораго оказывалось, что изъ коронныхъ брилліантовъ ни- 
чего не увезено, что въ государственной казнѣ состоитъ въ 
наличности 31.300,000 ливровъ, въ томъ числѣ 10 милліоновъ 
звонкою монетой, что платежи производятся правильно и казна- 
чейство дѣятельно продолжаетъ производить ихъ, Собраніе, среди 
одобрительныхъ возгласовъ на трибунахъ, холодно перешло къ 
очереднымъ дѣламъ 2).

1) Bouche de Fer, № 72, annee 1791.
2) Memoires de Farrieres, liv . X , p. 347 et 348.

Что касается народа, то онъ держалъ себя удивительно спо- 
койно. Когда первые порывы улеглись, всюду, какъ бы по вол- 
шебству, водворился величайшій норядокъ. Всѣ лица вдругъ 
снова прояснились. Обычная дѣловая жизнь шла съ такою же 
быстротою, какъ будто король находился въ Тюильрійскомъ 
дворцѣ; рабочіе ходили на свою обычную работу, движеніе эки- 
пажей происходило какъ и прежде, зрѣлища открылись снова. 
Довольно ново было то, что на постахъ часовыхъ начали по- 
являться лица княжескаго рода; такъ, было замѣчено, что у 
дверей Бурбонскаго дворца стоялъ на караулѣ герцогъ Мон-



Барнавъ намѣревался добиться постановленія, чтобы централь- 
ный клубъ написалъ филіальнымъ клубамъ: «Всѣ раздоры за- 
быты, всѣ патріоты слились воедино. Націопалъное Собраніе— 
вотъ нашъ руководитель; конституція— вотъ объединяющiй насъ 
кличъ». Робеспьеръ, иолагавшій, что народу со всѣхъ сторонъ 
разставлены западни, выступилъ съ рѣчью. Въ своемъ обшир- 
номъ планѣ разоблаченій онъ бросалъ обвиненія королю, его 
коронованнымъ сообіцникамъ, массовой эмиграціи, внутреннимъ 
контръ-революціонерамъ, министрамъ, Собранію—тому Собранію, 
которое пытается ввести общественное мнѣніе въ заблужденіе 
относительно характера побѣга короля и оставляетъ управленіе 
національными силами въ рукахъ служителей опозореннаго трона. 
«Говорятъ, черезъ минуту сюда явится весь клубъ 89-го года, 
мэръ, генералы, министры. Какъ могли бы мы ускользнуть? 
Легіонами, которые отмстятъ за Цезаря, командуетъ Антоній, а 
легіонами республики—Октавій! Намъ говорятъ объ объединеніи, 
о необходимости сплотиться вокругъ однихъ и тѣхъ же людей; 
но когда Ангоній расположился лагеремъ рядомъ съ Лепидомъ 
и тоже завелъ рѣчь объ объединеніи, вскорѣ оказался одинъ 
только лагерь Антонія, и Бруту съ Кассіемъ осталось только 
умертвить себя... Я знаю, что эти истины не спасутъ націи 
безъ чуда Провидѣнія, которое охраняетъ залоги свободы лучше, 
чѣмъ ваши начальники. Ho я хотѣлъ, по крайней мѣрѣ, воздвиг- 
нуть въ вашемъ протоколѣ памятникъ тому, что съ вами слу- 
чится... Обвиняя почти всю совокупность моихъ собратьевъ, чле- 
новъ Собранія, въ томъ, что они контръ-революціонеры—одинъ 
изъ страха, другіе по невѣдѣнію, третьи изъ мстительности; 
четвертые, вслѣдствіе оскорбленной гордости или слѣпой довѣр- 
чивости,—я знаю, знаю, что этимъ точу на себя тысячу кин- 
жаловъ; но если еще въ началѣ революціи, когда я былъ едва 
замѣтенъ въ Національномъ Собраніи, если еще въ то время, 
когда на меня смотрѣла только моя совѣсть, я принесъ мою 
жизнь въ жертву истинѣ, то теперь, когда голоса моихъ согра- 
жданъ хорошо заплатили мнѣ за эту жертву, я  приму почти какъ 
благодѣяніе смерть, которая не допуститъ меня быть свидѣте- 
лемъ бѣдствій, на мой взглядъ неизбѣжныхъ» 1).

1) Revolutions de France et des royaumes, etc., № 82.

Собраніе было глубоко потрясено. Вдругъ встаетъ, со сле
зами на глазахъ, Камиллъ Демуленъ и восклицаетъ: «Мы всѣ



умремъ раньше тебя!» При этихъ словахъ, восемьсот!» человѣкъ, 
протянувъ руки къ Робеспьеру, даютъ клятву сомкнуться во- 
кругъ него, «являя картину, дивную по горячности ихъ словъ, 
движенію рукъ, выраженію лицъ и по неожиданности этого вне- 
запнаго одушевленія» 1).

Въ эту самую минуту въ  залъ входили Деменье, Ле-Ша- 
пелье, Бомэсъ, д’Андре, Лафайетъ и «вся лепрозорія 89-го года» 2). 
Всѣ тѣ нападки, которые Робеспьеръ сдѣлалъ на такое большое 
число людей, Дантонъ тотчасъ же вздумалъ обрушить на одну 
голову, чтобы придавить ее ихъ тяжестью, и онъ выбралъ для 
этого Лафайета. Одобреніе, высказанное этимъ генераломъ двух- 
палатной системѣ аббата Сьейса, лицемѣрная нѣжность его къ 
проектамъ Мунье, его ежедневная борьба съ свободными произ- 
веденіями пера, венсенская экспедиція, покровительство «кава- 
лерамъ кинжала,» охрана короля при отъѣздѣ въ Сенъ-Клу, 
дѣло гренадеръ Ораторіи, наконецъ все то, что уже нѣсколько 
мѣсяцевъ служило темою сыпавшихся на Лафайета основатель- 
ныхъ или неосновательныхъ обвиненій—все это Дантонъ сосре- 
доточить въ  громоносной рѣчи. «Я буду говорить такъ — ска- 
залъ онъ въ началѣ—какъ будто пишу исторію для будущихъ 
столѣтій» 3).

Какова отвага! Дантонъ, осмѣливавшійся такъ говорить съ 
Лафайетомъ, получалъ отъ двора деньги — и Лафайетъ зналъ 
это!

Вотъ что писалъ Мирабо гарфу Ла Марку незадолго до своей 
смерти: «Дантонъ получилъ вчера тридцать тысячъ ливровъ, а 
у меня есть доказательства, что послѣдній нумеръ газеты Ка
милла Демулена составленъ именно Дантономъ... Словомъ, это 
безстыжій человѣкъ» 4)!.

Какія соображенія заставили Лафайета удержаться отъ 
произнесенія слова—ужаснаго слова—которое раздавило бы его 
антагониста? Побоялся ли онъ скомпрометировать Монморена, 
повиннаго въ подкупѣ? Опасался ли онъ скомпрометировать 
самого себя разоблаченіемъ столь постыдной тайны единственно 
потому, что это стало нужнымъ лично для него? Достовѣрно

1) Revolution de France et des royaumes, etc., № 32.
2) Ibidem.
3) Извлечено изъ Registres des Ami de la constitution отъ 21 іюня 1791. 
4) Correspondance entre l e comte de M irabeau et le comte de La M arck,

t .  III, p. 82.



Республиканцы поняли, что пришла пора повести дѣло къ 
учрежденію республики. Клубъ кордельеровъ онубликовалъ слѣ- 
дующій, пріуроченный къ обстоятельсгвамъ, призывъ во главѣ 
манифеста, въ которомъ заявлялъ, что въ клубѣ столько же ца- 
реубійцъ, сколько членовъ:

Songez qu’au champ de Mars, a cet autel auguste,
Lonis noas а jure d’etre fiddle e t juste.
De son penple et de Ini te l ёІаН Ie lien:
II nous rend nos serments, puisqu’il trah it Ie sien.
Si, parmi y o u s , FranQais, i l  s e  trouvait nn traitre 
Qni regrettat Іез rois et qui voulut un maltre,
Qne Ie perfide meure au m ilieu des tourments!
Qne sa cendre coupable, abandon nee aux vents,

въ предмѣстьяхъ однѣ ыасмѣшкм съ веселой примѣсыо презрѣиія къ королю 
и нарождавшагося нерасположенія къ королевской власти. Слѣдугощая пѣ- 
сенка, распѣвавшаяся народомъ на улицахъ, даетъ правдивое представленіе 
о тогдашнѳмъ пародномъ настроеніи:

Not’ gros s ’en va-t-en gnerre,
Miroton, ton-ton, mirotaine,
Il part la  legere,
Mais il Iui en cuira.

J ’ga g n ’rai ma nonrritnre,
Miroton, ton-ton, mirotaine.
Je Yons ferai z ’une serrnre,
Dont vous prendrez la  clef.

J ’ m ’ennye de ma courone 
Miroton, ton-ton, mirotaine 
J ’la  laisse a qui me donne 
Du vin de M alaga.

D ites qu’on m’en apporte,
Miroton, ton-ton, mirotaine.
E t m ettez sur ma porte:
C’est Ie dernier des rois *).

(«Нашъ толстякъ въ походъ собрался. Онъ ѣдетъ съ легкимъ сердцемъ, 
но ему иопадетъ за это. Я добуду себѣ пропитаніе: я сдѣлаю вамъ замокъ, 
ключъ отъ котораго возьмете вы. Корона мнѣ надоѣла; предоставляю ее 
тому, кто дастъ мнѣ малаги. Велите принести ее, а на моей ивери напишите: 
это послѣдній король»),



миллъ Демуленъ гораздо лучше Марата зналъ господствовавшее 
теченіе, когда писалъ: «Король прицѣлился въ народъ. Онъ 
стрѣлялъ долго. Теперь очередь стрѣлять за націей. НѢтъ со- 
мнѣнія, что она презрительно откажется мѣряться силами съ 
однимъ человѣкомъ, и я первый выстрѣлю на воздухъ; но нужно, 
чтобы нападающій вымолилъ у меня жизнь» 1).

Что касается республики, этой формы правленія совершенно- 
лѣтнихъ націй, единственной, которая даетъ человѣку право хо- 
дить съ высоко поднятой головой, то нѣтъ никакого сомнѣнія, 
что она была бы въ то время возможна, если бы Собраніе не ока- 
залось въ этомъ отношеніи значительно ниже своей роли. Ho и 
самъ клубъ якобинцевъ настолько не былъ въ этотъ моментъ 
на уровнѣ обстоятельствъ, что отказался выслушать республи- 
канскую петицію клуба кордельеровъ 2)! Выть можетъ, это было 
большимъ несчастіемъ. Исторія слишкомъ хорошо доказываетъ, 
что и падающія съ эшафота короны подбираются!

Среди этого броженія умовъ Собраніе испытывало нѣкоторое 
безпокойство относительно настроенія армейскихъ войскъ: засѣ- 
даніе 22 іюня было спеціально посвящено принятію мѣръ, отно- 
сившихся къ этому вопросу. Письменное обязательство чест- 
нымъ словомъ, которое было ранѣе потребовано отъ офицеровъ, 
оказывалось уже недостаточнымъ: какъ допустить, чтобы они 
по-прежнему принимали присягу на вѣрность королю, который 
теперь вооружился противъ народа? Эмри, «котораго при- 
мѣръ присяги Людовика XVI, Булье, Гиньяра, Мори и Малуэ 
еще не привелъ къ ученію пиѳагорійцевъ, считавшихъ присягу 
нечестіемъ и актомъ безумія», Эмри предложилъ слѣдующую, при- 
нятую затѣмъ единогласно: «Клянусь употреблять вручаемое мнѣ 
оружіе на защиту отечества и поддерживать декретированную 
Національнымъ Собраніемъ конституцію противъ всѣхъ ея вну- 
треннихъ и внѣшнихъ враговъ, скорѣе умереть, чѣмъ допустить 
вторженіе иноземныхъ войскъ на французскую территорію и по- 
виноваться только тѣмъ приказаніямъ, которыя будутъ даваемы 
мнѣ на основаніи декретовъ Національнаго Собранія» s).

1) Revolutions de France et des royaumes, etc., № 82.
2) Chronique de Paris, X  178, аnneе 1791.
3) Memoires de F erriires, t. II, J i v. X, p. 351 et 352.

Едва декретъ этотъ былъ принять, какъ, по предложение ба- 
рона Эльбека, встрѣченному восторженно, члены Собранія, со-



стоявшіе на военной службѣ, бросились толпою къ трибунѣ при- 
нимать присягу. Ліанкуръ, Тулонжонъ, Кюстинъ, Мену, д’Эги- 
льонъ, Александръ Ламетъ, Монморанси, Ла-Маркъ, герцогъ Орле- 
анскій, Шарль Ламетъ, Крильонъ, Кастелланъ, Ларошфуко, Мон- 
тескьё, Монтемаръ 1), крупнѣйшія имена монархіи, потомки храб- 
рыхъ рыцарей минувшихъ временъ,—всѣ взапуски спѣшили от- 
дать свои шпаги на служеніе той конституціи, которая навсегда 
выбила рыцарскую вѣрность изъ колеи.

Вечеромъ Демёнье прочелъ, отъ лица конституціонной ко- 
миссіи, проектъ отвѣтнаго адреса на воззваніе короля; проектъ 
этотъ начинался такъ:

«Совершено великое преступленіе. Національное Собраніе за- 
канчивало свои продолжительные труды; конституція была близка 
къ завершенію, революціонныя бури были готовы улечься; а враги 
общественнаго блага захотѣли единымъ преступленіемъ принести 
всю націю въ жертву своей мести. Король и королевская семья 
похищены 21-го числа настояіцаго мѣсяца» 2).

Итакъ, Собраніе упорно продолжало называть похищеніемъ 
то, что Людовикъ XVI самъ признавалъ добровольнымъ побѣ- 
гомъ! Боязнь окончательно порвать съ монархіей выступала еще 
ярче въ слѣдующей фразѣ: «Должно ли опасаться послѣдствій 
документа, исторгнутаго передъ отъѣздомъ у увлеченнаго госу- 
даря, котораго мы лишь въ послѣднія минуты сотчемъ не за- 
служивающимъ уваженія?» 3)

1) Bnchez et Roux, H istoire parlementaire, t. X, р. 308.
2) Ibidem., р. 313.
3) Ibidem , р. 315.

За исключеніемъ этого, адресъ не 
имѣлъ недостатка ни въ силѣ, ни въ достоинствѣ. Въ немъ съ 
неумолимою выпуклостью указывалось все то, что было ложнаго 
или ребяческаго въ изложенныхъ Людовикомъ XVI жалобахъ. 
5-го октября произошли безпорядки; но развѣ изъ-за того, что 
среди громадной толпы могутъ оказаться нѣсколько разбойни- 
ковъ, слѣдуетъ всю толпу признать отвѣтственною за ихъ на- 
силія? Ставила ли нація въ упрекъ Людовику XVI тѣ насилія, 
которыя были совершены въ его царствованіе и въ царство- 
ваніе его предковъ? Король жалуется на то, что его принудили 
присягнуть на вѣрность конституціи... О, значитъ , еслибы онъ 
не заявилъ однажды, что добросовѣстность была захвачена врас- 
плохъ бунтовщиками, заставившими его высказать эту неосто-



рожную жалобу, то онъ самъ объявилъ бы всему міру... о своемъ 
клятвопреступленіи! «Народные представители—сказано было въ 
адресѣ (и это было важнымъ мѣстомъ въ  немъ)— преодолѣютъ 
всѣ препятствія. Они спокойно измѣрятъ размѣры возложеннаго 
на нихъ долга. Общественная свобода будетъ сохранена. Заго- 
ворщики и рабы познаютъ безстрашіе французской націи, и мы 
беремъ на себя, отъ лица націи, обязательство отмстить за за- 
конъ или умереть. Франція хочетъ быть свободною и будетъ 
свободна. Революція назадъ не пойдетъ» 1).

По одобреніи этой редакціи, засѣданіе было пріостановлено. 
Была половина десятаго вечера... Вдругъ во всѣхъ частяхъ зала 
возникло величайшее волненіе. Пo коридорамъ бѣжалъ, весь 
въ  поту, запыхавшись, курьеръ; какой-то голосъ крикнулъ: онъ 
арестованъ!

ГЛАВА Y.

Король подъ арестомъ 2).
П оѣздка изъ  П ариж а в ъ  Вареннъ.— Неслыханное сцѣпденіе роковыхъ слу- 
чайностей.— Людовикъ XVI узнанъ.— Арестъ короловской семьи въ  Вареннѣ.— 
Пребываніе въ  мелочной лавкѣ Соса.— Возстаніе городовъ и деревень.— Т щ ет- 
н ы я попытки и отступленіе Булье.— Отъѣздъ королевской семьи въ  П ариж ъ.— 
Ш алонскіе роялисты,—Н азначеніе Собраніемъ трехъ  комиссаровъ.— Сцены 
при возвращ еніи.— Внутри кареты .— Королевская семья проѣзж аетъ по П а- 

риж у,— Поведеніе населения.—Р азвязка.

Мы оставили берлину въ пути къ Шалону.
Въ неболыиомъ разстояыіи отъ Парижа бѣглецы замѣтили 

верхового, который, казалось, все время слѣдилъ за каретой 3);

1) Bucliez e t  Roux, H istoire parlementaire , t .  X, р. 314.
2) О поѣздкѣ въ  Вареннъ сущ ествуетъ множество разсказовъ, которые 

почти всѣ сильно расходятся между собою и полны противорѣчивыхъ подроб
ностей или рискованныхъ обви неній, что вы звало безконечную полемику. 
И сторику невозможно добиться истины, если онъ не приметъ  на себя, въ  
нѣкоторомъ родѣ, роли слѣдователя, заклю чаю щ ейся въ  сопоставленіи  свидѣ- 
тельских ъ  показаній, въ  опредѣлепіи и х ъ  цѣнности со стороны больш аго или 
меньш аго интереса, какой могутъ  им ѣть свидѣтели въ  извращ еніи истины, 
въ сопоставленіи датъ , в ъ  объясненіи характерны хъ обстоятельствъ однихъ 
другими и въ  вы ясненіи правдоподобія того или другого ф акта, съ цѣлью 
разсѣ ять темноту, создаваемую противорѣчивыми утвержденіями. Именно такъ  
я  и старался поступать, опираясь вообще лиш ь н а  заявленія тѣхъ  лицъ, ко- 
торыя разсказы ваю тъ  видѣнное иди слышанное ими самими, да и то только 
въ  тѣ х ъ  случаахъ , когда эти лица не имѣютъ вѣроятпаго интереса Лгать.

s) Разсказъ  герцогини Ангулемской, въ  Memoires de Weber, t. II, chap. IV .



они встревожились, но эта пронесшаяся въ ихъ сердцѣ тревога 
вскорѣ разсѣялась. «Франсуа—говорила королева графу Валори— 
мнѣ кажется, что все идетъ хорошо» 1). Значитъ, они были въ 
дорогѣ преисполнены надежды на успѣхъ. Надеждѣ этой спо- 
собствовала весна; воздухъ былъ насыщенъ благоухаиіемъ, поля 
сіяли свѣжестью, а главное, бѣглецы чувствовали себя свобод- 
ными! Людовикъ XVI, увлекшись прелестью пейзажа, полселалъ 
взойти пѣшкомъ на гору 2)... Ho уже въ Этожѣ пришлось сдѣ- 
лать остановку для починки кареты; проволочки слѣдовали за 
проволочками, а въ Понъ-де-Сомвеллѣ съ безпокойствомъ ждалъ 
путниковъ Шуазёль, пристально вглядывался въ горизонтъ.

Было 4 или 5 часовъ пополудни, когда, 21-го іюня, берлина 
въѣхала въ Шалонъ. Тамъ, пока перепрягали лошадей, какой- 
то человѣкъ 3), казалось, узналъ короля. Ho совѣту мэра, онъ 
промолчалъ объ этомъ. Карета продолжала путь.

Въ сдѣланныхъ генераломъ Булье расноряженіяхъ все было 
разсчитано минута въ минуту, и проѣздъ королевской семьи 
чрезъ Понъ-де-Сомвелль былъ назначенъ на 3 часа пополудни. 
Ho часъ этотъ давно прошелъ, а Шуазёль не видѣлъ появленія 
ни кареты, ни курьера. Пo роковой случайности, въ виду отказа 
крестьянъ въ имѣніи нѣкой г-жи Эльбёфъ отъ уплаты не под- 
лежавшихъ выкупу пошлинъ, имъ пригрозили военною экзеку- 
ціей, что вызвало въ той округѣ большое смятеніе; и вотъ, когда 
крестьяне увидѣли, что ѣдутъ гусары, они подумали, что тѣ 
присланы для дѣйствій противъ нихъ, и въ деревнѣ ударили въ 
набатъ 4). Присутствіе войскъ вызвало тревогу и въ окрестномъ 
населеніи. Вокругъ гусаръ начала собираться толпа, которая съ 
каждою минутой становилась гуще и въ ней слышался ропотъ. 
А все дѣло стараются объяснить эскортированіемъ денежнаго 
транспорта? На всѣхъ лицахъ однако виднѣлось выраженіе со- 
мнѣнія. «Гусары хитры  — говорили въ толпѣ — а мы хатрѣе 
ихъ» 5).

1) Precis historique du comte de Valory, p. 269, въ Memoires snr Vaffaire 
de Varennes.

2) L’aljbt; de M ontgaillard, H istoire de France, t. II, p. 352.
3) Разсказъ архіепнскопа тулузскаго, uhi supra. Разсказъ этогі. имѣетъ 

авторитетность показанія очевидца, такъ какъ составденъ изъ подробностей, 
сообщенныхъ Фонтанжу самою королевой.

4) Memoires du due de Choiseul, р. 80 et 81.
5) Ibid., р. 81.

Гусары, въ свою очередь, смущенные окружавшимъ ихъ



насмѣшливымъ вниманіемъ, уже и сами не знали, какъ отно
ситься къ этой тайнѣ. Шуазёль и Гогла, въ тоскливой тревогѣ, 
долго совѣіцались между собою*). Какъ быть? На что рѣшиться? 
Ужъ не порвалась ли нить, на которой въ эту минуту висѣла 
участь цѣлаго поколѣнія королей? Ждать :ги, ждать ли еще? 
Шуазёль послалъ парикмахера королевы, Леонара, извѣстить 
Булье о своемъ положеніи и о своей тревогѣ. Наконецт, опасаясь, 
чтобы дальнѣйніее ожиданіе не вызвало народнаго движенія, 
онъ увелъ свой отрядъ; отъ Гогла онъ узналъ, что наканунѣ 
проѣздъ гусаръ вызвалъ въ Сентъ-Мену очень сильное броже- 
н іе*), а потому рѣшилъ идти проселками въ Вареннъ, бросивъ, 
такимъ образомъ, промежуточные пункты безъ сообщенія имъ 
болѣе нолныхъ свѣдѣній и не оставивъ никого, кто могъ бы объ
яснить королю его отсутствіе.

Поэтому Людовикъ XVI былъ, по прибытіи, сильно удивленъ. 
Тревожно озираясь, онъ искалъ глазами Шуазёля и обѣщанный 
эскортъ... Нѣтъ никого! Впрочемъ, никакого зловѣщаго шума 
не слышно. По отѣздѣ гусаръ, народныя группы разошлись. 
Спокойно перепрягли лошадей, тронулись по направленію къ 
Сентъ-Мену и прибыли туда, «славя Бога»2). Несчастные, Богъ 
не слышалъ васъ!

Былъ уже тотъ часъ, когда кончаются дневныя работы. 
Многіе деревенскіе жители ушли съ полей и разошлись по до- 
мамъ. Солнце, сіявшее на самомъ дальнемъ мѣстѣ сѣвера-запада, 
послѣдними своими лучами окрашивало въ красный цвѣтъ вер
хушки холмовъ. Мельница въ Вальми застыла въ неподвижности. 
Въ Сентъ-Мену жители, стоя группами на улицахъ, сидя съ 
солдатами за столиками въ кабакахъ или разположившись на 
каменныхъ приступкахъ у своихъ домовъ, оживленно бесѣдовали 
о неожиданномъ прибытіи гусаръ, о пріѣхавшихъ имъ на смѣпу 
драгунахъ, о таинственномъ денежномъ транспортѣ, проѣздъ ко- 
тораго, какъ говорили, ожидается, о данномъ солдатамъ въ тече
т е  дня приказаніи и зго то ви ть с я  к ъ  посадкѣ на коней, а потомъ 
о приказаніи разсѣдлать лошадей :і).

!) Memoires du bar on de Goguelat, p. 16.
2) Разсказъ герцогини Ангулемской, ubi supra.
3) Объ этомъ см. заявленіе квартирмистра Ла-Гаша въ Memoires du due 

de Choiseul, въ оправдательныхъ документахъ.

Около полудня многіе от
правились къ ратушѣ, говоря, что все это не совсѣмъ понятно, 
что генералу Булье довѣрять не слѣдуетъ, что гражданамъ



стеромъ, Людовикъ XVI неосторожно выглянулъ въ окно1). 
Сходство этого лица съ изображеніемъ короля на ассигнаціи въ 
50 ливровъ поразило Друэ2). Подозвавъ одного изъ своихъ 
товарищей, онъ сказалъ ему на-ухо: «Гильомъ, это король!» Ho 
карета уже тронулась. Вслѣдствіе ли сказанныхъ словъ, или изъ 
боязни передъ драгунами, но Друэ смолчалъ, однако тотчасъ же 
велѣлъ Гильому осѣдлать двухъ лучшихъ лошадей, рѣшивъ 
поскакать вдогонку за бѣглецами и опередить ихъ, а самъ по- 
бѣжалъ въ ратушу сообщить ужасный секретъ, послѣ чего 
вернулся къ Гильому, и оба они помчались по дорогѣ къ Клер- 
мону.

Позади себя, въ деревнѣ, они оставили бурю: то, что въ 
началѣ передавалось лишь шопотомъ, перешло уже въ громкіе 
клики. Раздавался барабанный бой, національные гвардейцы 
требовали раздачи пороха и патроновъ, со всѣхъ сторонъ сбѣ- 
гались жители, вооружившіеся цѣпами, рабочіе постоялыхъ дво- 
ровъ прибѣжали съ вилами. Вызванный въ ратушу Дандуэнъ 
едва успѣлъ лишь передать на-скоро квартирмистру Ла-Гашу 
бумажникъ съ важными депешами, послѣ чего тотъ бросился 
вонъ изъ города, держа въ обѣихъ рукахъ по пистолету, а по- 
водъ уздечки взявъ въ зубы 3).

*) Разсказъ архіепископа тулузскаго: иЫ sup да.
2) Докдадъ Друэ, въ Moniteur, засѣданіе 24 іюня 1791 г., въ б часовъ 

вечера.
3) Заявленіѳ Ла-Гаша.

Выбравшись изъ Сентъ-Мену 
и взъѣхавъ на возвышенное мѣсто, онъ увидѣлъ вдали очень 
быстро мчавшагося верхового. Тотчасъ догадавшись, съ какою 
цѣлью тотъ скачетъ, онъ пришпорилъ коня. Друэ мчался за 
королемъ, стремясь захватить его, а Дандуэнъ гнался за Друэ, 
чтобы убить его.

Было уже почти совсѣмъ темно, когда карета прибыла въ 
Клермонъ. Нѣкогда Карлу VI повстрѣчался въ Манскомъ лѣсу 
закутанный въ саванъ и похожій на привидѣніе человѣкъ, ко
торый сказалъ ему: «Король, не ѣзди дальше; вернись, потому 
что тебя выдали!» Теперь и Людовику XVI тоже было видѣніе: 
ему тоже какой-то неизвѣстный бросилъ мимоходомъ грозныя 
слова: «Васъ выдали!» Тѣмъ не менѣе, въ Клермонѣ благопо
лучно перепрягли лошадей и никто даже не поостерегся не- 
осторожнаго поступка графа Дамк, который, подойдя къ каретѣ, 
пустился въ разговоръ съ королевскою семьей; онъ былъ въ



нымъ дорогамъ Клермонскаго округа, на откосахъ холмовъ, въ 
тѣни густыхъ лѣсовъ, въ ихъ топяхъ и оврагахъ плутало много 
растерявшихся кавалеристовъ: здѣсь Дама со своими людьми, 
тамъ Шуазёль и Гогла, за которыми ѣхали нѣмецкіе гусары; 
дальше блуждали в потьмахъ Ремй и его драгуны; въ другомъ 
мѣстѣ гнались за своею добычей Друэ и Гильомъ, преслѣдуемые 
сами! И всѣ лихорадочно шпорили коней до крови! Берлина, въ 
свою очередь, неслись во весь опоръ, такъ какъ теперь уже 
было не до того, чтобы пѣшкомъ взбираться на горы.

Городокъ Бареннъ, населеніе котораго не превышало въ ту 
пору полутора тысячъ душъ, расположенъ на обоихъ берегахъ 
рѣки Эръ, которая дѣлитъ его на верхній и нижній городъ. 
Нижняя часть, примыкающая къ горѣ, соединяется съ верхнею 
узкой дорогой, ведущей къ мосту, котораго можно достигнуть 
не иначе, какъ проѣхавъ подъ массивнымъ темнымъ сводомъ. 
Такъ какъ въ Вареннѣ не было постоянной почтовой станціи, то 
Булье послалъ туда своего второго сына и графа Режкура съ 
порученіемъ выставить тамъ подставу. Эти офицеры, оба очень 
молодые, остановились въ гостиницѣ G rand monarque, распо- 
ложенной за мостомъ, въ нижнемъ городѣ; здѣсь они временно 
помѣстили смѣнныхъ лошадей и ожидали курьера, который, 
согласно даннымъ инструкціямъ, долженъ былъ извѣстить ихъ 
о прибытіи короля и указать наиболѣе подходящее мѣсто, куда 
прислать лошадей. Однако было уже одиннадцать часовъ съ чет- 
вертью, а курьеръ не являлся. Только какой-то неизвѣстный 
проѣзжій просилъ позволенія переговорить съ ними и умолялъ 
ихъ достать ему лошадей, объясняя, что въ своемъ экипажѣ 
онъ везетъ церемоніальное одѣяніе короля и драгоцѣнныя вещи 
королевы. Онъ говорилъ, что ѣдетъ въ Люксембургъ, гдѣ дол- 
женъ выждать приказаній ихъ величествъ, что онъ разстался 
съ герцогомъ Ш уазлёемъ въ Сентъ-Мену и что тамъ, такъ же, 
какъ и въ Клермонѣ, произошло народное возмущеніе. Человѣкъ 
этотъ былъ парикмахеръ королевы Леонаръ 1).

1) Memoire de Louis de Bouille  и Expose de la conduite de М. de Iini- 
gecourt, р. 116 et 190 въ Memoires sur Vaffaire de Varennes.

Изъ его словъ
оба офицера заключили, что uланъ побѣга не удался, однако 
пошли пройтись по дорогѣ. Ho вмѣсто того, чтобы остаться тамъ, 
они около половины двѣнадцатаго вернулись въ гостиницу, 
взошли наверхъ въ свои комнаты и погасили огонь—чтобы лечь



спать, какъ говорили ихъ обвинители, или чтобы казалось, будто 
они легли, чтобы тѣмъ предотвратить всякія подозрѣнія, какъ 
заявляли они сами въ своей защитѣ 1).

Какъ бы то ни было, какъ разъ въ это самое время въ 
верхній городъ пріѣхалъ графъ Валори, всего нѣсколькими ми- 
нутами раньше прибытія туда же королевской семьи, которая 
и здѣсь опять была бы спасена, еслибы лейбъ-гвардеецъ Ва- 
лори былъ настоящимъ курьеромъ и пріѣхалъ бы часомъ раньше 
короля!

Всюду господствовала глубокая тишина; городъ уснулъ и 
лишь тамъ и сямъ виднѣлся свѣтъ въ нѣсколькихъ окнахъ. 
Валори съ трепетомъ разыскиваетъ подставу, но ничего не ви- 
дитъ и не слышитъ и въ недоумѣніи возвращается къ ѣхавшей 
за нимъ въ неболыпомъ разстояніи каретѣ. Король, королева, 
ихъ дѣти—всѣ спали, но вдругъ были разбужены зловѣщимъ 
крикомъ опередившаго ихъ верхового: «Ямщики! 1) по повелѣнію 
націи, распрягайте! Вы везете короля!» 2). И почти тотчасъ же 
раздался бой барабана; потомъ снова водворилась тишина, на- 
рушавшаяся лишь стукомъ колесъ.

На уклонѣ шоссе стоялъ домъ, принадлежавшій старому офи- 
церу, по фамиліи Префонтэнъ. Въ окнахъ его виднѣлся свѣтъ; 
карета разомъ остановилась, и одинъ изъ трехъ гвардейцевъ, 
Мутье, силою ворвавшись въ дверь, которая быстро затвори- 
лась за нимъ, вошелъ въ этотъ домъ. Старикъ-маіоръ прибѣ- 
жалъ въ халатѣ и твердымъ тономъ спросилъ: «Что вамъ 
нужно?»—«Нужно оказать услугу одной дамѣ»,— «Знаемъ мы, 
въ чемъ дѣло», возразилъ маіоръ. Онъ подошелъ къ каретѣ, 
обмѣнялся нѣсколькими словами съ королемъ и, по его просьбѣ, 
провелъ Мутье къ командиру лозёнскихъ гусаръ 3). Ho время 
шло. Въ безпокойствѣ королева вышла изъ кареты и подъ-руку 
съ графомъ Мальденомъ вошла въ домъ Префонтена 4), но почти 
тотчасъ же вышла оттуда, стала бродить съ королемъ по ули-

1) Expose de la  conduite de M. Itaigecourt, ubi supra, p. 129.
2) Precis historique du comte de Valory, p. 281, въ Memoires sur Vaifaire 

de Varennes.
3) Разсказъ графа Мутье,—Газсказъ этотъ, опубликованный въ 1815 г., 

такъ ж е какъ и сообщеніе графа Валори, расходится съ нимъ въ нѣкоторыхъ 
подробностям.. Оба они нуждаются въ сопоставленіи со всею совокупностью 
другихъ освидѣтельскихъ ноказаній и въ тщательномъ разборѣ.

4) Precis historique du comte de Valory, p. 283.



цамъ и стучалась въ нѣсколько дверей... Всѣ поиски оказались 
тщетными. Графъ Мутье, съ своей стороны, печально вернулся 
къ своимъ господамъ: онъ не могъ разыскать командира гу- 
саръ, который — какъ онъ думалъ — должно быть бѣжалъ 1). 
Пришлось предложить ямщикамъ не обращать вниманія на про- 
исшедшее и ѣхать дальше; но они отказались, ссылаясь на 
усталость лошадей. Наконецъ, путемъ настойчивыхъ нросьбъ, 
король добился отъ нихъ согласія перевезти его, по крайней 
мѣрѣ, по ту сторону моста и, вмѣстѣ съ королевой, снова 
усѣлся въ карету 2).

Тѣмъ временемъ, прибылъ Друэ, этотъ ужасный Друэ. Онъ 
поспѣшно направился на базарную площадь, въ таверну B ras d ’or, 
гдѣ сидѣло за столомъ нѣсколько скототорговцевь, отвелъ хо- 
зяина въ сторону и коротко спросилъ его: «Бонифацій, ты хо- 
рошiй патріотъ?»— «Еще быі»—«Ну, такъ идемъ». Они вышли 
и отправились извѣстить молочнаго торговца Соса, занимавшаго 
должность прокурора обіцииы; затѣмъ, скликнувъ пятерыхъ или 
шестерыхъ товарищей, всѣ они направились подъ сводъ, подъ 
которымъ должна была проѣхать королевская карета, загоро- 
дили путь опрокинутою повозкой и, съ ружьями въ рукахъ, 
засѣли въ засаду 3).

Берлина нодъѣзжаетъ, вотъ она уже подъ сводомъ. «Стой! 
ваши паспорты!» И черезъ обѣ дверцы просовываются накрестъ 
въ карету два штыка, а прокуроръ общины наводитъ свѣтъ 
фонаря на лицо короля 4). Надо ли, да можно ли было сопроти- 
вляться? У лейбъ-гвардейцевъ были при себѣ только охотничьи 
рожки 5). Оружіе, которое должно бы было находиться въ ка- 
ретѣ 6), позабыли туда положить.

г) Precis historique du comte de Valory, p. 284.
2) Разсказъ архіепископа тулузскаго, иЫ supra, р. 110.
3) Cm. H istoire de la Revolution, p a r  deux amis de la  liberte, и докладъ 

Друэ.
4) Memoires du due de Choiseul, p. 88.— Королева ещо въ самомъ Ba-

ропнѣ разсказала ему о происшедшем!..
6) Ibid., р. 55.
6) Precis historique du comte de Valory, p. 251 въ Memoires sur Vaffaire 

de Varennes.

Друэ грубо потребовалъ, чтобы 
прутники явились къ прокурору общины, домъ котораго нахо- 
дился очень близко оттуда, при чемъ, однако, не проронилъ ни 
слова, которое могло бы дать поводъ думать, что это король и



королева. Въ свою очередь, и Сосъ сдѣлалъ видъ, будто при- 
нимаетъ ихъ просто за проѣзжающихъ, просмотрѣлъ ихъ пас- 
портъ  и, казалось, призналъ его находящимся въ порядкѣ. 
Онъ только замѣтилъ имъ, что лошади не могутъ слѣдовать 
дальше, не отдохнувъ, и потому просилъ путниковъ отдохнуть 
въ его домѣ, гдѣ, по его словамъ, имъ будетъ удобнѣе, чѣмъ 
въ каретѣ. Королевская семья была принята въ низкой залѣ, 
изъ которой можно было бы видѣть все происходившее на улицѣ. 
Людовикъ XVI обнаруживалъ большую ясность духа. Входя, 
онъ безъ церемоній попросилъ напиться; ему принесли бутылку 
бургонскаго и сыру 1). Королева сѣла молча.

Сосъ завелъ разговоръ о разныхъ незначительныхъ предме- 
тахъ, время отъ времени выходилъ, какъ бы для того, чтобы 
посмотрѣть, не готовы ли лошади, но на самомъ дѣлѣ для отда- 
нія нужныхъ приказаній 2). Людовикъ XVI, начинавшій трево- 
житься по поводу этихъ постоянныхъ выходовъ и возвращеній, 
сказалъ ему: «Оставайтесь здѣсь, вашъ разговоръ мнѣ правится". 
Ho уже все вспыхнуло: Друэ бѣшено трезвонилъ въ набата, 
барабанъ билъ сборъ, жители вскакивали съ постелей и воору- 
жались; городъ освѣщался, и разосланные Сосомъ гонцы ска- 
кали по всѣмъ направленіямъ подымать сосѣдніе приходы. При- 
казанія свои прокуроръ-синдикъ отдавалъ въ слѣдующихъ вы- 
раженіяхъ: «Живо, отправляйтесь съ оружіеыъ и пушками; 
пришлите національную гвардію. Живо! Здѣсь король съ коро- 
левскою семьей. Живѣе! живѣе!» 3). Когда Сосъ счелъ, что все 
готово, онъ сказалъ Людовику XVI, указывая пальцемъ на ви- 
сѣвшій на стѣнѣ портрета 1): «Ваше величество, вотъ вашъ 
портрета!» — «Ну да, да, мой другъ, — отвѣчалъ въ волненіи 
Людовикъ XVI,—я король» 4).

1) Разсказъ архіепископа тулузскаго.— Эти подробности не сходятся съ 
сообщаемыми графомъ Валори. Ho послѣдній написалъ свои воспоминанія 
лишь спустя много времени послѣ событія, когда память его, какъ говоритъ 
онъ самъ, ослабѣла; не надо забывать и того, что разсказъ Фонтанжа осно- 
вывался на бесѣдѣ его съ королевой въ то время, когда впечатлѣніѳ фак- 
товъ было еще совсѣмъ свѣжо.

2) L ettre ccrite de Verdun a la Chronique de P aris , помѣченное 25 іюня 
1791 г.— Письмо это, представляющее поразительное сходство съ разсказомъ 
Фонтанжа и написанное несомнѣнно очевидцемъ, заключаешь въ себѣ подроб
ности, опущенпыя, по понятнымъ причинамъ, архіепископомъ Фонтанжемъ.

3) Revolutions de France et des royaumes, etc., № 82.
4) Lettre de Verdun, M d .



другу: D er Konig, die К oпіgіп! (король! королева!). Шуазёль ско- 
мандовалъ: Сабли иаголоі и повелъ ихъ крупною рысью къ дому 
прокурора общины 1). Домъ этотъ былъ въ то время полонъ 
народа. Король и его семья находились во второмъ этажѣ.

Соскочивъ съ лошади, Шуазёль встрѣтился въ дверяхъ съ 
только-что прибывшимъ графомъ Дама. «Достаточно ли у васъ 
силъ?» спросилъ Шуазёль.— «Я одинъ; мой полкъ отказался». 
Шуазёль, въ сопровожденіи графа Дама и барона Гогла, поднялся 
по витой лѣстницѣ во второй этажъ. У входа въ комнату, гдѣ 
находился король, стояли двое крестьянъ, вооруженныхъ ви
лами. Они хотѣли заградить дверь, но Шуазель отстранилъ ихъ 
и вошелъ со шпагою въ рукѣ 3).

Какая потрясающая картина! На безпорядочно сбитой по- 
стели спитъ глубокимъ сномъ, совсѣмъ одѣтый, сынъ короля; 
около него, схватившись руками за голову, т-жа Турзэль; у 
окна принцесса Елизавета и сестра дофина; далѣе, въ бесѣдѣ 
съ мелочньшъ лавочниикомъ, король и королева; въ глубинѣ 
комнаты сидятъ трое лейбъ-гвардейцевъ, а на столѣ видны 
хлѣбъ, бутылка, нѣсколько стакановъ 3).

Людовикъ XVI, его жена и сестра почти радостно подошли 
къ вошедшимъ и милостиво встрѣтили этихъ посѣтителей, пре- 
данность которыхъ была имъ извѣстна. «Что намъ дѣлать!» 
спросилъ король.—«Спасаться, ваше величество», отвѣтилъ графъ 
Дама 4). Шуазёль сказалъ: «Ваше величество, у меня здѣсь со- 
рокъ гусаръ; семерыхъ изъ нихъ я спѣшу. На одну изъ лоша- 
дей сядете вы, взявъ на руки дофина; на другой поѣдетъ ко- 
ролева и по одной лошади придется подъ сѣдло королевской 
принцессы, г-жи Турзэль и принцессы Елизаветы, а также г-жа 
Нёвиль и Б рюнье, которыхъ вы не хотите покинуть; мы оцѣ- 
пимъ васъ остальными тридцатью тремя гусарами и расчистимъ 
вамъ дорогу саблями. Нельзя терять ни минуты! Черезъ часъ 
моихъ гусаръ смѣнятъ» 5).

1) Memoires du due de Choiseul, р. 90 et 91.
2) Ibid. р. 92.
3) Ibid ., р. 92 et 93.—Cm. также Memoires du baron de Goguelat, р. 28.
4) Ibid., р. 93.— C m . также разсказъ графа Дама, р. 232 въ Memoires

sur Vaffaire de Varennes.
5) Memoires du due de Choiseul, р. 93 et 94.

Ho Людовикъ XVI былъ не изъ 
тѣхъ людей, которые способны принимать рискованныя рѣше- 
нія. Основываясь на рѣчахъ Соса, онъ думалъ, что для него



все дѣло сводится только къ тому, чтобы дождаться разсвѣта. 
Съ другой стороны, зная, что молодой Булье уѣхалъ съ извѣ- 
стіями къ отцу въ половимѣ двѣнадцатаго, и соображая, что 
отъ Варенна до Стенэ можно доѣхать верхомъ меньше, чѣмъ въ 
три часа, онъ разсчитывалъ на предстоящее прибытіе Булье, 
какъ на единственный безопасный исходъ. «Потому что—гово- 
рилъ онъ герцогу Шуазёлю—развѣ, въ концѣ концовъ, вы ру- 
чаетесь, что въ неравной схваткѣ тридцати человѣкъ съ тол- 
пою въ семьсотъ—восемьсотъ человѣкъ не будутъ убиты ру- 
жейнымъ выстрѣломъ королева, или моя дочь, или мой сынъ, 
или моя сестра?» х).

Гогла сошелъ внизъ, чтобы ознакомиться съ положеніемъ дѣлъ. 
Онъ увидѣлъ, что гусары держатся еще хорошо, и замѣтилъ, 
что въ мутящейся толпѣ многія были дурно вооружены, а нѣ- 
которые безоружны; онъ узналъ также, что близъ моста есть 
бродъ. Если бы захотѣть сдѣлать смѣлую вылазку, осуществить 
ее было бы возможно. Гогла горячо изложилъ это королевѣ; но 
она, при всемъ своемъ безстрашіи, не рѣшилась на такой боль- 
шой рискъ, ссылаясь на то, что вѣдь съ нею ея дѣти. «Я ни- 
чего не хочу брать на себя, отвѣчала она. Этотъ нашъ шагъ 
былъ рѣшенъ королемъ, пусть онъ и отдаегъ приказанія, а мой 
долгъ—исполнить ихъ» 2).

1) Memoires du due de Choiseul, р. 94. 
2) Memoires du baron de Gogvelat, р. 29.

П итомъ она, подобно Людовику XVI, 
возлагала надежды на Булье.

Ho уже самое присутствіе Булье въ Вареннѣ не послужитъ ли 
сигналомъ къ страшно опаснымъ осложненіямъ? Какъ знать 
предѣлы, до которыхъ дошла бы ярость жителей, какъ только 
городу стала бы грозить опасность? Вотъ что хорошо понимали 
Шуазёль и Дама; но они разечитывали на то, что эта ярость 
и опасность продержится лишь одно мгновеніе. Разъ прорвавши 
заставу, молено ли сомнѣваться въ быстромъ и полномъ разсѣя- 
ніи толпы? Значигъ, всего важнѣе было поставить короля и его 
семью внѣ предѣловъ досягаемости. Защитниковъ, окружавшихъ 
тогда королевскую семью, насчитывалось десять человѣкъ: гер- 
цогъ Шуазёль, графъ Дама, баронъ Гогла, Флоракъ, Ремй, трое 
лейбъ-гвардейцевъ и двое унтеръ-офицеровъ полка Monsieur- 
Dragons. Шуазёль и Дама условились между собою овладѣть 
внутренними помѣщеніями дома, воспользовавшись особенно-



стями его устройства и витою лѣстницей, по которой можно 
было исходить только по одному; закрыть окна двухъ комнатъ 
верхняго этажа и ввѣрить оборону послѣднихъ лейбъ-гвардей- 
цамъ; затѣмъ, при первомъ же извѣщеніи о прибытіи войска, 
при первыхъ пистолетныхъ выстрѣлахъ, прогнать людей, нахо- 
дившихся въ передней комнатѣ, передъ комнатою короля, и 
воспользоваться выгодами витой лѣстницы, чтобы закрыть про- 
ходъ по ней. «Здѣсь—пишетъ герцогъ Ш уазёль— одинъ чело- 
вѣкъ могъ остановить нѣсколькихъ; здѣсь пришлось бы пере- 
бить насъ всѣхъ одного за другимъ, прежде чѣмъ оборона 
лѣстницы была бы брошена; оборона же эта въ такомъ узкомъ 
проходѣ затянулась бы изъ-за загроможденія лѣстницы тѣлами 
убитыхъ съ той и другой стороны» 1). Итакъ, стали ждать, при- 
чемъ королева проводила время въ  томъ, что разсказывала по- 
дробности своего отъѣзда изъ Парижа своимъ вѣрнымъ слугамъ, 
развлекая ихъ нетерпѣніе интересомъ своихъ разсказовъ 2).

А набатъ продолжалъ гудѣть, разносясь по окрестности, и 
сосѣдніе приходы, которыхъ онъ призывалъ, подымались цѣли- 
комъ; на пространствѣ нѣсколькихъ льё кругомъ каждый бро- 
салъ. жену, дѣтей, свой плугъ и бѣжалъ къ  королю—къ тому 
королю, который, какъ говорили, передался непріятелю—и многіе 
деревенскіе мэры поступали по примѣру луврскаго и брались 
за руж ье! 3), Вскорѣ число сбѣжавшихся достигло пяти или 
шести ты сячъ человѣкъ. Лавка Соса наполнилась шумною тол- 
пой. На улицѣ, у дверей, національные гвардейцы запросто 
окружали гусаръ, пожимали имъ руки, подносили имъ выпивку. 
Члены муниципальнаго совѣта, послѣ перваго носѣщенія коро- 
левской семьи, совѣщались въ ратушѣ. В ъ окрестности бродилъ 
дозоромъ озлобленный Друэ.

Когда Гогла вторично сошелъ внизъ, чтобы взглянуть, ка- 
ково настроеніе солдатъ, Друэ, подойдя къ  нему, бросилъ ему 
слѣдующее ужасное предупрежденіе: «Я  вижу ясно, что вы хо- 
тите увезти короля; по вамъ не взять ею иначе, какъ мертвымъ!" 4).

1) Memoires du due de Choiseul, р. 98.
2) Р азск азъ  граф а Дама, р. 233, в ъ  Memoires sur Vaffaire de Varennes.
3) З аяв л еніе луврскаго мэра, Chronique de P aris, № 173, а nneе 1791.
4) Memoires du baron de Goguelat, р. 22.

Минуту спустя, когда Гогла попытался разогнать кучку народа, 
маіоръ вареннской національной гвардіи Роланъ крикнулъ ему: 
«Ещ е шагъ— и я васъ убь ю  Гогла бросился на маіора, но былъ



раненъ пистолетнымъ выстрѣломъ въ грудь и упалъ. Его снесли, 
въ крови, въ одинъ изъ сосѣднихъ домовъ, при крикахъ гуса- 
ровъ: Да здравствуешь націяі -).

Проходили цѣлые часы, а Булье все не являлся... зато яви
лись члены ыуницинальнаго совѣта. Людовикъ XVI долго льстилъ 
себя надеждой, что на разсвѣтѣ онъ, во всякомъ случаѣ, полу- 
читъ возможность продолжать путь; когда же онъ услыхалъ, 
что его хотятъ везти обратно въ Парижъ, всѣ силы его покинули. 
Онъ сталъ умолять, чтобы этого не дѣлали. И въ какое же уни
зительное ноложеніе пришлось тогда стать королевѣ, самой коро- 
левѣ, этой гордой и надменной дочери Маріи-ТерезіиIjСидя на ска- 
мейкѣ въ жалкой лавчонкѣ, между двухъ ящиковъ со свѣчами, съ 
глубокою горечью въ сердцѣ и съ измѣнившимся лицомъ, она, 
сложивъ руки, умоляла г-жу Сосъ; она старалась затронуть въ 
ней чувства жены, чувства матери. «Развѣ и у васъ нѣтъ дѣ- 
тей?» говорила она и указывала на спавшихъ дофина и его 
сестру. Ho жена лавочника отвѣчала ей съ холоднымъ здравымъ 
смысломъ: «Мнѣ крайне непріятно, сударыня, что я не могу 
быть вамъ полезной. Вы думаете о королѣ, а я  думаю о г. Сосѣ». 
Вышла бабушка прокуроръ-синдика, восьмидесятилѣтняя ста
рушка. Она была глубоко растрогана, опустилась на колѣни 
около кровати, цѣловала дѣтямъ руки, помолилась за нихъ и, 
благословивъ ихъ, ушла вся въ слезахъ2).

Тѣмъ временемъ, графъ Режкуръ и шевалье Булье, выѣхав- 
шіе изъ Варенна въ половинѣ двѣнадцатаго, прибыли въ Дёнъ. 
Тайну свою они не рѣшились довѣрить командовавшему отря- 
домъ гусаръ Делону3); но тотъ, зная отъ проѣзжавшаго Ров- 
делля, что въ Вареннѣ задержаны два экипажа, въ которыхъ 
находились мужчина, двѣ женщины и дѣти, догадался, въ чемъ 
дѣло, и, слѣдуя единственно движенію своего сердца, отправился 
во главѣ своего отряда. Отъ Дёна до Варенна добрыхъ пять 
льё разстоянія: отрядъ проскакалъ ихъ менѣе, чѣмъ въ дна 
часа4).

’) Mimoires du baron de Qoguelat, р. 22.
2) Memoires du due de Choiseul, р. 96.
3) Докладъ Делона, стр. 176 въ Memoires sur Vaffaire de Varennes.
4) Ibidem.

Делонъ предполагалъ начать атаку тотчасъ же, но удер
жался при видѣ возведенныхъ у въѣзда на мостъ баррикадъ. 
Если бы у солдатъ были патроны, онъ могъ бы снѣшить часть 
своего отряда и двинуть ее впередъ; къ несчастію—и это очень



паны, сюртукъ разстегнутъ, и самъ онъ былъ въ страшнѣй- 
шемъ волненіи. «В а ше величество—сказалъ онъ—въ П арижѣ 
рѣзня... наши жены, наши дѣти...»—А  я развѣ не, мать тоже?— 
прервала королева, схвативъ посланца за руку и показывая на 
дофина—развѣ я не мать? Д а, наконецъ, чего вы отъ насъ хо- 
тите?» Въ это время растворилась дверь и вошелъ Ромёфъ, 
весь въ слезахъ и опустивъ глаза; въ рукѣ у него была бу- 
мага. «Лафайетъ!—неистово воскликнула королева—у него въ 
головѣ только и есть, что его американская республика... В отъ 
онъ увидитъ, что такое республика!.. Н у, покажите-ка мнѣ, 
милостивый государь, этотъ декретъ». Она живо схватила бу- 
магу, заглянула въ нее и, не дочитавъ, воскликнула: «Наглецы!» 
Людовикъ XVI, въ свою очередь, тоже не могъ сдержаться: 
«Во Франціи короля больше нѣтъ», сказалъ онъ и положилъ 
декретъ на постель. Ho королева, тотчасъ же схвативъ его 
снова, бросила его на полъ, крича: «.Нѣтъ, я не хочу, чтобы 
онъ осквернялъ постель моихъ дѣтей!» Ромёфъ, колеблясь между 
жалостью, скорьбю и уваженіемъ, наклонился къ Маріи-Антуа- 
нетѣ и вполголоса сказалъ ей слѣдующія слова, которыя ее 
поразили: «Пожелала ли бы королева, чтобы не я, а кто-нибудь 
другой былъ свидѣтелемъ этихъ порывовъ 1)?»

Бальонъ спустился внизъ и вышелъ на улицу, гдѣ сталъ 
одушевлять народъ 2). Вызванные набатомъ, мрачные призывы 
котораго повторялись всюду, переносясь изъ одной деревни 
въ другую, жители окрестныхъ селеній собрались теперь въ 
Вареннѣ, въ числѣ около 10,000 человѣкъ 3). Возбужденіе до- 
стигло высшей степени. Въ толпѣ кричали: «Въ Парижъ, въ IIa- 
рижъ!» Послышалась жестокая угроза: «Мы за ноги потащимъ 
его въ карет у!  4) Королева, въ которой поочередно смѣняли 
другъ друга порывы презрѣнія, гнѣва, ужаса, безпокоилась о 
судьбѣ своихъ слугъ. Подойдя къ герцогу Шуазёлю, она ска- 
зала ему: «Какъ вы думаете—г. Ферзенъ спасся 5)?».

1) Объ этой необычайной сценѣ см., сопоставля ихъ, разсказъ герцога 
Ш уазёля, стр. 103 и 104 его Memoires и разсказъ ар хіепископа тулуьскаго 
т. II et 119 въ Memoires de Weber.

2) Разсказъ графа Дама, р. 239 въ Memoires stir Vaffaire de Varennes.
3) Memoires du duc de Choiseul, р. 105.
4) Ibidem.
6) Ibidem.

Съ улицы несся повелительный ревъ: Людовика XVl тре-



тронъ; вторые ожидали оскорбленій и тревожились по поводу 
своего безсилія предотвратить ихъ; конституціоналисты же созна- 
вали, что для республики выгоднѣе, когда король униженъ, 
чѣмъ когда онъ отсутствуетъ! Между главными вожаками Co- 
бранія состоялись тайныя совѣщанія но вопросу о назначеніи 
комиссаровъ, которыхъ имѣлось въ виду послать навстрѣчу ко- 
ролевской семьѣ. Въ собравшуюся для этого комиссію пригла- 
шенъ былъ Матьё Дюма; тамъ же присутствовалъ другой воен
ный, маршалъ Рошамбо. «Всѣ—говоритъ Матьё Дюма въ своихъ 
Souvenier—единогласно высказались за сохраненіе монархиче- 
скаго принципа и подобающаго королевской семьѣ уваженія» 1). 
Въ комиссары оказались выбранными: конституціоналистъ и 
большой другъ Лафайета Латуръ-Мобуръ, республиканецъ Пе- 
тіонъ и Барнавъ, слишкомъ вѣрный представитель того движе- 
нія въ сторону отпаденія, которое начинало разъединять лѣвую. 
На Матьё Дюмо было возложено сопутствовать троимъ комис- 
сарамъ и принять командованіе вооруженною силой, которая, 
какъ предполагалось, должна была прибыть къ мѣсту проѣзда 2). 
Они уѣхали.

Четверо посланцевъ встрѣтили королевскую карету 23-го іюня 
между Шато-Тьери и Шалономъ, въ двухъ льё позади Дор- 
мана. Они вышли изъ экипажа. Окна въ обопхъ дверцахъ ко- 
ролевской кареты были открыты. Барнавъ подошелъ и подалъ 
декретъ. «Очень радъ васъ видѣть, господа—сказалъ Людо- 
викъ XVI, прочитавъ бумагу,- Я вовсе не хотѣлъ выѣзжать 
изъ королевства. Я ѣхалъ въ Монмеди, гдѣ предполагалъ про- 
быть впредь до разсмотрѣнія мною и свободнаго принятія кон- 
ституціи» 8). При этихъ словахъ Барнавъ сказалъ вполголоса 
стоявшему около него Матьё Дюма: «Если король вспомнитъ и 
повторить это, мы его спасемъ» 4). Затѣмъ, вскарабкавшись на 
козлы, онъ прочиталъ вслухъ декретъ 5).

1) Souvеnirs de Mathieu Dumas, de 1770 а  1836, publies p a r  son fils, t. I. 
p. 486. Paris. Charles GosseliD MDCCCXXXI.

2) Ib id ., p. 487.
3) Ibid., p. 489.
4) A не «Вотъ слово, которое спасетъ королевство», какъ ошнбочно со-

общаетъ Мишле; ато большая разница. Cm. разсказъ самого Матьё Дюма, t. I 
et р. 489 его Souvenirs.

5) Ibid., р. 490,

Г-жа Турзэль пересѣла изъ кареты короля къ одному изъ



комиссаровъ въ ту карету, въ которой послѣдніе прибыли. Двое 
другихъ комиссаровъ сѣли въ королевскую карету. Королевѣ 
хотѣлось бы, чтобы одиимъ изъ нихъ былъ Латуръ-Мобуръ, 
потому что она знала его; но онъ замѣтилъ ей потихоньку, что 
Барнавъ очень вліятельный членъ Собранія, что онъ разсчи- 
тывалъ сѣсть съ королевскою семьей, и честолюбіе его будетъ 
этимъ очень польщено; королева же будетъ, такимъ образомъ, имѣть 
случай узнать его поближе, а это молсетъ оказаться довольно 
важнымъ для интересовъ ея величества1). Графъ Валори, ко
торый сидѣлъ на козлахъ кареты и легко могъ не видѣть того, 
что въ ней происходило, разсказываетъ, что «Петіонъ довелъ 
свою грубость до того, что потребовалъ, чтобы принцесса усту
пила ему заднее мѣсто въ каретѣ, на которомъ она сидѣла» 2). 
Ho этотъ фактъ дикой грубости, уже и самъ по себѣ такъ 
мало вѣроятный, рѣшительно опровергается разсказомъ архіепи- 
скопа тулузскаго, писавшаго въ нѣкогоромъ родѣ подъ дик
товку королевы, который говорить: «Все устроилось такъ: Бар
навъ, бывшій довольно худоіцавымъ, сѣлъ на заднихъ мѣстахъ 
между королемъ и королевой; ІІетіонъ номѣстился на иереднемъ 
сидѣньѣ между принцессою Елизаветой и молодою принцессой; 
дофинъ расположился на колѣняхъ у своей матери, тетки и 
сестры» 8).

Вначалѣ королева была не въ духѣ и закрыла лицо вуалыо, 
какъ будто рѣшивъ не открывать рта во всю дорогу. Ho быст
рый взглядъ, брошенный Гарнавомъ на сидѣвшихъ на козлахъ 
троихъ лейбъ-гвардейцевъ, и легкая улыбка, съ которою бро- 
шенъ былъ этотъ взглядъ4), повидимому, искавшій Ферзена, 
сразу выдали странную озабоченность молодого адвоката. Марія- 
Антуанета въ одно мгновеніе угадала все. Безъ всякой аффек- 
таціи, она нашла поводъ объяснить, кто эти сидящія на ко
злахъ лица6), и Барнавъ, когораго присутствіе Ферзена, можетъ 
быть, привело бы въ раздраженное и насмѣшливое настроеніе, 
тотчасъ же сталъ очень милъ, предупредителенъ и почтителенъ,

*) Разсказъ архіепископа тулузскаго, иЫ supra.
-) Precis Itistoriqtie du comte de Valory, p. 307, въ Memoires sur Vaf- 

faire de Varennes.
3) Разсказъ архіепископа тулузскаго, т. II, стр. 130, въ Memoires de 

Webcr.
4) Ibidem.
Г|) Ibidem.



при чемъ былъ также и взволнованъ. Когда Людовикъ XVI за- 
говорилъ съ нимъ о революціи, о Собраніи, онъ сталъ защи
щать свои воззрѣнія съ такою деликатностью, что королева не 
могла не замѣтить этого и была тронута. Безсознательно под
давшись весьма естественному и законному желанію располо
жить къ себѣ человѣка, съ такимъ мягкимъ увлеченіемъ открыв- 
шаго свою душу, она подняла вуаль и стала разговаривать. 
Барнавъ былъ очарованъ, онъ погибъ!

Если Петіонъ, напротивъ, доводилъ свою суровость до наг
лости, если онъ держалъ себя фамильярно до цинизма, если, 
захотѣвъ пить, онъ рѣзко потребовалъ питья отъ принцессы 
Елизаветы и даже не поблагодарилъ ее1)—то вѣдь это утвер- 
ждаютъ свидѣтельства слишкомъ роялистскія для того, чтобы 
не быть занодозрѣнными въ иреувеличеніи. Достовѣрно то, что 
онъ некстати вздумалъ разыгрывать неотесаннаго человѣка, 
былъ рѣзокъ, догматиченъ и сухъ, позабывъ, что если рѣз- 
кость является иногда достоинствомъ при обращеніи къ силѣ, 
то по отношенію къ людямъ несчастнымъ она оказывается 
проявленіемъ лишь дурного тона, и  что главную добродѣтель 
истиннаго республиканскаго сердца составляетъ великодушіе. 
Поэтому королева не могла скрыть, насколько оскорбленною 
она себя чувствуетъ. Въ ту минуту, когда Петіонъ держалъ у 
себя на колѣняхъ маленькаго дофина и накручивалъ себѣ на 
пальцы его прелестные бѣлокурые волосы, да еще съ такою 
силон, что мальчикъ вскрикивалъ, Марія-Антуанета сказала 
ему: «Дайте мнѣ моего сына; онъ привыкъ къ такому уходу и 
такому внимательному обращенію, которые мало располагаюсь 
его къ подобнымъ фамильярностямъ» 2).

M Разсказъ архіеп. Тулубскаго, т. II, стр. 134, въ Memoires de Weher. 
О повѳдѳніи Иѳтіона см. также Memoires de Ferrieres, t. II, р. 377, Me- 
moires de М-те Camvan, t. II, р. 163. Precis liistoriquedu comte de Valory, с tc. 

2J Memoires de М-те Сатрап, t. II, ch. XVIII, р. 163.

Впрочемъ, маленьшй принцъ чаще и охотнѣе—тѣмъ болѣе, 
что къ тому поощряла его улыбкою мать—подходилъ къ Вар
наву, открытое лицо котораго привлекало его. Однажды, вгля
дываясь въ пуговицы на сюртуркѣ этого трибуна, онъ замѣ- 
тилъ на нихъ буквы, сгалъ разбирать по складамъ и, разо- 
бравъ надпись, радостно воскликнулъ: «Смотри, мама, жить 
свободно или умереть!» Онъ сталъ разсматривать другія пуго
вицы и, убѣдившись, что всѣ онѣ одинаковы, прибавилъ: «Ахъ,



мама, вездѣ: жить свободнымъ или умеретьЬ Барнавъ былъ глу
боко тронутъ. Королева смотрѣла молча1)...

Въ половинѣ девятаго вечеромъ прибыли въ Дорманъ. Го- 
родъ былъ освѣщенъ. Для королевской семьи была приготовлена 
подходящая квартира, гдѣ она и провела спокойно ночь, тогда 
какъ передъ гостиницей стояла собравшаяся толпа; она была 
спокойна, нѣма, даже почтительна, но не теряла каретъ изъ 
виду!2)

На слѣдующій день, 24-го іюня, когда королевская семья 
снова тронулась въ путь на разсвѣтѣ, число однихъ только на- 
ціональныхъ гвардейцевъ, составлявшихъ часть кортежа, дохо
дило приблизительно до десяти тысячъ. Матьё Дюма располо- 
жилъ ихъ въ боевомъ порядкѣ справа и слѣва по парижской 
дорогѣ, такъ что кареты ѣхали между двухъ линій войскъ. Въ 
сердцахъ еще перемѣшивались противорѣчивыя чувства; воспо- 
минанія о прошломъ еще такъ сильно боролись въ нихъ съ 
озлобленіемъ данной минуты и съ представленіемъ о республи- 
канскомъ равенствѣ, что при проѣздѣ узниковъ войска отдали 
имъ честь и, въ знакъ почтенія, преклоняли знамена3). Кромѣ 
того, со времени прибытія комиссаровъ не раздавалось ни одного 
возмутительнаго возгласа, ии одного оскорбительная слова по 
адресу короля и его семьи; не было совершено ни одного на- 
силія. Однако между НІалономъ и Mo какой-то священникъ, 
задѣвшій общее чувство черезчуръ показнымъ проявленіемъ 
скорби и негодованія, подвергся серьезной опасности и спасе- 
ніемъ своей жизни былъ обязанъ единственно нѣсколькимъ 
благороднымъ словамъ Варнава, который при этомъ едва не бро
сился вонъ изъ кареты, но былъ удержанъ принцессою Елиза
ветой. Разсказывая объ этомъ, королева говорила, что въ ми
нуты величайшихъ кризисовъ ее всегда поражали причудливые 
контрасты и что ей показался въ высшей степени поразитель- 
нымъ поступокъ набожной принцессы Елизаветы, удержавшей 
Барнава за полу4).

3) Memoires de F errieres, t. II, liv . X, р. 378.
2) Souvenirs de M athieu Dumas, t. I, liy . Y, р. 492.
3) Ibid ., р. 493.
4) Memoires de М-те Сатрап, t. И, ch. XVIII, р. 164.

Проѣхавъ Шато-Тьери и Лаферте-су-Жуаръ, путники оста
новились въ Mo, гдѣ назначены были ужинъ и ночлегъ въ томъ 
дворцѣ, который нѣкогда былъ озаренъ присутствіемъ Боссюэта



и еще былъ полонъ воспоминаній о неыъ. Здѣсь Петіонъ, оца- 
савшійся за троихъ лейбъ-гвардейцевъ, предложилъ дать имъ воз
можность бѣжать въ  нереодѣтомъ видѣ, но они отклонили это 
предложеніе. Что могло быть мотивомъ этого отказа? Серьезно ли 
думалъ Людовикъ XVI—какъ онъ говорилъ частнымъ образомъ 
своимъ стражникамъ—что Петіонъ втайнѣ намѣревался убить 
его1), подъ предлогомъ его спасенія? Неужели могъ онъ до та
кой степени очернить передъ самимъ собою чисто гуманную 
мысль Петіона? Вѣдь ни онъ, ни королева не могли не знать, 
какимъ опасностямъ подвергаютъ они своихъ слугъ тѣмъ, что 
удерживаютъ ихъ при себѣ. Графъ Валори разсказываетъ, что 
однажды Марія-Антуанета, уведя его вмѣстѣ съ обоими его то
варищами въ комнату, примыкавшую къ комнатѣ Людовика XVI, 
вынула таблички, чтобы записать данныя имъ при крещеніи 
имена, а также имена ихъ отцовъ, матерей, сестеръ и братьевъ, 
послѣ чего сказала имъ со слезами на глазахъ: «Если бы мы 
имѣли несчастіе лишиться васъ и не пали бы сами подъ уда
рами нашихъ враговъ, будьте увѣрены, что мы не оставили бы 
ваши семьи нашими благодѣяніями. Объ ихъ несчастіи сооб- 
щилъ бы имъ не кто другой, какъ я, и я же передала бы имъ о 
тѣхъ чувствахъ къ вамъ, которыя уже не могутъ искорениться 
въ нашихъ сердцахъ»2). Значнгъ, королева предвидѣла ту 
участь, которая могла выпасть на долю ея охранителямъ. По
чему же благородное предложеніе Петіона было такъ оскорби
тельно отвергнуто? Было бы, по крайней мѣрѣ, умѣстно снять 
съ троихъ лейбъ-гвардейцевъ костюмъ, въ который ихъ пере
рядили и который слишкомъ легко могъ навлечь на нихъ злобу 
толпы! Этого-то и требовалъ Матьё Дюма. Онъ настоятельно 
просилъ и короля, и королеву, согласиться на то, чтобы курьер- 
скія куртки были замѣнены мундирами гренадеръ національной 
гвардіи, но ничего не могъ добиться. Королева разомъ пресѣкла 
его настоянія странньшъ отвѣтомъ: «Нѣтъ, король долженъ вѣр- 
нуться въ Парижъ со своей семьею и со своими людьми въ 
томъ видѣ, въ какомъ онъ уѣхалъ оттуда» 8).

J) Precis historigue du comte de Valory1 p. 309, въ Memoires sur Vaf- 
aire de Varennes.

2) Ib id ., p. 301.
3) Souvenirs de Mathieu Dumas, t. I, liv. Y, p. 498.

Въ Mo вечеръ ознаменовался однимъ обстоятельствомъ, по- 
казывающимъ, въ какомъ тревожномъ состояніи духа нахо-



дился Людовикъ XVI. Такъ какъ было очень жарко, то онъ 
усѣлся у стола въ рубашкѣ, несмотря на то, что двери были 
раскрыты и сосѣдняя комната была полна народу. Вдругъ онъ 
зоветъ начальника вооруженныхъ силъ: «Дюма, поставили ли 
со стороны сада часового?» — «Да, ваше величество, я самъ 
распорядился».— «Хорошо; а вотъ за этой гардеробной есть 
лѣстница, ведущая въ садъ. Посмотрите, куда она выходитъ» 1). 
Матьё Д юма, исполнилъ это приказаніе и Людовикъ XVI, по- 
видимому, успокоился, узнавъ, что внизу лѣстницы стоитъ 
часовой.

25-го іюня—въ тотъ день, когда предстояло прибыть въ Па- 
рижъ—очень рано, когда дѣлались приготовленія къ. отъѣзду, 
Марія-Антуанета позвала къ себѣ Матьё Дюма. Она казалась 
очень взволнованною. «По какимъ улицамъ—спросила она—мы 
поѣдемъ въ Тюильри?»—«По внѣшнимъ бульварамъ, ваше ве- 
личество, чрезъ заставу Этуаль, Елисейскими полями и садомъ».— 
«Зачѣмъ такой крюкъ? Такъ какъ ІІарижъ спокоенъ, то почему 
бы королю не поѣхать прямо въ свой дворецъ?»—«Это для 
того, ваше величество, чтобы разстроитъ замыслы злонамѣрен- 
ныхъ людей; проѣздъ будетъ по такой дорогѣ, гдѣ почти нѣтъ 
домовъ».—«Понимаю!» 2) сказала королева.

Увы, она поняла еще больше, когда между Ливри и Бонди 
увидѣла вышедшую изъ лѣсу группу изступленныхъ людей, 
которые, почти подлѣзая лошадямъ подъ брюхо, хотѣли изло- 
мать карету въ куски, и когда, немного дальше, на краю до- 
роги появились съ ужасными криками женщины, съ виду по- 
хожія на вѣдьмъ Макбета 3).

1) Souvenirs de Mathieu Dumas, p. 496.
2) Ibid., p. 498.
3) Ibid., t. I, liv. V, p. 501.

А что лее происходило тѣмъ временемъ въ Парижѣ? Парижъ, 
грозно насупившись, ждалъ. На этотъ разъ не было ни напрас- 
ныхъ воплей, ни проявленій ярости, ни шума. На стѣнахъ были 
расклеены плакаты: «Кто станетъ рукоплескать королю, тотъ 
будетъ битъ палками; кто его оскорбитъ, тотъ будетъ повѣ- 
шенъъ. Въ силу одного изъ тѣхъ внезапныхъ и твердыхъ рѣ- 
шеній, на которыя способенъ только парижскій народъ—быть 
можетъ, одинъ въ мірѣ—онъ далъ себѣ обѣщаніе быть спо- 
койнымъ. Ибо онъ считалъ себя какъ бы самимъ правосудіемъ,



Сантеръ повернулся къ нему спиною, подобно тому, какъ и 
самъ онъ поступилъ за нѣсколько дней передъ тѣмъ съ герцо- 
гомъ Шартрскимъ 1). Позади кареты короля—этой подлинной 
похоронной колесницы монархіи—ѣхало нѣчто вродѣ тріумфаль- 
ной, осѣненной пальмами колесницы, съ высоты которой Друэ 
и Гильомъ принимали отъ толпы знаки почтенія 2). Проѣхавъ 
площадь Людовика XV и Тюильрійскій садъ, королевская семья 
вышла изъ экипажа у дверей средняго павильона. До сихъ 
поръ все шло въ внушительномъ порядкѣ; народъ неизмѣнно 
проявлялъ умѣренность и безъ озлобленія, почти съ одобритель- 
нымъ удивленіемъ, отнесся къ роялистскому депутату Гилерми, 
когда тотъ швырнулъ далеко въ  толпу свою шляпу, крикнувъ, 
чтобы ему принесли ее обратно тѣ, кто кричалъ: «He снимать 
шляпъ!» Ho какъ вороны слѣдуютъ за арміею на походѣ, такъ 
есть и среди людей хищники, которыхъ всегда влекутъ за со
бою революціи, подавая имъ надежду на какую-нибудь крова
вую добычу. Въ ту минуту, когда королевская семья готова 
была войти во дворецъ, какіе-то разъяренные люди бросились 
впередъ, горя желаніемъ начать драку; національная гвардія 
дала отпоръ ихъ натиску и произошла схватка, въ которой трое 
сидѣвшихъ на козлахъ лейбъ-гвардейцевъ были избиты; Матье 
Дюма , потерявъ въ свалкѣ шляпу, портупею и ножны отъ 
шпаги, вышелъ изъ этой схватки лишь въ разорванной въ лох
мотья одеждѣ3). Среди этого безпорядка, при этихъ опасностяхъ, 
королева проявила достойный всякаго почтенія порывъ: она 
пожелала выйти изъ кареты не иначе, какъ послѣ всѣхъ 4). Тутъ 
подбѣжали къ ней два человѣка, которыхъ она ненавидѣла— 
герцогъ д’Эгильонъ и виконтъ Ноайль—съ благороднымъ стре- 
мленіемъ оградить ее своею популярностью; несмотря на ея, въ 
нѣкоторомъ родѣ, отвращеніе, они высадили ее изъ кареты и 
почти бѣгомъ провели ко дворцу 5), тогда какъ другой членъ 
лѣвой, Мену, на рукахъ понесъ туда же дофина 6).

1) Revolutions de France et des royaumes, etc., № 82.
2) Ibid . и Chronique de Paris, № 178. Annee 1791.
3) Souvenirs de M atldeu Dumas, t . I, liv . V, p. 603.
4) Разсказъ архіепископа тулузскаго, t. II, p. 138 въ Memoires de Weber. 
5) Ibid.
6) Souvenirs de M athieu Dumas, t. I, liv . V, 503.

Войдя въ свои комнаты и не видя сына, Марія-Антуанета 
была охвачена тревожнымъ ужасомъ: она подумала, что сына у



мнѣнія этого держались якобинцы; третье мнѣніе—мнѣніе кор- 
дельеровъ—требовало республики.

Займемся сперва изученіемъ хода дѣлъ в ъ  Собраніи.
В ъ числѣ конституціоналистовъ, значительно превосходив- 

ш ихъ численностью сторонниковъ стараго порядка вещей, всегда 
сущ ествовала—рядомъ съ парламентскою фракціей, которою ру- 
ководили Туре, д’Андре, Ле Ш апелье и Демёнье—другая фрак- 
ція, имѣвшая точку опоры внѣ Собранія; ее двигали впередъ 
якобинцы, ей содѣйствовалъ Пале-Рояль. ее привѣтствовала 
республиканская печать, и до вареннскаго побѣга она состояла, 
главнымъ образомъ, изъ обоихъ Ламетовъ, Дюпора, Барнава, 
Петіона, аббата Грегуара, Антуана и Робеспьера.

Мы уже видѣли, какую болѣзненную зависть вызвало въ 
Ламетѣ возроставшее вліяніе Робеспьера въ клубѣ якобинцевъ; 
мы в идѣли также, какъ Дюпоръ, почувствовавъ утомленіе, ра- 
зомъ остановился на крутомъ откосѣ революціи, и какъ улыбка 
арестованной королевы покорила ей Барнава. Съ возвращеніемъ 
Людовика XVI въ  Парижъ, эти четыре важныхъ дѣятеля уже 
больше не колебались. Порвавъ связь съ улицей и съ якобин- 
ской фракціей Собранія, они безусловно и беззавѣтно присоеди- 
нились къ  чисто парламентской фракціи, которая съ тѣхъ поръ 
стала вполнѣ господствующею какъ на трибунѣ, такъ и въ ко- 
миссіяхъ.

Я сказалъ въ  другомъ мѣстѣ, говоря о буржуазіи нашихъ 
дней: «Буржуазія, не имѣя демократическаго духа, все-таки бы- 
ваетъ  республиканскою. Сдѣлавъ насиліе надъ своею природой, 
она приняла монархію только изъ эгоизма. Она думала, что 
королевская власть поможетъ ей сдерживать народъ, что тронъ 
будетъ подобіемъ тѣхъ одѣтыхъ въ  платье палокъ, которыя 
втыкаю тся на поляхъ, чтобы не давать птицамъ садиться на 
нихъ» 1).

1) H istoire de d ix  ans, t .  V. Conclusion.

И вотъ, таково же было настроеніе и буржуазіи въ 
1791 г. Она желала короля, который находился бы у нея въ 
подчиненіи, который согласился бы жить въ подначальномъ 
положеніи и принялъ бы свое величіе съ уступкой—короля 
безъ почина, безъ мысли, безъ движенія, но только непремѣнно 
короля. Такъ какъ она считала тронъ за такое мѣсто, которое, 
въ интересахъ порядка, должно быть постоянно занято, то ей 
было нужно поставить на этомъ мѣстѣ статую, при чемъ она



наивно предполагала, что статуя эта будетъ неподвижна, тогда 
какъ, въ концѣ концовъ, этою статуей былъ человѣкъ.

Поэтому противъ того, чтобы Людовикъ XVI былъ, въ нака- 
заніе за свои побѣгъ, публично лишенъ сана и объявленъ 
низложеннымъ, конституціоналисты Собранія, быть можетъ, не 
стали бы слишкомъ возражать, такъ какъ они не были связаны 
съ монархіей никакими узами, который вытекали бы изъ суе- 
вѣрной привязанности или рыцарской вѣрности; они не стали бы 
возражать противъ этого, если бы замѣщеніе Людовика XVI на 
престолѣ возможно было тогда совершить немедленно, прочнымъ 
и мирнымъ образомъ. Ho дофинъ былъ еще ребенкомъ, револю- 
ція была въ полномъ разгарѣ и присоединять къ осложненіямъ 
обширнаго соціальнаго обновленія еще и затрудненія регентства 
было опасно; опасность эта представлялась слишкомъ большою 
и безъ того уже напуганному воображепію такихъ людей, какъ 
Туре, Ле Шапелье, Сьейсъ, Гупиль де-Префельнъ, Барнавъ, Дю- 
поръ. Поэтому они рѣшили отвратить, насколько возможно, 
отъ Людовика XVI отвѣтственность ва побѣгъ, который въ гла- 
захъ общественнаго мнѣнія и въ виду обстоятельствъ являлся 
истиннымъ государственнымъ преступленіемъ. И это рѣшеніе 
привело ихъ къ цѣлому ряду мѣръ, въ которыхъ не могло быть 
ни откровенности, ни пряиодушія, ни достоинства.

Виляющая политика, которая даже послѣ столь яснаго за- 
явленія Людовика XVI побудила Собраніе назвать его побѣгъ 
похищеніемъ, выступила вновь въ слѣдующемъ проектѣ декрета, 
внесенномъ Туре въ день возвращенія королевской семьи въ 
Парижъ.

«Немедленно по прибытіи короля въ Тюильрійскій дворецъ, 
ему будетъ временно дана стража, которая, состоя подъ на- 
чальствомъ генерала, командующаго парижскою національною 
гвардіей, будетъ ограждать его безопасность и отвѣчать за его 
особу.

«Наслѣднику престола будетъ временно дана особая стража 
и Національное собраніе назначить ему воспитателя.

«Всѣ сопровождавшіе королевскую семью будутъ заключены 
подъ арестъ и допрошены; будутъ выслушаны заявленія короля 
и королевы; все это будетъ сдѣлано неотложно.

«Особая стража дана будетъ временно королевѣ.
«Пока не послѣдуетъ другихъ распоряженій, будетъ, попреж- 

нему, исполняться во всѣхъ своихъ частяхъ декретъ 21-го іюня,



обязывающій министра скрѣплять приложешемъ государствен
ной печати декреты Національнаго Собранія, при чемъ утвержде- 
ніе и принятіе ихъ королемъ не нужны.

«Министры и королевскіе комиссары, вѣдающіе кассу экстра- 
ординарныхъ расходовъ, національное казначейство и ликвида- 
діонное управленіе сохраняютъ временно право, каждый по 
своему вѣдомству и подъ своею отвѣтственностью, исполняютъ 
функціи исполнительной власти» 1).

Если бы декретъ этотъ могъ оставить нѣкоторыя сомнѣнія 
относительно того духа, которымъ онъ былъ внушенъ, то со- 
мнѣнія эти были бы устранены происходившими по поводу его 
преніями. Когда у Редерера сорвалось выраженіе: временное аре- 
стованіе короля, среди конституціоналистовъ раздался ропотъ и 
Туре поспѣшилъ заявить отъ ихъ имени протестъ противъ 
оскорбительнаго истолкованія королевской власти. Александръ 
Ламетъ, съ своей стороны, постарался установить, что дѣло 
отнюдь не идетъ объ измѣненіи формы иравленія. «Присланные 
сюда—сказалъ онъ—чтобы дать нашей странѣ конституцію, мы 
полагали, что размѣры королевства и двадцати пяти -милліонная 
численность его населенія требуютъ единства власти и дѣйствія, 
которое возможно только при моиархическомъ уетройетвѣ» 2). 
Затѣмъ говорилъ Малуэ, возставшій противъ мѣръ, которыя, 
по его словамъ, обращаютъ короля въ узника и передаютъ всю 
власть Собранію. Наконецъ, Гупиль предложилъ, «для успокое- 
нія г. Малуэ», прибавить, что особа короля всегда будетъ свя
щенна и неприкосновенна.

Итакъ, ничего не можетъ быть яснѣе: въ представленіи авто- 
ровъ проекта, дѣло шло, по выраженію Редерера, не о предо
хранении націи отъ короля, а о предохраненіи короля отъ на- 
ціи. И, однако же, проектъ этотъ принятъ былъ «почти едино
гласно» 3).

:) Buchez et Вопх, H istoire parlementaire, t. X, р. 360 et 361. 
2) Ibid., р. 364.
8) Ibid.

Ho общественное мнѣніе не сбилось съ пути.
Маратъ, часто искупавшій рѣзкость и грубость своего языка 

большою трезвостью сужденій, далъ отчетъ о засѣданіи Собра- 
нія въ слѣдующихъ выраженіяхъ: «Серьезный фарсъ, разыгран
ный между двумя сценами. Въ первой изъ нихъ Малуэ сдѣлалъ



видъ, будто противится декрету подъ тѣмъ предлогомъ, что онъ 
клонится къ измѣненію формы правленія, и тѣмъ далъ Але- 
ксандру Ламету поводъ заявить, что Собраніе никогда на это 
не согласится... Въ послѣдней сценѣ Малуэ возсталъ противъ 
декрета подъ тѣмъ предлогомъ, что онъ клонится къ назначе- 
нiю суда надъ королемъ, и тѣмъ далъ поводъ Туре вопіять о 
томъ, что Собранію приписываются намѣренія, отъ которыхъ 
оно далеко. Декретъ прошелъ, и ловкачъ Ле Шапелье тотчасъ 
же предложилъ опубликовать его при трубныхъ звукахъ» 1).

Бриссо, въ свою очередь, писалъ: «Какъ охарактеризовать 
эту двойственность: короля арестуютъ, а объявить, что его аре- 
стуютъ, не хотятъ; на офицеровъ возлагаютъ отвѣтственность 
за его охрану, а сами хотятъ увѣрить, будто онъ свободенъ? 
Что же, узникъ онъ или нѣтъ? Если узникъ, то къ чему лгать? 
Если же онъ не узникъ, зачѣмъ арестовывать его?» 2).

Фактъ тотъ, что, вопреки увѣреніямъ Туре и всѣмъ парла- 
ментскимъ изворотамъ, король и его семья были узниками въ 
самомъ реальномъ значеніи слова. Во дворахъ дворца была раз- 
мѣщена многочисленная стража. Дворцовые сады, переполнен
ные палатками и всѣмъ тѣмъ, чѣмъ сопровождается пребыва- 
ніе солдатъ, имѣли видъ лагеря. Всякій, кто не принадлежалъ 
къ необходимому служебному персоналу, подвергался при входѣ 
и выходѣ обыску 3). Адъютантъ Лафайета, Гувьонъ, приказалъ 
вывѣсить внизу лѣстницы, ведшей къ королевѣ, портретъ  гар- 
деробной камеристки, своей любовницы 4), чтобы часовой не 
допускалъ туда другихъ женщинъ 5); Людовику XVI пришлось 
лично просить Лафайета объ огражденіи Маріи-Антуанеты отъ 
непріятностей этого деспотическаго и оскорбптельнаго распоря- 
женія. Часовые были разставлены даже на крышахъ, и это 
было еще ничто въ сравненіи съ внутреннимъ надзоромъ 6).

1) L ’A m i du peuple, № 503.
2) Le Patriote frangais, № 688.
3) Разсказъ архіеішскопа тулузскаго въ Memoires de Weber, t . II, ch. IV, 

р. 142.
4) Memoires de М-те Сатрап, t. II, ch. XVIII, р. 141.
5) Ibid., р. 147.
6) Разсказъ архіеп іскопа тулузскаго, ubi supra, р. 132.

Рядомъ съ комнатою королевы была гардеробная, такая тем- 
ная, что ее всегда надо было освѣщать свѣчами; передъ нею 
имѣлась небольшая площадка съ выходомъ на потайную лѣст-



ницу: тутъ подозрительный надзоръ былъ еще бдительнѣе, чѣмъ 
во всѣхъ другихъ мѣстахъ. Въ первые дни королева была вы- 
нуждена ложиться, вставать и одѣваться въ присутствіи двухъ 
стоявшихъ въ ея комнатѣ часовыхъ, которые буквально прово- 
дили здѣсь ночи... Впослѣдствіи строгость этихъ неприличныхъ 
распоряженій была немного ослаблена. Часовые оставались въ 
комнатѣ королевы до тѣхъ поръ, пока она бывала на ногахъ, 
и удалялись только въ то время, когда она ложилась въ по- 
стель. Тогда одинъ изъ нихъ располагался въ подобіи тамбура, 
который образовали двѣ устроенныя въ толщѣ стѣны двери, 
при чемъ онъ могъ, однако, видѣть все происходящее чрезъ ту 
изъ дверей, которая вела въ комнату королевы и всегда оста- 
валась пріотворенною 1).

Въ нодтвержденіе этихъ подробностей, сообщаемыхъ Фон- 
танжемъ, г-жа Кампанъ пишетъ: «Моя компаньонка, г-жа Жар- 
жаи (Jargaie), разсказывала мнѣ, что однажды ночью баталіон- 
ный командиръ, спавшій между двумя дверьми, видя, что она 
спитъ глубокимъ сномъ, а королева не спитъ, сошелъ со своего 
поста и подошелъ къ ея величеству, чтобы дать ей совѣтъ 
относительно того, какъ ей слѣдуетъ поступать. Хотя она изво- 
лила сказать ему, чтобы онъ говорилъ потише, такъ какъ иначе 
разбудитъ ея первую даму, послѣдняя проснулась и чуть не 
умерла отъ страха, увидѣвъ человѣка въ мундирѣ парижской 
гвардіи такъ близко отъ постели королевы. Ея величество успо- 
коила ее, велѣла ей не вставать и сказала, что человѣкъ, ко- 
тораго она видитъ, хорошій французъ» 2)... И г-жа Кампанъ 
прибавляетъ, что темный коридоръ позади комнаты служилъ 
королю и королевѣ для сообщенія между собою, и что на за- 
нятіе этого поста часто напрашивался актеръ Сенъ-При, цѣлыо 
котораго было доставлять обоимъ супругамъ возможность пови- 
даться на короткое время 3).

Между тѣмъ, вожаки Собранія продолжали идти своимъ пу- 
темъ. Имъ было мало заботы объ атрибутахъ королевской вла- 
сти, что они доказали недавно тѣмъ, что лишили ее ея наибо- 
лѣе благодѣтельной прерогативы—права помилованія 4); мало 
заботы было имъ и объ особѣ и достоинствѣ монарха, что они

1) Разсказъ архіепископа тулузскаго, иbi supra, р. 143.
2) M emoires de М-те Сатрап, t. II, ch. XVIII, р. 149.
3) Ihid., р .  5 0 .

4) Декретъ 3 іюня 1791 г.



доказывали теперь, подвергая его строгостямъ оскорбительнаго 
плѣна. Тѣмъ не менѣе они не желали, чтобы тронъ хоть на 
день, хоть на минуту пересталъ служить оплотомъ противъ 
напора хлынувшей черезъ край демократіи. Для этого имъ надо 
было устроить такъ, чтобы выгородить Людовика XVI, не отка- 
зываясь отъ выгоды имѣть его подъ-рукою. Ho вмѣстѣ съ тѣмъ 
имъ надо было избѣгать того, что, давая поводъ къ предполо- 
женiю, будто они бравируютъ общественное мнѣніе, тѣмъ са- 
мымъ могло бы довести гнѣвъ общества до бѣшенства. Поэтому 
конституціоналисты прикинулись, будто питаютъ сильнѣйшее 
негодованіе по отношенію къ второстепеннымъ виновнымъ ли- 
цамъ. He удовольствовавшись заточеніемъ въ тюрьму Мальдена, 
Мутье и Валори, они всю корпорацію, къ которой принадле- 
жали эти три дворянина, обвинили въ томъ, что она питаетъ 
привязанность не къ отечеству, а къ королю; и вотъ четыре 
роты лейбъ-гвардейцевъ были раскассированы 1). Де-Бонэ, пы- 
тавшi хся защитить ихъ, былъ самъ оглашенъ какъ сообщникъ: 
ему поставлено было въ вину то, что онъ ѣздилъ въ Версаль 
за лошадью изъ королевской конюшни, чтобы сопровождать 
бѣглецовъ. Отрицая это, онъ воскликнулъ: «На мой взглядъ, 
король и нація нераздѣльны. Я присягалъ на повиновеніе и 
тому и другой. Если бы моего совѣта спросили, я  не посовѣ- 
товалъ бы уѣзжать; но если бы король повелѣлъ мнѣ слѣдо- 
вать за нимъ, я счелъ бы за счастье умереть около него» 2).

1) Bertrand de Moloville, Annales de Revolution, t . IV, chap. XLII.
2) Ibid.

Заявленіе это было не лишено мужества; но нелѣпо было на- 
зывать короля и націю нераздѣльными, когда король такимъ 
путемъ отдѣлился отъ народа.

26-го іюня Дюпоръ внесъ въ конституціонную комиссію 
проектъ декрета, которымъ постановлялось, что лица, аресто- 
ванныя на основаніи ранѣе принятаго рѣшенія, будутъ допро- 
шены судомъ тюильрійскаго округа; что-же касается короля и 
королевы, то ихъ заявленія будутъ выслушаны тремя комиссарами 
Собранія.

«Я противъ этихъ рабскихъ различій—сказалъ Робеспьеръ. 
Развѣ король выше закона? Развѣ онъ не гражданинъ?»— «Ко- 
роль не гражданинъ—возразилъ Дюпоръ—онъ власть». А Малуэ 
поспѣшилъ высказаться еще сильнѣе, прибавивъ, что это власть



священная, неприкосновенная, заранѣе непричастная никакому 
преступлению и не подлежащая никакому преслѣдованію.

Люди ловкіе поняли опасность такого чрезмѣрнаго усердія. 
Д’Андре и Тронше, сводя вопросъ къ болѣе простымъ выраже- 
ніямъ, замѣтили, что дѣло идегъ единственно о полученъи спра
вою  отъ короля и королевы, чѣмъ устраняются представленіе 
■> судьяхъ и о судопроизводствѣ, а равно и необходимость под
вергать сомнѣнію принципъ королевской неприкосновенности. 
«Ну, хорошо, тонко и съ оттѣнкомъ насмѣшки—сказалъ Бар- 
реръ—отчего же бы справки эти не получить судьямъ? Развѣ, 
когда совершено преступленіе, не судьѣ поручается допросить, 
въ случаѣ надобности, жертвы этого преступления?». Ho для 
успѣха политики конституціоиалистовъ было важно установить 
рѣшительное различіе между обвиняемымъ королемъ и обвиняемымъ 
гражданиномъ. Проектъ декрета былъ принятъ, и тремя комис
сарами назначены были Тронше, д’Андре и Дюпоръ1).

Въ тотъ же вечеръ они отправились во дворецъ, какъ бы 
для выслушанія самопроизвольнаго заявленія Людовика XVI. 
Ho все было тщательно налажено заранѣе и они прекрасно 
знали отвѣтъ, за полученіемъ котораго шли, такъ какъ отвѣтъ 
этотъ былъ втайнѣ продиктованъ королю Барнавомъ ~). Ничего 
не можетъ быть пошлѣе, постыднѣе заявленій, сдѣпанныхъ въ 
этомъ случаѣ королемъ, по внушенію его новыхъ совѣтниковъ. 
Его показаніе, отъ начала до конца, было опроверженіемъ того 
заявленія, которое было оставлено имъ при отъѣздѣ изъ Па
рижа. Онъ утверждалъ, онъ имѣлъ смѣлость утверждать, что 
уѣхалъ онъ именно для того, чтобы испытать, насколько онъ 
свободенъ; что онъ съ болышшъ удовольствіемъ видитъ себя 
вновь среди фраицузовъ и особенно парижанъ; что его пред
шествовавши! протестъ касался отнюдь не принциповъ консти- 
туціи, а только формы, въ которой они должны быть санкціо- 
нированы; что, кромѣ того, его поѣздка показала ему, какъ до
рога конституція народу3), и пр. и пр.

1) Cm. Bnclioz et Roux, Histoire parlementaire, t. X, р. 380— 389, и Pa
tr io t е frangais, № 689.

2) Memoires de Ferrieres, t. II, Ііѵ. X, р. 389.
8) Cm. текстъ, напечатанный in extenso въ H istoire parlemantaire, t .  X, 

р. 394— 397.

Когда эго странное заявленіе было подписано, комиссары 
отправились къ королевѣ... Ho она велѣла имъ сказать, чтобы



они приходили на слѣдующій день: она брала ванну. Когда они 
явились вновь, она продиктовала имъ отвѣтъ, въ  такой же сте- 
пени гордый, въ какой отвѣтъ Людовика XVI былъ лишенъ 
гордости. Заботясь объ устраненiи опасности отъ лицъ, ей по- 
служившихъ, она относительно самой себя ограничилась слѣ- 
дующимъ заявленіемъ: «Заявляю, что такъ какъ король желалъ 
уѣхать вмѣстѣ съ дѣтьми, то ничто не могло бы воспрепятство- 
вать мнѣ послѣдовать за нимъ; за два года я  достаточно дока- 
зала, что не покину его никогда» 1).

Послѣ этого, въ  газетахъ появилось письмо, надѣлавшее 
большого шума.

Партійные люди, большіе орлеанисты, чѣмъ самъ герцогъ 
Орлеанскій, какъ только узнали объ арестованiи короля въ Ba- 
реннѣ, тотчасъ же заговорили о регентствѣ. Вмѣстѣ съ тѣмъ 
они стали превозносить отличныя качества герцога, напоминать 
объ оказанныхъ имъ дѣлу народа услугахъ, словомъ, призы- 
вать революцію къ тому, чтобы она остановила на немъ свой 
выборъ. Пронеслась вѣсть: 23-го іюня, въ Вандамѣ, юный гер- 
цогъ Шартрскій съ благородною неустрашимостью спасъ отъ 
народной ярости старика-священника, провинившагося, какъ 
говорили, нанесеніемъ оскорбленія викарію изъ числа присяг- 
нувшихъ конституціи 2). Извѣстіе это явилось прекрасною темой 
для панегиристовъ Орлеанской фамиліи: сынъ оказывался до- 
стойнымъ своего отца! Дошло до того, что въ своей газетѣ 
Feuille villageoise Серюти счелъ долгомъ обратиться къ герцогу 
Шартрскому со слѣдующимъ предупрежденіемъ: «Славный мо- 
лодой человѣкъ, вамъ подобаетъ носить гражданскій вѣнецъ. 
Вы слишкомъ большой другъ народа, чтобы вамъ могли желать 
иного вѣнца» 3).

1) Histoire parlam antaire, т. X, стр. 394— 397.
2) Journal du fils агпе de d’Orleans, 27 juin 1791.
3) L a  Feuille villageoise, 41-e sem ainc.

Въ силу ли искренняго безкорыстія, или же изъ боязни быть 
скомпрометированнымъ своими честолюбивыми сторонниками, 
слишкомъ горячо рвавшимися впередъ, Филиппъ Орлеанскій по- 
мѣстилъ въ революціонныхъ газетахъ слѣдующее свое полити- 
ческое исповѣданіе:

«...Я готовъ служить родинѣ на сушѣ, на морѣ, по дипло- 
матической части, на всякихъ постахъ, гдѣ требуются лишь



усердіе и беззавѣтная преданность общественному благу; но 
если ставится вопросъ о регентствѣ, я  отказываюсь въ эту ми
нуту и, притомъ, навсегда отъ даваемыхъ мнѣ конституціею 
правъ на него. Смѣю сказать, что послѣ столькихъ жертвъ 
принесенныхъ мною общественному интересу и дѣлу свободы, 
мнѣ уже непозволительно выходить изъ рядовъ гражданина, и 
что честолюбіе было бы во мнѣ неизвинительною непослѣдова- 
тельностью 1J...

«JI.-Ф. ОрлеанскііЬ 1J.

х) Это письмо было вначадѣ послано въ газету, носившую ваглавіе 
Asscmblee nationale.

26-го іюня 1791 г.

Патріоты встрѣтили это письмо рукоплесканіями; ультра-роя- 
листы выходили изъ себя отъ бѣшенства.

«Архимошенникъ!—писалъ Сюло,—кто тебѣ сказалъ, что по- 
ставленъ вопросъ о регентствѣ? Или ты уже приказалъ убить 
Людовика XVIf1 Развѣ выѣхали твои эмиссары? Или Національ- 
ное Собраніе должно пытками заставить короля позорно отречься 
отъ престола?»

Мы видимъ, что у роялистовъ тоже было свои Мараты и 
Фрероны.

Ho чтб было еще болѣе отвратительно, чѣмъ горячечный 
бредъ партій, такъ это ихъ эгоизмъ. Такъ какъ конституціона- 
листы напрягали всѣ силы, чтобы избавить Людовика XVI отъ 
унизительнаго и опаснаго привлеченія къ суду, то контръ-рево- 
люціонерамъ правой, казалось бы, слѣдовало, по крайней мѣрѣ 
въ этомъ отношеніи, придти имъ на помощь; однако этого не 
было. Изслѣдуйте то положеніе, какое они заняли при такихъ 
обстоятельствахъ, когда ихъ несчастный государь такъ нуждался 
въ поддержкѣ! Они были поглощены единственною мыслью: вос
пользоваться всеобщимъ смятеніемъ, а если возможно, то и уве
личить его, чтобы среди хаоса вернуть Францію къ старому по
рядку вещей. Ихъ воодушевляло единственное желаніе: присут
ствовать при послѣднемъ торжествѣ анархіи. Ho мѣрѣ того, какъ 
конституціонная партія, изъ страха передъ республиканской, ста
ралась сблизиться съ ними, они отступали. Они отказали въ 
своемъ содѣйствіи, котораго отъ нихъ просили съ единствен- 
ственною цѣлью спасти короля. Въ самомъ дѣлѣ, что значитъ 
гибель монарха, если этою цѣной можно купить шансъ на воз-



вратъ къ прошлому? Людовикъ XYI будетъ отданъ подъ судъ? 
декретировано будетъ его низложеніе? Тѣмъ лучше, тѣмъ лучше, 
потому что тогда европейскимъ коронованнымъ особамъ непре- 
мѣнно придется обнажить шпаги. A развѣ среди случайностей 
внѣшней войны и перепитіями войны междоусобной не будетъ 
позволительно ожидать всего отъ непредвидѣннаго оборота дѣлъ? 
«Дворяне и духовенство искали только достаточно яркаго по
вода къ разрыву съ иностранными державами. Они были бы въ- 
восторгѣ, если бы Національное Собраніе отдало Людовика XVI 
подъ судъ и декретировало его низложеніе» 1J,

1J Memoires du marquis de Ferrieres, t. II, liv . X, p. 418.

Такъ выражается 
маркизъ Ферьеръ, одинъ изъ ихъ единомышленниковъ, знав- 
шій всѣ ихъ тайны, хотя и не раздѣлявшій всѣхъ ихъ вожделѣній.

Нельзя сказать, чтобы между ними—такъ же, какъ и между 
конституціоналистами—не было нѣсколькихъ искреннихъ,добросо- 
вѣетныхъ, людей героевъ-рыцарей. Ho, увы, въ партіяхъ рѣдко бы- 
ваетъ, чтобы руководящее вліяніе, особенно въ минуты великой 
борьбы, принадлежало благороднымъ стремленіямъ или даже ге- 
нію, если онъ повиненъ въ чрезмѣрной добродѣтели. Если вы 
хотите постоянно руководить паргіей, то сперва скомкайте свое 
сердце, отрекитесь отъ лучшей части самого себя: тогда вы 
станете владыкою, а сами будете послѣднимъ изъ рабовъ!

Что мы видимъ здѣсь? Казалесъ, проникшись скорбыо, по- 
чувствовавъ, что все окружающее опротивѣло ему и, потерявъ 
вкусъ къ жизни, выходить въ отставку; онъ покидаетъ три
буну, съ которой говорить безполезно, и уходить на поле битвы, 
гдѣ можетъ умереть... А Мори остается! Остается для того, чтобы 
собрать среди своихъ, въ согласіи съ наиболѣе слѣпыми и наи- 
болѣе пылкими, подписи къ манифесту, который являлся ак- 
томъ, враждебнымъ по отношенію къ конституціоналистамъ, а 
по отношенію къ Людовику XVI—истиннымъ актомъ отступни
чества.

Въ немъ говорилось, что такъ какъ затронута особа монарха 
и упраздненіе монархіи завершилось, то члены правой, хотя и 
будутъ попрежнему присутствовать при преніяхъ Собранія, 
однако съ рѣшеніемъ больше не участвовать въ нихъ, въ виду 
того, что отнынѣ они уже не могутъ признавать ни законности 
декретовъ, ни ихъ принциповъ. И однако же, путемъ оговорки, 
обличавшей ихъ боязнь отречься отъ участія въ дѣлахъ, пра-



вые оставляли за собою право вотировать, «когда явится опас
ность для единственныхъ интересовъ, которые еще нужно за 
щищать» 1).

Манифеста этотъ, «зловредное наыѣреніе»а) котораго отнюдь 
не ускользнуло отъ вниманія конституціоналистовъ, былъ под- 
писанъ 290 депутатами правой; очевидно, правые хотѣли взва
лись всю тяжесть положенія на констигуціоналистовъ, предоста
вить имъ выносить проклятія клубовъ и предмѣстій, если они 
спасусь Людовика XVI, или заранѣе навлечь на себя месть ко- 
ронованныхъ особъ въ тоыъ случаѣ, если это имъ не удастся. 
Этимъ объясняется фраза Туре, который на просьбу дворянъ 
его партіи вновь пересмотрѣть вопросъ объ упраздненіи дворян- 
скаго званія, въ бѣшенствѣ отвѣтилъ, держа въ рукахъ мани
феста 290-ти: «Вота, прочтите! Никакихъ сдѣлокъ больше! Эти 
люди вынуждаюсь насъ опереться на народъ, чтобы укрыться 
отъ ихъ ненависти!» 8).

*) Cm. тѳкстъ, напечатанный т  extenso въ H istoire parlementaire, t. X, 
р. 433— 437.

2) Это собственное выраженіе маркиза Ферьера. Cm. его Mcmoires, t. II, 
Ііу. X, р. 417.

") Memoires du marquis de Ferrieres, t. II. liy . X, p. 393 et 394.

Однако, правые поступили не такъ—до того страшилъ ихъ 
призракъ республики, уже встававшій передъ ними въ исполин- 
скихъ очертаніяхъ!

30-го іюня президента Національнаго Собранія получилъ па
кета съ письмомъ, съ которымъ генералъ Булье изъ Люксем
бурга, гдѣ онъ укрывался, обращался къ народнымъ представи- 
телямъ. Самъ «Чингисханъ во главѣ ста тысячъ татаръ» не 
нанисалъ бы иначе.

«Я знаю мои силы, — писалъ съ невѣроятною дерзостью 
Булье,—и вскорѣ кара надъ вами послужитъ памятнымъ при- 
мѣромъ для потомства: такъ вынужденъ говорить съ вами че- 
ловѣкъ, которому вы сначала внушали жалость. He вините ни
кого въ заговорѣ противъ вашей адской конституціи; отданныя 
королемъ приказанія составлены были не имъ. Я одинъ распо
рядился всѣмъ; на меня одного должны вы точить ваши кин
жалы и заготовлять ваши яды. Вы отвѣчаете за жизнь короля 
и королевы передъ всѣми государями цѣлаго міра; если съ ихъ 
головы падетъ хоть одинъ волосъ, въ Парижѣ не останется 
камня на камнѣ. Я знаю дороги, я поведу иностранныя арміи...



прощайте, господа; кончаю безъ привѣтствій: мои чувства вамъ 
извѣстны» 1).

Эта фанфаронада, смѣшная сторона которой почти совсѣмъ 
заслоняла собою ея преступную отвагу, была встрѣчена въ Собра- 
ніи потрясающимъ взрывомъ хохота 2); внѣ стѣнъ Собранія сами 
роялисты, за небольшими исключеніями, оказались сильно при- 
стыженными ею. Сюло, контръ-революціонеръ Сюло, и тотъ не 
пощадилъ главнаго полководца контръ-революціи: «По-моему,— 
написалъ онъ,— странна та храбрость, которой многіе дивятся 
въ  стихѣ:

D ans les cham ps do P h a rsa le  il efit fa llu  I ’a v o ir  3).

«Къ лицу ли такія похвальбы, когда потеряно все, даже 
честь»  4).

Собраніе презрительно перешло къ  очередному порядку: удо- 
стовѣрить полученіе письма взялъ на себя, ради своего лич- 
наго удовлетворенія, Редереръ. Напомнивъ генералу Б улье раз- 
говоръ, въ  которомъ тотъ сказалъ ему: «Даю вамъ честное слово, 
что всегда буду заставлять всѣхъ уважать декреты Н аціональ- 
наго Собранія», Редереръ прибавилъ: «Философія съ давнихъ 
поръ старалась обезчестить честь, чтобы поставить на ея мѣсто 
добродѣтель. Людовикъ XVI и вы оказали эту услугу націи» 4).

А что дѣлалось тѣмъ временемъ въ  клубѣ якобинцевъ? Бѣг- 
лый обзоръ засѣданій этого клуба покажетъ намъ, какой оттѣ- 
нокъ общественнаго мнѣнія онъ представлялъ собою.

Засѣданіе 23-го гюня. Дантонъ: « Человѣкъ, объявленный коро- 
лемъ французов?,, преступенъ или глупъ. Такъ какъ  мы можемъ 
выбирать, то выберемъ послѣднее. Ho человѣкъ-король не можетъ 
оставаться королемъ, если онъ глупъ. Регента тоже не надо, но 
нуженъ смѣняемый, избираемый департаментами совѣтъ» 5).

1) Cm. о засѣданіи 30 іюня въ  M onitcur и л и  въ  H istoire parlementaire, 
t .  X, р. 404.

2) «He слѣдовало бы проявить н а  поляхъ Ф арсала» (т. е. когда въ ней 
была надобность).

3) Journal de М . Suleau, № 4.
4) Это письмо Редерера см. въ  Feuille villageoise, 42-е sem aine.
5) Journal des debats de la  Societe des amis de la  Constitution, № 15.— 

Первый нумеръ этой газеты  помѣченъ I іюня 1791 г.

Засѣданіе 27-го іюня. Д’Анжу требуетъ учрежденія совѣта 
регентства подъ предсѣдательствомъ главнаго намѣстника коро-



левства, лица, которое по праву рожденія можетъ быть реген- 
томъ: «Провидѣніе,—говорить онъ,— повидимому, сохранило этого 
человѣка, предъ которымъ и слѣдовало бы пасть на колѣни». 
При этихъ подобострастныхъ словахъ по отношенію къ герцогу 
Орлеанскому, раздается неодобрительный ропотъ. Ораторъ про- 
должаетъ . Онъ выражаетъ желаніе, чтобы членовъ королевской 
семьи предали суду, чтобы приговоръ былъ постановленъ при 
первомъ пушечномъ выстрѣлѣ на границахъ и чтобы къ на- 
слѣднику престола былъ назначенъ воспитатель не изъ тѣхъ 
людей, на которыхъ указываютъ въ салонныхъ пересудахъ, 
вродѣ Кондорсе и Ларошфуко, а изъ числа патріотовъ того за- 
кала, какъ Петіонъ или Робеспьеръ. Жире-Дюпре замѣчаетъ, 
что Людовикъ XVI, будучи неприкосновеннымъ въ качествѣ ко- 
роля, вовсе не пользуется неприкосновенностью какъ человѣкъ. 
«Зачѣмъ,—говоритъ онъ,—смѣшивать неприкосновенность съ не- 
наказуемостью?" На этомъ основаніи Жире-Дюпре требуете, чтобы 
Людовикъ XVI былъ объявленъ лишеннымъ короны, впредь до 
полнаго окончанія его процесса въ высокомъ жюри, но не позже 
30-го августа. Въ своей ѣдкой рѣчи онъ нозволилъ себѣ ска- 
зать, между прочимъ: «Англичане дважды подали вамъ вели- 
кій примѣръ; вы достойны подражать имъ». Этотъ кровавый на- 
мекъ выслушанъ спокойно 1).

Засѣданіе 29-го іюня. Антуанъ предлагаете назначить ре- 
гента и объявить о низложеніи короля: «Пусть одна голова вы- 
сотою своей принизитъ головы честолюбцевъ», замѣчаетъ онъ. 
Редереръ желаетъ учрежденія совѣта регентства въ тѣхъ видахъ, 
чтобы «регентство безъ регента являлось доказательствомъ, что 
можно имѣть очень хорошую монархію безъ монарха»  2).

Засѣданіе 1-го іюля . Вареннъ 3) ставите вопросъ: «Какая 
форма правленія болѣе пригодна для насъ: монархическая или 
республиканская?» При этихъ словахъ возникаете сильный шумъ.

1)Journal des D ebats de la  Societe des amis de la  Constitution, X  15.
2) Ibid., № 18.
3) Такъ называетъ Journal des Jacobins Бильо-Варенна, того самаго, ко- 

торый такъ прославился впослѣдствіи. Если вѣрить разсказу архіепископа 
тулузскаго, онъ былъ однимъ изъ лицъ, арестовавшихъ въ Вареннѣ Людо- 
вика XVI. Фамилія его была Бильо, а слово Вареннъ онъ присоединилъ къ 
ней въ память объ этомъ событіи. Cm. Souvenirs de la  Terreur, par Oeorge 
D uval, t. I, ch. XII, p. 311.

Предсѣдательствующій Бушъ прерываете оратора: «Конститу-



ціею признано, что для Франціи наиболѣе пригодна монархиче- 
ская форма правленія. Вы видите, какое вамъ выражено не- 
одобреніе. Лишаю васъ слова». Энскій епископъ и одинъ изъ 
наиболѣе вліятельныхъ членовъ клуба, Ройе, встаетъ и катего- 
рически предлагаетъ  вычеркнуть фамилію Варенна изъ списковъ 
партіи. Другіе высказываютъ мнѣніе, что слѣдуетъ ограничиться 
призывомъ Варенна къ порядку. Онъ пытается объясниться, но 
большинство отказывается выслушать его. Онъ выходите; раз- 
даются рукоплесканія.

Такимъ образомъ, въ отличіе отъ конституціоналистовъ, яко- 
бинцы желали низложенія Людовика XVI и привлеченія его къ 
суду, и Жире-Дюпре могъ, не вызывая въ нихъ волненія, по- 
казать имъ вдали... эшафоте; но, съ другой стороны, они, по- 
добно конституціоналистамъ, заодно съ н и м и  и  съ одинаковой 
съ ними горячностью настаивали на поддержаніи монархиче- 
скаго принципа, и настаивали съ такою рѣшительностью, что 
Варенну нельзя было не только высказаться противъ него, но 
даже выразить сомнѣнія въ немъ!

Такимъ образомъ, якобинцы расходились съ конституціона- 
листами только въ вопросѣ о личности монарха, и это потому, 
что клубъ стоялъ ближе, чѣмъ Собраніе, къ улицѣ. съ которой 
въ то время неслись самые оскорбительные для злосчастнаго 
Людовика XVI вопли. Да и могло ли быть иначе? He стояли ли 
постоянно наготовѣ Маратъ, Фреронъ, Камиллъ Демуленъ, воз- 
буждая страсти народа, скорѣе поддерживая въ немъ ненависть 
къ лицамъ, чѣмъ побуждая его къ обсужденію идей, и вливая 
въ его чувство крайняго презрѣнія струю жестокости? Они пи- 
сали такія вещи: «Гордость, обжорство, злоба, скупость, сладо- 
страстіе, всѣ семь смертных ъ грѣховъ — вотъ то тѣсто или та 
грязь, изъ которыхъ Ариманъ вылѣпилъ животное-короля, самца 
или самку 1).—Людовикъ XVI—идіотъ, котораго надо смѣстить, 
или чудовище, которое надо удавить... Жену бывшаго монарха, 
эту хищную зачинщицу всѣхъ преступленій двора, надо обрить 
и запереть въ смирительный домъ 2). — Въ этой королевѣ-зло- 
дѣйкѣ похотливость Мессалины сочетается съ пожиравшею Me- 
дичисовъ кровожадностью» 3).

1) R evolutions de France et des royaumes, etc. № 83.
2) L ’Am i du peuple, № 501.
3) L 1 Orateur du peuple, ІІІ-е vol., № XLVI.

И какъ будто этихъ бившихъ



ренесемся на ту сцену, гдѣ смѣлые мыслители, не унижая себя 
низкими нападками на особу монарха, призывали общественное 
мнѣніе къ осужденію монархіи.

Тутъ выступаютъ четыре главныя фигуры: Бонвилль, To- 
масъ Пэнъ, Бриссо и Кондорсе.

Въ 1825 г. одинъ изъ нашихъ друзей1), проходя въ Па- 
рижѣ по маленькой улицѣ des Gres, замѣтилъ въ витринѣ одной 
изъ многочисленныхъ книжныхъ лавокъ, окаймляющихъ эту 
улицу, которая хорошо извѣстна обывателямъ Латинскаго квар
тала, женщину уже старую, но съ бойкими манерами; лицо ея 
сразу поражало; особенное же вниманіе обращали на себя ея 
черные, цвѣта воронова крыла, волосы, совершенно необычнымъ 
образомъ вздымавшіеся надъ головою.

1J Дюлакъ, народный представитель въ послѣднемъ Собраніи, человѣкъ 
благороднаго сердца, находяідійся нынѣ, подобно многимъ другимъ, въ из- 
гнаніи.

Нашъ другъ вошелъ въ 
лавку и завелъ разговоръ съ этою женщиной. Б ъ  глубинѣ лавки, 
въ тѣнп, сидѣлъ на стулѣ довольно страннаго вида человѣкъ, 
говорившій только со своею собакой и произносившій только 
по-англійски тѣ немногія слова, которыя срывались съ его устъ. 
Этотъ обломокъ прошлаго былъ Бонвилль. Отъ его жены, вы
нужденной тогда ради пропитанія торговать книгами, другъ 
нашъ, сообщивши} намъ эти подробности, узналъ, что бѣдняга 
лишился разсудка, что его воображеніе, зачарованное подъ ко- 
нецъ фантастическими образами Гофмана, блуждаетъ въ сферахъ 
чудеснаго, и что по необъяснимой иричинѣ онъ, какъ оказы
вается, позабылъ родной языкъ и, повидимому, утратилъ чув
ство своей индивидуальности. У него былъ сынъ, служившій въ 
Америкѣ. Жена, женщина умная, дѣятельная, философски на
строенная и высоко честная, безъ сожалѣнія говорила о своемъ 
быломъ богатствѣ и съ простотою разсказывала о знаменитыхъ 
знакомыхъ, украшавшихъ ихъ зрѣлые годы, напримѣръ о Бер- 
нарденѣ де Сенъ-ГІьерѣ. У нея было нѣсколько очень любопыт- 
ныхъ сувенировъ изъ былой поры и она показывала, какъ свя
тыню, письменный приборъ Томаса ІІэна.

Какія грустныя сопоставленія встрѣчаются въ человѣческой 
жизни! Старикъ на улицѣ (les Gres былъ тотъ самый человѣкъ, 
талантъ котораго нѣкогда такъ ярко искрился и которому такъ 
дивился Шарль Нодъе! Послѣ варенскаго побѣга онъ первый



поднялъ голосъ за республику. Бонвилль всегда былъ очень 
восторженнымъ человѣкомъ. Разсказываютъ, что еще въ моло- 
дости, гуляя однажды съ книгою въ рукѣ по Примрозской горѣ, 
онъ вдругъ впалъ въ такое восторженное состояніе, что сталъ 
поворачиваться во всѣ четыре стороны міра и благословлять 
человѣчество книгою, которую только что читалъ: знаменитымъ 
письмомъ Юнія Брута къ Георгу I I I  1). Б ъ  1790 г., вскорѣ по- 
слѣ праздника Федераціи, онъ обратился къ Людовику XVI, ко- 
тораго Тогда любили, съ письмомъ, гдѣ монархъ въ первый разъ 
за всю жизнь встрѣтилъ обращеніе къ нему «на ты»: «О, Лю- 
довикъ XVI,—писалъ Бонвилль,—о, отецъ мой! несчастіе твое 
въ томъ, что ты началъ прислушиваться къ голосу истины 
лишь тогда, когда раздались жалобы доведеннаго до отчаянія 
народа... Законъ призналъ тебя неприкосновеннымъ; законъ 
этотъ дорогъ французскому народу» 2).

Съ тѣхъ поръ Бонвилль, отрезвленный проступками короля, 
ушелъ значительно впередъ; что же касается его первоначаль- 
ной восторженности, то если она еще и оставалась въ немъ, то 
уже согласовалась съ основными началами строгой логики и съ 
невѣроятными порывами смѣлаго ума. Монархическій принцинъ 
нигдѣ не подвергался болѣе остроумнымъ и горячимъ напад- 
камъ, какъ въ Bouchc de Fer. И нижеприводимая фраза, кото- 
рую съ удовольствіемъ присвоилъ себѣ Бриссо, не скрывая, 
впрочемъ, ея источника, принадлежала Бонвиллю: «Египтяне 
водрузили на престол ъ  камень, служившій имъ царемъ. Посту- 
пимъ такъ же и придадимъ этому камню, этому вѣчному символу 
государева сердца, превосходный исполнительный совѣтъ» 3). А 
иногда онъ нроявлялъ мрачные и лирическіе порывы. Людямъ, 
утверждавшимъ, что для республики еще не назрѣло время, 
Бонвилль отвѣчалъ слѣдующимъ призывомъ: «Если время не 
назрѣло, то вы, друзья истины, во мгновеніе ока создающiе 
зрѣлость Бастилій, зажгите во всемъ мірѣ такой ужасный огонь, 
чтобы въ немъ созрѣла, наконецъ, свобода для народовъ! Пусть 
со всѣхъ сторонъ поднимется крикъ:

Les temps sont аггіves, et pour l eur jugem ent,
La trompette а  sonne 1e dernier jugem ent 4).

1) Biographie universelle.
2) Ibidem.
3) Le patriote frangais, Jfi 701.
4) L a  Bouche de Fer, № 75. «Наступили времена и для сужденія о нихъ 

провозглашенъ трубнымъ звукомъ страшный судъ».



Или же онъ говорилъ: «Ходить слухъ, что послы отказываются 
вести прямые переговоры отъ имени своихъ повелителей?

Nons combattrons vos rois, retonrnez les seryir!  1)

А въ клубѣ якобинцевъ, отвергавшихъ республику, онъ вос- 
клицалъ гордо-презрительнымъ тономъ: «Якобинцы, разбейте 
ваши оковы!»

Ho для торжества республиканской доктрины страстныхъ 
ироническихъ возгласовъ и горячихъ выходокъ Бонвилля было 
бы недостаточно: для этого нужны были холодный разсудокъ, 
спокойное знаніе и хладнокровный темпераментъ. Качества эти 
оказались у одного англичанина.

Мало бываетъ такихъ людей, которыхъ ихъ соотечествен- 
ники терзали бы съ большею жестокостью, чѣмъ Томаса Пэна. 
Память его трепали съ нѣкотораго рода бѣшенствомъ Чамеръ 
(Chalmer), Розъ, Коббетъ и почти всѣ англійскіе біографы. По- 
слушать ихъ, такъ вся жизнь Томаса Пэна окажется просто 
нагроможденіемъ пороковъ. Въ одномъ памфлетѣ, изданномъ 
противъ него подъ псевдонимомъ Френсиса Олдиса,—въ этомъ 
ядовитомъ пасквилѣ, выдержавшимъ до шести изданій и оза- 
главленномъ: Б іограф ія Томаса Пэна, автора возмутительной 
книги «Права человѣка» 2) его сравниваютъ съ дикимъ звѣремъ 3), 
а даваемое ему убѣжище—съ звѣриною ямой 4). Его біографія, на
писанная Вильямомъ Коббетомъ, заканчивается слѣдующимъ 
выводомъ: «Гдѣ бы и когда бы Томасъ Пэнъ ни умеръ, послѣд- 
ній вздохъ его не вызыветъ ни скорби, ни жалости. Ему не за- 
кроетъ  глаза рука друга. Никто не вздохнетъ и не прольетъ 
слезъ  у его холоднаго праха. Подобно Іудѣ, будетъ онъ жить 
въ памяти потомства. Люди научатся называть все низменное, злое, 
вѣроломное и богохульственное простымъ односложнымъ сло- 
вомъ: Пэнъ» 5).

1) Ibid., № 78. («Мы будемъ биться съ вашими государями, возвращай- 
тесь служить имъ!»).

2) The life of Thomas Pain, the author of seditious writings entitled: 
R ights of Man, by Francis Oldys. Tde sixth  edition.

s) «Like other hunted anim als our adventurer..., etc.», p. 9.
4) «Pain, like other anim als, who deligh t in savage life..., etc., p. 17.
5) «W henever or wherever he breathes h is last, he w ill excite neither sor- 

row nor compassion. No friendly hand w ill close his eyes. Not a groan will 
be uttered, not a tear w ill be shed. Like Judas, he w ill be remembered by 
posterity; men w ill learn to express a ll th a t is base, m alignant, treacherous, 
unnaturel and blasphemous by the single monosyllable: Paine». The L ife  
of Thomas Paine, by W illiam  Cobbet, p. 67.



Эти проклятія были уже нѣсколько лѣтъ посылаемы по адресу 
Пэна, когда, въ одинъ прекрасный день, пріѣхавшій изъ Аме
рики путешественникъ торжественно объявилъ жителямъ Ливер
пуля, что онъ привезъ прахъ знаменитаго республиканца То
маса Пэна и приглашаетъ всѣхъ друзей свободы почтить па
мять великаго человѣка постановкою надгробпаго памятника. 
Путешественникъ этотъ было... Вильямъ Коббетъ!1)

Намъ было бы легко опровергнуть обвиненія, направлявшіяся 
на Томаса ІІэна писателями, которые въ своихъ злобныхъ от- 
зывахъ о немъ руководились, очевидно, ненавистью. Такъ, они 
говорили, что, состоя въ Англіи акцизнымъ сборщикомъ, онъ 
потерялъ эту должность, и намекали, будто причиною тому былъ, 
вѣроятно, какой-нибудь преступный поступокъ съ его стороны; 
но они поостереглись прибавить, что меньше чѣмъ черезъ мѣ- 
сяцъ онъ вновь получилъ прежнее мѣсто; «это доказываете., что 
онъ не заслуживалъ увольненія»2). Они разсказываютъ, что онъ 
разстался со своей первой женой, и небрежно пишутъ: «Нѣко- 
торые говорятъ, что смерть этой женщины была послѣдствіемъ 
дурного обращенія, которому ей приходилось подвергаться»8); 
но основывать такое страшное обвиненіе на такой неопредѣлен- 
ной догадкѣ—и преступно и гнусно. Они безъ дальнихъ пояс- 
неній попрекаютъ его тѣмъ, что онъ попалъ за долги въ тюрьму; 
но имъ слѣдовало бы отмѣтить, что онъ сталъ жертвою внезан- 
наго банкротства одного американскаго купца при попыткѣ по
стройки желѣзнаго моста въ Розерэмѣ, въ Іоркширѣ4). Они 
увѣряютъ, что въ 1777 г., состоя секретаремъ министерства 
иностранныхъ дѣлъ при конгресеѣ Соединенныхъ ПІтатовъ, онъ 
былъ уволенъ за скандальное нарушеніе довѣрія5); но они не 
говорятъ, что это скандальное нарушеніе довѣрія заключалось въ 
мужественномъ публичномъ разоблаченіи Сайлеса Дина, этого 
недобросовѣстнаго агента, о которомъ онъ нашелъ въ иностран
ной перепискѣ очень неблагопріятныя донесенія и продажность

*) C m. Rose’s Biographical D ictionary  и  The Biographical Treasury, b y  

Sam ael Maunder, слово Thomas Paine.
2) «А circumstance which seems to prove th at he had not merited his dis

m ission». Im partia l Memoirs o f the life of Thomas Paine, p. 6.
3) «By some it  is said to have parished on the road of ill usage». Fran

cis Oldys, p. 6.
4) Im partia l Memoirs, p. 12.
6) «Scandalous breach of trust-.» Chalmer’s Biographical Distionary.



котораго была впослѣдствіи доказана съ такою несомнѣнностью, 
что онъ вынужденъ былъ скрываться въ Англіи, не смѣя больше 
появляться въ Америкѣ х).

О, въ глазахъ хулителей Томаса Пэна это были еще не 
главныя его престуиленія: за нимъ числились и другія, кото
рыхъ англійская аристократія не могла ему простить. Онъ 
избралъ своимъ девизомъ слова: Я  мыслилъ самъ по себѣ ( I  thought 
for m yself) и, слѣдуя этому девизу, достойному Декарта, онъ не 
щадилъ въ своихъ сочиненіяхъ ни религіозныхъ предразсудковъ 
Англіи, ни ея политическихъ учрежденій. «Упадокъ и паденіе 
англійской финансовой системы» ( The decline und fa ll o f the 
English system o f finance)  такая книга, которою достаточно объ- 
ясняютъ нападки многихъ англійскихъ писателей на Томаса 
Пэна. Ho еще лучше объясняется ихъ озлобленіе тѣмъ актив- 
нымъ, блестяіцимъ, неутомимымъ и плодотворнымъ участіемъ, 
которое Томасъ Пэнъ принималъ въ борьбѣ за независимость 
американцевъ.

Почтенный дружбою Франклина, прославленный выраженіемъ 
патріотической признательности со стороны Вашингтона2), авторъ 
знаменитой брошюры «Здравый смыслъ» (The Common sense), 
которая для судебъ Америки значила почти столько же, какъ 
выигранное сраженіе, обогащенный нггатомъ Пенсильванія и 
штатомъ Нью-Іоркъ, которые, въ воздаяніе его заслугъ, пода
рили ему: первый—имѣніе въ Новой-Рошели, а второй—500 фун- 
товъ стерлинговъ 3), Томасъ ІІэнъ пользовался уже въ Новомъ 
Свѣтѣ популярностью, когда его привлекла и удержала при себѣ 
французская революція.

Вскорѣ салоны и клубы стали совмѣстными усиліями вводить 
его въ моду. Отъ природы склонный къ сомнѣнію, онъ прояв- 
лялъ величайшее презрѣніе къ чужимъ книгамъ, признаваясь 
безъ оговорокъ, что, будь это въ его власти, онъ уничтожилъ бы 
всѣ библіотеки въ мірѣ, чтобы искоренить собранный въ нихъ 
заблужденія. И въ этомъ отношеніи вполнѣ можно вѣрить утвер- 
жденію Этьена Дюмона4): «Потому что Пэнъ уже писалъ, говоря 
о самомъ себѣ: «Я слѣдовалъ тому, что мнѣ подсказывало 
сердце.

1J Biographie universelle.
3) Im partia l Memoirs, p. 12.
в) Ibid., p. 12. Cm. Chalmer’s Biographical Dictionary.
4) Cm. его Souvenirs sur Mirabeau, ch. XVI, p. 332.

Я не читалъ книгъ и никогда не старался изслѣдовать



чужія мнѣнія» 1). Ho даже и это самодовленіе, прикрытое пара- 
доксомъ, привлекало къ нему общее вниманіе, тѣмъ болѣе, что 
онъ обладалъ остроуміемъ, живымъ воображеніемъ, общедоступ- 
нымъ краснорѣчіемъ и извѣстньшъ умѣніемъ пользоваться смѣш- 
ными сторонами предмета 2).

Въ мартѣ 1791 г. онъ издалъ, подъ заглавіемъ «Права чело- 
вѣкаь, первую часть своего отвѣта Бёрку: услышавъ о варен- 
скомъ побѣгѣ, онъ сказалъ своему пріятелю Кристи: «Вы ви- 
дите нелѣпость монархическихъ правительствъ! Вотъ теперь вся 
нація будетъ повергнута въ безпокойство изъ-за безумія одного 
человѣка» 3). Разсказываютъ также, что во время въѣзда Людо- 
вика XVI обратно въ Парижъ, очутившись на пути слѣдованія 
королевской кареты въ то время, когда всѣ стояли съ шляпами 
на головѣ, онъ едва не подвергся большой опасности изъ-за того, 
что потерялъ пришпиленную къ его шляпѣ кокарду 4). Ho случай 
этотъ, кажется, мало коснулся его, такъ какъ черезъ нѣсколько 
дней послѣ того онъ уже находился въ первомъ ряду народныхъ 
агитаторовъ, по крайней мѣрѣ въ области идей.

Дѣйствительно, не кто-нибудь другой, а именно о н ь  5) соста- 
вилъ 1 іюля слѣдующій адресъ, который молодой военный, Ахиллъ 
Дюшатле, перевелъ, подписалъ и велѣлъ расклеить не только 
повсемѣстно на стѣнахъ въ Парижѣ, но и въ коридорахъ Co- 
бранія:

1) «I followed exactly  w hat my heart dictated. I neither read books nor 
studied other people’s opinions».

2) Это гіризнаеть и не любившій его Этьенъ Дюмонъ въ своихъ Souve
nirs, ch. XVI, 322.

3) «You see the absurdity of monarchical governments. Here w ill be a whole 
nation disturbed by the folly of one man». Im partia l Memoirs1 t. II, liv . X, 
p. 398.

4) Im partia l Memoirs.
5) Memoires de Ferrieres, t.. II, liv . X, p. 398.

«Братья и граждане,... все, относящееся къ бывшему королю, 
сводится къ слѣдующему;

«1) Онъ отрекся отъ престола, онъ покинулъ свой постъ въ 
управленіи.

«2) Нація никогда не можетъ почтить своимъ довѣріемъ чело- 
вѣка, который, не исполнивъ своихъ обязанностей и нарушивъ 
присягу, замыслилъ втайнѣ совершить побѣгъ, обманнымъ обра
зомъ добылъ себѣ паспортъ, пытался скрыть французскаго ко-



роля подъ костюмомъ лакейской одежды, направился къ болѣе 
чѣмъ подозрительной и переполненной перебѣжчиками границѣ 
и, очевидно, умышляетъ вернуться къ  намъ не иначе, какъ съ 
вооруженною силой, чтобы продиктовать намъ законы.

«3) ...Самъ ли онъ принялъ это рѣшеніе или оно внушено 
ему? He все ли намъ равно? Идіотъ ли онъ или тиранъ, — онъ 
одинаково недостоинъ королевской власти.

«4) Слѣдователн о , мы не связаны съ нимъ, и мы свободны 
отъ него; мы больше не обязаны повиноваться ему.

«5) Исторія Франціи представляетъ собою лишь длинный рядъ 
народныхъ бѣдствій, причиною которыхъ всегда были короли... 
Всѣмъ ихъ преступленіямъ недоставало только измѣны. Теперь 
мѣра переполнена.

«Что это за должность въ управленіи, которая не требуетъ 
ни опытности, ни умѣнія, которая можетъ быть предоставляема 
на произволъ случайности рожденія и занимаема одинаково и 
идіотомъ, и плутомъ, и дурнымъ человѣкомъ, и мудрецомъ? 
Пусть Франція, достигшая разсудительнаго возраста, не стра- 
шится болѣе словъ и разсмотритъ, не очень ли опасенъ ничтож- 
ный король»?...1).

Адресъ этотъ чрезвычайно взволновалъ Собраніе. Малуэ по- 
требовалъ, чтобы противъ автора возбуждено было преслѣдо- 
ваніе, Мартино—чтобы онъ былъ арестованъ, Шабру —чтобы ему 
выражено было презрѣніе. Возникли оживленныя пренія, завер- 
шившіяся переходомъ къ очереднымъ дѣламъ 2).

1) Le Patriute franсais, № 693.
2) Засѣданіе 1 іюля 1791 г.

На слѣдующій день Дюшатле написалъ Шабру и Ле Ш a- 
пелье:

«Я узналъ, что одинъ изъ васъ обвинялъ меня въ безуміи, 
а другой въ преступленіи, за то, что я подписалъ анти-роялист- 
скій документъ. Нельзя вѣрить въ особенную добросовѣстность 
этихъ обвиненій, когда они исходятъ изъ устъ людей, воздвиг- 
шихъ памятникъ Руссо, который называлъ себя врагомъ королей, 
и воздававшихъ заслуженныя почести Бенжамену Франклину, 
который признавалъ роялизмъ преступленіемъ, равнымъ отравленію. 
Нѣкто, почтившій меня своею дружбой, именно докторъ Прайсъ, 
думалъ такъ же, какъ Руссо и Франклинъ; онъ даже утвер- 
ждалъ, что должно придти время, когда весь міръ составитъ еди-



ную республику. He знаю, объявили ли бы вы его безумецмъ, 
но я  видѣлъ, что многіе люди считали его мудрецомъ-» 1).

Томасъ Пэнъ, съ своей стороны, публично вызвалъ Сьейса 
на серьезный споръ о сравнительныхъ выгодахъ республики и 
монархіи 2). Ho Сьейсъ неохотно спускался съ облаковъ, въ ко- 
торыхъ ему нравилось прятаться.

Для этого движенія оказалась нужною газета, и вотъ осно- 
ванъ былъ Republicain. Кромѣ того, республика уже располагала 
своимъ офиціальнымъ органомъ въ газетѣ Бриссо, который въ 
эту пору проявлялъ рѣдкую силу почина. 24 іюня, говоря о 
политикѣ клуба якобинцевъ, онъ писалъ: «Въ глазахъ философа 
должно представляться весьма страннымъ это отвращеніе къ 
слову республика , къ названію того состоянія, въ которомъ мы 
находимся»! 3 2-го іюля онъ пишетъ: «Республиканскій образъ 
мыслей распространяется и будетъ распространяться постоянно: 
эта сама истина. Онъ идетъ уже исполинскими шагами» 4). А въ 
слѣдующемъ нумерѣ говорилось: «Въ типографіи Patriote fran- 
сais  хранятся 300 ливровъ, подлежащіе выдачѣ, въ видѣ преміи, 
тому, кто съ точностью установитъ политическія и моральныя 
характерныя черты, которыми свободный гражданинъ отличается, 
отъ республиканца. Намъ очень жаль, что премія такъ ничтожна 
но въ нашемъ распоряженіи нѣтъ цивильнаго листа» 5).

Эти вызывающія выходки, эти высокомѣрныя васмѣшки, эта 
громко афишируемая увѣренность въ близкой побѣдѣ, не замед- 
лили всколыхнуть общественное мнѣніе. Въ клубѣ якобинцевъ 
Реалю уже возможно было воскликнуть: «Республика—хлѣбъ 
сильныхъ: это та пища, о которой говоритъ Руссо, и которая 
требуетъ для своего сваренія не такихъ желудковъ, какъ наши. 
Черезъ двадцать лѣтъ наша молодежь будетъ обладать образо- 
ваніемъ, у стариковъ нашихъ уже не будетъ предразсудковъ; 
у насъ будутъ лучшіе нравы, и республиканская форма пра- 
вленія—не сомнѣвайтесь въ томъ—станетъ правленіемъ француз- 
скимъ, а можетъ быть и всѣхъ европейскихъ народовъ» 6).

1) Письмо это было напечатано въ Patriote frangais, № 695.
2) Patriote frangais, № 704.
3) I bid., № 686.
4) Ibidem, № 693.
5) Ibid ., № 694.
6) Journal des debats de la Societe des amis de la  Constitution, № 21.

Ho Бриссо готовился нанести болѣе сильный ударъ. 10 іюля,



въ томъ самомъ клубѣ, откуда нѣсколько дней тому назадъ 
хотѣли выгнать Бильо-Варенна, Бриссо произнесъ въ пользу 
республики чрезвычайно блестящую и сильную рѣчь.

«Увѣряютъ,—говорилъ онъ, что король неприкосновенеиъ! He- 
прикосновененъ! Какъ король, да, по выраженію конституціи; но 
какъ человѣкъ—какое опасное безуміе! Если еще можно, въ край- 
немъ случаѣ, понять эту прикрывающую его фикцію по отно- 
шенію къ административнымъ дѣйствіямъ, отвѣтственность за 
которыя призваны нести за него другіе, то какъ допустить эту 
фикцію по отношенію къ такимъ мѣропріятіямъ, которыя, по 
самой природѣ своей, зависятъ только отъ него! Значитъ, непри- 
косновененъ государь, который поднялъ-бы руку на свою жену? 
неприкосновененъ государь, который соблазнилъ бы свою дочь? 
неприкосновененъ  государь, который сжегъ бы свои домъ? Му- 
жайтесь, короли! Будьте безумцами, сколько вамъ угодно, будьте 
бѣшеными, измѣнниками, убійцами: вы неприкосновенны! не 
достаточно ли это оскорбительно для человѣчесйаго разума? Н ѣ- 
которые ссылались на примѣръ Англіи. Ho вѣдь это неправда, 
чтобы даже въ Англіи неприкосновенность понималась такимъ 
смѣшнымъ образомъ. Развѣ въ Англіи конвентъ 1688 г. не объ- 
явилъ престолъ вакантнымъ?... Развѣ Іаковъ I, какимъ бы тео- 
ретикомъ деспотизма онъ ни былъ, не призналъ того, что госу
дарь подчиненъ законамъ? Пусть потрудятся пробѣжать исторію: 
изъ нея будетъ видно, чго Маріана, писавшій при Филиппѣ II, 
допускалъ тираноубійство; что у евреевъ цари были судимы 
синедріономъ, у спартанцевъ—сенатомъ изъ 28 членовъ и эфо- 
рами, у франковъ—народомъ, который смѣщалъ ихъ даже просто 
за неопытность. Является ли побѣгъ въ Вареннъ случайно такимъ 
поступкомъ, за который должны отвѣчать не Людовикъ XVI, а 
другіе? Нѣтъ, такъ какъ его собственные министры были оста- 
влены въ невѣдѣніи. Слѣдовательно, Людовикъ XVI долженъ 
быть судимъ. Что касается вопроса о томъ, какая польза отъ 
конституціоннаго монарха, отъ монарха-автомата, то тѣмъ, кто 
такъ глубоко увѣренъ въ этой пользѣ, слѣдовало бы, по крайней 
мѣрѣ, подумать объ ея удешевленіи и взять въ примѣръ егип- 
тянъ, которые, признавая царскую власть дѣломъ хорошимъ, но 
царей вредными, замѣнили ихъ камнемъ; а то есть еще примѣръ 
сейковъ, которые кладутъ на тронъ коранъ и саблю и живутъ 
себѣ республиканцами: во всякомъ случаѣ, это было бы сред- 
ствомъ къ сокращенiю цивильнаго листа!



Перейдя затѣмъ къ разсмотрѣнію мотивовъ, по которымъ 
можно было бы опасаться неудовольствія иностранныхъ дво- 
ровъ, Бриссо въ бѣглыхъ и живыхъ словахъ указалъ на ихъ 
несостоятельность. Кромѣ того, «если бы Мильтіаду, Кимону и 
Аристиду сказали «Примите нашего царя, или вы погибнете», 
они отвѣтили бы: «Мы съ вами увидимся подъ Мараѳономъ или 
при Саламинѣ!» Солдаты Вашингтона, шедшіе безъ башмаковъ 
и пятнавшіе ледъ своею кровью, говорили: «Завтра у насъ бу- 
дутъ башмаки: мы побьемъ англичанъ». И они отгадали, потому 
что дрались за свободу 1).

Эта рѣчь навела якобинцевъ на размышленія, а кордельеровъ 
привела въ восторгъ. Камиллъ Демуленъ не могъ смолчать. Забывъ, 
съ какою рѣзкостью онъ обличалъ Бриссо въ склонности къ 
Лафайету, впечатлительный писатель разразился похвалами. 
Онъ и самъ давно уже помышлялъ о республикѣ, провозвѣщалъ 
ее, заявлялъ, что она неизбѣжна. Въ № 84 его газеты мы на- 
ходимъ слѣдующую глубокую замѣтку: «Собраніе, при всемъ 
своемъ монархизмѣ, увлечено собственными декретами, обстоя- 
тельствами и своими страстями на путь республиканскихъ мѣръ, 
Оно не хочетъ регентства, а признать главою націи такого опо- 
зореннаго короля, какъ Людовикъ XVI, мѣшаетъ ему стыдъ. 
Безъ короля и безъ регента, мы получимъ республику 3).

1) Текстъ рѣчи см. или въ Patriote franсais, или въ № 85 газеты Ка- 
милла Демулена.

2) Revolutions de France et des royaumes, etc. № 84.

Достовѣрно, что, отвергая съ такой силой идею республики, 
конституціоналисты Собранія, сами того не замѣчая, катились 
по наклонной плоскости, которая прямо вела къ республикѣ, 
вслѣдствіе принятыхъ мѣръ, наиболѣе способныхъ унизить, въ 
лицѣ Людовика XVI, и монарха и главу семьи. Мы видѣли, 
что было декретировано назначить къ дофину воспитателя; а 
въ засѣданіи 28 іюня Собраніе постановило, что на эту долж- 
ность не можетъ быть назначенъ никто изъ его членовъ, при- 
чемъ оно оставило, однако, за собою составленіе списка канди- 
датовъ. Списокъ этотъ, котораго публика ждала съ нетерпѣ- 
ніемъ и любопытствомъ, наконецъ появился. Въ немъ, въ числѣ 
многихъ неизвѣстныхъ и вызвавшихъ общее удивленіе именъ, 
значилось и нѣсколько извѣстныхъ, хотя и странно сопоста- 
вленныхъ лицъ: Беркэнъ, Бугенвилль, Дюсисъ, Кондорсе, Бер-



Бриссо, Камиллъ Демуленъ не могли встрѣтить болѣе могучаго 
помощника. Жизнь его изобиловала тѣми чертами, въ которыхъ 
сказывается истинно республиканская дута. Состоя редакто- 
ромъ Mercure, онъ отказался напечатать письмо, въ которомъ 
фернейскій патріархъ чрезмѣрно принишалъ Монтескьё, и тѣмъ 
самымъ показалъ, что отдаетъ справедливости предпочтеніе пе- 
редъ славной дружбою Вольтера*). Чтобы не имѣть сношеній съ 
Неккеромъ, экономическихъ воззрѣній котораго онъ не раздѣ- 
лялъ, онъ сложилъ съ себя должность инспектора монетнаго 
двора2). Однажды, будучи въ ссорѣ съ Дидро, онъ утверждалъ, 
что всякій, кто ссорится съ этимъ человѣкомъ, неправъ; «а вы?» 
возразилъ ему на это собесѣдникъ.—«Я?—просто отвѣтилъ онъ— 
я тоже былъ неправъ» 8). Твердый характеръ совмѣщался въ 
немъ съ природною робостью, свѣтскость уживалась съ привыч
ками простолюдина, холодный умъ — со страстнымъ сердцемъ; 
словомъ, онъ иредставлялъ собою сочетаніе контрастовъ, даже 
въ наружности: при жидкихъ ногахъ, высокій ростъ, громадная 
голова и атлетически сложенный бюстъ. Лицо его отличалось 
нѣжностью, настолько близкою къ расплывчатости, что г-жа Po- 
ланъ была введена имъ въ заблужденіе и опредѣляла его такъ: 
вата, пропитанная тонкимъ ликеромъ4). Ho д’Аламберъ, знавшій 
его лучше, называлъ его вулканомъ подъ снѣгомъ5).

J) Biographie universelle.
2) Ibid.
3) M oge de Condorcet, par Francois Arago, p. CLXX. 
*) Ibid., p. CXVI.
») Ibid., p. CLXII.

Тотчасъ послѣ исторіи въ Вареннѣ, Кондорсе сталъ устраи
вать у себя собесѣдованія, на которыя приглашалъ своихъ дру
зей для обсужденія средствъ къ учрежденію республики. Въ 
числѣ другихъ выдающихся лицъ, сюда являлись Дюпонъ де 
Немуръ и тотъ герцогъ Ларошфуко, на голову котораго, по 
шутливому выраженію Рюльера, Тюрго возложилъ такъ много 
принциповъ. Большинство высказалось за монархію. Ho Кон
дорсе не счелъ себя связаннымъ постановленіемъ салона и, 
рискнувъ разрывомъ со своимъ старымъ другомъ, герцогомъ, 
который действительно не простилъ ему этого, поспѣшилъ пе
ренести пренія въ Соціальный кружокъ.

Большое произошло тамъ волненіе, когда онъ, въ присут- 
ствіи многолюдной, образованной и внимательной аудиторіи, до-



казалъ: что всюду, гдѣ власти хорошо организованы, отнюдь не 
существуетъ необходимости въ королѣ; что свобода и вліяніе 
печати не боятся возвращенія Кромвелля; что обширные раз- 
мѣры Франціи болѣе благопріятны, чѣмъ противны учрежденію 
республики; что напрасно безпрерывно ссылаются на Римъ и 
на Аѳины, гдѣ вовсе не было истинной республики, такъ какъ 
тамъ допускалось существованіе привилегированныхъ классовъ; 
что наслѣдственность престола, это постоянное препятствiе къ 
движенію обществъ впередъ, создаетъ борьбу, вовсе не являясь 
причиною устойчивости и гарантіею противъ без порядка 1).

Мнѣніе такого человѣка, какъ Кондорсе, было способно увлечь 
многихъ, что и случилось. По весьма вѣскому свидѣтельству 
того времени, общество его стало по-истинѣ очагомъ республики 2). 
Онъ женился на молоденькой дѣвицѣ Груши, которая была такъ 
мила и умна, что мать герцога Ларошфуко, завзятая противница 
браковъ ученыхъ, на этотъ разъ должна была сказать прови- 
нившемуся геометру: «Мы васъ прощаемъ» 3). Вліяніе г-жи Кон- 
дорсе немало способствовало политическому результату, на ко- 
торый только-что было указано. Женская месть—говорили нѣ- 
которые—объясняемая какими-нибудь презрительными поступ- 
ками королевы! Ho Этьенъ Дюмонъ, котораго въ данномъ слу- 
чаѣ едва ли можно заподозрить въ пристрастіи, совершенно 
отвергаетъ это оскорбительное предположеніе. «При серьезномъ 
характерѣ, при умѣ, склонномъ къ философскимъ размышле- 
ніямъ, чтеніе республиканскихъ произведеній и страсть къ со- 
чиненіямъ Руссо воспламенили голову г-жи Кондорсе. У ея мужа 
была восторженность мысли, а у нея восторженность чувства; 
оба они были глубоко убѣждены, что во Франціи свобода не 
можетъ удержаться рядомъ съ трономъ» 4).

1) L a Bouche de Fer, № 88.
2) Souvenirs d’fjtienne Dumont, ch. XVI, p. CXV.
3) Е loge de Condorcet, par Francois Arago, p. 95 , въ Oeuvres completes 

de Condorcet.
4) Souvenirs d’fjtienne Dumont, ch. XV I, p. 329.

Для полноты исторіи республиканскаго движенія, приба- 
вимъ, что съ той поры пламенно содействовать тому стала и 
г-жа Роланъ, прибывшая въ февралѣ съ мужемъ въ Парижъ; 
ея салонъ сдѣлался самымъ громкимъ отголоскомъ движенія въ 
области идей.



На минуту эта борьба мнѣній была отклонена въ сторону од- 
нимъ совершенно новымъ, хотя и ожидавшимся уже событіемъ:

11 іюля по Парижу торжественно провезенъ былъ, среди 
громаднѣйшаго скопленія народа, прахъ Вольтера. На основаніи 
декрета Собранія и согласно самымъ настойчивымъ требованіямъ, 
когда либо раздававшимся въ средѣ населенія Франціи, прахъ 
этотъ былъ доставленъ изъ Сельерскаго аббатства; онъ прибылъ 
на скромной колесницѣ, на обѣихъ сторонахъ которой начертаны 
были стихи:

Si l ’homme a des tyrans, il doit lea detrоner.
Si l ’homme est сгее libre, il doit se gouverner 1).

У воротъ столицы высокочтимые останки были перемѣщены 
на великолѣпную колесницу и направились къ Пантеону.

Бываютъ торжества, ничего не говорящія уму и нисколько 
не трогающія человѣческую душу: бываютъ торжества глупыя, 
и оскорбительныя , устраиваемыя съ цѣлью отвлечь слишкомъ 
молодые или уже постарѣвшіе народы отъ мысли о ихъ прини- 
женномъ положеніи—тѣ народы, которые можно попирать но- 
гами, лишь бы давать имъ хлѣба и  зрѣлищъ. Такія зрѣлища 
составляютъ роскошь рабства. Чѣмъ они блестящѣе, тѣмъ болѣе 
унижаютъ любопытныхъ, которые охотно идутъ глазѣть на нихъ. 
Ho тутъ мертвый Вольтеръ слѣдовалъ въ Пантеонъ сквозь густую 
массу взволнованной толпы, чтобы вступить въ свои права на 
безсмертіе, и это являлось высшимъ пооіцреніемъ для однихъ и 
карою или урокомъ для другимъ. Какой-то замѣшавшійся въ 
толпу священникъ крикнулъ: «За Тебя отомстятъ, Боже!» 2).

г) Revolutiotis de Paris, № 106. («Если надъ чедовѣкомъ есть тираны, 
онъ долженъ ихъ низвергнуть. Если человѣкъ созданъ свободнымъ, онъ дол
ж енъ управлять собою самъ»), ■.

2) Ibidem.

Ho вѣдь Вольтеръ всю жизнь защищалъ Верховное Существо 
отъ тѣхъ людей, которые, узурпировавъ Его величіе, обратили 
его на служеніе своимъ страстямъ, для чего окружили имъ ал- 
тарь. О, въ этотъ день за Бога мстилъ Вольтеръ! Онъ мстилъ 
также и за народъ, хотя одною изъ его слабостей и было воску- 
реніе ѳиміама государямъ; и что долженъ былъ думать въ этотъ 
день Людовикъ XVI, вспоминая свой недавній въѣздъ въ Па- 
рижъ и сопоставляя его съ тою захватывавшею сценой, кото-



рую онъ съ удивленіемъ созерцалъ съ высоты, изъ слухового 
окна павильона Флоры!1).

Саркофага везли двѣнадцать бѣлыхъ лошадей и на погре- 
бальномъ одрѣ красовалось изображеніе усопшаго философа. 
Сочииенія его, волновавшія и донынѣ волнующія міръ, были 
несены въ золотомъ ларцѣ. На шелковыхъ флагахъ виднѣлось 
безчисленное множество надписей, частью трогательныхъ, частью 
грозныхъ.

Exterminez, grand Dieu, de la  terre ой nous sommes,
Quiconque атес plaisir repand ie  sang des hommes 2).

Такова была надпись, выбранная братскимъ обществомъ 
рыночныхъ торговцевъ. Ho во главѣ гражданъ Сентъ-Антуан-. 
скаго нредмѣстья шла женщина съ пикой, на которой развеива
лась надпись: Послѣдній доводъ парода3), являвшаяся рѣзкимъ 
отвѣтомъ на послѣдпгй доводъ королей, какъ окрещены были 
пушки! Колесница остановилась передъ домомъ Шарля Биллета, 
гдѣ Вольтеръ скончался. Здѣсь устроенъ былъ изъ перевитыхъ 
дубовыхъ гирляндъ красивый навѣсъ, подпертый тополями. 
Г-жа Виллетъ, сойдя съ амфитеатра, переполненнаго молодыми 
дѣвушками въ вѣнкахъ изъ розъ, со слезами встрѣтила того, 
кто далъ ей прозвище «Прекрасной и доброй» (Belle et Bonne). 
По бокамъ ея находились дочери Каласа!4).

Къ сожалѣнію, конецъ церемоніи не былъ озаренъ солнцемъ: 
на пути отъ площади Французскаго театра до Пантеона пошелъ 
дождь. «Искупительное омовеніе,— весело сказалъ Камиллъ Де
муленъ,—удовлетвореніе, потребованное св. Денисомъ за некото
рый мѣста въ L a  P ucelle» 6).

Это приключеніе, присутствіе актрисъ въ кортежѣ, слишкомъ 
пышная выставка античныхъ костюмовъ, г-жа Виллетъ, одев
шаяся Ифигеніею, вѣнокъ, брошенный ею Лафайету, который, 
покраснѣвъ, поднялъ его6)—все это дало роялистамъ поводъ 
для насмѣшекъ, къ которымъ присоединились нареканія янсе-

J) L a Bouche de Fer, № 90.
2) «Великій Боже, истреби на вемлѣ, гдѣ мы жввемъ, всякаго, кто съ 

удовольствіемъ проливаетъ человѣческую кровь».
3) L a  Feuille villageoise, 43-е semaine.
4) Ibidem.
ь) Revolutions de France et des royaumes, etc., № 86.
e) Revolutions de P aris , Ms 104.



нистовъ, питавшихъ досаду болѣе мрачнаго характера. Ho общее 
впечатлѣніе было, тѣмъ не менѣе, восторженное и трогатель
ное1). Фреронъ, сынъ знаменитаго, такъ жестоко униженнаго 
Вольтеромъ журналиста, Фреронъ, называвшій себя единствен- 
нымъ во Францги человѣкомъ, которому непозволительно быть 
волътеріанцемъ, написалъ однако: «Пышность вчерашняго тор
жества напоминала объ аѳинянахъ, возвращавшихъ въ Аѳины 
прахъ Тезея, побѣдителя чудовищъ и тирановъ, какъ Вольтеръ 
былъ побѣдителемъ предразсудковъ и духовенства» 2).

1) «Это торжество было возвышенно и трогательно», говорить Серюти въ 
Feuille villageoise, 43-е semaine. То же сообщаютъ о впечатлѣніи почти всѣ 
разсказы того времени.

2) L ’Orateur du peuple, vol. IV, № 2.

Тѣмъ временемъ, Собраніе, повидимому, старалось какъ можно 
больше стушеваться: оно проводило время за выслушиваніемъ 
адресовъ, вотировало національное вознагражденіе Друэ и его 
сотоварищамъ, занялось муниципальною полиціей, декретировало 
чеканку и выпускъ въ обращеніе мелкой серебряной монеты въ 
15 и 30 су; словомъ, оно, казалось, позабыло изъ-за второсте- 
пенныхъ дѣлъ великій вопросъ, державшій всѣ умы въ напря- 
женномъ состояніи. Ho эта беззаботность Собранія была только 
кажущеюся. Семь комиссій собирались въ засѣданія и въ тѣни 
парламентскихъ бюро готовились къ нанесенію задуманнаго ими 
удара. Обсужденію никогда еще не подвергался интересъ такой 
огромной важности. Нетернѣніе было чрезвычайно велико, и тре
вога стала всеобщею.

Наконецъ, 13 іюля Мюге де Нанту внесъ въ Собраніе труды 
комиссій. Публика, наполнившая галереи, была очень изумлена. 
Послушать оратора, такъ Людовикъ XYI вовсе не былъ вино- 
венъ. Въ чемъ можно было бы упрекнуть его? Въ побѣгѣ? Ho 
вѣдь онъ не выѣзжалъ изъ королевства! Въ отъѣздѣ его изъ 
столицы? Ho вѣдь конституція даетъ ему право удаляться отъ 
Собранія на разстояніе до двадцати льё! Его заявленіе? Ho 
такъ какъ оно не подписано ни однимъ министромъ, то является 
лишь частнымъ актомъ короля, простымъ черновымъ наброскомъ 
для памяти. Притомъ, Франція желаетъ монархіи, а монархія 
невозможна безъ неприкосновенности короля, которая признана 
безусловно. Дѣйствительно, какую цѣну имѣла бы королевская 
власть, безпрестанно подвергаемая сомнѣнію, безпрестанно пре
следуемая, открытая для нападокъ перваго встрѣчнаго клевет-



ника, постоянно подвергающаяся дѣйствію ядовитыхъ стрѣлъ, 
всегда направляемыхъ въ центры величія и могущества?х).

Итакъ, заключенія соединенныхъ комиссій сводились къ  
тому, что слѣдуетъ предать орлеанскому суду, для сужденія по 
всей строгости законовъ, Булье, Эмана, Кенглэна, Оффлиза, 
Гогла, ПІуазёля, Ферзена и трехъ лейбъ-гвардейцевъ, игравшихъ 
роль курьеровъ... а Людовика XVI признать къ дѣлу не при- 
частнымъ2).

]) Memoires de Ferrieres, t. II, liv . X, р. 428— 434.
Текстъ декрета сы. въ H istoire parlementaire, t . И, р. 69 et 70.

Робеспьеръ зналъ, что вопросъ уже предрѣшенъ Собраніемъ 
и что пренія уже не измѣнятъ результата голосованія. Ему хо
телось бы дать общественному мнѣнію за стѣнами Собранія 
время вступиться въ дѣло, и съ этою цѣлью онъ потребовалъ 
отсрочки преній. Ho этому очень горячо воспротивился Шарль 
Ламетъ и конституціоналисты, которые торопились привести 
дѣло къ развязкѣ; они немедленно открыли пренія.

Положеніе, занятое при такихъ условіяхъ Робеспьеромъ, за
служиваете того, чтобы на немъ остановиться. Хотя онъ, на- 
вѣрное, не чувствовалъ никакой нѣжности къ монархіи, однако 
онъ съ безпокойствомъ смотрѣлъ на то, что Кондорсе и Бриссо 
взяли на себя такого рода починъ, который онъ признавалъ 
слишкомъ стремительнымъ и несвоевременнымъ. Ему казалось, 
что вопросъ о республикѣ ставится преждевременно, потому что, 
по его мнѣнію—какъ онъ и объяснилъ впослѣдсгвіи—вопросъ 
этотъ могъ въ то время разъединить патріотовъ и послужить 
врагамъ народа предлогомъ для оповѣщенія, что существуете» 
партія, которая, подъ видомъ патріотизма, злоумышляете про- 
тивъ конституціи.

Поэтому онъ, не дожидаясь дальнѣіішихъ событій, отпра
вился вечеромъ 13 іюля въ клубъ якобинцевъ и изложилъ 
тамъ свое слѣдующее оригинальное политическое исповѣданіе:

Б ъ  Собраніи меня обвиняли въ томъ, что я республиканецъ: 
мть сдѣлали слишкомъ много чести,—я не республиканецъ. Если бы 
меня винили за то, что я  монархисте, это опозорило бы меня- 
я  также и не монархисте. Для многихъ людей слова республика 
и монархія лишены смысла. Слово республика не обозначаетъ 
накакой особой формы правленія,—оно относится ко всякому 
управленію свободныхъ людей. Можно быть свободнымъ и при



монархѣ, и при сенатѣ. Что такое нынѣшнее наше государствен- 
ное устройство? Это республика съ монархомъ. Оно ни монархія, 
ни республика,—оно и та и другая» 1).

Въ этихъ словахъ не было точности, не было искренности. 
Поддавшись, на этотъ разъ, внушеніямъ заурядной ловкости и 
забывъ, что сила его всегда заключалась въ томъ, что онъ 
шелъ прямою линіей черезъ колебанія партій, Робеспьеръ спу- 
стился къ политикѣ мелкаго благоразумія. По собствевному его 
признанію, онъ былъ республиканцемъ, такъ какъ заявлялъ, 
что названіемъ этимъ ему оказываютъ честь и что онъ счелъ бы 
себя опозореннымъ, если бы его обвинили въ монархизмѣ; за- 
чѣмъ же было играть словами? зачѣмъ проявлять напускное 
презрѣніе къ формамъ правленія, всегда и всюду имѣющимъ 
такое важное значеніе? Онъ считалъ нужнымъ идти въ ногу 
съ революціей и опасался пойти болѣе скорымъ шагомъ, чѣмъ 
якобинцы: прекрасно; но, въ такомъ случаѣ, ему слѣдовало бы 
быть тѣмъ, чѣмъ онъ былъ до сихъ поръ и былъ впослѣдствіи, 
т. е. оставаться въ «партіи своей совѣсти»! То, что объясняетъ 
поступки человѣка, еще не оправдываешь ихъ; и я говорю, не ко- 
леблясь, что въ этомъ отношеніи Вриссо былъ выше Робеспьера.

Въ свою очередь выступилъ съ рѣчью и Дантонъ, но и онъ не 
рѣшился объявить себя республиканцемъ: до такой степени робки 
были еще якобинцы! Онъ ограничился громоносными возраже- 
ніями противъ королевской неприкосновенности 2), въ полной 
увѣренности, что въ этой области идей ему обезпечены руко- 
плесканія клуба якобинцевъ.

1) Journal des debats de la  Societe des amis de la Constitution, № 26.
2) Ibidem.

Въ Собраніи пренія, начавшіяся 13-го іюля, закончились 
только 15-го.

Петіонъ очень хорошо доказалъ, что для того, чтобы поль- 
зоваться неприкосновенностью, надо бы быть безгрѣшнымъ, и 
что, во всякомъ случаѣ, неприкосновенность не можетъ быть 
распространяема на частныя безумныя выходки и преступленія 
короля.

Аббатъ Грегуаръ, тономъ, не допускавшимъ возраженій, вы- 
яснилъ, что личную отвѣтственность короля невозможно отдѣ- 
лить отъ столькихъ служащихъ къ его обвиненію обстоятельствъ, 
каковы: заговоры Вуллье, подложный паспортъ, переодѣваніе,



ночной нобѣгъ, военный приготовленія иностранныхъ дворовъ, 
королевское заявденіе, выпущенное по способу парѳянъ, ко
торые пускали стрѣлы, обратившись въ бѣгство.

Робеспьеръ указалъ на то, какъ подло карать подчиненныхъ 
преступниковъ, щадя въ то же время преступниковъ могуще- 
ственныхъ, и какъ нелѣпо преслѣдовать сообщниковъ за то, въ 
чемъ, какъ увѣряютъ, нѣтъ никакого преступленія.

Наконецъ, Бюзо отрицалъ право Собранія судить соперни- 
чествующую съ нимъ власть, при чемъ ссылался на примѣръ 
англійской палаты общинъ, предоставившей рѣшеніе участи 
Іакова Il національному конвенту 1J.

J) Cm. Memoires de Ferrieres, t . II, liv , X, p. 437— 441, и Histoire parle- 
mentaire, t . И, p. 30.

Ho ни ІІетіонъ, ни аббатъ Грегуаръ, ни Робеспьеръ, ни Бюзо 
не коснулись существенна™ вопроса минуты: вопроса-, поста- 
вленнаго въ клубѣ якобинцевъ и вызвавшаго тамъ бурю, а 
именно: какая форма правленія лучше—монархическая или рес
публиканская? Потому что если допускалось, что правитель
ство должно быть сохранено, то конституціоналистамъ оста
валось только доказать одно: что принципъ королевской непри
косновенности—каковы бы ни были неудобства этой политической 
фикціи—является для монархіи необходимымъ условіемъ суще
ствовали. Это отлично понялъ Барнавъ и, настаивая на этомъ 
пунктѣ, онъ считалъ свою побѣду обезпеченною. Ho для того, 
чтобы заранѣе очистить эту побѣду отъ безнравственной окра
ски, которую придавали бы ей молчаливо признанная винов
ность Людовика XVI, нужно было, какъ сознавала конститу- 
ціонная партія, постараться сперва защитить человѣка, а уже 
потомъ защищать принципъ; и при распредѣленіи ролей Салль 
взялъ на себя роль защитника короля, а Барнавъ — роль за
щитника принципа.

Рѣчь Салля была образцомъ вкрадчивой ловкости. Онъ вы- 
яснилъ—и, въ сущности, это была правда—-что лживость Лю
довика XVI (слово это произнесено не было) проистекала един
ственно изъ его слабохарактерности. Онъ изобразилъ его окру- 
женііымъ царедворцами, клеветавшими нередъ нимъ на револю- 
цію, обманывавшими его относительно чувствъ и желаній на
рода, съ адскимъ искусствомъ вводившими его въ заблужденіе 
и запугивавшими его. Заговоръ, въ составленіи котораго про-



тивъ народа обвиняли Людовика XVI, Салль назвалъ гнусною 
ловушкой, куда преступные слуги вовлекли и самого злосчаст- 
наго монарха. Онъ взывалъ къ чувству жалости, которая, по 
его словамъ, бываетъ иногда справедливостью. Затѣмъ онъ про- 
изнесъ слѣдующія слова, которыя, въ примѣненіи къ Людо
вику XVI имѣли трогательное значеніе: «Какъ несчастно поло- 
женіе короля IП).

г) Memoires de Ferrieres, t. II, liv . X, р. 441— 449.

Потомъ поднялся Барнавъ. Онъ всегда, даже будучи трибу- 
номъ, стремился къ славѣ государственнаго человѣка. Всегда, 
даже въ пылу своихъ битвъ съ Мирабо, онъ говорилъ спо
койно и держалъ себя степенно. Тѣмъ съ бблыпимъ основа- 
ніемъ онъ долженъ былъ сохранять эту манеру теперь, когда, 
утомившись ролью агитатора, выступалъ съ видомъ будущаго 
министра. Поэтому онъ былъ сухъ, подтянутъ, сдержанъ, дог- 
матиченъ. Въ рѣчи его не было ничего такого, что было бы раз- 
считано на воображеніе, на блескъ. Казалось, будто онъ намѣ- 
ренно угасилъ въ себѣ чувство и предоставилъ говорить одной 
головѣ. Ho зато онъ не опустилъ ничего изъ всего того, что 
могло послужить дѣлу конституціоналистовъ.

«Вы хотѣли, чтобы король утверждалъ ваши декреты?—го
ворилъ онъ. — Король долженъ имѣть возможность дѣлать это 
независимо; если же онъ не пользуется неприкосновенностью, 
то будетъ ли онъ независимъ? Если же онъ долженъ быть не- 
прикосновеннымъ для того, чтобы гарантирована была его не
зависимость, то не долженъ ли онъ быть неприкосновеннымъ 
также и для того, чтобы государство было устойчивымъ? Вѣдь 
именно неприкосновенностъ, ограждающая его отъ воздѣйствія 
всѣхъ партій, поддерживаетъ его на посту, а вмѣстѣ съ тѣмъ 
поддерживаетъ и правительство, главою котораго онъ состоитъ. 
—Для короля существуютъ два возможныхъ рода преступленія: 
преступленія политическія и преступленія гражданскія. Что ка
сается первыхъ, то надо замѣтить, что исполнительная власть 
осуществляется, собственно говоря, не королемъ, а его мини
страми, скрѣпа которыхъ необходима; значить, они и отвѣт- 
ственны. Что касается преступленій гражданскихъ, то польза, 
которая получилась бы отъ того, что дѣяніе этого рода было 
бы наказано, право, очень ничтожна, сравнительно съ тою, ко
торая проистекаетъ для народа изъ сохраненія его спокойствія



и формы правленія. Такимъ образомъ, если король совершитъ 
гражданское преступленіе, средствомъ противъ этого служитъ 
предположеніе о ненормальности его разсудка — предположеніе 
удачное, ограждающее устойчивость власти и обезпечивающее 
общественное спокойствіе, ежеминутно нарушаемое при против- 
ной системѣ путемъ обвиненій, которымъ подвергался бы го- 
сударь.

Такова была, въ немногихъ словахъ, аргументація Барнава; 
и хотя она была очень слаба противъ республиканцевъ, однако, 
являлась очень сильною противъ тѣхъ, кто имѣлъ непослѣдо- 
вательность желать монархіи безъ тѣхъ непріятныхъ, но из- 
избѣжныхъ условій, изъ которыхъ она слагается.

Рѣчь свою Барнавъ заключилъ слѣдующимъ замѣчатель- 
нымъ обращеніемъ къ интересамъ и опасеніямъ буржуазіи:

«Революція не можетъ сдѣлать больше ни шага, не подвер- 
гаясь опасности. Если на пути свободы первымъ слѣдуюіцимъ 
дѣйствіемъ будетъ упраздненіе королевской власти, то на пути 
равенства первымъ дѣйствіемъ, которое могло бы послѣдовать, 
было бы покушеніе на собственность,—Какую ночь 4-го авгу- 
ста остается теперь совершить? Всѣ должны сознавать, что об- 
щій интересъ требуетъ, чтобы революція остановилась. Тѣ люди, 
которые понесли потери, должны видѣть, что заставить ее пойти 
назадъ невозможно и что дѣло можетъ идти уже только о ея 
закрѣпленіи... Обновители отечества! дадимъ случай для торжества 
тѣмъ людямъ, которые въ иноземныхъ странахъ интересовались 
нашей революціей. Они кричатъ намъ: Вы могущественны, вы 
умны, будьте умѣренны! Этимъ завершена будетъ ваша слава» 1).

Итакъ, подъ вліяніемъ эгоизма — увы, могущаго опечалить 
мыслителя—новаторы средняго класса, получившіе отъ револю- 
ціи такъ много выгодъ, требовали отъ нея, чтобы она остано- 
вилась на томъ пунктѣ, когда имъ уже не предстояло никакихъ 
дальнѣйшихъ выгодъ, и людямъ, стоявшимъ наверху, они го- 
ворили: «Подавите ваши сожалѣнія!» а стоявшимъ внизу: «От- 
кажитесь отъ вашихъ надеждъ!» Ho какъ помѣшать человѣче- 
ской душѣ вспоминать и надѣяться?

Заключенія комиссій были приняты 2).

1) Memoires de Ferrieres, t. II, liv . X, p. 452— 462.
2) Засѣданіе 15 іюля 1791 г.

Тѣмъ самымъ Людо- 
викъ XVI былъ выгороженъ, а всѣ содѣйствовавшіе его побѣгу



привлечены къ орлеанскому высшему суду; другими словами, 
заявлялось, что сообщники есть, а главнаго виновнаго нѣтъ. 
Народъ выразилъ величайшее негодованіе.

Вечеромъ въ клубѣ якобинцевъ появился на трибунѣ Пуапъ 
и сообщилъ слѣдующее внушительное извѣстіё: «Сегодня сто- 
лица облеклась во всеобщій трауръ, который раскинется на всѣ 
83 департамента. Съ удовольствіемъ сообщаю вамъ, что народъ 
только что велѣлъ закрыть зрѣлища» 1).

Лакло тотчасъ же предложилъ подать въ Собраніе петицію 
отъ имени всѣхъ добрыхъ гражданъ — мужчинъ, женщинъ, дѣ- 
тей. «Мы распредѣлимъ,—сказалъ онъ,—по категоріямъ эти три 
рода подписей, и ихъ будетъ десять милліоновъ. Посмотримъ 
тогда, бунтари ли тѣ, кто желаютъ низложенія короля» 2).

Дантонъ горячо поддержалъ это предложеніе, сказавъ: «Намъ 
нужно очистительное голосованіе, и вотъ оно тутъ какъ тутъ» 3).

Робеспьеръ проявилъ въ этомъ случаѣ крайнюю осторож- 
ность и сдержанность. «Законъ, — сказалъ онъ, — недостаточно 
ясенъ, такъ какъ въ немъ говорится о сообщниках», а ихъ не 
могло быть, если нѣтъ главнаго виновнаго; поэтому нація имѣетъ 
право сказать Собранію: объяснитесь! Что касается мнѣнія г. Лакло, 
то мяѣ кажется, что его слѣдуетъ если не отклонить, то, по 
крайней мѣрѣ, измѣнитъ. Къ чему собирать подписи женщинъ 
и несовершеннолѣтнихъ?» 4). Вѣроятно, Робеспьеръ опасался, что 
агитація повернется къ выгодѣ герцога Орлеанскаго, на что, 
по видимому, указывали и вмѣшательство Лакло и подозритель- 
ное предложеніе собирать подписи дѣтей.

Во всякомъ случаѣ, въ ту минуту, когда присутствовавшіе 
готовы были вотировать петицію, въ залъ нахлынуло около че- 
тырехъ тысячъ человѣкъ, которые заявили, что они намѣрены от- 
правиться на слѣдующій же день на Марсово поле, и тамъ дать 
клятву не признавать Людовика XVI. Что эта сцена была под- 
строена заранѣе, доказывается тѣмъ, что, по свидѣтельству при- 
сутствовавшей при томъ г-жи Роланъ 5), вся эта толпа явилась 
изъ Пале-Рояля, служившаго обычнымъ мѣстомъ политическихъ 
собраній Лакло, которому такимъ образомъ данъ былъ по-

1) Journal des debats de la Societe des amis de la  Constitution, № 27.
2) Ibidem.
3) Ibidem.
4) Ibidem.
5) Memoires de M-me Eoland , p. 353. Collection Berville e t  Barriere.



водъ подкрѣпить предложеніе о «выступленіи народа» 1). Бла- 
годаря этому подкрѣпленію, проектъ петиціи прошелъ, и про- 
шелъ въ томъ видѣ, въ какомъ его представилъ истинный гла- 
варь орлеанистской партіи, при чемъ оставлены были умныя за- 
мѣчанія Робеспьера, которыя предотвратили бы много бѣдъ, 
если бы были лучше взвѣшены обстоятельства. Когда условились 
относительно основныхъ положеній петиціи, состоялось назначеніе 
комиссаровъ, въ число которыхъ попали Лакло и Бриссо.

Они остались въ залѣ, тогда какъ Собраніе стало расхо- 
диться, и приступили къ работѣ.

Можетъ показаться страннымъ, что послѣ такого категори- 
ческаго отказа герцога Орлеанскаго отъ роли регента, Лакло 
все еще преусердно продолжалъ агитировать въ его пользу. Ho 
не надо забывать, что герцогъ меньше всѣхъ принадлежалъ 
своей собственной партіи. Изъ опасенія ли повредить чрезмѣр- 
ною торопливостью успѣху своихъ тайныхъ замысловъ, или же 
изъ желанія польстить Бриссо, чтобы легче склонить его на сто- 
рону орлеанистской реакціи, только Лаклб прикинулся, будто 
вполнѣ полагается на своего товарища. Сославшись на голов- 
ную боль и на желаніе поспать, онъ попросилъ Бриссо взяться 
за  перо 2).

1) Journal des debats de la Societe des amis de la Constitution, № 27.
2) Memoires de M-me Roland, p. 354.

Онъ просилъ только объ одномъ: чтобы въ петиціи, 
вмѣстѣ съ выраженіемъ требованія относительно низложенія Лю- 
довика XVI, выражено было желаніе о его замѣщепги конститу- 
ціонными средствами. Это значило открыть дверь для герцога 
Орлеанскаго. Ускользнулъ ли этотъ умыселъ отъ Бриссо? Или 
не подумалъ ли онъ, что ему не слѣдуетъ слишкомъ хорошо 
угадывать честолюбивые замыслы, облеченные въ форму ува- 
женія къ законности? Какъ бы ни было, онъ написалъ:

«Нижеподписавшіеся французы, члены державнаго народа, 
принимая во вниманіе, что по вопросамъ, съ которыми связано 
общественное благо, народъ имѣетъ право выражать свои же- 
ланія для освѣдомленія и руководства своихъ уполномочен- 
ныхъ;

«что никогда еще не представлялось вопросовъ болѣе важ- 
ныхъ, чѣмъ вопросъ, касающійся побѣга короля;

«что въ изданномъ 15-го іюля декретѣ не содержится ника- 
кого распоряженія относительно Людовика XVI;



«что во исполненіе этого декрета весьма важно быстро сдѣ- 
лать постановленіе объ участи этого человѣка;

«что основою рѣшенія должны послужить его поступки;
«что его клятвопреступленіе, побѣгъ и протестъ равносильны 

формальному отреченію отъ престола;
«что Національное Собраніе судило его, захвативъ исполни- 

тельную власть, пріостановивъ дѣйствіе королевской власти и 
содержа его подъ арестомъ;

«что новыя обѣщанія со стороны Людовика XVI отнюдь не 
представляли бы достаточной гарантіи противъ новаго заговора;

«что, наконецъ, величеству націи, а также и ея интересамъ 
было бы противно ввѣрять отнынѣ бразды правленія клятво- 
преступнику, измѣннику и бѣглецу,—

«требуютъ формально и категорически, чтобы Національное 
Собраніе, именемъ націи, приняло отреченіе, заявленное Людови- 
комъ XVI 21-го іюня, и озаботилось замѣщеніемъ его всѣми кон- 
ституціонными средствами;

«нижеподписавшіеся заявляютъ, что они никогда не при- 
знаютъ Людовика XVI своимъ королемъ, если только большин- 
ство націи не выразитъ желанія, противнаго настоящей пе- 
тиціи» 1).

1) La Bouche de Fer, № 95.

Лакло могъ въ полуснѣ поздравить себя: фраза, которая для 
него составляла суть всей петиціи, была, наконецъ, написана 
на бумагѣ. Помимо этого редакція Бриссо была какъ нельзя бо- 
лѣе удачна. Хотя и очень сильная по тону, она не имѣла бун- 
товского характера. Въ петиціи не было протеста противъ де- 
крета 15-го іюля, а только заявлялось — и это была правда — 
что онъ умалчиваетъ объ участи Людовика XVI и тѣмъ самымъ 
даетъ всякому право желать объясненій на этотъ счетъ, а также 
желать того, чтобы оно дано было самою націей.

Парламентскіе конституціоналисты, освѣдомившись о томъ, 
что происходило въ клубѣ якобинцевъ вечеромъ 15-го іюля и 
ночью, съ замѣчательною ловкостью отвели ударъ. Еще въ за- 
сѣданіи 14-го іюля, т. е. наканунѣ принятія декрета, Пріёръ, 
встрѣтившись въ кулуарахъ Собранія съ Демёнье, спросилъ его: 
«А какова будетъ участь короля, если Собраніе вотируетъ въ 
смыслѣ комиссій?» На это Демёнье отвѣтилъ: «Дѣйствіе его вла- 
сти будетъ пріостановлено впредь до завершенія конституціи;



если онъ ея не приметъ, то не будетъ королемъ». А присутство- 
вавшій при этомъ разговорѣ Грегуаръ замѣтилъ: «Онъ приметъ , 
присягнетъ и не сдержитъ слова» 1). И вотъ, 16-го іюля Де
мёнье, чтобы лишить петицію Бриссо характера легальности, 
вылилъ свой отвѣтъ Пріёру въ форму декрета 2) и Собраніе, съ 
великою напускною торжественностью, декретировало слѣдующее:

Cm. 1 . Если король по принятіи присяги на вѣрность 
конституціи возьметъ свою присягу назадъ, то будетъ сочтено, 
что онъ отрекся отъ престола.

«Cm. 2. Если король станетъ въ главѣ арміи, съ цѣлью на- 
править ее противъ націи, или прикажетъ осуществить такой 
проектъ своимъ генераламъ, или же, наконецъ, не воспроти- 
вится формальнымъ актомъ всякому дѣйствію этого рода, ко- 
торое выполнялось бы отъ его имени, то будетъ сочтено, что 
онъ отрекся отъ престола.

«Cm. 3. Король, отрекшійся отъ престола или признанный 
отрекшимся, становится простымъ гражданиномъ; онъ будетъ 
подлежать обвиненію, согласно обычнымъ формамъ, за всѣ пре- 
ступлепія, совершенныя имъ послѣ отреченія» 3).

1) Le Patriote franсa is , № 706.
2) Ibid., р. 708.
3) Cm. Moniteur.

Этотъ декретъ, имѣвшій цѣлью превратить петицію Бриссо 
въ актъ мятежный, едва ли былъ способенъ удовлетворить обще- 
ственное мнѣніе; онъ не отвѣчалъ на то предположеніе, которое 
Грегуаръ такъ хорошо выразилъ словами: «Король примешь, 
присягнетъ и не сдержитъ своего слова». Въ сущности, консти- 
т уціоналисты понимали это, а потому приняли всѣ мѣры къ 
тому, чтобы охранить Собраніе отъ предусматривавшихся и, по 
крайней мѣрѣ, возможныхъ, послѣдствій народнаго негодованія. 
Съ нѣкоторыхъ поръ на улицахъ то и дѣло производились 
угрожающіе военные смотры и маневры и раздавался барабан- 
ный бой.

16-го іюля Собраніе, въ которомъ преобладали конституціо- 
налисты и предсѣдательствовалъ Шарль Ламетъ, пошло далѣе: 
внезапно взявъ на себя наступательную роль, оно какъ бы съ 
лихорадочною горячностью стало клонить къ открытію битвы. 
Бадье, который въ одномъ изъ предшествовавшихъ засѣданій 
громилъ заключенія комиссій съ такимъ дикимъ преувеличе-



ніемъ, что Маратъ могъ обвинить его въ плагіатѣ*), заявилъ 
теперь, что такъ какъ заключенія комиссій обратились въ де
крета, то онъ готовъ рисковать жизнью ради ихъ защиты и что 
онъ «ненавидитъ республиканскій строй». Эта выходка покрыта 
была нисколькими взрывами рукоплесканій2). Д’Андре, чтобы 
получше внушить членамъ минищшальнаго совѣта и слабому 
Бальи злобныя чувства конституціонной партіи, началъ при
творно жаловаться на мягкость ратуши. Чего медлить? говорилъ 
онъ: надо составить воззваніе къ французамъ, пригласить му
ниципалитета въ Собраніе, предписать ему, чтобы онъ тща
тельно слѣдилъ за охраненіемъ общественнаго спокойствія, воз
ложить на общественныхъ обвинителей города Парижа отвѣт- 
ственность за всякое нарушеніе закона, оставленное безъ пре- 
слѣдованія, и довести обо всемъ до свѣдѣнія министерства. Все 
это было вотировано почти безъ преній, тотчасъ же, словно въ 
какомъ мрачномъ увлеченіи и подъ охраною пушекъ Лафайета. 
Лафайетъ же поспѣшилъ собрать національную гвардію; а вмѣ- 
стѣ съ тѣмъ,—разсказываетъ Бриссо,— «будто изъ опасенія, что 
синіе мундиры, пожалуй, не устоять въ этой воображаемой ужас
ной схваткѣ—тогда какъ народъ хотя и былъ раздраженъ, однако 
держался спокойно—сформированъ былъ еще и военный отрядъ 
изъ рыночныхъ крючниковъ» 3).

Нѣтъ надобности прибавлять, что на Лафайета со всѣхъ 
сторонъ сыпались нареканія. Самъ Бриссо, бывшій до тѣхъ поръ 
его поклонникомъ и навлекшій на себя столько оскорбленій за 
то, что онъ заступился за него, сдѣлавъ въ Patriote Frangais 
слѣдующее заявленіе: «Эти ужасные маневры производятся подъ 
начальствомъ человѣка, сто разъ говорившаго мнѣ, что онъ рес- 
публиканецъ, называвшаго себя другомъ Кондорсе, словомъ, 
подъ начальствомъ Лафайета!.. Отнынѣ я не имѣю больше ни
чего общаго съ нимъ» 4).

1) L ’A m i du peuple, № 253.
2) Cm. засѣданіе 16 іюля въ Histoire parlementaire, t .  II, p. 90. 
а) L e Patriote frangais, № 707.
*) Ibid .

Тѣмъ временемъ, кордельеры и значительное число людей 
изъ народа собрались на Марсовомъ полѣ, въ ожиданіи, пока 
изъ клуба якобинцевъ принесутъ для подписанія на алтарѣ 
отечества той петиціи, которую должны были наканунѣ соста
вить Лакло и Бриссо. Комиссары явились и начали читать пе-



ГЛАВА VII.

Бойня на Марсовошъ полѣ.

Глубокое раздраженіе конституціонадистовъ; его причины.—Яростныя на
падки Марата.— Врапь Камилла Демулена.—Замѣчательная сводка поступ- 
ковъ конституціоналистовъ, сдѣланная Камилломъ.— Оскорбленія по адресу 
національной гвардіи.—Всюду распространяется духъ законности.— Легальное 
ходатайство въ городской ратушѣ 16 іюля.— Росписка, выданная прокуроромъ- 
синдикомъ Демуссб; • Законъ покрываешь васъ неприкосновенностью>.— Двой
ное убійство въ Oros-Caillou, совершенное утромъ 17-го іюля.— П реступаете  
это не имѣдо ничего общаго съ проектированною народомъ петиціей.— Дѣлае- 
мыя въ Собраніи усилія увѣрить въ протпвномъ и распространеніе ложныхъ 
слуховъ.— Странное великодушіѳ Лафайета.—Марсово поле имѣетъ празднич
ный видь.—Мирное настроѳніе толпы, собравшейся вокругъ алтаря Отече
ства.— ІІодписаніе иетиціи на Марсовомъ полѣ.—Ратуш а иосыдаетъ на Мар
сово поле комиссаровъ.— Они очарованы представляющимся имъ зрѣлищемъ 
и одобряютъ петицію.— Видъ Гревской площади въ это время; въ національ- 
ной гвардіи искусно возбуждается ярость.— Посланія Шарля Ламета въ ра
тушу; развернута красный флагъ.— Возвращеніе комиссаровъ въ ратушу; ихъ 
доклядъ, составленный въ благопріятномъ для сходки духѣ: они проте- 
стуютъ противъ выставленія краснаго знамени; муниципалитета оста- 
вляетъ этотъ протестъ безъ вниманія,— На Гревской площади заряжаются 
ружья.— Провокаторы.— Залпъ, данный раньше трехъ установленныхъ пре- 
дупрежденій: перебиты женщины и дѣти,— Благородные поступки національ- 
ныхъ гвардейцевъ округа Марэ и Сентъ-Антуанскаго предмѣстья, а также 
наемныхъ гвардейцевъ у Военнаго училища.— Ничѣмъ не оправдываемое отсут- 
ствіе Дантона, Фрерона и Камилла Демулена.— Вечеръ 17-го іюля.— Оскор- 
бленіе клуба якобинцевъ.— Робеспьеръ находитъ пріютъ у  столяра Дюплэ.—  
Бадьи на трубинѣ, 18-го іюля.— Ложь въ протокол* муниципалитета.— Судъ 

исторіи.— Насколько извращались донынѣ эти событія.

Мы дошли теперь до кроваваго дня 17 іюля 1791 года! Что 
породило тотъ сильный порывъ страстей, который придалъ этому 
дню столь роковой характеръ? По отношенію къ этому, особенно 
важно ничего не упустить изъ виду. Историкъ не обвинитель, 
онъ судья; а частью судебнаго разбирательства всегда была 
оцѣнка смягчающихъ обстоятельствъ.

Co времени возвращенія Людовика XVI въ Парижъ, среди 
конституціоналистовъ господствовало глубокое раздраженіе. При
чинами его были: дѣлавшіяся на нихъ яростныя нападки; тай
ный стыдъ за тѣ ухищренія, на который обрекала ихъ усвоен
ная ими политика фикцій; возникновеніе партіи, грозившей раз
рушить ихъ работу и отодвинуть ихъ въ тѣнь; наконецъ, бы
стрый упадокъ популярности, требованій которой они не хотѣлп 
выносить, но ѳиміама, который имъ курили, было жаль лишиться.

Прежде всего, если говорить о нападкахъ, слѣдуетъ привести 
здѣсь двѣ выдержки, которыя дадутъ достаточное представленіе 
о ихъ злобѣ:



«О, недостойные представители націи! меня возмущаютъ не 
ложь, не вѣроломство, не преступленія Людовика XVI и его 
жены. Если король—развратитель, хищникъ, свирѣпый человѣкъ, 
фальшивый монетчикъ, плутъ, измѣнникъ, то ужъ такова его 
природа, чтобы высасывать соки народа и пожирать людей: я 
не могу питать къ нему большей ненависти, чѣмъ къ волку. 
Подобно тигру, сосущему кровь путника, король-звѣрь только 
слѣдуетъ своему инстинкту, когда сосетъ кровь народа; но кто 
заслуживаетъ всей нашей ненависти, такъ это вы, наши пред- 
ставители, которыхъ мы избрали для нашей защиты. Это вы не 
перестаете призывать на свои головы кару закона двѣнадцати 
таблицъ, дозволявшаго первому встрѣчному броситься на невѣр- 
наго уполномоченнаго: qui clienti fraudem  fecerit sacer esto» 1).

Ho это еще что! рѣчи эти были ничто въ сравненіи съ 
воплями Марата, доходившаго прямо до безумной жестокости:

«Что дѣлать? писалъ онъ: обрубить большіе пальцы на рукахь 
всѣмъ прирожденнымъ холопамъ и представителямъ бывшаго 
дворянства и высшаго духовенства, не какъ невѣрнымъ, а какъ 
врагамъ. Что касается народныхъ депутатовъ, продавшихъ дес- 
поту права націи—всѣхъ этихъ Сьейсовъ, Ле Шапелье, Дюпо- 
ровъ, Тарже, Тюре, Вуаделей, Барнавовъ, Эмри, Бюро-де-Пюзи, 
Прюньоновъ—то надѣлайте изъ нихъ живьемъ чучелъ и пусть они 
въ теченіе трехъ дней будутъ выставлены передъ народомъ на 
зубцахъ стѣнъ сената» 2).

1) Revolutions de France et des royaumes, etc., № 83.
2) L ’Ami du peuple, № 514.

Такія яростныя выходки были слишкомъ противны и потому 
не могли объединить чувствомъ злобы очень большое число 
людей; но зато онѣ незамѣтно подготовляли умы къ зрѣлищамъ 
казней и, кромѣ того, приводили къ тому, что даже тѣ, кто не 
относился къ нимъ серьезно, начинали считать себя умѣренными, 
въ виду того, что ограничивались только презрѣніемъ или не- 
навистью къ конституціоналистамъ.

Человѣкъ созданъ такъ, что преувеличенныя или несправед- 
ливыя нападки раздражаютъ его менѣе, чѣмъ заслуженныя : 
конституціоналисты, можетъ быть, еще простили бы своимъ про- 
тивникамъ яростныя, доходившія до бѣшенства выходки; но 
разоблаченіе ихъ провинностей, ихъ противорѣчій, хитростей и 
глухихъ происковъ подымало въ нихъ желчь. Брань Камилла



Демулена волновала ихъ, должно быть, гораздо меньше, чѣмъ 
слѣдующая потрясающая сводка ихъ поступковъ, которую онъ 
сдѣлалъ въ своей газетѣ:

«Какъ надо было поступить? Когда нація, однѣми своими 
силами и какъ бы играя, зарождаетъ для свободы болѣе много- 
численныя арміи, чѣмъ полчища, когда-либо набиравшіяся дес- 
потизмомъ въ двадцати царствахъ для Ксеркса и для Тамерлана, 
слѣдовало занять положеніе, подобающее свободѣ такого народа. 
Обманываетъ только слабый. Слѣдовало назвать преступленіе 
Людовика XVI настоящимъ именемъ, а вовсе не скрашивать 
его лживымъ словомъ похищепіе.

«Слѣдовало заключить Людовика XVI подъ арестъ, потому 
что онъ былъ застигнутъ на мѣстѣ преступленія, и, арестовавъ 
его, заявить, что онъ арестованъ, а не говорить, что ему даютъ 
стражу.

«Слѣдовало посмѣяться надъ Малуэ и Дюпоромъ, которые 
ссылались на неприкосновенность короля, такъ какъ съ той ми- 
нуты, когда онъ готовился стать во главѣ враговъ націи, онъ 
пересталъ быть королемъ; потому что нельзя же быть главою 
двухъ враждебныхъ армій...

«Слѣдовало допросить короля не чрезъ комиссаровъ, а въ 
самомъ Собраніи, предъ лицомъ націи, и позволить всѣмъ 
депутатамъ допрашивать его о фактахъ и подробностяхъ. Вмѣсто 
этого, къ нему послали трехъ комиссаровъ, какихъ-то д’Андре, 
Дюпора и Тронше, чтб придало дѣлу такую видимость, будто 
Собраніе боялось устныхъ разоблаченій Людовика XVI, при чемъ 
онъ могъ указать въ его же средѣ цѣлую толпу своихъ со- 
общниковъ.

«He слѣдовало разыгрывать роль ожидающихъ въ передней 
просителей и допускать, чтобы преступникъ по прибытіи комис- 
саровъ сѣлъ въ ванну, а затѣмъ дожидаться, пока онъ, сидя 
въ ваннѣ, позвонитъ , чтобы допустить къ себѣ Собраніе какъ 
баныцика!

«Такъ какъ побѣгъ и манифестъ  короля составляютъ пре- 
ступленіе оскорбленія націи, то слѣдовало передать это дѣло въ 
высшій національный судъ...

«Должность короля такова, что ее можно предоставлять на 
произволъ случайности рожденія и что, слѣдовательно, она не 
требуетъ ни опытности, ни умѣнія, и можетъ быть выполняема 
идіотомъ, сумасшедшимъ или дурнымъ человѣкомъ, такъ что



въ дѣйствительности король является настолько нулемъ въ 
конституціи, что ничего не можетъ сдѣлать безъ подписи мини- 
стра; сказать по правдѣ, онъ просто нѣчто вродѣ штемпеля. По- 
этому слѣдовало сказать монархистамъ, какъ говорилъ прохожимъ 
скупецъ:

Mettez une pierre a la  place.
E lle vons vaudra tout a u ta n t 1).

Другою причиной раздраженія было для конституціонали- 
стовъ то, что они уже видѣли на горизонтѣ восходившее новое 
свѣтило: республику. И такъ, эта монархическая конституція, 
стоившая имъ столькихъ трудовъ и безсонныхъ ночей, консти- 
туція, которую они надѣялись оставить въ наслѣдство потомству, 
какъ безсмертный памятникъ ихъ мудрости, стала колебаться 
наканунѣ своего завершенія, подъ ударами нартіи, которую 
начинала привѣтствовать своими кликами улица!

Улица! О, она и ихъ тоже окружала раньше самыми опья- 
няющими почестями и рождала въ нихъ предвкушеніе славы. 
А теперь?... Если и говорили теперь о Лe Шапелье, о Туре, о 
Демёнье, о Вуаделѣ и Дюпорѣ, то только съ негодованіемъ или 
сокрушеніемъ по поводу того, что называли ихъ отступниче- 
ствомъ. Если и думали о Ламетахъ, то только вспоминая фразу 
Мирабо: «Въ ожиданіи того времени, когда имъ можно будетъ 
завладѣть министерствомъ, Ламеты оставляютъ на мѣстахъ сво- 
ихъ лакеевъ» 2). А Барнавъ? Увы, Камиллъ Демуленъ билъ себя 
въ грудь въ досадѣ на то, что нѣкогда восхвалялъ его, и, за- 
бывая собственное достоинство, лучше ужъ обвинялъ себя во 
лжи, чѣмъ отречься отъ похвалъ, которыя теперь бросали его 
въ краску. Онъ признавался, что это неправда—какъ онъ утвер- 
ждалъ прежде—будто Мирабо когда-либо говорилъ ему о Барнавѣ, 
что онъ высокое дерево, которое станетъ корабельною мачтою; 
объ этомъ-де дано было ему знать самимъ Барнавомъ! 3)

1) Revolutions de France et des royaumes etc., № 84. («Положите на это 
мѣсто камень; онъ будетъ имѣть для васъ то же вначеніе»).

2) Memoires de Ferrieres, t . II, liv . X, р. 422.
3) Revolutios de France et des royaumes etc. № 85.

Ho
что-де правда, чего, слава Богу, не придется опровергать впо- 
слѣдствіи и чѣмъ Барнавъ, вѣроятно, забудетъ похвастаться, 
такъ это то, что во время возвращенія изъ Варенна, получивъ 
отъ Людовика XVI приглашеніе къ обѣду, онъ сталъ за крес-



ломъ, безпрерывно наливалъ вино и исполнялъ обязанности 
лакея» 1).

Въ Испаніи тореадоры—и тѣ унотребляютъ меньше усилій, 
чтобы раздразнить выведеннаго на арену быка.

Это еще не все: такіе удары, приправлявшіеся колкостями, 
выпали и на долю Бальи, муниципальнаго совѣта, Лафайета и 
надіональной гвардіи. Маратъ, путемъ частаго повторенія, ввелъ 
въ моду кличку, данную имъ горожанамъ, носившимъ мундиръ: 
«Лафайетовы шпіоны». Возможно ли было придумать болѣе вызы- 
вающую бранную кличку въ народѣ, у котораго всегда было 
такъ живо щепетильное чувство чести? Такимъ образомъ, ока- 
залось, что къ услугамъ озлобленныхъ вожаковъ Собранія яви- 
лось озлобленіе муниципалитета, который долженъ былъ, въ 
случаѣ надобности, скомандовать: «Пли!» и озлобленіе вооружен- 
ной буржуазіи, которая должна была при этой роковой командѣ 
открыть огонь!

Было, однако, мало вѣроятности, чтобы для этого предста- 
вился поводъ, если только кто-нибудь не захотѣлъ бы непре- 
мѣнно усмотрѣть его тамъ, гдѣ его вовсе не было бы. Ибо нужно 
замѣтить, что среди всеобщаго броженія и несмотря на всѣ 
увлеченія нѣкоторыхъ журналистовъ, преобладавшимъ настрое- 
ніемъ—странная, но неоспоримая вещь!—было: уваженіе закона. 
Его критиковали свыше мѣры, съ большою горячностью, но 
никто не подвергалъ сомнѣнію того, что ему нужно повиноваться. 
Въ клубѣ якобинцевъ Робеспьеръ торжественно сказалъ: «Мы 
желаемъ повиноваться всѣмъ декретамъ, даже такимъ, которые 
кажутся намъ подлежащими измѣненію» 2). А въ P atriote fran- 
сais Бриссо восклицаетъ по поводу засѣданія 15 іюля: «Позоръ 
нашихъ законодателей доведенъ до послѣдняго предѣла. Декретъ 
принятъ. Однако, разъ онъ изданъ, надо ему повиноваться» 3).

1) Revolution de France et des royaumes etc., № 85. Заявленіе это сдѣлано 
было въ оскорбительной формѣ, но фактъ былъ вѣренъ.

2) Journal des debats de la Societe des amis de la  Constitution, № 27.
3) L e Patriote franсais, № 706.

Мы
видѣли, что въ вечернемъ засѣданіи клуба якобинцевъ 16 іюля 
составленная Бриссо петиція была взята назадъ: однимъ изъ 
мотивовъ было то, что она утратила легальный характеръ съ 
тѣхъ поръ, какъ Собраніе, согласно предложенію Демёнье, сдѣлало 
опредѣленное постановленіе относительно участи Людовика XVI.



И вотъ, въ ту самую минуту, когда клубъ якобинцевъ, изъ 
уваженія къ закону, бралъ назадъ петицію, которую было рѣшено 
подписать на Марсовомъ полѣ, граждане, предполагавшіе отпра
виться туда для ея подписанія, прислали отъ себя двѣнадцать 
человѣкъ, чтобы предупредить о своемъ намѣреніи муниципа
литета, согласно слѣдующей статьѣ закона: «Граждане, желаю- 
щіе воспользоваться правомъ подачи петицій, должны быть безъ 
оружія и заявить о своемъ собраніи за сутки впередъ».

Двѣнадцать депутатовъ явились въ городскую ратушу, сдѣ- 
лали свое заявленіе и получили собственноручную росписку 
прокурора-синдика, Демуссо, при чемъ послѣдній, кромѣ того, 
обратился къ нимъ съ слѣдующими словами, которыхъ не надо 
будетъ забывать: «Законъ покрываешь васъ своею неприкосновен
ностью!» ѵ). Что касается росписки, то она была впослѣдствіи 
предъявлена Бальи въ день суда надъ нимъ... и онъ поплатился 
за нее жизнью!

Такимъ образомъ, утромъ 17 іюля положеніе дѣлъ было 
таково:

Конституціоналисты и національная гвардія, на которую они 
опирались, выходили изъ себя отъ злобы и были наготовѣ, чтобы 
отразить петицію Бриссо ружейными выстрѣлами.

Петицію эту клубъ якобинцевъ еще наканунѣ вечеромъ от- 
ложилъ всторону, признавъ ее, по разсмотрѣніи, нелегальною.

Ho граждане, приглашенные для ея подписанія и не бывшіе 
въ клубѣ якобинцевъ, не зная ни того, что петииія взята назадъ, 
ни того, по какой причинѣ все-таки приготовились идти на 
Марсово поле и, притомъ, съ тѣмъ большею довѣрчивостью, что, 
выполнивъ передъ муниципалитетомъ требуемыя формальности, 
они были совершенно чисты передъ закономъ.

Прелюдіей къ бѣдствіямъ этого дня явилось преступленіе. 
Очень рано поутру нѣкій юноша, почти ребенокъ, получилъ отъ 
своего отца позволеніе сходить на Марсово ноле, чтобы списать 
надписи, высѣченныя на алтарѣ Отечества. Вдругъ онъ слышитъ 
подъ своими шагами звукъ, похожій на сверленіе бурава. Онъ 
бѣжитъ заявить объ этомъ караулу въ Gros-Caillou, находитъ, 
что за малочисленностью состава никто отлучиться оттуда не 
можетъ, и тогда онъ спѣшитъ въ ратушу, откуда и возвра
щается съ сотнею людей и съ инструментами для поднятія 
досокъ. Доски подняты—и что же оказывается? Лежатъ, нови-



димому спящіе, два человѣка, изъ которыхъ одинъ инвалидъ 
съ деревянною ногой. Около нихъ провизія на сутки и вино 1). 
Ихъ отвели въ секцію. Что они дѣлали, чего поджидали, спря- 
тавшись такимъ образомъ подъ алтаремъ Отечества? По словамъ 
однихъ, они сознались, что имъ обѣщана была пенсія въ 25 луи- 
доровъ каждому 2),—и это выставляло ихъ агентами какого-нибудь 
гнуснаго заговора; по словамъ другихъ—и это наиболѣе распро- 
страненная версія—изъ отвѣтовъ ихъ можно было заключить, 
что единственнымъ побужденіемъ ихъ было любопытство непри- 
стойнаго характера 3). Какъ бы ни было, комиссаръ уже отпустилъ 
было ихъ на волю 4), какъ ихъ схватили какіе-то разсвирѣ- 
пѣвшіе люди. Никто не зналъ или, по крайней мѣрѣ, никто не 
говорилъ съ увѣренносгью, выдали ли себя инвалидъ и его 
товарищъ какими-нибудь неосторожными рѣчами; неизвѣстно, не 
подъ вліяніемъ ли паники возникло подозрѣніе, что они хотѣли 
взорвать алтарь Отечества, такъ какъ боченокъ съ виномъ пре- 
вращенъ былъ молвою въ боченокъ съ порохомъ; никто не зналъ 
также, негодяи ли это, которымъ дано было отвратительное по- 
рученіе вызвать безпорядки. Достовѣрно, къ сожалѣнію, то, что 
оба захваченные человѣка были убиты. Ho это случилось на 
Gros-Caillou, а не на Марсовомъ полѣ, и пали они отъ руки 
нѣсколькихъ разбойниковъ, а не подъ ударами народа, на ко- 
торый гнусно распространять отвѣтственность за подобныя 
преступленія, дѣлая это, притомъ, съ тою ужасною неопредѣ- 
ленностью, которая служитъ любимымъ оружіемъ клеветниковъ 
на народъ. Кромѣ того, не было и не могло быть ничего общаго 
между этимъ двойнымъ убійствомъ, совершенномъ очень рано 
на Gro-Caillou, и петиціонерами, которые собрались на М ар
совомъ полѣ девятью или десятью часами позже 5), когда ихъ 
стали разстрѣливать.

1) Разсказъ Сантера въ засѣданіи клуба якобинцевъ 18 іюля; факты со- 
общены были Сантеру самимъ юношей. Cm. Journal des debats de la  Societe 
des amis de la Constitution, № 29.

2) Ibid.
3) Revolutions de P aris, № 106. Издатели Memoires de M-me Roland при- 

писываютъ этотъ разсказъ Revolutions de P aris  журналисту Лустало. Это 
ошибка: въ эту пору Лусталб уже умеръ.

4) Ibid.,
5) Это вполнѣ устанавливаетъ, въ своей Biographie de B a illy , Франсуа

Apaгo, несмотря на всю свою благосклонность къ Бадьи. Cm. въ этой біогра-
фіи стр. CCX V.



Между тѣмъ, что же произошло? Въ то время, какъ по Па- 
рижу носили ужасающіе трофеи въ видѣ насаженныхъ на пики 
головъ обоихъ убитыхъ, какъ бы «съ цѣлью подготовить этимъ 
страшнымъ зрѣлищемъ бойню»,—говорить мрачный коментаторъ 
Камиллъ Демуленъ 1), президентъ  Національнаго Собранія, при 
открытіи засѣданія, заявилъ о случившемся въ слѣдующихъ 
выраженіяхъ: «Намъ только что сообщили съ достовѣрностью, 
что на Марсовомъ полѣ двое гражданъ пали жертвами своего 
усердія за то, что говорили возмутившейся части войскъ, что 
нужно поступать по закону; ихъ тотчасъ же повѣсили» 2). А 
Реньо де Сенъ-Жанъ д’Анжели прибавилъ: «Эти жертвы—два 
національныхъ гвардейца, которые требовали соблюденія за- 
кона» 3).

Было ли это невольною ошибкой или умышленной ложью, 
но изложеніе событія въ такомъ тонѣ представляется, въ пер- 
вомъ случаѣ, прискорбнымъ, а во второмъ, допустить который 
отказывается человѣческое чувство,—подлымъ. При нроисшествіи 
присутствовало много національныхъ гвардейцевъ и описывать 
случившееся въ такомъ видѣ значило бросить огонь въ порохъ!

О кровавой расправѣ у Gros-CailIou муниципальный совѣтъ 
узналъ въ 11 часовъ 4). Онъ уже принялъ и опубликовалъ по- 
становленіе о воспрещеніи сборищъ, уже отправилъ двухъ своихъ 
членовъ въ Бастильскій кварталъ, о которомъ говорили, что тамъ 
сильное волненіе, но который комиссары нашли совершенно спо- 
койнымъ 5); теперь же, обсудивъ все дѣло подробно, совѣтъ 
рѣшилъ немедленно послать на Марсово поле трехъ комиссаровъ 
отъ городской ратуши 6).

1) Revolutions de France et des royaumes etc., № 86.
2) Revolutions de P aris , № 106.
3) Ibid.
4) Протоколъ парижскаго муниципалитета, прочитанный въ засѣданіи 

18 іюля.
5) Ibid.
6) Ibid.

Когда, около 12 часовъ, тамъ начали собираться граждане 
и прибыли, съ своей стороны, войска подъ начальствомъ одного 
изъ адъютантовъ Лафайета, съ пригорка раздался выстрѣлъ, попав- 
шій въ адъютанта. Въ самого Лафайета въ упоръ прицѣлился 
въ Gros-Caillou какой-то яростный человѣкъ, ружье котораго,



дало, однако, осѣчку; говорили, что то былъ нѣкій Фурнье 1), 
нобывавшій въ Америкѣ. Его немедленно арестовали, но, по 
приказанію Лафайета, освободили 2). Ho за исключеніемъ этого 
происшествія, которое подало поводъ къ неблагопріятнымъ 
толкамъ, въ виду проявленнаго Лафайетомъ страннаго въ такую 
минуту и слишкомъ поспѣшнаго великодушія, спокойствіе не 
нарушалось.

Въ 2 часа обширный районъ Марсова поля представлялъ 
самое веселое, самое пріятное зрѣлище. Погода была велико- 
лѣпная. Съ середины дня сюда стекалась не только изъ разныхъ 
кварталовъ Парижа, но и изъ сосѣднихъ деревень значительная 
толпа, привлекаемая солндемъ, любопытствомъ и все еще свѣ- 
жимъ воспоминаніемъ о большомъ праздникѣ Федераціи, при- 
давшемъ этому мѣсту священный характеръ. Мужья вели съ  
собою женъ, матери—своихъ дѣтей. Ни у кого не было ни 
ружья, ни другого оружія; едва встрѣчались тамъ и сямъ трости. 
Продавщицы пряниковъ и нантерскихъ пирожковъ весело пере- 
ходили отъ одной группы къ другой. Что сказать еще? То была 
сходка нѣсколькихъ тысячъ семей, лѣтній праздникъ, воскрес- 
ный день 3).

Нужно прибавить, что тутъ не было ни одного изъ тѣхъ 
людей, присутствіе которыхъ могло бы подать поводъ къ тревогѣ. 
Конечно, если бы хорошенько поискать, въ громадной толпѣ воз
можно было бы найти нѣсколько замѣшавшихся въ нее лицъ, за 
которыми революція обезпечила впослѣдствіи громкую репутацію: 
Моморо, Шомета, Анріо, Гебера (Hebert), бельгійца Робера и 
дѣвицу Кераліо 4), на которой онъ недавно женился; но ни одна

1) W eber утверждаетъ это положительно. Cm . его Memoires, t. II, ch. IV , 
р. 149.

2) Ibidem.
3) Это фактъ несомнѣнный, исторически доказанный, подтверждаемый 

единогласіемъ всѣхъ свндѣтельскихъ показаній. Относительно этого, Франсуа 
Apaгo ссылается въ своей Biographie de B a illy  на авторитетъ  одного изъ  
своихъ сотоварищей по Академіи, бывшаго въ этотъ день на Марсовомъ полѣ. 
Въ свою очередь и Мишле въ III томѣ своей H istoire de la  Revolution, 
стр. 151, приводитъ, въ видѣ подтвержденія, разсказъ, сообщенный ему оче- 
в идцемъ, Моро де Жонэсомъ. Миролюбивое настроеніе толпы въ этотъ день  
засвидѣтельствовано также и газетами того времени, особенно газетою Re-  
volutions de Paris; всѣ онѣ говорятъ на этотъ счетъ очень опредѣленно и 
утвердительно.

4) Всѣ эти имена значатся подъ подлинною петиціей, хранящейся въ  
архивѣ департамента Сены.



изъ этихъ физіономій еще не обратила на себя въ ту пору 
вниманія и ни одно изъ этихъ именъ не имѣло вліянія въ рево- 
люціи. Шометъ былъ всего-то медицинскимъ студентомъ, Геберъ 
гонялся—но тогда еще не успѣлъ вполнѣ—за своею знамени
тостью циника; объ Анріо никто пока не говорилъ. Что же 
касается тѣхъ людей, которымъ Собраніе охотно приписывало 
бунтарскія поползновенія или зловредное вліяніе, то ихъ на 
Марсовомъ полѣ не было. Маратъ не вышелъ изъ своихъ люби- 
мыхъ потемокъ, а Дантонъ, Фреронъ и Камиллъ Демуленъ уѣхали 
предшествовавшею ночью за городъ *), подъ вліяніемъ опасеній, 
о которыхъ намъ еще придается высказать наше сужденіе.

J) Cm. объяснительную замѣтку въ № 86. Eevolutiotis de France et des 
royaumes, etc.

Прибылъ посланецъ клуба якобинцевъ. Онъ явился для того, 
чтобы заявить, что клубъ взялъ обратно ожидаемую здѣсь пе- 
тицію и займется новою ея редакціей. Такъ какъ послѣ этого 
кто-то крикнулъ, что новую петицію нужно составить сію же 
минуту на алтарѣ Отечества, и предложеніе это было едино
гласно принято, то присутствовавшіе выбрали четырехъ комис- 
саровъ; ихъ обступили и одинъ изъ выборныхъ началъ писать:

«Н а алтаріъ Отечества, 17 іюля I I I  года.

«Народные представители, вы были близки къ завершенію 
вашихъ работъ; вашимъ преемникамъ, всѣмъ выбраняымъ самимъ 
народомъ, предстояло вскорѣ пойти по вашимъ слѣдамъ, не 
встрѣчая уже тѣхъ препятствій, которыя ставили вамъ депутаты 
привилегированныхъ сословій, неизбѣжныхъ враговъ всѣхъ прин- 
циповъ святого равенства. Совершается большое преступленіе: 
Людовикъ XVI совершаетъ побѣгъ; онъ недостойно нокидаетъ 
свой постъ; государство оказывается на волосъ отъ анархіи. 
Граждане арестуютъ его въ Вареннѣ; его привозятъ обратно въ 
Парижъ. Народъ этой столицы настоятельно требуетъ отъ васъ 
не дѣлать никакихъ постановленій относительно участи этого 
преступника, не выслушавъ предварительно желанія восьмиде
сяти трехъ прочихъ департаментовъ. Вы оттягиваете; въ Собраніе 
поступаетъ куча адресовъ; всѣ секціи во всемъ государствѣ 
одновременно требуютъ, чтобы Людовикъ былъ привлеченъ къ 
суду. Вы, господа, предрѣшили, что онъ невиновенъ и непри- 
косновененъ, объявивъ вчерашнимъ вашимъ декретомъ, что кон-



ституціонная хартія будетъ представлена ему, когда закончена 
будетъ выработка констнтуціи. Законодатели! народъ желаетъ 
не того, а мы думаемъ, что величайшая ваша слава, даже вашъ 
долгъ въ томъ, чтобы являться органомъ общественной воли. 
Несомнѣнно, господа, что къ этому постановленію васъ увлекла 
толпа тѣхъ отпавшихъ депутатовъ, которые заранѣе заявили 
протестъ противъ всякаго рода конституціи; но, господа, но, пред
ставители великодушнаго и проникнутаго довѣріемъ народа, 
вспомните, что эти двѣсти тридцать протестантовъ уже не имѣли 
голосовъ въ Національномъ Собраніи и что, слѣдовательно, де- 
кретъ недѣйствителенъ какъ по формѣ, такъ и по существу: по 
существу потому, что онъ противенъ желанію верховновластнаго 
народа, а по формѣ потому, что онъ выпесенъ 290 неправомоч
ными лицами. Эти соображенія, всѣ соображенія всеобщаго блага, 
настоятельное желаніе избѣгнуть анархіи, въ которую ввергло 
бы насъ отсутствіе гармоніи между представителями и ихъ 
вѣрителями—все обязываетъ насъ требовать, именемъ всей 
Франціи, чтобы вы отмѣнили означенный декретъ, приняли во 
вниманіе то, что преступленіе Людовика XVI доказано и что 
король этотъ отрекся отъ престола; требовать, чтобы вы приняли 
его отреченіе и созвали новую учредительную власть для от
крытая истинно національнаго суда надъ преступникомъ и осо
бенно для замѣны и организаціи новой исполнительной власти.

«Пэръ, Башаръ, Роберъ, Демуа>.

Подлинникъ этой петиціи существуетъ; онъ хранится въ 
архивѣ департамента Сены1).

*) Cm. эту пѳтицію въ Eevolutionc de Paris, № 106 и въ Histoire рагіе- 
mentaire, t. II, р. 114 ц 115. Обѣ редакціи, послѣдняяизъ которыхъ списана 
съ санаго подлинника, одинаковы за изъятіемъ незначительной разницы въ 
заголовкѣ, какъ справедливо замѣчаютъ Bnchez и Roux. Въ Revolutions de Pa
ris  напечатано: Petition а I’Assemblee nationale, redigee sur Vautel de la P atrie1 
Ie 17 ju ille t 1791, а подлинникъ озаглавленъ: Sur Vautel de la Patrie, Ie 17 
ju ille t de Van I I I .

Такъ какъ я  былъ высланъ изъ 
моей родины, то не могъ осмотрѣть этотъ документъ, сохра- 
нившійся въ единственномъ экземплярѣ. Моему славному собрату, 
г. Мишле, посчастливилось больше моего: да позволитъ же онъ 
мнѣ заимствовать у него слѣдующія любопытный и характерный 
подробности:

«Тысячами подписей заполняются листки или неболыпія, 
сшитыя вмѣстѣ тетрадки. Порядка никакого. Очевидно, каждый



ставилъ свою подпись по мѣрѣ того какъ подходилъ; почти всѣ 
подписи дѣлались чернилами, нѣкоторыя сдѣланы карандашомъ...— 
Есть множество подписей женщинъ и дѣвушекъ: въ этотъ вос- 
кресный день онѣ, конечно, пришли сюда съ отцами, братьями, 
мужьями...—Число подписей было, навѣрное, громадно: на уцѣ- 
лѣвшихъ листкахъ можно насчитать ихъ нѣсколько тысячъ. Ho 
многіе листки, очевидно, утратились.—Подпись Гебера набросана 
вовсе не длинными, тонкими буквами, какъ говорили нѣкоторые: 
буквы въ ней невысоки, скорѣе низки и нехарактерны; почеркъ 
во всѣхъ отношеніяхъ заурядный. — Послѣднею стоитъ подпись 
Сантера» 1).

И пусть не думаетъ читатель, что все это происходило съ 
шумомъ, въ горячкѣ мятежнаго озлобленія: нѣтъ. Здѣсь при- 
сутствовалъ Фабръ д’Эглантинъ; какъ редакторъ Revolution de 
P aris, онъ, по всей вѣроятности, самъ и написалъ въ этой га- 
зетѣ очень подробный отчетъ о происходившемъ, а въ отчетѣ 
этомъ говорится, что «молодые люди развлекались танцами», 
что въ числѣ 50,000 человѣкъ, вскорѣ покрывшихъ все Мар- 
сово поле, было много мирныхъ «матерей семействъ», что «это 
было однимъ изъ тѣхъ величественныхъ и трогательныхъ со- 
браній, какія бывали въ Аѳинахъ и въ Римѣ» 2).

Поэтому, когда, около 2 часовъ, на Марсово поле прибыли 
посланные ратушею три должностныхъ лица муниципалитета, 
въ сопровожденіи большого эскорта національной гвардіи, они 
были и поражены, и очарованы господствовавшимъ тамъ спо- 
койствіемъ. Подойдя къ алтарю, они были привѣтствованы тро- 
гательнѣйшими проявленіями патріотизма и радости. Очень рас- 
троганные, они заявили: «Господа, мы чрезвычайно рады, что 
узнали ваше настроеніе. Намъ говорили, что здѣсь происхо- 
дить безпорядокъ; насъ обманули. Мы непремѣнно дадимъ 
отчетъ о видѣнномъ и не только не станемъ препятствовать 
вамъ въ составлены вашей петиціи, но въ случаѣ, если вамъ ста- 
нутъ мȵшатъ, окажемъ вамъ помощь общественною вооруженною 
силой»  3). Имъ прочли петицію, они нашли ее согласною съ  
принципами и заявили, что сами подписали бы ее, если бы не 
были при исполненіи служебныхъ обязанностей 4).

1) Michelet, H istoire de la  Revolution frangaise, t. I ll , p. 144 et 145.
2) Revolutions de P aris, № 100.
3) Ibidem.
4) Ibid.



Вотх что  утверждаетъ газета Bevolutions de P aris, и было бы 
тщетно отрицать авторитетность этого свидѣтельства: для тор
жества истины сохранился, слава Богу, неопровержимый, гроз
ный документъ, который былъ предъявленъ Бальи въ день суда 
надъ нимъ. Это—заявленіе трехъ членовъ муниципальнаго со- 
вѣта: Ле Py, Реньо и Арди. Въ этомъ заявленіи говорится, что 
«Собравшіеся на Марсовомъ полѣ граждане ни въ чемъ не нару
шили закона; они только просили дать имъ время подписать 
петицію, прежде чѣмъ разойт ись», что «толпа оказывала комис- 
сарамъ все вниманіе, какое только можно себѣ представить, и 
являла знаки подчиненія закону и его органам и  х).

Въ виду даннаго положенія дѣлъ трое комиссаровъ отъ ра
туши распорядились удаленіемъ войскъ, и войска, сами очень 
довольныя такимъ оборотомъ, ушли, взявъ съ собою двѣнадцать 
гражданъ, откомандированныхъ толпою на Марсовомъ полѣ въ 
ратушу, чтобы ходатайствовать объ освобожденіи двухъ гра
жданъ, задержанныхъ, какъ всѣмъ казалось, безвинно2).

Ho въ муниципальный совѣтъ уже поступили со всѣхъ сто- 
ронъ ходатайства о принятіи насильственныхъ мѣръ; въ поло- 
винѣ второго совѣтъ получилъ отъ президента Собранія, Шарля 
Ламета, настойчивое посланіе3); въ ратушу, одинъ за другимъ, 
являлись гонцы; по городу распространялись самые тревожные

‘) Обо воѣхъ этихъ фактахъ и о неопровержимо свидетельствующей въ 
ихъ пользу девлараціи Ламартинъ не говоритъ ни слова въ своемъ разсказѣ, 
къ тому же чрезвычайно неполномъ и очень мало вѣрномъ. Самъ Мишле—  
чтб удивительно— ограничивается упоминаніѳмъ мимоходомъ о посылкѣ дво- 
ихъ комиссаровъ, которые не выражаютъ иеодобреиія прочитанной имъ пе- 
тиціи. Что касается другихъ историковъ революціи— Больё, Бертрана де Моль- 
вилля, Тьера, то они тщательно уклоняются отъ сообщенія того, чтб отняло 
бы у  нихъ право говорить съ широкою неопредѣленностью, ничего не отмѣ- 
чая въ отдѣльности, ничего но подтверждая доказательствами: Бунтовщик и 
Марсова поля, мятежники Марсова поля, мятежъ на Марсовомъ полѣ и т. д. 
О, святая истина!

2) Revolutions de Paris, № 106.— А Ламартинъ изображаете это такъ: 
«Мятежники, встревожившись при видѣ краснаго флага, развѣвавшагося въ 
одномъ изъ оконъ городской ратуши, отправили въ муниципалитета двѣнад- 
цать человѣкъ изъ своей среды, въ качествѣ депутаціи!!...» H istoire des G i- 
rondins, t. I, liv . I ll , p. 126, Edition de Bruxelles.— Какіе мятежники? Какъ 
могло случиться, что мятежники, бывшіе на Марсовомъ полѣ, встревожились 
при видѣ краснаго флага, развѣвавшагося на ратѵшѣ? (при разстояніи верстъ 
въ б— 6 между обоими пунктами).

3) Протоколъ муниципальнаго совѣта.



слухи; въ страшной путаницѣ, виною которой были подлые 
умыслы однихъ и заблужденіе другихъ, валили въ одну кучу 
бывшее поутру двойное убійство и петицію, намѣренія пети- 
ціонеровъ и покушеніе на жизнь Лафайета, такъ что національ- 
ная гвардія, считая себя оскорбленною и угрожаемою въ лицѣ 
своего начальника, не столько ждала, сколько требовала сигнала 
къ выступленію. Часамъ къ пяти муниципальный совѣтъ при- 
нялъ, наконецъ, рѣшеніе. Объявлено было военное положеніе и 
отданъ былъ приказъ бить тревогу и дать пушечный выстрѣлъ . 
Въ половинѣ шестого у главнаго окна ратуши уже развѣвался 
красный флагъ 1).

Напоминать ли о слѣдующей ужасной подробности? При 
видѣ флага смерти, войска, переполнявшія Гревскую площадь, 
подняли свои ружья и стали оглашать воздухъ радостными 
кликами! 2)

Ho—вотъ неожиданное счастье!—въ ту самую минуту, когда 
муниципалитетъ  трогается въ путь, на лѣстницу ратуши вхо- 
дятъ трое комиссаровъ 3), которые были посылаемы на Марсово 
поле. Въ сопровожденіи двѣнадцати депутатовъ съ Марсова 
поля, они сквозь лѣсъ штыковъ протискиваются въ аудіенцъ- 
залъ. «Подождите насъ!» говорятъ они депутатамъ и входятъ. 
Въ залѣ они съ подобающею правдивостью разсказали о томъ, 
что видѣли; протестуя противъ объявленія военнаго положенія, 
они заявили, что если красный флагъ будетъ развѣваться, то 
ихъ сочтутъ—и, съ полнымъ основаніемъ— за измѣнниковъ, за  
безсовѣстных ъ людей 4).

1) Протоколъ муниципальнаго совѣта.
2) Revolutions de P aris , № 106.
3) Протоколъ муниципальная совѣта.
4) Мишле въ III т., стр. 147, своей книги говорить объ этомъ лишь 

вскользь, даже слишкомъ вскользь, быть можетъ подъ вліяніемъ слишкомъ 
сочувственнаго воспоминанія о трагической кончинѣ Бадьи и съ цѣлью воз
можно бодѣе смягчить отвѣтственноеть за поступки, такъ жестоко искуплен
ные парнжскимъ мэромъ. Франсуа Араго, какъ ни преклонялся передъ 
Бадьи, какъ ни желалъ оградить его память, все же не счелъ себя обязан- 
нымъ быть до такой степени сдержаннымъ, за чтб его и слѣдуетъ похвалить. 
Cm. Biographie de Sylvain B a illy , р. ССХѴІ. Что касается Ламартина, то 
онъ не говоритъ обо всемъ этомъ ни слова.

Тщетныя усилія! Двѣнадцать депутатовъ съ Марсова поля 
видятъ, какъ выходятъ муниципальныя должностныя лица. Они 
подходятъ прямо къ Бальи, говорятъ ему, что явились хода-



тайствовать объ освобожденіи задержанныхъ, говорятъ о дан- 
номъ обѣщаніи... Бальи отвѣчаетъ, что «обѣщанія эти его не 
касаются и что онъ отправляется на поле Федераціи для воз- 
становленія тамъ спокойствія»*). Дѣйствительно члены муни- 
ципальнаго совѣта сходятъ на площадь, и многіе видѣли, какъ 
онъ, опоясанный своимъ шарфомъ, началъ ходить по рядамъ 
національныхъ гвардейцевъ, обращался къ одному офицеру за 
другимъ и говорилъ имъ что-то на ухо2). Прибѣгаетъ какой-то 
капиганъ національной гвардіи съ докладомъ: «Марсово поле пере
полнено разбойниками!» А тутъ еще Собраніе присылаетъ второе- 
послание...Какъ быть? Мишле написалъ: «Собраніе предписываетъг 
Бальи не можетъ не повиноваться» 3). А мы напишемъ такъ: лучше 
умереть, чѣмъ убивать неповинныхъ; Собраніе предписываетъ, 
Бальи можетъ только отказать въ повиновеніи. Ho онъ слишкомъ 
хорошо повинуется! Приказъ былъ отданъ, ружья заряжены— 
характерное обстоятельство!—тутъ же на Гревской площади4),, 
и гвардія тронулась, и пушки загромыхали по мостовой.

Revolutions de P aris, № 106. Редакторъ заявляетъ, что объ этихъ  
фактахъ онъ узнадъ отъ двухъ изъ депутатовъ.

2) Jhid.
8) Histoire de la Revolution, t. I l l ,  р. 147.
*) B iographie de Sylvain B ailly , par Prangois Arago, p. CCXXf.

Тѣмъ временемъ на Марсовомъ полѣ молодежь продолжала 
себѣ веселиться и плясать; матери по прежнему прогуливались,, 
водя за руку своихъ ребятишекъ; небо, на минуту нахмурив
шееся, снова прояснилось и всѣ были настроены радостно. Чего 
было бояться этой толпѣ? Подписывалась петиція; но вѣдь 
право подачи петицій было торжественно освящено декретами; 
вѣдь оно неизгладимо начертано въ конституціи и являлось 
одною изъ статей новаго евангелія; вѣдь одобренная редакція 
петиціи была неоспоримо легальна, такъ какъ отъ Собранія тре
бовалось—и, притомъ, въ почтительныхъ выраженіяхъ—только 
то, чтобы оно отмѣнило изданный имъ декретъ; вѣдь всѣ усло- 
вія, установленный для правильнаго пользованія правомъ по
дачи петиціГг, были соблюдены: муниципалитета извѣщенъ за 
день впередъ, и никто изъ петиціонеровъ не былъ при оружіи; 
вѣдь только что пріѣзжали три муниципальныхъ комиссара и 
народъ обмѣнялся съ ними лишь поздравленіями и патріоти- 
ческими подбадриваніями. Дѣйствительно, чего было опасаться?- 
Народъ былъ въ своемъ правѣ, соблюдалъ законъ!



Вдругъ раздался барабанный бой. Чрезъ всѣ улицы всту- 
пали на Марсово поле баталіоны: съ одного конца—со стороны 
Военнаго училища, съ другого—со стороны Сены, и, наконецъ, 
чрезъ средній выходъ, соотвѣтствовавшей дорогѣ, пересѣкаю- 
щей Gros-Caillou. Почему по всѣмъ дорогамъ? Развѣ—говорили 
въ толпѣ — имѣется въ виду оцѣпить, а не разогнать собрав
шихся? Развѣ начальство поклялось не давать никому спастись 
отсюда? Народъ былъ такъ увѣренъ, что его охраняетъ законъ 
такъ спокоенъ за свою безопасность, что—по свидѣтельству 
одного изъ выстроившихся передъ Военнымъ училищемъ на- 
ціональныхъ гвардейцевъ 1)—толпа хлынула въ этомъ мѣстѣ 
навстрѣчу войскамъ. Ho она была оттѣснена колоннами пѣхоты 
которыя подошли, заполняя выходы, быстро развернулись, и 
особенно конницей, которая, торопясь занять боковыя части 
поля, подняла облака пыли, окутавшей всю эту шумную сцену 2). 
На противоположномъ концѣ другая колонна вступала на Марсово 
поле съ деревяннаго моста, а третья, пришедшая со стороны 
Gros-Caillou 3), въ яростномъ настроеніи ворвалась чрезъ сред- 
ній выходъ Марсова поля; въ рядахъ ея былъ Бальи, ведшій 
за собою многочисленную шайку парикмахеровъ, пресмѣшно 
одѣтыхъ по-военному поверхъ ихъ профессіональнаго костюма 4), 
который въ ту пору очень выдавался своею своеобразностью. 
При этой колоннѣ былъ красный флагъ, но такой малозамѣт- 
яый, что впослѣдствіи его называли карманнымъ флагомъ 5); и 
вмѣсто того, чтобы нести его во главѣ войскъ, какъ требовалъ 
законъ, его поместили такъ, что людямъ, на которыхъ дѣлалось 
наступленіе, было невозможно увидѣть его 6).

Затѣмъ—и нельзя сказать съ достовѣрностью, было ли это 
проявленіемъ крайней глупости или предательствомъ — люди, 
стоявшіе въ сторонѣ 7) и вовсе не бывшіе частью мирной массы, 
-собравшейся на Марсовомъ полѣ, стали кричать: Долой штыки!

1) Моро де Жонеса.
2) Разсказъ Моро де Ж онеса г-ну Мишле; см. книгу послѣдняго, т. III, 

стр. 151.
3) Здѣсь Мишле сдѣдалъ очень серьезную ошибку, которую мы далѣѳ вы- 

яснимъ, въ виду тѣхъ выводовъ, которые онъ изъ нея дѣлаетъ.
4) Annales patriotiques, de Carra.
5) Biographie de Sylvain  B a illy , par Prangois Arago, p. CCXXI.
6) Ibidem.
7) Это удостовѣрено иротоколомъ парижскаго муниципалитета, прочи- 

таннымъ въ засѣданіи 18 іюля.



Бальи скомандовалъ «стой!» и хотѣлъ сдѣлать народу требуемыя 
закономъ три предостереженія. Уже выступили впередъ члены 
муниципальнаго совѣта, съ закономъ въ рукахъ, но тутъ раз- 
сѣянные по откосамъ провокаторы начали бросать въ національ- 
ную гвардію каменьями, а одинъ драгунъ оказался раненъ пи- 
столетнымъ выстрѣломъ. Національная гвардія отвѣтила залпомъ 
въ воздѵхъ.

Тѣснившаяся вокругъ алтаря Отечества толпа не могла по- 
вѣрить, чтобы ее стали избивать на этомъ благословенномъ мѣстѣ, 
на этомъ велнчественномъ театрѣ братскаго союза, три дня тому 
назадъ отпразднованнаго здѣсь же патріотическими рѣчами и 
молитвами. Нѣсколько голосовъ крикнуло: H e трогайтесь съ 
мѣста: стрѣляютъ холостыми зарядами; пусть объявятъ здѣсь 
законъ1). И толпа осталась неподвижною. Да и куда же ей 
было бы бѣжать, когда со всѣхъ сторонъ штыки? А войска 
продолжали наступать... и вдругъ раздался страшный залпъ, а 
за нимъ послышался отчаянный крикъ. Послѣ шутовского или, 
еслп угодно, великодушнаго, залпа по провокаторамъ на отко- 
сахъ, войска дали теперь второй залпъ—наэтотъ разъуже серьез
ный и ужасный—по безобидной толпѣ Марсова поля! И когда 
разсѣялся дымъ, открылось ужасное зрѣлище: алтарь Отечества 
весь въ крови, на землѣ лежатъ трупы дѣтей и женщинъ! Те
перь несчастная публика, уже не ставя себѣ вопроса, есть ли 
какой нибудь свободный выходъ, бросилась бѣжать, и въ воз- 
духѣ раздавались уже только раздирающіе вопли: О, моя мать! 
Охъ, мой мужъ! О, мой сынг!2). А конница — повѣритъ ли по
томство такому изступленію?—въ бѣшенствѣ поскакала за этой 
растерявшейся массой, и національные гвардейцы кидали са
блями по ногамъ тѣхъ, кого не могли настигнуть3). Въ свою 
очередь, и артиллеристы, какъ бы жаждая своей доли славы 
въ этой бойнѣ, дрожали отъ нетерпѣнія, и одинъ изъ нихъ уже 
совсѣмъ-было приготовился пустить выстрѣлъ, когда Лаф йетъ, 
охваченный, наконецъ, ужасомъ и съ безстрашіемъ ужаса, за- 
слонилъ пушечное жерло своею лошадью4).

*) Revolutions de Paris, № 106.
2) Ibidem.
3) Ibidem.
*) Memoires de Lafayette, publies p a r  sa famille, t. I ll , ch. XVII, p. 109. 

E dition de Paris.

Къ счастью, войска, поставленный передъ Военнымъ учи-



лищемъ, далеко не раздѣляли этого дикаго опьяненія. То были 
національные гвардейцы округа Marais и Сентъ-Антуанскаго 
предмѣстья, именно баталіонъ той казенной гвардіи, тѣхъ ста
рыхъ французскихъ гвардейцевъ, которые отказались обагрить 
кровью колыбель революціи, отдали на служеніе ей свое муже
ство и соединились съ народомъ подъ стѣнами осажденной 
Бастиліи. Здѣсь всѣ—и національные и французскіе гвардейцы— 
проявили достойную удивленія гуманность и истинный патріо- 
тизмъ. Они разступались передъ гражданами, которые подвер
гались избіенію, прикрывали ихъ своею грудью и въ весьма 
выразительныхъ словахъ выражали свое изумленіе, негодованіе 
и скорбь1).

Что касается петиціи, то ее спасли. На трупахъ жертвъ, 
почти подъ ногами лошадей, подъ дулами пушекъ, нѣсколько 
героевъ занялись подбираніемъ тетрадей рукописи-мстительницы. 
«Петиція остается—могла сказать газета Revolutions de P a r is— 
она хранится въ священномъ ковчегѣ, который помѣщенъ въ 
храмѣ, недосягаемомъ ни для какихъ штыковъ. Когда нибудь 
она выйдетъ оттуда!» 2).

Когда члены муниципалитета явились на Марсово поле, было 
почти 8 часовъ вечера; когда они удалились оттуда, было уже 
темно. Побѣдители возвращались въ Парижъ среди полупода- 
вленныхъ проклятій, тамъ и сямъ прерывавшихъ мрачную ти
шину города. Изъ нихъ ни одинъ не палъ въ этой безопасной 
битвѣ; но о силѣ народнаго озлобленія свидѣтельствовали убитые 
впослѣдствіи два стрѣлка національной гвардіи. Сколько жертвъ 
было со стороны народа? Сдѣланные подсчеты чрезвычайно 
сильно расходятся: по однимъ, пострадало 200, по другимъ— 
600 человѣкъ; нѣкоторые насчитывали даже 2,000—цифра, явно 
преувеличенная въ одну сторону, какъ преувеличена въ другую 
сторону и цифра 24, наудачу отмѣченная муниципальнымъ со- 
вѣтомъ при спѣшномъ составленіи протокола3).

J) Cm. № 108 Bevolutions de P aris  и Biographie de Sylvain B a illy , par 
Francois Arago, p. CCXXII.

a) Bevolutions de P aris, № 106.
3) Въ протоколѣ сказано: «Число умершихъ опредѣляютъ въ 11 или 12 

человѣкъ, а число раненыхъ отъ 10 до 12». Ho впослѣдствіи муниципали
тета имѣлъ всѣ средства къ тому, чтобы провѣрнть, вѣрно ли это исчисле- 
ніе, сдѣлаиное въ первую минуту и такъ неопредѣленно выраженное; чѣмъ 
же объяснить, что онъ не рѣшнлся опубликовать, послѣ провѣрки, офиціам- 
ную цифру?

Совѣтъ имѣлъ



слишкомъ большой интересъ уменьшить численность могилъ, 
которыя онъ самъ разверзъ! Увѣряли, что много трудовъ было 
брошено въ Сену, но это не доказано 1).

Мы сказали, что нѣсколько человѣкъ изъ иниціаторовъ этого 
движенія уклонились оть публичнаго выступленія. Тогда какъ 
избивали людей, которыхъ привели на Марсово поле зажига- 
тельныя рѣчи Дантона, Фрерона, Камилла Демулена, сами они 
были за городомъ, въ Фонтенэ-су-Буа и, преспокойно сидя за 
столикомъ въ кофейнѣ зятя Дантона, ожидали результата!

Въ № 86 газеты Камилла Демулена было заявлено, въ видѣ 
оправданія, что наканунѣ сдѣлано было среди бѣла-дня нападе- 
нiе на нѣкоего Ротондо, что на Фрерона напали на Новомъ мо- 
сту и что то же самое случилось съ какимъ-то гражданиномъ, 
котораго нападавшіе приняли за Камилла Демулена. О, если бы 
это была правда! Развѣ осторожность покрываетъ недостатокъ 
мужества, когда мужество является долгомъъ Фреронъ писалъ 
16 іюля: «Лафайетъ получилъ отъ муниципалитета приказаніе 
стрѣлять въ народъ. Ho не робѣйте. Вѣрьте, что если Лафайетъ 
прикажетъ разстрѣливать безоружный народъ, его солдаты—т. е. 
солдаты отечества—тотчасъ же сложатъ оружіе, какъ они сдѣ- 
лали это 18 апрѣля. Кромѣ того, кто не умѣетъ умирать, тотъ 
недостоинъ быть свободнымъ 3)» И послѣ такихъ-то рѣчей?..

1) Утвержденіѳ Марата въ № 524 VAmi du реирlе, при всей его катего- 
ричности, нельзя принять за доказательство.

2) L ’Orateur du peuple, t. IV, № VII.

Въ извиненіе этого жалкаго поступка говорили, что при- 
сутствіе видныхъ вожаковъ только усилило бы раздраженіе на- 
ціональной гвардіи. Плохое извиненіе! Оно предполагаетъ, что 
была опасность; но всякому, кто увлекаетъ народъ на путь 
опасностей, заранѣе указано—если онъ человѣкъ съ душою— 
мѣсто тамъ, гдѣ онъ былъ бы возможно ближе къ смерти.

Вечеръ былъ полонъ угрозъ. Національные гвардейцы, кото-- 
рые, вернувшись съ Марсова поля, проходили улицею Сентъ- 
Оноре, мимоходомъ нанесли оскорбленіе клубу якобинцевъ. Мно- 
гіе опасались за свою свободу или за свободу своихъ друзей. 
Роланъ и его жена, далеко еще не питавшіе той ненависти къ 
Робеспьеру, которую пробудила въ нихъ впослѣдствіи полити- 
ческая борьба, попросили кое-кого проводить ихъ въ 11 час. ве- 
чера къ нему въ глушь квартала M arais, рѣшивъ предложить



ему убѣжище 1). Ho его не было дома. Когда онъ выходилъ изъ 
клуба якобинцевъ, столяръ Дюплэ, увидѣвъ его, завелъ его къ  
себѣ. Уступая настояніямъ этого горячаго патріота и его жены, 
а можетъ быть и нѣмымъ просьбамъ ихъ дочери, Робеспьеръ со- 
гласился остаться у нихъ, пока не пройдетъ гроза. Ho когда 
онъ захотѣлъ потомъ уйти, это оказалось невозможнымъ. Его 
съ любовью какъ бы насильно удержали и такимъ образомъ 
домъ столяра сталъ и его домомъ.

На слѣдующій послѣ побоища день, 18 іюля, Бальи взошелъ 
на трибуну Національнаго Собранія, сказавъ слѣдующія слова, 
въ которыхъ ложь служила анологіею убійства:

«Муниципальный совѣтъ является предъ вами, глубоко опе- 
чаленный происшедшими событіями. Совершены были престу- 
пленiя и былъ приведенъ въ дѣйствiе законъ. Смѣемъ увѣрить 
васъ, что это было необходимо. Общественный порядокъ былъ 
упраздненъ, образовались лиги и общества заговорщиковъ: мы 
огласили мстящій законъ. Мятежники провоцировали силу; они 
стрѣляли по представителямъ городского управленія и по на- 
ціональнымъ гвардейцамъ, но на ихъ преступный головы пала 
кара за ихъ преступленіе» 2).

1) Memoires de М-те Roland, р. 356. Collection Berville  e t  Barriere.
2) Cm. Buchez et Roux, H istoire parlementaire, t . II, р. 117.

Итакъ, право подачи петицій, осуществленное правомѣрно, 
согласно мельчайшимъ предписаніямъ закона, превратилось, какъ 
оказывается, въ преступленіе! Граждане, пришедшіе къ алтарю 
Отечества съ женами и дѣтьми, оказывались мятежниками! И 
этихъ мятежниковъ, не имѣвшихъ при себѣ даже тростей, не 
только дѣлали отвѣтственными за выстрѣлъ, за единственный 
пистолетный выстрѣлъ, сдѣланный съ откоса по драгуну, но 
еще осмѣливались винить въ томъ, будто они стрѣляли по чле- 
намъ муниципалитета и по національнымъ гвардейцамъ!

Прочитанный затѣмъ мэромъ Бальи протоколъ муниципали- 
тета былъ достоинъ такого предисловія. Почти въ каждомъ па- 
раграфѣ его истина была оскорбляема то ложнымъ утвержде- 
ніемъ, то умолчаніемъ—особенно умолчаніемъ. Въ протоколѣ 
ничего не было сказано ни о состоявшейся 16 іюля подачѣ 
въ ратушу, за 24 часа впередъ, какъ требовалъ законъ, заявле- 
нія о назначенной на слѣдующій день сходкѣ; ни о роспискѣ, 
выданной посланцамъ прокуроромъ-синдикомъ Демуссо; ни о



сказанныхъ имъ словахъ: законъ ограждаетъ васъ своею непри- 
косновенностью; ни о томъ, что ружья были заряжены еще на 
площади передъ ратушей; ни о томъ, что толпа на Марсовомъ 
полѣ была безоружна; наконецъ— и это серьезнѣе всего—ни о 
докладѣ троихъ муниципальныхъ комиссаровъ, Ж ака Лe Py, 
Реньо и Арди, относительно мирнаго поведенія и безукоризнен- 
наго настроенія окружавшаго алтарь Отечества народа 1).

Умолчаніе объ этомъ послѣднемъ обстоятельствѣ было тѣмъ 
болѣе преступно, что оно клонилось къ  опозоренію троихъ не- 
счастныхъ комиссаровъ, давая поводъ предполагать, что они 
нарушили свои обѣщанія и поступили нротивъ совѣсти. Они 
могли поднять голосъ, должны были сдѣлать это и впослѣдствіи 
сдѣлали. Ho въ  эти минуты горячки они сочли за лучшее сойти 
за  измѣнниковъ, промолчавъ, чѣмъ выставить своихъ сотова- 
рищей убійцами. Послѣдствіемъ этого было то, что люди, слы- 
шавшіе ихъ слова на Марсовомъ полѣ, признали ихъ подлецами 
и по невольной несправедливости, написали: «Ж акъ, Реньо и 
Арди — вотъ три имени, навсегда обреченныя нынѣ на народ- 
ную ненависть» 2).

Когда Бальи въ  засѣданіи 18 іюля окончилъ свой докладъ, 
Собраніе, черезъ своего президента, поздравило его, а Барнавъ 
распространился о вѣрности и храбрости національной гвардіи. 
Затѣмъ Рено де Сенъ-Ж анъ д’Анжели, выступивъ отъ лица кон- 
ституціонной и юридической комиссій, предложилъ декретировать, 
что впредь «будутъ признаваемы мятежниками и нарушителями 
спокойствія люди, которые своими сочиненіями или рѣчами вы- 
зовутъ убійство, грабежъ, поджогъ и неповиновеніе закону». 
Этимъ, повидимому, давалось понять, что сходка на Марсовомъ 
полѣ имѣла цѣлью убійство, грабежъ, поджогъ и неповиновенiе 
закону. Когда Петіонъ замѣтилъ по этому поводу, что такимъ 
способомъ можетъ быть убита свобода печати, авторъ предло- 
женія прервалъ его словами: «Хорошо, такъ пусть слово вызо- 
вутъ будетъ замѣнено словями: формально присовѣтуютъ». Съ 
этимъ измѣненіемъ проектъ декрета и былъ принятъ, послѣ чего 
Собраніе разошлось въ  торжествующемъ настроеніи 3).

1) Cm. протоколъ м униципалитета въ H istoire parlementaire, t. II, р. 
117— 123, или, в ъ  случаѣ  ж елан ія видѣ ть его цѣликомъ, въ  Memoires de 
B oland, p. 414—425 оф иціальны хъ документовъ. Collectiou Berville e t B arriere.

2) Cm. Revolutions de P aris, № 106, и Revolutions de France, № 86.
3) Объ этомъ засѣдан ін  см. Histoire parlementaire, t .  II. p. 123— 126.



Многіе усматривали въ этихъ событіяхъ лишь результата 
обширнаго, ужасающаго заговора:

«Разсмотрите—говорили они—и сопоставьте всѣ обстоятель
ства. Два человѣка—неизвѣстно въ точности, зачѣмъ—прячутся 
подъ алтаремъ Отечества. Когда ихъ открыли, они говорятъ о 
полученныхъ ими деньгахъ, а какіе-то негодяи, оставшіеся не- 
извѣстными и ненаказанными, убиваютъ ихъ: отличное средство 
для пресѣченія болѣе полныхъ разоблаченііі и, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
превосходный отводъ, даваемый клеветникамъ народнаго двн- 
женія! И, въ самомъ дѣлѣ, что же дѣлаютъ? Въ Ообраніи съ 
безстыдной лживостью изображаютъ двойное убійство въ Gros- 
Caillou въ видѣ дѣянія петиціонеровъ, совершеннаго надъ доб
рыми гражданами, требовавшими уваженія къ закону; а чтобы 
раздражить національную гвардію, спѣшатъ распустить слухъ, 
будто жертвами оказались два національныхъ гвардейца. Затѣмъ, 
такъ какъ необходимо довести раздраженіе до ярости, оказы
вается, что на томъ же мѣстѣ какой-то разбойникъ, вѣроятно, 
кто нибудь изъ петиціонеровъ, дѣлаетъ покушеніе на жизнь 
Лафайета. Къ счастью, ружье даетъ осѣчку. Въ чемъ былъ въ 
данномъ случаѣ первый долгъ Лафайета? Покушавшійся былъ 
схваченъ: очевидно, его слѣдовало задержать подъ арестомъ, по 
крайней мѣрѣ допросить его, узнать его имя... Ho тогда комедія 
неудавшагося покушенія обратилась бы противъ авторовъ! Ла- 
файетъ улаживаетъ дѣло трижды ловкимъ великодушіемъ: онъ 
велитъ отпустить арестованнаго на волю... И тотчасъ же вслѣдъ, 
затѣмъ среди національной гвардіи начинаютъ распространять 
что мятежники въ упоръ стрѣляля въ ея начальника и что онъ, 
всегда оставаясь героемъ, простилъ виновныхъ. И вотъ, націо- 
нальная гвардія достаточно подготовлена къ тому, чего отъ нея 
ожидаютъ: она разъярена до бѣшенства! Между тѣмъ, народъ 
стекается на Марсово поле. Чтобы усыпить его опасенія—если бы 
они у него оказались—депутатамъ, присланнымъ отъ него на
кануне въ ратушу, было сказано, что публикѣ опасаться нечего, 
что «ее ограждаетъ своею неприкосновенностью законъ». Не
счастный народъ! Онъ полагается на этихъ Синоновъ х) въ трех- 
цвѣтныхъ шарфахъ; а въ то время, когда онъ спокойно и ве
село подписываетъ на алтарѣ Отечества петицію, каждое слово

1J Синономъ, какъ извѣстно, взади того грека, который убѣдилъ троян 
цевъ ввезти въ городъ деревяннаго коня (ІІереводч.).



которой дышитъ приверженностью къ закону, національные гвар- 
дейцы в ыступаютъ съ Гревской площади съ уже заряженными 
ружьями—до такой степени опредѣленно принятое заранѣе рѣ- 
шеніе устроить бойню! Странно: употребленный въ этотъ день 
красный флагъ такъ малъ, что почти незамѣтенъ, и, притомъ, 
его несутъ не во главѣ колоннъ, какъ требуется закономъ, а 
скрытымъ въ шеренгахъ. Національная гвардія является на 
Марсово поле и занимаетъ всѣ выходы. Горе народу! Ибо даже 
если предположить, что будутъ сдѣланы три законныхъ преду- 
прежденія, какъ будетъ ему возможно разойтись, когда онъ 
оцѣпленъ? Потомъ, кто привелъ туда, на откосы, этихъ лю- 
дей, державшихся особнякомъ отъ толпы, и что побуждаетъ 
ихъ при появленіи національной гвардіи огласить воздухъ без- 
сильными криками и бросить нѣсколько камней или, скорѣе, 
комьевъ земли, въ людей, могущихъ отвѣтить имъ ружейными 
выстрѣлами? Скажутъ: это безсмысленная ярость! Пусть будетъ 
такъ; но вотъ очень странное, загадочное обстоятельство: въ 
людей, бросающихъ ей вызовъ, національпая гвардія стрѣляетъ 
холостыми зарядами; по людямъ же, не дѣлающимъ ей вызова, 
по старикамъ, женщинамъ и дѣтямъ, она даетъ яростный залпъ! 
И залпъ этотъ дѣлается безъ трехъ предупрсжденій, требуемыхъ 
закономъ, тѣмъ закономъ, который будто бы предполагается 
защитить или возстановить 1)!

При отсутствіи математически точныхъ доказательствъ и ка- 
ковы бы ни были видимые признаки, допускать такое адское 
предумышленіе было бы равносильно оскорбленно человѣческой 
природы. Все, что позволительно сказать,—такъ какъ фактъ 
этотъ принадлежитъ исторіи—это то, что предъ революціоннымъ- 
судомъ Бальи, на вопросъ о томъ, былъ ли заговоръ, далъ 
слѣдующій замѣчательный отвѣтъ: «Тогда я не зналъ о немъ, 
но опытъ навелъ меня впослѣдствіи на мысль, что такой заго- 
воръ въ то время существовалъ" 2).

1) Относительно этого способа обвиненія см. Revolutions de Paris, № 106; 
Revolutions de France et des royanmes, etc. № 86. Biographie de Sylvain  
B a illy ,  par Francois Arago, p. CCXX1.

2) Biographie de B ailly , p. CCXX.

Спокойное и разсудочное, но 
непоколебимое мужество Бальи не допускаетъ предположенія, 
что отвѣтъ этотъ данъ былъ имъ подъ вліяніемъ трусливаго 
страха, и поэтому панегиристъ его былъ правъ, когда полагалъ,



что «никогда еще не было писано ничего болѣе серьезнаго про
тивъ иниціаторовъ кровавыхъ насилій 17 іюля» х).

Кто же были эти иниціаторы? Если бы мы поколебались 
сказать это, то вмѣсто насъ это сказали бы—и притомъ ужас- 
нымъ голосомъ—факты: иниціаторами были вожаки конститу- 
ціонной партіи въ Собраніи. Даже отбрасывая всякую мысль о 
заговорѣ, холодно замышленномъ и комбинированномъ во всѣхъ 
своихъ частяхъ, мы неотразимо придемъ къ признанію того, 
что предводители конституціонной партіи желали государствен- 
наго переворота и не принебрегали ничѣмъ, чтобы совершить 
его. Обвиненіемъ ихъ является рѣшительно все: и настоятель
ный личный интересъ ихъ въ этомъ; и рѣчи ихъ, подготовляв
шая этотъ переворота; и непосредственная выгода, которая 
проистекала изъ него для нихъ; и жалобы д’Андре на мягкость 
репрессивныхъ мѣръ со стороны властей; и лживый докладъ 
Рено де Сенъ-Жан ь-д’Ашкели; и смертоносныя посланія Ш арля 
Ламета въ городскую ратушу; и поздравленія, офиціально сдѣ- 
ланныя Бальи и надіональной гвардіи; и нѣчто вродѣ побѣдной 
пѣсни, затянутой Барнавомъ. Лафайета былъ только ихъ шпа
гою, а Бальи лишь отвѣтственнымъ за нихъ лицомъ.

Послѣднему пришлось расплатиться за такую честь головою. 
Вотъ почему мы вдвойнѣ обязаны быть справедливыми къ его 
памяти. Безусловно обѣлять его значило бы пожертвовать исти
ной внушаемому его участью чувству состраданія; но въ его 
пользу имѣются смягчающія обстоятельства, приведенія кото
рыхъ требуетъ справедливость. Бальи, очень твердый предъ ли
цомъ опасности, былъ человѣкомъ, котораго очень легко было 
направлять въ ту или другую сторону; онъ обладалъ того рода 
слабохарактерностью, которая безусловно поддается вліянію окру- 
жающихъ пріятелей, а эта чрезыѣрная довѣрчивость превращаетъ 
иногда самую прямую натуру въ орудіе самыхъ извращенныхъ 
замысловъ. «Я ішѣю несчастіе быть близорукимъ—писалъ онъ 
Вольтеру въ 1776 году. Я иногда бываю жалокъ средь бѣла 
дня: тогда какъ я съ трудомъ различаю домъ на разстояніи 
ста шаговъ, друзья мои разсказываютъ мнѣ о вещахъ, который 
они видятъ за пять или за шесть льё. Я пялю глаза и утомля
юсь, ничего не видя»2).

1J Biographie de B ailly , р. ССХХ.
.2) Lettres a Voltaire sur Vorigine des sciences, мѣсто, цитированное Фран

суа Aparo въ его Biographie de B a illy , р. ССХХІІ.

Бальи былъ близорукъ не только фи-



чески, но и морально. Будучи обманутъ окружавшими его со- 
вѣтниками, чрезмѣрно порабощенъ вліяніемъ Собранія и его по- 
сланій, сбитъ съ толку и увлеченъ криками національной гвар- 
діи, онъ уступилъ... Уступилъ! и если эти соображенія не смяг- 
чаютъ  обыкновенно суровости политическаго судилища, то тѣмъ 
не менѣе заслуживаютъ того, чтобы ихъ не упускали изъ вида 
умъ мыслителя и сердце человѣка.

Съ другой стороны, вполнѣ достовѣрно, что не Бальи при- 
казалъ войскамъ зарядить ружья на Гревской площади и что 
на Марсовомъ полѣ ни онъ, ни Лафайетъ не отдавали прика- 
занiя стрѣлять; достовѣрно и то, что Бальи былъ даже огорченъ 
бойнею до такой степени, что въ тотъ же вечеръ публично вы- 
сказалъ похвалу французскимъ гвардейцамъ, которые, подъ на- 
чальствомъ Юлэна, проявили такое великодушіе 1). Правда, на 
слѣдующій день онъ говорилъ въ Собраніи уже другимъ язы- 
комъ! Можетъ ли быть болѣе убѣдительное доказательство его 
слабохарактерности? 18 іюля, послѣ ночи, въ продолженіе которой 
его навѣрное уговаривали, при чемъ онъ не могъ устоять, гово- 
рилъ уже не человѣкъ, а только парижскій мэръ. 17-же числа, 
на залитомъ кровью Марсовомъ полѣ, говорилъ Бальи!

Бойня на Марсовомъ полѣ, еще больше, чѣмъ  избіенія въ 
Нанси, вызвала въ народѣ броженіе неискоренимой ненависти 
и жажды мщенія. Она заранѣе придавала событіямъ 20 іюня и 
10 августа характеръ отмщенія. Дѣло въ томъ, что подобныя 
событія никогда не проходятъ въ обществѣ безслѣдно. Значеніе 
этого событія, къ которому мы еще вернемся, нельзя было учесть 
заранѣе; но оно было ужасно 3).

1) Biographie de B a illy , par Franijois Arago, р. ССХХІI.— Объ этомъ чув- 
ствѣ Бадьи упоминается также въ свидѣтельствѣ редакторовъ Revolutions de 
P aris, не вызывающемъ въ этомъ отношеніи особыхъ подозрѣній. Cm. № 108 
этой газеты.

2) Эта часть исторіи революціи была странно извращена историками 
всѣхъ оттѣнковъ. Мы безбоязненно говоримъ, что изъ всѣхъ опубликован- 
ныхъ донынѣ опнсаній наше описаніе является наиболѣе полнымъ и един- 
ственно вѣрнымъ.

Въ E ssais historiques sur Ies causes et Ies effets de la  Revolution Больё 
нагромоздилъ кучу ошибокъ, или, не слѣдуетъ ли сказать: клеветъ? Ничего 
не доказывая, ничего съ точностью не опредѣдяя, нисколько не считаясь
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съ наличными документами, онъ изображаешь петиціонеровъ мятежниками, 
которые, убивъ двухъ человѣкъ, съѣдаютъ скверный завтракъ въ укрытомъ 
отъ лучей палящаю солнца мѣстѣ, а іготомъ начипаютъ носить голоіш обо- 
ихъ убитыхъ по Парижу, съ цѣлъю вызвать патріотическій терроръ, а когда 
стягивается національная гвардія, вынуждены спасаться бтствомъ, в.чѣстѣ 
CO своими ужасными трофеями... и т. д., и т. д.!

Въ H istoire de la Revolution pa r deux amis de la  liberte, сочиненіи, co- 
временномъ ошісываемымъ въ немъ событіямъ, изъ котораго Moniteur сдѣ- 
лалъ, безъ указанія на это, значительный позаиметвоваиія и которымъ всѣ 
вообще пользовались, мы только и находимъ, что бѣшеные вопли противъ 
разбойников*, яростной орды, вышедшей изъ себя толпы, заполнявшей Мар
сово поле, которое обратилось въ поле фурій! Правда, книга эта написана 
цѣликомъ въ духѣ конституционной партіи, страсти которой она и выражаетъ 
въ этихъ отзывахъ.

На столько же правдивъ и Бертранъ де Мольвилдь. Объ этомъ можно 
судить по слѣдующей подробности: говоря о несчастныхъ людяхъ, перебитыхъ 
въ Gros-Caillon, онъ сообщаетъ, что они были изрублены въ куски, вѣроятно 
за то, что отказались подписать петицію! Въ такомъ ж е родѣ и все осталь
ное. (Cm. его Annales, t. IV, chap. XLlVJ.

Г-жа Роланъ хотя и присутствовала на Марсовомъ полѣ утромъ 17 іюля, 
однако ограничивается однимъ лишь упоминаніемъ о бывшей тамъ бойнѣ. 
(Cm. ея Memoires, р. 365).

Ферьеръ почти ничего не зналъ, и то немногое, чтй онъ говорить, показы- 
ваетъ, какъ плохо онъ былъ освѣдомленъ. Напр., онъ увѣряетъ, что 17 іюля Дан
тонъ прочиталъ петицію на Марсовомъ полѣ, а  Камиллъ Демуленъ обратился 
къ народу съ рѣчью съ алтаря Отечества! Ho вѣдь извѣстно, что Демулена и 
Дантона не было въ этотъ день въ Паршкѣ. (Cm. Memoires de Ferrieres, 
t. II, liv . X, р. 470 et 471). Кромѣ того, Ферьеръ надѣладъ много ошибокъ, 
особенно по части чиселъ мѣсяца, и вообще годится для справокъ только 
относительно того, что онъ самъ видѣлъ, до чего, въ нѣкоторомъ родѣ, ка
сался перстами, относительно парламентскихъ преній и партійныхъ происконъ, 
потому что онъ обладаетъ извѣстнаго рода скоптическимъ безпристрастіемъ, 
которое дѣлаетъ его показанія допустимыми во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда 
онъ имѣлъ случай располагать хорошими свѣдѣніямп.

Аббатъ Монгальяръ находить возможность въ 22 строкахъ, посвященныхъ 
имъ событію на Марсовомъ полѣ, сгруппировать всякаго рода ложныя обви- 
ненія и неправды, особенно слѣдующую: Началшикъ Лафайетъ, по приказа
м и  мэра Бальи, велѣлъ открыть стрѣльбу. (Cm. его Histoire de France, t. И, 
р. 390 et 391).

Тьеръ посвящаетъ событію на Марсовомъ полѣ всего нѣсколько строкъ, 
въ которыхъ почти каждое слово—ошибка, не говоря уже о томъ, что имъ 
опущены всѣ подробности, придающія фактамъ ихъ истинный характеръ. 
Онъ говорить, будто муниципальныя должностныя лица распорядились уда- 
леніемъ народа, что за  удаленіемъ его наблюдали національные гвардейцы, 
что потомъ снова поднялся безпорядочный шумъ, а убійство двухъ человѣкъ 
ставить послѣ всего этого. А изъ такого неиѣроятнаго нагромождены не- 
вѣрныхь свѣдѣній уже естественно выюкаетъ, что употреблете силы было



справедливо, что петиціонеры были мятежниками, что Бальи былъ вынужденъ 
распорядиться исполненіемъ закона, что это было сдѣдано имъ тѣмъ бодѣе 
достойнымъ образомъ, что въ него направлено нѣсколъко выстрѣловъ, впрочемъ 
не задѣвшихъ ею... и т. д., и т. д.!!! (Cm. H istoire de la Revolution, par М. 
Thier, t . I, р. 186 et 187, 6dition de Bruxellos).

Минье, очевидно, руководствовался только Ферьеромъ. Этимъ все ска
зано.

Бюше и Py, по своему обыкновенію, ограничились работою ножницъ- 
Они воспроизводить систематическій разсказъ Камилла Демулена, разсказъ 
газеты Revolutions de P aris  и лишь часть протокола муниципальнаго совѣта. 
Ho этихъ документовъ, несмотря на всю ихъ важность, недостаточно. Безъ  
сопоставленія съ Другими, они могутъ даже повести къ страннымъ прома- 
хамъ, особенно къ признанію обманщиками и измѣнниками трехъ муници- 
пальныхъ комиссаровъ— Реньо, Ле-Ру и Лрдй — которые только въ томъ и 
были виновны, что смолчали, когда имъ несправедливо приписали измѣнѵ. 
И именно въ ѳту-то ошибку и впадъ Адьфонсъ Эскиросъ, который въ своей 
краснорѣчивой H istoire des Montagnards, t. I, ch. IV, ограничивается тѣмъ, 
что ш агъ за шагомъ сдѣдуетъ за Revolutions de Paris.

Ламартинъ ни слова не говоритъ обо всѣхъ тѣхъ обстоятельствахъ, ко
торый доказываютъ, что сходка на Марсовомъ подѣ была вполнѣ легальна. 
Онъ не упоминаетъ ни о посланной 16 іюля въ ратушу депутаціи, ни о  
данномъ ей отвѣтѣ, ни о полученной ею отъ прокурора-синдика роспискѣ, ни 
о докладѣ трехъ муниципадьныхъ комиссаровъ Ле-Ру, Реньо и Арди о мирномъ 
характерѣ и прекрасномъ настроеніи сходки. Мало того, разсказъ его, такъ 
сильно погрѣшающій опущеніемъ фактовъ, въ не меньшей степени грѣшитъ и  
своими утвержденіями. Какъ можетъ онъ, если имѣетъ передъ собою прочи
танный самимъ Бальи въ засѣданіи I8 іюля протокодъ, говорить, будто 
Бадьи велѣлъ сдѣлатъ три предписываемый закономъ предупрежденія?.. (Cm . 
H istoire des Girondins, t .  I, liv . I l l ,  p. 128, edition de Bruxelles).

Въ разсказѣ Мишле — впрочемъ, очень ннтересномъ и очень обстоятель- 
номъ— мы могли бы указать нѣсколько неточностей, но оиѣ не особенно 
важны, сравнительно съ капитальною ошибкой, проходящей чрезъ весь раз
сказъ— ошибкой прискорбной въ книгѣ, написанной съ такимъ чувствомъ и 
тадантомъ. Мы больше чѣмъ кто-либо расположены допустить, что Мишдо, 
самъ того не замѣчая, поддался въ сущности очень почтенному стремленін> 
сложить съ буржуазін и констнтуціоналистовъ отвѣтственность за эту кро
вавую расправу. Ho согласно ли съ истиной, согласно ли со справедливостью 
говорить, какъ онъ говоритъ въ загодовкѣ главы VIII, тома III своей книги: 
<Наемная гвардія и роялисты стрѣляютъ въ народъ.—Націоналъная гвардія 
спасаетъ бѣіущихъ■>? И въ другомъ мѣстѣ, гл. IX, стр. 168: <Кто подтолк
ну лъ наемную івардію? Достаточно простою здраваго смысла, чтобы отвѣ- 
тить: тѣ, въ чъихъ интересахъ это было, т. е. роялисты, дворяне или кліенты 
дворянъ». Прежде всего, тѣми, въ чьихъ это было интересахъ, были консти- 
туціоналисты,— конституціоналисты, которые вели тогда за собою Собраніе, 
противъ которыхъ спеціадьно направлена была петиція, которые провели де
крета 16 іюля, которые видѣли, что въ своемъ политическомъ вліяпіи они 
вскорѣ будутъ вамѣщены республиканцами, уже начавшими вытѣснять ихъ



въ смыслѣ популярности, которые одни фигурировали во всемъ этомъ дѣлѣ 
въ лицѣ д’Андре, Рено де Сенъ-Жанъ д ’Анжелп, Шарля Ламета, Бальи, Ла
фа йета, Варнава. Дворяне же и кліенты дворянъ, далеко не заинтересован
ные въ отклоненіи, цѣною кровавой побѣды, пѳтиціи, требовавшей низложе- 
нія Людовика XVI, при чемъ такая побѣда могла дать выгоды —  по крайней 
мѣрѣ непосредственно—только констуціоналистамъ, какъ оно и случилось,—  
дворяне или кліенты дворянъ должны были, по своему кастовому эгоизм у, 
желать низложенія короля, чтобы вызвать всеобщую путаницу и привести 
къ войнѣ съ Европой. И они дѣйствительно желали этого, какъ свидѣтель- 
ствуетъ Ферьеръ, близко знавшій ихъ тайныя стремленія и выражающійся 
такъ: Они были бы въ восторгѣ, еслибы Собраніе предало Людовика X  VI 
суду и декретировало его пизложеніе. (Cm. Memoires de Ferrieres, t . II, Ііѵ. 
X, p. 418). Какъ! сказавъ на стр. 158, что дворяне или кліенты дворянъ 
были заинтересованы въ бойнѣ на Марсовомъ полѣ, Мишле, по странному 
противорѣчію, говоритъ на стр. 174, что нтдѣ ужасъ не былъ ощущенъ такъ 
сильно, какъ въ двухъ мѣстахъ: въ T юилърійскомъ дворцѣ и въ клубѣ якобин
цевъ, что первые выстрѣлы отозвались въ сердцѣ королевы, что она поняла, 
что ея неосторожные сторонники разверзли кровавую пропасть, которой уже 
никогда не закрыться. Ho что бы ни подсказывалъздѣсь здравый смыслъ, исторія, 
при наличности точныхъ фіктовъ, но должна выѣзгкать на предноложеніяхъ. 
Возьмите тогдашнія газеты всѣхъ оттѣнковъ, офиціальные документы, про
токолы муниципалитета—всюду говорится, что стрѣляла національная гвар
дия. Одни осыпаютъ ее за это поздравленінми, другіе извиняютъ ее, третьи 
клянутъ, но никому и въ голову не приходитъ отрицать ея отвѣтственность. 
Однако Мишле отрицаетъ ее; гдѣ же его авторитеты? Онъ ихъ не указы
ваете. Для него достаточно того, чтобы дѣло рѣшилъ здравый смыслъ, и 
онъ, невидимому, считаете рѣшающимъ то обстоятельство, что тамъ были 
дворяне или кліенты дворянъ въ качествѣ офицеровъ націоналъной івардіи или 
любителей-добровольцевъ, какъ, напр., нѣкій кавалеръ малътійскаю ордена, 
который черезъ нѣсколъко дней похвалялся этимъ въ газетахъ (стр. 158). Ска
зать откровенно, это значить довольствоваться слишкомъ немногимъ! Хуже 
всего то, что ради обѣленія національной гвардіи Мишле некстати обви
няете гвардію казенную, старыхъ французскихъ гвардейцевъ. Если что-либо 
достовѣрно и доказано, такъ именно то, что казенная гвардія, находившаяся 
подъ начальствомъ Юлэна, напротивъ, была возмущена бойней, укрыла бѣ- 
жавшихъ въ своихъ рлдахъ, въ согласіи съ великодушными національными 
гвардейцами округа Marais и Сентъ-Антуанскаго иредмѣстья, и спасла боль
шое число несчастныхъ гражданъ, за которыми гнались войска съ намЬре- 
ніемъ перебить ихъ. Если что-либо достовѣрно и доказано, такъ это то, что 
Бальи въ тотъ же вечеръ выразилъ имъ за  это похвалу. При всей своей 
враждебности къ Бальи, газета Sevolutions de P aris  заявляетъ объ этомъ 
категорически; можно также прочесть, что утверждаете, съ своей стороны, 
на этотъ счеть ученый и проницательный авторъ Biographie de B ailly , 
Франсуа Араго, на стр. CCXXII своего прекраснаго труда. Ho у Мишле эта 
ошибка въ оцѣнкѣ опирается на еще болѣе серьезныя фактическія ошибки, 
и вотъ очень яркій тому примѣръ. Часть войскъ, стрѣлявшая въ народъ, 
была та часть, которая прибыла на Марсово поле чрезъ Gros-Cailloa. А Мишле

(



(стр. 151) ставитъ  сюда главную  массу казенной гвардіи; о той же части 
національной гвардіи, которая явилась съ Б альи  и красны мъ флагомъ, онъ 
говоритъ (стр. 152), что она пришла чрезъ деревянный мостъ (гдѣ нынѣ Іен- 
скій  мостъ), т. е. со стороны Ш айо. Т утъ  Мишле впалъ  въ  матеріальную  
ош ибку. Вайи и представители м униципалитета, вы йдя изъ  ратуш и, нап р а- 
вились по дорогѣ, проходящей чрезъ Gros-Caillon; на этотъ счетъ сущ е- 
ствуетъ  неопровержимое свидетельство— свидѣтельство самого Бальи, который 
не могъ ни самъ обмануться, ни обмануть кого бы ни было относительно 
того, по какой дорогѣ онъ ѣ халъ . Вотъ поддинныя слова протокола муници- 
палитета: "Прибывъ по дорогѣ, ведущей чрезъ Gros-Caillou, муниципальный 
совѣтъ зам ѣтилъ  очень большое число людей, вы ходивш ихъ съ поля Феде- 
раціи... С начала муниципальный совѣтъ нам ѣревался направиться к ъ  алтарю  
Отечества, который бы лъ окруж енъ лицами обоего пода, а  затѣм ъ к ъ  Воен- 
ному училищ у. Ho едва муниципальный совѣтъ вступилъ въ проходъ, ведущій 
къ полю Федераціи»... и т. д. И немного далѣѳ: «Национальная гвардія, бу- 
дучи не в ъ  силахъ сдерж ать свое негодованіе, откры ла огонь». Ещ е немного 
далѣе: « Т ак ъ  к ак ъ  муниципальны й совѣтъ не могъ привести въ  исполненіе 
статью  VI военнаго положенія, то национальная гвардія, воспользовавшись 
предоставленною по ст. V II властью , прпбѣгла къ  употребленію силы» и т. д. 
И такъ , остается вподнѣ доказанны мъ, доказанны м ъ офиціально, доказаннымъ 
свидѣтельствомъ самого Бальи: I) что сопровождавш ая его нац іональная гвар- 
д ія  прибыла по дорогѣ Gros-CailIoa, а  не чрезъ деревянный мостъ, к ак ъ  ду- 
м аетъ  Мишле; 2) что именно эта  національная гвардія и  стрѣляла въ н а- 
родъ, а  не только казенны е гвардейцы, о которыхъ Мишле говоритъ (стр. 
151 и 152): «Эта казенная гвардія ого (Л аф айета) сила. Вы видите, к ак ъ  
она почти вся цѣликомъ, ш ум ливая и страш ная, вступаетъ  чрезъ Gros- 
С аіllогі на  средину Марсова ноля, близясь къ  центру, к ъ  алтарю , къ  народу... 
берегись, народъ!»

Намъ остается только упом януть— не о разсказѣ  Ф рансуа А раго— это не 
разск азъ — а  объ его блестящ ей и почтенной д и ссер тан т  о дѣлѣ на  Марсо
вомъ полѣ в ъ  B iographie de B a illy . Н ѣтъ никакого сомнѣнія, что Ф рансуа 
Араго приступилъ къ  глубокому изученію  касаю щ ихся этой катастрофы  ф ак- 
товъ  со страстнымъ ж еланіем ъ  совершенно смыть это пятно съ памяти 
Бадьи, котораго онъ любитъ, н а  котораго онъ смотритъ съ почтительнымъ 
удивленіем ъ, панегирикъ  которому ему надо составить. Н ѣтъ  сомнѣнія, что 
сдѣланны я им ъ изы скан ія  привели Ф рансуа Араго к ъ  признанію  бойни на 
М арсовомъ полѣ кровавы м ъ насиліемъ, дикимъ наруш еніемъ закона, престу- 
пленіемъ. Однако здѣсь есть кое-что вызываю щ ее возраж енія. П ризнавая, 
что посягательство, совершенное на Марсовомъ полѣ якобы возстановителями 
закона, заслуж иваетъ  заклейменія, Араго старается оправдать Б альи тѣм ъ, 
что онъ былъ человѣкомъ слишкомъ довѣрчивымъ, что онъ не считалъ 
окруж авш ихъ  его людей способными лгать, что не онъ отдалъ приказаніе 
стрѣ лять и  даже, при видѣ бойни, вы разилъ  сожалѣніе о пролитой крови. 
Ho столь черствой, столь несправедливой рѣчи, произнесенной 18 іюдя, Араго 
не приводитъ. Съ другой стороны, онъ признаетъ, что ум олчанія въ  прото- 
колѣ были серьезны, но признаетъ  ихъ  невольными, тогда к ак ъ  они, напро- 
тивъ , были в полнѣ умышленны. Могла ли рату ш а не знать о законномъ из-



вѣщеніи, поданномъ муниципалитету депутатами отъ народа, о пресловутой 
■фразѣ: законъ ограждаетъ васъ своею нерушимостью, о выданной прокуро- 
ромъ-синдикомъ роспискѣ, о докладѣ Лe Py, Реньо и Арди —  могла ли не 
знать обо всѣхъ этихъ обстоятѳльствахъ, имѣвшихъ такую рѣшительную 
важность, городская ратуша, бывшая и свидѣтельницею, и дѣйствующимъ 
лицомъ? И если она на упомянула о нихъ, когда они являлись для нея по- 
давляющимъ обвиненіемъ, то можно ли предполагать, что это случилось не
вольно?

Остановимся. Быть можетъ, нѣкоторыя лица осудятъ автора за то, что 
онъ позволилъ себѣ критиковать своихъ собратьевъ. Ho для историка суще
ствуетъ  культъ, который долженъ стоять выше даже хорошаго вкуса: это 
жультъ истины.
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февраля 1790 года она, посредствомъ органа Шарля Ламета, 
выразилась слѣдующимъ образомъ:

«Арміи, созданныя для защиты народовъ, заняты лишь тѣмъ, 
что сдерживаютъ ихъ. Предназначенныя покровительствовать 
свободѣ, онѣ ее угнетаютъ; предназначенныя охранять права 
гражданина, онѣ ихъ насилуютъ. Если въ какомъ-нибудь уголку 
государства нѣсколько великодушныхъ людей безстрашно и 
энергично требуютъ естественныхъ правъ, — туда посылаютъ 
солдатъ. Слабые гнутся, мужественные гибнутъ и возстано- 
вляется порядокъ, то есть рабство. Ж ивя въ центрѣ, я не скажу 
ихъ родины, но ихъ страны, подобно побѣдителямъ среди за- 
воеванныхъ народовъ, офицеры и солдаты, слѣпыя орудія воли 
начальника, заняты лишь поддержкою его славы, то есть его 
авторитета. Поступая на службу, они должны отказаться отъ 
самыхъ дорогихъ естественныхъ привязанностей. Ихъ религія 
заключается въ  томъ, чтобъ не знать ни родителей, ни братьевъ, 
ни друзей, а только умѣть повиноваться» 1).

Нанси, которое до сихъ поръ но было к ак ъ  слѣдуетъ освѣщено и подробно 
никѣм ъ не разсказано, музой предоставилъ  нам ъ безчисленныо и драгоцѣн- 
ные матеріалы . Mы могли описать эту уж асную драму, им ѣя передъ глазами 
ж урналы  того времени и мемуары, единственные источники, изъ  которыхъ 
почерпали свѣдѣнія авторы  Исторіи парламента.

1) D etail des evenements survenus a N ancy аи regiment suisse de L u llin  
de Chateauvievx, pa r Ie baron de Silis-Sam ade, m ajor do ce reg im ent; 2) R e
lation exacte et im partiale de Ce qui s’est passe a N ancy, p a r  L eonard; 3) P re
cis des principaux evenements arrives a N ancy public p a r  la m unicipalite de 
cette ville; 4) Rapport de S illery  a l'Assemblee nationale; 5) R apport de D u- 
veyricr et Cahier, commissaires nommes p ar le roi; 6) Reponse au rapport de 
M . M . les commissaires du roi sur Ies troubles de Nancy; 7) Lettre de M . Lou
vain Pescheloche en reponse a celle de M . S ille ry , rapporteur de Vaffaire de 
N ancy, 8) Ce qui m’est arrive avant, pendant et apres l e transport arme de 
la garnison de N ancy a Luneville, par Journiac Saint-M rard; 9) Nouveaux 
details authcntiques sur la  marche de l'armee de Bouille; 10) R ecit des p rin 
cipaux fa its  arrives a N ancy et auxquels la  garde nationale de M etz a pris  
part;  11) D etail de l'affreuse revolte de la garnison de Nancy. 12) D etail des 
ravages, desordres et exces commis dans la ville de N ancy; 13) Dialogue entre 
deux citoyens sur Vaffaire de Nancy; 14) Le sens commun du bonhomme R ichard  
sur Vaffaire de Nancy; 15) E x tra it des registres des deliberations du departement 
de la Meurtlie; 16) E x tra it du registre des deliberations de la  municipalite de 
Nancy; 17) Lettre de M . de Bouille a M . de L a  Tour-du-Pin, m inistre de la  
guerre и  т. д. и т. д., не считая м анускрипта о составѣ и духѣ арміи той 
эпохи, даю щ аго очень интересныя и драгоцѣнныя подробности.

1) М онитёръ, засѣданіе 9-го февраля 1790 года.
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сячъ семьсотъ двадцать семь ливровъ; этимъ фактомъ и восполь
зовались солдаты» 1).

Волненіе загорѣлось въ Лотарингіи, въ  Нанси. Этотъ городъ— 
бывшая резиденція герцоговъ и Станислава Лещинскаго, сохра- 
нилъ нереволюціонныя традиціи. Герцогъ Леопольдъ далъ дво
рянству большія привилегіи. Муниципальный совѣтъ такъ от
крыто былъ противъ революціи, что еще въ  апрѣлѣ 1790 года онъ 
объявилъ мятежнымъ рѣшеніе національной гвардіи относи
тельно федераціи 2). Ho, съ  другой стороны, здѣсь, быть можетъ, 
больше, чѣмъ гдѣ-либо царилъ якобинскій духъ. Очагъ якобин- 
цевъ въ Парижѣ имѣлъ здѣсь горячихъ сторонниковъ, могуще
ство молодыхъ идей царило въ  несвободныхъ еще классахъ, и 
солдаты составляли одно цѣлое съ  народомъ.

В ъ эту эпоху въ  Нанси стояло три полка: одинъ кавалерій- 
скій и два полка пѣхоты—Ш атовьё и Королевскій.

Кавалерійскій полкъ былъ открыто на сторонѣ революціи. 
Т о  же самое замѣчалось и среди швейцарцевъ Ш атовьё, фран- 
цузовъ провинціи Ваатланда и Женевскаго озера, которые послѣ 
взятія Бастиліи отказались стрѣлять въ  толпу и съ тѣхъ поръ 
были дороги нартіи патріотовъ.

Что же касается до Королевскаго полка, то онъ принадле- 
ж алъ къ  числу привилегированныхъ полковъ. Привилегіи его во 
всѣхъ отношеніяхъ были огромны и еще болѣе почетны, чѣмъ 
во французской гвардіи. Это былъ единственный полкъ, въ  ко- 
торомъ сохранилось четыре баталіона со времени раздѣленія 
полковъ графомъ Сенъ-Жерменомъ. Кромѣ ротныхъ командировъ, 
существовавшихъ тогда въ  каждомъ полку, Королевскій полкъ 
имѣлъ еще четырехъ ротныхъ подпоручиковъ, что составляло 
группу въ двѣсти офицеровъ, половина изъ которыхъ не имѣла 
и двадцати одного года. Происходя изъ  лучшихъ дворянскихъ 
фамилій, они имѣли привилегію поступать капитаномъ или вто- 
рымъ майоромъ, подполковникомъ или даже полковникомъ въ 
какой угодно полкъ, какъ  только достигали положеннаго для 
производства возраста 3).

1) Revolution de Paris, N0 57.
2) Rapports des comites, reunis m ilitaire, des rapports et des recherches 

sur l'a ffaire de N ancy, par Sillery, іmргіme par ordre de L’Assemblee natio- 
nale, dans la  Bibliotheque historique de la Revolution.—Nancy, 326, 7, 8. Bri
tish  musenm.

3) Relation manuscrite de l'ctffaire de N ancy.



Составъ солдатъ Королевскаго полка мало отличался отъ офи
церовъ. Ихъ заставляли посѣщать курсы математики и форти- 
фикаціи, устроенные для офицеровъ. Эти преимущества и кра
сивая форма привлекали въ Королевскій полкъ много молодыхъ 
людей изъ буржуазіи, между которыми встрѣчались очень бога
тые. Пo всему этому можно было думать, что этотъ полкъ впол- 
нѣ преданъ двору, и самъ дворъ это думалъ и былъ намѣренъ 
даже вызвать его въ Парижъ послѣ измѣны французской гвар- 
діи 1). Ho какъ кавалерійскій, какъ полкъ Шатовьё, такъ и Ko- 
ролевскій полкъ не могъ не подвергнуться революціонной за- 
разѣ. Въ сентябрѣ 1789 года въ Нанси появились темныя лич
ности, которыхъ приняли за эмиссаровъ герцога Орлеанскаго; 
Теруань де Мерикуръ слѣдовала по ихъ стопамъ 2) и, какъ го
ворят ъ, не безуспѣшно вела пропаганду среди солдатъ при по
мощи ласковыхъ взглядовъ и горячихъ рѣчей.

Несомнѣнно лишь то, что солдаты Королевскаго полка скоро 
начали выказывать неповиновеніе властямъ. Прошло всего нѣ- 
сколько недѣль со времени взятія Бастиліи, а они ужъ предъ
явили мятежныя требованія свободнаго ухода изъ казармъ и 
отмѣны четырехчасовой службы 3). Сначала офицеры отказали, 
потомъ уступили: это было необдуманной слабостью, первымъ 
колебаніемъ основъ дисциплины, которая исчезаетъ , если хоть 
на минуту перестаетъ быть безпомощной и неумолимой. Въ 
апрѣлѣ 1790 года—новый мятежъ. Солдаты воспротивились тому, 
чтобы подполковникъ Лоренци принялъ командованіе полкомъ, 
потому что это былъ непреклонный и суровый человѣкъ. При
шлось прибѣгнуть къ крутымъ мѣрамъ, и тридцать шесть солдатъ 
было уволено съ желтыми позорными билетами 4).

Къ несчастью, вмѣсто того, чтобы стараться предотвратить 
опасность, молодые офицеры какъ будто поставили себѣ цѣлью 
раздуть мятежъ. Они съ непростительнымъ легкомысліемъ го
ворили о Деклараціи  правь, какъ о паутинѣ, которую легко сме
сти 5).

1) Relation manuscrite de l'affaire de Nancy.
2) Ibidem.
3) Rapport de S illery, стр. 9.
4) Ibidem, стр. 11.
5) »Jouiig epaulettet men,., do sniff openly... a t our R ights of man, a sat new- 

faugled cobweb, which de brushed down again». Carlyle, The French Revolu
tion, т. II, кн. II, гя. III, стр. 91. Второе изданіе.

Когда въ Нанси была объявлена федерація, они сначала



появился, къ нему подошелъ гренадеръ, по фамиліи Бургиньонъ, 
и надѣлъ на него колпакъ, на одной сторонѣ котораго было 
написано позорящее слово: И скарiотъ, а на другой: Такъ честь 
наказываетъ низость 1). Затѣмъ его окружили, выстригли ему 
волосы, какъ капуцину, и выгнали 2). Три подстрекателя-офицера 
исчезли.

Между тѣмъ недоразумѣнія усложнялись, каждый день при- 
бавлялъ какую-нибудь новую несправедливость и недовольство 
къ  тому, что давно накопилось въ сердцахъ, и все въ общемъ 
состояніи умовъ принимало зловѣщую окраску. Собака одного 
солдата укусила лапу собакѣ полковника, и бѣднаго солдата 
посадили въ тюрьму, предварительно убивъ на его глазахъ его 
собаку 3).

Въ Королевскомъ полку сформировался патріотическій ко
митетъ ; офицеры дѣлали все возможное для его уничтоженія: 
они распускали о немъ низкія клеветы, обвиняли его учреди
телей въ военномъ бунтѣ и кончили тѣмъ, что послали де
вять лучшихъ стрѣлковъ провокаторами туда, гдѣ собирались 
члены комитета. Такъ, по крайней мѣрѣ, думали, потому что 
надо сознаться, что относительно этого нѣтъ никакихъ положи- 
тельныхъ данныхъ. Слышали только, какъ эти наемные убійцы 
говорили о деньгахъ, которыя они пропили въ кабакѣ, какъ 
объ ихъ общей собственности, и было выяснено, что одинъ изъ 
нихъ, послѣ федераціи, дрался съ гражданиномъ на другой же 
день послѣ того, какъ получилъ шесть ливровъ отъ майора 
Компьена 4).

Какія же преступленія совершилъ этотъ комитетъ , который 
офицеры поклялись уничтожить? «Мы имѣемъ передъ глазами,— 
говоритъ Сильери,—протоколъ засѣданій. Въ немъ замѣчается 
огромное уваженіе къ постановленіямъ Національнаго Собранія, 
пылкая любовь къ свободѣ и принципамъ чести, всегда руко- 
водившимъ этимъ храбрымъ полкомъ» 6).

1) Histoire аЪгёдёе de la  R evolution francaise, par l ’antenr de l'Histoire 
du reдпе de Louis X V I ,  т. I, часть II, стр. 51. Парижъ 1803 г.

2) B apport de S illeryr  стр. 12.
3) H istoire а bregeе de la Reѵоl u іоп, par l ’anteur de l'Histoire du regпе

de Louis X V I  т. I, часть II, стр. 5 1.
4) B apport de Sillery, стр. 15 .
5) Ibidem ., стр. 13.

Правда, что въ томъ 
мѣстѣ, гдѣ онъ обращается къ г-ну де-ла-Баливьеръ, прося, чтобы



въ декретѣ, воспрещающемъ привилегированныя назначенiя , 
было уничтожено назначеніе кадетъ-дворянъ на офицерскія 
мѣста; но это заявленіе, вполнѣ законное, было сдѣлано въ са
момъ уважителъномъ т онѣ 1). Комитету приписывали также, что 
онъ возбудилъ въ Королевскомъ полку нетерпѣливое желаніе 
получить денежную отчетность; но развѣ въ этомъ не было ни
чего законнаго?

Авторъ имѣющагося у насъ въ рукахъ манускрипта, при 
всемъ его горячемъ желаніи оправдать несправедливости офи
церовъ, не можетъ отрицать, что они дѣйствительно произво
дили незаконные вычеты и что существовалъ безпорядокъ въ 
денежныхъ кассахъ. Онъ упрекаетъ солдатъ въ томъ, что они 
сгустили краски, но признается, что «въ ихъ требованіяхъ были 
нѣкоторыя основанія». Онъ не отрицаетъ также того, что офи
церы прибѣгали къ предосудительнымъ поступкомъ для выпол- 
ненія своихъ плановъ, напримѣръ подкупали сержантовъ, сѣяли 
между стрѣлками и гренадерами недовѣріе, ревность и нена
висть 2).

Главный очагъ непокорности замѣчался среди гренадеръ, 
которыми управляли три человѣка: Помье, тогда еще простой, 
но очень развитой храбрый солдатъ, сдѣлавшійся впослѣдствіи 
военнымъ комиссаромъ, Арналь, котораго ждало званіе старшаго 
офицера, и Бургиньонъ 3).

Этотъ послѣдній былъ особенно ненавистенъ властямъ. Од
нажды, когда онъ стоялъ на стражѣ у Королевскихъ воротъ, 
Монлюкъ, командовавшій этимъ постомъ, приказалъ солдатамъ, 
послѣ отбоя къ смѣнѣ, вернуться подъ колоннаду, окружавшую 
кордегардію. Бургиньонъ отказался. Хоть на приказы и давно 
перестали обращать вниманіе, но былъ отданъ формальный при- 
казъ: Монлюкъ приказалъ, чтобъ Бургиньона отвели подъ арестъ. 
Рота гренадеръ отказалась повиноваться. Дену, военный губер- 
наторъ города, оштрафовалъ эту роту. Тогда всѣ гренадерскія 
роты стали роптать: Дену оштрафовалъ всѣ роты. Полкъ при- 
нялъ сторону гренадеръ: Дену арестовалъ весь полкъ 4).

1) Rapport de S illery , стр. 4.
2) M anuscrit sur l'affaire de Nancy.
3) Ibidem, стр. 4.
4) Rapport de S illery , стр. 16.

Свершилось—дисциплина погибла. Когда Дену пригласилъ



призванной федераціей въ Нанси 1). He на него ли, наконецъ, 
дворъ обращалъ взоры во всѣхъ своихъ планахъ бѣгства?

Другой, почти столь же неудачный, выборъ палъ на Маль- 
сэня. Этотъ офицеръ, которому дали деликатное порученіе провести 
въ Нанси декретъ 6-го августа, для чего онъ былъ вызванъ 
изъ Везансона, нріобрѣлъ себѣ мрачную извѣстность. О немъ 
сложилась репутація, какъ о первомъ бойцѣ арміи, его мѣткая 
рука была къ услугамъ придирчиваго характера и властной, 
пылкой натуры. Еслибъ дѣло шло о раздуваніи пожара, кото
рый, наоборотъ, слѣдовало погасить, никто лучше него не сумѣлъ 
бы этого сдѣлать 2). Этого ли хотѣлъ дворъ? И Лафайетъ, боль
шой сторонникъ 3) этого безумнаго выбора, не боялся ли поте
рять случай нанести рѣшителъный ударъ?

Декретъ 6-го августа сталъ извѣстенъ въ Нанси 9-го, но лишь 
на бумагѣ, а такъ какъ солдаты желали покончить свои счеты 
ранѣе офиціальнаго объявленія декрета, то волненія усилились. 
10-го солдаты Королевскаго полка добились, что имъ выдали 
должную имъ сумму въ 150.000 ливровъ, что составило 73 ливра 
на человѣка. Позднѣе офицеры увѣряли, что эта сумма была 
у нихъ вырвана угрозой; это невѣрно,—объ этомъ свидѣтель- 
ствуетъ инструкція, писанная рукою одного изъ старшихъ офи
церовъ полка въ рапортѣ королевскихъ комиссаровъ 4).

1) H istoirc а brеgее de la Revolution francaise, par auteur de l'H istoire 
Au гедпе de Louis X V I ,  т. 1, кн. II, стр. 69.

2) Le sens соттип du bопhoтте R ichard sur l'affaire de Nancy. Phila- 
delphie, an II.

3) Cm. письмо Вулье, гдѣ онъ говоритъ, что выборъ Мальсеня очень прія- 
тенъ Націоналъному Собранію. Memoires du marquis de Bouile, гл. ѴII, 
стр. 136.

4) Cm. рапортъ Дюверье и Kafie, королевскихъ комиссаровъ, въ Bibliothe- 
que liistorique de la  R evolution.— Nancy, 326— 328.

He под-
лежитъ сомнѣнію, что эта раздача, по увѣренію Сильери, имѣла 
два печальныхъ слѣдствія; во-первыхъ, она дала возможность 
солдатамъ со стаканомъ въ рукѣ сблизиться съ разными про
вокаторами; во-вторыхъ, послужила примѣромъ для кавалерій- 
скаго полка и полка Ш атовьё.

Дѣйствительно, 11-го швейцарцы послали къ майору двухъ 
депутатовъ изъ своей среды просить его, въ силу декретовъ 
Національнаго Собранія, ознакомить ихъ съ содержаніемъ кассы. 
Въ отвѣтъ на это они получили плети. Ho по одному тому, какъ



18-го арестованные подали жалобу, а 19-го ихъ перевели въ 
Инвалидный домъ, куда прибыли члены комитета для допроса 1). 
Молодой гренадеръ говорилъ отъ имени своихъ товарищей и какъ 
человѣкъ и какъ солдатъ. «He среди офицеровъ,—сказалъ онъ— 
революція найдетъ своихъ настоящихъ защитниковъ. Дайте намъ 
образованіе; свѣтъ познаній уничтожитъ среди насъ пороки, кото
рые не болѣе, какъ результатъ  грубыхъ привычекъ и невѣжества; 
онъ разовьетъ въ насъ благородство, а благородство, руководя
щее арміей, будетъ самымъ лучшимъ генераломъ, самымъ искус- 
нымъ полководцемъ. Мы бѣдны, но ваши декреты объявили, что 
всѣ люди равны въ правахъ и свободны» 2).

Въ это время декретъ 16-го августа былъ полученъ въ 
Нанси. Его зарегистровали и послали въ палаты, но по небреж
ности муниципальнаго совѣта, которая позднѣе вызвала по его 
адресу серьезные упреки, онъ не былъ ни объявленъ войскамъ, 
ни обнародованъ въ городѣ 3). Когда солдаты его узнали, они 
скорѣе разсердились, чѣмъ испугались, принявъ его за униже- 
ніе, которое хотѣли имъ нанести въ глазахъ арміи 4).

1) Lettre de Louvain-Pescheloche еп reponse a celle de М. S illery , rappor
teur de l'affaire de N ancy, p. 3 dans la  Bibliotheque historique de la Revo
lution. Нанси, 326, 7, 8. Британскій музей.

2) Journal de revolutions de VEurope, т. XIII, стр. 18.
3) Рапортъ Сильери, стр. 22.
4) Lettre de Louvain-Pescheloche, стр. 20.

Съ не
меньшей горечью узнали они и объ арестѣ своихъ товарищей. 
Во всякомъ случаѣ, они были до такой степени сбиты съ толку, 
что, когда національная гвардія предложила имъ свое ходатай
ство, они охотно его приняли. Скоро привычка къ подчиненію 
до того взяла верхъ, что они даже подписали актъ раскаянія, 
въ которомъ «умоляли Національное Собраніе, короля и своихъ 
начальниковъ забыть тѣ заблужденія, въ которыя они могли 
впасть». Они обѣщали повиноваться впередъ правиламъ дисци
плины, призывали снисходительность Національнаго Собранія 
къ нимъ самимъ и къ ихъ депутатамъ и въ очень почтительной 
формѣ просили вернуть ихъ.

Въ Парижѣ было рѣшено, что два изъ восьми арестованныхъ 
солдатъ поѣдутъ въ Нанси съ Пешелошемъ, чтобы предупре
дить всякое неправильное донесеніе. Пешелошъ со дня своего



пріѣзда встрѣтилъ въ войскахъ самый радушный пріемъ 1). Ему 
стоило сказать одно слово, чтобы вполнѣ всѣхъ успокоить. 22-го 
онъ былъ приглашенъ на завтракъ компаніей стрѣлковъ Kopo- 
ролевскаго полка и былъ удивленъ и обрадованъ спокойнымъ 
настроеніемъ солдатъ. Ему предложили банкетъ съ музыкою и, 
что слѣдуетъ особенно отмѣтить, приглашенные пили за здо
ровье не только націи и короля, но и офицеровъ 2). Въ тотъ же 
день Королевскій полкъ выбралъ двухъ людей изъ роты, чтобъ 
дать ужинъ представителю парижской національной гвардіи, и 
этому послѣднему не стоило никакого труда достигнуть, чтобъ 
они вернули въ складъ только что взятые ими 20,000 зарядовъ 
картечи, чтобъ отдали обратно реестровыя книги, взятыя въ 
штабѣ, чтобъ они не собирались больше на улицахъ съ оружіемъ 
въ рукахъ, чтобъ, наконецъ, они подчинились дисциплинѣ...3). 
Какъ видно, въ то время ласковымъ обраіценіемъ можно было 
предотвратить ужасныя несчастія 4).

Въ это время разнеслась вѣсть, предвѣщавшая мрачныя со- 
бытія: Мальсэнь, страшный Мальсэнь былъ въ Нанси. Co своей 
обычной кичливостью, какъ будто его разбирало нетерпѣнье 
оправдать ужасъ, соединенный съ его именемъ, онъ направился 
прямо въ казармы швейцарцевъ и, предложивъ имъ изложить 
вкратцѣ ихъ требованія, рѣзко сталъ упрекать ихъ за поведеніе 
и оставилъ въ ихъ сердцахъ впечатлѣніе жестокой обиды 5).

1) Рапортъ Сильери, стр. 23.
2) L ettre de Pescheloche, стр. 7.
3) Ibidem, стр. 9.
4) H istoire аbrеgeе de la  R evolution francaise, par l'аuteuг de l'Histoire

du rедпе de Louis X  VI, т. I, кн. II, стр. 53.
5) Рапортъ Сильери, стр. 25. — Lettre de Pescheloche, стр. 14. —  D etail 

des evenements etc., par Salis-Sam ade, стр. 14,

Его
увѣдомили объ этомъ, но сама опасность привлекала его, и онъ 
на другой же день одинъ явился въ казармы, съ нахмуреннымъ 
челомъ и мрачньм ъ взглядомъ. Солдаты сами не вполнѣ созна
вали, чего хотятъ. Въ ихъ рядахъ поднялась цѣлая буря разнорѣ- 
чивыхъ возгласовъ и неяснаго ропота. Ho большинство кри
чало: денегъ и пусть насъ судить генералъ! Онъ подошелъ къ 
нимъ съ высоко поднятой головой, но его видъ напомнилъ имъ 
его вчерашнюю рѣчь, и они разразились упреками. Наиболѣе 
вспыльчивые кричали: не выпускать его! И, дѣйствительно, когда



увѣряли, что Булье съ нимъ заодно, и что наступила контръ- 
революція.

Въ самый разгаръ этихъ волненій и полнаго безучастія му- 
ниципальнаго совѣта, солдаты швейцарскаго полка разъѣзжали 
по городу въ каретахъ, за ними слѣдовала несмѣтная толпа и 
при видѣ сорванныхъ ими красныхъ сторъ, которыми они раз
махивали, какъ кровавыми военными флагами, взрывы апло- 
дисментовъ и хохота раздавались вдоль всего пути 1).

Мальсэнь исчезъ. Это неожиданное бѣгство, столь несовмѣ- 
стимое съ его непреклоннымъ характеромъ и неустрашимостью, 
могло быть лишь результатомъ кровавыхъ замысловъ. И дѣй- 
ствительно, впослѣдствіи было дознано, что въ это самое время ди- 
ректорія департамента вела тайную переписку съ Булье 3). Ж е
лали не мировой сдѣлки, а побѣды.

Народный инстинктъ не ошибался въ данномъ случаѣ. 
Странное обстоятельство подтвердило справедливость подозрѣній: 
парижская почта привезла № 337-й Annales patriotiques et Iitte- 
ravres de France и тамъ прочли: «Якобинцы получили извѣстіе, 
что шпіоны, находящ іеся на жалованьи у исполнительной власти, 
посланы въ разныя провинціи. Надо остерегаться!» Это таин
ственное оповѣщеніе, соединенное съ необъяснимымъ отъѣздомъ 
Мальсэня, смутило всѣ хъ  3). Солдаты вооружились, перестали 
слушать приказанія офицеровъ и на суровыя мѣры отвѣчалн 
угрозами. Можно ли больше сомнѣваться? Этотъ неожиданный 
сборъ національной гвардіи возбудилъ въ войскахъ тревожный 
слухъ, что это дѣлается, чтобы лишить городъ обороны, и это 
тѣмъ вѣроятнѣе, что австрійцы находятся на границѣ, а измѣн- 
никъ Мальсень очевидно, намѣренъ съ ними соединиться 4).

'1)  Рапортъ Силлсри, стр. 29.
2) Eelation exactе et im partiale de се qui s’est passe a Nancy, Леонара, 

стр. 73.
3) Рапортъ Силлери. стр. 31.

Забили тревогу; вытащили Дену изъ дома и раздѣтаго бро
сили въ тюрьму въ арестантскомъ халатѣ; нѣсколько офице
ровъ, Сенъ-Соверъ, де Бальи, де-ла-Потери, де-Босманъ, де Сенъ- 
Аньянъ, де Розетти, были ранены, пытаясь защитить своего 
начальника; одного поручика, переодѣвшагося женщиной, узнали 
въ этомъ костюмѣ, повлекли по улицамъ и только благодаря 
состраданію національной гвардіи онъ нашелъ пріютъ въ ра-



лись за оружіе, всѣ, начиная съ офицеровъ и кончая стари
ками.

А Булье все приближался и приближался. 31-го между 
шестью и восемью часами утра онъ находился въ Фруарѣ, де- 
ревнѣ, отстоящей на разстояніи двухъ лье отъ Нанси. Съ ними 
были его сынъ Людовикъ де Булье и Гувернэ, сынъ военнаго 
министра 1). Имѣлъ онъ всего три тысячи человѣкъ пѣхоты и 
тысячу четыреста коней, между тѣмъ какъ, по его собственному 
признанію, онъ предполагалъ, что ему придется сражаться, по 
крайней мѣрѣ, противъ десяти тысячъ человѣкъ 2). «Я не могъ 
льстить себя надеждой на успѣхъ»,—писалъ онъ впослѣдствіи и 
прибавилъ: «Я слѣпо ввѣрялъ себя моей судьбѣ» 3).

Какая же тайна крылась въ такомъ необъяснимомъ пове- 
деніи опытнаго военнаго? Онъ уступалъ, судя по его словамъ, 
злобному настроенію своихъ собственныхъ войскъ, расположен- 
ныхъ тогда подозрѣвать власти вообще, а его самого въ част
ности 4).

1) Nouveaux detailes authentique sur la marche de l'arm ie de М. B ouilli, 
dans la  Bibliotheque historique de la  Revolution. Nancy, 326, 7, 8. Вританскій 
музей.

2) M imoires de Bouille, гл. IX, стр. 149.
3) Ibidem, стр. 153.

Ho какъ объяснить это озлобленіе его войскъ про
тивъ войскъ Нанси, если онъ самъ не раздувалъ его? Какой 
смыслъ солдатамъ одного города идти убивать солдатъ другого 
города, когда у нихъ и общая вина и общій интересъ? Неужели 
Булье, думая, что его ожидаютъ десять тысячъ вооруженныхъ 
человѣкъ, въ довольно большомъ городѣ, поддерживаемыхъ воз- 
мущеннымъ народомъ, могъ идти противъ такой силы съ че
тырьмя тысячами человѣкъ, страсти которыхъ онъ не въ  со- 
стояніи былъ сдержать и которые подозрѣвали его въ измѣнѣ? 
Серьезные писатели увѣряютъ, что Булье, видя спасеніе мо- 
нархіи лишь въ гражданской войнѣ, хотѣлъ ея, хотѣлъ во что бы 
то ни стало. Они разсказываютъ, что онъ поставилъ во главѣ 
своей маленькой арміи національную гвардію, которая присоеди
нилась къ нему въ надеждѣ на то, что горожане, не привыкшіе 
къ огню, не выдержатъ боя. Отсюда во всемъ королевствѣ 
среди національной гвардіи получилось чувство униженія, кото
рое, безъ сомнѣнія, не замедлило бы перейти въ негодованіе; 
отсюда получилась неминуемая необходимость въ высшей сте-



пени крайнихъ средствахъ; отсюда—общій безпорядокъ, смяте- 
ніе, гражданская война и, въ силу обстоятельствъ всего этого 
хаоса, спасеніе старой монархіи 1).

Какъ бы то ни было, но депутація солдатъ, къ которой 
присоединились, перевязанные своими шарфами, муницальные 
офицеры Герри, Дебурбъ и Николя, прибыла около полудня въ 
лагерь Булье. Булье далъ имъ аудіенцію на большомъ дворѣ, 
полномъ гренадеръ и національной гвардіи Меца 2). Въ ту ми
нуту, какъ Дюмонтэ открылъ ротъ, чтобъ говорить, Вулье пе- 
ребилъ его слѣдующей грубой фразой: «Я  имѣю намѣреніе пе
реколоть шпагой...». Отъ этого начала зависѣлъ конецъ. Обер
нувшись къ своимъ, Булье спросилъ: «He таковы ли ваши на- 
мѣренія?» Крикъ согласія былъ ему отвѣтомъ. — «Вы всегда 
были отцомъ солдата, — застѣнчиво произнесъ Дюмонтэ.—«Да, 
солдата покорнаго, но я  покидаю солдата мятежнаго и вспо
минаю о немъ лишь для того, чтобы наказать его по всей стро
гости законовъ» 3).

Тогда, на возвысившихъ голосъ военныхъ депутатовъ, сол
даты Меца гнѣвно закирчали: «Это негодяи, это шмѣнники, ихъ 
надо повѣсить!" 4). «Ихъ надо повѣсить!»—повторили швейцар- 
скіе солдаты полка Вижьё, говоря о своихъ соотечественникахъ, 
солдатахъ полка Шатовьё,—мы теперь краснѣемъ за нашъ мун- 
диръ, слишкомъ похожій на мундиръ этихъ разбойниковъ». И 
они вывернули обшлага 5). Муниципальные офицеры сослались 
на усталость, чтобъ не возвращаться въ Нанси 6).

1) H istoire а bгеgeе de la Revolution francaise, автора l'Histoire du r еgпе
de Louis X V I ,  т. I, кн. II, стр. 60.

3) Memoires de Воиіііё, гл. IX, стр. 150.
3) E x tra it du registre des deliberations de Ia municipalite de Nancy, 

стр. 48.
4) Memoires de Воиіllё, гл. IX, стр. 151.
5) E x tra it du registre des deliberations de la municipalite de Nancy, стр. 

48 и 49.
6) Ibidem, стр. 49.

Они послали 
туда нижеслѣдующее письмо:

«Мы можемъ только сообщить вамъ намѣренія г. де Булье. 
Онъ требуетъ: чтобы гарнизонъ Нанси вышелъ изъ города подъ 
предводительствомъ господъ Мальсэня и Дену и чтобы по че
тыре человѣка отъ полка, признанныхъ вожаками мятежа, были 
тотчасъ же присланы въ Національное Собраніе и подвергнуты



суду по всей строгости законовъ. Если полки будутъ упорство
вать, то черезъ двадцать четыре часа послѣ прибытія депута- 
товъ онъ силою войдетъ въ Нанси и казнитъ всѣхъ, кого за- 
станетъ съ оружіемъ въ рукахъ» 1).

Просить каждый полкъ выбрать по четыре человѣка для пре- 
данія ихъ палачу значило просить невозможнаго.

Было половина четвертаго, когда въ Нанси узнали содержа- 
ніе этого кроваваго письма. Послѣдовала новая депутація сол
датъ. Булье призвалъ Гувернэ, продиктовалъ ему и подписалъ 
слѣдующій отвѣтъ: «Черезъ часъ господа Мальсэнь и Дену по
кинуть городъ, равно какъ и три полка. Иначе я открою пу
шечную пальбу» 2). Въ то же время, онъ послалъ людей озна
комиться съ окрестностями Нанси, расположивъ пикеты гусаръ 
Лозена на ведущихъ къ нему дорогахъ 3).

Противъ всякаго ожиданія, въ  городѣ воцарилось спокой- 
ствіе. Солдаты Королевскаго полка уже вернулись въ свои ка
зармы, послушные приказаніямъ Булье; они ужъ послали дру- 
гимъ полкамъ предложеніе слѣдовать ихъ примѣру и со всѣхъ 
устъ не сходило слово: законъ! законъ! Дену выпустили изъ 
тюрьмы, и вотъ, въ четыре часа, три полка вышли изъ города, 
чтобы построиться къ бою на равнинѣ, около моста Максвиль, 
въ предмѣстьи Трехъ домовъ. Нѣкоторое недовѣріе еще не по
кидало ихъ, но надежда уже озарила всѣ лица и преобладало 
радостное настроеніе 4).

1) Рапортъ Силлери, стр. 50 и 5 1.
2) Ibidem. Вудьѳ не былъ такъ точеаъ въ своихъ мемуарахъ. Cm. г л . IX 

этихъ мемуаровъ, стр. 153.
3) Nouveaux details authentiques arrives de Metz, sur la  marche de l'ar- 

mee de Bouille, стр. 2.
4) Рапортъ Силлери, стр. 63.

Въ Парижѣ тоже, повидимому, воцарился духъ примиренія. 
Въ этотъ же самый день, 31-го августа, почти въ тоть же са
мый часъ, Національное Собраніе голосовало предложеніе Б ар
нава послать войскамъ отеческую прокламацію, чтобы успокоить 
солдатъ торжественнымъ обѣщаніемъ безпристрастнаго рѣшенія. 
Напрасно Эммери просилъ Національное Собраніе одобрить то, 
что Булье сдѣлалъ и раздѣлалъ; напрасно контръ-революціонеры 
обѣщались пуститься на крайности; напрасно Лафайетъ вошелъ на 
трибуну, чтобъ восхвалять своего двоюроднаго братаБулье,.. умиро- 
тваряющіе совѣты Котена, Робеспьера, Біоза и аббата Гуть



восторжествовали. Тутъ присутствовали депутаты национальной 
гвардіи Нанси; Робеспьеръ предложилъ своимъ коллегамъ ихъ 
выслушать, и можно ли было в ъ  этомъ отказать? Депутаты вы
сказали, что проступки солдатъ преувеличены, а офицеровъ 
скрыты». «Насколько возстаніе опасно,— сказали они,—настолько 
же его легко и погасить мягкими и успокоительными сред
ствами» 1). Тутъ, даже контръ-революціонеры поняли, что если 
будутъ настаивать на гражданской войнѣ, то заслужатъ пори- 
цаніе. Варнаву было поручено составить мирную прокламацію 
и рѣшено было, что военная сила будетъ подчинена двумъ 
коммисарамъ, выбраннымъ Національнымъ Собраніемъ 2).

Увы, было уже слишкомъ поздно! Неумолимый Булье все 
приближался и, въ  то время, когда Національное Собраніе голо
совало успокоеніе Нанси, онъ ужъ подходилъ къ воротамъ этого 
несчастнаго города.

Мы видѣли, что солдаты покорились и вышли изъ Нанси... 
У городскихъ воротъ Станислава и Стенвиля оставались только 
швейцарцы полка Ш атовьё да небольшое число національной 
гвардіи. Что слѣдовало сдѣлать для того, чтобъ избѣжать кро- 
вопролитія? Булье слѣдовало отложить свой въѣздъ въ  городъ. 
Присоединившійся къ  нему Дену умолялъ его сдѣлать это, онъ 
упалъ даже передъ нимъ на колѣни, говоря, что беретъ на себя 
отвѣтственность за городъ 3). Ho, нѣтъ; Булье хотѣлъ войти 
сейчасъ же, какъ  тріумфаторъ. Такъ, по крайней мѣрѣ, можно 
думать, судя по его поведенію, такъ какъ  онъ не только отка
зался остановиться, но, вмѣсто того, чтобъ идти во главѣ сво- 
ихъ людей, онъ отдалился отъ передней колонны и держался 
в ъ  сторонѣ съ муниципальными офицерами и Мальсэнемъ, вы- 
шедшимъ ему на встрѣчу 4), покинувъ такимъ образомъ на волю 
случая, который слишкомъ легко было предвидѣть, швейцар- 
цевъ полковъ Вижьё и ІНатовьё, которыхъ они такъ жестоко 
оскорбили. Увѣренный въ своей побѣдѣ, Булье уже послалъ 
приготовить квартиры и приказалъ первой колоннѣ, которая

2) Монитёръ, засѣданіе 31-го августа.
2) Ibidem.
3) H istoire а brеgeе de la Revolution frangaise, гівтора l 'Histoire du regne 

de Louis X V I ,  т. I, кн. II, стр. 68.
4) Это видно изъ протокола муниципальная совѣта Нанси и разсказа 

самого Булье.



должна была сначала прорваться въ ворота Станислава, войти 
прямо воротами Стенвиля.

Когда адъютантъ Вулье, Родэ, явился съ этимъ приказомъ, 
одинъ изъ солдатъ національной гвардіи крикнулъ изъ-за во
ротъ:— «Кто идетъ?»—Другъ—отвѣтилъ адъютантъ.— «Если вы 
друзья—уйдите».—Мы несемъ съ собой сюда порядокъ. Впередъ! 
Маршъ! 1). — При этихъ словахъ тѣ, которые защищали ворота 
Стенвиля, думая, что погибли, если уступятъ, были охвачены 
тѣмъ слѣпымъ бѣшенствомъ, которое внушается отчаяніемъ, и от
дали приказъ стрѣлять изъ пушекъ. Тогда одинъ молодой офи- 
церъ Королевскаго полка, по фамиліи Дизиль, бросился къ ору- 
діямъ и, прикрывая ихъ своимъ тѣломъ, крикнулъ: «Нѣтъ, вы 
не будете стрѣлять!» Его схватили, откинули за орудія, но онъ 
съ геройскимъ упорствомъ снова сталъ передъ жерлами пушекъ, 
упалъ, сраженный четырьмя ружейными выстрѣлами и въ то 
время, когда другъ уносилъ его окровавленнаго на рукахъ,— 
раздался пушечный выстрѣлъ. Неизвѣстно, кто далъ выстрѣлъ, 
солдатъ ли Кавалерійскаго полка поджегъ фитиль выстрѣломъ 
изъ своего ружья, или швейцарскій солдатъ, котораго нашли 
затѣмъ среди мертвыхъ, съ еще горящей палкой въ рукахъ 2).

Поднялся невообразимый гамъ, сливавшійся съ выстрѣлами; 
призракъ измѣны всталъ у всѣхъ передъ глазами; войска, вы- 
шедшія изъ города, возвратились въ него ускореннымъ маршемъ, 
полныя неувѣренности и отчаянія. Два офицера, Дангланъ 
и Бассиньякъ, съ великимъ трудомъ удержали Кавалерійскій 
полкъ 3). Неувѣренные, взбѣшенные, разрываемые тысячью раз- 
личныхъ чувствъ, солдаты Королевскаго полка вернулись на 
свои квартиры, съ сердцемъ, полнымъ тревогъ, а большая 
часть полка Шатовьё поднялась въ крѣпость. Чтj  могли сдѣ- 
лать защитники воротъ Стенвиля? Они были взяты, между тѣмъ 
какъ Булье, немедленно вернувшійся къ своимъ прежнимъ на- 
мѣреніямъ, дробилъ въ щепы пушечными выстрѣлами ворота 
Станислава 4).

1) Nouveaux details authentiques, arrives de Meta, sur la  marehe de l'ar- 
mee de M. H oidlli, стр. 7.

2) Рапортъ Силлери, стр. 57.
3) Ibidem, стр. 58.

Тогда началось жестокое кровопролитіе. Одна 
бѣдная женщина, по фамиліи Гумберъ, рискуя быть убитой, 
вылила кувшинъ воды на фитиль пушки и, такимъ образомъ,



1) E x tra it du registre des deliberations de Nancy, стр. 59.
2) H istoire а brеgeе de la  Revolution franсaise, автора l'Histoire du rеgпе 

de Louis X V I ,  т. I, кн. II, стр. 71.
8) Ibidem.
4) Эти комиссары были Дюверье и К айе-де -Ж ервиль, прибывшіе 5-го

сентября.
6) Рапортъ Силлери, стр. 62.
6) H istoire аЪгедее de la  Revolution franсaise, автора l'H istoire du regпе 

de Louis X V I ,  т. I, кн. II, стр. 71.
’) Ibidem , стр. 83.

не дала послѣдовать выстрѣлу. Ho человѣчество потеряло свое 
подобіе Божіе, такъ какъ пробилъ часъ гнѣва. Рѣшившись не 
погибнуть безъ отмщенья, защитники воротъ Стенвиля разбре
лись, но лишь для того, чтобъ продолжать борьбу. Одни забра
лись въ  верхніе этажи домовъ и расположились въ окнахъ; дру- 
гіе спустились въ погреба, чтобы стрѣлять оттуда по нападав- 
шимъ; нѣкоторые, считая себя жертвами измѣны муниципаль
наго совѣта, бросились въ залу ратуши... и остановились только 
при видѣ гражданина, упавшаго передъ ними на колѣни и про- 
стирающаго къ нимъ руки  1), Ho солдаты Булье не останавли
вались, Нѣтъ! Мостовая улицъ была залита кровью; дома на
всегда были запятнаны смертоубійствомъ; душили дѣтей, ду
шили беременныхъ женщинъ 3). Въ семь часовъ вечера былъ 
возстановленъ порядокъ, но онъ воцарился на трехъ тысячахъ 
труповъ 3) и комиссары, посланные Національнымъ Собраніемъ, 
могли написать: «Мы прибыли не въ городъ, а па кладбище 4).

Наступило время холодной, обдуманной, неумолимой мести. 
Соединенные судьи полковъ Вижьё и Кастеллы присудили трид
цать два солдата полка Ш атовьё къ смерти и сорокъ одного къ 
галерамъ на тридцать л ѣ тъ  5). Въ отчетѣ они говорили: «При
знавая неминуемую необходимость быстраго и суроваго право- 
судія, мы придерживались обычныхъ формъ» 6).

Многія изъ жертвъ запечатлѣли храбростью свой конецъ. 
Одинъ солдатъ полка Ш атовьё, по фамиліи Совэ, крикнулъ въ 
минуту казни: «Вулье каторжникъ. Позднѣе поймутъ его измѣну 
и нашу невинность. Я умираю: да здравствуетъ нація!» 7). Бу- 
тилье, поручикъ Королевскаго полка, защищая Нанси, получилъ 
смертельную рану. Когда его несли въ госпиталь, онъ ска- 
залъ: «Нѣтъ, если я долженъ умереть, то пусть меня несутъ 
подъ знамена полка!» 8).



Увы, гражданскія побѣды ведутъ обыкновенно лишь къ 
реакціямъ. То, что слѣдовало за борьбой въ Нанси, долго еще 
имѣло ужасныя послѣдствія. Одинъ изъ лучшихъ хирурговъ 
полка Шатовьё былъ приговоренъ къ галерамъ .за то, что, пере
вязывая раненыхъ, сказалъ: « Я  не вижу бунтовщика въ уми- 
рающемъ товарищѣ» 1). Всѣхъ сторонников ь революціи преслѣ- 
довали, какъ людей, руки которыхъ обагрены кровью; самыхъ 
уважаемыхъ гражданъ арестовывали. Малѣйшій поводъ, улыбка, 
жестъ... и это уже считалось преступленіемъ. Муниципальный 
совѣтъ надменно торжествовалъ: онъ разоружилъ національную 
гвардію; онъ закрылъ патріотическій клубъ; онъ допустилъ но- 
вый гарнизонъ держать себя, какъ побѣдоносную армію; онъ 
допустилъ публичное оскорбленіе женщинъ; онъ осмѣлился со
единиться съ гражданскими чиновниками, чтобы испросить у 
Національнаго Собранія право инквизиторскаго, безапелляціон- 
наго суда 2). Закрытые магазины, переполненныя тюрьмы, эми- 
граціи, эшафотъ—вотъ послѣдствія возстановленнаго порядка. 
Такъ плачущіе плачутъ втихомолку, боясь привлечь на себя 
вниманіе громкими рыданіями...

По полученіи перваго извѣстія о рѣзнѣ, Людовикъ XVI на- 
писалъ Національному Собранію письмо, въ которомъ поздра- 
лялъ себя съ миромъ, возстановленнымъ въ городѣ Нанси, благо
даря твердости и прекрасному поведенгю господина де Б улье, 
которому Національное Собраніе, со своей стороны, несмотря на 
Робеспьера, поторопилось послать поздравленіе. Что же касается 
Лафайета, то въ самый день рѣзни онъ послалъ королю тай
ное донесеніе, найденное впослѣдствіи въ желѣзномъ шкафу.— 
«Если господинъ де Булье настолько счастливъ, что его армія 
послѣдуетъ за нимъ сегодня, то онъ все приведетъ въ поря- 
докъ, прежде чѣмъ комиссары будутъ въ состояніи ему помочь» 3).

1) Histoire аbгеgее de la Revolution francaise, автора l'H istoire du rеg пе 
de Louis X V I , т. I, кн. II, стр. 83.

2) Рапортъ Силлери, стр. 63 и 64.

Парижскій муниципальный совѣтъ въ память погибшихъ, 
защищая порядокъ, какъ онъ выражался, устроилъ похоронное 
празднество и велѣлъ застлать чернымъ сукномъ огромное Мар
сово поле. Народъ собрался на торжество въ глубокомъ траурѣ 
и плакалъ... о побѣжденныхъ.

Наканунѣ Лустало умеръ отъ безнадежной любви,—да, отъ



отбыли своего наказанія до конца—до такой степени измѣн- 
чивы судьбы и волны! Позднѣе, они были освобождены и воз
вращены Національнымъ Собраніемъ, и Парижъ ихъ встрѣтилъ 
съ необычайнымъ энтузіазмомъ. Послѣ банкета, даннаго имъ 
якобинцами, было рѣшено, что одна часть цѣпей, которыя они 
носили, будетъ повѣшена на потолкѣ залы, а изъ другой вы- 
куютъ оружіе противъ враговъ Франціи. Якобинцы сдѣлали 
больше этого: они рѣшили носить красные колпаки, которыми 
хотѣли заклеймить головы этихъ каторжниковъ, и скоро эти 
колпаки сдѣлались революціоннымъ уборомъ по всей Ф ранціи 1).

1) H istoire а brеgeе de la Revolution francaise, автора l'H istoire du rеgпе, 
de Louis X  V I, т. I, кн. II, стр. 85, 87 и 93.

ГЛАВА III.

Восемьсотъ милліоновъ ассигнацій.
Упадокъ могущества Неккора; паденіе его популярности; пренебреж еніе Ha- 
ціональнаго Собранія; онъ удаляется; его арестъ въ Arcis-sur-Anbe.—Неккеръ 
въ своемъ заточеніи.—Неккеръ передъ лицомъ исторіи.— Въ какомъ положе- 
ніи онъ оставилъ финансовый дѣла.— Измѣнники сборщики податей; предло- 
женіе Вернье.— Казна не сможеть уплатить сегодня вечеромъ.—Двадцать пер
вое письмо Мирабо двору: онъ предлагаѳтъ Клавьера въ министры финан- я 
совъ; характеристика Клавьера, сдѣланная Мирабо.— Споры по поводу вто
рого выпуска ассигнацій.—Талейранъ—защитникъ ассигнацій.—Памфлетъ Дю- 
понъ де Немура.—Блестящая рѣчь Мирабо въ защиту второго выпуска асси- 
гнацій.—По его предложенію выпускаютъ восемьсотъ милліоновъ ассигна- 
цій, прибавленныхъ къ четыремъ стамъ милліонамъ, выпущеннымъ раньше.— 

Важность этого крупнаго факта.

Есть какой-то злой геній, играющій судьбами выдающихся 
людей. Многимъ ли дано торжественно подняться до вершинъ 
исторіи, избѣжавъ до конца опасности быть свергнутымъ въ 
бездну?

Съ того самаго дня, когда Неккеръ, призванный изъ изгна- 
нія голосомъ цѣлаго народа, осмѣлился въ  ратушѣ сдѣлать въ  
пользу Безенваля попытку нравственнаго вліянія, которое онъ 
считалъ безграничнымъ, его возвышеніе съ каждой минутой 
близилось къ  паденію. Скоро противъ его господства, котораго 
не могли долго вытерпѣть гордыя души, поднялась цѣлая армія 
журналистовъ, пасквилянтовъ, спорщиковъ, публичныхъ крику- 
новъ. Марать преслѣдовалъ его своими доносами, а Камиллъ 
Демулэнъ своими болѣе острыми, чѣмъ стрѣлы, насмѣшками.



Онъ лично, въ стилѣ, какъ бы сотканномъ изъ вздоховъ, раз- 
сказывалъ впослѣдствіи свою министерскую агонію 1). Если для 
того, чтобъ оплатить муку и скотъ, необходимые для существо- 
ванія Парижа, если для того, чтобы уплатить жалованье толпѣ 
рабочихъ, которымъ благотворительныя работы давали пропита- 
ніе, онъ старательно копилъ деньги, то эти старанія называ
лись барышничествомъ. Если эти же деньги переправлялись 
военными или морскими казначеями изъ Парижа на постройку 
порта въ Брестѣ или на жалованье войскамъ, его обвиняли въ 
томъ, что онъ потворствуетъ вывозу денегъ. Если онъ защи- 
щалъ права кредиторовъ графа Артуа, то, конечно, былъ тай- 
нымъ союзникомъ графа. Если онъ не могъ удовлетворить въ 
опредѣленной суммѣ предъявленныхъ къ нему счетовъ, то хо- 
тѣлъ прикрыть какое-нибудь хищеніе. Наконецъ, покупку ржи 
за границей объясняли тѣмъ, что она тамъ очень дорога, или 
же желаніемъ привести въ исполненіе планъ преступной моно- 
поліи.

Къ довершенію несчастія, Неккеръ возстановилъ противъ 
себя Національное Собраніе. Разъ придя къ убѣжденію въ не
состоятельности финансовыхъ операцій министра, котораго оно 
раньше признавало за геніальнаго спасителя, оно, завладѣвъ 
при помощи своихъ административныхъ комитетовъ финансами, 
желало сдѣлать изъ Неккера послушнаго приказчика. Это уни
женiе побудило его держать себя еще болѣе надменно; онъ далъ 
нѣсколько объясненій, нѣсколько совѣтовъ; онъ говорилъ съ 
этими калифами на часъ языкомъ, въ которомъ не было и тѣни 
лести. Ho такъ какъ его считали безпомощнымъ, то отказались 
выслушивать его рѣзкости и заносчивость 2).

1) Sicr l'administration de М.  Necker, pa r lui-тeте, стр. 408 и слѣдующія.
2) Cm. ж алобы Неккѳра по этому поводу въ его книгѣ, озаглавленной 

S m  l'administration de М. Necker, стр. 407— 409.

Съ другой стороны, дворъ ниталъ къ нему глубокую нена
висть; что же касается короля... но не все ли равно, любилъ 
его король или нѣтъ?

Подъ тяжестью такого положенія вещей онъ впалъ въ от- 
чаяніе и трижды, въ разное время, предупреждалъ Националь
ное Собраніе о своемъ скоромъ уходѣ, ссылаясь на разстроен- 
ное здоровье. Онъ ожидалъ проявленія хоть какого-либо уча- 
стія: холодный пріемъ, встрѣтившій эти заявленія, доказалъ ему



упадокъ его могущества, и когда 4-го сентября 1790 года, на 
другой день послѣ мятежа, выгнавшаго его изъ его дома, онъ 
доложилъ Національному Собранію о своемъ намѣреніи уда
литься въ дереввю, то въ залѣ царило глубокое молчаніе и 
присутствующіе, подчеркивая свое презрѣніе, перешли къ оче- 
реднымъ дѣламъ 1). Неккеръ понялъ, что все кончено, что ему 
остается лишь живымъ спуститься въ могилу.

Онъ уѣхалъ 8-го сентября въ сопровожденіи своей жены и 
нѣсколькихъ слугъ, оставивъ въ Парижѣ больную дочь 2), ту 
дочь, которая сдѣлалась мадамъ де Сталь. Онъ похожъ былъ 
на бѣглеца и къ нему и относились, какъ къ бѣглецу. Въ 
Arcis-sur-Aube, когда онъ остановился отдохнуть на нѣсколько 
минутъ на почтовой станціи, онъ вдругъ услыхалъ ревъ толпы; 
ворвавшись въ его комнату, нѣсколько вооруженныхъ людей 
потребовали, чтобъ онъ показалъ паспорта. У него ихъ было 
три и особый билетъ отъ короля; онъ ихъ показалъ, но этого 
оказалось недостаточно и между цѣлымъ рядомъ стрѣлковъ, 
онъ и его жена, должны были прослѣдовать въ гостиницу, гдѣ 
они, въ качествѣ плѣнниковъ, должны были ждать, чтобы Ha- 
ціональное Собраніе, которому тотчасъ же написали, рѣшило 
ихъ судьбу 3). Тамъ, въ этомъ самомъ мѣстѣ, нѣсколько мѣся- 
цевъ тому назадъ, Неккера принимали съ обожаніемъ! Націо- 
нальное Собраніе очень холодно и сухо отвѣтило, что онъ мо
жетъ свободно продолжать свой путь, и онъ, съ разбитымъ 
сердцемъ, обвиняя и свою судьбу и людей, поѣхалъ въ заклю- 
ченіе, изъ котораго писалъ впослѣдствіи 4): «Иногда у подножья 
этихъ горъ, куда меня забросила неблагодарность представите
лей коммунъ, и въ минуты, когда я  слышу, какъ свирѣпые 
порывы вѣтра стараются поколебать мой пріютъ, я говорю, 
какъ король Лиръ: «Войте, бѣшено войте, буйные вѣтры; я не 
обвиняю васъ въ неблагодарности; я не называю васъ моими 
дѣтьми, вы не подвластны мнѣ» 5).

1) Sur l'administration de М. Necker, p a r  lиі-тeте, стр. 425.
2) М-те de Stael, Considerations sur les principeaux evenements de la  Re

volution francaise, ч. II, гл. XVIII.
3) Sur Vadministration de M. Necker, pa r lui-meme, стр. 426 и 427.
4) Ibidem, стр. 406.
5) «Blow winds, rage blow, I tax not you, you, elem ents, of unkindness; I

called not you, m y children, I never gave you kingdom».

Когда Неккеръ былъ министромъ, онъ выказалъ всѣ до-



добно ему, отказались бы отъ жизни, еслибъ вы были осуждены 
на хлѣбъ и на воду!» 1). Узнавъ о томъ, что нѣкоторые назы- 
ваютъ Мирабо замѣстителемъ Неккера, Маратъ говорилъ: «Это 
значило бы перейти изъ огня да въ полымя... Что можетъ 
быть хуже, какъ поручить неблагоразумному расточителю госу
дарственное имущество?»2). По поводу одного декрета Націо- 
нальнаго Собранія, установившаго, что на пуговицахъ мундира 
національной гвардіи будетъ изображена корона съ такими сло
вами: Законъ и король, Маратъ возражалъ: «Почему отсутствуетъ 
слово нацiя? Король есть только первый слуга націи» 3).

Лафайетъ, имѣвшій свою долю въ этомъ потокѣ нападокъ, 
потерялъ, наконецъ, терпѣніе; противъ Марата была организо
вана ночная экспедиція; сбиры ратуши проникли въ его домъ 
и сдѣлали обыскъ; однако, ночной обыскъ нѣкой госпожи Менье, 
распространявшей газету Другъ народа 4), оказался безрезуль
татнымъ  а на другой день Марата, слова котораго слышались 
всюду, но которой какъ бы нигдѣ лично не дѣйствовалъ, пред- 
мѣстья привѣтствовали, какъ непобѣдимаго.

1  Письмо de l'Ami du peuple a Neclcer, dans le Journal de M arat, J\° 214.
2) L ’Am i du pevple, № 214.
3) Ibidem, № 215.
4) L ’Orateur du peuple, т. I, № 36.

Кто бы могъ подумать, что и во Французской комедіи были 
свои волненія? Съ нѣкотораго времени признаки анархіи появи
лись за кулисами и оттуда проникли на сцену...

Ho здѣсь надо уступить мѣсто словамъ самого Камилля Де- 
мулэна, потому что трудно лишить себя удовольствія воспро
извести его прекрасный разсказъ.

«Чтобы напасть на вѣрные слѣды... и привлечь чѣмъ-ни- 
будь вниманье парижанъ, я, подобно Алкивіаду, обрѣзалъ хвостъ 
у моей собаки или, вѣрнѣе, поставилъ себѣ задачей измѣнить во 
Французской комедіи силы патріотовъ и аристократовъ столицы. 
Вамъ извѣстно, что, когда слишкомъ строгіе законы послужили 
къ возмущенію народа, Августъ усмирилъ возстаніе, выдавъ 
народу актера Пилада, съ которымъ труппа актеровъ Мецената 
не пожелала имѣть больше ничего общаго. Судя по этому о 
вліяніи актеровъ, я принялъ это за основную точку моего 
плана правиЛьнаго представленія о контръ-революціи: надо имѣть 
на моей сторонѣ Французскую комедію.

«Было несвоевременно составлять репертуаръ во вкусѣ ари-



конта де Мирабо, считалъ своей обязанностью брать присту- 
помъ трибуны 1), то Казалесъ, охваченный бѣшенствомъ, бро
сался на президента, показывая ему кулаки, между тѣмъ какъ 
въ общемъ порывѣ, но среди гробового молчанія, большинство 
членовъ снимало шляпы передъ президентомъ въ знакъ огор- 
ченія и уваженія 2). «М ирабо говоритъ, какъ каторжникъ и 
убійца!»—крикнулъ, однажды, въ разгарѣ засѣданія, депутатъ  
по фамиліи Гильерми; эта неслыханная дерзость возмутила Ha- 
ціональное Собраніе, и виновный подвергся аресту на тридцать 
шесть часовъ въ своемъ домѣ 3).

Въ другой разъ, старшій братъ этого самаго Мирабо, кото
рому напомнили о порядкѣ за двѣ грубыхъ клеветы по адресу 
Робеспьера, завладѣлъ трибуной, рѣзко оттолкнуть своихъ про- 
тивниковъ и обозвалъ ихъ подлецами. Можно себѣ представить, 
какіе крики бѣшенства, какую бурю поднялъ этотъ фактъ! 
Одни хотѣли, чтобы брата Мирабо изгнали изъ Національнаго 
Собранія на всю сессію; другіе — чтобъ его изгнали оконча
тельно и безвозвратно; третьи, съ насмѣшливой и жестокой 
снисходительностью, предлагали, чтобъ ему позволили присут
ствовать только на послѣобѣденныхъ засѣданiяхь. Предсѣдатель- 
ствовавшій на засѣданіи Мену рѣшилъ просто его простить, 
принимая во вниманіе, что онъ вышелъ изъ себя и слѣдовательно 
не хотѣлъ оскорбить Національное Собраніе 4).

Во Франціи, почти всегда, въ ссорахъ играетъ роль велико- 
душіе. Мы разсказывали, какъ однажды Варнава оскорбилъ 
Казалесъ, и какія это имѣло послѣдствія: въ свою очередь Ми
рабо, Р едереръ, Мену, Рабо-Сентъ-Этьенъ, Бернаръ, Гаффинъ, 
Шарль Ламетъ подвергались провокаціи членовъ правой сто- 
ропы, союзу наемныхъ убійцъ, какъ говорили негодующіе па- 
тріоты 5).

1) L 'Orateur du peuple, т. I, № 36.
2) Begue de Louis X V I ,  т. YI, § 23. Парижъ, 1791 г.
3) Ibidem.
4) Ibidem.
5) Ibidem.

Эта кровожадная ненависть особенно сказывалась на 
Ламетѣ. 11-го ноября молодой офицеръ кавалерійскаго полка, 
Шовиньи де Бло, вызвалъ Шарля Ламета въ пріемную Націо- 
нальнаго Собранія и сказалъ голосомъ, въ которомъ слышалась 
угроза:— «Это вы, милостивый государь, развратили кавалерій- 
скій полкъ, вы толкнули его на мятежъ. Я имѣлъ честь слу-



При этомъ извѣстіи встрепенулся весь Парижъ и заволнова
лись предмѣстья. Пронесся упорный слухъ о томъ, что шпага 
Кастріё была отравлена, и это еще болѣе возбудило народное 
негодованье. Въ A cten des apotres была напечатана слѣдуюшая 
эпиграмма:

Идетъ большой споръ:
Отравлена ли ш пага 
Господина Кастріё?
Я утверждаю, что да... но послѣ дуэли 1).

Ho то, что возбуждало злобную радость въ однихъ, вызы
вало крики бѣшенства въ другихъ. Рѣшившись покончить разъ 
навсегда съ этими систематическими дуэлями, народъ бросился 
къ дому побѣдителя съ намѣреніемъ разрушить его до основанія. 
«Ho этотъ домъ не принадлежитъ ему», крикнулъ кто-то. При 
этихъ словахъ народъ измѣнилъ свое намѣреніе и рѣшилъ, что 
месть должна пасть на одного Кастріё; толпа ворвалась въ его 
квартиру и уничтожила и поломала все: мебель, постели, зер
кала, картины. Ho вотъ портретъ короля... «Остановитесь,— 
сказалъ одинъ гражданинъ,—король неприкосновененъ». И 
портретъ избѣгъ общей участи,—его съ уваженіемъ перенесли 
въ ратушу 2).

Прибылъ Лафайетъ на своей бѣлой лошади, но очень поздно, 
и встрѣтилъ полуулыбкой этотъ народный судъ. «Онъ всѣмъ 
очень любезно раскланялся,—разсказываетъ Прюдомъ въ своей 
газетѣ,—и велѣлъ опустить ружья» в). Народъ понялъ, что 
первый же воръ будетъ повѣшенъ на площади, и когда расхо
дились, каждый разстегивалъ куртку, обнажалъ грудь и выво- 
рачивалъ карманы 4). Вечеромъ въ Пале-Роялѣ одинъ изъ гу- 
ляющихъ защищалъ Кастріё и его чуть не бросили въ прудъ 5): 
это было послѣднее проявленіе народнаго раздраженія.

1) Сітее dans l'H istoire parlementaire, т. VIII, стр. 61.
2) Megne de Louis X V I ,  т. VI, § 23.
3) Revolutions de Paris, № 70.
*) Ibidem.
6) Ibidem,

Національное Собраніе слишкомъ поздно узнало объ этомъ; 
только на другой день вечеромъ, 13-го ноября, прибыла депу- 
тація отъ батальона Бонъ-Нувель, посланная просить декрета 
противъ дуэлей. Когда аплодировали Фромантену, докладчикъ



отношеніе къ поведенію народа. При другихъ обстоятельствахъ 
я не высказался бы такъ ясно. Это было причиною того, что 
миѣ напомнили о порядкѣ. Нѣсколько подобныхъ сценъ оконча
тельно подорвали бы довѣріе къ Національному Собранію, и 
если то, что я поставилъ имъ на видъ, можно назвать невин- 
нымъ коварствомъ, то дворъ не можетъ относиться ко мнѣ съ 
подозрѣніемъ. Вторая часть рѣчи не опаснѣе первой. He для 
того, чтобы оправдать, но для того-чтобы извинить народъ, я 
очень ясно подчеркнулъ то религіозное уваженіе къ портрету 
короля, которое выказали даже мятежники. Въ то время, когда 
вся ненависть великой націи къ министрамъ превращается въ 
клеветы о дворѣ, гораздо существеннѣе, чѣмъ думаютъ, дать 
понять провинціямъ, что даже при возстаніи народъ не смѣ- 
шиваетъ своихъ враговъ съ монархомъ. Якобинцы, внѣ вся- 
каго сомнѣнія, вычеркнули бы этотъ параграфъ изъ моей рѣчи» 1) .

Вотъ какими лицемѣрными доводами долженъ былъ Ми
рабо замять скандалъ, вызванный его безразсудствомъ. Ho 
глазъ народа не проникалъ во всѣ эти тайны; Мирабо не ли
шился популярности благодаря своей геніальности, и въ тотъ же 
вечеръ, когда онъ писалъ вышеприведенное постыдное письмо, 
обманутый имъ народъ, во время представленія Брут а , встрѣ- 
тилъ его настоящимъ тріумфомъ 2).

Что же касается Шарля Ламета, рана котораго, къ счастью, 
оказалась не смертельной, то онъ оказался предметомъ по-истинѣ 
трогательнаго сочувствія публики. Нѣсколько батальоновъ па
рижской арміи послали къ нему депутатовъ, одинъ изъ кото
рыхъ выразился такъ: «Храбрый Ламетъ, наши товарищи послали 
насъ къ тебѣ, чтобы засвидетельствовать ихъ участіе къ 
твоему здоровью. Они страдали за твою побѣду; суди же самъ, 
какъ они оплакиваютъ твое несчастье». Сторонники консти- 
туціи въ  Шербургѣ писали ему: «Всѣ патріоты ранены твоею 
раною. Это первое огорченіе, причиненное имъ тобою: думаемъ, 
что оно будетъ послѣднимъ» 3). '

1) Сорокъ второе письмо Мирабо двору. Переписка между графомъ Ми
рабо и графомъ де Лa Марк», стр. 336, 337 и 338.

2) Cm. Монитёръ 19-го ноября 1790 года.
3) Begne de Loxcis X V I ,  т. VI, § 23.

Разсказъ о министерскомъ кризисѣ, тянувшемся уже два 
мѣсяца и, наконецъ, разрѣшившемся, пополнить картину всѣхъ 
этихъ волненій. Почти тотчасъ же послѣ кровопролитія въ



скомъ монастырѣ, на Шассе д’Антэнъ, покончилъ свое безпо- 
лезное существованіе. Умѣренные издавали пережившую ихъ 
газету, которая служила какъ  бы не органомъ ихъ, а духов- 
нымъ завѣщаніемъ.

За этой смѣлой попыткой послѣдовала другая, съ такимъ же 
успѣхомъ. Послѣ знаменитаго предложенія дома Жерля, правые 
рѣшились устроить въ Капуцинскомъ монастырѣ нѣчто въ родѣ 
публичныхъ лекцій, на который народъ повалилъ толпами... но 
для того, чтобы освистать ораторовъ. Этимъ дѣло не кончилось. 
Пресса засыпала несчастныхъ учредителей насмѣшками въ сти- 
хахъ и въ прозѣ 1).

Вотъ образчикъ, этихъ не особенно дели к атны хъ н а падокъ:

P au v res abbcs, cliers calo tin ,
On vous a  pris votro  рeс unо,
Vos dom ainos e t  vos catins.
L a  perte  est, mа  foi, реu commune.
P au v res abbes, quo je  vous plains!
P a rte z  pour l 'Inde ou pour la  luno,
Mais n ’alloz pas au  Capucins*).

(Бѣдны о аббаты, милые безумцы, у  васъ  отняли ваш и деньги, помѣстья 
и продаж ны хъ  ж енщ инъ. Поторя, право, не м алая. Вѣдные аббаты, какъ  я  
васъ сожадѣю! Отправляйтесь лучш е въ Индію или на дуну, но не ходите 

къ  капуцинам ъ).

Н а это М арш анъ отвѣтилъ въ  роялистской газетѣ  Chronique du M anege:

II e s t donx p a rtis  dans la  France:
L ’un a  fix 6 sa residence 

A nx Jacobins,
E t  l ’an tre , e r ra n t dans cette  ville,
P e n t avoir a  peine nn asilo 

A ux Capucins.
L ’un voudra it de la  Rome an tiq u e  
P a ro d ie r la  Republique,

A ns Iacobins,
L ’a n tre , a im an t Ie pouvoir unique 
T ie n t beauconp pour Ie m onarchique,

A ux Capucins.
Tous so n t еganx, laqnais e t m aitres ,
Duec e t  barb iers, catin s e t  prfitres,

Aux Jacobins;

*) L  Observateur.



чается въ всемірномъ единеніи, Боневиль пропогандировалъ 
пантеизмъ:

L 'esprit divinise sc conceit, s 'eternise,
Remonte vers les cieux, par les сіепх aim antу 1)
L’homme est D ie u... Connais-toi! Dien, c’est la  verite.

(Божественный духъ зарождается, увѣковѣчивается, возно
сится къ небесамъ, привлекаемый небесами. Человѣкъ есть Богъ... 
Познай себя! Богъ есть истина).

Характерной чертою Обществсннаго круж ка было то, что при
нимаемыя  въ него женщины ратовали за права своего пола, 
протестовали противъ учрежденій и нравовъ, которые часто дѣ- 
лаютъ изъ брака постыдную торговлю и изъ любви—обманъ. 
Обращаться къ революціи съ просьбой поднять права матери, 
жены и возлюбленной было, конечно, достойной ея челобит
ной! 2).

1) Bouche de fer, № XIV.
2) Cm. въ Bouche de fer, рѣчь г-жи Пальмъ д ’Альдерсъ, прочитанную въ 

кружкѣ однимъ изъ секретарей 3 января 1791 года.

Нужно ли говорить больше, чтобъ показать разницу, суще
ствовавшую между клубомъ якобинцевъ и Общественнымъ круж- 
комъ? Насколько первый отличался политической независи
мостью, революціонной энергической д ѣятельностью, настолько 
второй превосходилъ его широтою взглядовъ, философской смѣ- 
лостью, научными идеями, обдуманностью будущаго. Ho въ 
циркѣ Палэ-Рояля говорили о преимуществахъ мира, когда всюду 
загоралась война; въ немъ затрогивали глубины общества, когда 
на его поверхности тысячи недобрыхъ силъ привлекали взоры 
и будили безпокойство. Поэтому вполнѣ понятно, что первен
ствующее вліяніе принадлежало клубу якобинцевъ, который, дей
ствительно больше отвѣчалъ и потребностямъ и заботамъ дня. 
Съ другой стороны для многихъ Вольтеръ продолжалъ оста
ваться первымъ проповѣдникомъ революціи, и когда Клодъ Фоше 
упоминалъ это великое имя, невольно вспоминали, что Фоше 
—ораторъ, въ сущности,—проповѣдникъ. Эгимъ объясняются на
падки, направленныя противъ Обществсннаго кружка и Анахар- 
сисомъ Клоцомъ и редакторами Revolutions de P aris  и очень 
искренними, очень рѣшительными патріотами, которые вовсе не 
желали, чтобъ трогали ихъ идола—фернейскаго отшельника.



бандистскихъ судовъ, захваченныхъ испанцами у западнаго бе
рега Америки 1).

Такимъ образомъ, вступивъ на престолъ, Леопольдъ очу
тился какъ бы въ центрѣ пожарища и лицомъ къ лицу съ без- 
численными затрудненіями. Турки потерпѣли страшные удары, 
но и сами нанесли удары очень сильные. Ведомые на смертной 
бой и къ славѣ неукротимымъ старцемъ Гассаномъ-Али, же- 
лавшимъ уготовать себѣ мѣсто на небѣ, а на землѣ пріобрѣсть 
незабвенное во вѣкъ имя, они проявляли изумительную рѣ- 
шимость, которая была какъ бы начертана на ихъ черномъ 
форменномъ одѣяніи 2). Другимъ—и весьма серьезнымъ—пред- 
метомъ заботъ не могла не быть для Леопольда Пруссія, сплошь 
вооруженная и объятая пыломъ недавняго соперничества. Мало 
того, развѣ не казалось, что вокругъ него и подъ нимъ австрій- 
ская монархія находится наканунѣ распаденія на части. 
Горько жаловалась Венгрія, объята была броженіемъ Чехія, а 
Брабантъ уже провозгласилъ свою независимость 3).

1) Louis-Philippc de Sеgur, Tableau historique el politique de l'Europe, 
t. I, chap. VIII, p. 284. Paris. 1803.

2) «Selim ’s troops were clad in black, to denote their readiness to meet 
death in defense of their cause» (Войска Селима были одѣты въ черное, въ 
видѣ указанія на ихъ готовность встрѣтить смерть при защитѣ ихъ дѣла). 
Annual Register, vol. XXXIII, chap. I, p. 2,

3) Memoires tires des pap iers d’un homme d’fita t, t. I, p. 80 et 81.

Правда, на
лицо былъ союзъ съ Россіей; но можно было опасаться, что у 
Россіи, атакованной, съ одной стороны, Швеціей, съ другой— 
Турціей, тревожимой Англіею и революціей въ Полыпѣ, вскорѣ 
окажется достаточно своихъ собственныхъ дѣлъ.

Леопольдъ проявилъ много твердости, осторожности и хладно- 
кровія, чтобы преодолѣть это трудное положеніе. Это былъ госу
дарь серьезный, сдержанный, молчаливый, владѣвшій собою даже 
въ своихъ любовныхъ похожденіяхъ; правя вначалѣ малымъ 
государствомъ—тѣмъ, гдѣ когда-то писалъ Маккіавели—онъ на
учился тамъ въ тиши искусству управлять людьми. Ему пред
стояло вернуть Нидерланды, успокоить недовольство другихъ 
провинцій, избѣгнуть все болѣе и болѣе разорительныхъ по- 
слѣдствій войны въ Левантѣ и добиться своего избранія въ 
римскіе короли: онъ понималъ, что цѣною успѣха должно быть 
быстрое примиреніе съ Пруссіей. Впрочемъ, къ этому примире
нiю побуждало его рѣшительно все: его истощенная казна,



утомленныя войска, возмутившіеся подданные, когда, къ тому 
же, послѣдовала смерть славнаго фельдмаршала Лаудона, что было 
бѣдствіемъ, которое вызвало въ австрійской арміи большій упа- 
докъ духа, чѣмъ какой вызвали бы три проигранныя сраженія 1).

Ho былъ ли для сближенія между вѣнскимъ и берлинскимъ 
дворами какой-нибудь предлогъ, который Леопольдъ могь бы 
выставить съ расчетомъ обоюдной выгоды? Да, былъ, и пово- 
домъ къ союзу являлся интересъ, который короли имѣли къ 
тому, чтобы, отрекшись отъ своихъ разногласій, прекратить свои 
ссоры въ виду общаго врага—французской революціи.

На этомъ всесильномъ соображеніи Леопольдъ и излагалъ 
свои доводы прусскому королю., которые были дѣятельно под
держаны передъ Фридрихомъ-Вильгельмомъ царедворцами этого 
государя, монархистскими иллюминатами, особенно Бишофсвер- 
деромъ. Люди при берлинскомъ дворѣ, ненавидѣвшіе Гертцберга, 
завидовавшіе ему, горѣвшіе желаніемъ занять его мѣсто, «обо
шли» монарха; они представили ему слѣдующее:

Что Гертцбергъ приноситъ счастіе Пруссіи въ жертву бле
ску, а ея истинные интересы—блестяіцимъ призракамъ; что 
самъ великій полководецъ Фридрихъ не разъ раскаявался въ 
томъ, что уступалъ совѣтамъ его честолюбія; что союзъ съ 
Англіей ненадеженъ; что турки съ минуты на минуту могутъ 
заключить миръ; что, кромѣ того, пора возможно скорѣе поло
жить конецъ неисчислимой опасности провозглашенныхъ во 
Франціи новыхъ принциповъ, какъ слишкомъ ясно доказываетъ 
федерація на Марсовомъ полѣ, гдѣ была публично принята, какъ 
наглый вызовъ, брошенный королямъ,—мнимая депутація па- 
тріотовъ всѣхъ странъ 2).

1) Louis-Philippe de Sеgur. Tableau historique el politique de l'Europe, 
t. I, chap. VIII, p. 290.

2) Ibidem , t. I, p. 293 et 294.

Соображенія эти были одобрены Фридрихомъ-Вильгельмомъ, 
котораго, къ тому же, искушала слава выступить въ Европѣ 
посредникомъ. Конфидонціальному уполномоченному князя Kay- 
ница, барону Шпильману, было поручено войти въ тайные пе
реговоры съ соперникомъ руководяіцаго министра, генераломъ 
Бишофсвердеромъ; Леопольдъ, вступивъ въ дѣло непосред
ственно, открылъ оживленную переписку съ прусскимъ королемъ, 
и въ» короткое время дѣло было доведено до того, что въ



дииломатомъ, маркизомъ Мутье 1). Фридрихъ-Вильгельмъ съ 
особенною благосклонностью принялъ бригаднаго генерала 
Эмана (Heymann), рекомендованнаго ему Людвикомъ XVI, и съ 
каждымъ днемъ все щедрѣе оказывалъ ему знаки вниманія.

Да и какъ могли, вирочемъ, иностранные государи не под
даться чувству глубокаго ужаса, когда въ брошюрахъ, подпи- 
санныхъ внушительными именами и обильно распространяв
шихся по всей Европѣ, Франція изображалась передъ ними въ 
видѣ цирка дикихъ звѣрей? Развѣ Калоннъ, укрывшіися со 
времени своего паденія въ Лондонѣ, не преслѣдовалъ революцию 
своими выкладками, каждая цифра которыхъ являлась оскор- 
бленіемъ? Развѣ Мунье не бѣжалъ отъ Собранія совершенно 
такъ же, какъ бѣжалъ бы отъ мрачной норы? А Лилли-Толен- 
даль, этотъ стонавшій сообщникъ бѣгства Мунье,—не изобра
зить ли онъ, въ своемъ второмъ письмѣ къ избирателямъ, 
октябрскія событія, пышное плѣненіе Людовика XYI и участь 
королевы въ такомъ видѣ, который долженъ былъ вселить въ 
сердца всѣхъ государей жалость, смѣшанную съ негодованіемъа)?

Лалли этимъ не ограничился. Второе письмо къ его изби
рателямъ, помѣченное Невшателемъ, было опубликовано въ ян- 
варѣ 1790 г., а 1-го ноября того же года онъ выпустилъ въ 
Женевѣ свою пресловутую брошюру Quintius Capitolinus аих 
Romains. Сдѣлавъ восторженный обзоръ процвѣтанія и силъ 
Франціи былыхъ временъ, онъ говорилъ: «Нынѣ, когда свобода 
должна бы была возвести ее въ послѣдній періодъ человѣче- 
скаго величія, эта самая Франція не можетъ съ безопасностью 
ни пустить въ море судно, ни выставить въ поле войска. Ея 
адмиралы отказываются служить ей, генералы ея вь  изгнаніи,' 
лицъ, ведущихъ отъ ея имени переговоры, едва терпятъ, тор
говля ея уничтожена, на подданныхъ ея всюду смотрятъ съ 
боязнью, ужасомъ или состраданіемъ, завистники оскорбляютъ 
ее, враги заранѣе ее пожираютъ 3).

*) Memoires tires des papiers d’un homme d’K tat, t. I, p. 92. 
2) C m . э т о  п и с ь м о  в ъ  Bibliotheque liistorique de la  Revolution, г д ѣ  оно 

напечатано подъ загдавіѳмъ Мётоіге du comte de L ally-T ollendal. Lally- 
Tollendal, p. 329, 330. B ritish Mnsenm.

3) Ibid. Quintius Capitolinus aux Romains, p. 26.

Ho что въ томъ, что Франщя была унижена, ослаблена, что 
революція заставляла ее лишиться послѣдняго солдата, послѣд- 
няго матроса, послѣдняго экю? Для того, чтобы вооружить коро-



Никогда не бывало памфлета, который былъ бы до такой 
степени пропитанъ ядомъ и который, рядомъ съ удивительно 
краснорѣчивыыи страницами, заключалъ бы въ себѣ столько 
прискорбныхъ яростныхъ выходокъ, а рядомъ съ несомнѣнными 
истинами—самыя грубыя ошибки. Искренній—какъ мы думаемъ— 
въ своей ненависти, но ослѣпленный ею, Бёркъ, повидимомѵ, 
считаетъ французскую революцию не болѣе какъ чудовиіцныыъ 
прииадкомъ безумія, безпредѣльною оргіей, въ которой вмѣсто 
вина льется кровь, нагроможденіемъ безумныхъ поступковъ и 
ужасовъ, которымъ до тѣхъ поръ не бывало на свѣтѣ примѣра. 
Восторженный иоклонникъ Маріи-Антуанеты, онъ то иревозно- 
ситъ ее, называя лучезарною звѣздой, то—вслѣдъ за Лалли- 
Толендалемъ и подобно ему — очерчиваетъ ее словами: «Почти 
зарѣзанная королева» *). Онъ съ удовольствіемъ приводитъ и 
усваиваетъ самъ слова «вертепъ людоѣдовъ», гіримѣненныи 
Лалли-'Голендалемъ къ Національному Собранію2). Онъ высказы- 
ваетъ сожалѣніе по поводу того, что Людовикъ XVI недоста
точно походить на Генриха IV, который всегда умѣлъ сочетать 
съ мягкими рѣчами твердый образъ дѣйствій и не стѣснялся 
проливать кровь своихъ противниковъ — часто на полѣ сраже- 
нія, а иногда на эшафотѣ8). Крайній хранитель дворянскаго 
сословія, уничтоженіе котораго онъ оплакиваетъ, заявляя, что 
сословіе это совершенно неповинно въ вѣковомъ угнетеніи, 
грубой спеси и грабежѣ; неумѣренный зашитиикъ духовенства, 
роль котораго, въ силу пошлаго и кощунственнаго смѣшеніи. 
онъ сливаетъ съ ролью Бога, авторъ приравниваетъ народную 
массу къ скопищу свиней, топчущихъ ногами какъ дворянство 
и духовенство, такъ и своего естественнаго покровителя—зна- 
ніе 4).

!) Memoir on the life and character of the Bight bon. Edmund Burke, 
p. 364.

2) Reflections on the Revolution in France, p. 109. London, MDCCXC.
•’) Ibid., p . HO.
4) ' Frodden down under the hoofs of swinish multitude».—Біографъ Бёрка 

приводитъ эту фразу и извиняетъ ев, сознаваясь, однако, что она произвела 
скандаль. Cm. Memoir on the life and character of the R ight lion. Edninnd 
Bnrke, by James Prior, chap. XI, p. 369.

Въ одной изъ проповѣдей, которая вызвала въ Англіи 
живое возбужденіе, Прайсъ въ восторженномъ тонѣ говорилъ о 
томъ зрѣлищѣ, какое представляетъ неограниченный монархъ, 
вынужденный сдаться своимъ подданнымъ; а Бёркъ возвраще-



императоромъ и пріобрѣвши съ тѣхъ поръ свободу привести въ 
движеніе значительную часть своихъ силъ, онъ двинулъ австрій- 
скія войска на Брюссель.

Тамъ все было въ полномъ разстройствѣ. Народъ, дворяне 
и духовенство, вполнѣ согласные между собою въ ту пору, когда 
дѣло шло о завоеваніи независимости страны, раскололись на 
слѣдующій же день послѣ ея завоеванія. Дворянство и духо
венство пожелали воспользоваться одержанною надъ Австріею 
побѣдой для закрѣпленія своихъ привилегій; демократы же под
няли крикъ о свободѣ и равенствѣ, всюду разносившійся отго- 
лоскомъ изъ Парижа, и изъ этихъ противоположныхъ стремле- 
ній возникла ожесточенная борьба, которая не могла не ока
заться гибельною для народа въ такой странѣ, гдѣ господство
вало суевѣріе. Мы видѣли 1), какой ударъ былъ нанесенъ кон- 
гресомъ демократіи въ лицѣ генерала Вандермерша: безпорядокъ 
возросталъ; дворяне, которымъ помогало въ этомъ духовенство, 
не краснѣя натравливали на истинно-демократическую партію 
бунтарскую демагогію и подонки городовъп2); умами овладѣли 
отвращеніе, тревога; многіе, утомившись настоящимъ и боясь 
темнаго будущаго, стали сожалѣть о прошломъ, и Леопольдъ 
ловко воздѣйствовалъ на эти сожалѣнія посредствомъ воззванія, 
въ которомъ обѣщалъ уважать всѣ права, предать забвенію 
ошибки и уврачевать всѣ раны. Конгресъ, когда почувствовалъ 
себя наканунѣ гибели, тщетно пытался снова зажечь то оду- 
шевленіе первыхъ минуть, огонь котораго былъ имъ же самимъ 
погашенъ: общее истощеніе было очевидно и непоправимо. А 
между тѣмъ на Брюссель двигался австрійскій генералъ Бен- 
деръ! Прежде чѣмъ вступить туда силою, онъ отправилъ въ 
конгресъ посланіе, назначая ему срокъ, по истеченіи котораго 
грозилъ покончить съ городомъ: «Если вы вынудите меня на- 
дѣть сапоги—писалъ онъ—клянусь, что не сниму ихъ до тѣхъ 
поръ, пока не выгоню васъ изъ Нидерландовъ» 3),

1) Въ четвертомъ томѣ настоящего сочиненія, въ главѣ «Неспособность 
контръ-революціи >.

2) Cm. Tableau historique et politique du l ' urope, par M. de Segur, t. I,
chap. VIII, p. 279 н Annual Register, vol. XXIII, chap. I ll, p. 58.

3) «Assuring them, and confirming it by an oath, that if, a t the expira
tion of th a t term, they obliged him to draw on his boots  he would not take
them off again, until ho had chased them out of the Netherlands». Annual
Register, vol. XXXIII, chap. I ll, p. 63.

Конгресъ не



1) Докладъ Вуаделя въ засѣданіи 20 декабря 1790 г.
2) Bnchez et Ronx, Histoire parlementaire, t. VIII, р. 273.
3) Протоколъ членовъ городского управленія и именитыхъ гражданъ 

города Шапель-С'енъ-Дени.
4) Revolutions de France et de Bravant, № 62 (Въ Васси, какъ извѣстно, 

гѳрцогомъ Гизомъ произведено было въ 1562 г. массовое избіеніе протестан- 
товъ, послужившее сигналомъ къ революціоннымъ войнамъ, свирѣпствовав- 
шимъ во Франдіи въ концѣ XVI в.—Примѣч. переводчика).

6) Намекъ на Іоанну изъ Майнца, будто бы занимавшую въ теченіе 
двухъ лѣтъ папскій престолъ послѣ папы Льва IV (856 г.).— При.чѣч. пере
водчика.

6) Revolutions de France et de Brabant, № 64.

зями съ принцемъ Конде, герпогомъ Бурбонскимъ, графомъ 
д’Артуа1). Когда Барнавъ по этому поводу потребовалъ, чтобы 
бѣглымъ французамъ, состоящимъ чиновниками или на жало- 
ваньи, было приказано либо вернуться, либо отказаться отъ по- 
лучаемыхъ пенсій и содержанія, Казалесъ сказалъ: «Вы пред
лагаете вызвать принцевъ обратно; но будутъ ли они въ безо
пасности въ этомъ королевствѣ?» А Мори, выйдя на средину 
зала.воскликнулъ: «Кто желаетъ застраховать мнѣ мою жизнь ?»3).

Прискорбное происшествіе, случившееся 24 января 1791 г. 
въ Шапелѣ, еще болѣе усилило подозрѣнія. Наемные стрѣлки, 
набранные для вооруженныхъ дѣйствій противъ контрабанди- 
стовъ, разгромили жилище одного гражданина, изранили его и 
дали на улицѣ нѣчто вродѣ сраженія національной гвардіи съ 
мэромъ во главѣ, при чемъ на мостовой пало нѣсколько жертвъ, 
въ томъ числѣ и женщ инъ8). He было никакихъ доказательствъ 
того, чтобы эта дикая выходка находилась въ связи съ выпол- 
неніемъ какого нибудь контръ-революціоннаго и роялистскаго 
плана; но въ глазахъ толпы все легко получало этотъ харак
те р у  и когда Камиллъ Демуленъ писалъ; «Цѣль аристократовъ— 
вызвать бойню въ Васси» 4), онъ былъ вполнѣ увѣренъ, что ему 
повѣрятъ на слово.

И какой же строгій надзоръ былъ установленъ надорогахъ! 
«Говорили, будто жена короля замышляла бѣжать, переодѣвшись 
жокеемъ: теперь жокею невозможно тронуться въ путь безъ того 
чтобы отъ него не потребовали такихъ же доказательствъ, ка
т я  пришлось бы предъявить, чтобы стать папою, со времени 
приключенія съ Іоанномъ V III...5), а съ тѣхъ поръ, какъ нѣ- 
кій журналистъ разсказалъ, что Людовика XVI хотѣли заста
вить бѣжать переодѣтымъ въ фёльяна, горе бѣднымъ странствую- 
щимъ монахамъ, если они немного полнаго тѣлосложенія!» 6)



кинжала 1). На заданные ему вопросы онъ отвѣчалъ довольно 
темно, и затѣмъ быстро распространился слухъ, что хотѣли убить 
короля. Ho словамъ аристократовъ, разнесшихъ этотъ слухъ, 
не было никакого сомнѣнія, что убійцу изрыгнули изъ своей 
среды якобинцы; одни говорили, что это братъ Барнава, другіе 
утверждали, что это Мену 2). Около трехсотъ дворянъ тотчасъ- 
же вооружились кинжалами или пистолетами, поспѣшно яви
лись во дворецъ, наполнили собою комнаты и поклялись уме
реть, чтобы спасти короля. Это было какъ разъ въ тотъ часъ, 
когда Лафайетъ, возвращаясь изъ Венсена, въѣзжалъ въ Пa- 
рижъ. Ему доложили объ оскорбленіи, нанесенномъ національ- 
ной гвардіи, какъ естественной охранѣ жизни монарха, и онъ 
въ негодованіи поскакалъ въ Тюильри. Онъ добился отъ Лю
довика XVl формальнаго повелѣнія его защитникамъ-офицерамъ 
сложить свое оружіе на двухъ большихъ столахъ, поставлен- 
ныхъ въ пріемной. Они повиновались; но, чтобы выйти изъ 
апартаментовъ, они были вынуждены проходить между двумя 
рядами національныхъ гвардейцевъ, и тутъ были освистаны, 
побиты и оскорбительнымъ образомъ обысканы 3). Нѣкоторые 
изъ нихъ оказали сопротивленіе. Богарне младшій заявилъ, 
что его обыщутъ не иначе, какъ мертвымъ, и гвардейцы, тро
нутые достоинствомъ, съ которымъ онъ показалъ свое муже
ство, оставили его свободнымъ 4). Другимъ менѣе посчастливи
лось съ ихъ протестами: ихъ повалили наземь и топтали но
гами 5). Арестованы были д’Эпремениль, Фрондвилль, д’Агу, 
Бертье-Совиньи 6).

1) Regne de Louis X V I ,  t. У I, § 27.
2) Revolutions de France et de Brabant, № 66.
3) Memoires de Ferrieres, t. II, liv . IX, p. 246.
4) Regne de Louis X V I ,  t. VI, § 27.
5) Ibid.
6) L'abbe dѳ Montgaillard, Histoire de France, t. II, p. 286.

Этотъ эпизодъ привелъ въ восторгъ народъ, который и про- 
звалъ побѣжденныхъ «кавалерами кинжала».

Маратъ, котораго удовлетворить было не такъ легко, выра- 
зилъ свирѣпое сожалѣніе: «Казалось, само Небо взяло на себя 
задачу собрать черный рой заговорщиковъ подъ оружіе грена- 
деровъ; послѣдніе имѣли право перебить ихъ, и могли сдѣлать 
это безнаказанно. Истинные друзья свободы будутъ всегда жа- 
лѣть о томъ, что они упустили такой благопріятный случай,



который никогда не встрѣтится вновь. Особенно неутѣшенъ по 
этому поводу Другъ народа» 1). Въ сущности, Марата терзало 
опасеніе, чтобы подобные наносимые кстати удары не вернули 
Лафайету популярности: дѣло въ томъ, что довѣріе къ этому 
генералу со дня надень падало, и Маратъ начиналъ уже пред
видѣть осуществленіе самаго дорогого изъ его предсказаній: «Еще 
двѣ бутылки чернилъ—и я опрокину божественнаго Мотье».

Вечеромъ состоялось большое засѣданіе въ клубѣ якобин- 
цевъ. Туда отправились Ламеты, въ надеждѣ отмстить Мирабо, 
бросить ему обратно полученныя отъ него униженія, раздавить 
его. Настроеніе умовъ было бурное и различныя событія дня 
оживали въ глазахъ всѣхъ въ причудливо - преображенномъ 
грозными толкованіями видѣ. Говорили, и многіе тому вѣрили, 
будто составленъ безобразный заговоръ, цѣлью котораго является 
истребленіе якобинцевъ; будто подавленный Лафайетомъ венсэн- 
скій мятежъ былъ организованъ имъ же самимъ, съ цѣлью раз
жечь страсти въ Парижѣ и создать поводъ къ избіенію патріо- 
товъ, на-подобіе бойни Варѳоломеевой ночи; будто вторженіе 
во дворецъ было частью этого мрачнаго замысла, который и 
былъ бы приведенъ въ исполненіе, если бы Собраніе высказа
лось противъ якобинцевъ путемъ простого отклоненія закона 
противъ эмиграціи; но такъ какъ обстоятельства случайно сло
жились въ ихъ пользу, то пришлось, будто бы, измѣнить планъ; 
будто этимъ и объясняется крайнее негодованіе, притворно 
проявленное Лафайетомъ по отношенію къ «кавалерамъ кинжала», 
будто, кромѣ того, такая искусная тактика, слишкомъ превы
шавшая умственныя способности Лафайета, могла быть дѣломъ 
одного только человѣка, именно... М акіавелли-М ирабо 2). Дѣй- 
ствительно, не онъ ли говорилъ о необходимости покончить съ 
«бунтарями всѣхъ партій»? и не причислялъ ли онъ мысленно 
якобинцевъ къ подлежавшимъ истребленію «бунтарямъ»?

Мирабо предупредили. Онъ зналъ, что возбудилъ противъ 
себя непримиримую нанависть. Да какъ и могъ онъ сомнѣваться 
въ этомъ? Въ тотъ самый вечеръ ему нанесено было самое 
кровное оскорбленіе; въ тотъ самый вечеръ д’Эгильонъ, у кото
раго его ожидали къ обѣду вмѣстѣ съ двѣнадцатью сотовари
щами, захлопнулъ передъ нимъ дверь! 3).

1) L 'Am i du peuple , № 394.
2) Revolutions de France et de Brabant, № 66. 
3) Ibidem.

И онъ, намекая на



надмененъ, почти оскорбителенъ для слушателей: Мирабо со- 
шелъ съ трибуны среди ыолчанія, къ которому онъ не привыкъ. 
Затѣмъ всталъ Александръ Ламетъ.

Если вѣрить Камиллу Демулену, онъ былъ высокъ—высокъ вы- 
раженіемъ лица, странностью тѣлодвиженій и огнемъ взора въ 
такой же мѣрѣ, какъ и рѣчью. «Мирабо, сѣвшій около него, былъ 
уже не Геркулесомъ-Мирабо: казалось, что Ламетъ вырвалъ у 
него его жезлъ». И въ самомъ дѣлѣ, ничто не можетъ быть 
живѣе, проникновеннѣе, ничто не можетъ прямѣе мѣтить въ 
сердце врага, чѣмъ рѣчь Александра Ламета, въ томъ видѣ, въ 
какомъ она передана въ Revolutions de France et de Brabant. 
Вотъ нѣкоторыя мѣста изъ 'нея: «О, насъ здѣсь уже не трид- 
цать; насъ сто пятъдесятъ человѣкъ, сто пятьдесятъ членовъ 
Національнаго Собранія, мы его истинная сила.—Почему мы 
сегодня утромъ молчали? Потому, что контръ-революція назы- 
ваетъ якобинцевъ «бунтарями»;» потому, что г. Мирабо очень 
хотѣлось бы истребить этихъ «бунтарей», мы же не хотѣли по- 
пасть въ ловушку, поставленную патріотамъ организаторами 
мятежей,—тѣми, кто велитъ бить въ барабанъ!.. Для насъ, г. Ми- 
рабо, важно вотъ что: сдѣлать такъ, чтобы васъ узнали: ка- 
кимъ бы геніемъ ни обладали измѣнники, бояться ихъ уже не- 
чего, разъ ихъ знаютъ.—« / 'лавари общественного мне нія!» Ка- 
кая наглость! Повидимому, существуютъ рабы обгцественнаго мнѣ- 
нія! О, да вѣдь это несчастіе для народа, что такіе люди, какъ 
Мерлэнъ, Мюгэ, Бернье, Ревбель, Пріёръ, Робеспьеръ не со- 
стоять чглаварями обгцественнаго мнѣнія»—эти люди, которые 
никогда не измѣняли народу!—Я не принадлежу къ числу тѣхъ, 
кто считаетъ столь необходимымъ не отчаиваться въ г. Марабо. 
Неужели вы думаете, что если бы его не было среди насъ, то 
онъ былъ бы опаснѣе, чѣмъ Казалесъ, чѣмъ Мори? Пусть же 
онъ исключитъ себя изъ этого общества, если ему угодно! Сила 
его здѣсь; пусть онъ уйдетъ—и онъ лишится ея.—Ho онъ это 
хорошо знаетъ!—Подождите, вы услышите отъ него увѣренія 
въ его неизмѣнной любви къ свободѣ. Я предполагаю, что онъ 
скажетъ вамъ, что никогда не требовалъ права veto для короля, 
что онъ не хотѣлъ предоставлять ему чудовищное право объ- 
явленія мира и войны! онъ будетъ отрицать то, что всякому 
изъ насъ извѣстно... Ho рѣчи г. Мирабо минуютъ, а протоколы 
Собранія останутся».

Во время этой ужасной обвинительной рѣчи, произнесенной



щее человѣку уже по одному тому, что онъ человѣкъ, ряду пре- 
дупредительныхъ условій, становящихся еще болѣе отвратитель
ными вслѣдствіе неизбѣжно произвольной оцѣнки, значило всту
пать на путь системы проскрипцій, долженствовавшей посте
пенно распространиться—и, увы, распространившейся—на ста- 
риковъ, женщинъ, дѣтей.

И потомъ, не вело ли это рѣшеніе частнаго вопроса объ эми- 
граціи къ другой, болѣе общей и поистинѣ зловѣщей теоріи? Въ 
засѣданіи 24-го февраля, когда Мирабо спросилъ, существуетъ ли 
законъ, который воспрещалъ бы теткамъ короля уѣхать изъ 
королевства, нѣкій безвѣстный членъ Собранія отвѣтилъ: «Да, 
благо народа» *).

') Revolutions de France et Brabant, № 66.

Ho зналъ ли человѣкъ, произнесшій эти слова, 
что наступить день—а онъ былъ уже недалекъ—когда они от
дадутся звукомъ удара топора? He будемъ торопиться пройти 
мимо этого. Есть слова, которыя, будучи дурно истолкованы, гу- 
бятъ дѣлыя царства; есть формулы, въ которыхъ кроется больше 
убійствъ, чѣмъ въ сотнѣ пушекъ, снаряженныхъ картечью; есть 
ошибки, полныя крови! Кто осмѣлился бы поклясться, что во 
Франціи, въ близкомъ будущемъ, жизнь нѣсколькихъ тысячъ 
людей не будетъ зависѣть отъ того толкованія, которое будетъ 
дано трагическимъ словамъ: в е р х о в н ы й  з а к о н ъ — благо  н а р о д а ?

Надо согласиться: на первый взглядъ подлежащая здѣсь 
рѣшенію задача приводить совѣсть въ изумленіе.

Какъ! общественный интересъ, всеобщая безопасность, до
стоите государства, быть можетъ даже существованіе націи— 
вотъ что потребовали бы отъ насъ принести въ жертву сообра- 
женіямъ второстепенной важности? Справедливо ли же и мо
жетъ ли когда-либо быть справедливым^ чтобы отвлеченное 
понятіе взяло верхъ надъ реальностью, часть надъ цѣлымъ, и 
чтобы ради охраны одного члена давали погибнуть всему тѣлу? 
Такъ говорили Ламеты въ Собраніи, а Камиллъ Демуленъ и 
Маратъ—въ печати.

Однако, если подъ предлогомъ общественнаго блага вы под
вергаете остракизму Ѳемистокла, если вы ссылаете навсегда 
семью дурного государя, если вы поднимаете руку на невинов- 
наго, потому что онъ кажется вамъ опаснымъ—гдѣ будетъ мо
ральная бусоль вселенной? Гдѣ будетъ убѣжище отъ неспра
ведливости, внезапно ставшей справедливостью въ силу блага 
народа, понятаго такъ или иначе и произвольно истолкован-



разлагаетъ» 1). Сидѣлкѣ же онъ сказалъ: «О чемъ ты пла
чешь? что тебѣ за дѣло до моей славы? что тебѣ до газетчика, 
выкрикивающаго вечеромъ на улицахъ: великое предложеніе 
М ирабо» 2).

Страшный часъ близился! Вскорѣ лицо Мирабо обратилось 
къ лицо трупа. И именно тогда онъ сталъ высокъ сердцемъ и 
помысломъ, какъ будто съ разрушеніемъ земной оболочки пре
кратилось въ немъ сліяніе нравственной нечистоты съ величіемъ 
безсмертной души. Онъ пожелалъ видѣть около себя—возможно 
ближе къ себѣ—тѣхъ, кто былъ ему дорогъ, поручить бѣдныхъ 
изъ нихъ заботамъ тѣхъ, которые были богаты; онъ всѣхъ 
утѣшалъ и, пока могъ еще говорить, бесѣдовалъ съ ними о 
славѣ, о будущемъ, объ отечествѣ, о свободѣ. На что ему былъ 
офиціальный посредникъ между Высшимъ Существомъ и имъ 
самимъ? Единственнымъ духовнымъ лицомъ, которое онъ при- 
нялъ, былъ еписконъ отёнскій; ему онъ поручилъ прочесть съ 
трибуны написанную имъ рѣчь о завѣщаніяхъ. Его озабочивала 
Англія; онъ отлично сознавалъ, что тамъ образуется предвѣ- 
щающая бурю черная точка. «Этотъ Питтъ — сказалъ онъ — 
является министромъ подготовительныхъ дѣйствій. Онъ правитъ, 
скорѣе, помощью того, чѣмъ угрожаетъ, нежели посредствомъ 
того, что дѣлаетъ. Если бы я еще пожилъ, я  надѣлалъ бы ему 
огорченій» 3). Если бы я еще пожилъ! Онъ, въ самомъ дѣлѣ, 
считалъ свое существованіе какъ бы прекратившимся, и было 
замѣчено, что въ послѣдніе два дня онъ говорилъ о своей жизни 
только въ прошедшемъ времени!4) '

r) Cabanis, Journal de la maladie et de la mort de Mirabeau , р. 51.
2) Chronique de P aris, M 93.
3) Cabanis, Journal de la  maladie et de la mort de Mirabeau, р. 53.
4) Ibid., р. 54.

Утромъ 2 апрѣля онъ велѣлъ открыть окна и твердымъ го- 
лосомъ сказалъ своему врачу: «Другъ мой, сегодня я умру. 
Когда доходишь до этого, то остается сдѣлать только одно: на
душиться, надѣть вѣнокъ цвѣтовъ и окружить себя музыкой, 
чтобы пріятно впасть въ сонъ, отъ котораго уже не просы
паются». Солнце сіяло. Онъ прибавилъ: «Если это не Богъ, 
то, по крайней мѣрѣ, его двоюродный брагъ». Затѣмъ онъ 
попросилъ позвать графа JIa Марка и, вложивъ въ его 
руку руку Фрошо, сказалъ: «Завѣщаю его вашей дружбѣ». 
Потомъ онъ лишился языка и только слабыми знаками сталъ



и осыпанную брилліантами шкатулку; что когда Мирабо велѣлъ 
потребовать отъ него ключи, а тотъ дать ихъ не могъ, то 
умирающій еамъ послалъ за стражей; что въ ту минуту, когда 
дверь была взломана, Конъ крикнулъ: «Свѣтъ, ты озаряешь ве- 
ликаго негодяя/»; что затѣмъ онъ захотѣлъ лишить себя жизни, 
и что ключи, которыхъ тщательно искали, найдены были въ 
золѣ камина.

Такова была версія, распространенная газетою Ghronique de 
P a r is 1), а Камиллъ Демуленъ опредѣленно говоритъ въ № 72 
своей газеты: «Никто не оспариваетъ того, что, когда стража 
вошла къ секретарю Мира'бо, онъ вскрикнулъ: «Свѣтъ, ты оза
ряешь великаю негодяя» 2).

Отсюда масса всякихъ соображеній, въ которыхъ нашло 
себѣ мѣсто и предположеніе объ отравѣ. Ho кто же виновные?.. 
По обыкновенію, противныя нартіи винили одна другую.

«Мирабо—разсказываетъ одинъ писатель, находившейся въ 
связи съ его семьею—Мирабо, казалось, хотѣлъ въ свои по- 
слѣднія минуты высказать тѣ подозрѣнія, которыя внушало 
ему его состояніе; но, съ трудомъ выговоривъ нѣсколько словъ, 
онъ остановился и сказалъ: «Чтб мнѣ за дѣло! около меня не 
одна св...». И тотъ, кого онъ, повидимому, разумѣлъ, былъ по- 
томъ секретаремъ поэта Руше, человѣка, котораго можно было 
обидѣть, но который никогда никого не обманулъ, и вотъ что 
я  сдышалъ отъ него, какъ слышалъ вышеприведенныя подроб
ности отъ самой семьи: «Такъ какъ нѣкоторыя противорѣчивыя 
заявленія возбудили во мнѣ подозрѣнія относительно характера 
этого негодяя, то однажды я, затворивъ дверь моего кабинета, 
сказалъ ему и нритомъ съ такою живостью, что онъ поблѣд- 
нѣлъ: Отъ чего умеръ Мирабо?—Отъ яда.—Кто далъ его ему?— 
Я.—Кто его доставилъ?—Братья Л....—Пошелъ, уродъ! Бѣги! 
я не хочу быть причиной твоей казни, но не попадайся мнѣ 
на глаза» 3).

*) № 94.
2) Revolutions de France et de Brabant, № 72.
3) Memoires secrets de 1770 а  1830, p a r  Ie comte d’Allonville, t,. If, chap. 

X, p. 191. Bruxelles, 1888.

Подобный разсказъ, основанный на самомъ неправдоподоб- 
номъ изъ признаній и въ такой полной степени опровергаемый 
характеромъ обличаемыхъ въ немъ лицъ, не можетъ найти 
вѣры со стороны исторіи; но въ немъ мы находимъ постоянный



отголосокъ ходившихъ въ ту пору страшныхъ слуховъ. Ибо до- 
стовѣрно, что винили братьевъ Ламетовъ, и не всѣ роялисты сочли 
себя вынужденными быть настолько же справедливыми, какъ 
Ферьеръ, который, хотя и былъ врагомъ якобинцевъ, въ слѣдую- 
щихъ выраженіяхъ отвергаетъ нелѣпую клевету, преслѣдовав- 
шую тогда двоихъ изъ ихъ вожаковъ: «Якобинцы могли упо
требить столько другихъ средствъ, что имъ не было никакой 
надобности прибѣгать къ яду» 1) .

Что касается двора, то съ его стороны отравленіе Мирабо 
было бы не только преступленіемъ, но и безуміемъ. Какой инте- 
ресъ могъ онъ имѣть въ смерти того человѣка, который, гото- 
вясь испустить духъ, воскликнулъ съ горечью: "Я  уношу съ 
собою трауръ по монархіи, обломки которой станутъ добычей 
бунтовщиковъ"?  2).

Между тѣмъ, весь Парижъ въ движеніи, желая отдать по- 
койному царскія почести. Департаментъ , муниципалитетъ, мно- 
гія другія административныя учрежденія наложили на себя 
восьмидневный трауръ; депутація отъ сорока восьми секцій по- 
требовала наложенія общественнаго траура, какъ при большихъ 
національныхъ бѣдствіяхъ 3); клубъ якобинцевъ постановилъ 
присутствовать на похоронахъ въ полномъ составѣ и, наконецъ, 
4-го апрѣля, Собраніе, забѣгая впередъ, декретировало, что от- 
нынѣ мѣстомъ погребенія великихъ людей будетъ служить 
церковь св. Женевьевы, что Мирабо признается достойнымъ 
этой почести и что надъ фронтономъ церкви будутъ высѣчены 
слова: Великимъ людямъ благодарное отечество.

Нашлось всего только три оппозиціонныхъ голоса, именно 
д’Эпремениля, Монлозье и Рошбрюна. Робеспьеръ заявилъ, что 
всѣми силами поддерживаетъ проектъ относительно почтенія 
памяти человѣка, который въ критическія минуты проявлялъ 
столько мужества нротивъ деспотизма 4).

Похороны были великолѣпны. На пути слѣдованія стран- 
наго, навѣкъ уснувшаго героя, тѣснилось все громадное насе-

1) M em oires de Ferri'eres, t. II, liv . IX, р. 310.
2) Кабаниоъ счелъ нужнымъ опустить въ своемъ разсказѣ эти слова, но 

изъ опредѣленнаго заявленія Фрошо, который присутствовалъ при этомъ, ока
зывается, что Мирабо дѣйствительно произнесъ ихъ. Cm. Memoires de M i- 
rabeau, t. VIII, liv . X, р. 460.

3) Revolutions de France et de B ra b a n t, AS 72.
4) H isto ire  parlem entaire, t  IX, p. 280.



Когда Мирабо умеръ, Лафайетъ естественно долженъ былъ 
казаться болѣе великимъ. Марату это внушило трепетъ, и ис- 
пугъ его вскорѣ перешелъ въ бѣшенство. Въ лицѣ Фрерона онъ 
нашелъ пособника, яростныя выходки котораго, при всемъ ихъ 
декламаторскомъ и искусственномъ характерѣ, тѣмъ не менѣе 
волновали предмѣстья. Въ письмахъ, которыя онъ заставлялъ 
писать къ себѣ и сопровождалъ яростными комментаріями, Фре- 
ронъ каждое утро отмѣчалъ мнимыя доказательства мрачныхъ 
замысловъ Лафайета 1). Ничто не могло быть менѣе убѣдительно, 
чѣмъ обличавшіеся газетою l 'Orateur du реирlе факты; но въ 
перечнѣ с о д е р жа н і я  каждаго нумера выдѣлялись напечатан- 
ные крупнымъ шрифтомъ заголовки, способные сильно подѣй- 
ствовать на умы: «Разоблаченіе новыхъ тираническихъ дѣйствій 
Бальи и Мотье» 2); «Полное разоблаченіе Лафайета и  Бальи» 3) 
и т. п. Народъ всегда, въ концѣ концовъ, вѣритъ тому, повто- 
реніе чего безпрерывно слышитъ. Притомъ, Маратъ умѣлъ до- 
полнять свои клеветы обвиненіями основательными, которыя 
придавали имъ зловѣщее правдоподобіе.

Во всякомъ случаѣ, звѣзда Лафайета начала тускнѣть въ 
ту минуту, когда навсегда закатилась звѣзда Мирабо. Когда 
секція Фраицузскаго театра потребовала смѣщенія генерала, 
четырнадцать другихъ секцій выразили пожеланіе, чтобы во- 
просъ этотъ былъ подвергнутъ обсужденію, а баталіонъ Елисей- 
скихъ Полей отказался признавать его командиромъ 4).

fastes de la l iberte.— Этимъ заглавіемъ Камиллъ Демуленъ, начиная съ № 73, 
замѣнилъ заголовокъ своей газеты Revolutions de France et de Brabant.

1) Cm. напр., въ № 48 газеты l'O ratm r du реирlе письмо за  подписью 
Monselet fils.

2) Ibid., № 25.
3) Ibid., № 52.
4) Revolutions de France et des royaumes и т. д., № 73.

Признаки
эти, хотя и не были рѣшающими, имѣли, однако, серьезное зна- 
ченіе. Ho это не отвѣчало ни тревогамъ Марата, ни требованіямъ 
его ненависти. По поводу того, что разоблаченіе, выдвинутое 
противъ Лафайета нѣкіимъ Рюто, застряло въ слѣдственной ко- 
миссіи, что никто не спѣшилъ смѣстить Лафайета и что его 
не объявили, безъ дальнѣйшихъ проволочекъ, измѣнникомъ 
отечеству, Маратъ восклицалъ: «О, парижане, вы такъ невѣже- 
ственны, такъ глупы, такъ проникнуты самомнѣніемъ и такъ 
трусливы, что пытаться извлечь васъ изъ пропасти было бы



лось нѣсколько изъ тѣхъ людей, прискорбною миссіей которыхъ 
въ ту смутную пору было обращаться съ рѣчами всегда 
не къ разуму народа, а къ его чувству недовѣрчивости или 
злобы. Послѣдствіемъ этого были разныя постыдныя выходки. 
Когда на мѣсто сборища пришла въ сопровожденіи матери ка
кая-то молодая барышня, ее высѣкли на ступеняхъ церкви, по- 
слѣ чего къ церковнымъ дверямъ привязаны были, въ видѣ 
угрозы, два вѣника1).

') Memoires de F erriires, t . II, liv . IX, p. 269 et 270.

То былъ недостойный поступокъ, кото
рый встрѣтилъ потомъ слишкомъ много подражаній, и непри
стойною защитой котораго опозорилъ свое пылкое перо Камиллъ 
Демуленъ!

Между тѣмъ, Людовикъ XVI изнемогалъ отъ угрызеній со- 
вѣсти. Привыкнувъ видѣть Бога не иначе, какъ черезъ священ
ника, онъ считалъ, что душа его непоправимо осквернена съ 
тѣхъ поръ, какъ онъ допустилъ, чтобы на духовенство нало
жили руку. Слѣдуюіцее письмо отъ 15 апрѣля, которое онъ 
тайно написалъ епископу клермонскому, даетъ понятіе о тер- 
завшихъ его тогда чувствахъ, о его колебаніяхъ и о странномъ 
характерѣ его страха.

«Обращаюсь къ вамъ, почтенный отецъ, съ довѣріемъ, какъ 
къ одному изъ члеиовъ духовенства, всегда проявлявшему са
мое просвѣщенное рвеніе къ религіи, чтобы посовѣтоваться съ 
вами относительно говѣнія: могу ли и долженъ ли я  говѣть? 
Вы знаете ужасное положеніе, въ какомъ я нахожусь, принявъ 
декреты относительно духовенства. Я всегда считалъ это при- 
нятіе поступкомъ вынужденнымъ и, что касается меня самого, 
никогда не колебался остаться въ единеніи съ католическими 
патерами и твердо рѣшилъ вполнѣ возстановить католическое 
исповѣданіе, если когда либо верну мою власть. Я видѣлся съ 
однимъ священникомъ, который полагаетъ, что этихъ чувствъ 
достаточно и что говѣть я могу; но особенно вамъ подобаетъ 
сказать, что думаетъ на этотъ счетъ церковь, и оцѣнить усло- 
вія, въ которыя я поставленъ... и т. д.

«Подписано: Людовикъ».
Въ жесткомъ, непреклонномъ отвѣтѣ, данномъ клермонскимъ 

епископомъ на это столь покорное письмо несчастнаго монарха, 
сказывается духъ церкви. Выразивъ, что онъ очень тронутъ 
довѣріемъ короля, спесивый прелатъ прибавлялъ:



И въ примѣненіи къ Людовику XVI слова эти были слиш- 
комъ правдивы. Доказательство тому почти тотчасъ же пред- 
ставила записка, которую, по особому повелѣнію короля, Мон- 
морэнъ разослалъ всѣмъ французскимъ посламъ при иностран- 
ныхъ дворахъ и которая помѣчена 23 апрѣля 1791 г. Во избѣ- 
жаніе всякой неясности въ изложеніи фактовъ, мы приведемъ 
эту записку лишь нѣсколько далѣе, когда о ней естественно бу- 
детъ рѣчь въ разсказѣ о дипломатическихъ проискахъ; она про- 
извела громадное впечатлѣніе и являлась чудомъ смѣлости, 
образцомъ лживости. Здѣсь достаточно будетъ замѣтить, что за- 
писка заключала въ себѣ слѣдующія, поистинѣ непостижимыя 
слова государя, который за четыре д н я  ранѣе жаловался Собра- 
нію на то, что онъ несвободенъ: «Враги конституціи утвержда
юсь, будто король несвободенъ: это жестокая клевета, если пред- 
положить, что надъ его волей могло быть совершенно насиліе; 
клевета эта нелѣпа, если за отсутствіе свободы принимать не- 
однократно выраженное его величествомъ согласіе остаться среди 
парижскихъ гражданъ 1)».

Бывали ли когда либо противорѣчія болѣе поразительны. 
Бывала ли когда либо ложь болѣе прозрачна? Монморэнъ, ко- 
торому было очень противно подписывать эту слишкомъ знаме- 
нитую записку и который, сколько могъ, отказывался поставить 
на ней свою подпись 2), хотѣлъ, чтобы изъ нея вычеркнута была 
хоть вышеприведенная фраза. «Въ самомъ дѣлѣ — писалъ онъ 
въ отчаяніи графу Ла Марку — это ужъ черезчуръ: говорить о 
свободѣ'короля на другой день послѣ того, какъ онъ самъ го- 
ворилъ въ Собраніи, что ему не дали уѣхать и что онъ настаи- 
ваетъ на своемъ намѣреніи 3)».

1) Относительно этой записки, которую мы, впрочемъ, приведемъ ниже 
in extenso, см. Histoire parlementaire, t. IX, р. 414—417.

2) Bertrand de Moleville, Annales de la Revolutions franсaise, t. IV, 
chap. XXXIX.

3) Correspondance entre le comte de Mirabeau et le comte de L a March, 
t. Ill, p. 152.

Ho король настоялъ, и министръ 
иностранныхъ дѣлъ долженъ былъ уступить.

Можно ли послѣ этого удивляться тому, что среди горожанъ 
господствовало крайнее недовѣріе? Могли ли они не считать себя 
обманываемыми, когда ихъ обманывали съ такою малой осто
рожностью, и когда королевская власть, нося маску, даже не тру
дилась хорошенько подвязать ее? Поэтому тревога народа была



слова сухими жестами отстаивалъ на трибунѣ народное дѣло, 
многіе часто видѣли, какъ, среди перешептыванія и насмѣшекъ 
Мирабо съ задумчивымъ любопытствомъ разсматривалъ этого 
блѣднолицаго человѣка съ своеобразною улыбкой на устахъ, лицо 
котораго дышало чѣмъ-то вродѣ неопредѣленной мягкости, въ 
которомъ все обличало страсть къ  порядку и который, казалось, 
былъ проникнутъ  самоуваженіемъ: такъ тщательно онъ бывалъ 
одѣтъ, такъ степенно держался и такъ много отдѣлки вносилъ 
въ  своп рѣчи.

Кто же былъ этотъ новый пришлецъ, въ  которомъ всѣ пред- 
чувствовали высокое дарованіе, и какова будетъ его роль въ 
революціи?

Онъ будетъ требовать справедливости для всѣхъ, для всѣхъ 
безъ исключенія; онъ будетъ проповѣдывать право.

И никакой компромиссъ уж е невозможенъ: развѣ правда не 
едина? Пусть ни одна изъ партій не предъявляетъ на него при- 
тязаній: онъ  принадлежитъ къ  партіи своего убѣжденія, и этого 
достаточно. Съ перваго же его шага на томъ поприщѣ, гдѣ онъ 
оставитъ слѣдъ своей крови и покрытое проклятіями имя, его 
могли прозвать Непоколебимымъ, l ' I т т иаblе. Когда онъ былъ 
простымъ адвокатомъ, честные люди указывали на его честность, 
а когда сдѣлался законодателемъ, дурные люди стали этой чест
ности опасаться. Всегда готовый защищать народъ, онъ не 
знаетъ, что значитъ льстить ему: для этого въ немъ слишкомъ 
много гордости и, вмѣстѣ съ тѣмъ, слишкомъ много добродѣ- 
тели. В ъ обществѣ, находящемся въ  безпорядочномъ состояніи, 
онъ держится культа порядка. К ъ  анархіи онъ относится съ 
ужасомъ; популярность, нищенски выпрашиваемая при помощи 
циническ ихъ привычекъ или цинической манеры говорить—дѣло 
жалкое въ  его глазахъ; онъ не скрываетъ своего презрѣнія къ 
изступленнымъ людямъ. А, между тѣмъ, ему дивится Фреронъ, 
его уважаетъ Эберъ и самого Марата онъ заставляетъ  отзы- 
ваться о немъ съ  похвалою 1).

1) Это мы увидимъ на протяженіи настоящей главы.

Ж изнь его трудовая и суровая; нравы его дѣлаютъ честь 
его принципамъ. Другіе изъ числа извѣстныхъ трибуновъ ста- 
нутъ блистать подозрительнымъ богатствомъ, будутъ  давать 
ужины при свѣтѣ золотыхъ люстръ, опиваться изысканными 
винами и засыпать на груди своихъ любовницъ: онъ же жи-



они или нѣтъ? Я краснѣю при мыслп, что мнѣ приходится спра
шивать объ этомъ. Или вы хотите остаться одинокими въ за- 
щитѣ себя и ихъ?» х). Когда, употребивъ слово народъ, онъ былъ 
прерванъ депутатомъ Люка, который съ горечью воскликнулъ: 
«Народъ—это всѣ граждане», Робеспьеръ продолжалъ: «Я и самъ 
подъ словомъ народъ разумѣю совокупность отдѣльныхъ лицъ, 
изъ которыхъ слагается общество. Ho, употребляя это выраже- 
ніе въ ограниченномъ смыслѣ, я вѣдь говорю вашимъ язы- 
комъ!» И, въ самомъ дѣлѣ, что это были за люди, которые 
стремились расколоть общество на два класса и, насилуя фран- 
цузскій языкъ, противопоставляли слово народъ слову бурж уа- 
зія,—люди, которые разрушали общественное единство? He тѣ 
ли самые были они, которые придумали и хотѣли расширить 
различіе между активными и неактивными гражданами—разли- 
чіе столь произвольное, столь обидное?

Рабо понялъ все значеніе нападокъ Робеспьера. Чтобы дать 
общественному мнѣнію другое направленіе, онъ сталъ говорить, 
что если исключить допущеніе неактивныхъ гражданъ въ на- 
ціональную гвардію, «допущеніе,—прибавилъ онъ,—къ которому 
я питаю склонность, но противъ котораго возстаютъ формаль
ные декреты»2), то все, чего теперь требуютъ, уже есть въ 
проектѣ комиссіи; при этомъ онъ привелъ слѣдующую выдержку 
изъ одного древняго писателя: «Пришли двое:' одинъ сказалъ, 
что нужно сдѣлать, а другой сказалъ: я это уже сдѣлалъ»3).

1J Moniteur, засѣданіѳ 27 апрѣля 1791 г.
2) Достовѣрно то, что исключеніѳ неактивныхъ гражданъ изъ національ- 

ной гвардіи не заключалось формально, а только подрпзумѣвалось въ двухъ 
предшествовавших^) декретахъ— отъ 12 іюня и отъ 6 декабря 1790 г.

“) Ibidem.

Ho Робеспьеръ былъ не такой человѣкъ, чтобы отступить 
передъ ловкимъ ораторскимъ пріемомъ: на слѣдующій день онъ 
выступилъ снова еще болѣе энергично и настойчиво. Въ проектѣ 
комиссіи слово свобода не было упомянуто ни разу, и рѣчь въ 
немъ шла только объ отпорѣ резбойникамъ и о привлеченіи 
бунтовщиковъ къ суду; конституционная комиссія, повидимому, 
и не подозрѣвала, что національная гвардія предназначена не 
только для борьбы противъ безпорядка, но также и для того, 
чтобы сдерживать тиранію: все это было выяснено Робеспье- 
ромъ безъ бурныхъ порывовъ, но съ большою силой и ясностью. 
Его поддержалъ ІІетіонъ, а д’Андре попытался опровергнуть.



Что касается Собранія, то оно заранѣе составило себѣ мнѣніе 
и горѣло желаніемъ закрыть пренія. Когда неутомимый три- 
бунъ въ третій разъ появился на трибунѣ, въ Собраніи раз
дался ропотъ; этимъ объясняется слѣдующая высокомѣрная 
фраза Робеспьера: «Всякое требованіе, имѣющее цѣлью пода
вить мой голосъ, гибельно для свободы». Жребій былъ брошенъ: 
неактивные граждане исключены изъ національной гвардіи1). 
Буржуазен завершала свое военное устройство и становилась 
особнякомъ!

«Какой же,—воскликнулъ въ засѣданіи Дюбуа-Крансе,—ка
кой же гражданинъ тотъ, кто не можетъ всегда уплатить три
дцать или сорокъ франковъ налога, если только онъ не бродяга 
или нищій?» Ho, какъ очень хорошо замѣтила газета Бриссо, 
постоянный колебанія торговли, промі,тепленные кризисы, прі- 
остановки въ дѣлахъ вносятъ неувѣренность и зыбкость въ 
существованіе большого числа людей, которые, не будучи ни 
бродягами, ни ниецими, тѣмъ не менѣе могутъ, за недостаткомъ 
работы, впасть въ крайнюю бѣдность. Такъ случается часто съ 
рабочими большой фабрики; дѣло доходитъ до того, что, напр., 
въ Ліонѣ, въ 1789 г., число рабочихъ, временно оегазавшихся 
неспособными уплатить какой бы ни было ееалогъ, возросло до 
25 тысячъ!2). У кого нѣтъ хлѣба, тому не давать никакихъ еео- 
литическихъ правъ, сказало Собраніе. Значитъ, неимѣніе хлѣба 
никогда не бываетъ послѣдствіемъ несчастія? Значитъ, въ об- 
ществѣ, не умѣющемъ обезпечитъ жизнь рабочаго человѣка, не- 
имѣніе хлѣба всее'да бываетъ еіозоромъ?...

Возставая противъ этихъ безбожныхъ выводовъ, Робеспьеръ 
не могъ не преедать своей роли болѣе величія, не могъ не обла
городить ее: вскорѣ ему пришлось выдержать другія, не менѣе 
славныя стычки.

До этихъ поръ братья Ламеты, Дюпоръ, Мену, д’Эгильоееъ, 
Барнавъ и Богарне составляли нѣкотораго рода патріотическій 
септимвиратъ 3), пользовавшійся большимъ довѣріемъ въ народ- 
ныхъ кругахъ, но довѣрію этому, по всей вѣроятности, пред
стояло вскорѣ пойти на убыль.

J) H istoire parlementaire, t. IX, р. 346.
2) Patriote frangais, fragment d’une lettre sur la seance du 28 avril} 

№ 630.
8) Revolutions de France et des royaumes, № 78.

Двумя людьми, которые начи
нали приковывать къ себѣ вниманіе въ Собраніи и которымъ



вольствіемъ сталъ называть его «нашъ Аристидъ»1). Маратъ, 
никому не дававшій пощады и обзывавшій трусами Ламетовъ, 
Барнава, Мену, Дюпора, Дюбуа-Кранее, Пріёра, Шабру, Гупиля 
и даже Петіона ?), не могъ удержаться, чтобы не написать слѣ- 
дующихъ, довольно удивительныхъ подъ его перомъ словъ: «До
стойный, неподкупный Робеспьеръ» “). Бъ другомъ мѣстѣ, выра
жая сожалѣніе по поводу того, что этотъ, по его мнѣнію, един
ственный въ революціи человѣкъ, недоступный для нападокъ, 
не присутствовалъ на извѣстномъ засѣданіи, гдѣ обсуждались 
вопросы великаго интереса; онъ объяснялъ это отсутствіе тѣмъ, 
что: «Робеспьеръ навѣрное боленъ, если только не сдѣлался 
жертвой какого-нибудь покушенія со стороны заговорщиковъ» *). 
Характерная черта: не въ состояніи будучи заподозрѣть Робес
пьера въ погрѣшимости, Маратъ возмѣщалъ себѣ это тѣмъ, что 
заподозрѣвалъ его враговъ въ преступленіи!

Тѣмъ временемъ, какъ революція подвигалась впередъ, раз
граничительная межа, которую она такъ неосторожно провела 
собствевными руками между собою и народомъ5), углублялась съ 
каждымъ днемъ, съ каждымъ часомъ.

*) Revolutions de France et des royaumes, etc., № 81.
2) Ibidem , № 428.
3) Ibid.
4) L ’Am i du peuple, № 470.
6) Въ обществѣ, въ которомъ— вслѣдствіе ли привилегій рожденія пли 

вслѣдствіе извѣстныхъ привилегій, связанныхъ съ богатством!.— существуют'* 
классы, слово народъ можетъ быть употребляемо только въ ограниченпомъ 
смыслѣ, какъ противопоставленіе слову дворянство или слову буржуазія. 
Нѣтъ надобности говорить, что во всякомт. дѣйствительство демократическомъ 
обществѣ единственнымъ оиредѣленіемъ слова народъ было бы выраженіе сово
купность гражданъ.

Буржуазія имѣла своимъ 
нредставителемъ большинство Національнаго Собранія, народъ 
же группировался за клубомъ якобинцевъ, который хотя еще и 
не имѣлъ вполнѣ установившихся принциповъ, однако являлся 
соперничествовавшею съ Собраніемъ силою. И вотъ обѣ эти про- 
тивныя силы вступили въ схватку изъ-за вопроса громадной 
важности.

Вопросъ былъ таковъ: когда нынѣшнее законодательное со
брате достигнетъ конечнаго срока своихъ трудовъ и своего су- 
ществованія, то могутъ ли его члены быть избраны вновь?

Якобинцы, все болѣе и болѣе стремившіеся подорвать го
сподство главныхъ вождей Собранія, обоихъ Ламетовъ, Дюпора



торая стоитъ выше добродѣтели и любви къ родинѣ? Я горжусь 
тѣмъ, что не знаю этого 1). Въ силышмъ негодованіи вскочилъ 
Казалесъ и съ устъ его полился бурный потокъ словъ, вродѣ: 
клеветничсскія діатрибы, гнусная клевета. «Я—прибавилъ онъ, 
стараясь перекричать прерывавшіе его крики «въ Аббатство» 2):— 
я выслушалъ предшествующаго оратора потому, что я—заявляю 
это—сторонникъ самой неограниченной свободы; но никакая 
человѣческая власть не въ силахъ помѣшать мнѣ относиться 
къ этимъ діатрибамъ со всѣмъ презрѣніемъ, какого онѣ заслу- 
живаютъ» 3). Затѣмъ онъ началъ настаивать, чтобы проектъ 
объ увольненіи офицеровъ былъ единогласно отвергнутъ , при 
чемъ заявилъ, что когда армія узнаетъ объ этихъ преніяхъ... 
«послѣдствія отъ этого могутъ быть ужасны» 4).

При этой неожиданной угрозѣ лѣвая смутилась. Петіонъ и 
Бюзо, въ затрудненіи, сидѣли молча и неподвижно. Самъ Антуанъ, 
предложившій въ клубѣ якобинцевъ проектъ относительно рас- 
пуска арміи, не осмѣливался теперь поднять голосъ. Одинъ 
Робеспьеръ оказался въ этомъ случаѣ стоящимъ выше всякихъ 
малодушныхъ чувствъ. Стоя среди своихъ сидѣвшихъ товари- 
щей, онъ долго обводилъ глазами правую и лѣвую, какъ бы 
желая запечатлѣть въ своей памяти лица и движенія тѣ хъ  5), 
которые побоялись бы вотировать подъ гнетомъ сомнѣнія отно- 
сительно того, что скажетъ армія? Побѣда осталась, такимъ 
образомъ, за проектомъ комиссіи и все ограничилось принятіемъ 
декрета, которымъ предписывалось офицерамъ сухопутныхъ и 
морскихъ силъ дать подписку въ повиновеніи конституціи

1) Засѣдавіѳ 10 іюня 1791 г. Cm. Histoire parlementaire, t. X, p. 181.
2) Prison de l 'A b b y е—названіе военной тюрьмы въ Парижѣ. (Переводч.).
3) Histoire parlementaire, t. X, р. 182.
4) Ibidem, р. 183.
5) Объ этомъ см. письмо за подписью Ріо, присланное Камиллу Дему

лену и напечатанное имъ въ № 81 его газеты.
6) Декретъ отъ 11 іюня 1791 г.

Тѣмъ временемъ Робеспьеръ былъ выбранъ въ должность 
общественнаго обвинителя, а Дюпоръ, назначенный президен- 
томъ того же суда, отказался отъ чести, которую ему пришлось бы 
дѣлить съ нелюбимымъ имъ человѣкомъ. Вотъ какъ отнесся 
Камиллъ Демуленъ къ этому отказу, который и Бриссо, съ 
своей стороны, осудилъ очень строго, хотя и съ большею серьез- 
ностью: «Вы думаете, что Дюпоръ отказался изъ-за желанія



лянъ, тогда какъ заслуживалъ алтарей; Малуэ—что лринятіемъ 
Авиньона Франдія встревожила бы всю Европу1).

Сколько самыхъ убѣдительныхъ доводовъ въ поддержку до
клада ни развивали Робеспьеръ, Гупиль и Пегіонъ, Собраніе, 
оставаясь попрежнему въ нерѣшимости, приняло въ засѣданіи 
5 мая слѣдующую двусмысленную редакцію: Авиньонъ и Конта 
не являются непременною составною частью Франціи. Ho на 
слѣдующій день записанные въ протоколѣ слова: Собраніе де
кретируешь были замѣнены словами: Собраніе заявляетъ, для 
того, чтобы было достаточно видно, что вынесеннымъ наканунѣ 
ностановленіемъ Собраніе имѣло въ виду лишь констатировать 
фактъ, оставляя въ сторонѣ право 2).

Тѣмъ временемъ въ Конта, продолжалось истребительное ме- 
ждуусобіе, въ которомъ одушевленные завистью города боро
лись съ городами, деревни съ деревнями, католики съ проте
стантами и дикіе воины съ фанатическими шайками, которыхъ 
подталкивало впередъ духовенство. Муниципальный должностныя 
лица Авиньона, съ своей стороны, усиленно настаивали передъ 
Собраніемъ, отправляли къ нему одно посланіе за другимъ. 
24 мая они писали ему: «Мы горимъ желаніемъ вернуться въ 
великую семью, съ которою были слишкомъ долго разлучены. 
Наша воля—быть французами или умереть» 3).

Собраніе воспротивилось еще и на этотъ разъ, но оно не 
могло, не совершая варварства, оставаться глухимъ къ этимъ 
трогательнымъ мольбамъ: на мѣсто со всею поспѣшностью вы- 
ѣхали назначенные трое посредниковъ; то были аббатъ Мюло, 
Лассэнъ и Вернинакъ. Прибывъ въ Оранжъ, они созвали тамъ 
представителей враждебныхъ партій и, благодаря искусно пове- 
деннымъ переговорамъ, 9 іюня былъ, наконецъ, подписан'!., миръ. 
Онъ былъ гарантированъ именемъ Франціи4).

J) Le Patriote frangais, № 633, и Glironique de P aris, № 123.
2) Chronique de P aris, № 126.
3) Ibid., № 1 4 5 .

*) Compte rendu de ГаЪЬе Mulut а I’Assemblee national е, р. 17.

Вслѣдствіе этого, осада Карпентраса была снята и воклюзской 
арміи, стоявшей лагеремъ въ Монтё, приказано было уйти об
ратно въ Авиньонъ. Это было почти неожиданнымъ счастьемъ 
для обѣихъ несчастныхъ странъ. При объѣздѣ края француз- 
скіе посредники видѣли толпившіяся слѣдомъ за ними тысячи 
бѣдныхъ поселянъ, которые въ волненіи и со слезами благо-



дарности показывали на свои нивы съ безоиаснмыии уже отъ 
пожара хлѣбами. Мнротворцамъ подносили вѣнки изъ плодовъ. 
Карпентрасцы, въ видѣ благороднѣйшаго дара, какой только 
могъ быть ноднесенъ имъ, передали имъ военноплѣнныхъ').

Ho въ этотъ промежутокъ времени, честолюбіе, зависть, же- 
ланіе выступить на сцену и цѣликомъ занять ее, взаимныя об- 
виненія, вскорѣ перешедшія въ ожесточенный обмѣнъ кле
ветническими нареканіями—все это посѣяло сѣмена неискоре
нимой ненависти между муниципальными должностными лицами 
Авиньона и военачальниками лагеря подъ Монтё. Муниципальная 
партія, проклинаемая и угрожаемая военной партіей, съ негодо- 
вапіемъ—къ сожалѣнію, слишкомъ оправдывавшимся обстоя
тельствами—возстала противъ насилій, которыми солдаты во- 
клюзской арміи запятнали свою храбрость; она прозвала ихъ 
разбойниками и приказала арестовать восьмерыхъ изъ ихъ на- 
чальниковъ. Однако, свирѣпыхъ воиновъ Монтё не такъ-то легко 
было запугать: будучи отозваны обратно въ Авиньонъ, они на 
всемъ пути туда оглашали воздухъ криками мщенія. Желая 
каісъ можно явственнѣе выказать презрѣніе къ своимъ врагамъ, 
они, какъ бы щеголяя оскорбленіями, разукрасили своихъ коней 
и сами украсились оскорбительными ярлыками, на которыхъ 
сдѣлана была слѣдующая невѣроятная надпись: Храбрый раз- 
бойникъ воклюзской ар м іи 2). Въ городъ они вступили съ бара- 
баннымъ боемъ, съ зажженными фитилями и во главѣ ихъ 
гордою поступью выступали ихъ приговоренные къ аресту на
чальники. Городъ распался на двѣ враждебный партіи, и 
не прошло и мѣсяца, какъ въ немъ водворились смятенія, 
стоны, яростные вопли. Муниципальный должностныя лица 
частью очутились въ кандалахъ, частью вынуждены были бѣ- 
жать; Журданъ и его присные царили неистовствомъ меча; 
старое выборное собраніе вынуждено было скитаться изъ одного 
города въ другой, а французскіе посредники, очутившись въ 
центрѣ безпорядка, были поражены безсиліемъ. И только тогда, 
послѣ ряда этихъ бѣдствій, Національное Собраніе надумалось 
поступить рѣшительно: такъ горячо просимое и такъ страстно 
ожидавшееся присоединеніе было, наконецъ, декретировано3).

1) Compte rendu de Vabbe Mulot а I’Assemhlee nationale, р. 18.
2) Ibid., р .  2 1 .

3) Декрета 14 сентября 1791.



Съ тѣхъ поръ, какъ эта картина внутреннихъ французскихъ 
событій была набросана человѣкомъ вполнѣ посвященнымъ въ 
тайны кабинетовъ, графъ д’Артуа перемѣнилъ мѣсто своего жи- 
тельства, Туринокій дворъ былъ однимъ изъ наименѣе развра- 
щенныхъ европейскихъ дворовъ и графъ скучалъ, живя при 
немъх). Онъ написалъ Калонну, проживавшему эмигрантомъ въ 
Лондонѣ, и тотъ, позондировавъ почву, указалъ на Кобленцъ, 
какъ на мѣсто, весьма подходящее для того, чтобы стать глав
ною квартирой эмиграціи. Графъ д’Артуа отправился туда; 
потомъ пріѣхалъ туда же и Калоннъ, который сталъ съ этихъ 
поръ душою его предпріятій и высшимъ руководителемъ его за- 
мысловъ. Съѣхались царедворцы и фаворитки, потребовались 
деньги; графъ дАртуа не иостѣснился попрошайничать у различ- 
ныхъ государей на содержаніе своего дома и къ собираемой имъ 
съ нихъ дани Людовикъ XVI присоединилъ и съ своей сторо
ны недвусмысленные знаки щедротъ. Ho въ Кобленцѣ не все 
время отдавалось удовольствіямъ. Калоннъ, умѣвшій сочетать 
распутство съ дѣловитостью, что уже и доказалъ раньше, со- 
здалъ вокругъ графа дАртуа сферу неустанной дѣятельности; 
онъ овладѣлъ умомъ курфюрста трирскаго, убѣдилъ его, что 
монархію погубилъ Людовикъ XVI и что по завершеніи контръ- 
революціи къ упроченію ея результатовъ долженъ быть при- 
званъ графъ дАртуа, въ качествѣ главнаго намѣстника коро- 
'іевства. А пока онъ разыгрывалъ роль перваго министра, на- 
значилъ своимъ министромъ финансовъ Девилля, обратилъ мар
шала Брогліо какъ бы въ военнаго министра, учредилъ поли- 
цію, подчинивъ ее управленію Рея и Пріорана; изъ нихъ пер
вый служилъ прежде начальникомъ полиціи въ Ліонѣ, а второй 
былъ начальникомъ полицейской стражи при королевской охотѣ; 
оба они были люди способные и интриганы2).

d’Artois will uot listen to th is, and is determined to proceed on the day men
tioned. He w ill probably lead his followers to certain destruction; as besides 
his measures beeing ill-taken, and not ripe for execution, his eagerness has 
created a jealousy in the queen and Monsieur, that it  is for him self, not for 
the king, th a t he is working; and that they shall not be better off i f  he suc
ceeds than under the rule of the national Assembly». D iaries and correspon
dence of the earl of Malmesbury, vol. II, p. 437, 438.

*) Histoire secrete de Coblentz, dans la Eevolution des Frangais, attri- 
Iuee a M. de Eivarol, Londres, 1796.

2) Ibid., p. 23— 29.

На этотъ разъ королева и Людовикъ XVI, кажется, ветре-



писала 7 іюня 1791 г. Леопольду слѣдующее письмо, приводи
мое здѣсь въ сообщенной нами дословной копіи.

«7-го іюня 1791 г.

«Осторожность требуетъ не говорить графу д’Артуа ничего 
конфиденціальнаго о томъ, что вы знаете, потому что онъ изъ 
усердія могъ бы открыться окружающимъ его лицамъ. Я воз
лагаю на проектъ нѣкоторую надежду и вашъ другъ, разъ очу
тившись на свободѣ, будетъ въ состояніи самъ ставить условія, 
вмѣсто того, чтобы получать ихъ отъ другихъ; дѣло его правое, 
и оно является дѣломъ всѣхъ честныхъ людей, которые, къ не- 
счастію, слишкомъ робки... Мой мужъ и мои дѣти здоровы и 
держатъ себя очень бодро среди всѣхъ нашихъ бѣдъ.

« M ap Ія-Лнтуаиетаъ.

ГЛАВА IV.

Б ѣ г с т в о  к о р о л я .

ІІриготовленія къ побѣгу.—Притворство и неосторожность.— Страивая встрѣча 
герцога Орлеанскаго съ Ферзеномъ на Венсеннской дорогѣ.—Тайное сообще- 
иіе Ж авардэна Марату; письмо, найденное въ карыанѣ у  одной придворной 
дамы; Маратъ обличаетъ проектъ побѣга.—Карра бьетъ тревогу,—Захватъ 
сундука, принадлежащего графу Провансскому.— Бальи и Гувьонъ получаютъ 
тайное извѣщеніе.— Распоряжепія Булье.—Парижъ вечеромъ 20 іюпя.—Ноч
ное бѣгство королевской семьи.— Событія 21 іюня въ Парижѣ.— Виечатлѣніе, 
произведенное бѣгствомъ короля.—ІІародъ въ Тюильри.— Собраніе.— Мѣры 
общественна™ спасанія.— Слуги короля предоставлены народному мщенію.—  
Воззваніе къ фрапцузамъ,—Страстная выходка Бонвилля. Презрительное спо- 
койствіе представителей.— Геройскоо поведеніе Парижа.— Нормальное состояніе 
партій.— I'-ж а Роланъ и Робеспьеръ у  Петіона.—Робеспьеръ въ клубѣ яко- 
бинцевъ.—Дантонъ задѣваетъ Лафайета.— Парижъ 22 іюня.—Распѣваемая на 
улицахъ пѣсня.— Въ клубѣ кордельеровъ требуютъ республики, въ клубѣ 
якобинцевъ ее отвергаюсь.—Республикапскіѳ плакаты Ахилла Дюшатлѳ и 
Томаса Пэна.— Нротивуположные одинъ другому призывы Бонвилля и Мара
та.— Презрительная гуманность Камилла Демулена.— ІІредложеніе барона Эль- 
бека; новая формула присяги.—Отвѣтъ Собранія на Воззваніе къ францу- 

замъ.— Важное извѣстіе.

Дворецъ охранялся вооруженнымъ отрядомъ шестисотъ чело- 
вѣкъ, выставленныхъ отъ секцій. Два зоркихъ всадника нахо
дились у наружныхъ дверей; всѣ наружные посты были заняты

Этимъ любезнымъ сообщеніемъ мы обязаны г. А. Доннадьё, одному 
изъ самыхъ просвѣщенныхъ и самыхъ извѣстныхъ въ Европѣ собирателей 
автографовъ.



націоналыюю гвардіей, внимательно и тревоа>но смотрѣвшею во 
всѣ глаза; у кансдыхъ воротъ дворцоваго сада стояли часовые; 
вдоль выходящей на Сену террасы также разставленъ былъ 
рядъ часовыхъ на разстояніи ста шаговъ одинъ отъ другого. 
Всюду, даже во внутреннихъ помѣщеніяхъ дворца, торчали 
штыки: и у выходовъ, ведшихъ къ кабинету короля, и на пути 
къ апартаментамъ королевы и даже въ неболыномъ темномъ 
коридорѣ, гдѣ находились скрытыя лѣстницы для прислуги 
обоихъ высокихъ узниковъ*).

*) Eelation du voyage de Varennes, p a r  ип prelat, тетЪге de VAssemblee 
constituante, а ип ministre 'en p a ys etranger, въ Memoires de W eier, t. И, 
chap. IV .—Это описаиіе принадлежим. перу тулузскаго архіепископа Фон 
танжа и составлено по свѣдѣвіямъ, полученнымъ отъ самой королевы.

Кромѣ того, за ними зорко слѣ- 
дили всѣ, имѣвшіе съ ними общеніе, отъ старшихъ камеристокъ 
до послѣдняго лакея. Плохо пришлось бы имъ, если бы они не 
сумѣли придумать для себя непонятный окружающимъ языкъ, 
такъ какъ сами стѣны подсматривали за ними и подслуши
вали ихъ!

Однако, они отнюдь не отчаявались... Ho, во-первыхъ, куда, 
въ какую сторону бѣжагь? Король уже довольно давно обра- 
тилъ взоры на Булье и велъ съ нимъ шифрованную переписку. 
Послѣ обмѣна цѣлымъ рядомъ таинственныхъ писемъ, Булье, 
съ самаго начала понимавшій всю опасность задуманнаго по- 
бѣга, безъ оговорокъ, съ безстрашнымъ и мрачнымъ спокой- 
ствіемъ, предложилъ свои услуги.

Между нимъ и королемъ было условлено, что мѣстомъ укры- 
тія будетъ очень хорошо укрѣнленный городъ Монмеди, на гра- 
ницахъ Шампани. Тамъ король былъ бы почти во владѣніяхъ 
австрійскаго императора; онъ находился бы по сосѣдству съ 
Люксамбургомъ и, въ случаѣ несчастія, на помощь къ нему 
подосгіѣли бы австрійцы.

Оставалось выяснить, какою дорогой королю ѣхать въ Мон
меди. Булье предложилъ избрать дорогу на Реймсъ, которую 
легче было прикрыть и по которой пришлось бы проѣзжать 
лишь небольшое число городовъ. Ho именно въ этомъ городѣ 
происходило коронованіе и Людовика XVI слишкомъ хорошо 
знали тамъ въ лицо; поэтому было рѣшено ѣхать на Шалонъ, 
чрезъ Клермонъ и Вареннъ. Булье взялъ на себя всѣ расиоря- 
женія на пространствѣ отъ Шалона-на-Марнѣ, который былъ— 
если ѣхать изъ Парижа—первымъ городомъ въ предѣлахъ его



командованія; королева, съ своей стороны, взялась подготовить 
все для выѣзда изъ Парижа 1).

Въ нижнемъ этажѣ Тюильрійскаго дворца было помѣщеніе, 
имѣвшее выходы во дворъ Принцевъ и на Королевскій дворъ. Ни 
одинъ изъ обоихъ этихъ выходовъ не былъ охраняемъ и, при 
томъ, стоявшіе во дворѣ часовые были изъ тѣхъ, надзора ко- 
торыхъ можно было меньше всего опасаться, такъ какъ они 
привыкли видѣть, какъ изъ дворца выходило сразу много народа, 
особенно около 11 часовъ вечера, когда оканчивалась дворцовая 
служба 2. Если побѣгъ былъ вообще возможенъ, то именно этимъ 
путемъ. На бѣду, чтобы попасть въ это помѣщеніе, остававшееся 
пустымъ за отъѣздомъ герцога Вилькье, который въ немъ 
жилъ, нужно было пройти черезъ комнату одной изъ состоявшихъ 
при королевѣ дамъ, г-жи Рошрёль. Подъ предлогомъ, будто въ 
виду нѣкоторыхъ перемѣнъ во внутреннемъ убранствѣ комната 
эта нужна ей, Марія-Антуанета завладѣла ею, добыла ключъ 
отъ квартиры Вилькье и затѣмъ занялась уже лишь прочими 
необходимыми мѣрами.

Заботу о томъ, чтобы лошади и экипажи держались на-го- 
товѣ, королева возложила на молодого шведа-аристократа, графа 
Ферзена, который питалъ къ ней чувство восторженнаго покло- 
ненія. Въ качествѣ курьеровъ выбраны были трое лейбъ-гвар- 
дейцевъ, Валори, Мутье и Мальденъ, на которыхъ указалъ графъ 
д ’А гу  3). Необходимъ былъ паспортъ, который былъ бы годенъ 
для всей королевской семьи, и вотъ, благодаря счастливой слу- 
чайности, оказалось, что нѣкая русская барыня, баронесса Корфъ, 
находившаяся въ дружбѣ съ графомъ Ферзеномъ, только что 
выхлопотала паспортъ для себя, двухъ дѣтей, лакея и двухъ 
женщинъ. Ферзену нетрудно было упросить баронессу, чтобы 
она заявила, будто нечаянно бросила этотъ паспортъ въ огонь, 
а  сама отдала бы его Ферзену и потребовала себѣ новый пас- 
портъ 4).

1) Helation du royage de l'arennes, etc.
2) Ibidem,
3) Precish istorique du comte de Valory , въ Memoires sur Vaffaire de

Varennes, p. 249. Paris, 1823.
4) Cm. въ Annual Register, vol. XXXII, appendix to the chronicle, № 13,

письма русскаго посла Симолина къ Монморену, съ приложеніенъ письма
■баронессы Корфъ о ея сгорѣвшемъ паспортѣ.



ный несессеръ, подъ слишкомъ прозрачнымъ предлогомъ, будто 
посылаетъ его въ подарокъ эрцгерцогинѣ Христинѣ 1).

Въ то же время притворство доводилось, со страннымъ легко- 
мысліемъ, до прямой лжи. Людовикъ XVI категорически заяв- 
лялъ генералу Рошамбо, что никогда не имѣлъ намѣренія по- 
кинуть Парижъ 2); въ томъ же онъ такъ увѣрилъ г-жу Ламбаль, 
что та передала это увѣреніе его врачу Стаферу; съ превосходно 
разыграннымъ добродушіемъ король заявлялъ, что поѣдетъ на 
крестный ходъ на праздникъ Тѣла Господня и заплатитъ рас- 
ходы по сооруженію усыпальницы 3); или же, бывало, вдругъ 
велитъ положить на столъ совѣта министровъ камень отъ Ба- 
стиліи. Королева, съ своей стороны, заявляла, что хочетъ дать 
бѣлыхъ лошадей для запряжки въ тріумфальную колесницу 
Вольтера, прахъ котораго ожидался въ Парижѣ 4). Встрѣтившись 
съ Монмореномъ, она спросила его, видѣлъ ли онъ принцессу 
Елизавету, и прибавила: «Я употребила всѣ силы, чтобы скло- 
нить ее къ присутствію на крестномъ ходѣ Тѣла Господня; она, 
повидимому, отказывается, но мнѣ кажется, что ей все-таки 
слѣдовало бы поступиться своимъ мнѣніемъ ради ея брата» 5).

1) Memoires de М-те Сатрап, t. II, chap. XVIII.
2) l'a b b e  M ontgaillard, Histoire de France, t. II, р. 369.
3) Chonique de P aris, ашіёе 1791, № 174.
4) L ’abbe Montgaillard, иbi supra.
5) Memoires de Ferrieres, t. II, liv . X, p. 333.

Ho лица, пытавшіяся прикрыться этою завѣсой, поминутно 
сами же разрывали ее. Ферзевъ велѣлъ соорудить экипажъ, 
въ которомъ имъ предстояло ѣхать; это была громадная бер- 
лина — громадная настолько, что не замѣтить ея было невоз- 
можно. Желая удостовѣриться въ ея прочности, онъ произво- 
дилъ ей испытаніе на Венсенской дорогѣ, при чемъ ее везла 
скорою рысью шестерка сильныхъ лошадей; вдругъ онъ встрѣ- 
чаетъ герцога Орлеанскаго, гулявшаго по той же дорогѣ съ 
г-жею Бюффонъ. «Вы съ ума сошли, милый графъ,—крикнулъ 
герцогъ,—вы затѣяли игру, на которой свернете себѣ шею!»— 
«Дѣло въ томъ, что мнѣ не хочется, чтобы моя карета слома- 
лась въ дорогѣ».— «Да зачѣмъ она такая большая? Развѣ въ 
ней увезутъ отъ насъ весь оперный хоръ?»—«Нѣтъ, ваше вы- 
сочество, хоръ я оставлю вамъ».—«Прощайте, счастливаго пути!»



саръ Лозёнскаго полка, подъ начальствомъ эскадроннаго коман
дира Делона.

Чтобы имѣть возможность быстро получать донесенія и не
медленно отдавать необходимый приказанія, самъ Булье долженъ 
былъ находиться между Стенэ и Дёномъ, почти въ центрѣ распо- 
ложенія постовъ.

Ho дорога, по которой рѣшено было ѣхать, навлекала на 
себя наиболынія подозрѣнія вслѣдствіе проѣзда по ней мно- 
гихъ эмигрантовъ, почему придорожное населеніе стало крайне 
недовѣрчивымъ; и здѣсь въ большей, чѣмъ гдѣ-либо, степени 
революція зорко слѣдила за своими врагами: что стали бы здѣсь 
думать объ этихъ передвиженіяхъ войскъ?.. Булье надѣялся об
мануть встревожившееся населеніе, распустивъ слухъ, будто 
идетъ транспорта денегъ для раздачи жалованья полкамъ, а 
выступленіе свое изъ Меца онъ объяснилъ предпринимаемым^ 
будто бы, объѣздомъ, о которомъ позаботился объявить зара- 
нѣе. «Я до такой степени убѣдилъ публику—пишетъ онъ въ 
своихъ Memoires—будто австрійды стягиваютъ въ этой сторонѣ 
отрядъ войскъ, хотя на границахъ не было никакого движенія, 
что имѣлъ возможность двинуть въ окрестности Монмеди то 
небольшое количество надежныхъ полковъ, какое у меня еще 
оставалосьх)».

Въ числѣ людей, пользовавшихся довѣріемъ королевы, былъ 
офицеръ инженерно-географическаго корпуса баронъ Гоглй2): на 
него-то и было возложено произвести развѣдку дороги и пред
ставить королю докладъ о распоряженіяхъ Булье. Тайна сооб
щена была также Дама, Дандуэну, Оффлизу, Кленглэну и Эману, 
но только наканунѣ осуществлен] я плана; другихъ же команди- 
ровъ увѣрили, что дѣло идетъ о сопровождены денежнаго транс
порта 3).

') Memoires de Воиіііё, chap. XI, р. 236.
2) Memoires Au baron de Goguelat, въ оправдательным документах^,, 

р. 53 et 54.— Ibid., р. 9.
3) Раэсказъ архіепископа тудузскаго въ Memoires de Weber, t. И, chap. IV, 

р. 80.

Таково было положеніе дѣлъ, когда 15-го іюня Булье полу- 
чилъ въ Лонгви письмо, въ которомъ король извѣщалъ его, что 
отъѣздъ его замедлялся, что онъ выѣдетъ только 20-го, между 
12 и I ч. ночи и что онъ не можетъ везти въ своей каретѣ 
маркиза д’Агу, такъ какъ гувернантка королевскнхъ дѣтей,



селы и полны надеждъ. По ихъ словамъ, король, совершивъ 
побѣгъ, только устуиилъ мѣсто республикѣ. Ho мыслимо ли, 
возможно ли, чтобы королевская фамилія рискнула на подобный 
інагъ, не оставивъ позади себя коалицію, готовую устроить па- 
тріотамъ Варѳоломеевскую ночь? Такъ говорилъ Робеспьеръ и 
спрашивалъ: что такое республика? Слова его были довольно 
темны, довольно двусмысленны, особенно если правда, что онъ 
произнесъ ихъ «грызя ногти и посмѣиваясь» х).

Въ этомъ критическомъ подоженіи народъ прежде всего по- 
думалъ о Національномъ Собраніи. «Людовикъ XYI—говорилъ 
онъ—можетъ себѣ ѣхать, куда хочетъ; нашъ король тутъ, въ 
Собраніи» 2).

') Memoires particu liers de М-те Roland, р. 256. 
2) Revolutions de P aris, 102.

И дѣйствительно, Собраніе проявило много ума и 
силы. Оно пригласило министровъ, разослало въ департаменты 
курьеровъ съ приказаніемъ арестовывать всякаго выѣзжающаго 
изъ королевства, окружило залу сильными вооруженными отря
дами въвидахъобезпеченія свободы своихъ преній, снарядило ко- 
миссаровъ для наблюденія за общественнымъ порядкомъ и вызвало 
къ себѣ Лафайета, Бальи и Гувьона, которыхъ разгоряченная 
толпа задержала, какъ виновныхъ въ сообщничествѣ по побѣгу 
короля; послѣ этого, Собраніе приказало расклеить слѣдующее 
объявленіе:

«Приняты строжайшія мѣры къ тому, чтобы открыть участ- 
никовъ побѣга; граждане должны полагаться единственно на 
народныхъ представителей въ дѣлѣ охраны общественнаго по
рядка; всякое движеніе, клонящееся къ возбужденію смуты, 
всякая угроза отдѣльнымъ лицамъ, всякое покушеніе на соб
ственность являются преступнымъ оскорбленіемъ надіи^.

Затѣмъ, съ цѣлью придать управленію единство и энергію, 
было постановлено: что министры будутъ допускаемы на засѣ- 
данія; что декреты Собранія будутъ имѣть силу закона во всемъ 
королевствѣ; что декреты эти министръ юстиціи будетъ скрѣ- 
нлять государственною печатью; что наблюденіе за внутреннею 
безопасностью приметъ на себя военная комиссія; что будетъ 
выяснено настроеніе швейцарскихъ полковъ.

Вслѣдъ затѣмъ въ Собраніе прибылъ Лафайетъ. Полѵчивъ 
однимъ изъ первыхъ извѣстіе о побѣгѣ, онъ поскакалъ въ 
Тюильрійскій дворецъ; тамъ, по совѣту Богарне и Бальи, онъ



пансье]); но на что нужны были часовые? Преобладавшимъ на- 
строеніемъ стало отнынѣ презрительное и гордое спокойствіе. 
Рнмъ, послѣ сраженія при Каннахъ, ироявилъ не большую глу
бину чувсгвъ, чѣмъ Парижъ, которому грозила вѣроятность, что 
на него обрушится вся Европа. Спокойствіе было до того ве
лико, что въ одинъ только день распродано было на 100,000 
ливровъ надіональныхъ имуществъ, продажа которыхъ еще про
должалась 3).

Однако констрастоыъ этому всеобщему чувству безопасностя 
являлось безпокоііство нѣкоторыхъ трибуновъ, про н и кн у ты хъ 
подозрительностью. Ни Камиллъ Демуленъ, ни Маратъ, ни Дан- 
тонъ, ни Робеспьеръ, ни Бонвилль не чувствовали себя удовле
творенными; Собраніе, проявившее, съ конституціонной точки зрѣ- 
нія, столько благоразумія, прозорливости и силы, именно этимъ 
внушало нмъ недовѣріе съ оттѣнкомъ злобы. Привыкнувъ раз
бираться въ партійныхъ интригахъ, они замѣтилн, съ какою 
подозрительною ловкостью вожаки монархической лѣвой, напа
дая на кумиръ, сохранили его пьедесталъ и отвели отъ коро
левской власти удары, которые нмъ пришлось нанести королю. 
Они предчувствовали предстоявшія отиаденія. Откуда, напр., 
такая внезапная внимательность Барнава но отношенію къ JTa- 
файету? Особенно раздражало ихъ то, что Собраніе позаботилось 
назвать побѣгъ короля его похищеніемъ: это было грубою ложью— 
грубою настолько, что она представлялась ребяческою. Встрѣ- 
тившись съ Лафайетомъ, Камиллъ Демуленъ сказалъ ему безъ 
обиняковъ: «Я извиняю ложь лакея, котораго хозяинъ про- 
гналъ бы, если бы онъ сказалъ правду; но Собраніе, въ распо- 
ряженіи котораго находятся три мнлліона штыковъ! какая ни
зость или какое предательство!» Лафайетъ пробормоталъ, что 
слово похищепіе объясняется неудачною редакціей и что Со
брате исправить е е 3). Ho онъ очень хорошо зналъ, что 
этого не будетъ. Желая смягчить пылкаго молодого человѣка, 
онъ пожалъ ему при разставаніи руку и сказалъ: « Э то 'і ъ  по- 
ступокъ короля большая гнусность» 4).

1) Ckronique de P aris, № 174, ап псе 1701.
2) Ibidem.
3) P evolutions de France et des royaumes, etc., № 82.
4) Ibidem.

Вечеромъ 21-го іюня собрался клубъ якобинцевъ. Робеспьеръ 
явился туда съ болѣе, чѣмъ обыкновенно, мрачнымъ лицомъ.



только то, что онъ воздержался, какъ это предвидѣлъ ловкій 
и безстыдный Дантонъ.

Всталъ Александръ Ламетъ и, стараясь примирить обѣ сто
роны, обратился къ Дантону съ вопросомъ: «He правда ли, что 
даже въ тѣхъ случаяхъ, когда я отзывался передъ вами о Ла- 
файетѣ съ самой дурной стороны, я  всегда ручался въ его 
патріотизмѣ и утверлсдалъ, что во время контръ-революціи онъ 
во главѣ патріотовъ положитъ свою жизнь?» Дантонъ вернулся 
на свое мѣсто рядомъ съ Камилломъ Демуленомъ. «Возможно ли 
это?» воскликнулъ послѣдній.— «Да», отвѣтилъ Дантонъ и, не 
колеблясь, подтвердилъ слова Ламета1).

Всѣ голоса звали Лафайета на трибуну; «онъ направился къ 
ней — разсказываетъ Камиллъ Демуленъ — военнымъ шагомъ, 
чтобы не выдать своей колеблющейся походки», заявилъ, что 
только что присоединился къ клубу якобинцевъ, потому что тамъ 
истинные патріоты, и вышелъ изъ зала, тогда какъ сторонники 
его, поддерживаемые клубомъ 89-го года, подняли шумъ по по
воду того, что они признавали его побѣдой2).

Ho правдѣ, сознаніе общей опасности располагало всѣхъ къ 
соглашенію. Посланіе къ филіальнымъ якобинскимъ клубамъ, 
въ томъ видѣ, въ какомъ задумалъ его Барнавъ, было при
нято, съ прибавкою слѣдующей фразы, въ которой чувствова
лись расчеты и монархическія вожделѣнія Собранія: «Король, 
введенный въ заблужденіе преступными впушеніями, удалился изъ 
столицы» 3).

На слѣдующій день, 22-го іюня, парижане, вставъ поутру, 
говорили: «Короля у насъ нѣтъ, а между тѣмъ мы спали очень 
хорошо» 4).

Буржуазія, въ свою очередь, такъ и сыпала насмѣшками и 
одна серьезная газета того времеви съ пріятнымъ чувствомъ 
разсказываетъ, что депутаціи отъ національной гвардіи, шли къ 
Собранію, предшествуемые музыкантами, которые, въ видѣ на
мека на предполагавшееся арестованіе короля, играли пѣсню: 
Ah! татап, Ie Ъеі oiseau! Colin Га mis dans та cage5).

x) Revolutions de France et des rayaumes, etc., № 82.
2) Ibid.
3) Journal des debats des Jacobins, чрезвычайное засѣданіе 22 іюня 1791 г.
4) Chronique de P aris, № 175, апш'е 1791.
б) Ахъ, мамаша, чтб за прелестная птичка! Ее посадилъ въ мою клѣтку 

Колэнъ.— Отъѣздъ короля, на минуту вызвавшій испуга, теперь возбуждалъ



Ne la isse  ici qn’nn nom plus odieux encore
Quo le nom des t.yrans qae l ’liomme libre abhorrc 1).

Въ числѣ газетъ, съ наибольшею горячностью устремившихся 
на этотъ путь, слѣдуетъ назвать Bouclie сіе F er, редакцію ко
торой Клодъ Фоше, находившійся въ ту пору въ Канѣ, предо- 
ставилъ смѣлому Бонвиллю. «Замѣтили ли вы — писалъ Бон- 
виль—какія братскія чувства подымаются въ васъ, когда раз
дается набатъ, когда бьютъ сборъ и короли обратились въ бѣг- 
ство?—He нужно больше ни королей, ни диктаторовъ, ни импе- 
раторовъ, ни протекторовъ, ни регентовъ! Нашъ врагъ—это нашъ 
повелитель: говорю вамъ это яснымъ французскимъ языкомъ.— 
He надо Лафайета, не надо Орлеанскаго! Законъ, одинъ лишь 
законъ, и притомъ составляемый всѣми.—Орлеанскій—честолю- 
бецъ. Барнавъ запутался въ школьническихъ расчетахъ. Ла- 
файетъ всегде середка па половить,—Вы непремѣнно хотите фор- 
мулы присяги? Примите такую: «Граждане, либо я  погибну, либо 
вы будете безъ повелителя». — О, парижане, современные аѳи- 
няне! Около трона стоить Филиппъ: вотъ гдѣ опасность 2)!».

Совсѣмъ другія рѣчи велъ Маратъ. Онъ, напротивъ, желалъ 
диктатора: диктатора, чтобы покончить съ контръ-революціей 
быстро, сильно, разомъ; диктатора потому—говорилъ онъ со сви- 
рѣпою отвагой—что «пришло время снести головы министрамъ 
и ихъ подчиненньшъ, Мотье, всѣмъ злодѣямъ главнаго штаба 
и всѣмъ антипатріотическимъ баталіоннымъ командирамъ, мэру 
Бальи, всѣмъ контръ-революціоннымъ членамъ городского упра- 
вленія, всѣмъ измѣниикамъ Національнаго Собранія». — «Три- 
буна намъ!—кричалъ этотъ искренній и изступленный Маккіа- 
вели—военнаго трибуна, или вы безвозвратно погибнете!» 3)

1) devolutions de France et des royautes, etc., № 82.— Подумайте о томъ, 
что на Марсовомъ полѣ, у  высокаго алтаря, Людовикъ клялся намъ быть 
вѣрны.мъ и справедливым!.. Такова была его связь съ народомъ; такъ какъ 
онъ наруш аем, свою присягу, то освобождаетъ и насъ отъ нашей присяги. 
Еслибы среди васъ, французы, нашелся изшѣнникъ, который сталъ бы сожа- 
лѣть о короляхъ и желать повелителя, пусть этотъ вѣроломный человѣкъ 
умретъ мучительною смертью! Пусть его преступный прахъ будетъ развѣянъ 
по вѣтру и не оставитъ здѣсь еще болѣе ненавистнаго имени, чѣмъ имя ти- 
рановъ, къ которымъ съ ужасомъ относится свободный человѣкъ.

2) Bouche de Fert Jfi 71, 72 et 73, аnneе 1791.
3) Mauifeste de l'Ami du реирlе.

Слава. Богу, настроеніе умовъ было вовсе не таково, чтобы 
такой кровавый призывъ имѣлъ шансы быть услышаннымъ; Ka-



хорошо бы снарядить стражу, и что департаментское управленіе 
прислало триста новыхъ ружей, которые и надо непремѣнно раз
дать. И такъ возбужденіе было велико и еще усиливалось.

У послѣднихъ воротъ деревни вы увидили бы человѣка, рас- 
хаживавшаго въ халатѣ ‘) взадъ и впередъ твердыми и поры
вистыми шагами; на лицѣ его виднѣлись слѣды недавняго раз- 
драженія: то былъ иочтмейстеръ Друэ, бывшій драгунъ принца 
Конде, человѣкъ, однако, еще молодой и патріотъ. He далѣе какъ 
поутру этого самаго дня у него произошла ссора съ содержа- 
телемъ гостиницы, въ которой остановился Гогла, ссора вышла 
изъ-за лошади, которую должны бы были спросить у него, но 
о которой переговоры велись съ содержателемъ гостиницы2). 
Это обстоятельство, само по себѣ ничтожное, способствовало 
усилію возникшихъ у Друэ подозрѣній и вызвало въ немъ на- 
мѣреніе показать себя неумолимымъ, когда представится случай. 
Недалеко оттуда прогуливался на площади, въ комнаніи нѣ- 
скольнихъ драгунъ, капитанъ Дандуэнъ, стараясь придать себѣ 
спокойный видъ3).

Послышался топотъ скачущей галопомъ лошади и мимо оза- 
даченныхъ жителей деревни проскакалъ графъ Валори въ своей 
прекрасной желтой курьерской курткѣ. Изумленіе ихъ еще болѣе 
увеличилось, когда черезъ пять минутъ они увидѣли огромную 
берлину, нагруженную сверху цѣлою горой коробокъ и карто- 
нокъ. Вначалѣ они подумали, чло это ѣдетъ принцъ Конде, воз- 
вращающійся инкогнито во Францію '). Карета проѣхала сквозь 
разстушівшуюся передъ нею группу драгунъ. По побуждению, 
довольно непонятному, такъ какъ драгуны не были посвящены 
въ тайну, они тотчасъ же «сдѣлали подъ козырекъ», тогда какъ 
сидѣвшая въ каретѣ дама въ шляпѣ съ опущенными полями, 
въ свою очередь, кланялась имъ съ тѣыи благосклонностью и 
достоішствомъ, которыя, какъ многіе знали, были присущи 
манерѣ королевы5).

1J Memoires (In due de Choiseul, р. 86.
2) Заявленіе квартирмейстера Ла-Гаша.
3) Ibidem.
4) Ibidem.
6) Разсказъ архіепископа тулузскаго, иЫ surpa.

По одной изъ того множества роковыхъ случайностей, кото
рыми всегда бываютъ обставлены крупный паденія, вышло такъ, 
что въ ту минуту, когда карета остановилась передъ почтмей-



своей полицейской шапкѣ и поминутно невольно порывался 
снять ее 1) . Былъ сдѣланъ еще и другой промахъ, оказавшійся 
болѣе роковымъ: въ минуту отъѣзда, сидѣвшій на козлахъ 
курьеръ очень громко крикнулъ ямщикамъ, чтобы они ѣхали 
на Вареннъ. Ямщики изъ Сентъ-Мену, доставившіе карету въ 
Клермонъ, услышали приказаніе свернуть съ большой дороги. 
Объ этомъ они разсказали Друэ, котораго встрѣтили на своемъ 
обратномъ пути; поэтому Друэ взялъ на-перерѣзъ и не заѣхалъ 
въ Клермонъ, гдѣ его, можетъ быть, задержалъ бы графъ Дама 2). 
Какое причудливое сцѣпленіе обстоятельствъ, столь роковыхъ 
для этой семьи! Друэ, поскакавъ теперь лѣсомъ, скрылся вмѣ- 
стѣ съ тѣмъ и изъ вида гнавшагося за нимъ квартирмистра 3), 
и избѣжалъ опасности, который вовсе не подозрѣвалъ.

До той минуты, когда графъ Дама, полагая, что королъ 
спасенъ, думалъ только о выступленіи со своими кавалеристами 
изъ Клермона, городъ былъ довольно спокоенъ; но едва раз- 
дался, по его приказанію, сигналъ къ посадкѣ на коней, все 
приняло другой видъ: городъ, какъ бы по волшебству, озарился 
огнями и огласился колокольнымъ звономъ 4). Члены городского 
управленія бросились съ разспросами къ графу Дама и, не по- 
лучивъ отъ него никакого удовлетворительнаго отвѣта, попы- 
тались задержать его 5). Ему лишь съ болынимъ трудомъ удалось 
ускользнуть, да и то одному, такъ какъ драгуны отказались идти 
за нимъ. Однако онъ еще ранѣе приказалъ своему квартирмистру 
Ремй догнать съ отрядомъ карету, что тотъ и поставилъ себѣ 
долгомъ пополнить. Успѣй онъ догнать королевскую семью—а 
онъ могъ бы догнать ее черезъ часъ—онъ прибылъ бы съ нею 
въ Вареннъ и—почемъ знать?—можетъ быть, король былъ бы 
спасенъ. Ho тутъ опять произошла роковая случайность. Ремй 
сбился съ дороги и только подъ Вердёномъ, послѣ шестичасо
вого быстраго перехода, въ отчаяніи увидѣлъ свою ошибку 6).

1) Memoires du de Choiseul, р. 87.
2) Разсказъ Дама стр. 223 Memoires sur l'affaire de Varennes.—C m . также 

допесеніе Друэ, иbi supra.
3) C m . заявленіе Ла-Гаша.
4) Допесеніе Ремй, въ Memoires du due de Choiseul, въ оправдательныхъ

документахъ, № 7.
5) Извлечено изъ протоколовъ клермонскаго управленія.
6) Докладъ Ремй.

Странная это была ночь... Ho наѣзженнымъ и не наѣзжен-



Шуазёль, Гогла и ихъ нѣмецкіе кавалеристы подъѣзжали 
къ Варенну. Они могли бы прибыть сюда гораздо раньше, если бы 
не одинъ изъ безчисленнаго множества несчастныхъ случаевъ, 
которыми отмѣчена была эта предначертанная судьбою эпопея. 
Такъ какъ ночь настигла ихъ въ лѣсу, среди топкихъ мѣстъ, 
то одинъ изъ гусаръ попалъ въ глубокую яму и лишился 
чувствъ; товарищи не захотѣли бросить его и вотъ пришлось 
потратить три четверти часа на то, чтобы отыскать его, поднять 
и привести въ чувство 1). И вышло такъ, что Шуазёль и Гогла 
добрались до Варенна лишь въ половинѣ перваго ночи, около 
полутора часовъ послѣ арестованія короля, когда уже со всѣхъ 
сторонъ сбѣгались національные гвардейцы и когда, при бара- 
банномъ боѣ и трезвонѣ въ колокола, молодой Булье, вмѣстѣ 
со своимъ товариіцемъ Режкуромъ, ускакалъ къ отцу 2).

Шуазёль не безъ труда добрался до казармы, гдѣ онъ раз- 
считывалъ застать 60 гусаръ Родвелля: двое людей схватили 
его лошадь за поводья и кричали ему, что ею долгъ повиноваться 
муниципальному управлснію и только его одно и  знать!  3). Ему 
удалось отбиться отъ нихъ, но, по прибытіи въ казарму, онъ 
узналъ, что король арестованъ, а 60 гусаръ разсыпались по 
городу и пьянствуютъ 4). Начальникъ ихъ, Родвелль, явился 
одинъ, но и онъ не замедлилъ покинуть свой пость, передавъ 
командованіе своему квартирмистру, а тотъ, будучи патріотомъ. 
оставилъ своихъ людей въ полномъ бездѣйствіи 5).

]) Memoires du due de Choiseul, р. 85.
2) Expose de la conduite de М. Iiaigecourt, р. 194 въ Memoires sur l'af-  

faire de Varennes.
3) Memoires du due de Choiseul, р. 90.
4) Ibid., р. 91.
5) Донесеніе командира гусаръ въ Понъ-де-Сомвиллѣ, Вуде, въ М етоі- 

res particuliers de B ertrand de Moleville, t. I, chap. XIX.

Такимъ образомъ, въ распоряженіи Шуазёля находились 
всего сорокъ приведенныхъ имъ изъ Понъ-де-Сомвилля гусаръ. 
He зная, какая участь его ожидаетъ, онъ отозвалъ въ сторону 
ихъ офицера Буде и передалъ ему брилліанты принцессы Ели- 
заветы, съ просьбою отвезти ихъ, въ случаѣ его смерти, къ 
графу Провансскому; затѣмъ, обратившись къ гусарамъ, онъ ска- 
залъ имъ взволнованнымъ голосомъ, что королевская семья аре- 
стована и что нужно либо освободить ее, либо умереть. Гусары 
были изумлены и, переглядываясь между собою, говорили другъ



характерно—патроны, выданные гусарамъ при выдѣленіи ихъ 
изъ полка, были украдены у нихъ въ различныхъ домахъ, въ 
которыхъ они останавливались въ пути 1)! Делонъ заявилъ о 
своемъ желаніи, чтобы его провели къ королю, получилъ разрѣ- 
шеніе на это отъ командовавшаго вареннскою національною 
гвардіей Сижмона, потребовалъ себѣ заложника и, оставивъ сво- 
ихъ людей у городскихъ воротъ, отправился прямо въ лавку 
Соса. Будучи допущенъ къ  Людовику XVI, онъ наскоро изло- 
жилъ ему положеніе дѣлъ и спросилъ, что сказать генералу 
Булье. Объ этомъ въ донесеніи Делона, въ томъ видѣ, какъ онъ 
былъ опубликованъ въ Memoires sur l'affaire de Varennes, гово- 
рится: «Король горько жаловался на то, что его арестовали, и 
говорилъ съ необыкновенною твердостью и мужествомъ» 2). Ho 
тутъ извращеніе истины, сдѣланное уже впослѣдствіи, такъ какъ 
въ томъ же донесеніи, въ той редкціи, въ какой оно было вна- 
чале воспроизведено Бертраномъ де Мольвиллемъ, сказано; «Ко- 
роль былъ въ такомъ удрученномъ состояніи, что г. Делонъ 
опасался, что его величество не слышалъ его, хотя онъ и по- 
вторялъ три раза одно и то же» 3). Подъ конецъ у несчастнаго 
государя вырвались слѣдующія слова, вполнѣ обрисовывавшія 
тревожное состояніе его духа: «Скажите г. Булье, чтобы онъ 
сдѣлалъ то, что будетъ въ состояніи сдѣлать. Я арестантъ и 
не могу больше давать приказаній» 4). Делонъ, обратившись за- 
тѣмъ къ королевѣ, заговорилъ съ нею по-нѣмецки, но король 
тотчасъ же прервалъ этотъ разговоръ, который могъ показаться 
подозрительнымъ. Когда Делонъ уходилъ, графъ Дама при- 
стально посмотрѣлъ на него и тихонько сказалъ ему по-нѣ- 
мецки: «Н а коней и атакуйте!» При этомъ кто-то крикнулъ 
грубымъ голосомъ: «He говорите по-нѣмецки!" 5).

1) Докладъ Делона, стр. 176, въ Memoires sur l'a ffa irе dc Varennes. р. 177.
2) Mcmoires sur l'affaire de Varennes, р. 178, изд. 1823 г.
3) Cm. Memoires particu liers de B ertrand de Moleville, t. I, ch. XIX, p. 414. 

Paris, MDCCCXVI, а  также разсказъ архіепископа тулузскаго, t. II и p. 122 въ 
Memoires de Weber.

4) Ibidem.
5) Разсказъ графа Даміі, стр. 238, въ Memoires sur Vaffaire de Varennes.

Между б и 6 часами послышался сильный шумъ: прибыли 
курьеры изъ Парижа. То были Ромёфъ, посланный Лафайе- 
томъ въ погоню за королемъ, и Бальонъ, отправленный город- 
скою ратушей. Бальонъ вошелъ одинъ; волосы его были растре-
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бовали къ окну; онъ показался... Ноже, какое униженіе! О, внуки 
тѣхъ, кто въ Людовикѣ XlV обожалъ пелпчіе бога, знайте, что 
этотъ человѣкъ въ сѣромъ сюртукѣ, эта фигура съ лицомъ, на 
которомъ волненіе смѣнилось угнетеннымъ выраженіемъ, съ 
растрепанными волосами, съ приниженною головой, съ повис
шими руками, съ безмолвными устами, со взоромъ безъ слѣда 
мысли, словомъ, этотъ лакей Дюранъ—это король! Говорятъ, 
въ толпѣ нѣкоторые были растроганы; говорятъ, были и такіе, 
которые сочувственно кричали: «Въ ВердёнъЬ ') Да почему же бы 
и не быть тому? Развѣ несчастіе не есть самая дорогая для 
благородныхъ сердецъ сила?

Тѣмъ временемъ, Булье мчался, сломя голову, во главѣ ко- 
ролевско-нѣмецкаго полка.

Онъ, самъ-четверть, почти всю ночь прождалъ вѣстей, при
таившись между Дёномъ и Стенэ во рву у дороги, имѣя при 
себѣ старшаго сы на2). Они вздрогнули отъ радости, когда около 
половины нятаго поутру увидѣли вдали двухъ верховыхъ. То 
были шевелье Булье, котораго сопровождалъ Режкуръ. Генералъ 
думалъ, что король сгіасенъ, а узналъ, что его держатъ узни- 
комъ. Въ отчаяніи, онъ послалъ своего сына, Людовика, въ 
Стенэ за королевско-нѣмецкимъ полкомъ, которому ранѣе былъ 
данъ приказъ держать лошадей подъ сѣдломъ, наготовѣ къ вы- 
ступленію. Оказалось, что ничего не было приготовлено; коман- 
диръ спалъ!3) Люди сѣли на коней лишь черезъ 8/* часа4), 
тогда какъ на это требовалось четверть часа.

') Разсказъ графа Дама. стр. 237 въ Memoires sur Vaffaire de Varrennes. 
2) M tmoire du comte Louis de Воиіііё, р. 122.
“) Ibide, р. 125.
4) Ibid., р. 127.

Булье роздалъ
имъ бывшіе при немъ четыреста луидоровъ, обѣщалъ имъ, что 
они станутъ нѣмецкою стражей короля, и тронулся съ ними 
въ путь галопомъ. «Улее поздно!» крикнулъ имъ какой то свя- 
щенникъ, увидавшій ихъ скачущими. Они продолжали мчаться, 
но, въ виду Варенна, предупреждеиіе священника было под
тверждено имъ Делономъ. Было 9 часовъ, а король уѣхалъ въ 
восемь! Булье хотѣлъ скакать впередъ, но начальники и офи
церы отклонили его отъ этого намѣренія. Они указали ему на 
всѣ нрепятстія: на возстаніе деревень, оглашаемое отъ одного 
мѣста до другого барабаннымъ боемъ и колокольнымъ звономъ, 
на приближеніе вердёнскаго гарнизона, идущаго съ пушками,



на невозможность отыскивать бродъ, на то, что кареты уже 
далеко, на измученное состояніе лошадей, проскакавшихъ бы- 
стрымъ галопомъ около девяти льё. Булье приказалъ трубить 
отбой и, обратившись къ сыну, который всегда поздравлялъ его 
съ удачею всякихъ предпріятій, сказалъ ему раздирающимъ го- 
лосомъ: « Что же, ты и  теперь скажешь, что я  удачливо?» 1).

Королевская семья дѣйствительно уѣхала, и карета, въ кото- 
рой ее везли обратно въ Парижъ, двигалась медленно, потому 
что впереди, вокругъ и позади нея шла громадная и разнород- 
ная толпа: тутъ были и національные гвардейцы, и граждане, 
и сельчане; все это потрясало пиками, вилами или ружьями, кри- 
чало, сыпало угрозами, ревѣло, катясь въ перемѣшку волною 
подъ лучами іюньскаго солнца, среди облаковъ пыли. Чтобы 
взглянуть на это столь новое зрѣлшце, какъ короля влекутъ, 
плѣннаго, чрезъ его владѣнія, люди сбѣгались изъ дальнихъ, 
очень дальнихъ мѣстъ и съ каждымъ шагомъ эскортъ увели- 
чивался и становился болѣе страшнымъ. И все-таки оскорбле- 
нія сыпались только на трехъ лейбъ-гвардейцевъ, бывшихъ на 
козлахъ кареты, какъ преступники у позорнаго столба. Короля 
щадили, въ виду его слишкомъ извѣстной слабости; щадили 
также и королеву, которую ограждали двое ея несчастныхъ дѣ- 
тей, отъ времени до времени мелькавшія въ окнѣ кареты своими 
бѣлокурыми головками.

При приближеніи къ Сентъ-Мену, процессія приняла бур- 
ный характеръ, а недалеко за Сентъ-Мену даже ознаменовалась 
пролитіемъ крови. Нѣкій дворянинъ, маркизъ Дампьеръ, при- 
скакавшій на горячей лошади привѣтствовать короля, проѣхалъ 
сквозь толпу съ такимъ видомъ, будто дѣлалъ ей смотръ. Толпѣ 
это показалось оскорбительнымъ. Чьи-то сильныя руки схва- 
тили его лошадь подъ-узцы, маркизъ рванулся, чтобы высво- 
бодиться и, успѣвъ вырваться, поскакалъ въ поле; народъ по- 
гнался за нимъ, какъ гонятся на охотѣ собаки за оленемъ 2); 
онъ выстрѣлилъ изъ пистолета, но былъ вскорѣ нагнанъ, окру- 
женъ и исчезъ...

1) Memoires du comte de Bouille, р. 131 et 132.
2) Precis historique du comte de Valory p. 301 въ Memoires sur l'af- 

faire de Varennes.

А черезъ нѣсколько минутъ голова его уже 
торчала на пикѣ! Выражать сомнѣніе въ томъ, что это ужасное 
убійство было послѣдствіемъ слѣпого озлобленія, что оно яви-



лось отвѣтомъ разъяренныхъ людей на вызовъ, быть можетъ 
воображаемый, но считавшійся дѣйствительно сдѣланнымъ — 
значило бы клеветать на человѣческій родъ. Самъ графъ Валь- 
ри, описавшій это убійство, соглашается, что множество шед- 
шихъ по дорогѣ людей могло безнаказанно оказывать королев- 
ской семьѣ знаки глубокаго участія, уваженія и любви 1).

А въ Шалонѣ, самомъ роялистскомъ въ то время городѣ, 
было еще и не то. Къ узникамъ подходили дамы и дѣвицы, въ 
слезахъ, съ букетами въ рукахъ; по свидѣтельству очевидца, 
чести быть представленными имъ добивались наперебой 2). Они 
были приняты въ обширномъ залѣ, въ присутствіи всѣхъ сѣли 
за столъ и всѣ стали осыпать ихъ благословеніями. Въ шалон- 
ской національной гвардіи толковали даже о томъ, что надо 
составить для нихъ конную стражу и доставить ихъ въ Мон- 
меди 3). Всю ночь они вдыхали этотъ сладкій ѳиміамъ и еще 
разъ чувствовали себя счастливыми! Ho какая внезапная и 
ужасная перемѣна наступила на слѣдующій день, когда, на 
зарѣ, буржуазный, фабричный и республиканскій городъ Реймсъ 
прислалъ фаланги своихъ грубыхъ рабочихъ, клубистовъ и сек- 
тантовъ! Точно цѣлая армія нахлынула въ Шалонъ: сюда стек- 
лось почти все населеніе Шампани. Ш алонцы же и пришельцы 
изъ Реймса смотрѣли одни на другихъ такъ недружелюбно, что 
казалось, еще минута—и завяжется бой 4). Когда Людовикъ XVI 
выходилъ отъ обѣдни, отслуженной для него въ приспособлен- 
ной для того комнатѣ, раздались крики: въ Парижъ! въ Парижъ! 
и кое-кто уже сталъ цѣлиться изъ ружей въ окна. Покоряясь 
своей участи, король сошелъ внизъ, со спокойнымъ видомъ 
прошелъ мимо какого-то изступленнаго, который грозилъ ему 
кулакомъ 5), и молча сѣлъ съ семьею въ карету.

По свидѣтельству Ферьера, въ Парижѣ извѣстіе объ аре- 
стованіи короля произвело немалое замѣшательство среди орлеа- 
нистовъ, контръ-революціонеровъ и даже конституціоналистовъ 6).

1) Precis historique du comte de Valory, p. 302, въ Memoires sur l'af- 
fa ire  de Varennes. p. 300.

2) Ibid., p. 301.
3) Ibid.,
4) Ib id ., p. 303.
5) Ibid., p. 306.
6) Memoires de Ferrieres, t .  II, liv. X, p. 369.

Первые утрачивали выгоду, которыя сулилъ имъ вакантный



въ  ту минуту, когда предъ нимъ должны предстать виновные; 
и Вонвилль только выразилъ общую всѣмъ мысль, написавъ 
въ  газетѣ Bouche de Fer: «Смирно! H e снимайте шляпъ. Онъ 
будетъ отданъ подъ судъ» 1).

Лафайетъ выѣхалъ впередъ до Пантэнской заставы. Тутъ 
кареты на минуту остановились. Тутъ же Людовикъ XVI —по- 
чувствовавъ ли себя дурно, или желая подкрѣпиться, чтобы 
предохранить себя отъ слишкомъ сильнаго волненія—спросилъ 
стаканъ вина, который и выпилъ залпомъ 2). Дороги были по
крыты безчисленною толпой. «Улицы Сентъ-Оноре и бульваръ 
казались двумя большими потоками, вздувшимися отъ обиль- 
наго дождя и извергающимися въ обширный рукавъ моря» 3). 
Кареты ѣхали черезъ Парижъ среди тишины, въ  которой чув- 
ствовалось возбужденіе. Окаймлявшая бульваръ національная 
гвардія держала ружья наиеревѣсъ, какъ въ  день траура  4). За  
нею, спокойный, но мрачный, со шляпами на головѣ, стоялъ 
народъ. И при малѣйшемъ ш умѣ онъ кричалъ: Законъ! законъ! 5) 
По бокамъ передка кареты, немного ниже козелъ, на придѣ- 
ланной снизу доскѣ, поставлены были двое гренадеръ, при 
ружьяхъ съ примкнутыми штыками; въ  виду этого обстоятель- 
ства, придававшаго тремъ сидѣвшимъ на козлахъ лейбъ-гвар- 
дейцамъ видъ преступниковъ, многіе думали, что они прико- 
ваны къ козлам ъ 6). Ж ара была страшная; воздухъ затемнялся 
раскаленною пылью, которую подниналъ двигавшійся необозри- 
мый кортежъ. Марія-Антуанета, казалось, жестоко страдала; на 
лицѣ принцессы Елизаветы лежала печать спокойствія души, 
воспарившей превыше житейскихъ бурь. Дофинъ плакалъ на 
колѣняхъ матери 7), а Людовикъ XVI, весь блѣдный, уста- 
лый, обводилъ толпу безумно -  изумленнымъ взоромъ 8).

1) Bouche de Fer, № 74. Аnneе 17-91.
2) Revolutions de France et des royaumes, etc. № 82.
3) Memoires de Ferrieres, t. II, liv . X, p. 378.
4) Разсказъ архіепископа тулузскаго, ubi supra.
5) Chronique de Paris, № 78. Аппёе 1791.
6) Precis historique de comte de Valory, р. 312, въ Memoires sur l'af- 

faire de Varennes.
7) Memoires de Ferrieres, t .  II, liy . X, p. 379.
8) «Взоромъ пьянаго», говорить Bouehe de Fer, № 74. Аnneе 1791.

Узнавъ
грознаго Сантера, находившагося во главѣ баталіона Сентъ- 
Антуанскаго предмѣстья, онъ хотѣлъ заговорить съ нимъ, но



нея похитили1).

J) Разсказъ архіепископа тулузскаго, иЫ supra, р. 139.

Однако, ея разбитымъ сердцемъ испытано было 
уже достаточно горя: судьба пощадила ее, по крайней мѣрѣ, 
отъ этого послѣдняго удара.

Такова была развязка вареннской трагедіи. 2б-е іюня! По
хоронный день для Людовика XVI, почти въ такой же степени 
похоронный, какимъ былъ впослѣдствіи день 21-го января! 
Ибо 21-го января убитъ былъ человѣкъ, а 25-го іюня убили 
короля.

ГЛАВА VI.

М е ж д у ц а р с т в і е .

Политика Національнаго Собранія.— Политика якобинцевъ.— Политика кор- 
дельеровъ.— Старанія конституціоналистовъ выгородить Людовика XVI.—По- 
лоасеніе дѣлъ во дворцѣ. Допросъ короля и королевы.— Политическое испо- 
вѣдаиіѳ Филиппа Орлеанскаго.—Ругательства Сюло.—Роялистская партія изъ 
эгоизма приносить въ жертву Людовика XVI; манифеста 290-та.—Письмо 
Булье.—Оцѣнка, данная ему Сюло.— Отвѣтъ Редерера по адресу Булье.'—Посѣ- 
щеніе клуба якобинцевъ; ихъ сильное нерасположеніе къ республикѣ; въ 
чемъ они расходились съ конституціоналистами.—Рѣзкія выходки Марата и 
Камилла Демулена.—Лживыя заявленія Фрерона.-—Бонвилль.— Его роль въ 
1791 году.— Томасъ Пенъ; несправедливость его хулителей.—Его афиша, пе
реведенная Дюшатлѳ и требующая республики.— Письмо Дюшатле къ Шабру 
и Ле-ІПапелье.— Основаніе газеты Republicain .— Смѣдый починъ Бриссо.—  
Республиканцы Кондорсе и его ж ена.— П еренесете праха Вольтера въ Паи- 
теонъ.— Пренія объ участи короля.—Двусмысленное заявленіе Ребеспьера въ 
клубѣ якобинцевъ относительно республики.-—Барнавъ, какъ реакціонеръ.—  
Декретъ 15 іюля 1791 г.— ІІародъ велитъ закрыть зрѣлища.— Проектъ пети- 
ціи.— Благоразумная предусмотрительность Робеспьера.—Политическая комби
нации Лакло.— Составленная Бриссо петиція.—Демёнье отражаетъ ударъ.—  
Собраніе кордельеровъ на Марсовомъ полѣ.— Грозныя приготовлепія.— Бадье 
перемѣняетъ фронтъ.— Вечернее засѣданіе клуба якобинцевъ 16 іюля.—Пети

ция Бриссо берется назадъ.— Набросанная Робеспьеромъ зловѣщая картина.

Съ тѣхъ поръ, какъ королевская семья была доставлена 
обратно въ Тюильри, всѣ партіи сразу задались вопросомъ: что 
дѣлать?

Мы сейчасъ увидимъ, что на этотъ счетъ, среди перипетій 
умственной драмы—наиболѣе интересной изъ всѣхъ, когда-либо 
бывшихъ—стали формироваться три очень различныхъ мнѣнія: 
одно изъ нихъ сводилось къ тому, чтобы сохранить монархію 
и спасти короля: это было мнѣніе Собранія; другое клонилось 
къ сохраненію монархіи, но съ низложеніемъ Людовика XVI:



черезъ край ругательствъ было еще мало, за ними слѣдомъ шли 
грубѣйшія выдумки и до смѣшного неправдоподобные разсказы. 
Людовикъ XYI былъ изображенъ то сумасшедшимъ, для кото- 
раго величайшимъ развлеченіемъ было прятаться подъ кровать1), 
то маніакомъ, ломавшимъ въ своей комнатѣ мебель и разбивав- 
шимъ зеркала и стѣнные часы 3). Нѣтъ никакого сомнѣнія, что 
по прибытіи въ Тюильрійскій дворецъ онъ сказалъ: «ІІрепога- 
ную я  сдѣлалъ поѣздку (un f . . .  u voyage). Ho вѣдь могу же и 
я шутить шутки, какъ всякій другой... Пусть мнѣ подадутъ ку
рицу» 8). Фреронъ утверждалъ, что имъ записано подъ диктовку 
нѣкой г-жи Фландръ письмо, которое, по ея увѣренію, было по
слано Маріей-Антуанетою принцу Конде и начиналось такъ: 
«Другъ нашъ, не обращайте никакого вниманія на декрета, из
данный противъ васъ собравіемъ свиней. Мы покажемъ имъ, 
какъ расшевеливать жабъ и лягушскъ (парижанъ). Нашъ тол
стяк ъ уѣдетъ вотъ какимъ образомъ...» и т. д., и т. д. И на
ходились люди, которые вѣрили этимъ дикимъ клеветамъ! А 
Фреронъ со всею серьезностью привелъ г-жу Фландръ въ сек- 
цію французскаго театра, гдѣ она и подтвердила свои слова! 4) 
И двѣнадцать избранныхъ секціею французскаго театра комис
саровъ, въ числѣ которыхъ былъ и Камиллъ Демуленъ, изло
жили бы это дѣло въ Собраніи, если бы доступъ туда былъ 
облегченъ имъ ІІетіономъ и Робеспьеромъ, къ которымъ они 
обратились и которые отклонили ихъ просьбу5), вѣроятно, воз
мутившись этимъ непристойнымъ фарсомъ.

1J Revolutions de France, etc., № 83.
2) L ’Orateur du peuple, ІІІ-е vol., LIII.
8) Revolutions de France et des royaumen, etc. № 83.
4) L'Orateur du peuple, III vol., № XLIX.
ь) Равсказъ объ этомъ Камилла Демулена см. въ № 82 его газеты.

Подобный яростныя выходки едва ли удивительны со сто
роны Фрерона, этого подражателя Марата или, скорѣе, второго 
Марата, безъ его искренности и проницательности. Ho какая 
скорбь, какое отчаяніе охватываютъ душу, когда подумаешь, что 
подражателемъ Фрерона въ этомъ отношеніи былъ Камиллъ Де
муленъ—да, Камиллъ, этотъ плѣнительный умъ, мужъ нѣжной 
Люсили, который—по крайней мѣрѣ въ эту пору—долженъ бы 
былъ проявлять доброту, такъ какъ онъ былъ счастливъ, былъ 
любимъ!

Отвернемся скорѣе отъ этого прискорбнаго зрѣлища и пе-



нарденъ де Сенъ-Пьеръ, Ласепедъ, мистикъ Сенъ-Мартенъ, Геро 
де Сешель, Серюти, Боссю, академикъ Дасье, бывшій прокуроръ 
Серванъ. Ho даже и по отношенію къ этимъ именамъ злые 
языки сумѣли устроить такъ, что кандидатура ихъ оказалась 
почти невозможною. Говорили такъ: «Боссю? Этотъ будетъ го- 
денъ, когда дофинъ начнетъ учиться математикѣ.—Бугенвилль? 
Онъ совершилъ кругосвѣтное путешествіе, но вѣдь у насъ 
есть декрета, которымъ королю разрѣшается путешествіе только 
по Франціи, лишь бы онъ не началъ съ поѣздки въ Монмеди.— 
Серюти? Какъ жаль, что онъ былъ іезуитомъ и такъ уменъ!— 
Дюсисъ? Изображать на сценѣ слѣпыхъ, глупыхъ или безумныхъ 
королей совсѣмъ не то, что подготовить молодого принца къ 
занятію престола. Въ первомъ случаѣ въ оригиналахъ не бы- 
ваетъ недостатка, а во второмъ все приходится создавать са
мому.—Геро де Сешель? Чиновникъ-щеголь, любезный человѣкъ. 
Было бы жаль отнимать его у тѣхъ кружковъ, которымъ онъ 
доставляетъ такъ много удовольствія»J).

Единственньшъ кандидатомъ, къ которому готовы были бы 
отнестись серьезно, былъ Кондорсе. Ho онъ работалъ надъ учре- 
жденіемъ республики и, конечно, никто не былъ болѣе достоинъ 
участія въ случайностяхъ этого движенія къ будущему, чѣмъ 
авторъ безсмертнаго Esquisse d'un tableau Mstorique des progres 
de Vesprit Ъитаіп г), чѣмъ этотъ человѣкъ, писавшій: «Родъ че- 
ловѣческій будетъ счастливъ» въ то время, когда самъ былъ 
удрученъ бѣдствіями, страдалъ отъ нанесенныхъ въ чувстви- 
тельнѣйшія части сердца ударовъ и почти находился подъ ко
сою смерти, «которая только ждала, пока выяснится самолич
ность ея жертвы» -).

г) Revolutions de Paris, № 104.
2) «Набросокъ исторической картины успѣховъ человѣческаго ума».
8) Ёіоде de Condorcet, par Francois Arago, р. СХІЛѴ, въ Oeuvres com

pletes de Condorcet,

Въ 1791 году Кондорсе было 48 лѣтъ. Въ революціи онъ 
былъ представителемъ того поколѣнія энциклопедистовъ, отъ ко
тораго оставались уже только обломки; онъ уже вполнѣ поль
зовался извѣстностыо какъ академикъ, геометръ и ученый и 
находился въ полной зрѣлости своего генія. Поэтому въ моти- 
вахъ, побудившихъ его отдать свои обширныя познанія и авто
ритета своего имени на служеніе республиканскому принципу, 
не было и слѣда юношескаго увлеченія. Бонвилль, Томасъ Пэнъ,



тицію; но едва толпа услышала слова: іЗамѣщеніе Людовика X V I  
законными средствами», какъ поднялся сильнѣйшій шумъ; народъ 
узналъ, что составителемъ петиціи былъ Бриссо и дивился, какъ 
могла подобная фраза сорваться съ пера распубликанца; послѣ 
преній фраза эта была вычеркнута1).

Наступилъ вечеръ, и якобинцы собрались въ своемъ мрач- 
номъ святилищѣ. Имъ докладываютъ петицію съ вычеркнутой 
фразой, которая была написана по внушенію Лакло. Понятно, 
что онъ не могъ смолчать! «Скажите прямо,—воскликнулъ онъ,— 
хотите ли вы или не хотите отказаться отъ лучшаго изъ ва- 
шихъ званій, отъ званія друзей конституціи? Смотрите: Бриссо 
республиканецъ, однако созналъ, что не слѣдуетъ дѣйствовать 
слишкомъ круто». Слова эти произвели впечатлѣніе. Притомъ, 
и декретъ, въ которомъ Собраніе въ этотъ же день сдѣлало по- 
становленіе относительно участи короля—на этотъ разъ вполнѣ 
опредѣленное — измѣнялъ характеръ петиціи Бриссо. Она была 
взята назадъ и уже начатое печатаніе ея было пріостановлено2).

Въ тотъ же вечеръ, часовъ въ семь, Робеспьеръ, обращаясь къ 
якобинцамъ, говорилъ: «Я буду повиноваться закону, но я  дол- 
женъ сказать вамъ правду... правду ужасную!» И онъ началъ 
набрасывать картину деятельности соединенныхъ комиссій, ихъ 
ухищреній и зловѣщихъ умысловъ. Картина эта ужаснула слу
шателей; казалось, будто они слышатъ Ралея, который кричитъ 
своимъ палачамъ: «Рубите! когда сердце чисто, не все ли равно, 
куда дѣнется голова?» 8).

')  La Bouche de Fer, X  96.
2) Отчета объ этомъ эасѣданіи въ газетѣ якобинцевъ нѣтъ, но онъ на

печатаю. въ №  96 газеты L a Bouche de Fer.
3) Ibid.


