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Л у и  Д ю б р е й л ь .

ПАРИЖСК А Я К ОММУ НА .
1. Осажденный Париж.

Своим возникновением Коммуна запоздала на полгода. 
Когда события, и скорее обдуманные тайные происки ее про- 
тивников, чем сознательные побуждения ее сторонников, при- 
вели наконец к ее провозглашению, благоприятные для нее 
условия уже миновали, и пролетарское движение было уже 
заранее осуждено на поражение, было обречено на гибель 
и бойню.

8-го октября и 31-го октября (н. ст.), в осажденном прус- 
саками Париже, кипящем, как кратер, в Париже, опьяненном 
святым гневом и широкими надеждами, когда еще народная 
энергия клокотала и не была израсходована, для провозгла- 
шения Коммуны был как раз подходящий момент. Даже 
22-го января, несмотря на бомбардировку и питание населе- 
ния рационами, несмотря на Шампиньи и Бюзанвиль 1), время 
не было еще упущено.

Но после заключения мира, сдачи фортов, после того, 
как пушки неприятеля уже непосредственно господствовали 
над городом па всем протяжении от Сен-Дени до Венсен ня, 
когда всю провинцию вновь охватили апатия и животное 
прозябание, возможны были только героический порыв и 
грандиозная жертва, хотя и почти бесполезные.

1) Не у д ач ны е для пари жа в ы л а зки. Пр. пер.
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гированные классы могли бесцеремонно смеяться над безна- 
дежным восстанием доведенного до крайности народа. Дей- 
ствительно, этот народ мог избежать поражения, только бро- 
сившись под пяту пруссака, который -  а и этом они были 
патриотически уверены - вернет его им же обратно, но рас- 
стрелянным и истерзанным.

Припомним другую . Коммуну, первую Коммуну 92 и 
93 г .г . Она приобрела власть, увлекла за собою Конвент, а 
через Конвент и всю нацию, только потому, что хотела и су- 
мела захватить и вместе с тем задушить в своих крепких 
объятиях, как внешнего врага, так и внутреннего предателя. 
Она, не отступала в своей смелости и в своей борьбе, и те 
удары, которые нанесены были ею 10-го августа и 2-го сен- 
тября у себя дома заговорщикам, и предыдущие при Вальми 
и Ж ем апе, — которые она обрушила при помощи своих сан- 
кюлотов на голову завоевателя, имели в виду одну и ту же 
цель, приводили к одному концу к сокрушению того ста- 
рого мира, разрушение которого Коммуна считала своей за- 
дачей, необходимой для завершения революции. Это-то двой- 
ное нападение и доставило Коммуне господство, оно по- 
зволяло сдунуть, как соломинку, своим бурным дыханием 
королевскую власть, дворянство, духовенство и основать но- 
вую Францию.

Точно также и для второй Коммуны повод для ее суще- 
ствования и возможность импонировать, продолжать свою де- 
ятельность и победить заключались только в том, чтобы она, 
как революционная Коммуна, одновременно восстала как про- 
тив внешнего врага, завоевателя-п руссака, так и против вну- 
треннего врага, буржуа-капитулянта, и  одним и тем же на- 
тиском напала на обоих. Ее спасение и торжество зависели 
от этого двойного действия, от этого одновременного напа- 
дения, не различающего капитализма в остроконечной каске, 
обрушивающегося из Германии, от туземного капитализма, 
его соучастника, нетерпеливо стремившегося к подчинению 
и капитуляции, так как он прекрасно понимал, что всякая 
победа Парижа была бы победой пролетарской, победой ре- 
волюции.



Во время самой осады рабочий класс белее или менее 
сознательно понял необходимость единоборства со всею со- 
вокупностью капиталиетических сил, как национальных, так 
и иностранных, и употребил вое усилия, действуя при помощи 
своих наиболее проницательных и горячих элементов, чтобы 
вызвать эту борьбу.

Благодаря этому и произошли различные инсуррекцион- 
ные движения батальонов рабочих кварталов Бельвиля и Мон- 
мартра, целью которых являлось изгналие  из Ратуши (Hotel 
de ville) занимавших ее буржуа и установление диктатуры 
рабочего класса, которая должна была явиться руководящей 
силой республики и власти.

Обстоятельства д л я  подобной попытки складывались чрез- 
вычайно благоприятно. Чтобы защищать Париж, обложенный 
с половины сентября и ожидающим вскоре бомбардировки, 
необходимо было вооружить население, призвать в ряды на- 
циональной гвардии всех взрослых, способных носить оружие. 
В первый момент попробовали бы то ограничиться известным 
подбором, тщательно отобрать 80 или 90,000 человек; но под 
давлением ясно выраженной воли населения, беспрерывных 
демонстраций предместий, требований мэров, побуждаемых 
населением, правительство вынуждено было пойти до конца 
и снабдить всякого гражданина обмундировкой, оружием и 
патронами. Таким образом, наряду с несколькими тысячами 
крупных буржуа, изолированно тонущими в громадном це- 
лом, бок-о-бок с несколькими сотнями тысяч людей, взятых 
из лавок и контор, в тех же рядах оказались двести или 
двести пятьдесят тысяч вооруженных пролетариев. С 1793 г. 
не видано было подобного рода, зрелища: все жители города, 
и какого города Парижа-столицы, снабжены были двумя 
орудиями освобождения: избирательной запиской и ружьем.

Понятны, конечно, поэтому правительственные и буржу- 
азные опасения, возникшие с самого начала и все усили- 
вавшиеся боязнь и тревога, которыми сопровождались до са- 
мого конца совещания ‹‹Национальной защиты››. Вооружить 
парижский народ — это значило то же, что вооружить револю- 
цию и наруш ить к выгоде производителя и получающего за- 
работную плату то искусное равновесие сил, которое одно



только и делает возможным сохранение капиталистического 
неравенства.

А никто не был лучше знаком с этим народом, чем три 
Ж юля: Фавр, Симон и Ферри, чем Пикар, Гарнье-Паже и 
все их статисты.

Народ этот составляли ремесленники предместъев Сент- 
Антуана и Тампля, а за ними стояли еще более плотные и 
компактные массы более отдаленных кварталов, многочис- 
ленные рабочие массы Бельвиля, Монмартра, Гренеля, Ля- 
Глясьеры, уже захваченные, в лице своей передовой части, 
социалистической пропагандой прудонистов, Интернационала 
и бланкистов.

Начиная с 1862 г. это население, оправившись после 
ужасного июньского кровопускания, объявило империи борь- 
бу на смерть; оно находилось в постоянном движении, все- 
гда на стороже, осаждая клубы, где раздавалось слово поли- 
тического и социального освобождения, собираясь на буль- 
варах при всякой манифестации в числе 10 и 20.000, уча- 
ствуя в количестве сотни тысяч в процессии, шедшей за по- 
гребальной колесницей Виктора Ноара.

Правда, этот же народ сделал Фавра, Пикара и других 
своими представителями в Законодательном Корпусе. С ка- 
кою целью? Потому что он думал, что с их известными име- 
нами, их знаменитостью, как адвокатов или писателей, они 
являлись лучшими снарядами, как говорили тогда, для бом- 
бардировки твердыни Империи; но возлагать на них свои 
надежды народ перестал уже давно. Почти ежедневно между 
избранными и избирателями возникали трения, т. к. первые 
удовлетворялись детской игрою в оппозицию, становившуюся 
все более и более платонической и лойяльной, и готовились, 
быть может, проделать, подобно Эмилю Оливье, полное обра- 
щение к либеральной империи, а вторые стремились к не- 
изменной, непримиримой оппозиции, к завоеванию респу- 
блики силою.

Могли-ли после этого Фавр, Пикар, Симон, в свою оче- 
редь ставшие властью, доверять этому народу и не остере- 
гаться его? С той поры они уже боялись его, с тех времен 
они уже ненавидели его. К тому же они хорошо понимали,



чего и менно стремились достигнуть эти массы, они сознавали, 
что республика, о которой они так страстно мечтали и кото- 
рая была, наконец, у  них в руках, не являлась для этих 
масс, как для них самих, пустым призраком, простой каррика- 
турой режимов гнета и привилегий, уж е испытанных ими 
в течение восьмидесяти лет, но живой и действующей иску- 
пительницей, наставницей новых времен, ломающей свое 
копье о забрало всего прошлого, несущей в тяжелых склад- 
ках своего пеплума всем ограбленным и придавленным тру- 
дящимся: спокойную уверенность, благосостояние, свободу; 
массы видели в этой республике побежденную и задавлен- 
ную в июне 48 г. демократическую и социальную республику. 
В глазах будущих палачей, которые были, прежде всего, бур- 
жуа, а затем уже республиканцами, если вообще в них что- 
либо еще оставалось от республиканских идей, и эта вера 
являлась уже преступлением, а подобные надежды — смерт- 
ным приговором.

Таково было положение 4 сентября и таковы были дей- 
ствующие лица начинавшейся драмы, эпилог которой дол- 
жен был разыграться в Коммуне.

Парижский народ, не захватив в этот торжественный мо- 
мент в свои руки власть в Париже, и еще раз отрекшись от 
нее, возложив на других заботы о своей защите, совершил 
ошибку, и эта ошибка превратилась в его наказание. Заняв 
Законодательный Корпус, прогнав из него лакеев человека 
декабрьского переворота и объявив его низложение, народ 
мог сохранить за собою только-что завоеванную власть. Увле- 
чение, привычка, недоверие к  себе и к своим политическим 
способностям явились причиной того, что народ сам себя 
отдал в руки тех, которые оплачивали его труд, как будто-бы 
с целью узнать их слабость и вероломство, и единственным 
правом которых было то, что они считались его избранниками, 
избранниками Парижа.

Во всяком случае, этот отказ народа от власти не был 
полным устранением: уже вечером 4 сентября правительство 
«Национальной Защиты», еще но успевшее взять в свои 
руки правление, посетили первые делегаты рабочего класса. 
Эти делегаты посланы были из Кордери и являлись уполно-



моченными парижской секцией Интернационала и Федора- 
ции Рабочих Синдикальных Палат.

Делегатов принял Гамбетта и выслушал их заявления. 
Делегация эта явилась сообщить те условия, при которых 
она и их доверители согласны были бы оказать полное со- 
действие новому правительству.

Условия эти бы ли.следующие:
Немедленное избрание в  Париже муниципальных советов, 

специальным назпачением которых, помимо обычных админи- 
стративных функций, я вилась бы быстрая организация ба- 
тальонов национал ьной гвардии и их вооружение. — Уничто- 
жение префектуры полиции и передача парижским муници- 
палитетам большинства функций, сконцентрированных в этой 
префектура. — Принципиальное признание избираемости и 
смещения всех городских  служащих и избрание их в воз- 
можно скором времени.·— Отмена всех репрессивных, ограни- 
чительных и фискальных законов, касающихся прессы; при- 
знание безусловного права собраний и союзов. —  Уничтоже- 
ние бюджета культов. — Отмена всех приговоров по полити- 
ческим делам, произнесенных до настоящего дня; прекраще- 
ние всех возбужденных преследований и освобождение всех 
лиц, арестованных вследствие последних событий.

Как мы видим, эта программа, помимо непосредственных 
мер, вызываемых обстоятельствами, не шла дальше той про- 
граммы, на основании которой сам Гамбетта был избран год 
тому назад, т.-е. Б ельвильской программы 1869 года.

Трибун ответил общими местами, фразами и неопреде- 
ленными обещаниями. Он говорил об амнистии и сослался на 
то, что свобода печати является уже осуществившимся фак- 
том вследствие отмены штемпеля и залога; в довершения он 
благосклонно обещал за себя и за своих товарищей обсудить 
сделанное предложение.

Настоящий ответ был дан на следующий день. Прави- 
тельство вместо назначения выборов само назначило как 
главного мэра Парижа, так и мэров и их помощников в два- 
дцати округах при чем, избранные лица были из среды на- 
иболее сочувствующих правительству и к рабочим настроены 
явно враждебно. Нап ример, один из них г. Ришар, мэр XIX



округа, не стесняясь заявлял, ‹‹что в июне 48 г. убито было 
недостаточно».

Это был явный и циничный вызов, и Кордори приняла 
его. Рабочие организации, с этого момента имевшие своим 
центром Кордери и вскоре затем расплывшееся в новых, бо- 
лее широких организациях, более тесно связанных с требо- 
ваниями момента, внезапно наполнились массой граждан, 
и самопроизвольно образовался новый союз, более гибкий и 
сильный. Этот союз, которому предназначено было сыграть 
крупную роль, конституировался под именем Центрального 
республиканского Комитета двадцати округов.

Этот Центральный Комитет был лиш ь общим выраже- 
нием, о чем говорило и самое ого нал ван не, окружных коми- 
тетов, сорганизовавшихся один за другим и округах, орга- 
ном для сношений и с огласованности действия этих местных 
группировок, которые сами себя именовали республиканскими 
наблюдательными комитетами.

Наблюдательные комитеты выбраны были прямым народ- 
ным голосованием на народных собраниях жителей каждого  
округа. И х  задачей являлось собирание всех предложений 
и всех требований граждан, касающихся администрации и 
защиты. Помимо итого на их обязанности лежали контро ль 
и наблюдение за всеми служащими и агентами местной адми- 
нистрации, мэрами, их помощниками и т. д ., назначенными, 
как мы знаем, правительством и обнаруживавшими сильное 
стремление не согласовывать свои решения и действия с же- 
ланиями и нуждами управляемых.

Каждый из этих комитетов выбирал четырех своих чле- 
нов в уполномоченные, которые вместе, с делегатами осталь- 
ных девятнадцати округов должны были составить собранно 
из восьмидесяти - граждан и являться представителями це- 
лого, т.-е. образовать Центральный Комитет.

Только что конституировавшись, Центральный Комитет 
уже заявил об этом и вступил в сношения с осажденной сто- 
лицей, обнародовав плакатами декларацию, одобренную на 
его заседаниях 13 и 14 сентября; в ней подробно изложены 
были мероприятия, принятые по его инициативе в народных 
собраниях по кварталам и уже переданные правительству,



чтобы издать их в виде декрета; меры эти «имели целью за- 
боту о спасении отечества, а также окончательное устано- 
вление истинно республиканского режима на основе постоян- 
ного содействия индивидуальной инициативе и народной со- 
лидарности».

Они были разнообразны: меры общественной безопасности, 
меры обеспечивающие средства пропитания и жилищные ну- 
жды, защиту Парижа и защиту департаментов.

Мы не будем останавливаться на мерах первой категории, 
потому что они являлись повторением предложений, сделан- 
ных 4 сентября вечером правительству делегатами Кордери. 
Последние два предложения, касавшиеся защиты Парижа 
и департаментов, характерны были тем, что они вводили не- 
медленное избрание мобилизованной гвардией всех своих на- 
чальников, которые должны были вести ее в огонь, на место 
тех офицеров, которые до этого времени назначались сверху, 
а также и требовали всеобщего вооружения всех граждан. 
Но наиболее типичными и важными из этих мер были под- 
ходившие под рубрику: продовольствие и жилища.

Вот что говорил по этому вопросу Центральный Комитет:
«В виду общественной необходимости необходимо экспро- 

приировать все съестные припасы и припасы первой необхо- 
димости, находящиеся в данное время в Париже у оптовых 
и мелочных торговцев, и гарантировать последним уплату 
за эти припасы после войны, на основании расписок о то- 
варах, экспроприированных и оцененных по стоимости про- 
изводства;

«Необходимо избрать в каждой улице, или по крайней 
мере  в каждом квартале комиссию и уполномочить ее со- 
ставить описи предметов потребления и объявить имена их 
настоящих владельцев, лично ответственных перед муници- 
пальной администрацией;

«Необходимо распределять съестные припасы, разделив 
их предварительно по категориям, среди всех жителей Па- 
рижа при помощи талонов, которые периодически будут пе- 
редаваться им в каждом округе соразмерно: 1) количеству 
членов семьи каждого гражданина, 3) количеству съестных



припасов, определенных указанными комиссиями, и 3) пред- 
положению о наивозможно большей продолжительности осады.

«Кроме того, муниципалитеты обязаны обеспечить каж - 
дому гражданину и его семье необходимое им помещение».

Очевидно, если бы эти меры, являвш иеся к тому ж е 
лиш ь началом, получили осуществление, они повели бы не 
только к значительно более продолжительной осаде, но вы- 
звали бы вместе с тем такие глубокие и радикальные изме- 
нения в отношениях между классами, что было бы затрудни- 
тельно после окончания кризиса окончательно вытравить 
всякие следы их. Эти меры, составлявшие главную сущность 
декларации, предполагали, что призвав все классы к совмест- 
ной жертве и к участию в сражениях, при общей нужде и 
сообща разделенных опасностях, весьма скоро сотрутся ве- 
ковые противоречия роскоши и бедности, утонченности и гру- 
бости, образованности и невежества, сгладятся все социаль- 
ные различия и что таки м образом социалистический поря- 
док и республика равенства выкуются на наковальне войны, 
под огнем неприятельских пушек.

Весь дух Коммуны уж е обнаружился в этих мерах, в 
этой декларации, красноречиво окрещенной именем «Крас- 
ной прокламации»; если бы ее суровый призыв был услышан, 
он мог бы явиться исходным пунктом полного возрождения 
французского общества.

Мы сказали, что весь дух Коммуны был тут, но были 
также налицо — и это следует отметить — и деятели ее. 
Среди тех 46 имен, которые подписаны под прокламацией, 
мы, действительно, встречаем 11 принадлежащих лицам, ко- 
торые в марте и апреле были посланы народом в Ратушу. 
Это были Клюзере, Демэ, Ж оганнар, Лефрансэ, III. Лонге, 
Б еноа Малон, Уда, Пинди, Ранвье, Эд. Вальян, Жюль Вал- 
лес; и· кроме того еще другие лица, имена которых, как 
Генгон и Мильер, во время версальских репрессий записаны 
были в мартиролог последних защитников красного знамени.

В этом нет ничего удивительного, потому что Централь- 
ный Комитет и Кордери являлись, в сущности, центром объ- 
единения для наиболее горячих, наиболее воинственных и 
наилучше осведомленных элементов, а также и для тех, ко-



торые всматривались наиболее опытным и верным взглядом 
к гуманные перспективы будущего. Вся напряженная и бес- 
покойная жизнь великого осажденного города вливалась 
сюда, сконцентрировывал ась и клокотала тут; ее смутное же- 
лание освобождения и избавления превращалось здесь в со- 
знательную волы; ее чаяния материализовались здесь в ре- 
шения и действия. Кордери заседала почти непрерывно. Де- 
легаты двадцати округов ежедневно собирались там посл е 
полудня в  своих мундирах национальных гвардейцев, пе- 
хотных полков или артиллерии. Они  приносили сюда све- 
дения из своей среды, обменивались ими, сговаривались и 
принимали определенные решения; затем вечером они возвра- 
щались в свои округа, в места заседаний местных комите- 
тов, в клубы квартала и передавали здесь общие сведения, 
почерпнутые  из верного источника, знакомили своих довери- 
телей с потайными пружинами событий и сообщали им при- 
нятые решения, имевшие в в и д у  предупредить увеличиваю- 
щ уюся опасность, измену, все более п более угрожавшую 
со стороны членов правительства.

Рабочий, социалистический и революционный Париж 
жил таким образом этой общей жизнью в течение пяти меся- 
цев, и подобная жизнь с той поры пока еще не повторялась; 
город вибрировал в унисон и сообща одним и тем же гне- 
вом и одними и теми же надеждами, солидарный и единой 
мысли и едином усилии.

Клубы, наблюдательные комитеты и К ордери их - цен- 
тральный выразит е л ь  были органами-генераторами всей 
от ей постоянной и регулярной агитации. Они взяли на себя 
и исполняли функции сношений и агитации, являясь доба- 
влением традицонного и обычного двигателя - прессы. Э то 
не значит, что пресса молчала в это вре мя. Ежедневные га- 
зеты выро стали, как грибы: прежние реакционные сохрани- 
лись, а наряду с ними ежедневно появлялись новые пере- 
довые газеты. Все, молчавшие во времена империи, ссыльные, 
заключенные, имели каждый свою трибуну и говорили с нее 
громко и энергично; однако, ясное предвидение событий и 
точное понимание необходимых для спасения действий отсут- 
с твовало даже у наиболее проницательных и наиболее сме-



лых из них, даже у  т е х , к  ком у , вследствие их  прош лой  
борьбы и понесенных жертв, общество относилось с доверием 
и уваж ением. Даже «Rеѵеіl» Делеклюза, даже Раtrie en 
Danger» Б лан ки не давали, по крайней мере, вначале 1), ни 
точного указания, ни спасительного импульса. «Пре жде всего 
пруссаки» — говор ил «Rеѵоіl», тоже самое говорила «Patrie 
еn Danger», а отсюда до вывода,  что первой обязанностью 
являлось наиболее тесное сплочение вокруг правительства 
«Национальной защиты», оставалось сделать лишь один 
шаг.

Наоборот, Кордери  говорила и кричала в своих два- 
дцати окружных комитетах и в своей сотне союзных клубов: 
прежде всего Ратуша! Сначала надо итти на более близкого 
врага, союзника и соучастника внешнего, потому что тот же 
самый класс в стенах города, прикрываясь маской проли- 
вающих слезы адвокатов и болтунов г енералов, парализует 
защиту, а  за стенами города, под сенью двуглавого орла 
Вильгельма и Бисмарка, ежедневно в с е более и более стя- 
гивает кольцо блокады и завязывает все крепче ту Петлю, 
которая долж на удуш ить Париж и республику.

Таким образом настроенная, Кордери  могла подставлять 
собою только непрерывный заговор против Ратуши. Она и 
была этим заговором.

Вначале, различные элементы, составлявшие Кордери, 
были еще смешанными, но они быстро очистились. Менее серь- 
езные, менее горячие люди, имевшие склонность к галунам , 
перекочевали в батальоны, получив там должности; дру- 
гие, робкие и  уравновешенные люди вошли в различные, 
учрежденные при мэриях, комиссии продовольствия, обмун- 
дирования, вооружения, побуждаемые благородными наме- 
рениями быть полезными, действительно послужить «защите», 
которая, впрочем, всякому, дававшему себе труд несколько 
поразмыслить над нею, казалась позорным обманом-.

1) Критика ‹‹P a trie е n Danger» Бланки, бывш его ет о  обаятельным 
и прекрасным ретактором·относится только к периоду между 7 сентября 
и черными днями октября. С этого момента Бланки ясно р азгадал и гр у  
«защиты» и сознавал, что до внеш него врага нельзя было добраться, не 
напав предв а рительно на е го соумы шле н и к а  внутри страны

В ре-



зультате всего этого в Кордери весьма скоро остались одни 
л и т ь  революционно-социалистические элементы, отборное 
ядро, очищенное от всякого шлака, от всякого патриотиче- 
ского угара, в буржуазном значении этого слова, и день 
ото дня все более пламеневшее энтузиазмом и смелостью.

Кордери с самого начала обнаружила обман «Националь- 
ной защиты». Возможно, что ей неизвестны были застольные 
речи генералиссимуса Трош ю, сознававшегося в интимной 
компании, что «осада является лишь героическим безумием, 
героическим, пускай, но безумием — в этом нельзя сомневать- 
ся»; но Кордери во всяком случае угадала их. В виду этого 
она и обнаружила полное презрение и злобу ко всем этим Тар- 
тюфам; какой нибудь Жюль Фавр восклицал: «ни одного 
дюйма нашей территории, ни одного камня наших крепо- 
стей!» а под сурдинку вел переговоры с врагом и в этих 
целях отправлял Тьера прогуляться по всем дворам Европы; 
какой нибудь генерал Дюкро, победоносный вояка, воскли- 
цал, выходя из Парижа: «я вернусь или мертвым или победи- 
телем!» но он возвращался живым и разбитым, не попытав- 
шись даже испробовать до конца счастье, введя в огонь 
войска, желавшие только одного — сразиться. Верить в Тро- 
шю, Тьера, Фавра, Дюкро и в их сподручных, в товари- 
щей Базена, в старых прихвостней Эмиля Оливье — она не 
могла. Благодаря этим людям, их трусливости и их неискрен- 
ности поражение и капитуляция являлись в ее глазах не- 
избежными, а республика могла быть скомпрометирована и 
даже по всей вероятности, могла погибнуть, если не противо- 
действовать этим людям и не наложить руки на измену, если 
не избавиться от трусов и неспособных администраторов.

Все это изменилось бы, если бы народ владел Ратушей 
и революционная Коммуна вела за  собой Париж и руководила 
им. Национальная гвардия представляла собою неисчерпа- 
емый источник комбатантов, из которого в течение одного 
или двух месяцев можно было бы создать прекрасную военную 
силу, солидную, хорошо спаянную, выдающуюся по муже- 
ству и  настроению. Эта сила — 300.000 человек, 400 или 
450.000 вместе с регулярной армией, расположенной на укре- 
плениях, которая последовала бы за национальной гвардией



по привычке к дисциплине; — эта сила, говорю я, смело и 
добровольно ринулась бы на пруссаков. Она могла тревожить 
их без устали и утомить их постоянными вылазками и, ко- 
нечно, прорвала бы в конце-концов кольцо соложения, в не- 
которых местах весьма тонкое. Пусть только представят себе 
впечатление от этого удачного нападения, произведенного 
батальонами, водрузившими красное знамя на поле битвы, 
захваченном у завоевателя; пусть подумают, как отозвалась 
бы эта победа на провинции, с беспокойством следившей за 
всяким движением великого города-крепости и ожидавшей, 
что Париж протянет ей руку над разбитыми, затоптанными в 
грязь германскими орлами. Франция встала бы тогда, отве- 
тив на смелый порыв столицы поголовным ополчением, и от- 
бросила бы завоевателя, преследуя его по пятам вплоть до 
границы. Это было бы повторением героической эпопеи ми- 
нувшего века, вернувшейся под знаменем пролетарской ре- 
волюции для учреждения социальной республики.

Фантазия! скажут на это. Кто знает? Область реального 
лежит в иной плоскости, чем область возможного; то, что 
было, и то, что могло бы быть. И эта фантазия, во всяком 
случае, часто посещала деятелей Кордери, она питала их 
надежды и воспламеняла их мужество, она объясняет их дея- 
тельность, их обращение к оружию после каждой неудачи, 
после всякого нового убедительного доказательства неспо- 
собности и измены «защиты», и она же объясняет, наконец, 
и последнее обращение к оружию, то, которое удалось, к не- 
счастью, только после окончательного разгрома, когда уже 
было поздно: инсуррекцию 18-го Марта, Коммуну.

В план нашей задачи не входит детальное описание дви- 
жений 8-го и 31-го октября и 22 января. Эти движения были 
уж е описаны и проанализированы Жоресом, потому что по 
хронологическому порядку они относятся к периоду осады. 
Здесь же упоминание о них оправдывается лиш ь постольку, 
поскольку они освещают общее положение в Париже, на- 
кануне 18 марта, и показывают истинное соотношение клас- 
сов и партий, вступивших в борьбу во время Коммуны.

Первое из этих движений бывшее в начале октября, 
было вызвано и организовано Кордери. Оно могло бы удаться



тем  легче, что  заседавш ее в Ратуш е правительство  ещ е ни- 
чего но опасалось и не предполагало, чтобы нашлись сме- 
лые люди, которые могли бы оспаривать у него власть и 
даже прогнать его. К несчастию, попытка э та обнаружилась 
преждевременно. Центральному комитету поручено  было по- 
святить в это предприятие нескольких батальонных коман- 
диров национальной гвардии. Один нз них, Густав Ф луранс, 
незадолго до этого уже п ожалованный Трош ю в несколько 
акробатическое звание «майора укрепленного вала», испортил 
все дело своей торопливостью или своим стремлением лично 
выдвинуться. Движение назначено было на 8-ое октября, но 
ужо 6-го Флуранс, явился в Ратушу с своими бельвильским  
батальоном, вызвал этим тревогу  и дал, таким образом, воз- 
можность правительству принять необходимые меры пред- 
осторожности; он должен был отступить ничего не сделав. 
8-го, когда главные силы должны были принять участие 
в деле, благоприятный случай был уже упущ ен , и попытка 
внезапного нападения превратилась в простую демонстрацию.

31 октября разыгралось более горячее дело. Один день 
и одну ночь инсуррекция держал а в  своих руках место дей- 
ствия. Действительно, парижское население, вплоть до са- 
мых робких лавочников, почувствовало, наконец, что с него 
довольно. Три известия, одно за другим, вывели из оцепене- 
ния даже самых апатичных людей : сд ач а  Базеном Меца с 
его 160.000 защитниками, непонятное отступление из Б урже 
после одержанной победы, о которой сначала прозвонили на 
всех перекрестках, наконец, приезд в город Тьера, с разре- 
шения Бисмарка, для переговоров о перемирии. Эта тройная 
катастрофа вызвала очень·силыное и повсеместное возбужде- 
ние, что и придало хаотический, характер этому д ню. Личный 
свидетель, полковник Монтагю, помощник начальника глав- 
ного штаба национальной гвард и и, говорил впоследствии: 
следственной комиссии о восстании 18-го марта: «31 октября 
были сделаны три попытки совершить революцию, превратив- 
шиеся затем и одну, три последовательных движения, не 
имевших между собою ничего общего, предпринятых людьми, 
которые не чувствовали друг к другу никакой симпатии». 
Например, утром видели полковника Ланглоа, неизменно



консервативная роль которого известна, идущим с своим ба- 
тальоном во главе нападавших. Толпа легко взяла присту- 
пом входы в Ратуш у и легко захватила членов защиты, 
как в мышеловке, но обычная толпа уже так создана, что 
думает, что людей известных возможно заменить не только 
известными людьми и знаменитостей не одними только зна- 
менитостями. С 2-х часов дня до 9 часов вечера победители 
сражались вокруг столов записками, избирая новое прави- 
тельство, причем Виктор Гюго, Ледрю-Роллен, Распайль на- 
ходили свое место в списках рядом с Бланки, Делеклюзом, 
Феликсом Пиа и Флурансом.

Таким образом, предпринятая Кордери попытка потонула 
в безпорядочной и неопределенной агитации, которая не ру- 
ководилась ни определенной волей, ни намеченным заранее 
планом. Уже поздно вечером деятелям Центрального Коми- 
тета с трудом удалось на один момент взять верх, чтобы 
извлечь из победы парада действительные и прочные ре- 
зультаты. Бланки оставшийся в Ратуше в единственном чи- 
сле, или почти единственным из числа лиц, выбранных в но 
вое правительство, вручил им свою отставку и в то  же время 
санкционировал своей подписью прокламацию, провозглашав- 
шую учреждение революционной Коммуны, в которую он вхо- 
дил, как член, в товариществе с большинством прямых пред 
ставителей Кордери. Э та прокламация; составленная Валья- 
ном, была отнесена надежным посыльным в «Offiс iel». Если 
бы она появилась, то движение имело бы успех; но она не 
была напечатана: «Национальная Защита» владела попреж- 
нему типографией «Officiel››, и оставалась господином поло- 
жения.

Дело произошло так: когда революционные батальоны 
во второй половине ночи вернулись в свои кварталы, ба- 
тальоны центральных кварталов и бретонские мобили, тел о - 
хранители Трошю, вновь заняли Ратушу и принудили Бланки 
и его товарищей удалиться. При этом заключены были усло- 
вия о передаче власти, в силу которых: 1) Никакое пресле- 
дование не должно было быть возбуждено против кого бы 
то ни было по поводу только что происшедших событий; 
и 2) в самый краткий срок должны были быть созваны изби-



ратели для муниципальных выборов. В ожидании их «На- 
циональная Защита», должна была по прежнему занимать 
Ратушу.

В результате — попытка не удалась и на этот раз. Тро- 
шю и Фавр, за которыми стоял Тьер, вновь узхавш ий для 
переговоров с Бисмарком, оставались господами положения. 
Завоевано было только одно: сопротивление Парижа про- 
должалось.

В довершение всего правительство позорно нарушило 
свои собственные обещания. Подписано было около соро ка 
приказов об арестах главных манифестантов 31-го октября, 
и из них многие вышли на свободу только после капитуля- 
ции. С другой стороны, вместо того, чтобы назначить обещан- 
ные выборы, лидеры республиканцев, подражая человеку 
декабря, решили обратиться к плебисциту. Плебисцит про- 
исходил 3-го ноября. Он дал 321.000 да за сохранение пра- 
вительства «Защиты» против 54.000 нет . Эти 54.000 проте- 
стантов, группировавшихся главным образом в предместьях, 
представляли собою наиболее здоровую и активную часть 
рабочего класса; но они оказались не в силах сдвинуть рых- 
лую массу. Париж, несмотря на их энергию, отрекался от 
власти и ему суждено было докатиться до самого дна про- 
пасти.

Почти три месяца отделяют неудавшуюся попытку 31 
октября от подобной же неудачной попытки 22 января.

Это было месяцы траура и ужаса! Это были месяцы стра- 
даний, лишений и печали! Наступила зима, одна из наибо- 
лее суровых зим столетия; население, эти два миллиона че- 
ловеческих существ, запертых в городе, отрезанных от вся- 
ких сношений со всем внешним миром, лишены были всего 
самого необходимого: жизненных припасов и топлива, хлеба 
и угля. Голод и холод одновременно напали и терзали жи- 
телей.

В то время, как люди, одетые в кепи национальной 
гвардии, ожидают на укреплениях неприятеля, который по 
показывается, и тратят свое здоровье и свою энергию в бес- 
конечных караулах, вместо того, чтобы напасть в поле прямо 
на врага, как подсказывает им мужество; женщины, дети



и старики дежурят с пяти часов утра, в снегу, в ледяной 
грязи у дверей булочных, чтобы получить несколько грам- 
мов нес’едобного хлеба. Такое же дежурство повторяется 
затем у  дверей мясных и бакалейных лавок. Это происхо- 
дит раздача рационов; но не та раздача, которую требовала 
Кордери в самом начале, которая уравняла бы условия жизни 
всех сражающихся и создала бы в городе-крепости социаль- 
ную республику; эта раздача рационов подчинена суровому 
экономическому закону спроса и предложения, это раздача 
рационов беднякам, неимеющим су, та раздача, которую пред- 
сказывал во времена Красной прокламации сердобольный 
буржуазный экономист М олинари 1).

Среди стольких бедствий и стольких мук рабочий, пре- 
вратившийся к тому же в национального гвардейца, конечно, 
не находил уже возможности продавать свой труд. Служащий 
был в том же положении. Немногим лучше была судьба мел- 
кого лавочника, который внезапно лиш ился своих обычных 
покупателей. Нет больше работы, нет больше заработной 
платы, и мрачная нищета неумолимо садилась у  очага каж - 
дого пролетария или мелкого буржуа перед потухшей плитой 
и пустым буфетом. Человеку приходилось прожить на 50 су 
жалованья национального гвардейца и на 45 су, если у него 
была жена и ребенок: на эту ассигновку щедрая «Защита» 
в конце-концов согласилась, хотя и заставила долго просить 
себя об этом.

1) Р аздача рационов, которую проектируют эти господа авторы «Крас- 
ной прокламации», осущ ествится естественным путем вследствие повы- 
ш ения цен на товары, по мере того, как на р ы нке они станут более ред - 
кими (G. de Molin a ii Journal des Debats).

Но, несмотря на все это, рабочий Париж не жалуется, 
Париж не ворчит. Он по прежнему непоколебим, стоичен, 
почти весел под снегом, падающим и окутывающим его, 
как саваном, под бомбами и снарядами, дождем падающими 
на его крыши и проламывающими стены его домов. Он ве- 
рит в свое непобедимое дело; он верит в свои неприступные 
окопы. Он умре т , но не сдастся. Он продолжает нести кара- 
улы и всякие безконечные, бесполезные службы. Он сокра- 
щает свои 300 грамм хлеба и свои 30 грамм мяса, чтобы лить



пушки, которые он желает, чтобы были его собственностью и 
были оплачены его грошами. Он надеется, вопреки всем си- 
лам природы и людей, сплотившимся против его усилий, 
прот ив его выносливости, даже вопреки очевидной измены 
его вождей, его правителей. Он попрежнему стоит за войну 
до последней крайности, за массовую вылазку, за «послед- 
нюю битву отчаяния».

Таково было общее положение, когда правительство Тро- 
гаю-Жюль-Фавра решилось разыграть последний акт своей 
комедии обороны, так искусно разыгрывавшейся ими, начи- 
ная с 4 сентября. Необходимо было последний раз удовле- 
творить всех этих «тридцать су», этих «до последней край- 
ности», доказать им решительным опытом, что всякое, про- 
должение сопротивления являлось безумием. В виду этого 
19 января Трошю сделал вид, что ведет войска на Версаль 
через Монтрету и Б юзанвиль, где, добросовестно дав их рас- 
стрелять до десятого человека 1), он отдал свой обычный при- 
каз об отступлении, очистив уже завоеванные позиции.

Это был конец. Капитуляция представлялась неизбеж- 
ной, и правительство не считало даже нужным скрывать 
это. Оно собрало мэров, чтобы сообщить им роковой срок 
и , так как мэры упрямились, Трошю поведал им, что и без 
того уже хорошо было, черезчур даже хорошо, что удалось 
продержаться пять месяцев.

О себе он сказал, что «уже вечером 4-го сентября он за- 
явил, что было бы безумием пытаться выдержать осаду про- 
тив прусской армии 2).

1) «Мы немножко пообщиппем национальную  гвардию, так как она 
этого хочет››. Показание полковника Ш апе, пехотного полковника След- 
ствие о 4 сентября

2) Следствие о 4- м сентября майора Ка рбона

Обстоятельства, таким образом, н е  позволяли отклады- 
вать еще далее дело. В виду этого Кордер и сделала попыт- 
ку вызвать снова движение, попытку третьей инсуррекции. 
На этот раз дело подготовлялось исподволь, и обдумано было 
так, ч то, в случае удачи, оно неизбежно должно было по- 
вести к провозглашению революционной Коммуны, которая 
при наличности громадных средств, которыми в данный мо-



мент еще располагала столица, несмотря на отрицания и ложь 
«Национальной Защиты», могла бы возобновить и довести до 
конца борьбу против завоевателя и его союзников внутри 
страны. При подготовлениях ничего не было предоставлено 
случаю. Комиссия из двадцати двух членов, заведывавшая 
делами Центрального Комитета двадцати округов, уполномо- 
чена была назначить пять из своих членов с поручением орга- 
низовать инсуррекцию, соблюдая в самой строгой тайне эти 
планы до момента их осуществления. Этими пятью членами, 
имена которых до настоящего времени оставались неизвест- 
ными, были: Саnіа, Тридон, Вальян, Левердэй и еще пя- 
тый. Тайна соблюдалась так строго, что сам Бланки, с кото- 
рым Кордери очень сблизилась после 31 октября, был изве- 
щен о ней только утром его старым приятелем Флоттом. 
Бланки энергично высказался против попытки. Он говорил: 
конечно, вы войдете в Ратуш у, как по маслу; они будут 
очень рады свалить на вас ответственность за капитуляцию. 
Бланки, обыкновенно так ясно понимавший положение, ошиб- 
ся в данном случае.

Он явился все-таки на спорный пункт и поместился в 
кафе Национальной Гвардии, напротив Ратуши. Делеклюз 
также пришел и находился у одного из друзей в улице Ри- 
воли. В  то время, как Саnіа и Вальян направились с сочув- 
ствующими батальонами Батиньоля и Монмартра на боль- 
шую площадь Ратуши, Левердэй направился в сквер Нотр- 
Дам, в артиллерийский парк, где ему поручено было захва- 
тить душ ки и отправить их на место действия.

Результат известен. В то время, как внутри Ратуши 
Шоде, помощник Ферри , вел переговоры с делегатами ба- 
тальонов, раздались выстрелы. Это стреляли но толпе мобили, 
помещенные за  окнами, предварительно защищенными ма- 
трацами, Городского Дома, который просвещенными заботами 
самого Шоде и Ферри был приготовлен для защиты. Нацио- 
нальные гвардейцы отвечали выстрелами, но новый зал п , 
направленный во фланг нападающих, раздался с боков пло- 
щади. Стреляли тоже мобили, безопасно поместившими в 
окнах зданий общественной благотворительности. Этим зал- 
пом убито были мужественный Cania и около тридцати гвар-



дейцев. Последние все-таки поджидали прибытия артиллерии, 
но она не явилась. Комендант парка, Трейлар-сын, обнару- 
ружил соумышленников Левердэя в парке и заменил этих 
офицеров и канониров своими надежными людьми. Левердэй 
расчитывал взять, но был сам взят. Вследствие этого инци- 
дента всякая борьба оказалась невозможной. Манифестанты 
в безпорядке удалились по направлению к улице Тампль. 
Национальные гвардейцы XX округа, помещенные в авеню 
Виктория, прикрыли их отступление, помешав своим огнем 
мобилям выйти из Ратуши.

Таким образом, последние усилие, сделанное Кордери, 
потерпело неудачу. Ж елавшим подписать капитуляцию оста- 
валось свободное поле действия. В полночь 27 января пушки 
на укреплениях умолкли. Фавр и Бисмарк подписали усло- 
вия перемирия на 15 дней, в силу которого немцы занимали 
форты, а войска, солдаты и мобили, должны были разору- 
житься, за исключением одной дивизии. 29 утром иностран- 
ное знамя уже развивалось на всех укреплениях вне город- 
ской стены. Национальная гвардия сохранила свое оружие. 
Ни Фавр, ни Бисмарк не сочли возможным отнять его у нее.

Один из пунктов перемирия кроме того предусматри- 
вал немедленный созыв Собрания, избранного страной, для 
ответа на единственный вопрос: мир или война?

Более свободных выборов со времени реакции будто бы 
не бывало. Кого возможно было уверить подобной басней? 
Как могли быть свободными выборы, произведенные на гла- 
зах и  под давлением победителя, занимавшего в данный мо- 
мент целиком или частью сорок три департамента и держав- 
шего столицу под дулами своих пушек?

Выборы происходили 8-го февраля. Почти вся провин- 
ция ответила: «мир во что бы то ни стало!» Париж наоборот, 
кричал: «война до последней крайности!»

1) Б лагодаря чуду, напомнивш ему лучш ие годы империи, Тьер, ко- 
торый накануне официальной прокламаци объединил вокруг своей фами- 
лии только 61,000 голосов и не был избран, увидел на другой день, что 
э та цифра достигла 103,000.

И в общее число 
всех своих 43 представителей, за исключением 5 или 6, из 
которых двое, правда, были жалкие - Жюль Фавр и Т ьер  1),



Париж выбирал только людей, принявших мандаты выска- 
заться за продолжение войны; ни в каком случае они не 
должны соглаш аться на то, чтобы мир был куплен ценою 
территории.

Эти выборы - этого требовал исторический момент —  име- 
ли, к тому же, характер скорее политический, чем социаль- 
ный. Париж, побуждаемый чувством несколько наивного бла- 
городства, сначала думал избрать тех, кого он называл слав- 
ными, Луи Блана, получившего наибольшее число голо- 
сов  — 216.530, Виктора Гюго, Эдгара Кинэ, Анри Мартена. 
Эти имена внесены были в список четырех Комитетов, в ко- 
торый, несмотря на все усилия Вальяна, который после этого 
и сам настоял, чтобы его вычеркнули из списка, в высшей 
степени несправедливо не внесен был Бланки.

Бланки, Вальян, Тридон, Ранвье, Валлес, Лефрансэ по- 
мещены были в списке, составленном сообща Интернацио- 
налом, Федеральной палатой рабочих обществ и Централь- 
ным Комитетом двадцати округов. Этот список, говорило 
воззвание, которое следует удержать в памяти, является 
«списком кандидатов, предложенных во имя нового мира 
партией обездоленных... Франция восстановит себя по но- 
вому; работники имеют право найти и занять свое место и 
подготовляющемся порядке вещей. Кандидатуры социали- 
стически-революционные обозначают: отрицание за кем бы 
то ни было права оспаривать республику, признание необхо- 
димости политического участия в управлении работников, 
падение правительственной олигархии и индустриального 
феодализма». Из этого списка пять лиц были избраны в де- 
путаты: Гарибальди, Гамбон, Малон, Феликс Пиа, Толен, по- 
тому что они были внесены с их согласия и в список четы- 
рех Комитетов. Бланки получил только 52.000 голосов, при- 
близительно то число, которое ответило н ет  во время плебис- 
цита 3-го ноября; эти люди должны были вскоре стать сол- 
датами Коммуны.



II. Париж вне закона

12 февраля только что избранное Собрание содралось в 
Бордо. В этот момент мы подходим к известного рода линии 
водораздела. Два склона, или не прибегая к образам, на 
лицо были два решения: успокоение или гражданская война. 
Париж и провинция, пойдут ли они на примирение, на со- 
глашение, купленное ценою взаимных уступок и обоюдных 
гарантий? Или же наоборот, они встанут на путь, который 
ведет к неизбежному столкновению, к жестокому и крова- 
вому поединку?

То и другое решение было одинаково возможны.
Национальное Собрание, третейский судья и господин 

данного момента, приняло решение вопреки желанию про- 
винции, которая, без сомнения, -  что она и доказала во 
время к после борьбы — отшатнулась бы с ужасом, если бы 
знала, куда увлекают ее те злобные и плутоватые люди, ко- 
торым она вручила свою судьбу. Собрание без колебания 
встало на путь войны, сделало ее неизбежной.

Париж, представляя собою один обнаженные нервы и 
том состоянии повышенной, болезненной возбудимости, в ко- 
торую он в то время с головою окунулся, понял это сразу, 
он ясно представил себе положение. То, чего в течение ше- 
сти месяцев не могла сделать «Национальная Защита», если 
закрыть глаза на нее ее ошибки, слабости, неоднократные 
измены, то сделало Национальное Собрание в один день. 
В один день оно открыло глаза самым близоруким людям, оно 
бросило их к ряды тех весьма редких предусмотрительных 
людей, которые 8 -го  и 31-го октября и 22 января одни только 
видели ясно, предчувствовали, предугадывали события.

Спектакль, развертывавшийся в Бордо, действительно, 
не допускал никакой ошибки. Он черезчур наглядно оправ- 
дывал все опасения, все предсказания, высказанные в тече- 
ние осады социалистами, революционерами, посетителями 
Кордери, все их негодование и все возмущения.

Это было именно то самое, что предсказывалось. Прус- 
сак уплачивал капиталисту плату за его низость. Оба сообщ-



ника  уславливались о разделе добычи. Мне, говорил немец- 
кий капиталист, —  куски живого тела, оторванные от твоей 
Франции, которая прекрасно обойдется и без них, и пять 
миллиардов, которые су за су выпотеют твои рабочие и кре- 
стьяно. А тебе, французский капиталист, — лакейская рес- 
публика, распутная власть, разрешение совершать всякого 
рода реставрации и всякие реакций, для покровительства и 
безграничного утверждения твоего царствования. При из- 
вестии о ратификации статей этого позорного торга, Париж 
ощутил удар прямо в сердце. Он подумал, что без сомнения 
были правы деятели Кордери и другие, которые в дни осады 
полагали, что целость отечества и сохранение республики за- 
висели от смелого возмущения, от захвата власти; и почти 
весь Париж, за исключением какой-нибудь четверти сотни 
денежных мешков и рантьеров, почувствовал, наконец, по- 
требность совершить то дело, которое он должен был бы сде- 
лать еще шесть месяцев до этого ради своего спасении и опа- 
сения страны и республики.

Одна ва другой в  Париж летели удручающие и злове- 
щие новости, почти невероятные: на общее число 750 депу- 
татов — 450 настоящих прирожденных монархистов, из ко- 
торых два принца Орлеанской фамилии; Тьер, трансноненский 
убийца палач, прежний фактотум Луи-Филиппа, вечный бур- 
ж уа, наиболее полное воплощение коварства и жестокости 
правящ их классов, назначен главою исполнительной власти 
и является абсолютным владыкой в данную минуту после 
Вильгельма и Бисмарка; вся эта публика: -  глава Исполни-
тельной власти министры, реакционные депутаты, рвутся к 
миру, заглуш аю т протесты депутатов оторванных провинций, 
выборных больших центров, республиканских городов и  в  осо- 
бенности парижских депутатов, которых третируют и к ко- 
торым относятся как к зачумленным, как к сумасшедшим и 
к бунтовщикам. Оскорблен Гарибальди: Что еще? Ворота 
самого Парижа открыты неприятелю, потребовавшему у бур- 
жуазной и деревенской низости этого последнего, отречения.

Никакой осторожности, никакой предосторожности, ни- 
какой заботливости по отношению к великому городу, та к  
много потерпевшему и даже и теперь еще и духовно и те-



лесно страждущему. Французы, соотечественники, братья — 
она подумали бы о том, чтобы перевязать его раны, залечить 
повреждения, помочь его бедствию. Да, французы, но не эта 
деревенщина, отпрыски другого века, законные наследники 
несравненной палаты 1820 г ., лакействующие перед цер- 
ковью и руководимые ею. Что говорить о бальзаме для ран 
и ушибов? Они нальют на них купороса, чтобы растравить 
и заразить их. Законом о сроках платежей они присудили 
всех парижских торговцев к банкротству; законом о пла- 
тежах за квартиры они выбросили на улицу всех работников, 
лишив их последних пожитков, последней мебели. — рабо- 
чих, служащ их, мелких ткачей, лавочников, 150— 200.000 
семейств. Даже более, они проектируют лишить националь- 
ную гвардию ее вознаграждения, т.-е. ее куска хлеба. Око- 
левай, парижский народ, только бы право собственности было 
невредимо! В заключение всего великий город терял  свое 
место, свои прерогативы столицы; Национальное Собрание 
окончательно решило назначить свое местопребывание вне 
его стен.

Что ни решение, что ни голосование, то демонстрация 
Собрания, то пощечина по адресу Парижа, то покушение 
на его право, на его свободы, даже на его существование.

Мог ли еще после этого заблуждаться односторонний 
простак-патриот, кричавший ранее «пруссаки прежде всего», 
а также и республиканец, просто республиканец, без вся- 
ких эпитетов, но который все-таки думал, что 4-го сентября 
вследствие падения империи, все же были достигнуты неко- 
торые приобретения, полезные и благодетельные, славные 
для Франции и сулящ ие плодотворные последствия?

Герои «Национальной Защиты», скромные победители, 
показывали патриоту расчлененную страну, границу, ото- 
двинутую от Рейна к Вогезам, оккупацию третьей части фран- 
цузской земли завоевателем, как гарантию уплаты  5 мил- 
лиардов, наконец, Париж, который неприятель не мог взять 
открытой силой и который он мог лишь обложить и морить 
голодом, теперь был открыт для неприятельских когорт, про- 
ходящих в воинском строе по его широким западным ули- 
цам, под его триумфальной яркой Звезды.



Республиканцу же Национальное Собрание рекомендо- 
вало самолично, самый отборный и наиболее отталкивающий 
подбор всякой древней ветоши, всяких призраков павших 
режимов, всех легитимистов и орлеанистов, выползших из 
своих дворянских усадеб и снабженных папским благосло- 
вением, всей деревенщины, которая испытывала лишь еди- 
ный страх  — страх перед городами и перед столицей-Пари- 
жем, единую ненависть — к республике и твердо решилась, 
подавив всякий стыд, спастись под каблуком пруссака и при 
его содействии задушить эту Бездельницу (La Gueuse) и воз- 
вести на троне предков или Генриха У. с знаменем, украшен- 
ным лилиями, или одн ого из Орлеанов, уже приехавших в 
кобленцких фургонах.

Патриот и республиканец присоединялся, по крайней 
мере, на этот момент к социалисту и революционеру периода 
осады и заключал с  ним союз.

Париж, хотя и изолированный, поднимался, наконец, в 
защ иту республики, как против внешнего, так и против вну- 
треннего врага, готовый совершить или победоносное 31-ое 
октября или победоносное 22-ое января.

Обратный удар, фатальный рефлекс.
Этот рефлекс, некоторые из социалистов учитывали и 

вложили в него свою последнюю надежду; но зато другие 
люди, это можно утверждать в настоящее время, тоже пред- 
видели и даже учитывали тог же рефлекс для совершенно 
иных целей.

В числе последних были: наиболее сознательная часть 
реакций, головка буржуазии и плутоватые республиканцы 
«Национальной защиты», ни за что не желавшие простить 
Парижу его героического сопротивления и того, что он вы- 
вел их на свежую воду, отвергнул и бросил к подножию своих 
урн, когда из всей их шайки избрал лишь одного Жюля 
Фавра, да и то последним по числу голосов. А над всеми 
ими и даже еще в большей степени, чем они, стоял новый 
глава исполнительной власти, старый пират и бывший па- 
лач, Тьер, убежденный по своей логике буржуазного Тамер- 
лана, что настали подходящие времена для хорошего кровопу- 
скания пролетариату, в целях доставить своему классу воз-



можность заключить полый договор с властью и обезпечить 
его политическое и экономическое верховенство. Всле д ствие 
этого и происходили решительные и сознательные вызовы и 
и родился определенный план довести Париж до инсуррек- 
ции и до борьбы, чтобы затопить его в крови, в крови его 
пролетариата, и сделать последний неспособным к борьбе на 
10, на 20 лет, если возможно — навсегда.

Главною мыслью Тьера, когда он брал в свои руки упра- 
вление делами — д ля  того, чтобы убедиться в этом, доста- 
точно познакомиться с его показанием, данным следственной 
комисси о восстании 18-гo марта было: «заключить мир и 
подчинить Париж».

Подчинить Париж: что он понимал под этим? Разве Па- 
риж был в состоянии мятежа, когда этот зловредный гном 
интриги, над которой он работал в течение всего правления 
«Национальной Защиты», попал наконец на арену действия, 
взобрался на сцену, на первый план? Париж был спокоен, он 
собирался с мыслями, он ждал. Он испытал высшее оскор- 
бление, незаслуженное оскорбление прусской оккупации; он 
перенес ее, не обращаясь к оружию, принося себя еще раз 
в жертву Франции, которая не хотела его знать, отказыва- 
лась от него и оставляла его, расплачиваясь его достоин- 
ством, как перед тем она расплатилась его кровью, его ли- 
шениями и страданиями. Без сомнения негодование терзало 
его, безпокойство грызло его, но он не пришел еще к смелым 
решениям, не сделал еще бесповоротного ш ага. При общем 
успокаивающем и гуманном отношении к нему, при поли- 
тике нового главы исполнительной власти, ясно определив- 
шейся в республиканском направлении, гражданская война 
была бы и зб е гн у т а. И этом случае спокойствие возродилось 
бы, страсти улеглись, раны зарубцевались и события по- 
лучили бы иное мирное течение, возобновилась бы мирная 
работа.

Было бы лучше или хуже при подобном положении ве- 
щей, мы не будем здесь разбирать этого вопроса. Мы просто 
констатируем факты, а не исследуем их.

Но Тьер и Национальное Собранна сознательно исклю- 
чили всякое умиротворяющее решение. Жребий был уже



брошен. Они думали, что держат добычу в руках и не же- 
лали у пускать ее. Они хотели выкупаться и крови своих 
соотечественников, напиться ею полными чашами, поставить 
к рас стрелу этот пролетариат, который на один миг уже за- 
ставил их затрепетать и с этого времени, революционными 
или легальными путами, не перестанет угрожать их хищни- 
честву и меш ать их господству.

Заключив с Германией мир, Тьер тотчас же принялся 
за вторую часть своей программы, за подчинение Парижа.

Повидимому, вначале глава Исполнительной власти расчи- 
тывал действовать издалека. Он предпочитал такие способы 
действия, так как при этом менее рисковал собственной ш ку- 
рой. Он назначил бутафорского генерала, Орелля де Пала- 
дина, каким был и Трогаю, главнокомандующим националь- 
ной гвардией, дав ему директиву сговориться с губернато- 
ром Винуа и с бывшим жандармским полковником при им- 
перии Валентеном, назначенным теперь префектом полиции. 
По общему соглашению они должны были разоружить Па- 
риж, в зятъ у него сначала его пуш ки, а затем, если удаст- 
ся, то и  его руж ья.

Воспитанный на приемах банапартистского пандура 1) 
Винуа, которому оставалось лиш ь распоряжаться Ореллем, 
начал смело бить по наковальне, обратившись к Парижскому 
населению с прокламациями, отзывавшими июньскими и де- 
кабрьскими расстрелами, и запретив все газеты: Vengeur, 
Cri du Реuple, Mol d ’Ordre, Pere Dnchene, Caricature, Bouсhe 
de Fer, которые говорили черезчур громко и прямо; все это 
он делал на основании объявленного им осадного положе- 
ния, срок которому, впрочем, он не определил.

Однако, одних солдафонов с их черезчур наивной глу- 
постью и черезчур примитивной грубостью оказывалось не- 
достаточно. Тьер почувствовал тогда необходимость действо- 
вать лично и для этого решил приблизиться к Парижу, быть 
на месте действия. Он постарался убедить в необходимости 
этого собрание, но последнее боялось и отказывалось.

1) Венгерский пехотинец

Тьер
рассыпал перлы своего дипломатического искусства, чтобы



убедить собрание. Оно соглашалось в крайнем случае пе- 
реехать в Фонтенебло, едва-едва убедившись доводами о 80 
километрах, которые отделяли бы его в этом случае от сто- 
лицы. Но Фонтенебло не улыбалось главе Исполнительной, 
он хотел быть в Версале. Какими же он руководствовался 
соображениями? Соображения эти ясно изложены в его по- 
казаниях следственной комиссии, в которых вполне ясно вы- 
ступает его план резни. Он говорил сам себе и другим: «Мне 
указывали на Фонтенебло,  как на город, в котором Собрание 
могло бы заседать в безопасности. Я возра ж ал на это ука- 
занием, что мы были бы отделены целыми пятнадцатью лье 
и всем протяжением Парижа от позиции Версаля, единствен- 
ной действительно стратегической; что в случае, если бы ре- 
зервы, назначением которых была защита Собрания, выну-  
ждены были бы выступить из Фонтенебло, чтобы направиться 
на место битвы, то расстояние явилось бы черезчур значи- 
тельным и положение их весьма плохим; что следовало Со- 
бранию переехать прямо в Версаль и оттуда попытаться со- 
хранить господство над Парижем. Мнение это одержало верх 
в Собрании, и мы, действительно, перебрались в Версаль».

Собрание решило собраться в этом городе 19-го, что же 
касается Тьера, то он немедленно лично отправился в Па- 
р и ж  — это было 16-го — и без промедления занялся подго- 
товлением своего удара.

Каково было положение великого города в эти дни? 
Какие в нем преобладали мысли и чувства? Какие опреде- 
лялись течения? Какие организованные и родственные силы 
сгруппировались, имея в виду сопротивление и необходи- 
мость действова ть, что казалось все более и более неизбеж- 
ным и близким? Д ля того, чтобы ответить на эти вопросы, 
мы должны вернуться к первым дням после прекращения 
осады, к началу февраля.

После общих выборов и открытия национального Собра- 
ния Центральный Комитет двадцати округов разошелся или 
почти что разошелся. Вопреки мнениям многих лиц, которые 
предвидели неизбежный взрыв народной ярости в тот день, 
когда расееятся иллюзии и измена обнаружится во всей 
своей наготе, и понимали, что битву вероятнее, чем когда-



либо придется дать и выиграть в Париже, наиболее горячие 
и известные революционные элементы, уступая внушениям 
Бланки, отправились в Бордо. Бланки думал, что возможно 
будет разогнать Национальное Собрание, и без пользы погиб 
в этой безплодной попытке. Другие элементы Кордери, глав- 
ным образом рабочие, средства которых не позволяли отлу- 
читься из Парижа, вернулись каждый в свой округ, в с в ои 
батальоны.

Таким образом, все это естественно привело к тому, ч то 
более умеренные и более неуверенные элементы, сгруппиро- 
ванные в национальной гвардии, взяли там верх и опреде- 
ляли направление движения. Национальная гвардия, воору- 
женный выразитель всего населения, стала в этот смутный 
и промежуточный период тем водоемом, куда естественно 
стекались все недовольства, все возбуждения, все страсти, и 
экзальтация, как патриотические и республиканские, так и 
социалистические.

В этой широкой и следовательно более разжиженной 
среде одна мысль господствовала над всеми другими, а имен- 
но сознание, что существованию республики, к которой стре- 
мился Париж со времени империи вопреки желанию провин- 
ции, что республике, завоеванной им силою 4 сентября, без 
всякого вмешательства со стороны провинции, угрожают те- 
перь и эта самая провинция и ее Собрание аграриев, за- 
седающее в Бордо. Перед Парижем открывалась историче- 
ская миссия, диктуемая его достоинством, которой он не мог 
избежать в силу долга, миссия сохранить, сберечь эту рес- 
публику и этим взять своего рода реванш, даже над немец- 
кими завоевателями, навязав им соседство и заразительную 
угрозу политического режима высшего типа, чем их собствен- 
ный. Таким образом, этобы сохранить и укрепить республику, 
Парижу было необходимо прежде всего сохранить свои ружья 
и пушки и быть в состоянии при необходимости взять на 
себя роль недремлющего стража новой идеи и завоеванного, 
положения. Необходимо было, следовательно, чтобы нацио- 
нальная гвардия не была разоружена, чтобы после осады, 
как и в течение ее, она оставалась вооруженной силой или, 
попросту, — силой.



Чистые  патриоты, благодаря странной, хотя и понятной 
в это время аберрации, полагали, что Париж, каким он тогда 
был, мог  тотчас же возобновить борьбу с завоевателем, что, 
избавившись от обманывавшего его  правительства, от изме- 
нявших ему генералов, от Фавров и Трошю, Симонов и 
Дюкро, он мог с своей национальной гвардией возобновить 
войну и, опираясь на Центральную и Южную Францию, еще 
находившуюся в колебании, отбросить пруссаков за  Рейн. 
Фантастическая надежда, безумная галлюцинация, но она 
объяснима благодаря тому, что мир заключен был до реши- 
тельной битвы, прежде, чем испытано было еще возможное 
последнее усилие, которого настоятельно требовали те самые 
люди, которые заранее готовы были на всякие жертвы, пре- 
жде, чем рабочий и революционный Париж дал на поле битвы 
пробу своего мужества и своего значения.

Вот те различные идеи, те разнообразные, хотя и не 
противоречивые тенденции, потому что оно примирялись и 
сближались единством намеченной цели, которые являлись 
преобладающими при восстановлении кадров национальной 
гвардии и при образовании ее Центрального Комитета. Эти 
идеи и тенденции ясно обнаружились на больших митингах 
в Во-Галле. Они объединили на один момент в единой воле 
и в общем сопротивлении все парижское население и при- 
дали движению, наряду с социалистическим характером, ко- 
торое оно сохраняло и которое должно было стать господ- 
ствующим; характер, республиканский и патриотический.

Необходимо сделать некоторые замечания, потому что в 
событии 18-го марта, Центральный Комитет национальной 
гвардии должен был играть первую роль, да и кроме того, 
этот же Комитет с различными превращениями и вследствие 
более или менее благоприятно складывавшихся для него 
случайностей не переставал играть роли в последующих со- 
бытиях до самого конца, когда, наконец, революция была 
задавлена.

Первое собрание национальной гвардии происходило в 
Зимнем Цирке, 6-го февраля, под председательством Курти, 
торговца III округа. Народа собралось много, и решено было 
собраться вторично в Во-Галле, вечером 15-го февраля. Идея



объединить все батальоны национальной гвардии обнаружи- 
лась самопроизвольно, ее высказывали все, так что выбрана 
была комиссия; которой поручено было, выработать устав но- 
вой Федерации, Комиссия эта составилась из лиц неизвест- 
ных,  которые, вынырнув в  этот день из анонимной массы, 
вернулись в нее обратно на другой же день.

24-го февраля в Во-Галле происходило третье собрание 
2.000 делегатов, единодушно принявших следующую резо- 
люцию: «Национальная  гвардия протестует через свой Цен- 
тральный. Комитет против всякой попытки разоружения и 
заявляет, что при необходимости она будет противиться 
этому силою оружия». После этого 2.000 делегатов направи- 
лись всей Массой на манифестацию, организованную на Ба- 
стильокой площади, увлекая за собой на своем пути моби- 
лей и солдат.

Манифестация эта была грандиозна, а в следующие дни 
она повторилась в еще более внушительных размерах. Ка- 
кой-то неустрашимый человек водрузил красное знамя на 
самой вершине, колонны, на древке пики, которую держит 
в руках гений.  Батальоны народных кварталов проходили 
друг за другом со знаменами и барабанами, украш ая ре- 
шетку и складывая на пьедестал памятника венки из иммор- 
телей. К манифестациям присоединилась вскоре и армия, 
появились сначала отдельные роты, а затем полки с своими 
унтер-офицерами, иногда и о офицерами. Прелиминарные 
условия мира, заключенные между Бисмарком и Тьером, сде- 
лались известными широкой публике. Известны также ста- 
л и  —  проект мирного договора с его позорными статьями и 
угрожавшее столице вступление в нее пруссаков, и поэтому 
негодующий протест национальной гвардии захватывал мо- 
билен, а  за ними и армию. Войска, отправляемые Винуа для 
наблюдения или рассеяния манифестантов, — братались с 
ними.

26-го распространился слух, что вступление пруссаков 
произойдет ночью, и без всякого приказа 40.000 человек с 
руж ьям и,  с полуночи до 4-х часов утра, двигались п о  ал- 
леям Елисойских Полей и Великой Армии навстречу неприя- 
теля. К счастью пруссаки не явились, сл у х  оказался ложной



тревогой. Пруссаки должны были вступить к числе 30.000 
только 1-го марта, как об этом и навестил население афишами 
министр Пикар. Эта отсрочка дала возможность делегатам 
национальной гвардии обсудить дело совместно с их ротами. 
Почта все роты, а некоторое единогласно, высказались за 
вооруженный отпор. Нужно было ожидать ужасной ката- 
строфы. Один выстрел по направлению пруссаков и, веро- 
ятно, даже наверное, возобновились бы враждебные действия, 
произошла бы борьба на улицах, Париж был бы в пламени 
и залит кровью. При таком положении вещей все, что еще 
оставалось от Центрального Комитета двадцати округов, со- 
вместно с Федеральным Советом Интернационала и Федера- 
цией Синдикальных Палат, короче говоря, социалисты вме- 
шались в дело. Они доказывали национальной гвардии всю 
бесполезность, все безумие подобной авантюры. Они говорили, 
что ещо помнят печальные июньские дни, что всякое напа- 
дение в этот момент, как и тогда, поставило бы народ лишь 
под удары врагов революции, которые утопят социальные 
требования в потоках крови.

Этот голос был услышан. Временный Комитет националь- 
ной гвардии пристал к этому мнению, единственно благо- 
разумному и единственно допустимому при данном положе- 
нии. Комитет даже смело заявил об этом, признавая свое пер- 
воначальное заблуждение. В своей прокламации Комитет 
писал: «Центральный Комитет, ранее высказывавшийся за 
противоположное мнение, заявляет, что присоединяется к сле- 
дующему решению: Вокруг кварталов, подлежащих окку- 
пации неприятеля, будет воздвигнут ряд баррикад, которые 
совершенно изолируют эту часть города. Ж ители местности, 
лежащей в пределах этих кварталов, должны немедленно 
эвакуировать ее. Национальная гвардия в согласии с армией, 
образуя кордон вокруг этой местности, будет наблюдать, чтобы 
неприятель изолированный таким способом в районе, кото- 
рый не будет считаться нашим городом, не мог никоим обра- 
зом сообщаться с частями Парижа, охраненными кордоном.

В виду этого Центральный Комитет приглашает нацио- 
нальную гвардию оказать свое содействие для осуществле- 
ния мер, необходимых для этой цели, и избегать всякого



нападении, которто поведет к немедленному падению Рес- 
публики».

Приказ этот был к точности исполнен, и это устранило 
величайшую опасность.

Это обстоятельство доказало, между прочим, силу и уве- 
личивающееся доверие к этому новому учреждению, к Вре- 
менному Комитету национальной гвардии, который в осо- 
бенно трагический момент встал на место правительства и 
обратился к населению без обиняков, честно, откровенно, 
укротил его возбуждение и склонил его к поведению, ко- 
торое являлось и достойным и благоразумным.

Вильгельм Прусский, ставший германским императором, 
дважды в’езжавший в Париж при аналогичных условиях, 
в 1815 и  1871 г .г ., мог лучше, чем кто-либо судить о крас- 
норечивом контрасте двух оккупаций. В 1815 г. бульвары 
радостно встречали победителей Наполеона; их приветство- 
вали букетами, улыбками и поцелуями женщины высшего 
света или полусвета. Никакой задней мысли, никакого со- 
жаления не замечалось у  так называемых высших классов; 
у  людей же из народа наблюдалось, самое большее, —  инди- 
ферентн ость. В 1871 г. пруссаки встретили мертвый город, 
когда они заняли часть Парижа, определенную конвенцией, 
между Сеной, площадью Согласия, улицей предместья Сент- 
Онорэ и авеню Терн; они не решались и не могли выйти за 
эту черту. Улицы были пустынны, гардины магазинов и ла- 
вок были опущены и на них можно было читать: «закрыт 
по случаю национального траура», черные знамена развева- 
лись на всех национальных и общественных зданиях и на 
окнах весьма многих частных домов. Печаль и уныние чи- 
тались на всех лицах. Повсюду молчание и отчаяние. Оче- 
видцы этой сцены вполне единодушны в своих описаниях. 
Вечеро м  говорят они, Париж имел мрачную физиономию, 
нигде не видно было света, ни одного экипажа: ни фиакра, 
ни омнибуса; ни одного открытого театра; ни одно из увесе- 
лительных заведений не открыло своих дверей; только в мэ- 
риях народные ораторы произносили речи, утеш ая свою ауди- 
торию. Таким образом, Париж, точно исполняя предписа- 
ния Центрального Комитета, национальной гвардии, создал



полную пустыню вокруг победителей. О ккупация продол- 
жалась всего шестьдесят два часа. 3-го марта пруссаки у д а - 
лились пристыженные и раздраженные таким смешным три- 
умфом.

В эти немногие дни Нейтральный Комитет завоевал по- 
разительно в ы д аю щ ееся  вл ян и е . В  п р о ти во п о л о ж н о сть  к 
нерасположению по отношению к правительству за его пре- 
небрежение и злостную индифферентность, великий город  смо-  
трел на Комитет как на единственного уполномоченного и 
истолкователя своих чувств, как на ревнивого стража своей 
чести, на бодрствующего и твердого охранителя материаль- 
ной безопасности города. Но в эти же дни Комитет завоевал 
не только сильный авторитет, он завоевал или, вернее, вновь 
отвоевал также и свои п у шки, пушки национальной гвардии. 
Каким образом это произошло? Он увез их, спасая те 400 
пуш ек, которые забыты были правительством и Винуа в 
Ранела, в  парке на площади Ваграм, т.-е . в той самой зоне, 
которую на завтра должна была занять неприятельская ар- 
мия, или в  двух шагах от этой зоны под рукой у неприя- 
теля. Однажды после полудня были увезены эти прекрасный 
орудия, отлитые на деньги народа, собранные по подписке; 
на тарелях этих орудий вырезаны были названия батальонов, 
их собственников. В увозе их участвовали в се: мужчины, жен- 
щины, дети; каждый батальон брал свои орудия и увозил 
их на руках вплоть до высот Б ельвиля и Монмартра.

Таким образом, Федерации национальной г в арди и оста- 
валось лишь окончательно сорганизоваться, чтобы превра- 
титься в неоспоримого хозяина положения, верш ителя судеб 
города. К этому она и п р и ту п и ла, не теряя времени. 3-го 
марта произошло новое собрание делегатов, имевшее решаю- 
щее значение; на этом собрании наряду с представителями 
Центрального Комитета заседали  и  представители  другой
подобной же организации - Федерального Республиканского 
Комитета, явивш иеся, чтобы сговориться о полном слиянии.
Собранием принят был «Устав Республиканской Ф едерации 
национальной гвардии". В соответствую щ их пунктах Устава 
значилось: «Республика, являясь единственным правитель- 
ством права и справедливости, не может быть подвергнута



всеобщему голосованию, которое само является ее производ- 
ным. Н ациональная-гвардия имеет абсолютное право назна- 
чать всех своих начальников и у вольнять их, как только 
они лишаться доверия тех, кто их избрал››. Этот существен- 
ный пункт был еще более подчеркнут Варленом следующей 
резолюцией, подле ж а щ е й немедленному п рименению: «На- 
циональная г вардия требует абсолютного права назначения 
всех своих начальников и увольнения и х с  того момента, 
когда они лишатся доверия тех, к то  их избрал. Д л я  фак- 
тического закрепления этого требования Собрание постано- 
вляет, чтобы начальника всех рангов подвергались немедлен- 
ному переизбранию». Пункты устава, одобренные и затем 
принятые определяли организацию и состав Общег о Собра- 
ния делегатов, батальонных собраний, советов легионов и 
Центрального Комитета.

В следующее заседание, происходившее 13-го марта, де- 
легаты  от каждого округа явились ужо с законными манда- 
тами, скрепленными подписями фельдфебелей команд. Из 
общего числа 270 батальонов к  Федерации присоединилось 
215, т.-е. четыре пятых. Гарибальди назначен был «главно- 
командующим, Фальто и Ж аклар назначены начальниками 
легионов, Ш арль Люлье командующим артиллерией. Эти че- 
тыре человека составляли Исполнительную Комиссию, упол- 
номоченную действовать при всех случайностях.

Париж в этот момент фактически сливался, таким об- 
разом, с своей национальной гвардией опираясь на, ее руж ья 
и пуш ки, и можно сказать, что никогда еще, может быть, 
не замечалось такого полного взаимного проникновений эле- 
ментов военного и  гражданского, такой  ш ирокой и  система- 
тически организованной группировки солдат-г раждан.

Тьер, прибывши на место дейсвтия, и решил атаковать, 
эту силу ; эту силу он решил обезоружить, лишив ее сначала 
ее пуш ек; потом дело должно было дойти и до ружей.

Пушки, как мы уж е выше упом янули  об этом, неоспо- 
римо принадлежали национальной гвардии . Она заплатила 
за них своими грошами. В течение осады всякий батальон 
пожелал иметь свои орудия, и в виду это го  в каждом баталь- 
оне  открыта была подписка. Бурж уа, без сомнения, тоже



давали деньги, но столько же, если не больше дали и рабо- 
чие. Оплаченные ее деньгами эти орудия принадлежали на- 
циональной гвардии еще и потому, что она спасла их от за - 
хвата пруссаками: 400 орудий, мы уж е говорили об этом, 
забыты были вследствие скандальной небрежности в районах 
города, подлежащих прусской оккупации, и батальоны фе- 
дералистов в последнюю минуту увезли их из Пасси и с 
Ваграмской площади за черту французской линии.

Тьер и генералы тем но менее заявляли, что эти орудия 
должны быть переданы нации, т .-е. им самим, и что пари- 
жане, удерживая имущество непринадлежавшее им, оказы- 
вались виновными в воровстве.

Из этих орудий некоторые отвезены были в парк Монсо, 
другие на Вогезскую площадь, а наибольшее количество 
поднято было на Шомонские высоты, на Бельвиль, Мон- 
мартр и поставлено там на возвышенностях. На Монмартре 
траншеи вырыты были на высотах стараниями специального 
комитета, который заседал в №  6 улицы Розье и oрганизо- 
вался —  надо это отметить —  вне Федерации и всякого влия- 
ния Центрального Комитета.

III. Восемнадцатое марта.

15-го, 16-го и 17-го правительством предприняты были 
некоторые попытки отчасти при помощи убеждений, а отча- 
сти хитрости и силы, захватить некоторые из этих импрови- 
зированных парков особенно же парки на Вогезской площади 
и на Монмартре. Здесь мэр Клемансо счел своим долгом 
вмешаться и надеялся достигнуть полюбовного соглашения. 
Один момент, правда, можно было даже думать, что ему 
это удалось, но в конце-концов дело не выгорело. Иногда, 
правда, батальоны вступали в переговоры, но вскоре они 
одумывались.

Тьер, оскорблен был этими последовательными неуда- 
чами, к тому же его понукали финансовые дельцы, непре- 
станно повторявшие ему: «вы никогда не закончите ф инан-



совые операции, если не покончите со всеми этими злодеями, 
если не возьмете у них п у к и .  С этим надо покончить, а 
потом можно будет обсуждать и дела» 1). Тьер решил дей- 
ствовать энергично. Днем 17-го марта он собрал министров, 
сообщил им свой план действия и отдал соответствующие 
приказания генералам. Последние должны были в течение 
ночи собрать свои войска и перед рассветом направить и х 
на высоты Монмартра и Бельвиля, чтобы силою овладеть же- 
ланными орудиями. Винуа назначен был главным руково- 
дителем всей операции. Что же касается национальной гвар- 
дии буржуазных кварталов, то Тьер, мало доверяя ей, пред- 
почел совсем не трогать ее и  сообщил лишь обо всем ее ге- 
нералу, д ’Ореллю. В то же время глава Исполнительной вла- 
сти приготовил прокламацию, к парижскому населению, про- 
кламацию ненавистническую, в которой вылилась вся низость 
его политики, вся его злоба и весь страх, который внушал 
ему рабочий и республиканский Париж.

В этой прокламации прежде всего указывалось как на 
врага, на тайный, анонимный комитет, на Центральный Ко- 
митет национальной гвардии, который, впрочем, всем был 
хорошо известен.

Она указывала далее на застой в делах, на невозмож- 
ность их оживления, пока люди безпорядка будут владеть и 
удерживать «пушки, похищенные у государства»; оканчи-  
валась прокламация такой скрытой угрозой: «В ваших соб- 
ственных интересах, в интересах вашего города и всей Фран- 
ции правительство решилось действовать. Виновные, кото- 
рые домогались учредить правительство, будут преданы обык- 
новенным судам», — это значило — «военным судам». Затем по- 
сле циничного обращения к Республике, которая «сама» долж- 
на получить пользу от предприятия, прокламация заканчи- 
валась по меньшей мере рискованным, как это показали по- 
следующие события, утверждением: «необходимо добиться 
какою бы то ни было ценою, не теряя ни одного дня, чтобы 
порядок, условие вашего благосостояния, восстановлен был 
вполне, немедленно и ненарушимо».

1) Следствие о восстании 18 м арта - П оказания Тьера



На рассвете прохожие могли читать эту прокламацию 
на всех стенах Парижа. Она отличалась хорошим шрифтом, 
но грубой провокацией и во всех отношениях достойна была 
подписи Мории или Сент-Арну. В ней был только один не- 
достаток: она возвещала об успехе, которого на самом деле 
не был о. Вместо победы бандиты и плуты записали на приход 
свое поражение.

На Монмартре войска, в числе 3.000 человек, под на- 
чальством генералов Сюсбьеля, Леконта и Патюреля, безпре- 
пятственно взошли п о склонам, захватили часовых, перебили 
двух или трех захваченных врасплох национальных гвар- 
дейцев и на мгновение захватили пушки. Но благодаря вы- 
стрелам национальные гвардейцы и жители предместья про- 
снулись. М ужщины, женщины, дети бросились на улицы, 
вступили в непосредственное столкновение с войском, напи- 
рая на него, окружая и обезоруживая, убеждая, что оно не 
должно стрелять в народ. Тогда произошел такой странный 
факт: солдаты 88-го пехотного полка бросились на своих офи- 
церов, арестовали их и, повернув руж ья прикладами вверх, 
побратались с народом. Федералисты, солдаты, мущины, жен- 
щины жали друг другу руки, перемешались, целовались и 
плакали: это была незабвенная минута.

Таким образом, Леконт, одержав победу в 3 часа утра, 
в 8 часов был побежден и взят в плен. Его начальник Сюс- 
бьель, который не сумел или не хотел помочь ему в нужное 
время, сбежал, вниз с своими батальонами по скатам укре- 
пления и отступил на линию внешних бульваров. Брошен- 
ные пушки достались народу, который торжественно снова 
поставил их на высотах.

На улице Гуден конные егеря также отказались стрелять 
в толпу.

В 9 часов утра, Винуа, благоразумно наблюдая за д ви- 
жениями с бульвара Клиш и, отдал приказ об отступлении 
и отступая, говорят, потерял даже свое кепи. Это был пол- 
ный разгром.

В стороне Бельвиля произошло почти то же самое, с тою 
разницею, что генерал Фарой, более осторожный, чем С юс-



бьел ь  и Леконт, но довел своих отрядов до цели и мог отсту- 
пить, не оставляя дезиртиров в рядах народа.

Уже в 9 часов Тьер, все время находивш ийся в Гене- 
ральном Штабе, знал роковую новость о неудаче п о р а ж е - 
ни на всех пунктах . С этого момент а  день казался ему без- 
надежно испорченным. Но он был человеком быстрых реше- 
ни й и поэтому немедленно же принял определенное реше- 
ние. План его состоял в немедленном оставлении Парижа, 
в удалении из его стен, причем за его особой должны были 
последовать генералы, министры, чиновники. И пора было! 
Не следовало терять ни одной минуты, п ора было дать вой- 
скам вдохнуть чистого воздуха, иначе предстояла опасность, 
что они растают, как снег под лучами солнца, растворятся 
в той возбужденной и горючей атмосфере, какую предста- 
влял из себя Париж, и мятежнически присоединяться к 88-му
полку. Оставить их в горниле - э то значило самому толкать
их на совместное выступление с народом.

Эта мысль об отступлении с целью подготовить напа- 
дение была кроме того, и не новой для главы и сполнитель- 
ной власти. 24-го февраля 48 г. он предложил такой же 
план действия королю Луи-Филиппу, но последний отка- 
зался ему следовать. С тех пор пример маршала В индиш- 
греца, отступившего из Вены, чтобы вернуться вскоре об- 
ратно победителем, только еще более укрепил Тьера в вер- 
ности этой тактики.

Он и теперь предложил сделать то же самое. Министры 
возражали, тогда он обошелся без их одобрения: он убедил 
генералов, а в этом и было все дело . «Я солдат, с к а за л  Ви- 
нуа, приказывайте». И тогда войскам отдан был приказ от- 
ступить без сражения за Сену, сначала на левый ее берег.

Между тем д 'О релль де Паладин приказал бить сбор и 
тревогу в нейтральных кварталах, приглаш ая буржуа взять- 
ся за оружие и присоединиться к регулярным войскам для 
«восстановления законного порядка и спасения республики 
от анархии». Тьер, невидимому, мало доверявший этому по- 
следнему средству, вее-таки выпустил соответствующую про- 
кламацию «к национальным гвардейцам Парижа», призывая 
их выступить д л я  общей защиты Отечества и Республики



против поборников «коммунистических доктрин», которые на- 
меревались будто бы «разграбить Париж и погубить Францию».

Однако, фактически буржуа остались сидеть по своим до- 
мам, несмотря на все эта многочисленные и настоятельные 
просьбы. Консерваторы, защитн ики порядка и собственности, 
сторонники правительства, если таковые были в данный мо- 
мент в столице, не шевельнулись или почти не шевельну- 
лись, потому что там, где можно было расчитывать увидеть 
от 15 до 20.000 человек, с трудом удавалось собрать еле 
500. Доказательство было очевидно, и Тьер заботился только 
об одном, чтобы удрать как можно скорее. Он выехал первым, 
оставив после себя приказ эвакуировать все и притом немед- 
ленно: эвакуировать Париж, южные форты, Курбевуа, даже 
Мон-Валерьен — и направить войска в Версаль.

И была пора. Опасения беглеца вполне соответствовали 
действительности.

Осторожные свидетели-очевидцы отступавших на Вер- 
саль войск, которые, еле двигаясь, ругали жандармов, их 
окружавших, сохранили впечатления, доказывающие, на- 
сколько революция являлась победительницей, сама даже 
не предполагая этого.

Гектор Песса р, интимный друг и доверенное лицо Тьера, 
чрезвычайно картинно описал это отступление. «По дороге  
к Версалю, говорит он, Тьер отступает перед инсуррекцией; 
двигавшиеся беспорядочные банды, подгоняемые жандарме- 
рией, представляли собою все, что оставалось еще от фран- 
цусской армии. По мере наступления ночи громадное чело- 
веческое стадо начинает все больше упрямиться. В темноте, 
окутавшей все кругом, цвет мундиров сгладился, и можно 
было думать, что находишься среди батальонов федерали- 
стов. Благодаря какому чуду э ти люди с наглыми физионо- 
миями и бунтовским видом не вернулись обратно, расстре- 
ляв предварительно, перед возвращением в Париж, экипажи, 
которые увозили правительство? На флангах колонн, пода- 
вляя бешенство в  душе, ехали униженные и негодующие офи- 
церы, делая вид, что не слышат непристойных ругательств. 
Они чувствовали, что всякое их строгое действие поведет к 
открытому возмущению. Они довольствовались только стара-



ниями не порвать ту слабую нить, которая еще держала в 
относительной дисциплине их команды, охваченные злыми 
замыслами 1)».

Тьер свернул на дорогу в Севр и оттуда наблюдал п р о- 
хождение войск; он испустил вздох облегчения, когда уви- 
дел, что все они наконец прошли. Он сказал себе тогда, что 
возможность отмщения у него в руках.

Министры еще несколько часов пом едлили в столице. 
Они заседали у Камбона, и тут их посетили парижские мэры 
и депутаты, предложившие пункты соглашения; но распро- 
странившееся известие о казни генералов Леконта и Клема и 
Тома прервало эти только что начатые переговоры, и ми- 
нистры в свою очередь покинули Париж. Жюль Ферри, по- 
следний остававшийся в Ратуше, чувствуя, что всякое со- 
противление становится невозможным, также удалился с ме- 
ста действия.

Утром в Париже уже не было ни одного министра, ни 
одного генерала, ни одного начальствующего лица. Париж 
был сам себе господином, он принадлежал народу и ре- 
волюции.

Что же делал в э то время Париж и как обстояло дело с 
революцией?

Они не сомневались в своей победе; но ни одно из со- 
вершающихся событий не было ими предварительно обсу- 
ждено, предусмотрено, потребовано. Если когда-либо происхо- 
дило рефлекторное движение, самопроизвольное восстание на- 
рода, то это было именно в день 18 марта. Войска и прави- 
вительствующие лица были уж е далеко, когда парижское 
население думало, что они еще среди него, и не отдавало 
себе даже отчета в опасности, которой они избежали. В 3 
часа два батальона федералистов XV округа прошли мимо 
министерства, иностранных дел, где находилась в сборе вся 
министерская банда.

1) Меs p e ti ts pap iers 1871— 1873, par H ester Pessa rd.

Национальным гвардейцам оставалось 
только открыть двери, слабо защищенные 50 -  60 егерями,
войти и они захватили бы зверя в его логовище: всех ка- 
питулянтов «Национальной Защиты», всех рубак государ-



ственных переворотов, прошлых и будущих, а в довершение 
всего —  самого Тьера. Оба батальона прошли мимо, даже 
не подозревая, что они упускают из рук лучший козырь ре- 
волюции.

Если мы бросим взгляд на общее положение в данный 
момент, то увидим, что национальные гвардейцы и рабочие 
предместий п оследовали за войсками и дошли уж е до центра 
Парижа, до мест, прилежащ их к Ратуш е, двигаясь вперед 
п о  мере  того, как отступали солдаты Сюсбьеля, Фарона, 
Винуа. Конечно, они сознавали, что победа за ними, но не 
знали: каковы размеры этой победы? О своем полном успехе 
эти люди могли т олько наполовину догадываться, и не 
только заурядные национальные гвардейцы, но даже началь- 
ники, члены Центрального Комитета. Как те , так и другие 
предполагали западню, опасались возобновления атаки не- 
приятеля.

Только после полудня можно констатировать начало 
более серьезного наступления. В это именно время федераль- 
н о е  батальоны Б атиньоля — под командой Варлена. Мон- 
м артра —  под командой Бержере, Гласьеры и Пантеона —  с 
Дювалем во главе, Бельвиля, —  во главе с Ранвье и Брюно- 
лем, в полном составе направились к Ратуше, занимая по- 
сты, казармы, национальные и муниципальные здания, встре- 
чавшиеся на и х  пути. В 5 часов они захватили Националь- 
ную типографию, в 71/2 часов они окружили Городской дом 
и вошли в  него в 9 часов, в тот самый момент, когда Ферри 
спасался из  него бегством. На пройденных ими улицах, в на- 
родных кварталах, толпа на спех сооружала баррикады на 
перекрестках больших улиц. В 11 часов мэрия Лувра, где 
собрались мэры, взята была в свою очередь, и Ферри, искав- 
ший там временного убежища, бежал из нее, выпрыгнув в 
окно.

Город был очищен, все бежало. Последние министры, 
уложив свои чемоданы, оставили в столице только одного 
полковника Ланглоа, назначенного им и , взамен д ’Орел л я  на- 
чальником национальной гвардии с поручением, заставить 
национальную гвардию признать себя ее главою. В два часа 
ночи Ланглоа явился в Ратуш у о намерением провести эту



затею перед Центральным Комитетом. В 21/2 часа он удалялся , 
освистанный федералистами.

Только 19-го  утром, -  прекрасным утром, залитым лу- 
чами весеннего солнца - Париж фактически у знал всю об- 
ширность своей победы, он узнал о  безпорядочном бегстве 
властей и о наступлении своего царствования.

Этим же утром Париж узнал и о драме, разыгравшейся 
накануне в Монмартре в конце двенадцатого часа, о расстре- 
ле двух генералов, Леконта, взятого в плен, как известно, 
собственными солдатами, и Клемана Тома, бывшего главно- 
командующего национальной гвардией, июньского убийцы, 
арестованного днем вблизи баррикады в  улице Мучеников. 
Леконт и Клеман Тома заперты были со многими другими 
офицерами низших рангов в помещении Комитета в улице 
Розье. Федералисты, которым было поручено караулить их, 
хотели законного суда над ними. Целые часы они боролись 
с все усиливающимся раздражением собравшейся толпы, тре- 
бовавшей немедленной расправы с генералами, и особенно 
с озлоблением собственных с о л д а т  Лекон та , дезертиров 88-го
полка. Последние хорошо понимали, что в случае, если бы 
обстоятельства изменились и пришлось поменяться ролями, 
т .-е . , если бы они оказались пленниками своих начальников, 
то вместо того, чтобы быть под арестом, они уж е несколько 
часов, как получили бы полагающуюся дюжину пуль. Утром 
этого дня Леконт кричал им, когда они отказались стре- 
л ять , — «ваша песенка спета!».

Под конец напор толпы опрокинул все и отбросил на- 
циональных гвардейцев, своей грудью безнадежно прикры- 
вавших пленников. Разнуздалась ужасная и мстительная бе- 
зыменная ярость масс. Сначала Тома, а затем Леконт брошены 
были в узкий палисадник, принадлежавший к дому. Разда- 
лись выстрелы. Кто стрелял? Это и до сих пор с точностью 
не установлено, несмотря на два процесса. торжественно про- 
шедших перед военным судом в Версале. Оба генерала упали, 
чтобы уж е не вставать.

Это была случайность, простой эпизод, который в дан- 
ный момент почти не вызвал никакой ряби на громадной рево- 
люционной волне и его трагическое впечатление утонуло и



стерлось почти мгновенно в радостном опьянении завоеван - 
ною свободою, охватившем всю столицу. Но факт этот все- 
таки следует ясно отметить, потому что реакция и Тьер 
схватились за него немедленно, чтобы заклеймить Париж, 
отдать его на суд Франции; они сделали из него один из 
предлогов своих кровавых репрессий и зверских, последовав- 
ших за ними избиений. Повторяем — это было случайное про- 
исшествие из числа тех, которые роковым образом встречаются 
при всех скопищах толпы, которая в иные моменты не разли- 
чает между тем, что доктринер и фарисей называет легаль- 
ным и нелегальным. Версаль, не имевший за собой оправ- 
дания, так как не был толпой, совершил деяния в тысячу, 
в тридцать тысяч раз худшие. Во всяком случае ни Коммуна, 
еще не родившаяся, ни Центральный Комитет ничем не уча- 
ствовали в этом расстреле; не участвовали также Совет ле- 
гиона ХѴIIІ округа, или какое-либо иное революционное учре- 
ждение из числа действовавших в то время в Монмартре.

Запомнив это, перейдем к дальнейшему описанию ве- 
ликой драмы. Таким образом, Париж стал сам себе господи- 
ном. Как он рассчитывал воспользоваться своей победой? 
Что предпринял Центральный Комитет, внезапно выдвину- 
тый на первый план, руководитель города с населением 
более, чем в 2 миллиона?

План действия, который следовало бы осуществить, из- 
вестен нам в настоящее время. Следовало в это же солнеч- 
ное, воскресное утро бить сбор во всех улицах и во всех 
предместьях и из Тампля, Марэ, Сент-Антоана, Гренелля, 
с высот Монмартра, Шомона, Пантеона увлечь народ и тес- 
ными колоннами вести вооруженных рабочих на Версаль, по 
пятам г. Тьера, его министров, его генералов и его полков. 
Победив, надо было воспользоваться плодами этой победы, 
не оставаться на месте, а идти на разбитого неприятеля, сму- 
щенного, расстроенного, пока он еще не пришел в себя и не 
реорганизовался.

Несмотря на бахвальство Тьера и на очевидное желание 
представить дело после событий в том свете, что он будто бы 
все предвидел, что он ни на минуту не усумнился в зна- 
чении предпринятых им мер и отданных приказаний, не



подлежит сомнению, что в этот момент. Тьер далеко не вполне 
был уверен в успехе. Он сам признается в этом в своем по- 
казании Следственной Комиссии, пытаясь, правда, свалить 
главным образом на других собственную тревогу. «В Вер- 
сале, говорит он, мы целые две недели ничего не делали. 
Это самые постыдные дни моей жизни. В Париже общим мне- 
нием было, что «с Версалыо покончено, как только мы по- 
явим ся: -  солдаты поднимут приклады вверх». Я был уве- 
рен, что этого не случится, но все-таки, если бы нас атако- 
вали 70 или 80.000 человек я не отвечал бы за твердость 
армии, подавленной в особенности сознанием черезчур боль- 
шого численного превосходства».

Свидетельство это имеет большое значение. Фактически 
это и был именно тот психологический момент, который уже 
более не повторяется. Несколько предусмотрительных, энер- 
гичных людей, из числа тех, которые в прежние годы пыта- 
лись силою уничтожить империю, а в дни «Национальной 
Защиты» выкинуть за окна из Ратуши капитулянтов, ука- 
зывали на неотложную необходимость этого наступления. 
Эд, Дюваль  очень твердо настаивали на этом. Дюваль явился 
в Центральный Комитет, в котором обсуждался текст про- 
кламации, и сказал: «Большинство членов правительства- 
еще в П ариж е 1); сопротивление организуется в I и во II окру- 
гах; солдаты уходят в Версаль. Необходимо принять бы- 
стрые меры, захватать министров, рассеять враждебные ба- 
тальоны, помешать неприятелю выйти». Но ни Эда, ни Дю- 
валя, которые еще не были главнокомандующими, не послу- 
шали; их совету идти на Версаль последовали лишь позд- 
н ее  — 3 апреля, когда было уже поздно. В данный момент 
национальная гвардия и Центральный Комитет вручили выс- 
шее командование некоему алкоголику Шарлю Люлье, быв- 
шему флотскому офицеру, о котором история не может с точ- 
ностью сказать: был ли он сначала дурак, а потом предатель, 
или наоборот.

1) Дю валь ош ибался в этом отношения. Министры: Д юфор, Лефло 
Потрюо, Ри мон, Ф ерри уехали в ночь с 18 н а  19; Фавр и Пикар ра но 
утром 19-го.

Этот человек успел нагромоздить в течение 
48 часов все, что только возможно совершить в смысле гру-



пых ошибок и  непоправимых упущений. Ворота Парижа он 
оставил открытыми и  допустил солдатскому потоку вылиться 
вплоть до последнего человека. Он освобождал целые отряды 
и  офицеров, отступление которым федералистам удалось, от- 
резать, как например, в Люксенбурге, куда он явился лично, 
чтобы освободить полковника Перье 21-го полка; полковник 
после этого, собрав своих людей, поторопился в свою очередь 
удалит ь ся в Версаль 1). Наконец, будучи послан, по соб- 
ственному же предложению, в  качестве парламентера, в Мон- 
Ва лерьен, Люлье, вместо того, чтобы сместить Версальского 
коменданта, который трясся о т  страха, имея всего 80 чело- 
век, притом таких, на которых он не мог полагаться, — всту- 
пает с ним в переговоры, и комендант обещает ему честным 
словом сохранять нейтральное положение. На другой же день 
этот комендант был освобожден от своих обязанностей Тьером, 
а форт был занят сильным, отрядом пехоты. Таким образом 
Люльс довел до того, что в руки неприятеля попал пункт, 
командующий над дорогой из Парижа в Версаль, пункт, об- 
ладание которым заранее обезпечивало з а  той и л и  другой 
из воюющих сторон почти полную уверенность в успехах  
первых столкновений.

Этот, столь неудачный выбор Люлье являлся в сущно- 
сти указанием, показателем положения. Движение вполне 
самопроизвольное, рефлекторное, каким  было движение 18-го 
марта, не могло не обнаружить бессвязности действия, отсут- 
ствия руководящей нити, более ил и  менее бесполезной траты 
энергии и энтузиазма. Таким образом, оправдалось мнение 
тех людей, которые говорили после выборов 8-го февраля 
что  сражение придется дать в Париже, и что вместо небла- 
горазумного путешествия в Бордо, благодаря которому, дол- 
жен  был  разойдись и растаять Центральный Комитет двад- 
цати округов, следовало, наоборот, более, чем когда-либо уси- 
лить его, напрячь все пружины в виду почти неизбежной 
победы, подготовляемой самим ходом событий.

1) См. описание этой сцены в «M em o ires  d ‘nn  C o m m u n ard ›› Ж ан а  
Алл ем ана, который был одним из г л а вных деятелей этого эпизода.

Предположите,
что на месте Центрального комитета была бы Кордери, и по- 
ложение дела радикально изменилось бы и по внешности и



по существу. Единая воля, единая сознательная цель руко- 
водила бы движением и с самого начала координировала бы, 
объединяла и руководила манифестациями. Революционному 
положению для ведения революционной борьбы Кордери до- 
ставила бы и революционный механизм. Акты смелости и 
самоотвержения явились бы вслед за тем. Наоборот, слив- 
шись из различных течений, представляя собою хаос смут- 
ных чаяний, Центральный Комитет национальной гвардии с 
самого начала лишен был той способности к решительным 
действиям, которая необходима в моменты кризисов, той ре- 
шимости, которая спасает вес, потому что смеет все.

Центральный Комитет не имел этой решимости и, будучи 
хозяином власти и момента, занимая Ратуш у и располагая 
300.000 скорострельных ружей и 2.000 орудиями, решил было 
отказаться от власти, вернуться к законности, созвать изби- 
рателей. Вместо того, чтобы призвать к оружию, по общей 
тревоге в городе федеральные батальоны и парижских ра- 
бочих, с целью вести их за стены города, вот какую прокла- 
мацию расклеил Центральный Комитет, утром 19 марта, на 
стенах Парижа:

«Национальным  гвардейцам Парижа».
«Граждане, вы уполномочили нас организовать защиту 

Парижа и ваших прав. Мы исполнили это поручение. С по- 
мощью вашего великодушного мужества и вашего замеча- 
тельного хладнокровия мы изгнали правительство, которое 
нам изменяло.

«В данный момент наш мандат исполнен и мы возвра- 
щаем вам его, потому что не претендуем занять место тех, 
кого только что ниспро верг ло народное дуновение.

«Готовьтесь, следовательно, к выбора м и совершите их 
немедленно, а нам в вознаграждение дайте то, к чему мы 
постоянно стремились: видеть, как вы установите истинную 
республику. В ожидании мы продолжаем занимать именем 
народа Ратушу».

Похвальное намерение, благоговейное отношение, кото- 
рыми во всяком случае не грешили буржуа-революционеры 
в феврале 1848 года и 4-го сентября 1870 г. Это оригиналь- 
ное поведение определило и течение событий. Оно повело



за собою период переговоров с мэрами, который успел ка- 
стрировать инсуррекцию, лишил ее шансов на долговремен- 
ность, если не на успех, на которые она могла расчитывать 
в начале. Чтобы выборы осуществились, для этого, конечно, 
недостаточно было одного желания Центрального Комитета. 
Д ля этого необходимо было содействие мэров и их согласие 
на выборы, потому что у них находились избирательные 
списки.

Восемь дней продолжались эти переговоры; темный и 
двусмысленный период, в течение которого партии взаимно 
испытывали друг друга, а буржуазно-республиканская пар- 
тия задавала себе вопрос, последовать ли ей в революции за 
республиканским пролетариатом, или же, вследствие ненави- 
сти к предместьям и из страха перед социализмом, поми- 
риться на реакции с Версальским монархическим собранием? 
Историю этих дней осветить трудно. Во всяком случае надо 
попытаться сделать это, чтобы установить ответственность 
каждому и всякому воздать должное.

IV. Мэры и Центральный Комитет.

Первая попытка мэров вм етаться в события относится 
к самому дню 18-го марта.

В этот день мэры и их помощники, собравшись вместе 
с депутатами Сенского департамента в мэрии Банка, а затем 
в мэрии Лувра, поручили двенадцати делегатам, выбранным 
ими из своей среды, доставить правительству следующие 
предложения, которые должны были быть положены в основу 
соглашения и, казалось им, способны были остановить дви- 
жение: 1) назначение Дориана в центральную мэрию Па- 
рижа, 2) назначение полковника Ланглоа главным началь- 
ником национальной гвардии, 3) немедленные муниципаль- 
ные выборы, 4) обеспечение, что национальная гвардия не- 
будет разоружена. Фавр принял делегацию и ответил ей с 
своей высокомерной обычной манерой: «никаких уступок не 
может быть сделано возмущению; мы не ведем переговоров



с убийцами». Ответ решительный, даже черезчур, конечно, 
так как в полночь от министра внутренних дел Пикара по- 
лучился противоположный ответ; он соглашался или почти 
соглашался на три первых предложения и назначал с со- 
гласия Тьера полковника Ланглоа главнокомандующим на- 
циональной гвардией... Можпо догадаться о мотивах этого 
ответа. Тьер, более осторожный, чем Фавр, не считал еще, 
что уж е настал момент обнаружить все свои планы по от- 
ношению к Парижу. К тому же он сознавал, что ему прихо- 
дится играть на ставку, которая уже бита, а черезчур за- 
поздалые уступки никогда не принимаются победоносным 
противником. Действительно, как мы уж е сообщали, Цен- 
тральный Комитет отказался признать назначение правитель- 
ством Ланглоа; он намеревался назначить выборы главноко- 
мандующего национальной гвардией.

На другой день, 19-го, вследствие хода событий, со- 
брание мэров и депутатов обратилось к Центральному Ко- 
митету; с этого момента, надо это отметить, мэры и депутаты 
и случили от версальского правительства полномочия на 
гражданское управление столицей. Тирар, мэр II округа и 
в то же время депутат, имел в кармане полномочие, подписан- 
ное Эрнестом Пикаром, министром внутренних дел. Таким 
образом, мэры и депутаты, что бы они ни говорили и что бы 
ни делали, представляют собою только Версаль, от которого 
у них был мандат. Они не являлись и не могли явиться 
независимой властью, автономной, вмешивающейся между 
двумя другими властями с целью и х  примирения. Это важно 
отметить и необходимо твердо установить это обстоятельство. 
Мы не имеем в данном случае дела с двумя сторонами и с 
третьей, как бы третейской, но только с двумя сторонами: 
одна представлена была одновременно и в Версале и в Па- 
риже, а другая только в Париже. Очень возможно, что 
некоторые из мэров в данном случае обманывались; 
очень возможно, что они даже могли расчитывать сы- 
грать роль третейских судей и умиротворителей, но во вен- 
ком случае честные и побуждаемые добрыми намерениями,



каковыми, вероятно, были Боннале а Моттю, остались в 
дураках вот и  все.

Во всяком случае Тьер в данном случае не ошибался. 
Переговоры, а следовательно, и отвлекающее влияние мэров 
способствовали его плану. Не будучи еще уверенным в успе- 
хе, он не пренебрегал ничем, чтобы сохранить для себя ка- 
кой-либо выход. С другой стороны он хорошо знал свой Па- 
риж и не мог не понимать, что если рабочий класс восстал 
весь целиком против правительства, то буржуазия, мелкая 
и даже средняя, была равным образом окончательно разо- 
чарована в правительстве, была настроена нейтрально, если 
не прямо враждебно. Разве не Тирар, т.-е. не самое дове- 
ренное Тьеру лицо в Париже, дал в Следственной Комиссии, 
когда говорил о настроении лиц, которые по своему положе- 
нию, казалось бы, должны были быть всего более заинтере- 
сованы в сохранении общественного порядка, такое много- 
значительное показание: «Они обнаруживали одинаковое от- 
вращение, как к правительству, так и  к Центральному Ко- 
митету». Таким образом, совсем не безполезна была тактика 
Тьера, которая, не раздражая окончательно эти элементы за- 
нятием положения черезчур безцеремонно грубого и вызываю- 
щего, остерегалась риска: как бы ие укрепить их в положе- 
нии наблюдателей или даже не толкнуть их в ряды врагов. 
В этом смысле и должна была помочь деятельность мэров, 
иллюзорная, но отвлекающая. Этими переговорами выигры- 
валось время и прикрывалось все остальное и самая суть 
задуманного плана, подготовлявшегося в Версале.

После этих нескольких замечаний, достаточных в дан- 
ное время, но к которым мы вернемся еще впоследствии, ко- 
гда мы будем говорить об исполнении задуманного плана, 
после нанесения окончательного удара, перейдем к описа- 
нию хода событий.

Итак, собравшись 19-го в 2 часа в мэрии III округа, 
мэры совещались до 6 часов, когда, выслушав Арнольда, 
члена Центрального Комитета, они решили послать делега- 
цию в Ратуш у. В эту делегацию вошл и : Клемансо, Курне, 
Локроа, Мильер, Толэн, — депутаты, Бонвале и Моттю мэры: 
Ж а клар, Малой, Мейлье, Мюра, —  помощники мэров. Цен-



тральный Комитет принял этих посетителей в заседании. 
Обсуждение велось горячо. Клемансо говорил в интересах 
своего лагеря и с самого начала встал на точку зрения Вер- 
саля, на почву благодарности и уважения к Национальному 
Собранию. Мильер и Малон, сочувствовавшие движению, к 
которому они вскоре и присоединились, внесли в прения 
большую сердечность и примирительное отношение. От имени 
Центрального Комитета говорил Варлен  и в категорической 
форме изложил пункты предстоявшей задачи. «Нас спраши- 
вают, чего мы хотим, ну, что же!» — сказал он, — «мы хотим 
избираемого Совета, коммунальных свобод, уничтожения пре- 
фектуры полиции, права для национальной гвардии выби- 
рать всех офицеров, окончательной отмены долгов за наем 
квартир, справедливого закона о сроках платежей; наконец, 
мы хотим, чтобы армия отступила за  двадцать лье от Па- 
рижа». Заявление было вполне определенное, оставалось 
только передать его собравшимся мэрам и депутатам в этой 
форме, в какой его только что выслушали их делегаты. Ар- 
нольд, Ж урд, Моро и Варлен получили поручение выпол- 
нить эту миссию.

Сошлись они с мэрами вечером, в 10 часов, в мэрии 
Банка. Там присутствовало до шестидесяти парижских из- 
бранников-депутатов, мэров, их помощников; это были из- 
бранные представители радикализма и республиканского ли- 
берализма. Председательствовал Тирар, вокруг него нахо- 
дились демократические знаменитости: Луи Блан, Корно, 
Шельхер, Пейра. Дебаты продолжались дольше и были более 
резки, более ядовиты, чем в Ратуше. Представители обоих ла- 
герей мерялись силами, оскорбляли друг друга, отстаивали 
свои позиции ш аг за шагом. «От кого вы получили власть, 
спрашивали избранники, кто вас назначил? Существует толь- 
ко одна законная власть, это -  наша». На это делегаты Цен- 
трального Комитета возразили: «Наша власть — это факт; Цен- 
тральный Комитет существует, он занимает Ратуш у, он нас 
и послал сюда».

Варлен изложил программу Комитета, преследуемые им 
цели и заявил, кроме того, о необходимости немедленного 
избрания всех муниципальных властей, и о согласии Ко-



митета столковаться с мэрами относительно подготовления 
этих выборов. Луи Блан оказался самым нетерпимым. Он за- 
явил, что не желает никакой мировой сделки с мятежниками 
и не хочет, чтобы в глазах Франции могло показаться, что 
он является их помощником. Пререкания продолжались до 
4 часов. Под конец оставался один Варлен из всех делегатов 
Комитета. Наконец, приш ли, повидимому, к соглашению. Со- 
гласились на том, что Центральный Комитет сохраняет за 
содою командование национальной гвардией, но должен пе- 
ренести свою главную квартиру н а  Вандомскую площадь. 
Ратуша должна быть передана мэрам, и из них трое должны 
были утром в 9 часов принять ее в свое ведение. Что же 
касается депутатов, то они должны были немедленно вы- 
ехать в Версаль, чтобы сообщить там о миролюбивом согла- 
шении и внести спешное предложение о вотировании муни- 
ципального закона.

Действительно, в 9 часов утра в Ратуш у явились Бон- 
валэ, мэр III округа, Мюра, помощник мэра X округа, и Де- 
низо, помощник мэра XII округа, но Центральный Комитет 
заявил им, что его делегаты перевысили накануне свои пол- 
номочия и что поэтому он не признает заключенного согла- 
шения. Взяв на себя ответственность за положение дел и за 
последствия, Комитет не мог, конечно, поступиться ни во- 
енной, ни гражданской властью. Бонвалэ удалился, а Мюра 
немедленно отправился в Версаль, чтобы предупредить де- 
путатов о происшедшей перемене фронта.

Таким образом, оба партнера заняли свои первоначаль- 
ные позиции. Опираясь исключительно на свои собственные 
силы, Центральный Комитет должен был ответить на требо- 
вания существенного положения. Комитет, впрочем, отчасти 
уже предвидел такой оборот событий, так как в №  Journal 
Officiel, появившемся утром, он объяснял достаточно ясно 
свое поведение и свои действия. Более подробно, чем нака- 
нуне, он пояснял и  прокламации, что он из себя представляет 
и куда намерен итти. Его манифест заканчивался таким рито- 
рические заключением, очень интересным по своей форме, 
которая доказывала, что при всей своей «неизвестности» 
члены Центрального Комитета, ееди и не умели действовать,



то умели говорить и писать: «Мы, облеченные мандатом, да- 
вившим нас своей ужасной ответственностью, мы выполнили 
его без колебаний, без страха; теперь достигнув цели, мы 
говорим народу, который нас настолько уважал, что выслу- 
шивал наши советы, часто оскорблявшие его нетерпение: 
«Вот мандат, доверенный тобою нам; там, где могли бы на- 
чаться наши личные интересы, там должны окончиться наши 
обязанности; исполняй свою волю! Ты освободил себя. Еще 
несколько дней тому назад будучи вполне неизвестны, мы 
возвращаемся теми же неизвестными в твои ряды и покажем 
правителям, что возможно с высоко поднятым челом спу- 
ститься по ступеням твоей Ратуши, с уверенностью, что вни- 
зу встретишь пожатие твоей честной и могучей руки». В 
другой прокламации, являвш ейся логическим выводом из 
предыдущей, Комитет призывал избирателей к урнам в 
среду, 22-го марта. Провинция также не была забыта. Длин- 
ное сообщение, составленное делегированными в Journal 
Officiel лицами, знакомило провинцию с положением дел. 
В нем говорилось, что просвещенные и непредубежденные 
департаменты справедливо отнесутся к народу столицы и пой- 
мут, что согласие всей нации неизбежно для общего спасения.

Документы эти показывают тот дух умиротворения и 
чрезвычайной, даже чрезмерной умеренности, который вооду- 
шевлял Центральный Комитет. При чтении их кажется, что 
Комитет не хочет ничего разбивать или ниспровергать в по- 
литическом строе, а тем менее в социальном; его единствен- 
ная цель — это защита и признание прав Парижа и его му- 
ниципальных вольностей. С трудом можно найти на столбцах 
Оfficiel’я  этого и последующих дней какую-нибудь фразу 
или выражение, которые могли бы обезпокоить буржуазные 
уши, которые выдавали бы скрытую мысль об экспроприа- 
ции, об изъятии части имуществ владеющих классов. Предо- 
ставить слово самому населению, возвратить ему как можно 
скорее власть, которую Комитет рассматривал, как исклю- 
чительно-временно порученную ему, такова была в данный 
момент господствующая мысль Центрального Комитета. Мож- 
но, конечно, порицать или хвалить его за это, но это ф акт.



В это время Версаль уже оттачивал кинжал. Перене- 
семся в Национальное Собрание, послушаем ирония этого 
дня и выведем свое заключение. Прежде всего, когда вы 
сойдете с поезда и еще не успеете войти в Собрание, в вас 
вглядываются, вас осматривают, вас обыскивают полицейские 
руки; с этого момента паспорт является для вас необходи- 
мостью. Вблизи дворца королей, в кулуарах, в зале заседа- 
ний царствует невообразимый страх; самые смелые говорят 
о бегстве в Бург. На трибуну входит некий г. Ластейри; 
он предлагает и заставляет выбрать на всех парах комиссию 
пятнадцати, «которая соединяла бы в себе все мнения собра- 
ния и вошла бы в соглашение с исполнительной властью о 
надлежащем образе действия при настоящих обстоятельствах».

В комиссию эту избраны: два генерала, два адмирала, 
два герцога, целая куча тупоголовых и свирепых реакцио- 
неров и ни одного республиканца. В ответ на это, как эхо, 
чтобы несколько успокоить эту Палату, которая буквально 
проваливается, министр внутренних дел Пикар предлагает, — 
и его предложение принимается почти без возражений, объ- 
явить осадное положение в департаменте Сены и Оазы. З а - 
тем на насесть взлетает Трошю, слащавый тартюф «Защиты». 
Весьма хладнокровно изрыгает он брань на тех, кого он пре- 
дал, на этих «жалких», «злодеев», на этих «коноводов гра- 
жданской войны, которые в течение осады десять раз чуть не 
впустили неприятеля в Париж». Реакция, —  0,95 собрания, — 
ликует и топает ногами.

В этой возбужденной и обезумевшей среде сенские де- 
путаты робко пытаются, прибегая к безконечным предосто- 
рожностям, внести в порядке дня ряд мер, принятия кото- 
рых, как им известно, с нетерпением ожидает весь Париж, 
как буржуазный, так и народный, и которые одни только 
и могут вызвать успокоение, дать почву для умиротворения. 
Клемансо, вносит и читает предложение, касающееся муни- 
ципальных выборов. Оно имеет в виду избрание в самом близ- 
ком будущем Совета из 80 членов, выбирающего уже из своей 
среды председателя, который и получает звание и исполняет 
обязанности мэра Парижа. Под этим предложением вместе 
с Клемансо подписалось 16 депутатов: Луи Блан, Шельхер,



Толон, Тирар, Бриссон, Греппо, Лакроа, Ланглоа, Эдгар Кине, 
Врюне, Мильер, Мартен Бернар, Курне, Флоке, Разуа, Фарси.

От имени тех же лиц Ланглоа вносит предложение о при- 
знании за национальной гвардией права избрания всех своих 
офицеров. Третье предложение Мильера требует отсрочки на 
полгода уплаты по торговым векселям. По предложению пра- 
вительства принята была неотложность этих предложений; 
но с этого уж е момента можно было предвидеть их судьбу.

К счастью для себя в этот именно день Центральный 
Комитет устра нил или обошел одно из препятствий, самых 
опасных, стоявших на его пути: Он вырешил вопрос об уплате 
вознаграждения национальной гвардии. Действительно, у 
него было 800.000 человек, которых он должен был кормить 
утром и вечером. Это поглощало ежедневно по меньшей мере
450.000 фр., не считая дополнительных расходов. Такой рас- 
ход был тяжелой ношей для всякой спины, а в особенности 
для спины такого новичка в политической и административ- 
ной области, каким был Центральный Комитет. Два смелых, 
интеллигентных и энергичных человека взялись за это дело 
и сумели довести его до счастливого конца, это были Ж урд 
и Варлен. Не пожелав, из чувства добросовестности, захва- 
тить 19-го марта, ящ ики министерства финансов, в которых 
они нашли бы около 5 миллионов, и предварительно обра- 
тившись утром 20-го в некоторые частные кредитные учре- 
ждения, давшие им довольно неопределенные обещания, 
днем они направились в Банк. Здесь его управляющий Ру- 
лан, боявшийся еще худшего, передал им миллион, под един- 
ственным условием, чтобы в росписке о получении этой сум- 
мы помечено было, что она взята за счет города. Таким об- 
разом, Центральный Комитет получил возможность выжидать. 
Он получил оторочку, чтобы оглядеться и подумать.

По правде говоря, пора было это сделать, так как на 
другой день поутру атака началась по всей линии.

Депутаты и мэры прежде всего поторопились известить 
население посредством прокламаций, что по их предложению 
Национальное Собрание признало неотложность обсуждения 
проекта закона о выборе Муниципального Совета в Париже, 
и  в виду этого они приглашали национальную гвардию



избегать всякого повода к столкновению, ожидая решения На- 
ционального Собрания. Несколько часов после этого, кама- 
рилья депутатов и мэров выпустила вторую прокламацию, 
в которой все это говорилось в еще более определенной форме 
и которая наполнена была ложными уверениями и иллюзия- 
ми. На первый плаи прокламация выдвигала истекающей 
кровью и изувеченное отечество и приглашала избирателей 
не итти на призыв к выборам, к  которым их призывали не- 
законно и не имея на это права. Эти молодцы вполне дове- 
ряли Национальному Собранию или делали вид, что дове- 
ряют ему. «Мы хотели бы, говорили они, сохранения и укре- 
пления великого учреждения национальной гвардии. Мы по- 
ручим это: Национальное Собрание даст нам его. Д ля Па- 

рижа мы хотели бы немедленных муниципальных выборов, 
признания его муниципальных вольностей. Мы получим все 
это: Собрание даст нам это». Была ли это наивность или 
двуличие? Это зависит от того, предположить ли в них до- 
бросовестность или недобросовестность.

Эта демонстрация поддержана была еще другой, источ- 
ник которой, невидимому, был иной, но которая, может быть, 
была в связи с первой, потому что наряду с газетами явно 
реакционными, как: Univers, Union, «Francais, Gaulois, Figa- 
ro — она сгруппировала также и республиканские газеты как 
Verite, Temps, Opinion National.

Мы говорим о декларации прессы парижским избирате- 
лям. Тридцать пять подписавшихся под декларацией газет 
становились на академическую точку зрения на конститу- 
ционное право. Так как созыв избирателей, утверждали они, 
является актом верховной власти нации и принадлежит толь- 
ко власти, организованной на основе всеобщего голосования, 
то Центральный Комитет не уполномочен для подобного 
созыва.

Исходя из этого газеты объявляли ничтожным и недей- 
ствительным созыв избирателей на 22-е марта и приглашали 
избирателей не обращать на него внимания.

Это была уже формальная война, которая из тайных 
собраний мэров и из редакций газет должна была спуститься 
на улицу. Действительно, именно в этот день произошла



первая манифестация «Друзей Порядка». Эти «друзья», по- 
видимому, собрались по призыву некоего Бонна, капитана 
253-го батальона. С бульваров, бывших местом сборов, де- 
монстранты направились на площадь Биржи, затем, сплотив- 
шись вокруг трехцветного знамени с надписью «Союз Друзей 
Порядка», они пошли на Вандомскую площадь и, остановив- 
шись перед №  22, где помещался штаб национальной гвар- 
дии, начали кричать: «Да здравствует Собрание!» Один из 
членов Центрального Комитета вышел на балкон и предло- 
жил им прислать делегацию.

Манифестанты отвечали неистовыми криками: «Долой Ко- 
митет! Никаких делегатов! Вы их убьете!» После этого нацио- 
нальные гвардейцы, охранявшие входы, оттеснили с площади 
этих буянов, вскоре  затем и разошедшихся, с условном од- 
нако собраться снова на другой день в тех же местах. Кто 
были эти манифестанты? Их лозунг: «Да здравствует Собра- 
ние!›› указывал на сторонников Тьера и деревенского боль- 
шинства. Однако, они состояли из очень смешанных элемен- 
тов и в их число замешалось известное количество бона- 
партистских агентов или каких-то других, как это еще яснее 
обнаружилось на другой день. Партия реакции считала, 
что в эта смутные и возбужденные моменты настало нако- 
нец время д ля  действия, и старалась занять позицию.

Опираясь на это сопротивление мэров, прессы и людей 
порядка, Версаль счел момент также подходящим, чтобы по- 
казать свою игру. Officiel Национального Собрания поместил 
утром длинную статью с изложением положения дел. Прави- 
вительств объявляло о своем отступлении и объясняло его; 
оно заявляло, что передало свои полномочия мэрам, которым 
временно поручено управлять столицей. Затем оно обвиняло 
Центральный Комитет за его мятеж, отмеченный убийством 
генералов Леконта и Клеман Тома, умоляло департаменты 
прийти на помощь единственной законной власти, чтобы со- 
вместно с нею подавить восстание и примерно наказать зло- 
деев, действовавших в согласии — на что будто бы были не- 
сомненные доказательства — с самыми отвратительными аген- 
тами империи и строивших козни с пруссаками.



В послеобеденном заседании тон еще более повысился, 
и Собрание единодушно одобрило прокламацию к народу и 
к армии, произведение академика Витэ, которая сеяла страх 
и ненависть. Затем, возражая, Ланглоа, Бриссону, далее Лео- 
ну Сэ, требовавшим коммунальных прав для Парижа, Тьер 
ответил, что столицей нельзя управлять, как каким-нибудь 
городом в 3.000 жителей. Наконец, на трибуну взошел Фавр 
и запальчиво, с пеною у  рта и рыданиями в голосе произ- 
нес против великого города самую гнусную обвинительную 
речь. В самом начале речи он высказал протест против вся- 
кого соглашения с людьми, которые ставят выше законной 
власти «какой-то кровавый и хищный идеал». Нечего ждать, 
нечего медлить, немедленное объявление безпощадной и не- 
медленной войны, этому Парижу, «который принимает в сво- 
ей Ратуш е убийц». И, зная свою аудиторию, Фавр имел бес- 
стыдство прибавить: «если бы некоторые из членов этого Со- 
брания попали в их руки, они были бы тоже убиты». Затем, 
возвращаясь к своей песне оскальпировании, он  сказал: 
«состояние Парижа —  это грабеж, воровство, убийство, воз- 
веденные в социальную доктрину, и мы все это увидим, если 
не победим его!.. Никакой слабости, никакого примирения! 
Поспешим расправиться с негодяями, завладевшими столи- 
цей». Это яростное «ату его» привело Собрание в настоящее 
неистовство. Адмирал Сессэ, получивший у ж е  в этот момент 
назначение в главнокомандующие национальной гвардией, 
воскликнул: «Итак, призовем провинцию и идем на Париж!» 
Вся правая, поднявшись, вопила: «Да, да, идем на Париж!» 
Сам Тьер испугался этого неистовства, но его мнению разра- 
зившегося черезчур рано. Он вмешался в прения, чтобы 
успокоить страсти, и совместно с Пикаром внес и провел не- 
отложность обсуждения муниципального закона. Но после 
этого дикого взрыва, обнаружившего затаенные и глубокие 
чувства, всей этой деревенщины, сплотившейся против ра- 
бочего и республиканского Парижа, какое значение могла 
иметь эта болеутоляющая и платоническая выходка? Граждан- 
ская война была объявлена Версалем; ничто уже с этого 
момента не могло отвратить ее фатальной неизбежности.



Центральный Комитет честно, законно и попрежнему в 
умеренной форме старался познакомить с истинным поло- 
жением Париж, Францию, веех. О своих врагах — сравните 
его тон с  кровожадными воплями Жюля Фавра — он говорил 
просто: «Виновники всех наших бедствий покинули Париж, 
и о них никто ни мало не сожалеет. И теперь солдаты, мо- 
били, национальные гвардейцы объединены единой мыслью, 
единым желанием, единой целью: все хотят единения и мира. 
Пусть на улицах не будет больше возмущений! Довольно 
крови, пролитой за этих тиранов». Описание дня 18-го марта, 
напечатанное в Officiel, рисует события и объясняет их с 
редким безпристрастием. С достоинством написанная прокла- 
м ация, подписанная Дювалем, делегатом в префектуре поли- 
ции, указав на программу требований Центрального Коми- 
тета: избрание Муниципального Совета Парижа, мэров и их 
помощников в двадцати округах, всех офицеров националь- 
ной гвард и и , — ответила энергично на нелепую клевету, на- 
правленную против столицы, будто бы она, хочет отделиться 
от Франции. «Париж не имеет никакого желания отделяться 
от Франции; напротив, ради нее он терпел империю, прави- 
тельство Национальной Защиты, все его измены и все его 
низости. Конечно, Париж это делал не для того, чтобы от- 
казаться от Франции, теперь, но чтобы сказать ей по праву 
старшего брата: «Защити себя, как я себя защитил; сопро- 
тивляйся угнетению, как я восстал против него».

Этот язык разнится от языка, на котором выражался 
Версаль: нет ни брани, ни провокации, никакого призыва 
к убийству и к резне. Центральный Комитет озабочен был 
только тем, чтобы доказать и убедить каждого, Париж и 
провинцию, в его праве, в законности его требований, в пре- 
восходстве его дела.

Но, несмотря на все свое миролюбие, в известные момен- 
ты, если люди не желают погибать, то они принуждены бы- 
вают защ ищ аться отбивать нападение. В парижском Offi- 
ciel от 22-го марта разобрана была декларация прессы, по- 
явивш аяся накануне. В этой статье Центральный Комитет 
заявлял, что он не допустит, чтобы продолжались нападки 
на верховную власть народа, выражающиеся в возбуждении



к неподчинению его решениям и приказам, и грозил винов- 
ным репрессиями в  случае повторения подобных нападок.

Более подробная статья, озаглавленная «Право Парижа» 
и подписанная делегатом при «Journal Official», устанавли- 
вала взаимную позицию Парижа и Версаля. Национальное 
Собрание изображено было в ней таким, каким оно являлось 
фактически, т.-е. испорченным в самых своих источниках, 
уже лишившимся значительной части своих членов, полу- 
чившим, помимо всего этого, только один ограниченный ман- 
дат — решить вопрос о мире или войне, — и не имеющим, сле- 
довательно, права присваивать себе, не насилуя верховной 
власти народа, yчредительные функции для издания орга- 
нических законов. Кроме того Official заявлял, что в виду 
демонстраций со стороны реакции, уже вышедшей на улицу 
и грозившей вновь появиться там же, выборы отложены до 
следующего дня.

Депутаты и мэры, из менее бахвальных, вследствие того 
оборота, который приняли накануне прения Национального 
Собрания, расклеили с своей стороны прокламации, в кото- 
рых они ограничились советом населению терпеливо ждать. 
Однако мэры и депутаты не являлись единственным руково- 
дителями всей буржуазной клиентуры. «Друзья Порядка» 
стремились манифестировать и, действительно, манифести- 
ровали. Реакция пожелала иметь свой день, она и имела 
его, хотя он оказался совсем не блестящим.

К полудню «Друзья Порядка» начали собираться Груп- 
пами на площади Новой Оперы, без оружия, по крайней мере 
видимого, так как таке в был лозунг. Среди групп проха- 
живался адмирал Сессэ, назначенный Версалем главноко- 
мандующим национальной гвардией, а главная квартира 
его находилась по близости в Гранд Отеле. «Xрабрый моряк», 
очевидно, исследовал почву. Не найдя ее достаточно прочной, 
он отказался прицепить синюю ленту, которую заговорщики 
одели в петлицы. Незадолго до 2-х часов шествие двинулось 
по улице Мира. Предполагалось пройти по Вандомской пло- 
щади, чтобы подразнить штаб национальной гвардии, затем 
дойти по улице Р иволи до Ратуши с целью освистать Цен- 
тральный Комитет. Во главе процессии шли биржевики, ве-



л икосветские писатели, офицеры в отставке: Фредерик Леви, 
де Костлогон, де Геккерен, А. де Пен, Сассари, де Молинэ 
члены Societe des Gourdins reunis (Общества Объединенной 
Дубинки) — все цветочки реакции. В рядах были провока- 
торы, несколько бонапартистских агентов, которые готовы 
были воспользоваться движением, если бы оно приобрело не- 
которую распространенность. Во всяком случае, если бы ма- 
нифестация, даже и мирная, удалась, то и это было бы вы- 
годной операцией, это послужило бы доказательством, что 
революция не овладела всем Парижем и что смелое предприя- 
тие имело шансы на удачу.

К несчастью для вдохновителей ее демонстрация окон- 
чилась плачевно.

Первые ряды колонны порядка натолкнулись на Вак- 
домской площади на оцепление, образованное батальонами 
федералистов. Колонна хотела прорвать цепь. Раздались вы- 
стрелы; первые выстрелы, повидимому, сделаны были самими 
манифестантами, т. к. многие из них упали в этот момент 
раненые пулями в спины. Между тем начальствовавший на 
площади Бержере усиленно давал предупредительные сиг- 
налы, барабан бил целых пять минут. Так как колонна не 
расходилась, федералистами дано было два залпа, о т  которых 
упало около двадцати демонстрантов. Остальные рассеялись, 
как стая воробьев. Бегство было всеобщим. В мгновение ока 
улица Мира была очищена. Осталось на месте около тридцати 
убитых и раненых со стороны толпы, два убитых и восемь 
раненных со стороны федералистов.

После этого реакции оставалось лишь в свою очередь по - 
кинуть Париж или уйти в подполье. Они это и сделали. Бир- 
жевики, фигаристы, пандуры бросились в Версаль на са- 
мых скорых поездах, чтобы отдаться там вместе со своими 
кокотками под защиту храброй сабли генералов декабрьского 
переворота. «Весь Париж», биржевые игроки, кутилы и свод- 
ники — собрались у подножия статуи Великого Короля.

Таким образом, в Париже, из которого удалились пра- 
вительство и баловни высшего света, остались только Цен- 
тральный Комитет и мэры. Между этими двумя властями и 
происходила борьба в течение следующих четырех дней.



Но для того, чтобы могли победить мэры, им необходимо 
было добиться от Версаля известных уступок. «Не заста- 
вляйте нас возвращаться с пустыми руками», —  молил Тирар, 
истинный лидер мэров, в заседании 21-го марта. Удастся ли 
им вырвать эти уступки? До сих нор, по крайней мере, на 
это не было шансов. В заседании 22-го - Национальное Со- 
брание, хотя и не демонстрировало так резко и ненавистни- 
чески, как накануне, но по существу показало себя таким 
же настойчивым и непоколебимым, если даже не больше. Ва- 
ш еро, парижский мэр и притом человек, воодушевленный 
некогда смелыми порывами, но со времени осады окончательно 
перешедший в лагерь социальных консерваторов явился до- 
кладчиком проекта закона Клемансо и его товарищей; про- 
ект этот имел в виду дать столице, вместе с немедленными 
выборами, муниципальные свободы, наравне со всеми осталь- 
ными коммунами Франции. От имени комиссии докладчик 
высказался за полное и простое отвержение этого предло- 
жения, а говоривший вслед за ним министр внутренних дел 
Пикар изложил и те ограничения, которым правительство 
намерено было подвергнуть первый город страны. Проект пра- 
вительства, ставший к тому же и законом, тем самым, кото- 
рый управляет нами еще и теперь, сводил парижский муни- 
ципальный совет к простой роли счетчика и отдавал его к 
руки и под высший надзор сецского префекта и пре ф екта 
полиции, которые фактически являлись его президентами. 
Право созыва Совета принадлежало одному сенскому пре- 
фекту. Неотложность решена была тотчас же и с этого по- 
лудня проект этот можно было рассматривать, как уже при- 
нятый.

Конечно, ни Париж, ни его мелкую буржуазию, ни его 
пролетариат нельзя было надеяться заманить подобным пи- 
рогом. Мэры поняли это так ясно, что некоторые из них, 
опасаясь, что события поглотят их, а Центральный Комитет 
увлечет за  собой все население, с этого уж е времени стали 
готовиться к энергичному сопротивлению вооруженной си- 
лой. Против кого? Против Национального Собрания, про- 
тив реакционного Версаля? Нет, против Центрального Ко- 
митата, против революционного Парижа. Собрав вокруг мэ-



рии Банка национальную гвардию порядка, они в течение 
дня 22-го марта предприняли ряд мер, рассчитанных на во-
енные действия. Д ля осуществления их они прибегли к 
удачному средству. Как и Центральный Комитет, они по- 

стучались у дверей Банка, а посредством повсюду щедро 
расклеенного извещения, которое подписали Тирар, Дюбейль 
и Элигон. они заявили, что начиная с завтрашнего д н я  они 
будут в здании Биржи выплачивать жалованье всем нацио- 
нальным гвардейцам, мэрии которых находились во власти 
представителей Центрального Комитета. Таким образом, ве- 
чером и на другой день они собрали 25.000 человек, которыми 
I и II округа и были заняты.

Мэрии этих двух округов были укреплены: на всех 
углах поставлены были посты и часовые, а также и на веем 
протяжении от моста Искусств до вокзала Сен-Лазар, пункта 
сношения с  Версалем, откуда был сменен батальон, верный 
Центральному Комитету, и заменен батальоном порядка. Та- 
ким образом Париж разделен был на два лагеря. Враждеб- 
ные силы Ратуши и мэров стояли друг против друга на про- 
тяжении многих километров: всякую минуту возможно было 
опасаться столкновения. Армии мэров, которая таким об- 
разом приняла наследство «Друзей Порядка», недоставало 
только генерала, так как адмирал Сессэ отказался от чести 
ею командовать, точно так же, как он отклонил и предложе- 
ния манифестантов на Вандомской площади. Э та честь до- 
сталась некоему Кевовилье, поставщику рубашек Его Ве- 
личества Наполеона III и доверенному лицу Тирара. Но всего 
э того было еще недостаточно.

Как бы там ни было, но создавшееся положение было 
черезчур натянуто, чтобы могло долго продолжаться. Ли- 
цом к лицу с этой непосредственной y грозой Центральный 
Комитет, все действия которого и без того оспаривались и 
встречали проти водействие, решился, наконец возвысить свой 
голос и заговорил более твердым языком. В прокламации, 
помещенной в Officiel 23-го марта, он указывал на положение 
занятое мэрами и депутатами, пускающими в ход все сред- 
ства для затруднения выборов;  он указывал далее на реак- 
цию, поддерживаемую ими и объявляющую открытую войну,



и заявлял, что, принимая борьбу, он сокрушит все проти- 
водействия. Выборы, что бы ни случилось, должны произойти 
в воскресенье, 26-го. Затем, обращаясь к Версалю, Комитет 
в другой прокламации, самой замечательной из всех: до этого 
выпущенных им, точно определил компетенцию и права но- 
вого Муниципального Собрания. Он требовал «такого же не- 
оспоримого права для города, каким является и право самой 
нации». «Город, говорил он, должен иметь, как и нация, 
свое Собрание, которое называется — безразлично Муници- 
пальным или Коммунальным Собранием, или Коммуной!». Со- 
знавая опасность кампании, которую вел Тьер в вопросе о  вза- 
имных отношениях Парижа и провинции, Комитет очень 
энергично настаивал на том положении, что  «Париж не ж е- 
лает господствовать, но хочет быть свободным; он не претен- 
дует ни на какую иную диктатуру, кроме диктатуры при- 
мера; он не желает ни навязывать своей воли, ни отказы- 
ваться от своей собственной; он не мечтает о том, чтобы сы- 
пать декретами, но не думает подчиниться и плебисцитам; 
он только демонстрирует движение, двигаясь вперед, подго- 
товляет свободу другим, учреждая ее у себя. Он никого на- 
сильственно не толкает на путь республики, он довольству-  
ется тем, что первый вступил на него».

После слов и протестов 22-го марта, последовали акты; 
приняты были оборонительные меры предосторожности и на- 
чаты приготовления к нападению. Федеральные батальоны 
уже занимали, или вновь заняли все общественные здания 
во всех округах, за исключением I и II . Батальон Бедьвиля 
вновь занял мэрию IV, округа, которую до этого занимал 
версалец Ветрен. Мэры и их помощники в IIІ, X , Х II и ХѴIII  

кругах заменены были делегатами Центрального Комитета. 
Затем Комитет укрепил баррикадами Вандомскую площадь, 
удвоил число батальонов в Ратуше, а его сильные патрули 
доходили до самых постов на улицах Вивьен и Друо с целью 
задержать движение фабриканта рубашек Кевовилье и его 
биржевиков. Комитет занял такж е позицию, с помощью сво- 
их сторонников — федералистов квартала, на вокзале Батинь- 
оль, отрезав таким образом, сообщения, которые могли под- 
держивать с Версалем через вокзал Сен-Лазар, находившийся



до этого в их власти, национальные гвардейцы порядка и  
адмирал Сэссе. Ж урд и Варлен, которых накануне провел 
вице-директор Банка де Плек, замещавший директора Ру- 
лана, тоже эмигрировавшего, вернулись во главе двух ба- 
тальонов к упрямому маркизу, послав ему предварительно 
настоятельное требование о выдаче денег, и ваяли у него 
второй миллион для уплаты жалованья национальной 
гвардии.

Когда Тьер и Пикар открыли двери провинциальных 
тюрем и выпустили на Париж многочисленных уголовных 
преступников, Комитет объявил этот поступок низким, и по- 
средством объявлений обнародовал для всеобщего сведения, 
что всякий, задержанный на место грабежа будет расстрелян.

Наконец, отвечая на алармистские пророчества Ж юля 
Фавра, возвещавшего с высоты трибуны Национального Со- 
брания о вмешательстве пруссаков, направленном против Па- 
рижа, Комитет доводил до сведения публики следующее со- 
общение, полученное из главной квартиры неприятеля: ‹‹Не- 
мецким войскам отдан приказ держаться пассивно, пока со- 
бытия, ареной которых является Париж, не примут по отно- 
шению к нашим армиям враждебного характера».

Народные элементы, стремившиеся к агрессивной поли- 
литике, были довольны также и тем фактом, что согласие 
среди самих мэров — надо признать это —  не было полным. 
Если некоторые из них, тащась на буксире Тьера, с легким 
сердцем и шли на битву с Центральным Комитетом, то дру- 
гие, наоборот, серьезно смотрели на свою роль примирителей 
и и х  оппозиция Комитету сопровождалась вместе с  тем и 
давлением на Национальное Собрание с целью вырвать у 
него необходимые, но их мнению, уступки для восстановле- 
ния общественного согласия. Умиротворители, оказывая да- 
вление на непримиримых, должны были особенно в этот день 
23-го марта сознавать необходимость сделать еще раз реши- 
тельную попытку в Версале, неожиданные выпады которого 
глубоко влияли на ход событий.

Попытка эта была сделана и дала повод к скандальному 
заседанию, в котором реакционеры Собрания обнаружили всю 
тупость и кровожадность своих инстинктов. Когда мэры и



их помощники, всего около двадцати человек, с знаками 
своего достоинства и в шарфах, появились в заседании на 
трибуне, оставленной для них квестором, они попали как 
раз в надлежащий  момент. По предложению некоего Ла 
Роштулона Собрание только что приняло закон о сформи- 
ровании в департаментах батальонов волонтеров, задачей ко- 
торых являлась защита верховной власти нации и подавле- 
ние парижской инсур рекции; другими словами Собрание де- 
кретировало организацию гражд а н ской войны. Как только 
вошли мэры, вес взоры обратились на них и заметно было, 
как сильное волнение охватило скамью за скамьей. Левая 
встала, и приветствовала их криком: «Да здравствует респу- 
блика!». П равая и центр отвечали криком: «Да здравствует 
Франция!» Затем со стороны аграриев раздался вопль: «К 
порядку! к порядку!» Приверженцы Генриха Ѵ: и орлеанисты 
в виде протеста покинули залу, а их сообщник, председа- 
тель Собрания — это был республиканец Греви закрыл за- 
седание. Вечером, после перерыва, некоторые из мэров все- 
таки присутствовали на заседании. Арно д'Арьеж, депутат 
и мэр VIII округа, прочел декларацию, настаивавшую на 
необходимости постоянных сношений Собрания с мэрами, на 
помощи и поддержке Собрания мэрам в их задаче умиротво- 
рения: в этих видах Собрание должно было немедленно на- 
значить на 28-е выборы главнокомандующего Национальной 
Гвардией, а на 3-е апреля, если это окажется возможным, 
муниципальные выборы. Правая и центр встретили это пред- 
ложение криками и стуком, и эти болеутолительные и скром- 
ные предложения были направлены для погребения в Ко- 
миссию. Произведённый опыт был ясен. Версаль терпел мэ- 
ров только в качестве любезных слуг его мести и репрессий, 
что я говорю? Даже и при этих условиях он не выносил их. 
Версаль выливал и на них, как парижан, свою ненависть и 
отвращение, которые внушал ему Париж.

Без сомнения, мэры ясно поняли все это. Но, несмотря 
на это, в первый момент они все ж е держались выжидательно, 
так как Тьер кое-что ш епнул их колонновожатым. Тирару 
и Шельхеру. Однако, их парижская избирательная клиен- 
тура не заинтересована, была в молчании и в оставлении



без протеста полученной пощечины. Известие об этом приеме 
кинуло ее на момент на сторону Централ ьно го  Комитета и 
вызвало среда средней буржуазии и торгового класса такое 
настроение умов, которое парализовало желание сопротив- 
ляться у  самых непреклонных и способствовало ускорению 
соглашении между парижскими выборными и Центральным 
Комитетом по вопросу о муниципальных выборах.

Центральный Комитет, почувствован под собою более 
твердую почву, 24-го стал действовать более решительно. 
В Journal Officiel он опубликовал приказ, созывавший из- 
бирателей на воскресенье, 26-го марта, и определявший под- 
робности выборов : го л о сование должно произойти по спискам 
и по избирательным округам: один член совета избирается 
на 20.000 жителей, т.-е. всего 90 выборных, избиратели по 
представлении удостоверения, выданного для выборов 8-го 
февраля, голосуют в тех же помещениях и на основании 
обычных правил. Что касается военных дел, то Комитет, со- 
знавая, что час для смелых решений y жe пробил, устранил 
от командования неспособного и безпокойного Люллье и его 
сомнительных помощников Рауля де Биссона и Ганье д'Абена 
и вверил главное командование, с званиями генералов, трюм 
испытанным лицам, принадлежавшим к рабочему классу и 
проявившим уж е в течение осады доказательства своих гра- 
жданских чувств и энергии: это были Брюнел. Эд и Дюваль.

Обез печив таким образом свой тыл, избавившись от ин- 
триганов и глупцов, Центральный Комитет предполагал во- 
зобновить переговоры с мэрами, чтобы убедить их присоеди- 
ниться к избирательным операциям 26-го марта и этим га- 
рантировать их законность.

Здесь следует упомянуть об одном вводном, комическом 
и вместе с тем отталкивающем инциденте не потому, что 
он имел какое-нибудь влияние на ход событий — он не ока- 
зал никакого влияния, —  но, чтобы показать ту смуту, ко- 
торая, как он обнаруживает, царила в данный момент в пра- 
вительственных сферах. Дело идет о прокламации, распро- 
страненной утром того же 24-го марта адмиралом Сэссе, в 
которой этот вояка за своею подпи сью осмеливался уверять 
парижское население в нижеизложенном и как раз в ту ми-



н у ту, когда газеты передавали точное описание заседания 
Национального Собрания, происходившего накануне.

«Дорогие сограждане, спешу довести до вашего сведе- 
ния, что по соглашению Национального Собрания с сенскими 
депутатами и избранными Парижем мэрами мы получили:

«1) Полное признание ваших муниципальных вольно- 
стей; 2) избрание веек офицеров национальной гвардии, в 
том числе и ее главнокомандующего; 3) изменение закона
о платежах по векселям; 4) благоприятный для квартирона- 
нимателей проект закона о плате за квартиры, стоимостью 
включительно до 1.200 франков.

«В ожидании, что вы подтвердите мое назначение или 
замените меня другим лицом, я  останусь на своем почетном 
посту, чтобы наблюдать за исполнением полученных нами 
умиротворяющих законов и способствовать этим укреплению 
республики».

М ы получили, говорит прокламация. Что могла означать 
эта циничная мистификация? Какие она преследовала цели? 
Сэссе хорошо знал, приказывая расклеить ее, что он утвер- 
ждает как раз обратное истине. Более чем кому-либо, ему 
известны были подробности заседания, происходившего на- 
кануне, и прием, устроенный Собранием мэрам. С какой же 
целью он так лгал? По приказанию Тьера? Его собственного 
начальника? В следственной комиссии его тяжелые, спу- 
танные и полные умолчаний объяснения, которые, к  его не- 
удовольствию, противоречили к  тому же свидетельству Ти- 
рара, не объяснили этой загадки.

Центральный Комитет не счел даже нужным разъяснить 
этот нелепый или преступный инцидент, а, может быть, но- 
сивший характер и того и другого. Сэссе являлся простой 
марионеткой. Комитет пошел прямо к цели, занявшись оппо- 
зиционными и упорствующими мэрами I и II округов. При- 
каз заставить их капитулировать дан был Брюнелю, который 
и направился сначала к мэрии Лувра с 400 бельвильцами и 
двумя орудиями.

В этой мэрии quasi сопротивление было весьма быстро 
подавлено. Брюнель вошел в мэрию и начал переговоры с 
Адольфом Адамом и его помощником Мелином. Эти господа



о т р а в и л и  эмиссара в мэрию II округа, где заседало большин- 
ство мэров, и узнав, что помощи им оттуда ждать нечего, 
уступили.

Мэрия передана была Центральному Комитету и услов- 
тено было, что выборы произойдут 30-го. Затем муниципаль- 
ные власти I округа, бок о бок с Брю нелем и его товарищами 
делегатами, любезно разговаривая, доходят до мэрии Банка, 
чтобы передать там известие о состоявшемся соглашении; 
орудия все же следуют сзади. Национальные гвардейцы 
порядка, видя, что враги и друзья приближаются вместе, 
примиренные и дружески беседуя, пропускают их безпрепят- 
етвенно. Брюнель является перед мэрами, и обсуждение на- 
чинается вновь. Шельхер и Дюбель не желают уступать; они 
заявляют, что выборы должны быть назначены на 3-е апреля, 
как их намеревался, невидимому, назначить и Пикар от имени 
правительства; затем — двустепенное избрание главнокоман- 
дующего национальной гвардией, или ничего. Однако, осталь- 
ные мэры и помощники протестуют. Они здесь прежде всего 
для того, чтобы предотвратить про литие крови. Они присо- 
единяются к соглашению и вынуждают последних оппози- 
ционеров прекратить сопротивление. Все соглашаются на 
том, что муниципальные выборы произойдут 30-го марта и 
что с настоящего дня каждый из мэров восстановляется в 
своей мэрии. На улице и на бульварах национальные гвар- 
дейцы порядка, и национальные гвардейцы Центрального Ко- 
митета подымают руж ья ложами вверх и обнимаются. Орудия 
украшаются зелеными ветками и на них садятся верхом га- 
мены. Это — мир.

Это соглашение встретило только то затруднение, что 
Брюнель и его товарищи превысили полномочия, получен- 
ные от Центрального Комитета. Таким образом, Комитет со- 
хранил для выборов прежний срок, 26-е марта. Действи- 
тельно, было крайне важно, чтобы они произошли как можно 
скорее, потому что версальское правительство дезорганизо- 
вало своими происками все муниципальные службы: октроа, 
бойни и пр., не говоря уж е о почте. Функции всех  этих служб 
должны были быть восстановлены в возможно краткий срок, 
если не желали внести тяжелую и длительную путаницу в



материальную жизнь Парижа. Вечером Ранвье и Арнольд, 
я вились в собрание мэров и передали ультиматум Комитета; 
они вынуждены были вернуться обратно, не успев убедить 
своих антагонистов. Примирение еще раз не удалось.

В то же время в Версале происходили такж е важные 
события. Национальное Собрание, преследуя свою цель вы- 
звать гражданскую войну, расширило компетенцию префек- 
туры полиции, распространив со на известное количество 
коммун департамента Сены и Оазы. Затем, как бы в виде на- 
смешки, исходя из  предложения Мильера, внесенного не- 
сколько дней тому назад, Собриние смехотворно отсрочили 
на один месяц срони платежей по коммерческим сделкам, 
тогда как, рассуждая здраво, следовало дать коммерсантам 
отсрочку на год, на два, даже на т ри года, чтобы избавить 
их от грозившего им банкротства. Но все это были л и шь 
безделки. Решительный инцидент должен был произойти в 
ночном заседании. Как только Собранию стала известна за- 
гадочная прокламация адмирала Сэссе, о  которой мы только 
что говорили, его охватило чрезвычайное волнение. Цирку- 
лировали самые невероятные басни. Деревенщики дош ли д а ж е  
до того, что поверили или делали вид, что верят слуху, 
будто бы Сэссе, а за его спиной и сам Тьер, договаривались 
с восстанием, рассчитывая опереться на восставший Париж 
против монархического Собрания. Поистине безумное пред- 
положение! Но рааве страх и ненависть рассуждают? Межд у 
лидерами правой происходили совещания. Главари, решив- 
шись рисковать во всю, согласились, как говорят, свергнуть 
Тьера, отдать его под суд и назначить высшим главою а р- 
мин, с целью раздавить Париж, революцию и республику, 
одного из Орлеанов — герцога Ж уанвильского или Омальекого.

Отрастят еще бушевали и заговор все разростался, когда 
началось ночное заседание. При открытии его, председатель 
комиссии, которой поручено было представить доклад по 
поводу внесенного Арно д ’Арьежом предложения, содержание 
которого нам уже известно, предварительно настроенный 
Тьером, попросил в Двусмысленных выражениях авторов 
предложения взять его обратно, так как обсуждение его чре- 
вато опасностями. Подписавшие предложение колеблется.



Тогда входит на трибуну Тьер. Думают, что он хочет рассеян 
недорозумения и осветить положение дел. Ничуть не бывало. 
«Если вы представляете собою действительно политическое 
Собрание, заявляет он, то я вас умоляю голосовать так, как 
предлагает комиссия, и не требовать разъяснений, которые 
в данный момент очень опасны. Какое-нибудь неосторожное 
слово, случайно вырвавшееся без всякого худого намерения, 
может вызвать потоки крови... Если же прения возникнут, 
к несчастню для  страны, то вы увидите, что не наш интере с  
заставляет нас молчать». После этого, среди общего недоуме- 
ния и возбуждения, председатель Греви закрывает собрание, 
не продолжавшееся и десяти минут.

Истинно художественный удар! Тьер с одной стороны 
д у шил  в зародыше угрожавший ему заговор; давал себе 
время для переговоров и убеждения некоторых заговорщиков. 
С другой стороны — и это было главное он помешал боль- 
шинству употребить в течение прений такие непоправимые 
выражения, принять такие неистовые и грубые решения, ко- 
торые, сделавшись назавтра известными в Париже, оконча- 
тельно бы бросили в объятия Центрального Комитета всю 
республиканскую буржуазию, увлекли бы либеральную пре- 
ссу, часть которой уж е складывала оружие, и усилили бы 
во Франции сочувственное Парижу движение, которое и без 
того уж е в Лионе, Марселе и во всех больших городах выска- 
зывалось за парижскую революцию. Тьер, избавляя Собрание 
от резкого подчеркивания им своего монархизма, жажды 
крови и резни, мешал Парижу восстановить у подножия урн 
свое м оральное единство под знаменем республики и для 
своей защиты, а республиканской Франции он помешал итти 
ему на помощь.

Но, во всяком случае, этому буржуазному Маккиавели 
его интрига удалась только наполовину. Часть того, чего 
он желал избегнуть, осуществилась, несмотря ни на что. 
Странные инциденты, ареной которых было Национальное 
Собрание, уже на другой день утром стали известны бла- 
годаря сообщениям депутатов, приехавших из Версаля, и 
произвели внезапный поворот в общественном мнении. Ми- 
тральезы, ввезенные ночью в мэрии безумцами сопротивления



во чт о бы то ни стало, Дюбайлем и  Элигоном с братией, оста- 
лись без употребления. Центральный Комитет рано утром 
расклеил новую прокламацию, в которой говорил: «Увлека- 
ясь пламенным желанием примирения и счастьем осуще- 
ствить это слияние, непрестанную цель наших усилий, мы 
лояльно протянули тем, кто с нами борется, братскую руку. 
Но некоторые непрекращающиеся маневры, а особенно ночная 
перевозка митральез в мэрию II округа, заставляет нас оста- 
ваться при нашем первом решении. Выборы произойдут в 
воскресенье, 26-го марта. Если мы ошиблись в намерениях 
наших противников, то приглашаем их засвидетельствовать 
это, соединившись с нами в общем голосовании в воскре- 
сенье». Стоя на этой почве, делегаты Комитета Арнольд и 
Ранвье, вновь посетив собрание мэров, победили последнюю 
оппозицию. Подписано было соглашение, положившее конец 
конфликту и назначавшее по общему согласию выборы на 
воскресенье, 26-го марта, как того ж елал Центральный Ко- 
митет; мэры возстановлены были в их мэриях.

В течение дня население извещено было о состоявшемся 
соглашении. Но тут следует отметить еще одни инцидент. 
О соглашении возвестили две прокламации, одна от Централь- 
ного Комитета, другая от депутатов и мэров, и текст их не- 
сколько разнился. Прокламация Центрального Комитета со- 
общала: «Федеральный Центральный Комитет национальной 
гвардии, к которому присоединились парижские депутаты, 
мэры и их выборные помощники, востановленные в их окру- 
гах, убежденные, что единственное средство избежать гра- 
жданской войны и кровопролития в Париже и в то же время 
укрепить республику состоит в немедленных выборах, созы- 
вают всех граждан в избирательные собрания на завтра в 
воскресенье». Прокламация мэров поправляла: «Парижские 
депутаты, мэры и их выборные помощники, восстановленные 
в мэрах их округов, и члены Федерального Комитета нацио- 
нальной гвардии — убежденные... (остальное, как в предыду- 
щей прокламации Центр. Ком.)». Жалкое препирательство 
и словах, которое выдавало скрытый протест муниципаль- 
ных властей, непрощавших своим чересчур великодушным 
победителям, что они крошечку принудили их к этому ш агу.



Но, собака лает, ветер носит. Население не обратило внима- 
ния на эти ш пильки. Оно но обратило внимания и на то, 
что из сорока депутатов подписались всего шесть, из де- 
вятнадцати мэров — всего семь, из семидесяти шести помощ- 
ников — всего тридцать два. Радостно приветствуя соглаше- 
ние, которое оно считало искренним, согласие, на которое 
оно смотрело, как на несокрушимое, население на другой 
день массами устремилось к урнам, чтобы осуществить свое 
верховное право, и  утвердить, пользуясь им, завоеванные му- 
ниципальные права.

Правда, в тот же момент, в силу весьма естественного 
явления, и Версаль вернул себе единство действия. Легити- 
мисты и орлеанисты, сплотившись с лж е-республиканцами во- 
круг Tьерa, приветствовали в его лице ловчего, который на- 
ведет их наверняка на свежую добычу. Арно д ’Арьеж взял 
обратно свой проект уступок, уже потерявший значение. В 
вечернем заседании Луи Блан попробовал было, хотя и весь- 
ма апатично, получить для мэров одобрение, но не протесто- 
вал против решения Собрания, передавшего это предложе- 
ние в комиссию парламентской инициативы.

Это одобрение мэры уже получили от Тьера, который в 
течение именно этого дня сказал своему поверенному, Ти- 
р а р у : «Не продолжайте бесполезного сопротивления. Я за- 
нят реорганизацией армии и надеюсь, что через две или три 
недели у  нас будет достаточно сил д л я  освобождения Па- 
рижа». Это позволило Тирару, вернувшемуся в т о г  же день 
в столицу, выпустить также и свою маленькую проклама- 
цию, в которой он приглаш ал избирателей к голосованию.

Тьер хорошо знал  своего Тирара, он хорошо также знал 
и  своих мэров. В сущности маневр муниципальных властей 
должен был повести к тому, чтобы столкнуть Центральный 
Комитет с революционного пути, занять его побрякушками 
и дать этим Версалю время реорганизовать армию, которая 
должна, была отвоевать Париж.

Конечно, позднее, перед Следственной Комиссией, мэры 
п о собственному желанию выставляли себя в более мрачном 
свете, большими злодеями и большими человеконенавистни- 
ками, чем, они были в действительности. Они преувеличи-



вали свои заслуги посл е того, как все уже было кончено, 
чтобы получить прощение реакции, обезпечить свое положе-  
ние и свое будущее; они представляли себи людьми порядка 
и не позволяли, чтобы их смешивали с  низкой чернью, с  
грязной толпой, которую только что задуш или солдаты Мак- 
Магона. Среди моров, если и были безусловно плохие, то 
были и посредственные люди; были даже и хорошие. В об- 
щем они были республиканцы и, без сомнения, в тот момент, 
когда развертывались события, они могли колебаться и дей- 
ствительно колебались  между «анархией в Париже и монар- 
хией в Версале». Некоторые, даже может быть многие из 
них, чистосердечно работали в пользу примирения, которое 
казалось им возможным. Несомненно также и то, что для того, 
чтобы в момент отчета о своей деятельности, они могли вы- 
д а в и ть  одно и то же оправдание и, действительно, нашли 
его, как будто бы они все, или почти все, заранее сговори- 
лись, утверждать, что по существу они одурачили Париж 
и спасли Версаль, для этого необходимо было, чтобы это 
утверждение покоилось на фактах. Вот что они показывали 
комиссии.

Демарэ, мэр IX округа: «Что касается меня, то я не по- 
кинул Парижа. Я считал лучшим подвергнуться опасности, 
чтобы дать время версальскому правительству вооружиться».

Фражоа Фавр, мэр XVII округа: «В течение восьми дней 
мы были последними преградами, единственной баррикадой, 
возведенной между инсуррекцией и законным правитель- 
ством».

Вотрэн, мэр IV округа: «Если-бы инсуррекцин вместо 
того, чтобы оставаться в Париже из-за выборов , пошла на 
Версаль, скажите мне, что сталось бы с Францией?... И вот, 
господа, я уверен, что эти восемь дней, полученных вами 
благодаря выборам, явились спасением Франции... Эти люди 
(Центральный Комитет) потеряли три дня благодаря выбо- 
рам, еще три дня потеряно было ими вследствие конститу- 
ирования их Совета, так что нападение на Мон-Валерьен мо- 
гло произойти только 2-го апреля. Таким образом, мои кол- 
леги и я, мы выиграли восемь дней. Мы находились в 
очень плохой компании, лицом к лицу с известными именами.



но, когда нужно исполнить долг, надо; стать выше всех этих 
соображений... Я давал свою подпись из политических сообра- 
жений и поступлю так ж е  и впредь, и, делая это, я буду 
думать, что я вас спасаю».

Тирар, мэр II округа и депутат: «Я должен вам заявить, 
Господа, что главная цель, которой мы все добивались этой 
оппозицией, заключалась в том, чтобы помешать федерали- 
с там идти на Версаль. Я убежден, что если бы 19-го и 20-го 
марта батальоны федералистов направлялись по дороге в Ша- 
тильон, Версалю угрожала бы величайш ая опасность; и я  
считаю, что наше сопротивление в течение нескольких дней 
дало возможность правительству, организовать защиту».

Шельхер, сенский депутат: «Что касается моего поведе- 
ния, то оно главным образом состояло в том, чтобы пытаться 
завести переговоры, в ожидании пока станет возможным со- 
противляться. Я на свой страх старался организовать сопро- 
тивление, под командой, конечно, адмирала (Сэссе), и если 
я подал голос за происшедшее примирение, то сделал это, 
чтобы выиграть время».

А вот и окончательное признание, заявление адмирала 
Сэссе, тоже сенс кого депутата, который в качестве назначен- 
ного милостью Тьера главнокомандующего национальной 
гвардией, мог наблюдать мэров за работой. «Будьте вполне 
уверены, г. Тьер решил твердо не уступать ни на одном пунк- 
те; но после отступления армии все мы чувствовали себя 
на вулкане и следовало попробовать спасти дом... Когда до- 
блестные люди, как Тирар, как Демарэ, являлись и говорили 
ему: «уступим это, впоследствие это вернется», г. Тьер ста- 
рался по мере возможности исполнять добрые намерения 
этих господ».

Подобные свидетельства определяют достоинство людей 
и дают возможность судить о них: они клеймят и позорят 
их политику. Да, это совершенная правда: дело революции 
было окончательно проиграно, потому что 19-го марта. 
Центральный Комитет не  смел дерзнуть, потому что по- 
павши в ловуш ку переговоров с мэрами, он договаривался, 
когда нужно было драться и итти вперед. Мэры же, некото-



рые сознательно, другие бессознательно, спасли Версаль; они 
являются соучастниками парижской бойни.

Но не  будем забегать вперед. Мы еще не на закате зло- 
вещего и кровавого дня; мы пока еще переживем радостное 
утро освобождения.

Завтра Париж выбирает свою Коммуну.

V Коммуна избрана.

По свидетельству всей прессы, даже реакционной, изби- 
рательные операции прошли в полном порядке, без насилий 
и каких бы то ни было замешательств. В Сент-Антоанском 
предместье рабочие явились в избирательные Собрания груп- 
пами в 500— 600 человек, с красными знаменами во главе и 
с криками: «Да здравствует республика! Д а  здравствует Ком- 
муна!» В течение дня это была единственная значительная 
манифестация. В большинстве секций подготовительные рас- 
поряжения в  выборам сделаны были делегатами Центрального 
Комитета, так как мэры продолжали будировать и проводили 
свою двуличную и скрытую обструкцию, в особенности там, 
где они не могли расчитывать на большинство для своих 
кандидатов.

Принимая во внимание стечение обстоятельств, число из- 
бирателей было многочисленно, даже очень многочисленно; 
но менее, чем на; выборах мэров 5-го ноября 1870 г. Вголосо- 
вании приняло участие даже большее число, чем при из- 
брании помощников мэров, которое происходило несколько- 
дней после выборов мэров. Из общего числа внесенных в спи- 
ски: избирателей 485.569 на выборы явились 229.187. Несмо- 
тря на это реакция тотчас же подчеркнула, и с тех пор не 
переставала всякий раз любезно подчеркивать число воздер- 
жавшихся —  258.803. С первого взгляда, действительно, это 
число кажется значительным, но нужно заметить, что избира- 
тельные списки, которыми пользовались при этих выборах, 
составлены были для майского плебисцита 1870 г. и что в 
течение истекавшего года —  и какого года! — в составе изби-



рателей произошли бесчисленные изменения. С другой сто- 
роны установлено, что тотчас же после капитуляции, как 
только восстановлены были пути сообщения с  провинцией, 
парижане массами покидали город, и большинство выехав- 
ших не  вернулись обратно. Число уехавших определяют в 
60.000, другие далее в 80.000. Тьер в своем показании След- 
ственной Комиссии приводит даже цифру 100.000. Таким 
образом, математически даж е объясняется разница между 
числом голосовавших 8-го февраля —  328.970 — и голосовавших 
26-го марта — 229.167. Кроме того, воздержания от голосо-  
вания имели место, главным образом, в буржуазных кварта- 
лах, в кварталах центра, в которых отлив населения, уже 
отмеченный нами, сопровождался еще вторым отливом до- 
бровольных беглецов, реакционеров и тьериетов, которые в 
течение последней недели безостановочно выселялись в Вер- 
саль. Безусловно верно, следовательно, что голосовало много- 
избирателей, особенно же в рабочих округах.

Почти повсюду циркулировало два списка: список мэ- 
ров и список советов легионов и окружных комитетов. Цен- 
тральный Комитет благоговейно воздержался от всякого да- 
вления, от всяких ухищрений. Он ограничился, как мы 
уж е говорили, лиш ь принятием материальных мер: д ля  обес-  
печения выборов и обратился к населению с воззванием, в 
форме прошения, в котором приглаш ал избирателей избирать 
людей из их собственной среды, живущих их жизнью и тер- 
пящ их те же самые беды, не обращаясь к честолюбцам, го- 
ворунам и очень богатым людям. Накануне, правда, два 
делегата Центрального Комитета по внутреннему управлению 
Антоан Арно и Эд. Вальян в более подробной статье изло- 
жили свои взгляды на значение предстоящих выборов и на 
их важность. Но эта трезвая, прямая и конкретная статья -  
документ являлась лиш ь объективным изложением положе- 
ния вещей. Она перечисляла факты и рассматривала задачи, 
поставленные данным положением, ограничиваясь только кон- 
статированием того факта, что вопросы о сроках платежей 
и о квартирах могут быть разрешены исключительно пред- 
ставителями горо да, поддержанными их согражданами, кото- 
рые должны быть постоянно призываемы и выслуш иваемы



Точно такое отношение мы видим и к вопросу о жалованья. 
‹‹Мы находимся, говорила статья, в переходном периоде, с 

которым необходимо считаться; надо найти добросовести 
решение; существует долг доверия но отношению к труду; 
этот долг вырвет работника из неизбежной нужды и позво- 
лит ему быстро достигнуть окончательного освобождения».

Один только Центральный Комитет двадцати округов, 
который, после присоединения к нему «интернационалов», 
весьма отдаленно напоминал комитет того же имени, дей- 
ствовавший в период осады, опубликовал, за подписями Пьера 
Дени, Дюна, Лефрансэ, Р уи тье и Жюля Валлеса, программу, 
в истинном значении этого слова, в которой излагались тре- 
бования парижского пролетариат и намечалась задача, ко- 
торую предстояло исполнить новому собранию. Программа 
эта носила явно прудонистский характер» и проникнута, была 
федера л истическими тенденциями, которые к самой Коммуне 
встретил и противодействие в Централистической точке зре- 
ния якобинцев и бланкистов и встали, можно сказать, в про- 
тиворечие с настоятельными требованиями самого момента. 
Мы изложим эту программу вкратце. «Коммуна, говорила 
прокламация, является основанием всякого политического го- 
сударства, как семья является  зародышем общества. Ком- 
муна должна быть автономной, т .-е. самоуправляющейся,
она сама должна заведовать своими делами, руководясь сво- 
им собственным духом, своими традициями, своими нуж да- 
ми... .Чтобы обеспечить себе более широкое экономическое 
развитие и национальную и территориальную независимость, 
она может и должна соединяться, т.-е. вступать в федераль- 
ные союзы со всеми другими Коммунами или ассоциациями 
коммун, образующими нацию... Автономия Коммуны гаран- 
тирует гражданину свободу, городу — порядок, а федерация 
всех Коммун внаимно увеличивает с илу, богатство, рынки и 
средства каждой из них››. З атем следовало перечисление по- 
литических гарантий: свобода слова, печати, союзов, собра- 

ний: верховная власть всеобщего голосования; избрание, от- 
вет ственность и сменяемость всех общественных и государ- 

ственных властей. Д ля Парижа в частности: уничтожение 
префектуры полиции, постоянной армии; автономия нацио-



н альной гвардии; свободное распоряжение своим бюджетом, 
с обязательством участвовать в соответствующей доле общие 
расходов; уничтожение бюджета вероисповеданий; светское, 
всеобщее и профессиональное образование. В сфере более спе- 
циальной — экономической и социальной: организация системы 
общественного страхования против всякого рода обществен- 
ных опасностей, в том числе безработицы и банкротства; по- 
стоянное и упорное изыскание способов предоставления про- 
и зводителю капитала, орудий труда, сбыта и кредита.

Говоря по правде, нет основания предполагать, чтобы 
все эти декларации, манифесты или программы глубоко по- 
влияли на результаты выборов. В этот момент борьба шла не 
о формулах — и население, хотя и смутно, понимало это; вся 
о на резюмировалась в следующей дилемме: с Версалем или 
п ротив Версаля, за республику или против нее должны вы- 
сказаться Париж и революция.

Во всех округах, исключая I, II, IX  и XVI, где побе- 
дили  целиком или частью кандидаты мэров, население избра- 
ло, и в большинстве случаев сильным большинством, канди- 
датов, рекомендованных советами легионов и комитетами 
округов. В общем —  партией мэров, тьериетской партией если 
хотите, избрано было 15 человек: Ад. Адам, Барре, Мелин, 
Рошар, Брелэй, Шерон, Лоазо-Пенсон, Тирар, Демаре, Эм. 
Ф ерри, Наст, А. Лероа, III. Мюрат, де-Бутелье и Мармотан. 
Шесть выбранных: Фероно, Гупиль, А. Лефевр, Улисс Па- 
ран, Ранг и Робине представляли собою то, что уже являлось 
и главным, образом явится вскоре в виде гамбеттиетской пар- 
тии. Все остальное, громадное большинство, всего 65 чле- 
нов, принадлежало к различным социалистическим и рево- 
люционным партиям. 17 из них принадлежали, по крайней 
мере номинально, к Интернационалу: Асси, Авриаль, Беклэй, 
Ш алэн, Клемане, Виктор Клеман, Дерер, Дюваль, Френкель, 
Эжень Жерарден, Ланжвен, Лефрансэ, Малой, Пинди, Тейс, 
Вальян и Варлен. Бланкистов избрано было восемь: прежде 
всего сам Бланки, но, как сидящий в заключении, он и не 
появлялся в Коммуне, Шардон, Дюваль — он же член Интер- 
национала, Эд, Т. Ферре, Прото, Рауль Риго и Тридон. От 
Центрального Комитета, помимо Дюваля и Эда, попали в Ком



мунальное Собрание одинадцать лиц: Антоан Арно, Бабик, 
Бержере, Бильорэ, Бланше, Брюнель, Кловис Дюпон, Ж е- 
резм, Анри Фортюнэ, Ж урд, Мортье и Ран вье. Остальные при- 
надлежали к передовым писателям и к активным деятелям 
из рабочего класса, которые выдвинулись благодаря борьбе с 
империей или своей деятельностью в клубах в течение осады: 
Али кс, Амуру, Артур Арну, Шамии, Эм. Клеман, Ж . Б . Кле- 
ман, Курнэ, Делеклюз, Демэй, Декан, Флуранс, Гамбон, III. 
Жерарден, Паскаль Груссэ, Ледроа, Мартле, Лео Мелье, Мио, 
Остен, Удэ, Пари зель, Феликс Пиа, Пюже Растул Режер, Ур- 
бан, Жюль Валлес, Вердюр и Верморель.

Классификация эта дана лиш ь с целью несколько осве- 
тить состав смешанных элементов и смутное положение ве- 
щей. Не следует, действительно, стараться отыскивай, в дан- 
ном случае аналогии, останавливаться на сближениях, кото- 
рые, вероятно, будут не подходящи. Партии, которые только 
что померялись силами у избирательных урн, были одновре- 
менно и более классовыми и менее классовыми партиями, 
чем современные нам партии; менее, потому что теоретические 
положения не были еще в то время так точно определены, 
как это случилось впоследствии; более, потому, что общее, 
более захватывающее положение вещей вынуждало антаго- 
нистов, несмотря на патриотическую горячку и двусмыслен- 
ное положение, в котором находилась республика, каждому 
держаться своего лагеря, порвать с обязательством внешней 
корректности и с системами и ощущать только одни реально- 
сти и интересы. Доказательством этого служит то обстоятель- 
ство, что из партий первая и вторая не замедлили доброволь- 
но удалиться со сцены, а первая даже цинично перешла на 
ту  сторону баррикады, под знамена Версаля. Только за одной 
Коммуной было большинство, и в среде этого самого большин- 
ства и произойдут те  разделения и образуются те  соперни- 
чающие группы, которые встанут во взаимную оппозицию 
друг к другу. Если, к своему несчастью, Коммуна и имеет 
свою парламентскую историю, то ею она обязана была только 
этому фракционному делению.

Таким образом, мы можем, начиная с этого момента, оста-  
вить в стороне меньшинство и заняться только большинством.



которое уже составляет, или во всяком случае составит всю 
Коммуну.

Большинство это без всякого сомнения являлось точным 
отражением рабочего и революционного Парижа того времени. 
Оно верно отражало мнения или скорее впечатления и чув- 
ства, города во всей их хаотичности и подвижной сложности. 
Составное, разнородное по своим источникам, большинство 
это представлялось созданным из элементов, не обладавших 
никакою основною общностью мысли, игнорировавших друг 
друга, лишенных склонности и связи друг с другом, не имев- 
ших иных объединительных звеньев, кроме ненависти к Вер- 
салю, к Собранию деревенщиков, которые, только что народив- 
шись, объявили уж е Парижу войну и с которым Парижу не- 
обходимо было бороться, если он хотел жить. Надежды Кор- 
дери не могли осуществиться. Это не была та инсуррекцион- 
нал Коммуна, которую хотели воздвигнуть горячие головы 
периода осады, вдохновив ее тем единством мысли и действии, 
и тем живым и непоколебимым рюволюционным чувством, ко- 
торыми они сами были охвачены. Название было, но револю- 
ционный дух отсутствовал в Коммуне. Хотя Центральный 
Комитет провел в нее всего пятнадцать своих членов, все-таки 
эта quasi-законная Коммуна, эта избранная Коммуна — была 
его Коммуной; она его нисходящая, его наследница и дочь. 
Уже заранее он наложил на нее печать своей нере шительно- 
сти и неспособности, он наметил для нее свой нерешительный 
путь, навязал ей свою неверную судьбу. И ей не избежать 
предопределения.

Как бы там ни было, но такою, какой была эта Коммуна. 
Париж ее любил, он увлекся ею, верил в нее и надеялся на 
нее горячо и страстно.

В это время он не мог еще почувствовать ее бессилие и 
слабость. Ои видел лиш ь благородную, привлекательную и 
симпатичную ее внешность. Он видел, что им в Коммуну при- 
званы, собраны и в ней объединены все те, которые наиболее 
горячо боролись и наиболее жестоко пострадали во времена 
прежних режимов. Очень немногие из этих избранных не по- 
страдали лично, не были осуждены, или не преследовались 
без пощады судами Луи-Филиппа, Наполеона и «Защиты››;



мало было таких, которых не таскали бы на суды господствую- 
щей буржуазии, не сажали бы в ее тюрьмы, не погребали бы 
на ее каторге и в ее казематах. Эти люди, взятые в целом, 
представляли собою несомненно несколько веков тюремного 
заключения, ссылки и изгнания. Один Бланки считал на 
свою долю двадцать восемь лет. Делекл ю з —  девятнадцать, 
Фели кс-Пиа — почти столько же, Гамбон, Мио и Аликс — от 
восьми до десяти лет на каждого. Передовые писатели тоже 
целыми месяцами томились в заключении. Курно из Rеѵеіl’я  
осужден был десять раз; Верморель из Courrier Franсais — 
был почти постоянным гостем в тюрьме Сен-Пелажи в тече- 
ние последнего периода империи; Флуранс из Marsellaise, 
Жюль Валлес, Разуа, Паскаль Груссе и клубные ораторы, 
которые говорили свои речи и свои разоблачения, вместо 
того, чтобы писать их: Лефрансэ, Демэй, Амуру, Ж . Б. Кле- 
ман; без отдыха преследовавшиеся и гонимые, как и их учи- 
тель, бланкисты: Эд, осужденный к смертной казни после 
неудачной попытки в Ла-Валет и спасенный революцией 4-го 
сентября: Тридон, с  1865 г. переходивший из тюрьмы в из- 
гнание и обратно; Дюваль, Рауль Риго, Т. Ферре, и члены 
смелой фаланги Интернационала: Варлен, Малон, Тейс, Френ- 
кель, Авриаль, Э. Жирарден, Ланжвен, троекратно пресле- 
дуемые и осужденные за незаконную ассоциацию, постоянно 
припутываемые все вместе или отдельно по всем знаменитым 
процессам эпохи, как Асси к стачке в Крезо, как Ш ален, 
Дерер и десять других к большому полицейскому процессу 
в Блоа.

Однако, черезчур большое изобилие мучеников иной раз 
обременяет Эти люди являлись только преследуемыми, они 
олицетворяли собою только унижения и преследования, испы- 
тываемые в течение двадцати лет целой партией, целым клас- 
сом. Они были только борцами, но не больше. Если они полу- 
чали удары, то они же и наносили их. Газетные критики или 
клубные оратор ы они были воспламеняющим и мстящим рупо- 
ром постоянно волнующихся предместий, обнажившим и пу- 
блично бичующим императорскую камарилью, срывающим 
маску с буржуазных республиканцев, уж  с этого вре ме ни 
принаравливавшихся  к оппортунистской игре, они были сло



вом, обвинявшим и клеймившим пороки политического ре- 
жима, а  через них и пороки самого общества, т.-е. кореня- 
щееся в его основе и  характеризующее его экономическое не- 
равенство. Организаторы и конспираторы, они работали и до- 
стигли значительных успехов, главным образом, члены Интер- 
национала и приверженцы Бланки; им удалось сгруппи- 
ровать и  объединить тайные комитеты и даже при помощи 
более многочисленных обществ и пропаганды и сопротивле- 
ния, легально учрежденных, организовать автономный рабо- 
чий класс, который агитировал, действовал и самостоятель- 
но развивался, преследуя двойную цель — освобождение по- 
литическое и социальное. Помимо всого этого, вне всякого 
сомнения это были смелые, пря мые, честные, верные и убеж- 
денные люди, неизмеримо высшего нравственного уровня, 
чем их предшественники по власти или лица, наследовав- 
шее от н их власть. З а  исключением двух-трех подозритель- 
ных личностей, из которых двое были изобличены и осуж- 
дены еще во время их полномочий и четырех-пятн эксцен- 
тричных и экзальтированных лиц, принадлежавших как к 
буржуа, так и к рабочим, у  которых преобладал резко выра- 
женный личный эгоизм, причем один пьянел от своего ро- 
мантического успеха, а другой от своих галунов высшего 
ранга с иголочки, — честность, честь , искренность и добросо- 
вестность были качествами этих людей.

Парижские работники тотчас же и ясно поняли все это 
и энергичным порывом объединились вокруг них, поверили 
им и наградили своим доверием. После разочарований и уж а- 
сов осады, после позорного отречения oт обороны, неудав- 
шихся покушений на государственный переворот, рабочие по- 
дум али, что нашли в этих пролетариях, вышедших из их 
рядов, в этих мелких буржуа, боровшихся целые годы за их 
собственное дело, именно тех людей, которые сделают для них 
жизнь более сносной и лучшей, которые уврачуют их раны, 
утиш ат нх горе и создадут для них и для Франиции и для все- 
го мира, но против всех сплотившихся деревенщиков и ре- 
акционеров, против Тьера и Бисмарка, великую республику, 
создательницу бесконечного прогресса и мать всемирного ос - 
вобождения и всеобщего согласия.



Эти чувства выразились 28-го марта с полнотою, пылко- 
стью и веселием, оставившими в сердцах самых скептически и 
враждебно настроенных свидетелей этой сцены, самое живое 
и неизгладимое воспоминание 1); это произошло, когда Цен- 
тральный Комитет явился на площадь Ратуши для того, 
чтобы ввести во власть новую Коммуну. И з предместий, 
опьяненные радостью и энтузиазмом тысячами спустились 
рабочие, мущипы, женщины, дети.

Сто тысяч вооруженных национальных гвардейцев вы- 
строились на громадной площади и прилегающих улицах, 
сверкая под лучами весеннего солнца морем штыков, из ко- 
торых кое-где возвышались красные знамена торжествующего 
восстания. Пятьдесят оркестров играли марсель е зу  подхвачен- 
ную хором бесчисленных голосов, покрывавших своими гро- 
мовыми раскатами даже грохотание пушек.

Ни один из исторических праздников, даже в героиче- 
ские дни 90 и 92 г .г ., не видел такого массового согласия, 
одушевленного одной и той же верой и теми же надеждами. 
Открылась душ а Парижа, и когда Ранвье, стоя на эстраде, 
прочел список избранных и в заключение воскликнул: «Име- 
нем народа Коммуна провозглашена!» — грозный крик поднял- 
ся в пространство: «Да здравствует республика! да здрав- 
ствует Коммуна!» Т о был единодушный и страстный привет 
целого народа новым избранникам, тем из своих борцов кото- 
рые принимая власть, брали на себя руководительство в 
битве, взваливали на себя бремя революции.

1) См. рассказ К атулла Мендеса: ‹‹Les 73 jours de la Commune». Вне- 
запно раздался  пуш ечный выстрел. Песня несется грозными раскатами; 
громадная зы бь в з амен, штыков, кепи, уходит, набегает, струится и сб е - 
гается к эстраде. Пуш ки продолжают грохотать, но и х слыш но только 
в интервалы пения. Затем все звуки  теряются в едином приветствии, в 
общем голосе толпы; и у  всех этих людей бьется единое сердце, как  у 
всех них единый голос... Парижский народ! Какой вулкан великодушных; 
страстей должен кипет в тебе, чтобы порою, приближ аясь к тебе, сердце 
даже осуждающих себя чувствовали тебя уничтоженными и очищ ениыми 
твоим огнем!»



VI Перед неизвестным

По окончания этой грандиозной манифестации, в 9 часов 
вечера, представители народа собрались в первый раз . Они 
нетерпеливо стремились тотчас же приняться за дело, кото- 
рое, как они предчувствовали, являлось подавляюще гро- 
мадным.

Побродив сначала от нижнего этажа до верхнего в лаби- 
ринте Ратуш и, занятой и переполненной вооруженными на- 
циональными гвардейцами, Центральным Комитетом, его 
службами и отделами, представители народа кончили тем, 
что остановились на зале прежней муниципальной комиссии 
при империи, двери которо й взломал приглашенный слесарь, 
и в которой с грехом пополам они собрались среди пыли и 
темноты. Д ля приема их не было, действительно, пригото- 
лено никакого помещения. Центральный Комитет или не ожи- 
дал такого быстро го появления Коммуны, или считал свои 
миссию уж е законченной, или же лелеял уже двусмысленные 
планы возвратиться к власти, но он совершенно не позабо- 
тился о месте для заседаний своих преемников. Сам он, ка- 
залось, испарился, исчез с задней мыслью оставить нович- 
ков одних перед всеми трудностями, перед всей ответствен- 
ностью, перед грозным и смутным неизвестным будущим.

Возбуждение, испытанное в этот первый момент членами 
Коммуны, передается и рассказчику. В этот час минуты сто- 
или веков. Подготовительные действия могли и должны были 
носить характер исключительный, решительный, увы! не к 
виду невозможной победы, но для того, чтобы наложить на 
движение присущий ему специфический характер, чтобы 
оно явилось не в виде четвертой или пятой буржуазной рево- 
люции, но первой пролетарской революцией.

Постараемся ясно определить и рассказать, насколько 
возможно вернее то, что происходило в первые дни Коммуны.

Правда, это задача не из легких. В Journal Officiel Ком- 
муны за эти дни мы находим только декреты, одну прокла- 
мацию, речи старшего по возрасту президента Белэ ; тусклые 
и бездушные документы, через которые еле-еле просвечи-



вают скрытые в них события; в газетах того времени нет ни- 
чего кроме этого, да еще протокола первого заседания 29-го 
марта, притом протокола неподлинного, обнародованного га- 
зетой Paris-Journal, как кажется, благодаря нескромности 
Режера и перепечатанного на другой день всеми остальными 
газетами. Присоедините к этому личные и отрывочные за- 
писки Лефрансэ, Малона, Белэ, Артура Арно, Ж . Б . Кле- 
мана, неизбежно носящие печать их собственных взглядов, 
и предубеждений, которые они невольно внесли в описании 
инсуррекции, —  вот и все имеющиеся источники.

Дело в том, что Коммуна, с самого начала решившая, 
объявить свои заседания тайными, твердо держалась этого 
правила в течение первой половины своей деятельности. Глас- 
ностью она, впрочем, никогда не грешила, даже и тогда, ко- 
гда постановила в середине апреля напечатать в своем Offi- 
ciel аналитический отчет о своих прениях. Даже и этот от- 
чет, сокращенный и урезанный, дает лиш ь аксессуары, об- 
щеизвестные вещи, но в нем нет ничего или очень мало ка- 
сающегося внутренней драмы; это объясняется опасением 
познакомить тьеристскую и радикальную прессу версальцев 
и их парижских союзников с положением дел, скрывать ко- 
торое требовали наиболее жизненные интересы.

Нам поможет, однако, одно обстоятельство: мы имеем 
подлинные протоколы самой Коммуны, спасенные из пламени 
пожара Ратуши 23-го мая одним из друзей последнего секре- 
таря Коммуны Амуру и сохраняемые теперь в Исторической 
Библиотеке г. П ариж а 1). Эта помощь была бы тем более 
ценна, если бы составители протоколов первых заседаний 
были бы заинтересованы в точности и определенности их. К  
сожалению, эта обязанность, как и другие, были регули- 
рованы только позднее.

1) Эти протоколы, попавш ие во влад ен и е  М. Мейера, бывш его париж - 
ского муниципального советника, уступлены были его сыном Ж. Мейером 
Библиотеке К арнавале, ставш ей затем И сторической Библиотекой г. Па- 
рижа, где их и можно найти  Главны й библиотекарь Л Поэт, охотно вру- 
чил их автору настоящ его очерка. Ранее чтого Л иссагарэ уже имел в 
руках эти протоколы и брал и з н их справки.

Риго и Форре, которые вначале ис- 
полняли обязанность секретарей, следили лично черезчур 
страстно за прениями, в которых сами принимали деятель-



нов участие, чтобы быть вполне подходящими и беспристра- 
стными секретарями. Краткие записи, безформенные, часто 
гиероглифичес кие, передача, перемежающаяся пропусками, 
переполненная сокращениями — вот что дают нам эти про- 
токолы. Но каковы бы они ни были, вое же записки эти цен- 
нее, чем все остальное. Освещая их предшествующими сви- 
детельствами, подвергая их критике и дополняя их при по- 
мощи этого корректива, они позволяют, по крайней мере, 
приблизительно восстановить истинную физиономию первых 
заседаний, в которых Коммуна наметила свой путь, попы- 
талась избежать наиболее близких препятствий, стоявших 
на ее пути, и старалась связать население Парижа с своим 
делом и с своей борьбой.

Эти записи имеют еще и другой интерес — интерес еще 
неизданного произведения. Хотя некоторы е  из историков Ком- 
муны, напр. Лиссагарэ, и имели их в руках, но ни один из 
них в сущности не использовал их и во всяком случае не  
опубликовал их хотя бы в отрывках в их подлинном изло- 
жении; поэтому мы думаем, что лучш е всего, прежде чем 
комментировать эти протоколы, привести их здесь целиком 
за первые три заседания (28-го и 29-го марта); первые два 
протокола писаны рукою Ферре;  третий, рукою Ферре и, по- 
водимому, Риго. Возможно, что это частичное обнародование 
докажет вместе с тем необходимость полного опубликования 
манускрипта, так как он представляет существенный инте- 
рес и без него не может быть даже и предпринято добросо- 
вестное описание Коммуны.

Вот содержание этого документа:

Заседание во вторник, 28-го марта 1871 г .

Председатель по старшинству гражданин Белэ . Секре- 
тари, самые молодые делегаты: Т. Ферре, Рауль Риго. Кан- 
дидаты: Эмиль Брелэ, Луазо-Пенсон.

Заседание открылось в 3 часа дня.
Арну требует назначения комиссии для определения 

правильности выборов.  За основание принять списки 1869 г .



Курне, в порядка заседания, требует поименной пере- 
клички.

Мортье, поддерживаемый Груссе, требует, чтобы почет- 
ным председателем избран был Бланки.

Клеман (ХV окр.) поддерживает предложение.
Со всех сторон требуют поименной переклички.

Президент вызывает по именам:

I округ: Адам, присутствует: Мелин, прис. ;  Роша, пр.; 
Барре, пр. —  II округ: Брелэй, пр.; Лиозо, пр.; Тирар, отсут- 
ствует (явился через час); Шерон, отс . — III округ. Демэ й, 
пр.; Арно, пр.; Пинди, пр.; Мюра, отс . ; Дюпон пр. — IV. ок- 
руг; Арну, пр.; Клеманс , отс ., Лефрансэ, пр.; Ж ерарден, отс .; 
Амуру, отс. (отправлен с поручением в Центральный Коми- 
тет.). — V округ: Режер, отс.; Ж урд, пр.; Тридон, пр.: Ледроа, 
отс.; Бланше, отс. —  VI округ: Лероа, отс.; Гуниль, отс.; Ро- 
бине, отс.; Белой, пр.; Варлен, пр. — VII округ: Паризель, 
пр.; Лефевр, отс.; Урб эн, пр. —  VIII округ: Риго, пр.; Вальян, 
отс.; Арну, пр.; Алликс , отс.; —  IX округ: Ран к, п р .; Ул. 
Паран, пр.; Демаре, отс.; Ферре, отс.; Наст, отс. — X округ: 
Гамбон. отс .; Ф. Пиа, отс.; А. Фортюне, пр.; Шампи. пр.; Ба- 
би в, отс. (явился через час );  Растул, отс. —  XI о к р у г : Мортье, 
пр.; Делеклюз, пр.; Асси , отс.; Прото, п р .; Эд, п р . ; Авриалъ, 
отс.; Вердюр, пр. — XII округ: Варлен, п р .; Жерезм, отс.; 
Фрюно, отс.; Тейс, пр. — Х IIІ округ: Лео Мелье, пр.; Дюваль, 
пр.; Шардон, пр.; Френкель, пр. — XIV, округ: Биль орэ , отс.; 
Мартле, отс.; Декан, отс. —  XV округ: Клеман, пр.: Ж. Вал- 
лес, пр.; Ланжвен, пр . — XVI округ: Мармоттан, отс.; Вутелье, 
отс. — XVII округ: Варлен, пр.; Клеман, пр.; III. Ж ерарден, 
пр.; Малон, пр.; Шалэн, пр. — ХѴIIІ округ: Тейс, пр.: Блан- 
ки, отс .; Т. Ферре, пр.; Дерер, пр.; Клеман, пр .; Верморель, 
отс.; Паскаль Груссе, пр. — XIX  округ: Уде пр.; Пюже, отс., 
Курне, пр.; Делеклюз, пр.; Остень, пр.; Мио, отс. — X X  округ: 
Бланки, отс.; Бержере, отс.; Флуранс , отс.; Ранвье, отс.

А. Фортюне. — Собрание революционное. Требует, чтобы 
перешли к порядку дня.

Паризель требует, чтобы к прениям приступили немед- 
ленно.



Лефрансэ. — Вопрос достоинства. Национальная гвардия 
и Центральный Комитет заслужили благодарность Парижа и 
республики.

Единогласно признано.
Уде. —  Комиссия. Военная власть. Настоятельная необхо- 

димость. Первый вопрос. Внесены два предложения к порядку 
дня.

Эд. —  Прокламации относительно военного управления.
Пэнди требует собрания Коммуны, созыва всех членов на

завтра.
Ул. Паран поддерживает предложение. Требует также 

собрания на завтра. Извещение в  Officiel.
Арнольд, член Центрального Комитета. — Неусыпное на- 

блюдение. Прокламации. Напечатать. Прокламация от имени 
Коммуны.

Арну. —  Положение серьезное. Мы составляем большин- 
ство. Какой-нибудь акт. Он необходим.

Демэ. — Сначала конституироваться. Разделить труд.
Рауль Риго. —  Перед обсуждением первый вопрос: кто 

имеет пра в о участвовать в решениях.
Делеклюз. — Простое замечание. Требует принять власть 

от Центрального Комитета.
Лефрансэ. — Пустые формальности. Мы существуем, нас 

провозгласили. Парижское население извещено.
Уде. —  Инициатива со стороны Центрального Комитета.
Председатель резюмирует прения (шум).
Лео Мелье. — Согласен с Лефрансэ, мы существуем. Из- 

брание. Объявим, что мы конституиро вались.
Председатель. — Прежде, чем начнем действовать.
Курне. — Выбрать комиссию для прокламации.
Председатель голосует: 3 или 5.
Первое предложение принято.
Избранные члены: Лефрансэ, без 2 голосов; Ранк, без 

2 голосов; Груссе — против 15; Делеклюз, не избран, против 
12; Жюль Валлес, без 8 голосов.

Комиссия: Лефрансэ, Ранк, Жюль Валлес.
Ж . Б . Клеман. —  Прокламация по соглашению с Централь- 

ным Комитетом. В противном случае реакция.



Ж урд. — Если Комитет не явился, то потому, что он не 
знал, что ему дозволено это. Не будем на это обращать вни- 
мания.

Груссе. —  Сообщить Центральному Комитету о конститу- 
ировании.

Арну. — Надо его пригласить.
Председатель. — Голосую. Принято. Та же комиссия упол- 

номочена пригласить.
Арнольд и Пинди поднимают обсуждение по поводу на- 

мерений Центрального Комитета.
Лефрансэ спрашивает: какие будут поручения комис- 

сии к Центральному Комитету.
Жюль Валлес спрашивает о редакции прокламации. З а - 

тем, какое сообщение сделать Центральному Комитету.
Р. Р и го . — Сообщить Центральному Комитету, чтобы 

явился в Коммуну.
Председатель. —  Комиссия уполномочена отправиться.
Паскаль Груссэ. — Статья первая: заседания комиссии не 

публичны. Отчет о заседаниях не обнародуется, а только про- 
токол о ее действиях. — Паскаль Груссэ, Дерер, Мортье, 
Ран вье.

Арну. — Мы не Совет небольшой коммуны.
II. Груссэ. — Скорее военный совет, чем коммунальный. 

Нам нельзя посвящать в наши решения Собрание и наших 
врагов.

Ж урд оспаривает предыдущего оратора.
Арну, Тейс высказываются за публичность. Надо всегда 

быть ответственным.
Наризель. — В виду достоинства наших заседаний. Энту- 

зиазм народа. Если в Лионе коммуна погибла, то от недо- 
статка, общения с народом. Требует стенографов.

Груссэ вновь поддерживает свое предложение.
Уде говорит снова о мэрах. Надо завладеть окружными 

легионами.
Ранк. — Распустить завтра. - Принято единогласно.
Лефрансэ отдает отчет о поручении к Центральному Ко- 

митету.



Луазо-Пенсон. — Срочное предложение. Смертная казнь 
отменяется безусловно, Коммуна требует этого энергично, что- 
бы доказать всей Франции и всему м щ у , что республиканцы 
гуманны и не кровожадны, готовы разрушить эшафот, и об- 
винения их несправедливы.

Р. Риго. — Обратить внимание на предшествующие за- 
коны. Внесенные в списки избиратели. Октябрь. Законы 
1849 г. или 1870 г.

Клеман (XV окр.). — Не надо парламентаризма. Извеще- 
ние, что результат голосования утвержден. Для обществен- 
ного спасения.

Ранк. — Способ Центрального Комитета. Он принял обя- 
зательство, надо его исполнить.

Аллике. — Я был мэром, замещая Денорманди.
Ж урд ставит вопрос.
Домен. — Список 1869 или 1871.
Клеманс . — Сохранение ноты Комитета.
П. Груссэ. — Назначение комиссии для утверждения вла- 

стей.
А рну. — Комиссия по закону 1849 г. Утвердим.
Р. Риго. —  Присоединяюсь. Назначение комиссии по за- 

кону 1849 г.
Председатель. - Назначение комиссии по вопросам о вы- 

борах.
Ул. Паран. —  К порядку заседания. Работа комиссии по 

редактированию прокламаций.
Ранк поддерживает предложение.
Ж урд . — Предложение. Мандат уполномоченного в Комму- 

не и представителя в Национальном Собрании несовместимы.
Луазо-Пенсон, Тейс говорят по этому вопросу.
А. Фортюнэ. —  За несовместимость.
Ж . Валлес поддерживает.
Тирар. —  Прежде чем объясниться. Решение принято. Ман- 

дат принят; он был определенный, дело идет лишь о муници- 
пальном совете; мои избиратели послали меня для этого. 
Военный Совет, отмена законов; я  не имею права оставаться 
здесь. Что касается предложения: вы желаете предписать



осуществление одного на двух мандатов. Первый мандат по- 
лучен мной раньше. Слагает полномочия.

Уде требует предать правительство суду.
Делеклюз. —  Речи имеют намерение выразить порицание 

представителям, заседавшим в Бордо. Объяснение, почему 
он не отказался от депутатства в Версале. Двойная цель. 
Наглое соседство, Парижская Коммуна. Я готов отказаться 
и от звания депутата и от звания члена Коммуны.

П. Груссэ. —  Тирар сказал, что он хорошо знает, как вхо- 
дят в Ратуш у, но ка ...

Р. Риго. — Предложение. Надо дать знать в бюро, что 
осуждение; не было декретировано.

Жерарден. — Собрание и Коммуна руководятся различ- 
ными принципами. Пусть Тирар объяснится.

Бабик. — Предложение к порядку о назначении Комиссии.
Лефрансэ требует, чтобы принята была не отставка, а 

выборы признаны были недействительными.
Уде требует слова, но личному делу. Он требует назна- 

чения следственной комиссии о деятельности всех париж - 
ских мэров.

Решено, что в комиссию по выборам войдут пять чле- 
нов. В нее вошли граждане: Арну, Жерарден (XVII окр.), 
Профо, Тейс и Паризель.

Паризель требует неотложности для следующего предло- 
жения: занятие ворот Пасси и Отейля верными Коммуне на- 
циональными гвардейцами.

Дюваль возвращается к вопросу о несовместимости.
Курне заявляет об отказе от полномочия представителя 

в Версале.
Предложение Паризеля принято.
Делегаты Центрального Комитета оправляются о вре- 

мени следующего заседания, чтобы Центральный Комитет 
мог явиться для сложения своих полномочий.

Порядок следующего заседания, назначенного на среду, 
в 1 дня: 1) назначение постоянного бюро; 2) назначение ко- 
миссий для управления Парижем; 3) обсуждение проклама- 
ции, с которой следует обратиться к парижскому населению;



4) прием Центрального Комитета; 5) доклады комиссий, если 
таковые окажутся; 6) вопрос о Мюрато.

Заседание закрыто председателем вполночъ, при криках: 
«Да здравствует республика, да здравствует Коммуна».

Верно: Т. Форре.

Второе заседание. —  Среда, 29-го м арт а-1871 г.

Гражданин Белэ открывает заседание.
Заменяют двух отсутствующих кандидатов Демэ и Ро- 

бине. Секретарь Т. Ферре читает протокол предыдущего за- 
седания.

Арну. —  Так как Центральный Комитет объявил, что ос- 
нованием будет служить закон 1849 г.

Курно говорит о декрете, касающемся декларации по 
поводу Центрального Комитета. Отечество вместо Парижа.

Лефрансэ. Это потому, что Тирар не признает полномо- 
чий Коммуны.

Требует, чтобы Коммуна конституировалась.
Следует перечень присутствующих и отсутствующих, 

который мы не приводим. Отсутствуют большинство сложив- 
ших свои полномочия вчера и тех, которые сложат его на 
следующий день: Адам, Мелин, Роша, Барре, Брелэй, Тирар, 
Шерон , Демаре , Ферри, Наст, Фрюно, Мармоттан.

Председатель. — Читает письмо Ш . Роша об отказе от 
полномочий.

Тридон требует, чтобы делегатам даны были приказы по- 
мешать мэрам и их помощникам расклеивать афиши на бе- 
лой бумаге с целью возбуждения гражданской войны.

Рожер. —  Приказ, что признается только одна власть и 
чтобы не  расклеивалось других афиш.

Р. Риго. — Поручите мне совместно с Дювалем захвати ть 
все эти  афиши.

Б ержере. — Я действую . 200 человек отправлены с Ван - 
домской площади.



Ш алей. — Свобода для всех, только бы не печатали на 
белой бумаге.

А. Фортюно. — Афиши.
Клеман протестует против всех цветов. —  Воззвания к 

гражданской войне.
Шалэн поддерживает свое мнение.
Дюваль. — Арест лиц. подписывающих эти афиши.
Арну. — Нападающих на республику и Коммуну...
Лео Мелье. — Меры против Figaro и Gaulois.
Паризель. — Объявить, что — преступник, кто не признает.
Б утелье. — Чиновники, лишенные ж алованья. — Версаль- 

ское правительство.
Председатель. — Назначение бюро (прения) -  председатель, 

два его помощника и два секретаря.
Валлес. -  Председатель меняется ежедневно. Никаких 

кандидатов.
Лео Мелье требует председателя на неделю.
Арну . —  Тоже самое.
Председатель. — Полномочие, не возобновляемое ежене- 

дельно. Председатель, два кандидата, два секретаря. Ставит 
на голосе, это пре дложение окончательно.

П . Груссэ. — Секретариат не из членов (Коммуны) под 
наблюдением Бюро.

Делеклюз поддерживает его.
Р. Р и го . — Предложение — почетное председательство 

Бланки.
Делеклюз. — Монархический обычай. Никакого почетного 

председательства.
Р . Риго. — Вызов Собранию.
Курне . — Что нибудь посильнее.
Рястул. —  Различные предложения.
Цело читает статью: Мир и Свобода. Нам говорят, что 

мы затрагиваем свободу; если мы ее задели, то как гвоздь, 
который заколачивают глубже. Старо. Но близко или далеко, 
он будет с нами.

Требуют тайного голосования. Секретари. Отсрочка. Ш ум. 
Предложения к порядку.



Aрнy , Риго, Мелье. - Поднятием рук.
Один из делегатов. — Вопрос о продовольствии. Амери- 

канский хлеб для посева. Должны ли мы исполнять декреты, 
или изменить их?

Р. Риго . — Вывоз посевного хлеба я разрешил. Что ка- 
сается боен, я ждал реш ения.

Уде. — Завалены требованиями в этом отношении.
Требование к порядку дня.
Председатель. — (Протестует против тайного голосования, 

предложенного Антуаном Арно).
Эд читает. Помощники: Тридон, Вальян, Арно, Риго, 

после председателя получившие наибольшее число голосов.
Голосуют: Лефрансэ — председатель Ранк, Вальян -  по- 

мощники; Ант. Арно, Ул. Паран — секретари.
Риго вносит добавочное предложение. Принято.
Сообщен ие членов Совета 17-го легиона.
Решено, чгро комиссия отправится за членами Централь- 

ного Комитета.
В промежутке прения об организации Исполнительной 

Комиссии. В нее войдут 7 членов. Заседать будет непрерывно. 
Будет принимать депутации, желающие сделать сообщения.

Входит Центральный Комитет.
Арнольд. — Вновь составляется общий семейный совет.
Бурсье. —  Организовать национальную гвардию.
П. Груссэ вносит предложение о Федерации.
Виард. — Комитет никогда не вмешивается в непосред- 

ственные функции Коммуны. Нет.
Клеманс . Пусть Комитету поручают, в согласии с Ком- 

муной, реорганизацию национальной гвардии.
Бержере. — Временно Комитет будет заседать рядом с 

главный штабом.
Левалет дополняет сказанное.
Фортюне, Анрн . - Поручены полномочия при 14 легионе. 

Благодарит.
Ж урд. — Центральный Комитет артиллерии Сены только 

что изъявил свою преданность Коммуне и поясняет, что он 
будет ее будущей организацией.

Арну и  другие вносят предложение образовать подко-



миссии. 1. Труда и обмена (торговля); 2. Внешних сношений: 
3 . Муниципальной администрации; 4. Образован и я ; 5. Фи- 
нансов; 6. Военной, полиции, судебной, общественных служ б, 
статистики и продовольствия.

Дюваль требует обсуждения вопроса о наложении сек-  
вестра на суммы, вложенные фамилией Бонапартов в Стра- 
ховые Общества; Прото, Белэ принимают участие в прениях.

Ж урд  требует подкомиссий: 1. Финансов; 2. Военных, 
дел; 3. Юстиции и полиции и общей безопасности.

Декрет, а не приказ предлагает Прото. По поводу не- 
отложного сообщения, касающегося служащ их в Октруа, ко- 
торые приглашены были Ферри прекратить свою деятельность.

Декрет вотируется единогласно.
Исполнительная Комиссия, 58 голосующих: Э д  —  43; 

Тридон — 39; Кальян — 38; Лефрансэ — 29; Дюваль — 27 ; Фе- 
ликс Пиа — 24; Бержере — 19; Р. Р и го  —  18; М ортье —  11: 
Ж урд — 11; Прото —  10; В арлен  —  10; Делеклюз — 9: Кур- 
не — 8; Груссе — 7; Ранк — 7; Мелье — 6: Пaра н  — 6: Пинди — 6.

Комиссия удаляется, чтобы обсудить вопрос октруа - 
Ферри.

Комиссия финансов. - Клеман, Виктор, Варлен, Ж урд, 
Белэ, Режер.

Комиссия военная. - Пинди, Эд, Бержере, Дюваль, Шар- 
дон, Флуранс. Ранвье.

Комиссия юстиции. - Ранк, Прото, Лео Мелье, Верморель, 
Ледроа, Бабик.

Общей безопасности. — Рауль Риго, Ферре, Асси, Курне, 
Уде, Шалэн, Жерарден (ХVII окр.).

Продовольствия. — Дерер, Шампи, Остен, Клеман, Пари- 
зель, Эмиль Клеман, Анри Фортюне.

Труда и Обмена. — Малон, Френкель, Тейс, Дюпон, Ав- 
риаль, Лоазо-Пенсон, Эж. Жерарден, Пюже.

Внешних сношений. — Ранк, Паскаль Груссе, Ул. Паран, 
Apт. Арну, Ант. Арно, Делеклюз, III. Жерарден.

Общественных служ б. — Остен. Бильорэ. Ж. Б. Клеман, 
Мартеле, Мортье, Растул.



Перед началом, в 10 часов, граждане-служащие в ок- 
труа явились заявить, что они присоединяются к Коммуне. 
Они собрались в кафе Центрального Рынка.

Пэнди, Уде, Вальян.
Многие члены требуют, чтобы Ратуша была очищена, 

чтобы ее помещения переданы были комиссиям и чтобы ме- 
сто было эвакуировано для облегчения батальонов, занимаю- 
щих Ратуш у. Переселение комитета на Ва ндомскую площадь 
весьма просто разрешит э ти затруднения.

Обсуждается и  определяется порядок дня.
Чтение проекта прокламации, составленного Лефрансэ. 

Найден черезчур длинным.
Вопрос о квартирах, сроках платежей, пруссаках.
Клеман требует, чтобы Коммуна не выступала в качестве 

политического правительства.
Уде. — Энергичные меры против агентов реакции.
Паризель. — Н адо обратиться с воззванием к провинции.
Ш алэн. — Мы сильны. Останемся на почве энергичной за - 

щиты. Не нужно нам ничего навязывать Франции, но сле- 
дует все сделать для освобождения. Надо распустить Вер- 
сальское Собрание, если вы хотите сохранить республику.

Шампи говорит в том же духе.
Груссэ читает предложение, имеющее в виду роспуск 

Версальского Собрания. Те из его членов, которые попытают- 
ся помешать осуществлению настоящего декрета, объявляются 
вне закона. Парижская Коммуна подтвердит исполнение пред- 
варительных условий мира и вступит в дипломатические пе- 
реговоры.

Тейс оспаривает предложение. Требовать от Версальского 
Собратья, чтобы оно удалилось — оно мешает нам и нашей 
автономии, — но не выходя из наших коммунальных пре- 
рогатив.

Вальян полагает, что нужно сделать дело без лишних  
с лов; необходимо, чтобы Собра ние сошло со сцены, или 
революция должна погибнуть. Надо укрепить революцию у



себя д ома так, чтобы вынудить реакцию напасть на нее, и 
тогда мы будем сильны .

Гупилъ предлагает перейти к обсуждению прокламации.
Ледруа высказывает сожаление, что только говорят, а 

не делают. Он возвращается к вопросу о квартирах.
Клеман требует, чтобы в прокламации сказано было о 

квартирном вопросе и о сроках платежей, а затем и о прус- 
саках.

Прото предлагает, чтобы Комиссия собралась и чтобы в 
этой прокламации не был затронут версальский вопрос.

Тридон думает, что в прокламации надо заявить, что Вер- 
сальское Собрание поставило нас в положение законной са- 
мообороны и что мы должны раскрыть перед провинцией его 
заговорщицкие и иезуитские приемы.

Собрание назначает членами комиссии: Груссе, Вальяна, 
Тридоно и Прото.

Введена делегация Центрального Комитета; она передает 
де кларацию, которую постановлено обсудить потом.

Гражданин Феликс Пиа возвращается к  сделанному им 
з апросу, могут ли быть опубликованы наши прения и коммен- 
тированы заседания Коммуны.

После прений переходят к  порядку дня и оставляют ре- 
шить этот вопрос благоразумию ре дакторов газет.

Гражданин Клеман (XV окр.) возбуждает квартирный 
вопрос.

Фортюне предлагает проект декрета.
Валлес от имени Лоазо вносит другой проект.
Арну, Уде, Ж . В. Клеман, Мелье, Мио, - предложение 

декрета. Демэй, Гупиль .
Комиссия составлена из Риго, Гупиля, Клемана.
Комиссия Груссе по составлению прокламации возвра- 

тилась.
После нескольких замечаний и частичных дополнений 

прокламация принята. Подпись: Парижская Коммуна.
Центральный Комитет дает знать Коммуне, что намерен 

пере селиться в Люксембургский дворец.
Прения; ретпение наших окончательных отношений к 

Центральному Комитету отложено на завтра.



Комиссия о квартирах возвращается и читает свой про- 
ект декрета, который принят после дополнения его поправ- 
ками о реализации бонов, и о плате за  меблированные 
комнаты.

Проект отмены рекрутского набора внесен Фортюне и Де- 
рером. После обсуждения принят».

Эти протоколы скомканы, безпорядочны, бессвязны, как 
мы уже говорили, и на основании этой безпорядочнести можно 
было бы с известной долей логической видимости заключить 
и  о  безпорядочности самой Коммуны. Некоторые так и по- 
ступили, но приговор этот чересчур поспешен. Не надо за - 
бывать, действительно, что этот отчет является только торо- 
пливым, кратким изложением,  наскоро набросанным теми 
самыми людьми, которые сами принимали участие в д ебатах 
и в то ж е время и записывали их. Сам по себе, например, 
первый протокол почти непонятен, а так как мы знаем, ч то 
Ферре прочел его во втором заседании и он был утвержден, 
то мы имеем право заключить, что при этом чтении Ферре  
дополнял его устными пояснениями. В данном случае мы 
имеем, следовательно, скорее только схему протокола, чем 
самый протокол, и  в виду этого, ошибочно судить по нему 
о постановке и сериозности прений, не вводя указанного кор- 
ректива.

Первые заседания Коммуны напоминают, впрочем, обыч- 
ные заседания всякого нового Собрания, если оно не выли- 
вяется в заранее уж е приготовленную для него форму.

Коммуна никому не наследовала, она открывала собою 
нечто новое. Она не  только встретила совершенно исключи- 
тельное положение, почти не имевшее прецедентов в прош- 
лом, но и в административном отношении она оказалась пе- 
ред пустым пространством; и ничто лучш е не характеризует 
этого положения, как приведенный протокол. Коммуна не 
нашла никого, кто бы мог ее даж е накормить. Она сама, 
одна, должна была позаботиться даже об этом, как и обо всем 
остальном.

Это первое размышление, на которое наводит чтение про- 
токолов, цитированных нами, и оно не безразлично.



Второе замечание следующее: между лицами, так неожи- 
данно сведенными воедино, не было внутреннего взаимного 
проникновения, сходства во взглядах, согласия в  тактике 
борьбы и спасения. Избран ные в Коммуну, те, которые оста- 
вались в Ратуш е до самой бойни, мало или совсем не знали 
друг друга и. даже хуже, говорили н а  разных языках и, сле- 
довательно, не могли понимать друг друга. Что ж е у  них, 
было общего в этот момент, что сближало и спаивало их? 
Общее чувство, уже отмеченное нами, чувство глубокого отвра- 
щения к Собранию деревенщиков, которое из Версаля угро- 
жало республике, а затем было ещ е общее, хотя и смутное 
стремление к идеалу социальной справедливости и пролетар- 
ского освобождения, толкавшее работников воспользоваться 
и свою очередь правами, завоеванными еще в прошлом веке, 
но монополизированными до этого дня буржуазией. Одной 
этой связи было недостаточно; она через чур слаба и черезчур 
ненадежна для людей, которым нужно было-бы составлять 
единый союз, иметь одну мысль и одну волю. Обстоятельства 
требовали полного и абсолютного сотрудничества, насколько 
возможно, совершенного согласия в совете и в делах. Необхо- 
дима была солидарность относительно ц ели , но не менее 
нужна и  солидарность в тактике. Прежде всего необходимо 
было найти и скомбинировать способы, которые позволили 
бы Парижу развить последствия, вытекавшие из его инсур- 
рекционного движения, внезапно ставшего победителем, бла- 
годаря вольной или невольной слабости врага; а  раз эти спо- 
собы были найдены, надо было согласиться утилизировать 
их сообща, связно и систематически. Но, в этом отношении 
только что избранные представители вследствие противопо- 
ложности их происхождения, их образования, их умственного 
развитая осуждены были на роковое разномыслие. Разделен- 
ные на два или на три класса — якобинцев, бланкистов и фе- 
дералистов, — они с самого начала и до конца останутся по- 
чти чуждыми друг другу.

Между тем поле для их деятельности тотчас ж е очисти- 
лось. Присутствие некоторых неассимили руемых элементов, 
которых бурж уазная воля центральных кварталов послала в 
и х ряды, могло бы стесн ять их и мешать им в их намерениях



и действиях. Последние элемента сами добровольно удали- 
лись; они уш ли, придерживаясь английского обычая, за  ис- 
ключением Тирара, который счел нужным хлопнуть за  собою 
дверью, без сомнения получив на этот счет указания от сво- 
его авгура и патрона Тьера. В заседании 28-го марта, депу- 
тат-мэр ІІ-го округа ясно указал в вызывающем тоне на те 
основания, в силу которых он не считал возможным засе- 
дать в  Коммуне и считал себя солидарным с Версальским 
С обранием. В ответ на это, Лефрансэ предложил не прини- 
мать его отставки, а объявить выборы недействительными. 
Отставка, или признание недействительными выборов — это 
простой словесный турнир. Важно было в этом случае самое 
удаление Тирара, окончательно разрушавшее за собою все 
мосты, отрицавшее этим решительным шагом даже самую ви- 
димость соглашения, которое, как казалось, состоялось ме- 
жду мэрами и Центральным Комитетом: это удаление указы - 
вало своим мотивированным отказом на то, что высшая респу- 
бликанская буржуазия отделяет свое дело от дела рабочего 
народа, но в отместку оставляет выборным этого народа пол- 
ную возможность руководить по усмотрению борьбою Парижа 
с  Версалем.

30-го марта в Ратуш е уже не заседал ни один из пред- 
ставителей тьеристов, ва которых голосовали лавочники и 
партия рантьеров I, I I , ѴІ, ІХ и X V I округов: Демаре, Фер- 
ри, Наст, Брелэй, Шерон, Робине, Фрюно, Мармоттан, Роши, 
Барре, Адам, Мелин. Последний, говорят, поучительно за- 
явил депутатам еще утром 28-го марта: «Я провел всю ночь 
за перечитыванием Principe Federatif Прудона; на стороне 
этих людей истина. Оставайтесь в Версале, мы останемся в 
Ратуше и  совершим великие дела». А  поступил он так же, 
как и его товарищи. Не прошло и суток, как он позабыл 
Прудона и его Principe Federatif и присоединился, переежав 
даже в Версаль, к партии Порядка, и мы знаем, куда при- 
вела она его в конце-концов.

Это бегство приверженцев трехцветной республики явл я- 
лось одновременно и  предупреждением и  избавлением. Оно 
говорило оставшимся поборникам красной республики: «Сом- 
кните свои ряды. Оставьте свои теории и догматы, свои



принципы и системы. Никакой метафизики, только действие 
Коммуна не может быть парламентом, судьба пожелала, чтобы 
она была баррикадой. Умейте, следовательно, напрячь всю 
с вою энергию перед лицом ужасной борьбы, в которую роко- 
вым образом увлекают вас события». Предупреждение было 
ясно: оно было даже грубо, однако, приведенные выше про- 
токолы говорят нам, что оно не было услышано. Противопо- 
ложные течения, обнаружившиеся уже при первом обмен, 
мнениями, не прекратились и не привели к взаимному со- 
глашению. Наоборот, ежедневные, прения все продолжались, 
скорее усиливая прискорбные пункты несогласия и умножая 
взаимное непонимание и раздоры.

Здесь интересно будет познакомиться с этими противо- 
положными течениями со слов самих членов Коммуны, кото- 
рые впоследствии писали о ней. Без  сомн ения, эти тенденции 
проявились резко и определенно и вылились в партийной 
форме только позднее, через несколько недель. Но они все-же 
существовали и в самом начало; они уж е оказывали свое 
влияние и в этом решающем начальном периоде и много по- 
содействовали к парализованию энергии борьбы у собрания 
которое не должно бы иметь иных непосредственных целей, 
кроме борьбы, иных стремлений, кроме как к изысканию 
средств для углубления и продолжения этой самой борьбы. 
Таким образом, будет уместно отметить здесь эти тенденции 
и подчеркнуть их, ссылаясь н а  свидетельства самих заинтере- 
сованных лиц и освещая этими свидетельствами  те данныя , 
которые уж е и без того вытекают из прочитанных протоко- 
лов. Члены меньшинства подробно высказали свои мнения 
по этому вопросу, тогда как главным образом члены боль- 
шинства хранили молчание. Не имея возможности приве- 
сти все появившееся в печати, мы остановимся на впечатле- 
ниях Артура Арну, который фактически приложил более 
усилий, чем Лефрансэ, Малон н Белэй, принадлежавшие к 
тому же оттенку мнений, чтобы ясно и систематически про- 
анализировать те причины, которые с самого начала сгруп- 
пировали изолированно друг от друга, если и не прямо враж - 
дебно друг в  другу ту часть Коммуны, которая должна была 
стать большинством, и ту, которая должна была назваться



меньшинством революционеров-якобинцев и социалистов- 
федералистов.

«Термины, говорит Артур Арну 1), понимались разли ч но 
отдельными членами Собрания. Д ля одних Парижская Ком- 
муна выражала собою и олицетворяла первое применение 
антигосударственного принципа, войну с старыми пред ста- 
влениями о Государстве, как едином, централизующем и де- 
спотическом целом. Для них Коммуна являлась торжеством 
автономного принципа, свободно федерирующихся группиро- 
вок и правления наивозможно более непосредственно народ- 
ного и совершаемого ч е р т  народ. В их глазах Коммуна была 
первым этапом широкой настолько же социальной, насколько 
и политической революции, которая должна была окончатель- 
но смести старинные заблуждения. Она была абсолютным от- 
рицанием идеи диктатуры; она была появлением самого На- 
рода у власти и, как следствие этого, уничтожением всякой 
власти, стоящей вне или выше Народа. Люди, так чувство- 
вавшие, та к  мыслившие, к этому стремившиеся, образовали 
кружок, впоследствии получивший название социалистиче- 
ской группы или меньшинства.

«Другим, наоборот, Парижская Коммуна представлялась 
продолжением старой Парижской Коммуны 1793 года. Они 
являлась в их глазах диктатурой во имя Народа, громадное 
концентрацией власти в  немногих руках и уничтожением ста- 
ринных учреждений посредством замены сначала их началь- 
ников  новыми людьми, поставленными во главе этих учре- 
ждений, а затем немедленного превращения их в военные 
средства Народа для борьбы с  его врагами.

«Среди людей этой авторитарной группировки идея един- 
ства и  централизма ещ е не вполне испарилась. Если они и 
написали на своем; знамени исповедание принципа комму- 
нальной автономии и свободной федерации групп, то прин- 
цип этот навязан им был волею Парижа...

1) A rthur Ar n ould — Histo ire popula i re et  parlam en ta ire  de lа Сom m une 
d e P a ris .

К тому же, руко- 
водимые привычными приемами мышления и традиционными 
т ребованиями, выработанными в течение долгой борьбы, ка к



только им пришлось действовать, они вновь обратились к 
тому же пути, по которому ш ли так долго до этого и ,  с  
добрыми, конечно, намерениями, стремились применить ста- 
рые способы к новой и д е е . Они не понимали, что в подоб- 
ном случае форма почти всегда, побеждает сущность, и что, 
желал утвердить свободу диктаторскими или деспотическими 
средствами, убивают именно то, что хотят спасти. Эта группа, 
состоявшая к тому ж е из разнородных элементов, образовали 
большинство и называла себя «революционерами-якобинцами».

Очевидно, Артур Арну в этом случае, говоря о мень- 
шинстве, имеет главным образом в виду самого себя и, мо- 
жет быть, Лефрансэ, потому что во всей Коммуне только эти 
два человека горели такой исключительной жаждой автоно- 
мии и  готовы были скорее поступиться самой победой, чем 
достигнуть ее при  помощи р ед ств , противоречивших их прин- 
ципам. Варлен, Френкель, Авриаль, Ж урд, Валлес, Вермо- 
редь и даже Тейс и Малон не подходят под эту рубрику.

Равным образом, Арну, говоря о большинстве имеет и 
виду главным образом Делеклюза, Гамбона, Мио, Феликса 
Пиа, т.-е. типичных якобинцев. Его определение уж е менее 
точно, когда прилагают к бланкистам — Дювалю, Эду, Ферре, 
которые не были, как мы знаем, черезчур начинены теориями, 
и еще менее оно подходит, если его отнести к  таким людям, 
как: Тридон, Вальян или Арно, которые, не заботясь об идео- 
логиях, знали только одну цель и твердо и настойчиво стре- 
мились к ней. Во всяком случае, в общих чертах, хотя срав- 
нение Арну черезчур геометрично может быть, но оно не ли - 
шено известной доли правды. Д аж е уж е потому, что Арну 
намечает твердыми и уверенными штрихами два крайних те- 
чения, оба — совершенно новых, два полюса, между которыми 
колебалось движение, он дает нам довольно верную картину 
положения в его целом и позволяет, внося известные коррек- 
тивы, окончательно расставить точности и  группы , — каждую 
на свое место.

Затем пусть факты говорят сами за себя.
Столкновение направлений обнаружилось прежде всего 

по вопросу о публичности заседаний . Арну, Лефрансэ и при- 
соедивившийся к ним Ж урд высказывались за публичность



из принципиальных соображений. Первые двое уж е о б ж и - 
вали это же положение при империи для тогдашних законо- 
дательных палат; теперь они отстаивали тот же  принцип и 

п о отношению к Коммуне, не задавая себе вопроса, было л и 
учреждение, к которому они принадлежали, приняв во вни- 
мание все обстоятельства, обыкновенным Собранием, т в о - 
рившим, как и всякое другое, или скорее оно было Исполни- 
тельным Комитетом, прения которого не должны были быть 
оглашаемы, пока они не превратятся в действия. Паскаль 
Груссэ, вдавшись в крайность, защ ищ ал как раз противопо- 
ложное положение. Говоря о военном совете и о совете Д еся- 
ти, он пустился в драматизацию, когда следовало аргумен- 
тировать; он оскорблял либеральные предрассудки и да- 
вал  пищу  для словопрений. Вопрос этот постоянно снова воз - 
буж дался в Коммуне, пока она, решив его вначале вполне 
отрицательно, не перешла затем к публичности, правда, об- 
с а в л е нной большими ограничениями.

Еще с  большей отчетливостью обнаружился т от же кон- 
фликт, когда Коммуне пришлось определить самое себя, объ- 
яснить внешнему миру, что она такое, что она думает пред- 
принять и что выполнить. Очевидно, эта задача являлась 
д л я  Коммуны самой щекотливой и тяжелой. Какое положе- 
ние занять по отношению к Версальскому правительству? 
Признавать ли его или нет? И, в зависимости от этого, 
должна ли она держать себя просто, как парижское муници- 
пальное собрание, действуя только для Парижа, внутри его 
с тен, или же она должна себя вести как центральная власть, 
действуя и законодательствуя для всей Ф ранции? Грозный 
выбор. От решения этого вопроса зависело, как ориентиро- 
ваться движению: из него вытекали весь е го смысл и его 
политическая роль.

В этом случае боролись два текста, вернее сказать — два 
мировоззрения. Коммуна — мы знаем это из протоколов за 28-е 
и 29-е марта — поручила сначала Лефрансэ, Ранку и Валлесу 
с оставить проект этой прокламации и манифеста.

Представленный ими проект можно найти в Etude sur
de Monvement communaliste, написанном Лефрансэ в изгна-



нии, в 1871 г .  1). Проект этот, как говорится в протоколе по- 
слеобеденного заседания 29-го марта, был отвергнут вслед- 
ствие его длинноты. Он отклонен был также, и притом глав- 
ным образом, вследствие того дух а крайнего федерализма, и 
котором был написан. Его редакторы, действительно, ревно- 
стно ограничивали деятельность Парижской Коммуны. Но- 
вое собрание должно было поучать примером, и только при- 
мером. Заключенный в своих стенах, замаринованный к 
своей автономии Париж не должен прямо и непосредственно 
заниматься освобождением других коммун страны. Он готов, 
и этим одним и ограничивается его участие, заключить союз 
с теми коммунаму, которые приш лю т ему на это свое согла- 
сие. Лефрансэ указывает, что значительное большинство вы- 
сказалось против его проекта. «Его наш ли черезчур блед- 
ным» говорит он. Фактически же о н  и его сотрудники, 
вполне поглощенные своей мыслью о немедленном установле- 
нии режима безграничной автономии, повидимому, даж е и не 
задумывались над тем, что всего за двадцать километров o т 
места их заседания безпощадный враг подстерегает их и 
оттачивает  свой кинжaл .

Коммуна; одобрила второй проект, представленный новой 
комиссией, составленной из П аскаля Груссе, Прото, Тридона 
и Вальяна. Этот проект стоял на централистической точке 
зрения, и в нем неизбежность борьбы с Версалем, не только 
за признание коммунальных свобод, но и за спасение и раз- 
витие республики, вытекала из данных существовавшего по- 
ложения, предс та в ленного в его настоящем виде.

1) G. L efra ncais. —  Elude su r le Mouvement communaliste a  P o ris еn 1871 
стр. 196—197. Самое заглави е этого сочинения указы вает  на его напра- 
вление. „Комму н а л и стическая" , — эта в обш ей весьма побочная сторона 
движения для  автора представляется подавляю щ ей все остальное. Не 
смотря на это труд Лефранса весьм а поучителен и оставляет большое 
впечатление. Это не зн ачит такж е, что автор не был социалистом. Он 
был социалистом и даж е одним и з наиболее сознательны х социалистов 
того времени: но при этом он страдал либеральной и ли  л иб е р а л ь с т ву ю - 
щей манией. Он требовал свободы в течение борьбы, тогда как она могла 
явиться только в результате ее.



VII. Затруднения

Из протоколов, которые мы и приведи главным обра з о м 
с этой целью , ясно обнаруживается, .что в Коммуне, начи- 
ная с 28-го и 29-го марта, когда удалились буржуазные пред- 
ставители, существовали два течения, два направления и что 
одно из них -  централистическое, стремившееся к  сильной 
власти, -  располагало большинством Это подтверждается 
многочисленными доказательствами. Приведем только неко- 
торые из них. хотя их можно бы привести сколько угодно, 
начиная с холодного приема, который .встретила речь предсе- 
дателя, старшего по возрасту Б ел э  1), благодаря приторному 
оттенку федерализма, которым окрашивалась его приветствен- 
ная  речь, вытекавшая та  того ж е источника, что и прокла- 
мация Лефрансэ, и кончая решением Коммуны, когда она 
после устунки , продолжавшейся сутки, вновь окрестила свой 
официальный орган прежним именем Journal Officiel dе la 
Republique Francaise. отвергнув, как измену, название Jour- 
nal Officiel de la Commune de Paris 2), на котором наста и - 
вали некоторые автономисты.

Как ж е могло случиться, что большинство не импони- 
ровало, что оно не увлекло, не подчинило меньшинство и не 
представляло власть в  полном значении этого слова,? Конечно, 
это случилось в силу причин, лежавших вне его, и кото- 
рые вскрывает или в будущем вскроет простой взгляд на 
событи я; но при этом действовали и внутренние причины, 
которых могло бы и не быть или же они могли бы прояв
ляться менее резко.

1) Речь Велэ  произнесена бы ла в послеобеденном заседании 29-го 
марта. Больш инство историков Коммуны относят впрочем эту речь, к 
заседанию  28 го, а  некоторые и з них даже подчеркивают, что именно 
эта речь подала Т ирару один из поводов к  у ход у.

2) Н омер с коммунистическим заглавием  выш ел 30 го марта. Загла  
вие его бы ло Jo u rn a l Officiel de la  Commune de Р аг іs год I, № l. 3 l-г o 
марта старое за гл ав ие не было восстановлено.  Номер, появивш ийся в 
этот д ень, озагл авл ю : Ju rn a l Officiel de la R epublique F ran caise  №  90. 
год III.

Действительно, если у меньшинства были свои слабости 
и недостатки, то и у большинства были свои, не менее кри-



чащие и не менее пагубные. Среди членов большинства из 
наиболее известных, те, которые являлись деятелями 48 г.. 
черезчур верили в силу традиций и в возможность оживле- 
ния прошлого. Чтобы быть непобедимыми, ,им казалось до- 

статочным задрапироваться в наследственные доспехи 93 г. 
Они принадлежали не в  своему веку, а в веку минувшему. 
Они совершенно не ведали, что буквоедство убивает, и что 
оживляет только один дух, и не сознавали, что, главным об- 
разом, даже и для революционного дела в новые времена не- 

обходимы новые, подходящие средства.
Другие, более молодые, были в значительной степени 

сторонниками насильственных мер, но они не обладали после- 
довательностью; часто они являлись чистыми декламаторами, 
играющими в инсуррекцию, как они .играли бы и в войну 
в предшествовавшие месяцы, постоянно с формулами на устах 
и чувством удовлетворения ими. Революционизм тех и дру- 

г и х  был только внешний, поверхностный и даже у  лучших 
из них только в намерении. Они, конечно, чувствовали поль
зу сильной централизованной власти. К этой централизации 
относились с щепетильным вниманием, по крайней мере, 
в теории те из них, которые обладали кое-каким литератур- 
ным образованием; но практика им не улыбалась, в этом от- 
ношении они были скудно наделены и не увлекались ею. 
Наконец, — и это являлось еще одним тягостным и прискорб- 
ным их свойством — некоторые из них, из числа тех, именно, 
кого прошлая борьба, деятельность и продолжительные пре- 
следования увенчали ореолом, не были социалистами, или 
не были ими вполне. Они служили делу, которое в своей 
основе не было их делом, которое не отвечало их симпатиям 
и их тайным, помыслам, «многие принципы которого, как  го- 
ворит Артур Арну, имея в виду Делеклюза, противоречили, 
даже опровергали некоторые из самых дорогих им убежде- 
ний». Таким образом диктаторский механизм, который они 
мечтали воздвигнуть, мог в результате всего этого функцио- 
нировать в их руках лиш ь в пустую и толочь лиш ь воду в 
ступе. Конечно, если бы движение могло укрепиться и про- 
должилось более долгое время, оно быстро перегнало бы эт и  
элементы и выкинуло бы их за борт.



Boт вкратце те внутренние,причины, о которых мы только 
что упоминали и которые парализовали .большинство, а реф- 
лекторно и всю Коммуну. Несомненно, они давили на весы. 
Но. во всяком случае, они давили менее, чем внешние при- 
чины общего характера, которые оказали бы свое суровое 
действие при всяком составе .Коммуны, каковы бы не были 
технические способности ее  членов и как бы тесно послед- 
ние не были взаимно связаны.

Теперь нам и предстоит познакомиться с  этими причи- 
нами. Мы видим их в том состоянии полного и все увели- 
чивающегося расстройства, в котором находились в этот мо- 
мент все общественные службы, расстройства, дошедшего до 
такой степени, что во всякую минуту материальная жизнь 
великого города рисковала приостановиться и порядок ее 
непоправимо наруш иться. Версальскими махинациями весь 
административный и муниципальный механизм был испор- 
чен, а следовательно и обезпечиваемые им жизненные фун к- 
ции: службы продовольственные, сообщения, боен, ги гиени- 
ческие, благотворителыше, все они были оставлены на волю 
судьбы, и с каждым днем все более и  более глубоко нару- 
шалось их функционировапне, которое, более чем какое-либо 
другое, должно бы оставаться правильным и автоматичным. 
План  Тьера, этого неразборчивого пройдохи, состоял в том 
чтобы вогнать Париж в голод, в разорение, довести его до 
безумия и свалить, лишив его условий, необходимых д ля  дви- 
жения и существования всякой большой человеческой кол- 
лективности.

Это была всеобщая забастовка чиновников, без предва- 
рительного объявления ее , и такого же рода саботаж, но на- 
выворот, примененные буржуазией против народа, реакцией 
против революции. Представьте в этих сложных условиях 
себе Коммуну, состоящей из элементов в десять раз более 
согласных, в десять раз более сознательно понимавших на- 
меченные цели и необходимые для достижения их средства, 
и положение все-таки благодаря этому не улучшились бы: 
на ее п у ти возникли бы такие же трудные и непреодолимые 
п репятствия.



Говорили, что  Коммуна располагала громадными сред- 
ствами, которыми не пользовалось ни одно из восстаний, 
бывш и х  до нее. это верно. Коммуну защ ищала крепость, 
будто бы неприступная; она владела пушками, ружьями, во- 
енными запасами в изобилии, в ее .распоряжении находились 

тысячи решительных и воодушевленнах защитников. Вме - 
сте с тем она была богата, потому что имела и получила, не- 
зависимо от других источников доходов, неограниченный кре - 
дит в Французском Банке. Чего же ей еще не хватало? Того, 
на что мы укажем и что, может быть, покажется ничтож- 
ным и второстепенным, но что являлось, между тем, главным, 
потому что при его отсутствии все средства, как бы драго- 
ценны и внушительны они сами п о себе ни были, оставались 
безполезными и не могли быть использованы. Ей недоставало 
приданного и умелого персонала, чтобы пустить в дело то 
живые силы, которые в изобилии  находились вокруг нее, ей 
недоставало органов управления и контроля, которые безу- 
словно необходимы, чтобы управлять движением, передавать 
импульс и директивы, организовать и дисциплинировать .ре- 

волюционный порыв в целях революционной битвы. В этом 
и кроется тайна слабости Коммуны и ее бессилия, а в резуль- 
те  и причина ее поражения.

Рассмотрите приведенные нами протоколы заседаний в 
Ратуш е. а также и дальнейшие, и  вас поразит следующее об- 
стоятельство: постоянный приход и уход делегаций , совер- 

шающийся на вре мя заседаний; прием Коммуной делегаций 
от различных служ ащ их , отправка Коммуной делегаций к 
тем же самым служащим.

29-го марта, во время вечернего заседания, в качестве 
парламентеров в  Ратуш у явились делегаты служащ их в ок- 
труа. В  заседании 30-го марта (после обеда) делегирован был 
на Почту Тейс, а  Белэ — в  Банк. В  тот же день, к  ночном за - 
седании, Мортьэ и  Бильоре получают поручение з а х в а т и ть 
кассу хлебопекаре н.

Такого рюда инциденты, как, например, появление слу- 
ж ащих в октруа д ля  торжественного заявления о их предан- 
ности Коммуне, доказывают, что другие служащ ие повино- 
вались внушениям, исходившим из Версаля, что они поки-



дали свои посты, и что неповиновение распространилось по- 
всюду. Во втором заседании 30-го марта Ж урд так резюми- 
ровал положение дела: «Все суммы, взысканные различными 
службами в Париже, отправлены в Версаль. Если промед- 
лить принятием решительных мер, то завтра же все службы 

окажутся дезорганизованными».
Этот пункт заслуживал самого строгого внимания. В 

сравнении с ним все остальное являлось пустяками: все эти 
попытки мэров, доверивших белой официальной бумаге свои 
чувства злобы и ненависти, не встречавшие отклика в окру- 
жающих; все эти прямые или скрытные происки Централь- 
ного Комитета, который пробует по кусочкам возвратить 
власть, досадуя на себя за  то, что так скоро и так всецело 
расстался с нею.

Если бы Коммуне удалось организовать власть, прави- 
тельство, предписания которого передавались бы и испол- 
нялись, она могла бы продолжать свое существование, она 
укрепилась бы; она легко подавила бы всякое сопротивление 
внутри стен, указала бы каждому его место, вернула бы каж - 
дого к его роли и в первую голову Центральный Комитет 
национальной гвардии. Оппозиция и значение этого Коми- 
тета в отношении даже той Коммуны, какой она являлась 
в действительности, очень сильно преувеличены. Эта оппо- 
зиция только-только что мутила поверхность воды, опа взба- 
ломутила только некоторые заседания, в особенности ж е пер- 
вые, когда делегаты Комитета, еще занимавшего Ратуш у, 
пытались оспаривать у  избранных представителей Парижа 
клочки прежнего влияния. В сущности, эта оппозиция ни- 
когда не приводила к серьезным последствиям. Самое боль- 
шее, что можно сказать, это, что впоследствии Советы ле- 
гионов, представлявшие собой Центральный Комитет в каж - 
дом округе, способствовали замедлению столь необходимой 
концентрации всех военных властей в руках военного деле- 
гата Коммуны. Во всяком случае, если бы Центральный Ко- 
митет встретился с такой Коммуной, которая была бы при- 
способлена к ведению дел и к руководительству ими, он не- 
медленно отбросил бы всякую попытку соперпичать и под- 
чинился бы; он распустил бы себя, что было бы самое лучшее,



или же ограничился бы своими специальными функциями 
«великого семейного совета», как любили называть его ре- 
чистые ораторы.

Но этот настоятельно необходимый труд переделки и 
восстановления, тяжелый во всякое время, являлся невозмож- 
ным п ри тех исключительных условиях, в которых действо- 
вала Коммуна.

Изодня в день понукаемая настоятельными, потребно- 
стями, Коммуна должна была реорганизовывать всякого рода 
общественные учреждения; не говоря ужо о военной адми- 
нистрации и наблюдении за мастерскими и производством во- 
енных снаряжений и фабрикацией и починкой оружия, ей 
приходилось реорганизовывать большинство общественных 
учреждений: косвенные и прямые налоги, таможни, пош- 
лины, государственные имущества, почту и телеграф, деньги, 
гербовый сбор и Национальную Типографию; кроме того 
службы городского хозяйства: администрацию мэрий, ок- 
тр у а  1), благотворительные заведения, образование. При- 
бавьте к этому еще и полицию, потому что как бы там ни 
было, после всего случившегося нельзя было невозбранно 
позволять версальским агентам конспирировать в кафе на 
бульварах, в редакциях газет, и даже в самих совещаниях 
Коммуны. Прибавьте еще к этому судебную администрацию 
и, т а к  как Париж оставался Парижем, надзор за музеями и 
библиотеками, охранение и содержание всех художествен- 
ных и литературных богатств, собранных в столице. К до- 
вершению всего, существовала еще более настоятельная за- 
бота: Коммуна должна была кормить свой народ, два м ил- 
лиона людей; ей приходилось обеспечивать этому громад- 
ному желудку ежедневную пищу при помощи регулярного 
подвоза съестных припасов; она должна была также выпла- 
чивать ежедневно жалованье национальной гвардии — 450.006 
франков; наконец, она должна была, организовать военную 
борьбу, за всем присмотреть на укреплениях и на фортах, 
в госпиталях, в перевязочных пунктах, в арсеналах.

1) Бю ро по сбору пошлин с в в ози вш и х в Париж съестных припасов.

Она
должна была все видеть, чтобы все знать, и  все создать в



двадцать четыре часа, немедленно, потому что минуты в то 
время равнялись годам.

Труд громадный, колоссальный, способный привести в 
отчаяние самых решительных, самых самонадеянпых людей. 
«Чтобы его взять на себя с  некоторыми шансами на успех, 
необходимо было, чтобы Коммуна заранее была уверена в 
полном содействии сотен и  тысяч преданных, развитых и 
способных сторонников. Расчет на этих сотрудников не оправ- 
дался, когда дело дошло до действия. Правда, в  распо- 
ряжении Коммуны имелся значительный контингент преж- 
них мелких служащих, которые, несмотря на настоятельные 
требования и угрозы Тьера, не покинули постов, вверенных 
их заботам. Это были служащ ие октруа, которые, как мы 
видели, явились 29-го марта в  Ратуш у; почтовые чиновники 
и их помощники, в которых Тейс, заместитель Рампона, на- 
шел деятельных и ревностных сотрудников; низшие служа- 
щие в мэриях, которых члены Коммуны, ставшие админи- 
страторами в своих округах, нашли готовыми помогать им 
с примерным усердием; эти и многие другие из числа чест- 
ных и скромных тружеников различных национальых и 
муниципальных учреждений решительно отказались пови- 
новаться первому приказу Собрания деревенщиков, которые, 
потеряв всякий стыд, предписывало им пересылать регулярно 
в Версаль всякого рода поступления, принятые ими в кас- 
сах Парижа. Они не подчинились также и второму указу, 
подписанному министром внутренних дел Пикаром, которым 
им повелевалось прибыть в Версаль, под страхом отставки и 
лишения прав на пенсию, и гарантировалась в случае их по- 
слуш ания уплата всего жалованья «до восстановления по- 
рядка». «Синица в руках лучш е ж уравля в небе» — говорили 
себе многие из этих людей, желавших есть свой хлеб там, 
где были их жены и дети и вся семья, и кроме того, в ка- 
честве парижан и людей из народа, не боявшихся оставаться 
на стороне Парижа и народа.

Все это составляло 20—25.000 верных, сочувствующих 
агентов, цифра несомненно внушительная, но фактически 
имевшая ценность лиш ь постольку, поскольку рядом с нею 
и над нею имелся бы еще второй неизбежный элемент, необ-



ходимый, чтобы пустить в  ход и, координировать деятель- 
ность низших агентов, сплотить их кадры и руководит, ими. 
Этот-то второй элемент и эмигрировал в  первые ж е часы, 
и до самого конца его именно и недоставало Коммуне.

Версальская реакция знала, что всякая коллективность, 
военная или гражданская безразлично, не может обходиться 
без кадров, какой бы преданностью и опытностью она ни 
отличалась, что, раз эти кадры разбиты или просто разъеди- 
нены, эта коллективность фатально, несмотря на всю свою 
добрую волю, обращается в безтолочь, делается неспособной 
исполнять свое назначение. Реакция знала такж е, что для 
приведения механизма в негодное состояние не надо в боль- 
шинстве случаев портить самую машину, а достаточно лиш ь 
обрезать ремни и шкивы передач, соединяющих ее с мо- 
тором. В течение последней недели марта версальские пра- 
вители употребляли вое свои усилия для достижения этой 
именно цели: разрознить административные кадры, сманить 
начальствующих отдельными отраслями, и надо признать, 
что они достигли полного успеха. По истечении недели в 
Париже не осталось и следов той средней бюрократии, — 
промежуточного звена между высшим управлением и аген- 
тами непосредственного исполнения, необходимого перевод- 
чика, — которая всегда будет необходима, пока будут сущ е- 
ствовать аднимистрация, правительство, государство, и ко- 
торая и для Коммуны была такж е необходима, как и для 
всякой иной власти. Выдрессированная восемнадцатью го- 
дами империи и приученная к пассивному повиновению и к 
отвращению к  массам, эта бюрократия повиновалась, как 
какая-нибудь стая лягавых собак, свистку Тьера и, огра- 
бив общественные кассы, которыми заведывала — на это был 
дан особый приказ, — устремилась с поражающей поспешно- 
стью в Версаль. Можно думать, что в этом бегстве было лиш ь 
пол-беды, так как очень вероятно предположение, что в слу- 
чае, если бы эти беглецы остались на месте, они все сде- 
лались бы изменниками. Конечно, в их бегстве не было бы 
ни малейшего несчастья, даже наоборот, если бы в Коммуне 
удалось без промедления найти им заместителей, но заме- 
стителей-то этих она и не нашла. Буржуазные и образован-



ные классы, вообще склонные занимать места, так умело 
всегда расписывающиеся в  получений бюджетных ассигно- 
вок, держались в этот момент странно выжидающе и  осто- 
рожно. Некоторые молодые люди из общества, правда, пред- 
ложили было свои услуга  в течение первых дней, но уж е 
весьма скоро они скрылись с горизонта, прекратили просьбы 
о местах, даж е но показывались.

Дело в том, что Коммуна надеялась и ж елала быть де- 
шевым порядком управления. Она не сулила золотых гор 
тому, кто считал за  честь носить ее мундир. 500 фр. были 
высшим вознаграждением, которое она соглашалась выдавать 
своим сотрудникам, и этот максимум она назначала очень 
скупо. Ее члены не получали лично за свой счет более 
15 франков в день, а  всякое совместительство при этом стро- 
го запрещалось. С другой стороны юные буржуа, явившиеся 
побродить около 29-го марта в кулуарах Ратуш и, не замед- 
лили убедиться, что у нового правительства иной запах, 
ч е м у  его предшественников; они обоняли народ, рабочий 
класс, чувствовали запах, оскорбительный д ля  деликатных 
носов. Неужели подобный режим долговечен? Сомнение было 
возможно и, как результат его, благоразумие советовало не 
садиться на его галеру — на каторжную галеру, как это уже 
предвидели трусливые или наиболее дальнозоркие люди.

Вследствие тех же причин Коммуне не доставало также, 
в равной, если еще не в большей степени, и высшего пер- 
сонала руководителей, того элем ента, который по своему су - 
ществу служ ит профессиональною связью между централь- 
ной властью и различными службами, сообщает этим служ - 
бам импульс и наблюдает, чтобы единичные усилия всех со- 
ставных отдельных частей согласовались с намеченною пра- 
вительством целью. Этот персонал Коммуна могла получить, 
и то только частично, направляя собственных своих членов, 
взятых притом из числа наиболее приспособленных и луч- 
ших элементов, на такие посты, которые до известной степени 
не могли быть совмещаемы с их мандатами избранных пред- 
ставителей в Коммуне; и таким образом эти своеобразные 
совместители нового сорта, вынуждены были заниматься спе- 
циальными делами, были прикреплены к ним и благодаря



этому были ограничены в своей деятельности и н е могли 
так всецело, как это следовало бы, заниматься политиче- 
скими делами, которые прежде всего и лежали на их обя- 
занности. Например, Барлеи, командированный в интендант- 
ство, Тейс — на почту, Белэ — в Банк.

Все это в своей совокупности означало, что Коммуна, 
против которой заключили заговор как бы сами события и 
несомненно люди, попала в безвыходное положение, и что 
ей ни к чему не могло послужить то обстоятельство, что 
за нею стояли 200.000 избирателей и 100.000 штыков; она 
не могла располагать этими силами, не могла распределить 
и организовать их, хотя и предвидела в перспективе те тя - 
желые испытания, которые явно надвигались. Это только что 
избранное, только что родившееся новое правительство ка- 
жется изолированным, без связей, отрезанным от всякого сно- 
шения с окружающим миром, даже с  миром друзей и при- 
верженцев. Обычные способы управления и действия, при- 
вычные и традиционные, оказались в  отсутствии, и у  Ком- 
муны не было ни времени, ни материала, в особенности же 
материала, чтобы выработать себе более подходящие другие 
способы. Республиканская высшая и  средняя буржуазия, ко- 
торая могла бы снабдить Коммуну этим материалом, прояв- 
ляет уклончивость и отказывается; она мало заинтересована 
в том, чтобы совместно работать в таком деле, которое, как 
она сознает, не является ее собственным, и участвовать этим 
как бы и  в его последствиях, в  противоречие с собственными 
узкими и эгоистическими убеждениями. Что же касается 
пролетариата, то он ещ е недостаточно образован и сформиро- 
ван, он еще черезчур во власти невежества и бессознатель- 
ности, чтобы мог снабдить правительство, хотя и вышедшее 
из него и с которым он чувствует общность мысли и наме- 
рений, способными административными силами, технически 
умелыми и образованными энергичными людьми, в которых 
это правительство нуждается, которых оно вызывает, кото- 
рые нужны ему настоятельно и  прежде всего.

В это время рабочие находились ещ е в первоначальном 
периоде того движения, которое долж но их привести и при- 
ведет к полному освобождению. Пролетарская идея, как



уже созревшая, возмужалая и вполне сознанная вы раж алась 
в это время на трибуне, в клубах, в судах, куда ее таскала 
бурж уазная юстиция, а  такж е в газетах, в брошюрах и  в 
книгах. Над ней задумывались, потому что ее уж е ранее 
высказывали Сен-Симон и Фурье, Бланки, Прудон и Карл 
Маркс. Ее продумывали. Но этим пока все и ограничива- 
лось и  дальш е не шло; она остается еще только словом; 
она еще не стала дорогой идеей, т.-е. воспитательным ф ак- 
тором. Парижский рабочий класс, — а еще менее по понятным 
причинам провинциальный — в это время только-только еще 
начинает кое-где создавать из своей среды автономные орга- 
низмы; он осуществит эту идею сначала в туманной ее форме, 
а затем, стремясь упрочить функции производства и распре- 
деления богатств, применением нового способа, соответствую- 
щего процессу общей эволюции, он станет прогрессивно 
лиш ать всякого смысла конкурирующие учреждения вра- 
ждебного класса и реализовать элементы будущего общества. 
Пусть Интернационал и его известность, созданная ему его 
хулителями, но вводят нас в заблуждение: в эти годы, в 
частности в 70 г., существовали только абрисы будущих 
пролетарских учреждений: несколько обществ сопротивле- 
ния, несколько синдикальных палат, набросков будущих 
крупных корпоративных федераций наших и будущих дней, 
несколько «Marmittes», зачатков блестящего расцвета коопе- 
рации на коммунистической основе, того, что даже и в 
наше время только ещ е начинает осуществляться. Не имея 
учреждений, рабочий класс не имел и готового персонала 
и не в состоянии был предложить того, чем сам еще не рас- 
полагал. Он отдал Коммуне все, что он имел: руку, спо- 
собную держать руж ье и стрелять из него, глаз для при- 
цела; свою крювь, свою жизнь; более этого он ничего дать 
не мог.

Таким образом, мы пришли к двойному и притом горь- 
кому выводу: революция, пользуясь прежними способами, 
не могла быть плодотворной, потому что буржуазия, оста- 
вавш аяся благодаря своим способностям существенным фак- 
тором движения, отказывалась встать во главе его и завое- 
вать еще новый этап; революция же, которая воспользова-



лась бы новыми способами, еще но была возможна, потому 
что пролетариат, который должен был явиться ее реализато- 
ром и деятелем, только впоследствии научится лить и ко- 
вать то усовершенствованное оружие, которое необходимо 
для его борьбы.

Вот, по нашему мнению, то истинное  препятствие, на 
которое натолкнулась Коммуна, препятствие, которое она 
не могла ни обойти, ни осилить.

В начале этого очерка, если читатель помнит, мы гово- 
рили, что Коммуна запоздала на шесть месяцев и возникла 
тогда, когда подходящий момент уж е миновал. Теперь ясное 
видно, почему мы утверждали это. Это потому, что за пол- 
года до этого, в сентябре или октябре 70 г ., Коммуна не встре- 
ти ла-бы тех затруднений, под давлением которых она изне- 
могала в марте 71 г., тех препятствий, которые мы старались 
показать и отметить на  предыдущих страницах. В период об- 
ложения Парижа пруссаками обстоятельства являлись, конеч- 
но, более трагичными д ля  всякого правительства; но они 
были вместе с тем менее опасными. Владея Ратушей, револю- 
ционная Коммуна внушила-бы к  себе уважение. З а  нее гово- 
рило-бы не только единство мысли и действия, недостававшее 
выбранной Коммуне, но она располагала бы такж е всеми 
обыкновенными и экстраординарными средствами, чтобы за- 
ставить себя слуш ать, следовать за собою, служить себе. Она 
пользовалась-бы властью, такой-же неоспоримой, какою была 
власть людей 4-го сентября. Она наложила бы свою руку, сме- 
лую руку на неповрежденный еще административный меха- 
низм, ни одно колесо которого не могло быть ни вынуто, н и 
испорчено.

Капитан корабля во время бури, за тысячу миль от бе- 
регов, между грохочущим небом и взбаломученным морем, 
является на палубе единым «владыкою после Бога». Париж 
был такое судно, разбитое германским валом, не видевшее под 
дождем ядер и бомб ничего, кроме все увеличивающегося 
потока, разливавшегося с востока и с  севера и уж е затопив- 
шего вокруг него на сто и на двести километров француз - 
скую территорию. Против капитана корабля — «Париж», н а- 
зывался ли он Коммуной или как-нибудь иначе, во время



этого шторма кто же из экипажа был бы настолько дерзко- 
смелым, чтобы реш иться восстать? Какое могло быть для 
этого негодяя или для этого смельчака прибежище, где 
была его доска спасения, его пристань, его Версаль, где 
заплатили бы за дезертирство и измену? Никто, несомненно, 
не уклонился бы от исполнения предписаний, ни среди гра- 
жданских, ни среди военных лиц. Начиная с приказчика и 
кончая директором, от адъютанта и до генерала — всякий бы 
подчинился и оставался бы на своем посту и на своей долж- 
ности. И если бы Коммуна сумела оживить экипаж корабля, 
т.-е. борцов осажденной столицы, горячим воодушевлением 
сопротивления до последней капли крови, если бы ей уда- 
лось придать защите могучий импульс, который превра- 
тил бы ее в нападающего мстителя, она повелевала бы всем - 
событиями и людьми.

Она явилась бы правительством вооруженного народа, 
вставшего против нападающего прусского капитализма кре- 
стовым походом национальной независимости под знаменем 
республики. Ничто не могло воспрепятствовать ей в этом 
случае кроить, но стесняясь, все, что угодно, пойти, по сво- 
ему желанию и намерению, но пути глубоких и без пово- 
ротных социальных преобразований и установления режима 
все уравнивающего демократизма. Коммуна, т.-е. партия ре- 
волюции, имела бы на руках, как и в  1793 г ., всех главных 
и решающих игру козырей в войне против завоевателей; и 
из этой войны, благодаря безусловной концентрации власти, 
подавившей все внутренние сопротивления и подчинившей 
себе все честолюбивые энергии, на  почве победы нации над 
чужеземцем выросла бы победа Будущ его над Прошлым.

Но довольно говорить о Коммуне, которая не осуществи- 
лась; вернемся к Коммуне, которая существовала, которая 
билась в пустом пространстве и тратила свои силы в без- 
полезных и безнадежных усилиях, участвовать в  которых 
буржуазия отказалась, а  пролетариат не мог сделать ничего 
иного, как  умереть.

Учреждая многочисленные комиссии, названия и состав 
которых упомянуты выше в протоколах вечернего заседания 
29-го марта, Коммуна пыталась выбраться из хаоса, в кото-



рый, как она чувствовала, погружалась; она пыталась внести 
некоторый порядок во всеобщее расстройство и какую-нибудь 
власть в разные сферы жизни — материальной, интеллектуаль- 
ной и духовной — громадного Парижа, оставленного ей Тье- 
ром, как тяжелое бремя. Мирные дела, дела военные, муни- 
ципальные и национальные службы — она все взяла на себя. 
Это было единственным исходом, потому что она была 
одинока.

Одной из этих комиссий, постоянной Исполнительной 
Комиссии, поручена была главная и особенно наблагодарная 
роль объединения всех отдельных функций и исполнения 
всех декретов и решений Собрания. Таким образом, Испол- 
нительная Комиссия являлась настоящим правительством 
Коммуны, и в  ней, скорее, чем где бы то ни было, и яснее 
ксего обнаруживались опасности и затруднения положения, 
обнажалась та ужасающая изолированность, о которой мы 
уж е говорили. Члены Исполнительной Комиссии сознавали 
необходимость в напряжении всех пружин механизма до край- 
ней степени, но они убеждались, что пружины эти искри- 
влены, испорчены, сломаны и что перед ними только груда 
лома, негодного к употреблению. Они принимали решения, 
отдавали приказания, но вокруг них никого не было, кто бы 
передал на периферию и исполнил эти решения. Необхо- 
димо было быть в курсе всех дел, а они ничего не знали. 
Они не получали никаких серьезных, точных и подробных 
извещений. Они судили на основании возможностей, созда- 
вали планы, руководясь росказнями. Никогда не являлось 
большей необходимости в руководительстве, они сознавали 
и желали этого, и  никогда это не было так мало исполнимо. 
Очутившись в положении мэтр-Ж ака революции, им приходи- 
лось быть одновременно и диктаторами и жандармами; та- 
ким был, например, Тридон, который собственноручно должен 
был схватить военного делегата Клюзерэ, которого он и Валь- 
ян  решили арестовать. Короче, они бродили в густом тумане, 
ощупью отыскивая путь и не зная: встречали ли они на 
этом неизвестном пути друга или врага, товарища по борьбе 
и л и  изменника, коммунара, как и они сами, или версаль- 
с кого агента.



Как ни безнадежна, впрочем, была начатая партия, но 
она была начата и ее надо было разыграть. Казалась ли 
ставка уж е заранее проигранной, или нет, — а этой ставкой 
была не более и не менее как свобода и жизнь целого наро- 
д а ,  — но отсрочить игру было невозможно. К тому же иллю- 
зии так  заразительны в воодушевлении действием и в пылу 
битвы, что самые светлые умы, соприкасаясь с возбужден- 
ной толпою, теряют ясность понимания, сами обезумевают и 
начинают лелеять себя надеждами вопреки всякой очевид- 
ности. Так, в среде лиц, окружавших Коммуну и ее Испол- 
нительную Комиссию, никто не сомневался в победе; заме- 
чалось единодушное убеждение, что Версаль будет разда- 
влен, если он начнет враждебные действия, что регулярная 
армия н е будет в состоянии сопротивляться натиску нацио- 
нальной гвардии, что армия разбежится, поднимет ружья 
прикладами вверх.

В  Париже, как мы уж е сказали, не все население ак- 
тивно симпатизировало Коммуне: средний класс уж е занял 
равнодушно выжидательное положение, но во всяком слу- 
чае, даж е в рядах буржуазии в эти последние дни марта 
и в  первые дни апреля не было никого, кто бы держал сто- 
рону Тьера и его банды. Правительство деревенщины заслу- 
жило всеобщую ненависть, презрение и плевки. Чтобы вполне 
убедиться в этом, достаточно пробежать, не говоря уж е о 
газетах, явно поддерживавших дело революции, те 15 или 
20 политических газет всех направлений, которые выходили 
в эту эпоху в столице. Органы крайней правой молчали, 
остальные же официальные выразители буржуазных инте- 
ресов, держались по меньш ей мере безпартийного и объек- 
тивного направления, доказывая этим, что их читатели были 
настроены выжидательно и не потерпели бы одобрения дела 
реакции, которое, начавшись в  Бордосском Собрании, про- 
должалось в Версале.

Наоборот, первые ш аги Коммуны встречены были даже 
скорее сочувственно, н е только в  пролетарской среде, но и 
в слоях промежуточных: торговцами, лавочниками, басон- 
щиками, которых было так ж е  много, как и теперь, даже, 
пож алуй, больше.



Прокламация, с которой Коммуна обратилась к  населе- 
нию, понравилась. Она написана была живо, политично, без 
выражения каких-либо теорий, без высокопарного нагромо- 
ждения принципов и доктрин. Она представляла факты в 
истинном их значении и скромно указывала на принятые 
уж е и  на намеченные в будущем меры для облегчения наи- 
более ж гучих бедствий, от которых страдало все население, 
на такие меры, которые не лицеприятствовали ни отдель- 
ному классу, ни отдельным личностям. Что эти меры должны 
были особенно благотворно повлиять на беднейшую часть 
населения, на пролетариев, живущ их на заработную плату , -  
в этом не было никакого сомнения. Однако, и другим социаль- 
ным категориям: мелким рантье, мелким хозяевам, служ а- 
щим, торговцам эти меры тоже были выгодны. А уж е через  
сорок восемь часов после этого, подкрепляя обещанное и 
переводя эту прокламацию на язы к актов, появились 
и  декреты.

Декреты эти касались вопросов момента, бедствий, раз- 
грома, разорения и  нищеты, вызванных войной и осадой. 
Они имели в виду разрешить безотлагательные вопросы, п а- 
рижские вопросы, которые разрублены были Национальным 
Собранном в ущерб Парижу, но которые в силу здравой по- 
литики и строгой справедливости следовало бы, наоборот, 
разрешить в  его пользу. Обнародованы были декреты о квар- 
тирах, о сроках долговых обязательств, о национальной гвар - 
дии, о ссудных кассах.

Относительно квартир Национальное Собрание заявило:  
«Права собственности священны. Квартиронанимателям не бу- 
дет прощен ни  один франк, ни один сантим». To-есть, чтобы 
домовладелец и квартирант каждый сполна получили долж- 
ное им, будут выгнаны и выброшены на улицу, без пощады 
и всякой отсрочки, все бездельники, которые не в состоянии 
будут исполнить свои обязательства; проданы будут их по- 
следняя рухлядь и последняя мебель, вплоть до ремесленных 
инструментов включительно.

Коммуна отвечала: труд прежде всего. Нелогично и не- 
справедливо, если только одни владельцы недвижимых иму- 
ществ не пострадают от последствий войны. Абсолютная оста-



новка в торговых сделках и  в делах, в период и со времени 
осады, довели пролетария до последней крайности, а промыш- 
ленника и  комерсанта до банкротства. Прежде чем дела 
примут нормальный оборот, пройдут дни и месяцы. Пусть 
в этом исключительном и незаслуженном кризисе собствен- 
ность тоже участвует в общих жертвах, пусть она тоже не- 
сет свою долю общего бремени, которое так тяжело давит и 
грозит еще долго давить плечи производителя. В виду этого 
Коммуна декретировала: Общая отмена д ля  квартиронани- 
мателей уплаты в сроки платежей октябрьского 70 г.; январь- 
с кого и апрельского 71 г.; перечисление сумм, уплаченных 
квартиронани мат елями в  течение этих девяти месяцев, в 
уплату за будущие сроки; отмена обязательной силы бонов по 
желанию квартиронанимателей на шесть месяцев.

Относительно сроков платежей Национальное Собрание 
заявило: пусть погибнет парижская торговля, но пусть оста- 
нется неприкосновенным торговый устав, особенно же пусть 
н е пострадают барыши крупных аукционных барышников, 
учитываемые ими при реализации катастроф; и Националь- 
ное Собрание издало закон, который, по признанию даже од- 
ного из членов Собрания, реакционера из реакционеров, не- 
коего Марциаля Дельпи, давшего об этом впоследствии офи- 
циальное показание на следствии о причинах инсуррекции 
18 марта, — приводил «значительную часть парижской тор- 
говли к неизбежному банкротству, т.-е. к раззоренню и по- 
зору». Коммуна только 18-го апреля постановила оконча- 
тельное и справедливое решение по этому вопросу; но уж е 
с 1-го апреля она ответила деревенщикам, заявив, что не 
признает изданного ими закона, и считает его как бы несуще- 
ствующим, что необходимо найти решение, примиряющее 
все интересы, и что она обращается с  этой целью к различ- 
ным обществам, которые одни только и могут быть судьями 
в  этом вопросе, почему и запрашивает их об их мотивиро- 
ванном мнении. Общества эти были: Рабочие Общества и 
Синдикальные П алата Торговли и Промышленности.

Относительно национальной гвардии Национальное Со- 
брание, не проронив ни Слова, ясно указало своими действи- 
ями и неудавшимся государственным переворотом, что ве-



л икая народная милиция по его мнению отжила свое время, 
она должна разойтись добровольно, или ее распустят си- 
лою, и что ему, Собранию, очень мало дела до этих жалких 
«тридцати су», до жен и детей милиционеров; жалованье 
будет прекращено, и работники будут дохнуть, как мухи, 
в ожидании найма на работу, если им вообще посчастливится 
найти ее; и вообще до всего этого ему, Собранию, очень 
мало дела. Коммуна отвечала: отмена воинского набора; 
национальная гвардия является единственной вооруженной 
силой внутри Парижа все здоровые граждане считаются в 
национальной гвардии; она сохраняет жалованье до тех 
пор, пока будет продолжаться остановка работ, пока ради- 
кально не изменятся общие экономические условия.

Относительно ссудных касс Национальное Собранно тож е 
ничего не постановило. Что могло оно сказать? Сторонники 
Собрания были равнодушны к этой низкой форме спекуляции, 
гнусной во все времена, но особенно гнусной в периоды посто- 
янных остановок работ, когда каж дая вещь, заложенная 
семьей рабочего, с каждым днем прогрессивно впадающей в 
большие лишения и нищету, уже заранее являлась потерян- 
ной. Национальное Собрание, оставаясь верным своим прин- 
ципам, должно было сохранить свободное функционирование 
этого печального учреждения. Коммуна, расчитывая вскоре 
еще более улучш ить дело, что действительно и исполнила 
объявила 29-го марта декрет: «Пункт единственный. — Про- 
дажа предметов, заложенных в ссудной кассе, прекращена», — 
и этим положила конец грабежу мошенников, торговцев по- 
держанными вещами и торговок старьем, законно обогащав- 
шихся на пожитках бедняков из бедняков.

Могло ли в виду всего этого парижское население коле- 
баться между Национальным Собранием и Коммуной.

Национальное Собрание было враг, Коммуна — была 
друг. — Коммуна, братская и внимательная, приносила то, в 
чем Собрание, чуждое интересам и враждебное, отказывало; 
эта перевязывала раны, а другое только и мечтало, как бы 
растравить их. Собрание победитель — это означало не только, 
что республика окажется в опасности или даже задушенной, 
но что и Париж попадет в карантин, будет проклят, оскор-



блен и безпощадно унижен. Наоборот, победительница Ком- 
муна — это значило, что республика утвердится, что будущее 
ее обезпечено, что Париж, дыша воздухом свободы, быстро 
восстановится из своих развалин и вновь займет свое места 
во главе страны. Все это было ясно, как день, очевидно, 
как сама истина. Таким образом, в  эти первые дни все па- 
рижское население решительно склонялось на сторону Ком- 
муны, за исключением кучки капиталистов и их лакеев на 
жалованьи . Но и эти последние молчали, они как бы за- 
мерли.

Одно новое обстоятельство еще более усилило раздраже- 
ние прош тив Собрания деревенщиков. Дело шло о дезоргани- 
зации версальским правительством последнего учреждения 
смешенного состава, одновременно и национального, и  муни- 
ципального, которое ещ е функционировало в столице, — поч- 
ты и телеграфа. 30-го апреля, директор Рампан, которому 
Тьер до этого времени разрешал оставаться на своем посту, 
получил предписание явиться в Версаль вместе со всеми 
его сослуживцами; и он, действительно, уехал украдкой, 
увлекая за собою часть своих наиболее сведущих подчинен- 
ных, и оставив оставшимся приказ воздержаться от всякой 
службы.

В результате получилась пассивная забастовка: господа 
буржуа, когда дело дойдет до необходимости защищаться, 
умели быть изобретательными и пустить все в ход! Париж 
снова был лишен сношений с провинцией.

Удар этот почувствовали все жители, но более всего 
он отразился на среднем классе, так как подходил срок ап- 
рельских расчетов и перерыв сношений произошел в тот мо- 
мент, когда торговцы и промышленники только что начали 
оправляться и ценою тысячи затруднений пытались восста- 
новить с провинцией и с заграницей коммерческие обороты, 
прерванные уж е в течение семи месяцев. У тром 31-го марта 
ни газеты, ни письма не были разнесены адресатам. Помимо 
этого, все почтовые отделения были наглухо закрыты; почта- 
льоны, обычно разбиравшие корреспонденцию, бродили по ули- 
цам без своих обычных сумок. Внезапное прекращение функ- 
ционирования самого, совершенного способа сношений, став-



шего в силу привычки как бы необходимым условием круп- 
ных человеческих общежитий, таило в себе что-то зловещее и 
устрашающее, том более, что всякий задавал себе со стра- 
хом вопрос, не являлось ли это прекращение только прелю- 
дией еще большей катастрофы, вторичной осады, например, 
со всеми ее последствиями — бомбардировкой, рационами, го- 
лодом и пр.?

Тотчас ж е после бегства Рампона в Коммуну явилась 
делегация торговцев. Лефрансэ с Тейсом приняли ее от лица 
Исполнительной Комиссии. Коммуна, само собою разумеется, 
не могла и не ж елала принять участие в попытке обратиться 
непосредственно к Собранию деревенщиков, но она разреши- 
ла делегатам торговцев отправиться в Версаль и предложить 
там соглашение, на которое она заранее давала свое согла- 
сие. По проекту этого соглаш ения — почтовой службой, до но- 
вого распоряжения, должны были заведывать уполномочен- 
ные, выбранные совместно парижскими торговцами и промыш- 
ленниками. Кроме того, доляшы были быть назначены два 
контролера, один Национальным Собранием, другой Комму- 
ной; последние должны были наблюдать за поступлениями 
и делить их пропорционально установленным правилам ме- 
жду обоими правомочными сторонами: Парижем и государ- 
ством. В сущности, это соглашение вело к  нейтрализации по- 
чтовой службы, функционирование котороой было-бы обезпе- 
чено при всяких случайностях. Коммуна охотно ш ла на миро- 
вую сделку, благодетельную для общих интересов, но Вер- 
саль не последовал данному ему примеру. Тьер остался глух 
к просьбам посланцев, которые ему были переданы по теле- 
графу. Он почти грубо отказал в них, не постаравшись даже 
замаскировать притворной доброжелательностью полное свое 
пренебрежение к  нуждам столицы, не заботясь о том, я в л я - 
лись-ли эти нужды потребностями «низкой черни» или сред- 
него класса. После этого Коммуне оставалось лишь попы- 
таться самой бороться с этим злом, доводя его до возможного 
минимума. Она это и сделала, назначив на место Рампона за- 
ведующим почтамтом Тейса. Рабочий Тейс выполнил пору- 
чение прекрасно: в течение 48 часов, с помощью собранного 
им персонала мелких служащих, он восстановил почтовые



функции внутри города, а частные агентства взяли на себя 
обязанность облегчить, по мере возможности, сношения с про- 
винцией.

Контраст между поведением двух властей, той, которая 
заседала в центре города, в революционной Ратуше, и той, 
которая спряталась за  двадцать километров от Парижа во 
дворце старинной абсолютной монархии, проявился во вся- 
ком случае настолько резко, что даже самые ленивые вообра- 
жения были этим взбудоражены. В этот момент, как и 18-го 
марта, весь Париж, можно сказать, чувствовал опасность и 
имел ясное представление о враге, о таком враге, которого 
недостаточно уж е было высмеивать в шансонетках и вышу- 
чивать, но против которого приходилось открыто выступить, 
которого следовало разбить, чтобы иметь возможность самому 
жить дышать и двигаться по своему желанию, гражданская 
война, которую многие до этого считали невозможной, стано- 
вилась во мнении всех неизбежной, как роковое решение, как 
единственный выход из положения.

ѴIII. Тьер за  работой.

Расчитывал ли Тьер, провода свою убийственную поли- 
тику, на рефлекторное возбуждение, которое должно быть 
вызвано его провокациями? Думал ли он этим способом вы- 
нудить Коммуну на какие-нибудь отчаянные меры? Это воз- 
можно, это даже несомненно.

Чтобы убедиться в этом, достаточно будет привести его 
собственные слова и познакомиться с его интригами со дня 
его бегства, которое само объясняется его жестоким намере- 
нием довести конфликт до апогея и принудить революцию 
дать открытую битву. Что он участвовал также и в комедии 
мэров, которые вели переговоры о выборах с Центральным 
Комитетом, это несомненно. Он очень хорошо понимал, что 
в этих переговорах не было ничего серьезного, и их резуль- 
таты совершенно не безпокоили его, потому что он держал 
в своих руках нити от первых актеров партии порядка, кото-



рые лицемерили тогда на парижской сцене; это были Тирар, 
Ланглуа или Сэссе. Но как только состоялось соглашение 
между мэрами и представителями Национальной гвардии, 
т.-е. как только Париж вступил на тот путь, который при- 
нято называть законностью, что стал говорить и что стал 
делать Тьер? Его первой манифестацией было объявление 
войны. Он одновременно и клевещет и оскорбляет и уж е 
заранее пытается дискредитировать приговор, который долж- 
ны произнести избиратели. Уже в воскресенье, 26-го марта, 
он послал префектам циркулярную телеграмму, которая на 
другой же день была воспроизведена всею провинциальной 
прессой: «Франция, смелая и возмущенная, сплачивается во- 
круг правительства и Национального Собрания с целью по- 
давить анархию. Эта анархия все еще пытается управлять 
Парижем. Соглашение, к которому правительство непри- 
частно, произошло между так называемой Коммуной и мэрами 
и имеет в виду производство выборов. Они произойдут се- 
годня, вероятно, не свободно, а  следовательно, и не будут 
иметь морального значения; пусть страна не безпокоится о 
них и имеет доверие. Порядок будет восстановлен в Париже, 
как и в других местах».

28-го марта — новый циркуляр, может быть, не столь гроз- 
ный, т. к. Тьер, в  этот момент струхнул; он сомневается: 
230.000 избирателей, участвовавших 26-го в выборах, заста- 
вили его задуматься; но все же тон циркуляра попрежнему 
полон недоверия и угрозы. «В Париже, говорит он, царит 
чисто внешнее спокойствие».

«В выборах, участие в которых приняла одна часть мэ - 
ров, не участвовали граждане, друзья порядка. Там, где они 
решили голосовать, они получили большинство, которое они 
всегда получат, если захотят воспользоваться своими пра- 
вами; увидим, что выйдет из этой груды беззаконий.

«....Во всяком случае, если правительство в видах воз- 
можно большей отсрочки пролития крови и медлило, то оно 
не оставалось бездеятельным; таким образом, благодаря про- 
медлению те средства, которые предназначены для восстано- 
вления порядка, окажутся лишь лучше подготовлениями 
и более надежными».



Таким образом, план  Тьера состоял в том, чтобы изоли- 
ровать Париж и возмутить против него Францию. Он отбрасы- 
вал всякую мысль о соглашении, осуждал даже надежду на 
него, интриговал с целью убедить страну, что парижане — 
разбойники и что с разбойниками не вступают в переговоры 
и не заключают сделок, что их просто уничтожают. Забве- 
ние миротворцам и примирителям и место всерешающ ей 
силе!

1-го апреля Тьер принял окончательное решение. Как мы 
уж е сказали, он отрезал Париж от всех сношений с внешним 
миром, он задерживал всю корреспонденцию и конфисковал 
газеты; он знал теперь, что по ту сторону укреплений с этого 
момента будет раздаваться и будет слышен только один 
его голос. Он мог теперь спокойно лгать, и он воспользо- 
вался этим. В 12 ч. 45 минут дня он отправил своим префек- 
там третий циркуляр. Ч ерез несколько часов он намеревался 
бросить на столицу свои первые атакующие колонны. Он 
цинично пытался опозорить своего противника прежде, чем 
заколоть его, с целью отвратить всякий порыв солидарно- 
сти или просто сожаления, который рискнул бы отвести за- 
несенный кинжал. Вот как он выражается в эту последнюю 
минуту: «В Париже Коммуна уж е разделилась на партии; 
пытаясь сеять повсюду ложные сведения и грабя обществен- 
ные кассы, она бессильно мечется из стороны в сторону и 
внушает отвращение парижанам, с нетерпением ожидающим 
момента своего освобождения от нее. Национальное Собрание, 
сплотившись вокруг правительства, спокойно заседает в Вер- 
сале, где уж е заканчивается организация одной из лучших 
армий, которыми когда-либо обладала Франция. Итак, доб- 
рые граждане могут успокоиться и надеяться на скорый 
конец кризиса, который хотя и был мучителен, но за то 
был кратковременен».

Пресса, стоявш ая за сохранение социальных устоев, а 
в эту эпоху она одна только и  существовала, естественно, 
еще более разукрасила эту тему, предоставленную ей Испол- 
нительной властью. Париж в огне и в крови, в руках шайки 
уголовных преступников и каторжников, бежавших с галер 
всех наций, собравшихся там для разрушения и грабежа!



Легенда, которая через два месяца облегчит резню и узако- 
нит ее, уж е народилась. Армия может теперь идти на Париж.

«Одна из лучш их армий, которыми когда-либо обладала 
Франция» — телеграфировал Тьер. Действительно для старого 
реалиста все резюмировалось в одном пункте: иметь в своем 
распоряжении армию, иметь в распоряжении класса — армию, 
т.-е. силу. До 18-го марта в этом состояла его главная за - 
бота, когда он мечтал о «подчинении» Парижа. После 18-го 
марта, эта же мысль делается его пунктиком, его навязчивой 
идеей. На реорганизацию этой армии, этого пассивного орудия 
его кровавых намерений, он и направил тотчас же все свои 
способности и старания. Об этом с похвалою свидетельствуют 
окружающие его лица. Но для нас важно главным образом 
его собственное признание, данное им в Следственной Ко- 
миссии, и очень характерное во многих пунктах. Многo 
смеялись над претензиями этого человека, считавшего себя 
каким-то рубакой и соперником Фридриха и Наполеона; он 
любезно перечисляет вое тактические задачи, которые ему 
пришлось разрешить, все стратегические трудности, кото- 
рые ему надо было побороть, он только и говорит, что о тран- 
шеях, подступах, эскарпах и, контр-эскарпах, фланговом 
огне, навесных выстрелах, брешах, как-будто бы он читал 
доклад в какой-нибудь артиллерийской или пиротехниче- 
ской школе.

Этот prud’homme, играющий в храбреца, казался смеш- 
ным. Но так как его планы привели в конце-концов к убий- 
ству тысяч и тысяч человеческих существ, то смеяться не 
приходится. Париж, если подумать, стоил Ваграма или Фрид- 
ланда, в нем на поле резни было поднято столько же убитых. 
Маленький лавочник сумел хорошо поработать на бойне и 
имеет право выставлять себя Тамерланом перед этими гру- 
дами наваленных тел. Не обладая широким, всеохватываю- 
щим умом, в чем судьба ему отказала, он обладал во всяком 
случае сильным и ясным умом, подсказывавшим ему, что 
только штыками, а  не фразами останавливают революцию, 
если вообще возможно ее остановить. Вопрос не в том, его 
ли военные таланты способствовали взятию Парижа, или же 
это сделала измена, отдавшая ему город, или же, наконец ,



неспособность самой Коммуны. Верно лишь одно, — именно 
он переформировал армию, перековал ее, обновил оружие и, 
следовательно, вновь дал в распоряжение реакции силу и 
вновь доставил ей победу.

Мы видели уж е эту армию в последние часы дня 18-го 
марта, когда она отступала по приказанию самого Тьера, 
который был озабочен главным образом тем, чтобы удалить 
ее из пекла, в котором она таяла на глазах, где два ее полка 
за несколько часов до этого, на Монмартре, уже растаяли. 
Приказ об отступлении внезапно застиг эту армию в тот 
именно психологический момент, когда, без сомнения, не по- 
лучив его, она безнадежно распалась бы, рассеялась и пе- 
решла на сторону восстания.

Машинально она повиновалась и в течение ночи шла 
в Версаль; но двигаясь туда, она упрямится, ее поведение 
двусмысленное и колеблющееся; она подвигается вперед, но 
она могла бы и двинуться назад, вернуться обратно и свести 
счеты с своими начальниками, как их уже свели с генералом 
Леконтом после полудня с о л д а т  88-го полка. Тьер, стоя 
на дороге около Севра, смотрел на преходящие батальоны 
и эскадроны. Его испытующим глазам и внимательно при- 
слушивающемуся уху  внешние признаки указывали на со- 
стояние духа этой проходящей толпы: неплотные, растянув- 
шиеся ряды, замедленный шаг, непрекращающийся ропот; 
во всем сказывалось скрытое возмущение. Лучше, чем кто- 
либо, он видел в этом общем расстройстве крушение дисци- 
плины, он видел, что все эти люди идут только в  силу уко- 
ренившейся привычки и что, если бы не жандармы, окружав- 
шие и напиравшие на них, они разбежались бы, побросав 
руж ья или направили бы их против своих офицеров, про- 
тив него самого.

Через две недели мы находим армию неузнаваемой, ради- 
кально переформированной. Прочная, связанная во всех сво- 
их элементах, дисциплинированная и поворотливая в руках 
командующего, с каждым днем она начинает все более напо- 
минать былую армию, ту, которая победила на Трансноэне и 
на июньских баррикадах, ту  армию, которую империя в  те- 
чение восемнадцати лет держала на своре против свободы и



народа. «Одна из наилучш их армий»... Тьер даже преуве- 
личивает с своей точки зрения, очевидно, чтобы придать не- 
много более мужества обезумевшей от страха буржуазии, но 
он не ошибается, когда думает, что машина для убийств уж е 
хорошо исправлена и подмазана и что можно уж е надеяться 
на ее удовлетворительную работу.

Без всякого сомнения Тьер главный и ответственный 
автор этой почти моментальной метаморфозы и с полным 
правом мог гордиться этим.

К каким же средствам он прибегнул, чтобы достигнуть 
такого результата? Средства были самые старые и, без сомне- 
ния, самые классические, но вместе с тем и самые надеж - 
ные, к которым обращались вчера, обращаются сегодня и бу- 
дут обращаться завтра, пока вся военная организация не 
будет окончательно изменена. Тьер очень подробно касается 
этого вопроса в своих показаниях Следственной Комиссии о 
18-м марта, которые мы уже столько раз цитировали. При- 
мененное лекарство было очень просто, и в сущности его 
заслуга состояла только в том, что он твердо держался за 
аккуратное его применение; но этого одного, правда, было 
вполне достаточно. Лекарство состояло в изоляции войск, 
в отделении их, чтобы развить в  них специальный дух, дух 
профессиональных рубак, очень легко развивающийся, ко- 
гда, вооруженная часть отделена от внешнего мира и ей воз- 
можно доставлять при нормальном ее питании еще некоторые 
улучш ения и лакомства в виде спиртных напитков и водки. 
Д л я  достижения этой цели никакая предосторожность не ка- 
талась Тьеру излишней или детской. Но слуш айте его са- 
мого: «Я отдал также приказ сконцентрировать армию и, 
главное, изолировать ее. Главные наши силы расквартиро- 
ваны были в Сатори с приказанием не пускать к ним кого 
бы то ни было. Отдан был приказ стрелять во всякого, 
рискнувшего приблизиться. Со стороны Нейльи я  предписал 
Мон-Валерьену, находившемуся в руках храбрых людей, 
стрелять, не жа лея снарядов, как только покажутся неприя- 
тельские массы. В то же время я  рекомендовал снабдить 
самым лучшим содержанием наших солдат. Я увеличил ра- 
ционы, в особенности мяса, признанные недостаточными. Я



был уверен, что при хорошем питании, при отдыхе и пре- 
бывании офицеров в  одних помещениях с солдатами, войска, 
преобразятся весьма, быстро и достигнут весьма хорошего 
состояния. По окончании первой осады солдаты были обор- 
ваны, плохо экипированы; вид их был недовольный. Я был 
уверен, что все эти недостатки вскоре пройдут при деятель- 
ном и выдержанном надзоре за солдатами. Надежда меня не 
обманула, потому что уж е через несколько дней армия по- 
лучила ко всеобщему удивлению совершенно иной внешний 
вид». Так поступает хозяин со своими сторожевыми собаками, 
чтобы они слуш ались его одного и относились свирепо ко 
всему остальному миру. Он ежедневно привязывает их на 
цепь и  пополняет едой их плошки. Применяется тот же ре- 
жим, имеется в  виду та же цель.

Таким образом, в эти критические дни Тьер реформиро- 
вал армию, как он этим хвастает, и буржуазная реакция ни- 
когда не в состоянии будет в достаточной степени отблаго- 
дарить его за это.

Но, во всяком случае, кто-то другой надо быть прав- 
дивым — снабдил эту армию необходимыми ей элементами, 
дал ей возможность существования. Тьер приготовил только 
рагу из кролика, но кролика доставил другой. Этим другим 
был Бисмарк. Победитель Коммуны, впрочем, и сам признает 
это и  делает это почти изящно. В своем показании он не 
отрицает, что пруссак совсем не торговался о своем добром 
содействии и даже сам предупреждал его требования и ж е- 
лан ия. «Несмотря на трактат, определивший контингент па- 
рижской армии в 40.000 человек, г. де Бисмарк согласился 
на усиление ее сначала до 80.000 человек, а  затем до 130.000. 
Он сам дал нам эту возможность, возвратив значительное 
число наш их пленных солдат, возвращение которых он было 
приостановил в виду возникших недоразумений». Другой сви- 
детель, показание которого в этом случае имеет одинаковую 
ценность с показанием Тьера, генерал Винуа, главнокоман- 
дующий версальской армией, дает еще большие подробности 
и указывает, что Бисмарк даже в частностях старался помочь 
своим добрым друго-врагам. «Первые две недели, писал



он  1), от 19-го до 2-го апреля, обе стороны употребили на, 
организацию военных сил, которые должны были начать 
борьбу. Прежде всего необходимо было увеличить наличный 
состав армии, а сделать это можно было только с согласия 
пруссаков. Начатые по этому поводу переговоры увенчались 
полным успехом. Германский главный штаб, сделав доклад 
императору Вильгельму, согласился, чтобы армия, которая 
должна была отвоевать Париж у  Коммуны, усилена была 
с 40.000 на 80.000 чел. Это число вскоре было еще увели- 
чено на 20.000, и в момент, когда мы могли войти в Париж, 
так называемая версальская армия превышала 100.000 ком- 
батантов. Она реформирована была главным образом при по- 
мощи многочисленных военнопленных, возвращенных нам 
Германией, и прежде всего офицеров, что позволило нам тот- 
час же образовать новые кадры, в которые и вошли вернув- 
шиеся вслед затем солдаты».

Такие свидетельства, однако, не помешали буржуазным 
борзописцам, имевшим претензию писать историю Коммуны, 
утверждать, что пруссаки помогали Парижу, относились к 
нему благожелательно, что они взирали благосклонным и 
как бы братским оком на революционное движение. Прус- 
саки так любили Париж и так благожелательствовали ему, 
что сами передали мяснику нож для резни. Ложь, таким 
образом, вполне очевидна, но несмотря на это, ее будут по- 
вторять до тех пор, пока будет существовать капиталисти- 
ческий режим и официальная история, написанная лакеями 
этого режима. На самом деле, если бы французская буржуа- 
зия не была неблагодарной, она должна была бы в виде бла- 
годарности поставить Бисмарку, своему спасителю, совместно 
с Тьером, памятник где-нибудь на Террасе Оранжереи или 
на Саторийском Поле.

В описываемый нами момент, 1-го апреля, добрые услуги 
Бисмарка, вследствие краткости времени, не могли еще осу- 
ществиться в полном их размере, но уж е с этого времени 
Тьер был вполне уверен, что, когда представится необходи- 
мость, у него не будет недостатка в пушечном мясе.

1) Генерал Вануа (Перемирие и Коммуна) L’A rm istice et la  Commune 
(стр. 2 1 4 -2 4 5 ).

Отсюда



и эта, великолепная из великолепных, его фраза, блистаю- 
щая в его показании:«Как только мне удалось собрать
50.000 человек, я  сказал себе, что настал момент проучить 
инсургентов». Момент этот приходится на 2-е апреля, и 
только что приведенное показание Тьера решительно уста- 
навливает тот факт, что в это время, как и 18-го марта, 
«партия порядка», была нападающей стороной, провокатором, 
что она первая открыла огонь.

IX Вылазка 3-го апреля.

Было воскресенье, как мы уж е упомянули, 10 часов 
утра; парижане фланировали и ротозейничали, беседуя за 
столиками в кафе, перед прилавками винных кабачков; хо- 
зяйки шли за провизией или возвращались домой, гамены 
играли на тротуарах; внезапно, изумленные, удивленные, 
все услыш али раздавшийся вдали пушечный выстрел. Иные 
подумали: это забавляются артиллеристы Монмартра; другие: 
это немцы шумно празднуют память какого-нибудь своего 
святого. Но нет: грохотание пушек слышалось с запада, из 
Курбевоа или Нейльи. Никакого сомнения, — это наступление 
армии деревенщиков, это первые версальские снаряды, на- 
правленные в укрепления. Конечно, уж е в течение несколь- 
ких дней на аванпостах в Курбевоа, в Медоне и Кламаре ка- 
раулы национальной гвардии и версальцев обменивались от- 
дельными выстрелами; но эти столкновения не имели значе- 
ния и не осложняли положения; они не являлись чем-либо 
преднамеренным, не исходили или не имели вида, что исхо- 
д ят, — из систематического и обдуманного плана. И после них 
положение оставалось прежним: полупроснувшиеся сони, 
которых оставался в городе целый легион, по прежнему про- 
должали мечтать о примирений; и успокоении.

Но в  это утро 2-го апреля положение изменило свой внеш- 
ний вид. Плотные массы, с артиллерией и кавалерией, с обо- 
зом и  походными лазаретами, т.-е. армия в походном порядке; 
двинулась к Парижу. Орудия ревели, указывая на твердое



решение контр-революции опираться лишь на силу, н этим 
как бы санкционировали конфликт. Решительный ш аг был 
сделан; начиналась гражданская война.

Вот как произошла атака. В 81/2 часов утра отряд  ж ан- 
дармов приблизился к  мосту Нейльи, занятому несколькими 
национальными гвардейцами, и попытался завладеть проез- 
дом. Он был отбит и в его отступлении его преследовали 
два или три батальона федералистов, из которых 37-й, из 
Пюто, присоединился к парижанам. Получив подкрепление, 
жандармы остановились и в течение трех четвертей часа с 
обоих сторон стреляли залпами повзводно; огонь был очень 
убийственный. Национальные гвардейцы держались стойко, 
когда вдруг, в их ряды посыпались гранаты. Это введены 
были в дело пуш ки и митральезы, поставленные Винуа на 
гласисе Мон-Валерьена. У федералистов орудий для ответа 
не было, их охватила паника, и в безпорадке они перешли 
на другой берег Сены. Здесь офицеры вновь собрали их за 
баррикадой, прикрывавшей вьезд на мест со стороны правого 
берега, и ружейная перестрелка возобновилась.

В то  время, как быстро развертывались отдельные пери- 
петии этой стычки, версальские войска заканчивали на не- 
котором расстоянии оттуда свое сосредоточение. Дивизия 
Б рюа, прошедшая через Вил ь  д ’Аврэ и Монтрету, соедини- 
лась с бригадой, спустившейся через Сель-Сен-Клу, Бужи- 
валь и Рюейль, имея на своем левом фланге кавалерийскую 
бригаду Галифе. С откосов Мон-Валерьена Винуа передви- 
нул свои орудия по направлению к Курбевуа, являвшемуся 
главной целью его атаки, и пустил в атаку 74-й пехотный 
полк на баррикаду перекрестка, которую защищали несколько 
сотен федералистов. Встреченный федералистами в упор, 74-й 
полк, несмотря на поддержку артиллерии, должен был от- 
ступить и разбежался; необходимым оказалось личное вме- 
шательство Винуа, бросившегося на шоссе, чтобы, вновь по- 
строить его. Тогда в атаку пошел батальон моряков, и  бар- 
рикада была, наконец, взята моряками и 113-ым полком, ко- 
торый в то же время занял казарму Курбевуа, тогда как 
морская пехота утвердилась в Пюто.



Федералисты, подавленные превосходством сил, отсту- 
пили до авеню Нейльи, но и она в мгновение ока была очи- 
щена вихрем снарядов. При этом многие батальоны, особенно 
93-й Сен-Антоанского Предмостья, 118-й Вельвильский и 119-й 
из Валь-де-Грас — сильно пострадали, а некоторые снаряды 
упали даже в самом Париже. Под защитой укреплений феде- 
ралистам удалось вновь построиться, а с прибытием подкре- 
пления из трех батальонов, прибежавших через ворота Майло, 
неприятель мог быть остановлен. К тому же, он, повидимому, 
и не намеревался на этот раз идти на приступ укреплений. 
Некоторое время после полудня обе стороны стояли друг 
против друга на занятых позициях, а к вечеру версальцы 
отошли в направлении Мон-Валерьена.

Мы знаем, что в этом нападении участвовало 30.000 чел. 
Эта внуш ительная масса встретилась с  простым заслоном 
федералистов в 3- 4.000 человек maximum, собранных из
Пюто и Аньера и лишенных всякой артиллерии. В исходе 
столкновения нельзя было, конечно, сомневаться. Версаль 
санкционировал и подчеркнул свою победу, тотчас же растре- 
ляв, без всякого суда, взятых в плен национальных гвардей- 
цев. Эти первые убийства надо поставить на счет жандарме- 
рии, но такж е и войска, так как Тьер, который вскоре имел 
наглость отрицать эту короткую расправу, писал в теле- 
грамме, помеченной «5 ч. вечера» того же дня и адресован- 
ной провинциальным властям: «Ожесточение солдат достигло 
крайней степени и направлено было главным образом про- 
тив узнанных дезертиров».

Между тем весь Париж оживился. Грохот канонады вы- 
гнал на улицы всех, даже самых равнодушных и мирных 
обывателей. В особенности волновались предместья. Всюду 
барабаны били сбор и тревогу. На всяком перекрестке соби- 
рались национальные гвардейцы, с ружьями на плечах, 
строились побатальонно и направлялись затем к западным 
укреплениям. Спешно туда же перевозились орудия и уста- 
навливались на бастионах. К пяти часам дня более ста ты- 
сяч вооруженных федералистов занимали главные улицы, 
прилегающие к Триумфальной Арке Звезды; они горели 
энтузиазмом, рвались в бой, требовали немедленной вылазки



и жаждали перейти в наступление. За ними следовало мно- 
го женщин, они возбуждали мужество мужчин и тоже готовы 
были идти на Версаль. Это был самопроизвольно возникший 
подъем, указавш ий на чудную веру этого народа в благород- 
ство и  возвышенность своего дела говоривший о глубине 
революционного чувства, вспыхнувшего в нем и возбуждав- 
шего его энергию.

Исполнительная Комиссия Коммуны, заседавшая непре- 
рывно, приняла первые меры, диктовавшиеся положением: 
она закрыла ворота и  решила вооружить укрепления. Вскоре 
после полудня она обнародовала прокламацию, в которой 
извещала о нападении и клеймила его. «Роялистские заго- 
ворщики произвели атаку. Несмотря на умеренность нашего 
поведения, они атаковали. Не имея возможности расчитывать 
на французскую армию, они атаковали нас, пользуясь пап- 
скими зуавами и императорской полицией».

Этот документ, составленный и  обнародованный в этот 
критический момент, характерен тем, что, несмотря на на- 
строение народа, толкавшее к противоположному решению, 
он не говорит о наступлении и не отдает приказания о по- 
ходе на Версаль, т.-е. о нападении. «Защищайтесь» — сове- 
тует Исполнительная Комиссия и не говорит ничего больше. 
Это указание имеет свое значение, потому что от неудачной 
вылазки 3-го апреля зависели все последующие события, 
которые переходя от одной неудачи к другим, должны были 
роковым образом довести Коммуну до окончательного ее 
подавления. В данном случае Коммуна не приказывала, она 
только подчинилась; она увлечена была движением толпы, 
которым она не могла ни овладеть, ни дать ему иной исход; 
она видела подводные камни, но бессильна была противиться 
желанию экипажа и не могла помешать управляемому ею 
судну направиться на них и на них же и разбиться.

Это не подлежит сомнению, хотя ни в подлинных прото- 
колах заседаний Коммуны, ни в отчете о заседании 2-го ап - 
реля, ни в  отчетах о последующих заседаниях — мы не на- 
ходим почти никаких следов прений, которые позволили бы 
бесспорно установить позицию, занятую при этих столь серь- 
езных обстоятельствах революционными представителями Па-



рижа, а в частности, членами Исполнительной Комиссии; о 
последней в сущности и идет речь, так как она должна была 
заведывать делами, и на ней леж ала вся ответственность. Что 
именно так дело происходило, нам дает в этом уверенность 
упомянутая выше прокламация. Тоже подтверждает и рас- 
сказ о дне 2-го апреля, который мы находим в тщательном 
описании событий, час за часом, у  Ланжюилэ и Коррье, ко- 
торые, как свидетели внепартийные и достаточно незави- 
симые, не вводили в  свои суждения никакого предвзятого 
мнения кружка или отдельных личностей. Истина, вытекаю- 
щ ая из анализа инструкций и фактов, такова: во-первых, 
вылазки избежать было нельзя, никакая власть не могла по- 
мешать ей или отсрочить ее; во-вторых, Исполнительная Ко- 
миссия, — внешнее проявление Коммуны и ее уполномоченный 
орган, — противилась вылазке, насколько могла, но вскоре 
должна была уступить, когда помимо нее, не обращая вни- 
мания на ее оговорки и запрещения, которые, впрочем, оста- 
лись неизвестны национальной гвардии, парижское населе- 
ние прямо ломилось напрямик и с завязанными глазами бро- 
силось на дула версальских пуш ек.

Вы лазка: это слово было постоянно на всех устах, она 
была всеобщим желанием. Даже те, которые еще утром ве- 
рили в соглашение и в мир, участвовали теперь в общем 
опьянении и негодовании. Версаль вызывает, Версаль угро- 
жает; необходимо немедленно наказать, Версаль, терроризо- 
вать реакцию; необходимо, чтобы Париж остался победите- 
лем. В победе не сомневались, нужно было только идти впе- 
ред. Всякий стремился к вылазке, призывал к ней и подго- 
товлялся к ней: рабочие предместий, нетерпеливо жаждали 
отомстить за  товарищей, подло убитых в Пюто и Курбевуа, 
как они только что узнали, и в то же время поохотиться за 
роялистами Собрания; лавочники и торговцы нуждались в 
атмосфере для своих дел и чувствовали, что грубо надви- 
гавшееся второе обложение поведет к их непоправимому раз- 
орению , военное начальство, смелое, но неопытное, которое 
не прощало себе, что 19-го марта оно упустило случай, на- 
деялось, что ещ е и теперь возможно наступление, которое в 
то время вероятно увенчалось бы Успехом Стремительная и



неудержимая как поток, вылазка, о которой так много гово- 
рилось несколько месяцев до этого по отношению к  прусса- 
кам, вровь предстала, перед веем этим народом, который не 
замечал препятствий и не верил в  них, как долг и как спа- 
сение.

Среди этой лихорадочной атмосферы, полной воинствен- 
ного возбуждения, собралась около 3-х часов дня Исполни- 
тельная Комиссия. Она, как мы видели, состояла из семи 
членов, из которых четверо исполняли исключительно граж - 
данские обязанности: Лефрансэ, Феликс Пиа, Тридон и Валь- 
ян, а троим поручено было вместе с тем и командование над 
войсками: Бержере, Дювалю и Эду. Последние трое энергично 
настаивали на немедленной вылазке, ссылаясь на то, что весь 
Париж, как и они, одушевлен тем же желанием ринуться 
на провокаторов. Гражданские члены комиссии и сами хо- 
рошо знали это, так как всего за несколько минут до этого 
они принимали делегацию даже от торговцев, которые тоже 
призывали к оружию для прекращения блокады столицы. 
Естественное побуждение воспользоваться этим всеобщим воз- 
буждением, этим воинственным пылом, захватившим даже 
самых робких, не чуждо было, несомненно, и им; но они вме- 
сте с тем ясно сознавали, что шаг, который подготовлялся, 
будет иметь решающее значение и будет бесповоротен. В виду 
этого они желали знать шансы Парижа выиграть эту ставку и 
хотели, чтобы он играл при возможно большем числе козы- 
рей. Вот почему они спрашивали у  генералов, которые го- 
ворили только о походе, у  Дюваля, выражавшегося: «Ну, 
что-же! Оставим там свою ш куру, вот и все!» — они спраш и- 
вали: «Готовы ли вы? В порядке ли орудия? Форты и Мон- 
Валерьен — будут ли  они стрелять и в кого? Разведали ли 
вы пути и известны ли вам позиции неприятеля? Знаете ли 
вы, какое сопротивление вы встретите?» На все эти вопросы 
Комиссия требовала определенных ответов, уверенности, обез- 
печени я . Раздавить и рассеять силы реакции, организовав- 
шиеся в Версале, пока они еще прочно не окрепли, Комиссии, 
конечно, казалось более необходимым, чем кому бы то ни 
было, но она хотела знать, исполнимо ли это, не окончится 
ли эта попытка непоправимым поражением? Отсюда и те



ограничения, которыми комиссары обусловили вылазку, те 
условия вылазки, ограничительный характер которых Леф- 
рансэ в своих «Воспоминаниях» 1), может быть, черезчур под- 
черкнул, но которые в общем были именно такими, какими 
он их изображает.

Из этих условий вытекало, что военное начальство упол- 
номочено было начать дело только после представления Ко- 
миссии сведений о состоянии каждого батальона и всех сил 
в совокупности, находившихся в их командовании, при этом 
с указанием на их вооружение; о состоянии артиллерии, на 
которую можно было рассчитывать, и запасных орудий; после 
представления данных об инвентаре военных запасов с ука- 
занием складов, короче, только представив доказательства, 
что национальная гвардия действительно способна действо- 
вать в открытом поле и  может довести наступление до Вер- 
саля. Фактически, таким образом, выходило, что Исполни- 
тельная Комиссия, не предписывала и не запрещала вылазки; 
она только допускала ее условно, но откладывала в данный 
момент.

Присоединяясь к решениям, формулированным Комис- 
сией, военные ее уполномоченные действовали, понятно, 
вполне искренно; но произошло то, чего не могло не про- 
изойти. Возвратившись к батальонам, ряды которых безпре- 
рывно наполнялись новыми комбатантами, и вновь окунув- 
шись в эту горячую и возбужденную среду, уполномоченные 
снова были властно захвачены общим настроением, которое 
являлось их личным мнением, даже более, чем простым мне- 
нием, их навязчивой идеей со времени победоносного дня 
18-го марта. Затруднения, мелькнувшие на один миг в их 
уме вследствие замечаний их более благоразумных товари- 
щей, показались им несущественными и они видели перед 
собою только одну ц ел ь : настигнуть и уничтожить врага.

l) G ustave L efrancais: Etude su r le m ouvem ent Bom m unaliste (str. 
219—2 20), и Souvenirs d’u n Revolutionnaire (стр. 494).

Молодые, горячие, опьяненные безумной надеждой, они во- 
образили, что поставленные им Комиссией условия выпол- 
нены и, не представляя е й потребованных ею доказательств.



отдали приказ о выступлении, решив произвести вылазку 
на рассвете.

Эти военоначальники не имели никакого плана, кроме 
весьма краткого, совершенно не разработанного. Националь- 
ная гвардия делится на три отряда. Правое крыло произве- 
дет сильную демонстрацию на Рюйель, Буж иваль и Ш ату, 
с целью вызвать передвижение неприятельских сил в этом 
направлении; в это же время центр через Исси, Медон, Ша- 
виль и Вирофлэ, а левое крыло через Банье, Виллакублэ и 
Велизи двинутся на Версаль, оставшийся без прикрытия.

Д ля этого, движения собрано было в конце-концов 40.000 
человек. Многие из тех, которые явились после обеда и ве- 
чером, вернулись домой усталые вследствие передвижений 
с места на место и  ночи, проведенной без пищи и огня в 
густом пронизывавшем тумане. 20.000 человек расположены 
были на авеню Нейльи и на окружающих улицах, под ко- 
мандой Бержере и Флуранса; остальные части, под началь- 
ством Дюваля и  Эда, расположились по близости от Вер- 
сальских и Ванвских ворот. Не было никакого центрального 
руководства, никакого порядка, никакой дисциплины: вся- 
кий располагался по своему  желанию, у любого знамени. 
Офицеров было мало; командование отсутствовало. Артил- 
лерии было также мало: всего несколько пушек; походных 
лазаретов совсем не было. Но были приняты даже самые эле- 
ментарные предосторожности. Не взято было никакого про- 
довольствия, даже хлеба и сухарей для раздачи участвовав- 
шим в походе. Импровизированные генералы, взявшие на 
свою ответственность управления этой толпою, нельзя ска- 
за т ь  — этой армией, совершенно незнакомы были с военным 
делом и не подозревали даже всех тех обязанностей, которые 
лежат на командующих отрядами. Их извиняло отчасти то, 
что они не верили в сражение, в сопротивление регуляр- 
ных войск, или же расчитывали встретить такое слабое 
сопротивление, что не стоило о нем и говорить. Разве Испол- 
нительная Комиссия, членами которой они являлись, не опу- 
бликовала только что, основываясь на городских слухах, 
следующей изумительной прокламации: «Сам Бержере в 
Нейльи. Линейные солдаты все переходят к нам и заявляют,



что, за исключением высших офицеров, никто не хочет сра- 
жаться». Таким образом федералисты, у  многих из которых 
не было с собою даже патронов, приготовлялись скорое к 
военной прогулке, чем к сражению. Мои-Валерьен, этот до- 
бродушный гигант, занятый союзниками или почти что союз- 
никами, стрелять не будет; пехота поднимет приклады; 
остальное шуаны и  жандармы будут быстро рассеяны; фе- 
дералисты вполне верили в эту детскую сказку, измышлен- 
ную впервые сумасшедшим Люллье и не опровергнутую ни- 
кем впоследствии.

Движение началось около 3-х часов утра. Во главе
10.000 человек Бержере перешел мост Нейльи и через Рон- 
Поан де Б ержер вышел на дорогу в Рюйель. Колонна шла 
весело, беззаботно, без разведчиков, когда внезапно загре- 
мел Мон-Валерьен, внося в ряды панику и расстройство. Пе- 
редовые отряды ускорили шаг, чтобы выйти скорее из сферы 
артиллерийского огня, тогда как арриергардные части от- 
ступали назад в беспорядке. Колонна оказалась разрезанной; 
Вержере, не обладавший пониманием дела, но храбрый, по- 
пытался собрать беглецов и  с этой целью приказал навести 
на грозное укрепление три несчастных пушки, привезенных 
им с собою. Конечно, силы были неравны; в мгновение ока 
два орудия были подбиты. Между тем две или три тысячи 
национальных гвардейцев пришли в себя от неожиданности 
и, под защитой холмистой местности, обогнули форт, про- 
должая движение на Нантерр и Рюйель. Им удалось даже 
на некоторое время взять верх над кавалерией Галлифе и 
заставить ее отступить. Но около 10  часов главные силы 
версальской армии, которая, невидимому, не ож идала такого 
быстрого и открытого нападения, вступили, наконец, в дело. 
Бригада Доделя и бригада Гренье вышли по дороге Селль - 
Сен-Клу и  Гарш, поддерживаемые кавалерией дивизиона 
Прейля и гусарами Галлифе, вновь перешедшими в насту- 
пление. Началась руж ейная перестрелка. Национальная гвар- 
дия держалась стойко, несмотря на численный перевес не- 
приятеля, пока не увидела, что ей угрожает с левого фланга 
бригада Гренье, совершившая длинное обходное движение и 
намеревавшаяся отрезать ей отступление. В этот момент на



поле битвы явился Флуранс с 1.500 человек, и, стремительно 
бросившись вперед, освободил Бержере. Отступление стало 
возможным. Национальные гвардейцы Флуранса и Бержере, 
укрываясь п о мере возможности от огня Мон-Валерьена, 
направились в Нантерр с  целью оттуда достигнуть Парижа. 
Но на половине пути между Рюйелем и Нантерром их на- 
стигла версальская кавалерия; их колонна была разбита и 
изрублена саблями. Флуранс бывший, как всегда, на самом 
опасном посту, был отрезан от своих и отброшен н а  Ш ату 
всего с  несколькими товарищами. Между тем Бержере, с 
главными остатками того, что было его армией, удалось со- 
вершить отступление, он подошел к Сене и  перешел обратно 
мост Нейльи, апроши которого в  это время спешно укре- 
плялись с целью оказать сопротивление надвигающемуся не- 
приятелю.

В центре и на юге колонны федералистов испытали не 
лучшую судьбу.

Левое крыло (6.000-7.000 человек), под командой Дю- 
валя, заняло ночью плато Ш атильон. Днем, обойдя плоско- 
горье Медон, оно оттеснило кавалерийские аванпосты гене- 
рала дю-Барайля до Виллакублэ, всего в четырех киломе- 
трах от Версаля. Но в этом пункте колонну встретил убий- 
ственный огонь солдат бригады Дерройа из окон вилл и из 
бойциц, проделанных в оградах парков. Ч тобы выбить не- 
приятеля из занятой им господствующей позиции нужна была 
артиллерия, но у  Дюваля не было ни одного орудия. Имея 
перед собою полк морской пехоты, поддерживаемый мно- 
гими полевыми орудиями, и атакованные вскоре целой 
дивизией Пелле, батальоны федералистов должны были от- 
ступить и направились на плато Шатильон, чтобы провести 
там ночь.

Колонна центра (10.000 человек), под командой Эда, 
Ранвье и  Авриаля, потерпела такую же неудачу. Взяв сна- 
чала Мулино и Ба-Медон и дойдя до Валь-Флери и Бельвю, 
оттесняя перед собой жандармов и городовых, составлявших 
в этих местах авангард версальской армии, она должна была 
в конце-концов, отступить, встретив бригаду Ла-Мариуза, 
поддержанную многочисленной артиллерией. К счастью в



этом пункте линия отступления была удобнее и оказалась 
более надежной. Под защитой фортов Исси и Ванва, которые 
Ранвье укрепил осадными орудиями, привезенными в галоп 
из Парижа, федералисты могли остановить наступление не- 
приятеля.

В результате все это привело к  полному и непоправи- 
мому поражению, вследствие ошибок генералов, которые ни- 
чего не смыслили в военном дело и  не сумели ничего ни 
предвидеть, ни скомбинировать, которые, вместо плана сра- 
жения, кричали только одно — вперед! воображая, что хра- 
брость и хорошее расположение духа начальников — такие ка- 
чества, которые заменяют все остальное. Это было пораже- 
ние, а  такж е неизбежность для Коммуны перейти от насту- 
пления к защите, защите для нее убийственной, потому что 
революция осуждена заранее, если перед нею нет широкого 
свободного поля действия. Она не может затягиваться, не 
утухая, подобно огню, который, чтобы питаться, должен все 
выше подниматься к небу, дышать кислородом безпрерывно 
возобновляемых и безпрерывно расширяющихся воздушных 
слоев.

День 4-го апреля употреблен был версальской армией 
для довершения своей победы; армия версальцев рассеивала 
или отбрасывала последние остатки армии федералистов, ко- 
торые по сю сторону линии южных фортов еще держались в 
поле. Дюваль, как мы знаем, отступил вечером 3-го апреля 
на Ш атил ьонское плато. Вокруг него оставалась лишь кучка 
сражавш иеся, не было никаких съестных припасов, не было 
орудий. Что за беда? Он не сдастся. С пяти часов утра его 
аттаковали бешено, с фронта дивизией Пелле, с фланга бри- 
гадой Дерройа; 10.000 против 1.500. Дюваль безуспешно 
попытался проложить себе дорогу к отступлению: черезчур 
поздно —  он окружен. Генерал Пелле обещает сохранение 
жизни тем, кто сдастся, и побежденные бросают оружие. 
Батальоны национальной гвардии, занимавшие местечки Ш а- 
тильон и Кламар, безуспешно пытались помешать разгрому. 
Несмотря на  то, что генерал Пелле выбыл из строя, ране- 
ный осколком снаряда, генерал Ла-Мариуз взял Клемар и



дошел до мельницы Пьер, (остановившись только перед фор- 
тами Исси и Ванв, атаковать которые он не решился.

После победы — бойня; торжествующая реакция начинала, 
не теряя ни секунды, те ужасные избиения, которыми отме- 
чена была ее окончательная победа в Париже.

Пелле, как мы уже говорили, гарантировал жизнь плен- 
ным. Но, несмотря на это, его первой заботой явился рас- 
стрел тех из сражавшихся, в которых признаны были сол- 
даты-дезертиры или которые показались таковыми. «Нас рас- 
положили кругом на плато, рассказывает очевидец, и при- 
казали выйти из рядов находившимся среди нас солдатам. 
Их  поставили в грязь на колени и по команде генерала 
Пелле, на наших глазах, безпощадно расстреляли этих не- 
счастных молодых людей среди шуточек г .г . офицеров, по- 
носивших наш е поражение всякого рода грубыми и бес- 
смысленными ругательствами. Наконец, после часа с лиш - 
ним, в течение которого происходила эта расправа, нас по- 
ставили в ряды и мы направились по пути в Версаль, на- 
ходясь между двумя цепями конных егерей. По дороге мы 
встретили капитулянта Винуа, в сопровождении его глав- 
ного штаба. Он приказал, вопреки формальному обещанию, 
данному нам генералом Пелле, расстрелять наших офицеров, 
которые находились во главе нашей колонны и у  которых 
были насильственно сорваны знаки их достоинства; тогда 
один полковник заметил Винуа, что его генерал дал обеща- 
ние пощадить жизнь. Несмотря на это, Винуа не захотел 
выпускать всю добычу из зубов. «Есть ли здесь начальник?» 
закричал он. — «Это я! ответил Дюваль, я  -  Дюваль». — «Рас- 
стрелять его!» — сказал Винуа. Второй офицер вышел из ря- 
дов: «я — начальник его штаба», сказал он; а третий заявил: 
«я — его адъютант». Все трое бодро, одним скачком перепрыг- 
нули ров, окаймлявший дорогу, и прислонились к стене пи- 
томника, где и пали, изрешеченные пулями, при криках: 
«Да здравствует республика. Д а здравствует Коммуна!» Ка- 
кой-то мерзавец, кавалерист, снял сапоги с Дюваля, кото- 
рые и потащил в виде трофея. От этого преступления Ви- 
нуа потом отказался, заявив, что «названный Дюваль убит



был в сражении›› 1). Но истина обнаружена была другими — 
генералом Лефло и полковником Ламбером - в их показаниях 
Следственной Комиссии. Ее же мы встречаем и под пером од- 
ного из сотрудников Винуа, который, мимоходом, возвеличи- 
вает Дюваля, рассчитывая оклеветать его : «Что касается 
названного Дюваля, этого другого случайного генерала, пи- 
шет он  2), то по утру он был расстрелян в Малом Б исетре 
вместе с двумя офицерами главного штаба Коммуны. Все 
трое с бахвальством встретили судьбу, которую закон го- 
товит всем начальникам инсургентов, взятым с оружием 
в руках».

В Дювало погиб один из лучш их солдат революции. 
Если у  него и не было способностей профессионального ге- 
нерала, то он обладал в значительной степени качествами 
вожака толпы, который ведет ее на приступ Тюльери и ни- 
звергает троны и Бастилии. Немногие люди пользовались 
такой властью над массами. Он был абсолютным владыкой 
в ХIII округе. Могучий работник, как это и требовалось его 
профессией литейщика, он с первого же раза привлекал сим- 
патии и доверие льнувш их к  нему и беззаветно отдававшихся 
ему пролетариев, завоеванных его суровой и вместе с тем 
сознательной энергией. Никто так не был бы нужен Ком- 
муне, как этот молодой 30-летний человек, к о гд а  настали 
трагические часы уличной борьбы, во время которой его спо- 
собность быстро ориентироваться и хладнокровная отвага не- 
сомненно сделали бы его избранным вождем, которого бы 
слуш али и слушались.

Ещ е раньше Эмиля Дюваля, накануне, подобным же об- 
разом пал другой деятель революции, которого Париж тоже 
любил и оплакивал — Густав Флуранс. Он не был пролета- 
рием; по происхождению и воспитанию он был из буржуазной 
среды; Флуранс был сыном ученого, сам посвятил себя карь- 
ере ученого и занимался преподаванием во французском кол- 
леже.

1) G eneral V inoy.— A rm istir е e t Com m une, cтр. 374.
2) La G uerre des Comm uneux de Paris, p a r un Officier superieu r de 

l'a rm ee de Versailles.

Руководствуясь порою исключительно субъективными 
мнениями, как черезчур впечатлительный человек, он часто



впадал в ошибки и не всегда умел согласовывать свою дея- 
тельность с общественным делом, совершавшимся вокруг него 
и преследовавшим более верные цели; но несмотря на это 
Флуранс душою и телом был предан рабочему и социалисти- 
ческому делу, он полон был героической отваги, шел прямо 
на опасность и бросал вызов смерти. Он мог бы весьма легко 
занять в мире привилегированных, к которому принадлежал 
по своему рождению и по воспитанию, счастливое и завид- 
ное место, но взамен этого при империи он был одним из 
непримиримейших республиканцев и  самым нетерпеливым из 
революционеров. И при республике также, оставшись мя- 
тежником и всем сердцем примыкая к обездоленным и эксплу- 
атируемым, он погиб, как говорит автор Guerre des Commu- 
neaux de Paris, которого мы уж е цитировали, «как преступ- 
ный защитник прав народа». Это произошло при следующих, 
позорных для палачей, обстоятельствах.

С несколькими из своих бельвильцев и со своим вер- 
ным адъютантом Амилькаром Чиприани, Флуранс, отрезан- 
ный от колонны Бержере, отступлению которого он только 
что помог, направился в сторону Рюйеля. При входе в ме- 
стечко он заметил г остинницу, куда и вошел вместе с Чи- 
приани, заняв здесь комнату он, усталый, бросился на по- 
стель. Не прошло после этого и часа, как постучались. Пови- 
димому, хозяин гоетинницы известил жандармов, патрули 
которых находились в окрестности, и жандармы явились. 
Флуранс тотчас же проснулся и  схватился за оружие; Ч и- 
приани сделал то же и они попытались проникнуть в дверь 
и бежать. Но было уж е черезчур поздно: их окружили со- 
рок жандармов, напали на них, оттеснили по лестнице, обез- 
оружили и взяли в плен. Между тем подъехал жандармский 
капитан Демаре. «А! так это вы, Флуранс, закричал он, стре- 
ляете в моих жандармов» — и, поднявшись на стременах, уда- 
ром сабли он разрубил ему череп. Труп Флуранса был бро- 
шен на навозную телегу  рядом с Чиприани, почти безды- 
ханным и принятым за  мертвого, и отвезен в Версаль.

Дюваль и Флуранс были командующими; но солдат также 
не щадили. В этот депь 3-го апреля Галлифе расстреливал без 
разбора всех национальных гвардейцев, попадавших в его



руки. В Ш ату  — Galuois в №  от 4-го апреля подробно пере- 
дает этот рассказ — Галлифе захватил трех федералистов: ка- 
питана, сержанта и простого гвардейца. Всех трех, расстре- 
ляли без всяких формальностей. Затем этот солдафон отпра- 
вился в мэрию и написал следующую прокламацию, которая 
была тотчас ж е объявлена, с барабанным боем во всеобщее 
сведение: «Война объявлена бандитами в Париже. Вчера, 
позавчера, сегодня они убивали моих солдат. Я объявляю 
этим убийцам войну без устали и пощады. Я должен был 
показать пример сегодня утром. Пусть он будет спаситель- 
ным; желаю, чтобы я  не был вновь вынужден прибегнуть к 
таким же крайностям. Не забывайте, что страна, закон, а 
следовательно, и право зависят от Версаля и Национального 
Собрания, а не от потешного Собрания в Париже, называю- 
щегося Коммуной».

Если этот рейтар выражался с таким зверским циниз- 
мом, то, конечно, он получил на это разрешение из Версаля, 
приказ которого состоял в том, чтобы обращаться с воюющи- 
ми парижанами, как с инсургентами и расстреливать их по 
своему желанию, без соблюдения каких бы то ни было фор- 
мальностей. Главнокомандующий Винуа поступал таким ж е 
образом на другом конце битвы. Это служит доказательством, 
что правительство и Версальское Собрание решили объявить 
вне законов войны и  гуманности всякого, поднявшего ору- 
жие за Париж, и что в их планы входило методическое и 
систематическое избиение всех иартизалов Коммуны. По- 
волоченная сволочь, спасш аяся бегством в город Короля- 
Солнца толкала министров и генералов на этот свирепый 
путь, считая репрессию черезчур медлительной и черезчур 
мягкой, как об этом свидетельствуют рассказы несчастных, 
попавших в саторййскую геенну в эти дни безумства и крови.

«Невозможно описать прием, встреченный нами в городе 
деревенщиков, рассказывает один из них, которого мы только 
что цитировали, говоря о расстреле Дюваля. По низости это 
превосходит все, что возможно себе вообразить. Избиваемые, 
под ударами палок, среди града свистков и воплей, мы вы- 
нуждены были дваж ды обойти весь город, останавливаясь 
на давестных пунктах, чтобы нас с большим удобством мо-



гла преследовать своими зверствами толпа шпионов и по- 
лицейских, толпившихся по обе стороны улиц, которыми нас 
проводили... Сначала нас отвели в кавалерийское депо, где 
мы стояли, по крайней мере, двадцать минут. Толпа рвала 
с нас наши плащи, кепи, манерки, ничто не ускользало от 
ярости этих бесноватых, опьяневших от ненависти и мщения. 
Нас называли ворами, разбойниками, убийцами, канальями 
и пр... Отсюда нас повели в казармы парижской гвардии. 
Нас заставили войти во двор, где мы встретили господ, об- 
ливших нас градом отборнейшей брани; затем, по команде 
своих офицеров, они с треском зарядили свои шаспо, го- 
воря со смехом, что перестреляют нас, как собак. Окружен- 
ных конвоем этой солдафанской черни нас повели в Сатори 
и заперли в числе 1685 человек в военном складе. Изнемо- 
гая от усталости и лишений, при невозможности лечь, на- 
столько мы были сдавлены друг другом, мы провели здесь 
две ночи и два дня на ногах, каждый по очереди ложась 
на клочок сырой соломы, и не имея другой пищи, кроме 
хлеба и вонючей воды для питья, которую г.г . наши ка- 
раульные черпали в луже, в которую они же, не стесняясь, 
испражнялись. Это омерзительно, но это - факт»...

Реакция брала верх и возвращала Францию к перво- 
бытным временам, когда побежденного топтал ногами, му- 
чил духовно и телесно зверь-победитель. Подчинить про- 
тивника, обезоружить его, этого д ля  него было недостаточно; 
ему нужно было бить  его по щекам, плевать в лицо, пач- 
кать его грязью и нечистотами, чтобы он казался презрен- 
ным, противным, недостойным сожаления. Министр вну- 
тренних дел Пикар доводил до конца эту гнусную тактику, 
когда, сообщая Франции о версальской победе, он говорил 
о 1600 несчастных пленных, страдания которых мы только 
что описывали: «Никогда еще низкая демагогия не предста- 
вляла удрученным взорам честных людей более гнусных 
физиономий››. Между этими «гнусными физиономиями» была 
и физиономия знаменитого географа Элизе Реклю. Без со- 
мнения, нельзя еще ниже опуститься в омут злодейства и 
низости, чем опустились в эти дни Пикар и его господин 
Тьер.



В Париже царило уныние. Коммуна попыталась скрыть 
поражение, но это было совершенно безполазно. Весь Па- 
риж, но участвовавший в сражении, женщины, дети, с та- 
рики — со стен укреплений, взобравшись на высоты Мон- 
мартра и Бельвиля, следили за перипетиями драмы. Кроме 
того тут же была и враждебная пресса; она стала многоре- 
чивой и была очень рада, что может все осветить в этих 
печальных событиях.

Коммуна также ссылалась, между прочим, на неспособ- 
ных военоначаль и ков, начавших вылазку, не получив на 
это формального разрешения Исполнительной Комиссии. Но 
из числа этих командующих двое уж е умерли, убитые Вер- 
салем; они заплатили своей жизнью за свою горячность и за 
свой энтузиазм. А, кроме того, если  Исполнительная Комис- 
сия и не предписывала п роизвести  вылазку, то она не за- 
претила ее; таким образом, и на ней лежала часть ответствен- 
ности за поражение. На это, именно, и указал Вальян в 
вечернем заседании 3-го апреля, возражая Лефрансэ, ко- 
торый в виде протеста подал после этого в отставку. Тогда 
Коммуна предложила, в виде, санкции, двум оставшимся в 
живых генералам — Эду и Вержере — отказаться от звания 
членов Исполнительной Комиссии и заместила их, а также 
и умершего Дюваля - Делеклюзом, Курне и  Верморелем. С 
другой стороны она поставила во главе управления военными 
делами Клюзере, уж е бывшего помощником Эда с вечера
2-го апреля, но во всяком  случае не участвовавш его  в вы- 
лазке.

Коммуне необходимо было выполнить еще другое  дело, 
нетерпевшее отлагательства: принять меры, чтобы Нацио- 
нальное Собрание положило конец расстрелам пленных, и 
избиениям раненых, начатым с такой наглостью разными 
Винуа и Галлифе в Ш ату и в Рюйеле, в Шатильоне и в 
Малом Бисетре. Уже 2-го апреля, еще после первого напа- 
дения версальских войск, Коммуна приняла декрет, первая 
статья которого гласила, что г.г. Тьер, Фавр, Пикар, Дюфор, 
Симон и Потюо предаются суду по обвинению в том, что 
предписали начать и  начали гражданскую войну, напали 
на Париж, убили и ранили национальных гвардейцев, не-



хотных солдат, женщин и детей, а статья вторая заявляла, 
что на их имущество накладывается арест и секвестр, пока 
они не явятся на суд народа.

Однако, ограничиться одним движимым и недвижимым 
имуществом, которым обвиняемые могли владеть в столице, 
было недостаточно. Это не остановит буржуазию — убийцу; 
она задумается лишь в том случае, если бы опасность гро- 
зила ей самой, если бы кто-либо из своих, и притом из са- 
мых верхов, очутился перед дулами ружей федералистов. 
Эту мысль и развивал Вальян в заседании 4-го, когда го- 
ворил: «чтобы ответить на убийства версальского правитель- 
ства, Коммуна должна вспомнить, что у нее есть заложники; 
пусть она воздаст ударом за удар». Это же мнение заста- 
вило Делеклюза предложить в  заседании 5-го апреля декрет 
о заложниках, который и принят единогласно. Вот его ос- 
держ ание:

«Принимав во внимание, что правительство открыто топ- 
чет, как права человечности, так и права войны; что оно 
виновно в ужасах, которыми не запятнали себя даже прус- 
саки-завоеватели; принимая во внимание, что на представи- 
телях Парижской Коммуны лежит настоятельный долг защ и- 
щать честь и жизнь двух миллионов жителей, вручивших 
в их руки заботы о своей судьбе; что необходимо принять 
тотчас же все меры, диктуемые положением; принимая во 
внимание, что политические деятели и городские власти 
должны согласовать общее благо с уважением к политиче- 
ским свободам, предписывается:

Статья 1 . — Всякое лицо, уличенное в сообщничестве с 
версальским правительством подлежит немедленному обвине- 
нию и заключению под стражу.

Статья 2 .  — В течение 24 часов учрежден будет суд при- 
сяжных для разбора поступающих в него дел о преступле- 
ниях.

Статья 3 .  — Суд присяжных постановляет свой приго- 
вор в течение 48 часов.

Статья 4 .  —  Все обвиненные вердиктом присяжных счи- 
таются заложниками Парижского народа.

Статья 5 .  —Всякая казнь военнопленного или сторон-



ника законного правительства Парижской Коммуны немед- 
ленно вызовет казнь тройного числа заложников, определяе- 
мых по жребию из числа задержанных в силу статьи 4.

С т а т ь я  6 . — Всякий военнопленный отводится в суд при- 
сяжных, который постановляет, подлежит ли он немедлен- 
пому освобождению или содержанию в качестве заложника».

Мы привели полный текст этого документа, потому что 
даже еще и в настоящее время он служит одним из обвине- 
ний наиболее часто приводимых против Коммуны и всего 
охотнее взводимых на нее лицемерными и лживыми истори- 
ками. Декрет этот был справедлив, он был законен и необхо- 
дим. Он формулировал обязательный ответ на жестокости, 
которым нет имени и которые уж е были пущены в ход за- 
щитниками привилегированных классов. К несчастью, Ком- 
муна отвечала в такой момент, когда настоящие, наиболее 
ценные заложники: министры, депутаты, генералы, великие 
дельцы и биржевые игроки уж е успели укрыться под защиту 
пуш ек Порядка и шаспо регулярной армии, переформиро- 
ванной благодаря разрешению и доброжелательству прусса- 
ков. Революционное правительство могло задержать только 
несколько человек из числа запоздавших: одного архиепи- 
скопа, одного судью, биржевого банкира, иезуитов, свящ ен- 
ников, т.-е. таких людей, о которых Тьер и Национальное 
Собрание мало безпокоились. Однако, и при таком положе- 
нии этой меры оказалось достаточно, чтобы парализовать 
вп л о т ь  до последней недели мая неистовства репрессий, ко- 
торых так жаждал Версаль. Таким образом, коммуна все-таки 
достигла своей цели.

X. Коммуна в провинции.

В то время, когда под стенами Парижа революция про- 
играла свое первое сражение и от наступления вынуждена 
была перейти на положение неверной обороны, в провинции 
один вслед за другим потухали ин суреакционные очаги,



разгоревшиеся было в течение последних дней марта. Про- 
винция в то время не была еще такою, какою она стала впо- 
следствии. Капиталистическое развитие не  захватило еще в 
свои каторжные фабрики и в свои непотребные торжища весь 
рабочий и эксплоатируемый народ. Скопления людей, заня- 
тых производственными отношениями, были более редки и ме- 
нее плотны, и только некоторые из них были затронуты про- 
пагандой рабочих агитаторов Интернационала или других об- 
ществ. В остальных местах работники погружены были к 
состояние пассивной бессознательности. Это относится к го- 
родской Франции. Что же касается деревенской Франции, 
то целый мир суеверий и суеверных ужасов отделял ее еще 
от социализма. Крестьянское мировоззрение не изменилось с 
того времени, когда благодаря ему могла восстановиться им- 
перия в 51 и 52 г .г .; сельский работник продолжал смотреть 
на городского работника, как на тунеядца и на приверженца 
идеи всеобщего поравнения, стремящегося ограбить его иму- 
щество и его сбережения, отпять у  него продукты земледель- 
ческого хозяйства, чтобы жить и жуировать по своему ж е- 
ланию.

Крестьянин только-что послал в Национальное Собра- 
ние четыреста монархистов, презиравших всякие современ- 
ные идеи; он сделал все это не для того, чтобы два месяца 
спустя пристать к демократической и социальной республике. 
Кроме того, целая область, на востоке и севере, еще билась 
под пятой чужеземца. Таким образом, наш обзор будет крат- 
ким, и мы быстро вернемся к Парижу, потому что фактически 
именно в нем разовьются вое перипетии происходившей дра- 
мы. В эту эпоху существовала социалистическая столица, 
но не было еще социалистической Франции. Париж перерос 
остальную нацию более чем на двадцать лет.

Лион заволновался первый: это был второй город страны, 
единственный после Парижа, в котором существовали рабо- 
чие и революционные традиции. Рабочие Кроа-Русс были сы- 
новьями и внуками тех. рабочих 1882 г., которые выступили 
первыми инсургентами нищеты. 21-го марта офицеры Нацио- 
нальной гвардии, собравшись в количестве 200 во дворце



Сен-Пьер, вместе с членами центрального клуба и в присут- 
ствии парижского делегата Альбера Блана, приветствовали 
Коммуну и отправили к мэру Генону делегацию, которая ему 
заяви л а : «Мы желаем провозглашения Коммуны, соглашения 
с парижским движением, отставки префекта и новых общих 
выборов». Генон, мелко плававший республиканец, заупря- 
мился. В 3 часа дня делегация вновь явилась, но уже под- 
крепленная многими батальонами Кроа-Русс и Гильотьеры, 
и обратилась к заседавшему муниципальному совету, встре- 
тив же с его стороны сопротивление, попросту объявила его 
распущенным. Занята была ратуша, а мэром на место Генона 
выбран был доктор Крестей; затем учреждена была времен- 
ная комиссия из одиннадцати членов, префект Валентен был 
арестован и на Ратуш е поднято красное знамя. 22-го и 23 мар- 
та восстание оставалось полным хозяином положения и пыта- 
лось сорганизоваться, но народный порыв отсутствовал. Ме- 
ж ду тем буржуазия, на мгновение пришедшая было в сму- 
щение, вновь воспрянула духом после известий и инструк- 
ций из Версаля. Отставленный мэр Генон интриговал, про- 
тестуя против насилия, учиненного против него и его сове- 
та; пресса следовала его примеру. Национальная гвардия 
разделилась и заколебалась. В то же время генерал Круза, 
главный начальник регулярных войск, наоборот, все увели- 
чивал свои силы; он вел себя уклончиво и, смотря по обстоя- 
тельствам, то кричал — «да здравствует республика!» то — «да 
здравствует закон!» Помахивая, как какой-нибудь шпагой, 
призраком прусского вмешательства, он старался выиграть 
время для концентрации достаточных сил для подавления 
движения. Наконец, 24-го марта он вмешался и овладел 
положением, не сделав ни одного выстрела. Члены Лионской 
Коммуны, покинутые всеми, бежали в Швейцарию, а  станки 
вновь заработали в квартале Кроа-Русс. В апреле Лион 
вновь сделает попытку инсуррекции, но она будет подав- 
лена еще легче, хотя и с кровавыми жертвами. В этот раз 
за баррикадами Гильотьеры падут пятьдесят пролетариев.

Неудача лионского движения, которою воспользовался 
префект Саоны и Лоары, брат Ж юля Ферри, повела за со- 
бою неудачу движения и в Крезо, где рабочие завода Шней-



дера, под влиянием мэра Дюмэ, провозгласили 26-ю марта 
Коммуну и  решили помочь Парижской революции.

Ш арль Ферри, обещал всеобщую амнистию. Тем не ме- 
нее первым его действием, как только он проник в  Ратуш у 
во главе 34-го пехотного полка, было арестовать Дюмэ и 
и посадить его в тюрьму.

В Сент-Этьене дело было более горячее. Ратуш а была 
в течение четырех дней во власти народной милиции, и 
без сомнения, если бы из толпы выделились решительные 
люди, способные ориентироваться, и взяли бы в свои руки 
все дело, этот город, населенный передовыми рабочими 
оружейниками и позументщиками и окруженный рядом про- 
мышленных местечек — Ри камери, Фирмини, Сен-Шамон, в 
которых мятежный дух был как бы прирожденным, мог бы, 
доставить, как целый район, сериозную тючку опоры об- 
щему движению, он мог бы оживить пожар, слабо затушен- 
ный в Лионе, и создать этим диверсию, безусловно полезную 
для парижского движения. К сожалению, в нужную минуту 
вожаков не нашлось. После смерти префекта де-Леспе, по 
оплошности убитого во время неожиданной стычки, рабо- 
чий класс, подавленный этим случаем, отступил и бросил 
дело. Между тем пришли войска из Монбризона и Лиона; 
начались аресты, и порядок был восстановлен.

На юге волновались в особенности три города: Т улуза, 
Марсель и Нарбонна. В Тулузе возбуждение ограничилось 
только словами и осталось, так сказать, парламентарным, но 
в  Нарбонне и в особенности в Марселе оно дошло до во- 
оруженного сопротивления и до битвы.

В Тулузе и в Верхней Гаронне префектом с 4-го сен- 
тября был Арман Дюпорталь, который в течение всей войны 
поддерживал живую оппозицию Гамбетте (одно из самых 
его похвальных дел) и  пользовался среди своих сограждан 
большой популярностью; он издавал и вдохновлял местную 
газету L’Emancipation, орган истинно республиканский, ко- 
торый вел открытую борьбу с Национальным Собранием и  
с его реакционными происками. 19-го марта, передавая со- 
бытия, ареной которых накануне был Париж, эта газета вы- 
сказалась за роспуск Версальского Собрания. В городе тот-



час же возникло сильное возбуждение. Офицеры националь- 
ной гвардии, собравшись в Колизее, поклялись защищать 
республику и потребовали для своих батальонов патронов, 
что и было исполнено мэром Кастельбу. Тогда старший пред- 
седатель суда, некто Сен-Гресс, испугавшись такого оборота 
событий, телеграфировал в Версаль донос на Дюпорталя с 
целью сместить его и занять его место, а Тьер, схватив, 
так сказать, быка за рога, тотчас же отправил в Тулузу быв- 
шего префекта полиции де Кератри. Это назначение было 
прямо гнусностью. Кератри явился в Тулузу 23-го; но он 
встречен был национальной гвардией враждебно, она прямо 
на его глазах приветствовала Дюпорталя и вынудила вновь 
прибывшего вернуться обратно в Ажен. Депорталь сделал 
было попытку добиться у Версальского правительства, чтобы 
его вновь восстановили в должности, но потерпел неудачу. 
Увлеченный затем народным потоком, он принял звание де- 
легата Коммуны в Тулузской префектуре, а сама Коммуна 
была  торжественно провозглашена в Капитолии. Факт со- 
вершился: Тулуза приняла сторону революции. Тогда Сен- 
Греесы и другие реакционеры, и в числе их генерал де 
Нансути, загримировавшись в республиканцев на данный 
случай, сделали попытку в обратном направлении. Заявляя 
о своей преданности республике, «за которую они готовы 
пролить последнюю каплю крови», они указывали тулузскому 
населению на то обстоятельство, что все известные республи- 
канцы, начиная с Греви и кончая Луи-Б ланом, на стороне 
Версаля, что парижский центральный комитет состоит из 
людей, неизвестно откуда взявшихся и неведомо к чему стре- 
мившихся. Этим господам удалось благодаря этому поселить 
смуту среди национальной гвардии, перетянуть на свою сто- 
рону некоторое число офицеров и добиться, в чем им по- 
могла слабость Дюпорталя, принятия известного рода ком- 
промисса, в силу которого временное заведывание департа- 
ментом поручено было одному советнику префектуры и вре- 
менному муниципалитету, во главе которого стоял началь- 
ник Валетского батальона. Обе партии согласились на этом, 
и  красные батальоны очистили Капитолий. Этого-то и ждали 
Сен-Грессы и их банда. Не медля ни минуты, другие воен-



ные отряды добровольцев Порядка, собранные главным сбор- 
щиком генералом де Карбонелем, заняли все главные стра- 
тегические пункты города, а на другой день в 10 ч. у . по- 
явился и Кератри со свитою из трех генералов и несколь- 
кими тысячами солдат. С ним прибыли также шесть орудий, 
которые он и  навел на Ратуш у. Дюпорталь и его друзья 
попались как мышь в мышеловку, и им ничего не остава- 
лось, как отдаться на благовоззрение победителя, милость 
которого им, впрочем, и была дарована. Тулуза не будет уже 
сражаться за Коммуну и  позволит республиканцам вроде 
Греви  и вроде Л уя-Блана раздавить Париж заодно с г.г. 
Винуа и г .г . Галлифе.

Нарбонна приняла более деятельное участие в движении, 
потому что в ней наш елся деятель, достойный ее и ее муже- 
ства, — Эмиль Дижон. Он был одним из пострадавших в 
декабре 51 г., человеком непосредственного и прямого дела. 
После 18-го марта он хотел поднять Каркассону, в которой 
он в то время жил, но ему помешал в этом один из его 
товарищей, адвокат Марку, который устраивал свою буду- 
щую карьеру, и не без надежды на успех, т. к. впослед- 
ствии он стал депутатом и сенатором. Может быть, он был 
и министром, как знать — их, ведь, столько перебывало. Хит- 
рый Марку удалил Дижона из Каркассоны и направил его 
в Нарбонну, убедив его, что этот второй город департамента 
гораздо легче можно увлечь, чем главный город. 23-го Д и- 
жон прибыл в Нарбонну и тотчас же во главе 200 решитель- 
ных людей занял Ратуш у, откуда и выгнал муниципальный 
совет, упорно не соглашавшийся провозгласить Коммуну. 
На другой день, 24-го марта, его атаковала рота 52-го пе- 
хотного полка, но как и на Монмартре, женщины смело бро- 
сились между солдатами и восставшими, и пехота подняла 
руж ья прикладами рверх, выдав своих офицеров. После 
полудня сотня солдат дезертиров усилила ряды революционе- 
ров. План Дижона, принявшего звание командующего рес- 
публиканскими силами Нарбоннского округа, был прост. 
Владея Нарбонной, он не имел намерения ограничиться од- 
ною ею и ждать, пока его оттуда не прогонят; наоборот, он 
рассчитывал войти в связь о окрестностями Ода и Геро — с



Каркассоной, Безьером, Цетт, Монпелье, где имелись интел- 
лигентные силы, объединить их, организовать федеративное 
соглашение, расширив свое влияние, протянуть руку Ту- 
лузе, Марселю, уж е восставшему, и поднять таким обра- 
зом весь юг. Этот план мог удасться, даже удался бы, если 
бы у Дижона было достаточно времени, и войска, которыми 
могло располагать версальское правительство в южной Фран- 
ции, оставались бы привязанными к их постоянным местам 
стоянок и не были бы двинуты вое целиком для подавления 
Нарбонны. 28-го прибыли две роты тюркосов и повели себя, 
как будто бы они совершали какой-нибудь набег; но в этом 
большой беды еще не было: Ратуш а была укреплена, улицы 
забаррикадированы и эти звери в мундирах должны были 
держаться в отдалении. При столкновении инсургенты по- 
теряли только одного убитого и трех раненых. К несчастью, 
30-го положение изменилось вполне и во всем. Стало из- 
вестно, что инсуррекция подавлена была, как в Тулузе, 
так в Лионе и Сент-Этьене. Таким образом, против Нарбонны 
могли быть направлены все силы генералов Порядка, нахо- 
дившиеся в этой области. 31-го явился с внушительными 
силами генерал Зенц, покоритель Тулузы. Его требования 
были категоричны: сдача или бомбардировка. Солдаты-де- 
зертиры, присоединившиеся в предыдущие дни к Дижону, 
покинули его; национальные гвардейцы, сознавая, что дело 
погибло, а сопротивление безполезно, также устранились. 
Дижон остался один, но отказался все-таки покинуть Ра- 
туш у. Д рузья увели его насильно и доставили ему убежищ е; 
но старый республиканец не согласился ни бежать, ни скры- 
ваться и 2-го апреля он был арестован и посажен в за- 
ключение.

В  это время, вне Парижа, еще держалась только одна 
цитадель республиканского и рабочего восстания — Марсель. 
В Марселе инсуррекция перешла немедленно в настоящую 
революцию и проявила, в сокращенном виде и при быстром 
ходе событий, все перипетии, которыми уже ознаменовалось 
или должно было ознаменоваться развитие Коммуны в Па- 
риже. Уже полгода как Марсель не переставал волноваться в 
униссон с столицей. 4-го сентября она провозгласила респу-



блику, в тот именно нас, когда на берегах Сены народ захва- 
тил дворец Законодательного Корпуса; 31-го октября в Мар- 
селе тоже был свой день патриотического пробуждения про- 
тив неспособного и изменнического правительства. Теперь его 
гнев и проклятия направлены были против Национального 
Собрания. Известие о революции 18-го марта принято было 
с  энтузиазмом, граничившим с восторгом. 22-го марта в со- 
брании в Эльдорадо, перед громадным стечением народа. Га- 
стон Кремье, держа в  руках парижский Officiel, красноречи- 
во изложил события, указал на опасности, угрожавш ие рес- 
публике вследствие поведения версальского правительства, 
и приглаш ал граждан быть мужественными и смелыми, как 
это требуется обстоятельствами. Эта манифестация, сопрово- 
ждавш аяся уличными демонстрациями, внесла смятение и 
опасение в ряды реакционной партии населения; по пред- 
ложению генерала Эспивана д е ла-Вильбоане, префект — ад- 
мирал Конье — решил, что для дела порядка необходимо был 
тотчас же ответить контр-манифестацией. В виду этого он 
предписал утром 23-го полковнику Ж анжану пробить во всех, 
кварталах сбор, чтобы собрать вооруженную национальную 
гвардию. Это значило, как на это тщетно и указывал ему 
мэр Бари, только ускорить, форсировать движение. Действи- 
тельно, национальные гвардейцы, приверженцы порядка, изу- 
мленные этим приказом, остались в своих домах, а явились 
одни лиш ь национальные гвардейцы народных кварталов. 
Мобилизированные таким образом, они не захотели разойтись, 
не проявив открыто и активно своих республиканских убе- 
ждений. При криках: «Да здравствует Париж! Да здравствует 
республика!» — они направились в префектуру. Никто не обе- 
регал и не защищал ее; граждане («civiques») безпрепятствен- 
но проникли туда и нашли там мэра, префекта, двух секре- 
тарей, бригадного генерала и коменданта, которых они и 
арестовали или взяли в плен, не прибегая при этом ни разу 
к оружию. Этот улов, захвативший сразу всех главных офи- 
циальных властей города, сделал революцию хозяйкой поло- 
жения. Гвардейцы воспользовались тотчас же этим и назна- 
чили муниципальную комиссию, в которую вошли Гастон 
Кремье, как председатель, Иоб, Этьен-отец, все трое уже



бывшие муниципальными, советниками, Аллерини, Гильар и 
Мавиель. Перед  толпой, все время прибывавшей, Кремье с  вы- 
соты балкона префектуры, провозгласил Коммуну, сообщил, 
что Лион, Сент-Этьен, Бордо, Крезо, также ее уж е провоз- 
гласили и заявил, что в Париж посланы будут делегаты, 
чтобы завязать правильные сношения между новым марсель- 
ским правлением и Центральным Комитетом. Спустя несколь- 
ко часов собрался муниципальный совет; он присоединился 
к движению и делегировал трех своих членов — Боска, Дес- 
сероа и Сидора — для участия в Революционной Департамент- 
ской Комиссии. Республиканский клуб поступил точно так же 
и делегировал для  той же цели четырех своих членов — 
Карту, Фюльжера, Бартеле и Эмиля Буш е, товарища проку- 
рора республики. — После этого Версальский префект Копье, 
побуждаемый к этому со всех сторон, вручил, наконец, д е 
Межи свою отставку, освятив, так сказать, этим уж е совер- 
шившийся факт.

Таким образом, без пролития капли крови, только бла- 
годаря, как казалось, единодушному согласию населения, 
в  Марселе учреждена была Коммуна, вполне солидарная по 
мысли и намерениям с Парижской Коммуной. На другой день 
Департаменсткая комиссия известила об этом в своем весьма 
энергично и ясно составленном манифесте:

«Граждане... нас надеялись разделить на два лагеря, 
но Марсель единодушно заявил, что он поддержит республи- 
канское правительство, правильно составленное, которое бу- 
дет заседать в столице. Избегнув опасности, Марсель уже 
не мог долее доверять администрации и префектуре: при уча- 
стии муниципального совета и всех республиканских групп 
учреждена была временная Департаментская Комиссия для 
управления городом и департаментом... Денно и нощно мы 
будем стоять на страже республики, пока новая власть, ис- 
ходящ ая от законного правительства, заседающего в Пари- 
же, не явится освободить нас от наших ф ункций. — Да здрав- 
ствует Париж! Да здравствует республика!»

Сторонники порядка, реакционеры, бенефицианты капи- 
талистического режима также отнеслись к движению в Мар- 
селе, как и в Париже, и уже начали строить планы насиль-



ственного возвращения власти и отместки. Как и в Париже, 
сначала они притаились. Как и в Париже, военные силы и 
главные начальники, чувствуя свою изолированность, удали- 
лись из города. Генерал Эспиван де ла Вильбоане, со- 
брав все войска, которые только возможно было собрать, 
отступил в Обань; и, как и в Париже, чиновники, по- 
винуясь приказу, поторопились соединиться в этом ма- 
леньком Версале с сабельных дел мастерами, созда- 
вая вокруг Департаментской Комиссии пустое простран- 
ство с целью поставить ее в невозможность функциони- 
ровать. Точно также и радикальные буржуа, как и в Париже 
неосмотрительно вошедшие было в минуту увлечения на ко- 
рабль революции, не замедлили бежать с него. Товарищ про- 
курора Буше перепрыгнул за борт, чтобы спастись вплавь. 
Все, друг за другом, последовали его примеру и устремились 
в Обань. Муниципальные советники отказывались от своего 
согласия и искали случая увильнуть. Среди всех этих все 
возраставших затруднений только один человек или почти 
один, отбивался и боролся, стараясь поддержать солидарность 
тех элементов, благодаря согласию которых вначале движе- 
н и е  имело успех. Гастон Кремье, этот человек светлого ума 
и горячего сердца, употребляя все усилия для сохранения 
положения в Марселе, пытался вместе с тем, как и Дижон 
в Нарбонне, расширить движение, охватить им окрестности. 
Однако, всеобщая смута и анархия достигли таких размеров, 
что Кремье вскоре уже не мог их побороть. Также точно, как 
это случилось с его соратниками в Париже, он и здесь стол- 
кнулся с всеобщей дезорганизацией учреждений, с созна- 
тельной инертностью буржуазии, с невежеством и неспособ- 
ностью рабочих. Утомленный борьбой, он, может быть, отка- 
зался бы от дела, когда 27-го марта прибыли делегаты Цен- 
трального Комитета — Амуру, Ландек и Май с известиями о 
народной победе в Столице. Этот приезд и эти оптимисти- 
ческие сведения подогрели на мгновение южный пыл. Лан- 
дек встал во главе движения; он стоял за кра йние меры 
и обвинил Кремье в виду оппозиции его в умеренности и хо- 
тел даже арестовать. Кремье нашел приют у друзей, но в ту 
же ночь вернулся обратно в префектуру. Он поступил так по-



тому, что во всяком случае он вызвал народное восстание и 
желал, чтобы реакция наш ла его на своем посту в тот час 
ответственности, который, как он чувствовал, уж е близок. 
28-го Эспиван вопреки закону объявил департамент на воен- 
ном положении. Ландек, вместо того, чтобы организовать 
защ иту города, ответил на это объявление арестом нескольких 
лиц, пользовавшихся известностью в городе. Это вызвало 
новое столкновение с Кремье, но Ландек не обратил внима- 
ния на его протесты. Продолжая свою комедиантскую роль, 
он объявил Эспивана вне закона, сменил его и заместил быв- 
шим субалтерн-офицером егерей — Палисье; иных военных 
мер предосторожности, он не принял.

С 29-го марта по 3-е апреля общий безпорядок достиг 
своего апогея. Д ля Кремье становилось все более и более не- 
возможным внести хотя какой-либо порядок в этот хаос. Тщет- 
но он пытался сблизить Департаментскую комиссию с муни- 
ципальным советом, решившись даже предложить послед- 
нему взять все в  свои  руки. Совет, охваченный страхом, не 
ответил на это предложение и затаился. Радикальные бур- 
ж уа, как и всегда в решительные моменты, перешли со всем 
своим багажем в лагерь реакции. Таким образом, Департа- 
ментской комиссии и парижским делегатам оставалось одно 
только решение: они должны были бороться, оспаривать по- 
ложение, организовать защиту, если сознавали себя бессиль- 
ными д л я  нападения; но они менее всего думали об этом. 
Они могли укрепить Норт-Дам де ла-Гард, сильная позиция 
которой командовала над городом и  окрестностями; но об 
этом они позаботились настолько же, насколько и Централь- 
ный Комитет для обеспечения себе обладания Мон-Валерье- 
ном. Предаваясь упорной иллюзии, они тоже думали, что сол- 
даты не двинутся, что они побратаются с  народом. Ландек 
всем повторял эту басню и  этим только и  ограничивался. 
Только сами события должны были разубедить этих мечта- 
телей.

3-го апреля вечером, в своем лагере в Обане, Эспиван 
получил известие о поражении парижских федералистов, ко- 
торые были отброшены и преследуемы до самых стен Парижа. 
Взвинченный этой телеграммой, он тотчас отдал своим вой-



скам приказ о выступлении. В его распоряжении находилось в 
этот момент от 6—7.000 человек, плохо сплоченных и  не 
очень надежных, но ему известно было от шпионов, что рево- 
люционная партия в Марселе совсем не имела возможности 
собрать даже и таких сил, что раздираемая постоянными 
несогласиями и интригами радикалов она не в состоянии бу- 
дет поставить на ноги не только всю национальную гвардию, 
но даже н значительную ее часть. И, действительно, Эспи- 
ван вошел в город, как бы играя. Некоторое сопротивление 
оказано было только на вокзале, который защищали вольные 
стрелки и гарибальдийцы. Департаментская комиссия поте- 
ряв всякую энергию и перейдя от слепого оптимизма к про- 
тивоположным чувствам, отправила д ля  переговоров с этим 
рейтаром Ландека, Кремье и  Пелисье . Вести переговоры! — 
как раз было подходящее время для этого. Эспиван, ни счи- 
таясь ни с каким правом, хотел попросту арестовать и рас- 
стрелять трех парламентеров, но в конце-концов он отпра- 
вил их назад с таким ультиматумом: «В течение десяти ми- 
нут пусть мне будет сдана префектура, или я  возьму ее в 
течение часа». Однако, в течение этих неудачных перегово- 
ров Марсель успел проснуться; толпа залила улицы; видны 
были национальные гвардейцы с оружием, взволнованные 
женщины, ругавш ие солдат; последние стали вновь нере- 
шительны и мирно настроены. Эспиван заметил опасность 
и, чтобы покончить одним ударом, пустил в  атаку в штыки 
на префектуру, в которой находилась главная квартира ре- 
волюции, 8-й батальон пеших егерей, единственную часть 
войска, на которую он мог действительно расчитывать. На- 
циональные гвардейцы Порядка скрытые в доме парка Бо- 
напарта и главным образом в учреждении Братьев Христи- 
анской Доктрины и в помещении Легитимистского клуба, 
поддержали эту атаку ружейным огнем. Сражение началось 
к  исход его был несомненен. Федералистам оставалось лиш ь 
два выхода: сдаться или дорого продать свою жизнь. Они 
приняли второо решение. Префектура держалась десять ча- 
сов против атак всех войск Порядка, поддержанных ог- 
нем шести орудий, поставленных на холме Норт-Дам де ла- 
Гард, и  беспрерывной канонадой с форта Св. Николая. В



префектуру брошено было 280 снарядов. Только в 8 часов, 
вечера моряки с Couronne и с Magnanime решились наконец 
броситься в здание префектуры, покинутое его последними 
защитниками. Они нашли в  нем, помимо трупов сражавших- 
ся, заложников Ландека — целыми и невредимыми. Сам Лан-, 
дек удалился, сев на парижский поезд и оставив марсель- 
цев и особенно Кремье расплачиваться по счету. Репрессии 
были безпощадны. В ламповом отделении вокзала, в казармах, 
в фортах, в  тюрьмах побежденные, захваченные на месте 
битвы, расстреливались без всякого суда. На другой день 
и на третий арестовано было до тысячи граждан и отпра- 
влено в Замок Иф и  в форт Св. Николая. Среди них был 
и Гастон Кремье, которого судьи, желая создать сенсацион- 
ный процесс, который подчеркнул бы их победу, заставили 
ожидать смерти ещ е несколько месяцев. 5-го апреля Эспиван 
совершил свой триумфальный въезд в покоренный город и 
отслужил торжественный молебен Богу Сил при криках: 
«Да здравствует Иисус! Д а здравствует Сердце Иисусово!» 
Эта акула — святоша, обнаруж ивш ая себя такой робкой пе- 
ред пруссаками, оказалась теперь в своей стихии.

В этот же день, 5-го апреля, потерпел поражение и 
пролетариат Лиможа, который 4-го апреля, овладев горо- 
дом, помешал: 91-му полку отправиться в Версаль, куда 
его потребовал Тьер для подкрепления армии Порядка и 
разбил один или два эскадрона кирасиров, при чем их 
полковник Билле был смертельно ранен. Это была победа 
на один день, как и в прочих местах.

В Ньевре и  в Шеро, волнения, обнаружившиеся в кре- 
стьянской среде, где имена Гамбона и Феликса Пиа были 
очень известны и популярны, такж е не имели успеха.

Таким образом, 6-го апреля все уж е было покончено. 
Провинциальное движение в  пользу Парижской Коммуны 
потерпело поражение по всей линии. Чтобы смести и рас- 
с е я т ь  его, достаточно было всего нескольких дней и не- 
скольких полков. Как это могло случиться? Это произошло 
благодаря тем общим причи нам, которых мы коснулись 
в начале этой главы и которые вкратце сводятся к следую- 
щ ему: ускоренная политическая эволюция, совершившаяся



в Париже при Империи и доведшая еш  до порога социа- 
лизма, в провинции н е достигла таких ж е размеров, так 
что обе среды, естественно, не соответствовавшие друг друга 
в  этот исторический момент, не  могли и звучать в  униссон 
друг другу. Во-вторых, благодаря частным причинам, на 
которые мы также ужо указывали, описывая ход событий, 
и  которые были одинаковы как в Лионе, так и в  Сент- 
Этьене, как  в  Тулузе и  в Нарбонне, так и в  Марселе; при- 
чины эти: отсутствие общего плана, организации, руковод- 
ства, неуверенность в  цели, и в средствах, недостаток и не- 
способность руководителей и вожаков, не  умевших восполь- 
зоваться плодами первой победы, безпечность и нерешитель- 
ность масс, отступавших так же быстро, как они вначале во- 
одушевлялись и показавших себя неспособными выдержать 
напряжение долее  двух суток. Возможно, конечно, что од- 
них этих причин, как общих, так и частных, все же было 
бы недостаточно д л я  такого быстрого и, полного разгрома 
инсуррекционного движения, если бы к  ним не присоеди- 
нилась еще другая причина, которою Ворсаль воспользо- 
вался официально и которую с большим успехом эксплоати- 
ровали позорные версальцы всякого города и всякого сосло- 
вия. Вина Коммуны перед Францией, ее существенный по- 
рок заключался в том, что она не поместила во главе списка 
своих членов известных имен, священных знаменитостей, 
«славных», как вы раж ались тогда. В департаментах буржуа 
и рабочие задавали себе вопрос: — «кто эти, всплывшие на 
поверхность, люди, о большинстве которых мы никогда не 
слыхали? Чего они хотят? Куда идут?» Грустно признаться, 
но это факт: если бы Виктор Гюго, Луи Блаи, Гарибальди, 
вообще кто-нибудь из них оказался во главе  движения, 
Франция без колебания двинулась бы и пристала к париж- 
скому вооруженному восстанию. Ф лаг защ ищ ал бы товар. 
Ж ивые силы страны пошли бы в  1871 г. под влиянием им- 
пульса из Парижа к социальной революции, как ранее в 
1789 г ., в 1830 г. и в 1848 г ., они шли к политической 
революции.

Благодаря отсутствию этого буржуазного ручательства, 
пролетарии департамента, не поняли движения. После вре-



ценного подъема они вновь впали в  инертность, в пассив- 
ное состояние и предоставили одной столице выдерживать 
натиск всех сил контр-революции. Оставим же эту про- 
винцию, которая сама себя вычеркнула из действия и жизни, 
и вернемся к  единственному борцу, к Парижу.

XI. После вылазки

Поражение 3-го и  4-го апреля оттолкнуло от инсуррек- 
ции элементы мелкобуржуазные, увлекш иеся было на мгно- 
вение движением, и поставило их в своего рода нейтраль- 
ное положение, которое вскоре затем перешло во враждеб- 
ное; э то ж е поражение вместе с тем окончательно разру- 
шило авторитет Исполнительной Комиссии и доверие в  ней. 
Отставка Лефрансэ и  его запоздалая критика также не мало  
посодействовали этому результату; к нему ж е вели и сум- 
бурность Ф иликса Пи а, его легкомысленное отношение к 
делу и  увертки. Хотя Комиссия протянула свое существо- 
вание ещ е несколько дней, но ей нанесен уж е бы л смер- 
тельный удар. В нее вошли, правда, Курне, Делеклюз, Вер- 
морель, а  затем Авриаль, но их присутствие но могло уж е 
придать умиравшей комиссии ни капли жизненности.

Без сомнения, эта Исполнительная Комиссия, управляе- 
м ая событиями, не пользуясь достаточной помощью, являясь 
жертвой забастовки, созданной интригами Версаля и посто- 
янно нуждаясь в людях и в недостававших ей сведениях, 
не имея в  своем распоряжении достаточно времени, могла 
только скудно или плохо выполнять лежавшую на ней миссию 
высшего контроля и  общего руководительства делами. По 
причинам, о которых мы уж е подробно говорили в своем ме- 
сте, она принуждена была передать заведывание военными 
операциями неспособным генералам, новичкам, в  этом деле 
и непредусмотрительным людям. Точно такж е и заведыва- 
ние полицией опа вынуждена была поручить Раулю Риго и 
его юным товарищам, с их сумбурными и задорно-фанта- 
стическими взглядами. Заведование  финансами поручено



било Белэ и Ж урду, без сомнения, честным людям и умелым 
счетчикам и бухгалтерам, но пользовавшимся рутинными 
приемами и невидимому черезчур увлекавшимися легаль- 
ностью, людям черезчур робким и почтительно относившимся 
к фортециям крупного капитала. Во всяком случае, Испол- 
нительная Комиссия ж елала быть и была в пределах: воз- 
можного. при всей ограниченности нервных сил ее  членов, 
необходимым органом центральной координации и централь- 
ного импульса. Позволяя ее заподозреватъ и оспаривать, 
даже присоединяясь к этим подозрениям и оспариваниям, 
Коммуна, касалась самого принципа и уничтожала самое 
единство Директивы, хотя оно являлось более необходимым, 
чем когда-либо ранее, после неудавш ейся вылазки. Власть 
центрального заведывания была дискредитирована и должна 
была пасть, а это являлось началом конца.

И властью этой завладела и воспользовалась не Коммуна. 
Д ля  этого она была черезчур занята своими приемами и 
внешностью болтливого парламента; мечтая о гласности сво- 
их заседаний, безконечно задерживаясь на обсуждениях за- 
конов и  декретов, которые должны были бы разрабатываться 
в специальных комиссиях и вноситься в заседания только 
в готовом виде для голосования и одобрения их, Коммуна 
забавлялась спектаклем, который она сама себе давала, и 
не представляла себе ясно положения дел, чем и обусловли- 
вался неустойчивый и случайный характер ее правления. 
Неумолкавшая канонада, которая уж е гремела в дали, не- 
смотря на свой грубый язык, не уясняла избранникам Р а- 
туш и истинного положения дела, хотя оно и было очень 
ясно, а именно, что Коммуна является только баррикадой: 
а находясь за баррикадой единственный долг ответственных 
руководителей состоит только в том, чтобы собрать на этой 
баррикаде ее защитников, снабдить их оружием и снаряже- 
нием и оберегать их от разных покушений со стороны не- 
приятеля, которые он не замедлит направить на их ряды. 
Та ужасная действительность, которую Исполнительная Ко- 
миссия увидела и поняла, и та опасность, которую она ста- 
ралась предупредить, еле-еле просвечивали Коммуне в виде
отдельных проблесков; а когда под конец она решилась, на-



конец, действовать, то было ужо черезчур поздно; но даже 
и  в этот момент ее плохо направленные усилия не достигли 
дели и ускорили только фатальную развязку.

Таким образом, положение не могло уж е измениться к 
лучшему и оно прогрессивно будет все более и более ухуд- 
шаться. Наблюдение за  военными действиями, как и наблю- 
дение за  общественной безопасностью, окончательно отошло 
из ведения Исполнительной Комиссии и из-под контроля Ком- 
муны. Военное дело, полиция и финансы, самые важ- 
ные в  данное время функции управления, которые должны 
были быть непосредственно подчинены немедленному по- 
стоянному наблюдению и зависеть от высшей и руководящей 
власти, которая направляла бы их разнородную деятель- 
ность и  обезпечивала бы их согласованное функционирова- 
ние сделались вполне автономными службами, независимы- 
ми и чуждыми друг другу, на которые Ратуш а совершенно 
перестала влиять и пользоваться в их глазах каким-либо 
авторитетом. Если делегата при полиции и военные деле- 
гаты и  не восставали открыто и прямо против Коммуны, 
то это за висело от того, что у  последней не было надлежа- 
щего мужества, чтобы сериезно потребовать отчета, чтобы 
прекратить ошибки, настоять на уважении к е е  решениям 
и на исполнении их, а отчасти и потому, что самим этим 
делегатам недоставало темперамента и смелости.

В префектуре полиции легкомысленный и безумно дерз- 
кий Риго уж е орудовал по своему и  доставлял себе удоволь- 
ствие пугать буржуа—духовных или светских—разными ди- 
кими выходками; он тратил свое время, с любовью рассма- 
тривая полицейские доссье, найденные в императорских ар- 
хивах, с целью восстановить в полном великолепии тожде- 
ство какого-нибудь незначительного шпиона или найти сле- 
ды какого-либо неудавш егося бланкистского заговора. Он за - 
жимал рот печати, печатал сообщения, запрещ ал газеты, де- 
лал  обыски, арестовывал, кого ему только нравилось, сча- 
стливый и довольный, что производил весь этот шум; при 
этом он держал себя вызывающе и непоследовательно, без
достоинства, которого требовали его функции и положение. 
Несмотря на многократные запросы Лефрансэ, Арну, Вермо-



роля и особенно Тридона, несмотря на порицания и осужде- 
ния, Р иго ни на что не обращал внимания, удержавш ись на 
своем посту до 24-го апреля, несмотря на все приливы и от- 
ливы, против всех ветров. 24-го апреля, скорее добровольно 
подав в отставку, чем получив ее, он променял положение 
делегата при экс-префектуре полиции на положение проку- 
рора Парижской Коммуны; на этом посту он, впрочем, про- 
должал попрежнему, осененный воспоминаниями о Шометте, 
компрометировать своим легкомыслием и замашками закос- 
нелого студента то дело, за  которое взялся н за которое ему 
суждено было так благородно умереть.

В управлении финансами Ж урд и Велэ, равным образом, 
становились все более независимыми и руководились исклю- 
чительно личными своими взглядами. Они действовали про- 
тив крупных банкирских контор и кредитных учреждений, 
против или в пользу крупных капиталистических монопо- 
лий, как им казалось лучш е, руководствуясь одними своими 
желаниями. Они были ч естны и настолько ж е старательны, 
о чем мы уж е говорили раньше, но никогда не будет излишне 
еще раз повторить, что Коммуна имела в их лице, и особенно 
в лицо Ж урда только методичных и точных счетчиков и не- 
подкупных, преданных кассиров. Но, находясь во власти 
предрассудков, будучи нерешительными по натуре и даже 
именно вследствие своей узкой честности, они неспособны бы- 
ли возвыситься до общего понимания положения и не позво- 
ляли себе никаких смелых шагов, ничего такого, в чем усма- 
тривали захват со стороны власти, считая такого рода дея- 
тельность вредными эксцессами. Поведение их было благо- 
разумно, осмотрительно, но малодушно. Они думали, что 
расчитались с Парижем, организовав поступление его нор- 
мального бюджета, благодаря чему он мог совершать свои 
традиционные и обыденные расходы, мог оплачивать своих 
служащ их и выплачивать ежедневпое жалованье батальо- 
нам национальной гвардии. Им даже на миг не приходило в 
голову спросить себя, не лучш е ли будет сделать нечто боль- 
шее, не могут ли они, доставляя питательные средства и 
давая жить революции и ее солдатам, прекратить с дру- 
гой стороны некоторые источники доходов неприятеля, на-



нести ему, имея в виду его кассу, такие удары, которые за- 
ставили бы заколебаться самых неприступных, побудили бы 
задуматься самых неподатливых?

В этом отношении они тотчас же заняли определенное 
положение по вопросу о Французском Б анке. Ж урд и Вар- 
лен — до 26-го марта, в период правления Центрального Ко- 
митета, Белэ — после этого, когда вслед за выборами 26-го он 
назначен был делегатом Коммуны в Банк. Они заявили себя 
покровителями этого учреждения, ревностными защитниками 
всей полноты его кредита, на который они смотрели, как на 
кредит самой Франции.

Белэ, когда 29-го марта Исполнительная Комиссия по- 
требовала отчета в его делегации, сделал ей вкратце следую- 
щее характерное заявление: «Необходимо уважать Банк со 
всеми его привилегиями и преимуществами; надо, чтобы он 
стоял высоко с его безупречным кредитом и с его билетами 
al раrі. В этом заинтересована Франция; следовательно — и 
Версаль, но настолько же заинтересован и Париж, и даже 
больше, а вместе с Парижем и Коммуна. Если мы приступим 
к захвату Банка, если мы займем его национальной гвардией, 
то можем завладеть металлическим фондом. Сколько же его? 
50 миллионов; в данный момент наличность не превышает 
этого, потому что нормальная и истинная наличность была 
перевезена перед обложением в одно из департаментских от- 
делений. Если взять эти 50 миллионов, то у Коммуны и па- 
рижского населения останутся лиш ь обезцененные билеты, 
лишенные всякой стоимости, простые бумажные тряпки, за 
которые нельзя будет купить у  булочника хлеба в четыре 
су. Произойдет ужасающий кризис, за который на Париж 
ополчится весь свет, а против правительства Коммуны — все 
парижское население. Прекратятся все торговые сделки, тор- 
говля будет убита, и Ратуша не в состоянии будет обезпечить 
существование жителей. Вывод: в нашем жизненном инте- 
ресе уважать Банк, при существовании которого мы обезпе- 
чены, что найдем средства, в которых мы нуждаемся, не счи- 
тая тех поступлений, которые к нам ежедневнпо приливают. 
Всякий насильственный и захватный акт обратится против



нас самих, превратив клише банковской экспедиции бумаг 
в клише ассигнаций 1)».

Можно ли было опровергнуть эту аргументацию? Она ка- 
залась, во всяком случае, правдоподобной, настолько правдо- 
подобной, что Исполнительная Комиссия, не будучи в со- 
стоянии проверить утверждения делегата, которого она с 
полным правом считала самым честным и добросовестным че- 
ловеком, приняла ее без оговорок, без всякой оппозиции. К 
тому же примирительная дипломатия Ж урда, Белэ и Бар- 
лена в общем ей нравилась, потому что с одной стороны 
она доставляла Коммуне средства, нужные д ля  борьбы, — 
что являлось самым существенным, — а  затем потому, что 
благодаря этой дипломатии пертурбация в Париже доводи- 
лась до minimum’a, что способствовало большему согласию 
различных классов населения по отношению к  неприятелю — 
Версалю.

Таким образом, этот быстрый отказ со стороны Комиссии, 
в этом деликатном и столь серьезном вопросе притом до 
некоторой степени вынужденный, вполне объясним; но вскоре 
отказ этот стал отказом самой Коммуны, которую нельзя так 
легко оправдать, потому что в ее распоряжении были но 
часы, но дни, в течение которых она могла осведомиться, ис- 
следовать дело, разрешить этот вопрос во всем его объеме и 
сложности. Но она ничего этого не сделала, и даже не пы- 
талась что-либо сделать. Она нн разу не попыталась про- 
никнуть в те сферы, где орудовали Ж урд, или Белэ, или 
Варлен, которые старались, конечно, достигнуть наилучш их 
результатов, но, может быть, придерживались ошибочн ых 
методов. Никогда Коммуна не пыталась направить на иной 
путь финансовую политику революционного правительства 
и расследовать те удары, которые могли бы быть на этой 
почве нанесены реакции, остановить и парализовать ее в  ее 
шествии, уж е победоносном на поле битвы.

1) Besla’y La verite  su r la Commune, 75 109.

Ни в одном из заседаний, происходивших в Ратуше, нет 
и следа какого-либо запроса по этому поводу. Коммуна огра- 
ничивалась выслушиванием финансового отчета Ж урда, когда



он его делал, и только потому, что он его делал, и затем 
единогласно одобряла его. Таким образом, становится просто 
неловко читать критику, ставшую впоследствии всеобщей, и 
притом отчасти запальчивую критику, направленную про- 
тив Ж урда, Белэ и Варлена, против их поведения по отно- 
шению к Банку и к другим крупным кредитным учрежде- 
ниям, критику не только членов большинства Коммуны, кото- 
рые проявили такую же инертность, как и другие, но также 
и членов меньшинства, например Малона, Лефрансэ и Ранка, 
которые, пожалуй перешли при этом вое границы.

«Коммуна, писал или разрешил написать за своей над- 
писью Ранк, была наименее революционным из инсуррекцион- 
ных правительств. Если бы она обладала духом революцион- 
ной инициативы, она сокруш ила бы Центральный Комитет, 
который до последнего часа не переставал нападать на нее и 
тайно минировать почву, и захзатила-бы фонд Французского 
Банка. В этом случае г. Тьер несомненно вынужден был бы 
вступить в переговоры 1)». Странные рассуждения в устах 
человека, который с 5-го апреля покинул Ратуш у, отказался 
от своего боевого поста, на который был призван, с целью 
присоединиться к бессильным и колеблющимся радикальным 
умиротворителям, метавшимся между Парижем и Версалем 
Если Ранк, если Лефрансэ, который был членом Коммуны, а 
также и Исполнительной Комисси, так твердо стояли за эти 
революционные меры; если они думали, что захват Француз- 
ского Банка являлся одною из этих мер, они должны были 
заявить об этом тогда, а не впоследствии. В революционный 
период, менее, чем в какой-либо иной, никто не имеет права 
затаивать свои мысли.

1) Enqu ete su r la  Сom m une de P aris, E ditions de la  Revue Blanche 
стр. 93—94.

Поэтому, если и  была в данном случае 
совершена ошибка, если была неиспользована исключитель- 
ная возможность заставить правящих реакционеров и капи- 
талистов вступить в сделку и капитулировать, то ответствен- 
ность за это падает на всю Коммуну целиком, которая в этой 
области, как и в других, отказалась от всякой власти и сло- 
ж ила с себя заботу о безопаспости и о спасении города и ре-



волюции на нескольк их членов, а последние в силу самого 
хода событий явились сами себе и судьями и контролерами 
своих действий.

Настолько ж е независимым и даже еще в более значи- 
тельной степени, чем Рауль Риго в префектуре, чем Ж урд в 
министерстве финансов, чем Белэ в Банке при вице-директоре 
г. маркизе де Плец, назначенном Версалем и в интересах 
Версаля, был и делегат Клюзере в военном министерстве. С 
вечера 2-го апреля по 31-е апреля, т.-е. целых 28 дней, он 
имел полную возможность пользоваться с согласия Коммуны 
всею полнотою власти и по своему усмотрению и пониманию 
неограниченно руководить военной организацией и всеми 
военными делами, наперекор, хотя и весьма частым, но вме- 
сте с тем, вполне безполезным посещениям Делеклюза и Фе- 
ликса Пиа, на которых он так горько ж алуется в своих вос- 
поминаниях.

Клюзере, заместивший Эда вечером 2-го апреля, обязан 
был этим назначением Тридону. Тридон изложил в Исполни- 
тельной Комиссии свои соображ ения и убедил ее, что в воен- 
ном деле существует техническая сторона, которую нельзя 
импровизировать, и что для этого специального дела нужен 
специалист. По его мнению, Клюзере, обладал для этого все- 
ми данными. Заинтересованное лицо, т.-е. сам Клюзере, был 
того же мнения, он принадлежал к разряду лиц, которые 
имеют о себе и о своих способностях всегда самые лестные 
мнения.

Ж изнь Клюзере до этого времени была одной из самых 
подвижных. В 1848 г ., будучи поручиком 55-го пехотного 
полка, он заслужил крест на июньских баррикадах, сражаясь 
против восставших рабочих. Оставшись на военной службе и 
после декабрьского переворота, он получил чин капитана за 
Крымскую Кампанию, по вскоре после этого, благодаря ка- 
ким-то недостаточно выясненным прнчинам, вышел в от- 
ставку. Бродячая жилка вскоре после этого увлекла его в 
Соединенные Штаты, где он припял участие в войне Севера 
с Югом под республиканскими знаменами Севера. По окон- 
чании кампании он удалился с чином бригадного генерала 
и званием американского гражданина. Вернувшись во Фран-



цию, он присоединился к Интернационалу, замешался в оп- 
позиционное движение против Империи и избегнул судеб- 
ного преследования, только сославшись на свою натурали- 
зацию в Америке. Тем не менее полиция выслала его из 
Франции. После провозглашения республики он вернулся 
во Францию и  начиная с сентября, только и делал, что 
ездил то из Парижа в Лион, то из Лиона в Париж, возвра- 
щ ался обратно в Лион, а оттуда в Марсель, предлагая всю- 
д у  — безразлично то законному правительству, то Югу — свою 
саблю и свои способности, но при том единственном условии, 
чтобы ему поручили главное командование армией. Ни вол- 
новавшийся Юг, н и «Национальная Защита» не рискнули 
однако, принять его предложение, а последняя даже нашла, 
что всего полезнее было бы выслать эту докучливуй лич- 
ность.

6-го марта, воспользовавшись всеобщей амнистией, Клю- 
зере вновь вернулся во Францию и после недолгого пребыва- 
ния в  Бордо приехал в Париж, все продолжая добиваться 
звания главнокомандующего. 2-го апраля все его мечты долж- 
ны были осуществиться. Эта армия, которой он о  такими 
усилиями добивался на двух полуш ариях, армия, батальоны 
которой он мечтал, как стратег, которому нет равного, вести 
к  победе, эта армия была, наконец, в  его распоряжении: 
200.000 человек и несколько тысяч орудий; все это было со- 
брано за  укреплениями, взять которые пруссаки могли только 
голодом, после тяж елой блокады. В чем же проявится его 
военный гений? Какой спасительный план он предпримет? 
Каковы будут размеры его предприимчивости? На лицо был 
именно тот момент, когда для успеха нужен был действитель- 
но великий полководец и великий человек.

Без сомнения, трудности были громадны! Войска, кото- 
рые достались бывшему расстреливателю июньских инсурген- 
тов, не были обыкновенными войсками. Это были националь- 
ные гвардейцы, отцы семейств, которые были в силах произ- 
вести энергичный натиск, но мало подходили для долгой кам- 
пании, в которой безусловно требуются: проживание в казар- 
мах, походная жизнь и подчинение самой строгой дисципли- 
не. Все это были парижские рабочие, охотно готовые рисковать



своей жизнью за баррикадами, под защитою груды выворочен- 
ных из мостовой камней, но недостаточно увлеченные для 
того, чтобы маневрировать в  какой-либо настоящей методи- 
чески и сложно ведущейся современной военной компании, 
с ее усовершенствованными орудиями убийства и комбиниро- 
ванным участием различного рода оружия; в  такой компа- 
нии, где личное мужество имеет мало значения, если оно не 
сопровождается, по крайней мере, у  офицеров, научными 
знаниями и расчетом.

Главному начальнику подобной армии, конечно, необхо- 
димо было для того, чтобы победить и доставить торжество 
революции сначала во Франции, а  затем и во всем свете, 
обладать выдающимися исключительными способностями, как 
были исключительны и сами условия, а  затем даром изобре- 
тательности и творчества. Командующий должен был прежде 
всего понять чувством и  мыслью эту людскую массу, вибри- 
ровать в унисон с нею и создать д ля  нее, для управления ею 
соответствующие приемы, которые позволили бы утилизиро- 
вать ее увлечение и  храбрость, плотно сорганизовать всю ее 
целиком и создать из нее грозный организм, в  котором дух 
солидарности явился-бы счастливым заместителем крепкой, 
но механической дисциплины. Ему следовало попытаться до- 
стигнуть того ж е результата, которого достигли вожаки вос- 
ставшего и  вооружившегося народа во времена Вальми. 
Флерюса и  Жеманна, которые пошли с молодыми рекрутами 
с волонтерами, ещ е накануне бросившими свои мастерские 
и  сохи, против старых испытанных войск; герцога Браунш - 
вейгского и опрокинули их своим непреоборимым натиском. 
Но, не требуя даже и этого, можно было бы все-таки ожи- 
дать, что новый министр, который так настойчиво доби- 
вался первостатейной военной роли, попытается встать на 
высоту событий, постарается организовать, хотя бы поль- 
зуясь элементарными и обычными приемами, те значитель- 
ные силы, которые были в его распоряжении. Но Клюзере 
ничего не сделал. Из всех героев прошлых и настоящих 
времен он стремился вновь повторить только одного Т р о ш ю. 
Эта была его единственная модель, которой он подражал 
во всем. Неуверенный и колеблющийся в своих решениях



подобно Трошю, он, как и последний, показал себя безпеч- 
ным и  инертным в практических делах и при своем паде- 
нии сдал армию, готовой капитулировать, если бы она была 
малодушной, и  готовой подвергнуться бойне, так как она 
оказалась храброй.

Печать той же основной его нерешительности, встречав- 
шейся на каждом ш агу, леж ит и на его первом декрете, 
помеченном 5-м апреля. Этим декретом Национальная гвар- 
дия расколота была на две части. Холостые лю ди, в воз- 
расте от 17 до 35 лет, должны были образовать полевые 
роты, называвшиеся такж е военными батальонами. Все 
остальное количество должно было образовать местные вой- 
ска. Другими словами, Клюзере, расчитывая создать бое- 
вую часть, решительно удалял  с  ноля сражения три пя- 
тых Национальной Гвардии, удерживая остальные две п я - 
тых, чтобы создать из них своего рода армию, насколько 
возможно более похожую на обыкновенную регулярную ар- 
мию. Второй декрет от 7-го апреля, видоизменяя первый, 
предписывал обязательную службу в маршевых батальонах 
всем женатым и холостым, в  возрасте от 19 до 40 лет, и 
условно, в возрасте от 17 до 19, но принцип остался прежний.

Таким обратом, Клюзере не знал, на что решиться, ка- 
кой сделать выбор. Склоняясь, в сущности, к чисто оборо- 
нительной тактике, — он очень энергично критиковал вы- 
лазку 3-го апреля и  неблагоразумие офицеров, которые руко- 
водили ею, — сам ж е между тем создавал силы, которые 
по своему составу и той дисциплине, которую он намере- 
вался ввести, повиди мому , предназначены были преимуще- 
ственно к наступательным действиям в открытом поле. На- 
к л о н н а я  плоскость была так скользка, что впоследствии Рос- 
сель пытался даже сформировать настоящую маленькую ар- 
мию главным образом из этих маршевых батальонов с целью 
сражаться вне фортов и вызвать версальцев на правильное 
сражение. С другой стороны из этой армии первой линии, 
каковой она и являлась фактически, Клюзере исключал в 
числе людей, перешедших за 40 лет, очень многих самых 
надежных и наиболее горячих деятелей революционного дела, 
как это и обнаружилось на  деле.



Если бы Клюзере ещ е сумел твердо провести эти декреты 
и последовательно осуществить свой план; но эти декреты, 
как и другие, остались мертвой буквой и план его остался 
только проектом. Он, невидимому, расчитывал иметь моло- 
дую и деятельную армию в 5 0 -6 0 .0 0 0  человек, но на ли- 
нии огня у  него никогда не было более 5—6.000 в наличости, 
и почти всегда это были одни и те же люди. Освободившись 
от всякой опеки со стороны Коммуны, получив, таким обра- 
лом, полную свободу действий, он не в  состоянии был за- 
ставить повиноваться себе Центральный Комитет, советы 
легионов, кимитет артиллерии. Ему не удалось даж е ввести 
хотя бы некоторый порядок и дисциплину, кое-какую ре- 
гулярность в своих бюро и вокруг себя. Завоеванную им 
от Коммуны и ревниво оберегаемую им автономию, его под- 
чиненные тотчас же отвоевали у  него, и безпорядок и ка- 
вардак царили в отеле улицы Сон-Доминик не меньшие, чем 
в других местах, наоборот, даже большие.

Если Клюзере и наш ел свою армию, то эта армия не 
наш ла в нем своего генерала: надежды Тридона не осуще- 
ствились, Клюзере был военным министром 28 дней и после 
той единственной попытки, сущность которой мы только что 
вкратце изложили, он впал в  апатию и  бездеятельность. Эти 
28 дней, которыми Версаль так широко воспользовался для 
реорганизации своих военных сил, д л я  укрепления их, для 
усиления контингента, для поддержки их артиллерией и 
всеми необходимыми снаряжениями, Клюзере употребил на 
леность и спанье. Однажды ночью, когда форты Ванв и 
Исси гремели адским грохотом и держали весь Париж в 
возбужденном состоянии с 10 часов вечера, Лефрансэ за- 
стал Клюзере в момент пробуждения после долгого томи- 
тельного отдохновения и воскликнул: «Надо признаться, что 
у  Коммуны военный делегат обладает большим хладнокро- 
вием и замечательной способностью спать. Уже утро, что 
за сонливец!»

Клюзере, между прочим, несколько раз был в огне; он 
держал себя смело; в своей обычной мягкой ш ляпе, с тро- 
сточкой в руке, он не обращал внимания ни на пули, ни 
на гранаты. Но не в этом было дело. Коммуна не нуждалась



в храбрых солдатах; у  нее  и х было с излишком. Она искала 
полководца, организатора, который сумел бы оживить и 
использовать ту боевую энергию, которая кипела в  глубинах 
рабочею класса и  проявлялась в  таком количестве геройских, 
безпорядочных и  как бы безполезных актов. Этот полководец, 
если бы он и отказался от наступательной тактики, как это 
диктовалось опытом, он  должен был бы, по крайней мере, 
вооружить Париж д л я  защиты настолько солидно и вну- 
шительно, чтобы враг стоял перед народными укреплениями 
без конца. Достигнуть этого было возможно, но обладая ни 
гениальностью, ни исключительными способностями; нужно 
было только внести; в это дело систему, старание н доброе 
желание. Клюзере замкнулся в своем полном ничегонедела- 
нии, предоставив событиям плыть по течению, не заботясь 
даже об исправления брешей на укреплениях и о снабже- 
нии их о р у д и я м , которые ржавели в парках, и менее всего 
думая о сооружении внутри города двойной линии барри- 
кад, хотя это уж е было предусмотрено. Все эти меры были 
легко исполнимы и сделали бы штурм столицы почти не- 
возможным даж е д л я  победоносной армии; они продолжали 
бы на неопределенно долгое время сопротивление столицы 
и дали бы возможность провинции придти в  себя, вме- 
ш аться в  дело. Когда вследствие хода событий и одного из 
тех инцидентов, которые случаются в революционные пе- 
риоды, Клюзере, наконец, был отставлен и из министерства 
попал в  тюрьму, то оказалось, что он плачевно проворонил 
те несколько недель, которые судьба подарила Коммуне д.ля 
организации защиты. Он непоправимо испортил положение.

Итак, Клюзере виновен, виновен, по крайней мере, в 
неспособности. Ничто, действительно, не подтвердило тех 
неверных обвинений, которые возведены были на него и 
построены на довольно шатком основании его отношений 
к Вашберну, представителю Соединенных Штатов, которому 
Германская империя доверила временное соблюдение инте- 
ресов своих подданных. Обвинение, формулированное выше, 
несет вместе с военным делегатом и сама Коммупа, как кол- 
лективность. Несмотря на полученные ею предупреждения и 
вопреки еще более очевидным фактам, которые должны были



бы вызвать ее вмешательство, Коммуна только случайно 
обратила внимание на поведение человека, который держал 
в руках ее собственную судьбу; она не требовала отчетов, 
предоставляла делу идти по воле течения. Коммуна заслу- 
ж ила то, что произошло.

В эти дни всеобщих ожиданий и близкого наступления 
конца, когда уж е надвигались решительные события, а 
избранники, стоявшие у  власти, даж е и не чаяли о них. 
Ратуш а представляла собою зрелище вместе и грустное и 
в то же  время плачевное. Лучш ие люди Коммуны, которые 
могли бы внуш ить ей мужество и рассудительность, почти 
всегда отсутствовали, занятые своими специальными зада- 
чами и задерживаемые отправлением своих функций: Ж урд 
был занят финансами, Варлен и А вриаль — в  интендантстве, 
Френкель — в Труде и  Обмене, Ферре — в  Комиссии Общей Без- 
опасности, Вальян — в Образовании, Тейс — на Почте , Белэ — 
в Байке. Д ругие члены свалились oт усталости и болезной, 
как, например, Делеклюз и Тридон. Третьи, наконец, вме- 
сте с Лефрансэ, Верморелем, Малоном, Ж . Б . Клеманом. 
Ранвье и  Гамбоном часто посещали аванпосты и  сближались 
с защитниками укреплений; они устали и  получили отвра- 
щение к постоянным распрям и  ошибочно думали, что долг 
заставляет их быть в линии огня, непосредственно перед 
версальцамн. Заседания Коммуны по большей части не вели 
ни к каким результатам. Они проходили в безпорядочных 
прениях, в предложениях и запросах без последствий и  ре- 
золюций, в голосованиях фантастических мер, применение 
которых возможно было лищъ при наличности победы. При- 
нимали участие в этих дебатах и решениях Урбэн, Режер, 
Пари зель, Бабик или Жерезм; в особенности ж е Пиа, от 
которого веяло то жаром, то холодом, неистовый в  закрытых 
заседаниях комиссий и, наоборот, отечески и благодушно на- 
строенный в своей газете Vengeur, где он всегда мелодрама- 
тично и неискренно выступал с обращениями к публике.

Диагноз поставлен и нет надежды на облегчение болезни. 
Коммуна оказалась ниже своей задачи, ниже той революцион- 
ной среды, из которой она сама вышла. Она не явилась тем 
вожаком и желанным проводником, который осветил бы путь



и устранял бы препятствия; она уж е с самого начала изне- 
могла под давленном чересчур тяжелой ответственности. Она 
не сумела подчинить себя известной дисциплине и соргани- 
зоваться, чтобы затем ш аг за шагом организовать и  окру- 
жавшие ее Париж, его рабочий класс, и противопоставить 
сплоченный и  крепкий фронт атаке неприятеля, которая была 
неизбежна, не могла не произойти.

Выборы 13-го апреля такж е не влили в следующую Ком- 
муну новой крови. Это голосование, исключая Ш арля Лонге, 
который в Journal Officiel часто высказывал очень здоровые и 
верные взгляды на мартовские события, Густава Курбе, вели- 
кого живописца-реалиста, и Тренке, ввело в Ратуш у только 
несколько новых бесполезностей и  ничтожностей, но вместе 
с тем оно же обнаружило и все усиливавшееся нерасположе- 
ние среднего парижского класса , который отстранился от 
голосования с единодушием, вызывавшим тревогу.

Формальное удаление со сцены Исполнительной Комис- 
сии, так  сильно поколебленной после неудачной вылазки 
3-го апреля, точно такж е но восстановило положения. На- 
оборот, удаление первой Исполнительной Комиссии, кото- 
рая, по крайней мере, пыталась стать руководящим прави- 
тельством, обеспечивающим правильное функционирование, 
объединяющим разные службы и сообщающим веем отдель- 
ным частям общий согласный им пульс, — самое это удаление 
обнаружило победу федералистического принципа, которой 
так властно захватил, как мы это уж е видели, умы мно- 
гих членов Коммунального Собрания. Исполнительную Ко- 
миссию, заседавшую непрерывно в  Ратуше с очень широ- 
кими обязанностями и как бы неограниченными п равами, 
Коммуна заменила так называемой Исполнительной Властью, 
составленной из собрания делегатов девяти комиссий, ме- 
ж ду которыми и были распределены административные труды 
и обязанности. Делегаты эти по проекту должны были, ко- 
нечно, собираться ежедневно и  по большинству голосов по- 
становлять решения, относившиеся к  каждому из их депар- 
таментов, а затем уж е эти решения должны были сообщаться 
в секретном заседании самой Коммуне, как высшей утвер- 
ждающей инстанции. В действительности же этим новым



должностным лицам — раздавались посты, а  не обязанности, 
так как единственной функцией в  этот момент была война. 
Они были изолированы каждый в своих обязанностях, имея 
специальное дело, которое обязывало их, если опи намерены 
были добросовестно отнестись к нему, спуститься до него 
и окунуться в его детали. Они но встречались друг с дру- 
гом даже и  в Ратуше и потеряли постоянную связь с Ком- 
муной; эти лица утратили самую возможность проявлять 
фактическое наблюдение, быть в  курсе действительного по- 
ложения дел и  насущных вопросов и  даже единственно 
главного в то время вопроса, вопроса о военных действиях, 
и не могли, следовательно, судить о вещах практически, 
не могли; решать вопросы сознательно и  что-либо предла- 
гать Коммуне.

Как будто бы было еще недостаточно постоянного сопер- 
ничество, Центрального Комитета и той смуты, которую оно 
вносило в округа и  в  самое военное министерство, как будто 
бы было недостаточно происков делегатов в  префектуре по- 
лиции и в военном министерстве, старавшихся стать неза- 
висимыми н безответственными в своей области, Коммуна 
наш ла, в довершение всего, еще более верное средство для 
ослабления и уничтожения всякого влияния центральной 
власти. Введенная ею система разделения и разрыва между 
ответственностью и  обязанностью, между общим наблюде- 
нием и  специальностью, делала невозможным выработку об- 
щего плана действия и  еще более невозможным последо- 
вательное проведение этого плана, если бы он был намечен 
заранее. Эта система освящ ала торжество федералистиче- 
ского метода, а, следовательно, полной и  совершенной анар- 
хии. Что могли сделать при этих условиях уполномочен- 
ные на своих новых постах члены этой призрачной и слабой 
Комиссии; Клюзере — в военном деле, Ж урд — в финансах. 
Виар - в  снабжении города съестными припасами, Паскаль 
Груссе — во внешних сношениях, Френкель — в Труде и Об- 
мене, Прото — в юстиции, Андрие — в  общественной службе. 
Вальян — в просвещении и Рауль Риго — в  общественной без- 
опасности? Если бы все они обладали способностями и рве- 
нием, то и тогда они были бы осуждены на бездеятельность



и на невозможность что-либо сделать. Связь, заключавшаяся 
в народном н революционном подъеме, еще более ослабла и 
это произошло как раз в то время, когда неприятель, ста- 
новясь все более настойчивым и смелым, вооружил осадными 
орудиями Мон-Валерьен, Монтрету и Бримбордион и начал 
вести правильную бомбардировку столицы.

Если Париж еще держится, то вследствие его собствен- 
ной силы, вследствие того сопротивления, которое оказы- 
вают, несмотря ни на что, только одной своей массой два 
миллиона людей, засевшие за каменными стенами; а  также 
еще и потому, что Версаль не чувствует еще своей подго- 
товленности к последнему штурму и что внутри города трус- 
ливая буржуазия не осмеливается рискнуть схватиться с 
революцией, вызвать ее на бой, даже несмотря на состоя- 
ние агонии, в  какой последняя находилась.

Покинем ж е это Коммунальное Собрание и представля- 
емое им зрелищ е безпечности, безпорядочности и вялости 
и перейдем к  двум явлениям, которые несколько успокаи- 
вают и утешают в  эти мрачные дни: к замечательной за- 
щите, проявленной избранной частью рабочих на аванпостах, 
и к способностям, обнаруженным той же частью рабочих в 
области административных распоряжении в  городе с двух- 
миллионным населением, в области, брошенной па произвол 
судьбы.

XII. Под стенам и Парижа.

Поражения 3-го и 4-го апреля, расстрелы без суда по
бежденных, ужасающие рассказы о недостойном обращении: 
версальских палачей с пленными, все это не подавило об
щего подъема духа в Париже. Если трусы, до некоторой 
степени прикрывшись декретами Клюзере, и повесили свои 
шаепо и патронташи в своих прихожих или припрятали 
их под матрацами, то смельчаки из предместий поднялись 
повсюду; это были отчасти те, которые ходили с Эдом, Дю
валей и Флурансом и  успели вернуться, но и другие—но



вые — являлись сотнями. С 5-го апреля укрепления на всем 
их протяжении, от ворот Монруж до ворот Сен-Уен, заняты 
были батальонами федералистов. Заняты были и  южные форты 
Ванв и Исси, который, насколько это возможно было, был 
исправлен. За фортами вырыты были траншеи, тянувшиеся 
до Мулине, Кламара, Валь-Флери, От-Брюйер и  Мулен-Саке. 
На правом берегу Сены вновь занят был Курбевуа и забар- 
рикадирован мост Нейльи.

Все эти работы, как и самый сбор батальонов, вся мо- 
билизация, которая выставляла против врага около ста ты- 
сяч человек, совершились почти без приказаний свыше, сво- 
бодно и добровольно. Командующий, даже средних способ- 
ностей, но деятельный человек, сумел бы утилизировать это 
рвение, которое проявлялось столь живо и доверчиво после 
поражения и несмотря на поражение. Мы уж е знаем, как 
воспользовался этим Клюзере. Он дал остыть этой силе, дал 
ей растаять, израсходоваться на мелочах. Держать под руж ь- 
ем все эта сто тысяч два, три дня, даже неделю при же- 
лании,  — это было возможно и исполнимо; но с какой целью? 
ради какого полезного и практического результата? Военный 
действия, повидимому, затягивались; они могли и должны 
были тянуться целые месяцы. Искусная и предусмотритель- 
ная политика, расчитывавшая и на будущее, должна была 
бы, наоборот, успокоить, умерить, даже укротить эти порывы 
первого энтузиазма, эти самопроизвольные вспышки, и удер- 
жать на линии огня только необходимое число ратников, 
остальные же предложить отдых, в чем они очень нуж да- 
лись, с тем, чтобы они вновь явились на свои места, когда 
дойдет до них очередь. Экономия сил была бы лучш ей и 
наиболее верной тактикой данного момента.

Д л я  этого, конечно, необходимо было, чтобы Клюзере 
держал в руках не только национальную гвардию, но также, 
и даже главным образом, офицеров и начальников, чтобы 
последние в состоянии были в зависимости от необходимости 
или же увлечь за собою вперед батальоны, находившиеся 
под их командой, или ж е, наоборот, удержать их. С этою 
целью в последующие, дни военный делегат попытался найти 
подходящих людей и выбор его оказался даже удачным;



н о  в описываемый момент, по крайней мере, на северо-за- 
паде, еще командовали прежние неспособные начальники 
3-го апреля. Там был Бержере; «сам» Бержере находился у 
моста Нойльи , за  защ иту которого он письменно ручался 
Исполнительной Комиссии в  свойственном ему героическо- 
комическом тоне: ‹‹Что касается Нейльи, этого предмета 
домогательств нащ их противников, то я его сильно укрепил 
и вызываю целую армию атаковать его. Я поставил тут ин- 
теллигентного и твердого человека — гражданина Бургоаня; 
он твердой рукой держит знамя Коммуны и никто не вырвет 
у  него его». Письмо это появилось в Officiel 6-го апреля, а 
7-го, в 4 часа дня, мост Нейльи был взят. Бургоанъ, правда, 
оказал отчаянное сопротивление и  погиб на место. Наэлек- 
тризованные его примером федералисты убили двух неприя- 
тельских генералов, ранили третьего и шаг за шагом оспа- 
ривали позицию, но в  конце-концов они все-таки были от- 
брошены к стенам старого парка.

В этом сраж ении Бержере, хотя и не потерял жизни, 
но потерял свои галуны. На следующий день Коммуна ре- 
шила, что на этот раз мера, наконец, переполнилась, и 
сменила его; офицеры должны были назначаться с  этого 
времени Клюзере из более сведующих и из более осторож- 
ных людей. Бержере заменил поляк Ярослав Домбровский. 
Назначение иностранца вызвало некоторое легкое возбужде- 
ние, но Исполнительная Комиссия успокоила его, объяснив, 
хотя несколько высокопарно, но по существу вполне со- 
гласно с истиной, те причины, которыми обуславливалось 
это назначение. Получив образованно в  кадетском корпусе, 
Домбровский участвовал в качестве офицера в покорении 
Кавказа; затем во время последнего польского восстания 
он командовал бандами. Не много позднее он служ ил под 
начальством Гарибальди. В общем, это был знающий свое 
дело офицер, а  его революционное прошлое представляло до- 
статочные гарантии.

Назначены были также и другие военные: брат Яр. 
Домбровского—Владислав — его помощником, Ла-Цецилиа на- 
н ачен  был в  главный штаб, а Врублевский получил коман- 
дование южными фортами. Ла-Цецилиа, француз, хотя и



с итальянской фамилией, служ ил во время войны в Лоар- 
ской армии. Врублевский, принадлежавший к  той же на- 
диональности, как и Домбровские, такж е как и они, при- 
нимал участие в польском восстании и был знающим и хра- 
брым офицером.

В течение апреля командование войсками, с незначитель- 
ными изменениями было приблизительно следующее: Дом- 
бровский имел свою внешнюю главную квартиру в  Ла-Мюэт. 
Он лично руководил батальонами, расположенными от Лева- 
лоа-Перре и  Нейльи до Поань дю Ж ур, а  через своих адъ- 
ютантов — Августа Околовича и Анфана он командовал глав- 
ным образом войсками, стоявшими начиная с Аньера до сало- 
топки в  Сэ нт-Уэне, откуда уж е начиналась нейтральная 
зона ввиду близости прусских линий. Главная квартира 
Врублевского была в  Ж антильи, а его войска разделены 
были н-а три части: первая занимала форты Исси и Ванв, 
вторая — форты Монруж и  Бисетр, третья — форт Иври и тран- 
шеи Вилъжьюф. Под начальством Врублевского находились 
Брюнель и Лисбон, которых в  иные часы заменяли Ла-Це- 
цилиа, Ветцель и даже Эд.

С этими новыми офицерами национальная гвардия не 
подвергалась, по крайней мере, различным неожиданностям 
и авантюрам, благодаря которым многие тысячи ее бойцов по- 
гибли убитыми или пленными, а неприятель уж е дважды 
почти что вошел в самый Париж. Эти начальники умели 
предвидеть опасности, комбинировать силы, маневрировать: 
таким образом, солдаты могли драться и рисковать своей 
жизнью с  некоторой пользой и шансами на победу. Их му- 
жество уж е не расходовалось в  одних только потерях; урегу- 
лированное и дисциплинированное оно остановило версаль- 
цев, заставило их задержаться перед траншеями и фортами 
и вынудило предпринять форменную и долгую осаду, исход 
которой являлся сомнительным.

Но беда заключалась в том, что если, наконец, и по- 
явились кое-какие начальники, то армии уж е не было, а 
остатки ее все более и более таяли. Чтобы судить о военных 
вилах Коммуны нельзя ссылаться ни на официальные от- 
четы, доставлявшиеся офицерами военной делегации, ни



на статистические данные из версальских источников. От- 
чет 2—3 мая о состоянии легионов, составленный состояв- 
шим при организации полковником Мейером и утвержден- 
ный членами военной комиссии: Арнольдом, Авриалем, Бер- 
жере, Делеклюзом, Ранвьо и Тридон ом, определяет налич- 
ный состав маршевых батальонов в  84.986 человек с  3.413 
офицерами, местных батальонов — 77.665 челов. с  3.094 офи- 
церами 1). С своей стороны генерал Аппер еще более увели- 
чивает эти цифры в своем показании следственной комиссии 
о 18 марта, определяя наличность действующих сил Ком- 
муны в 99.062 челов. и  в  114.842 челов. наличность местных 
войск, а всего в  213.904 национальных гвардейцев первого 
и второго разряда. Ни тот, ни другой из этих документов не 
соответствуют действительности. Полковник Мейер и воен- 
ная комиссия, значительно увеличивая цифры, желали при- 
дать уверенность и вселить мужество защитникам Коммуны 
и парижскому населению. Что же касается генерала Ап- 
пера, дававшего свои показания после победы армии По- 
рядка, то ему лестно было подчеркнуть все величие торже- 
ства, произвольно увеличивая силы революционного врага, 
с которым должна была померяться реакция.

В действительности, тех 100.000 чел., которыми Ком- 
муна располагала 2-го и 3-го апреля и которые еще раз 
встали за нее после неудачнойя вылазки с целью отвратить 
гибельные последствия этой неудачи, уж е не было на лицо 
7-го или 8-го апреля. Домбровский, Врублевский и их лей- 
тенанты, даже в самые лучш ие дни располагали maximum 
30 или 35 тысячами человек: 12—15.000 на юге, 15—20.000 
на северо-западе. Под своим непосредственным начальством 
Домбровский имел, иной раз, до 6.000 человек; и, несмотря 
на его настоятельные и постоянные просьбы к Коммуне, он 
никогда, ни при каких обстоятельствах, не мог собрать боль- 
шего числа.

1) Jo u rn a l Officiel от 6 мая, стр. 4 84 - 4 8 5

Это были те храбрецы, ряды которых безпрерывно бу- 
дут редеть под градом пуль и гранат, те, которые будут 
в течение полутора месяца, биться против 150.000 солдат



Вдауа и Мак-Магона, ежедневно пополняемых свежими вой- 
сками, являвш имися со сборных пунктов из Шербурга, Кам- 
брэ, Оксерра, где генералы Порядка собирали, вооружали и 
разжигали пленных, возвращаемых из Германии их соуча- 
стником Бисмарком.

На северо-западе, на высоком берегу Сены, в Аньере, 
в Нейльи, около ворот Майльо защ ита велась замечательно 
энергично и эпически. С первого ж е раза Домбровский вос- 
становил положение и до 20-го мая в этой местности горсть 
храбрецов удерживала неприятеля в  десять раз сильней- 
шего, при переменных успехах и потерях.

В ночь на 9-ое апреля Домбровский начал свои опера- 
ции тем, что вместе с  Верморелем прогнал версальцев из 
Аньера. Отсюда он бомбардировал при помощи блиндирован- 
ванных поездов, циркулировавших по рельсовому п у т и ,  Кур- 
бевуа и мост Нейльи. В  ту ж е  ночь его брат Владислав 
вместе с  Ж акларом захватил другой стратегический п ун кт: 
замок Бекон, господствующи й  над дорогой из Аньера в Кур- 
бевуа. 12-го апреля версальцы сделали попытку отбить эту 
позицию, но были отброшены. Замок Бекон взят был обратно 
войсками Порядка только 17-го, когда занимавшие его в 
числе 250 федералисты, продержавшись шесть часов про- 
тив целой бригады, вынуждены были, наконец, отступить. 
На следующий день был в, свою очередь атакован и Аньер, 
и Домбровский, получив в  подкрепление всего 300 человек, 
принужден был очистить это местечко и перейти обратно 
Сену. В этой стычке был тяжело ранен Околович. Дом- 
бровский укрепился после этого в Нейльи, где в  течение 
целых недель происходила жестокая борьба, беспрерывно 
продолжавшаяся и днем и  ночью. Каждый дом, каждый сад 
превращались в поле битвы и переходили поочереди то и 
руки федералистов, то их противников. Домбровский, бес- 
страстно державшийся под ружейным огнем, хладнокровно 
смелый и как бы не замечавший опасности, поспевал лично 
всюду, наблюдал за всем и устранял все опасности.

Положение было ужасно; сражавшиеся жили как в 
аду, подвергаясь безпрерывным нападениям, еле находя 
время заснуть, оставляя ружье только для того, чтобы схва-



тш ь  лопату и строить импровизированные окопы, которые 
на нас, на два служили, для ни х  неверным прикрытием, пока, 
выбитые из них и обойденные, они не отступали на не- 
сколько шагов назад, чтобы вновь рыть такие же окопы 
для новой защиты. С Мон-Валерьена и с грозного редута 
Монтрету на них падал безпрерывный дождь чугуна, а также 
и на несчастные местечки Аньер и Левалуа, которые уже 
представляли из себя одни развалины, груды мусора, пепла 
и горевших построек. На эту свирепую бомбардировку отве- 
чали только орудия, поставленные без всякого прикрытия 
у  ворот Майльо и подвергавшиеся навесному огню неприя- 
теля. Здесь, на этом беззащитном пункте тоже расточались 
сокровища энергии и смелости. 48 дней беспрерывно гре- 
мели орудия у  ворот Маллью. Наводчиков и канониров хва- 
тало всего на несколько часов, так как смерть косила их 
безпощадно. Но несмотря на это, орудия не молчали ни 
одного мгновения. Всегда и немедленно находились другие 
смельчаки, чтобы занять место тех смелых людей, которые 
только что на их глазах пали.

В южном районе, где находился Врублевский, военные 
действие велись такж е энергично и сопровождались таки- 
ми же жертвами. В Мулино редут переходил из рук в руки; 
из двух дней в  один на нем развевалось красное знамя. 
Гарнизон форта Исси в  течение недели отбил три ночных 
атаки, в  которых неприятель понес тяжелые потери. В Ванве, 
в Исси, на холмах Банье происходили беспрерывные тревоги 
и постоянные стычки.

Если бы Коммуна в  этот момент располагала теми силами, 
которые в самом начале встали за нее, или, если бы твердое 
и внимательное заводывание  делами сумело бы вновь вы- 
звать к жизни эти силы и утилизировать их, то нет ника- 
кого сомнения, что партия могла бы быть выиграна рево- 
люцией. Но общий безпорядок и  замешательство все усили- 
вались. Недоставало по прежнему двух вещей: с одной сто- 
роны главное начальствование, общая координация защиты 
и заведывание ею отсутствовали при Клюзере, как и при 
Бержере и при Эде; с другой стороны — кадры, оставшиеся 
в ротах и батальонах, стояли ниже своей задачи, были не-



дисциплинированы и неспособны. Офицеры появлялись на 
месте военных действий только, когда они этого хотели и 
на сколько хотели; по собственной фантазии они же и поки- 
дали доверенные им позиции. Таким образом, достаточно 
было одного плохого капитана, безрассудного или просто 
негодяя, чтобы парализовать добрую волю ста решительных 
и преданных ратников.

В сущности из всякого легиона выступали только те 
батальоны, которые этого хотели, а в  батальоне только те  
роты, с  желаниями которых совпадало такое выступление; 
и в результате получалось, что дрались одни и те же воин- 
ские единицы, лучш ие из всех. Они оставались на аван- 
постах по неделе и по две, возвращались изнуренными и 
не имели даже возможности подкрепиться в течение несколь- 
ких дней домашним отдыхом.

«Экспедиции, пиш ет 1) Малон, который часто в качестве 
добровольца сопровождал в  траншеи свой легион ХVII окру- 
га , были кровопролитны и часто пролетарские фаланги 
возвращались сильно поредевшими. Сколько раз можно было 
надеть их проходившими мимо Ратуши! Черные от порохо- 
вого дыма, с разорванными снарядами знаменами, иной раз  
в клочья, поредевшие, но воодушевленные ряды их кричали, 
покрывал бой барабанов: «Да здравствует всемирная рес- 
публика! Да здравствует Tр уд! Д а здравствует Коммуна!». 
Обыкновенно кто-нибудь из членов Коммуны приветствовал 
их речью и передавал им новое знамя из красного сукна с 
золотой бахромой. Это Новое знамя битвы принималось с эн- 
тузиазмом, батальоны отдавали ему честь, развертывали его 
и уходили с  барабанным боем, с музыкой и с пением Мар- 
сельезы, Chant du Depart или Mourir pour la patrie».

1) B e n o i t  M a l o n .  L a  T r o i s i e m e d е f a i t e  d u  P r o l e t a r i a t  
f r a n сa i s ,  стр. 220.

Куда же они уходили? На линию обороны, на встречу 
новым столкновениям, новым утомлениям и новым опасно- 
стям. Таким образом, происходил своего рода механический 
отбор, который постепенно создал Коммуне отборную гвардию, 
героическую фалангу, употребляя выражение Бенуа Мало-



н а , но численный состав которой при этом  постоянно все 
уменьш ался. Эта избранная часть не могла, действительно, 
заполнять потери, которые наносили ее рядам удары неприя- 

теля. и самопроизвольно возрождаться, так как самоотвер- 
женные предложения для пополнения рядов становились 
все более редкими. Чтобы сберечь и сохранить эту часть, 
необходимо было вмешательство закона, который освободил 
бы ее от одной стороны ее гибельной задачи, направив ее в 
то же время на более полезное для общей защиты дело. Мы 
встречаемся здесь с главной ошибкой военной делегации Ком- 
муны, которая допустила, что наиболее надежные военные 
элементы принесли себя в жертву без пользы, тогда как 
делегация могла и должна была бы с их помощью образо- 
вать кадры для всей национальной гвардии и увлечь бла- 
годаря этому в  огонь все сто или сто пятьдесят тысяч чело- 
век, которых мог выставить рабочий и республиканский Па- 
риж. Действуя в этом только направлении, возможно было 
расчитывать найти спасение. Клюзере не понял этого, а, 
е сли и понимал, то ничего не сделал для этой цели.

XIII Комиссии и делегации.

Эту же избранную часть, горячую и полную веры, не 
очень сократившуюся численно, оказавшую такое отчаянное 
сопротивление на аванпостах и на укреплениях, мы встре- 
тим и в Советах революции, на ответственных постах, при 
исполнении трудных и жизненных функций; здесь она стро- 
чилась предупредить анархию, вызванную Версалем и дезер- 
тирством его приверженцев, и старалась спасти Париж от 
голода и  разорения, чтобы дать е му возможность, существо- 
вать и продолжать борьбу.

В этой области также, главным образом, работники отду- 
ваются за все и за  вся; они запрягаются в дело за воз на- 
граж дение, над которым посмеялся бы буржуа, работают 
один за десятерых, отдавая все свои д ни  и ночи, и терпе- 
нием, прилежанием и трудом восстановляют и обеспечивают



функционированье всех общественных служб, покинутых и 
заброшенных Версалем. Они пополняют собою малочислен- 
ные кадры, остававшиеся еще на местах, учатся у  них делу 
и проявляют чудеса разумной приспособляемости и выносли- 
вости в работе.

Эти жертвы, быть может, менее героичны, чем проявляе- 
мые на полях стражений, но тем не менее их следует запо- 
мнить и отметить, потому что они указывают, что админи- 
стративная способность, уменье заведывать и руководить ин- 
тересами коллективности и самоуправлятъся, которыми в об- 
щей своей массе не обладал еще в то время рабочий класс, 
были уже уделом некоторой его части, особенно же тех, кто 
сформировался, развился и организовался в социалисти- 
ческой среде, в обществах сопротивления, этих первых по- 
пытках синдикальной организации и, главным образом, в 
секциях Интернационала. Никто ещ е не пытался опроверг- 
нуть, что Париж в  административно-муниципальном отно- 
шении функционировал так же хорошо и правильно при Ком- 
муне, как и при всяком ином бывшем или последующем ре- 
жиме, но при этом он функционировал более экономно. И 
это произошло, повторяем, исключительно вследствие уси-  
лий совершенно новых людей, которые в большинстве полу- 
чили только элементарное образование и накануне еще на- 
ходились на фабриках, в мастерских, в конторах, за при- 
лавком.

В этом вопросе мы не можем касаться частностей, до- 
статочно будет только упомянуть о таких рабочих, как Тейс — 
директор почты, Бастелика — директор округа, Камбо — ди- 
ректор неокладных сборов, Камелина — директор монетного 
двора; все четверо вышли из рядов Интернационала и ни 
преследования, ни тюрьма не страшили их. Пролетариями 
были также, за одним или, может быть, двумя исключениями, 
директора или главные агенты родственных служб: Файлье 
стоял во главе прямых сборов, Луи Дебок — во главе На- 
циональной типографии, Фонтэн — заведывал государствен- 
ными имуществами, Оливье —  регистрацией, Повер — телегра- 
фом; их же непосредственные сотрудники без подготовки 
и без всякой опытности предварительной службы прину-



ждены были в течение суток, занять места версальских бегле- 
цов и оказались настолько же умелыми, как и их предше- 
ственники.

Точно такж е и в комиссиях самой Коммуны, избранники, 
вышедшие из настоящей рабочей среды, как Варлен — в ин- 
тендантстве, Френкель — в труде и обмене, Ж урд — в финан- 
сах обнаружили столько же доказательств своих светлых 
способностей, ясного и быстрого понимания вещей, как и 
их товарищи буржуазного происхождения и образования, за- 
нимавшие места в других делегациях. Мы бегло познако- 
мимся с ними, потому что здесь уместно будет бросить взгляд 
на труды различных делегаций Коммуны.

Мы не будем больше возвращаться к военной делегации, 
по крайней мере в данный момент, так как уж е говорили о 
ней. Внешние сношения П аскаля Груссе долго нас не за- 
держат, равно как и юстиция с ее делегатом Прото.

Задача делегата по внешним сношениям во время Ком- 
муны не могла быть сложной. Как и заранее можно было 
предполагать, Груссе тщетно пытался завязать сношения 
с иностранными дворами и их диготоматами. Последние н е 
отвечали, и все сношения этого характера ограничились пе -  
репиской с немецкими генералами, командовавшими немец- 
кими войсками, ещ е наполовину окружавшими П ариж  1). 
Груссе имел, правда, ещ е другую задачу, представлявшую 
более н а с у щ ный и  бесспорный интерес и состоявшую в вос- 
становлении связей, так грубо прерванных Версалем между 
столицей и провинцией, с целью держать последнюю в курсе 
событий, совершавшихся в  Париже и под Парижем, что 
являлось лучшим средством внушить ей уважение и вни- 
мание к Коммуне. В атом направлении Паскаль Груссе сде- 
лал, повидимому, все возможное, но результатов достиг не 
вполне благоприятных.

1) По поводу этих сношений высказино было много неодобрительного 
Повидимому, это неосновательно. Во всяком случае можно будет более 
здраво судить о той, что верно и что неосновательно в этих мнениях, 
когда П аскал ь  Груссе обнародует свой труд о Коммуне, который, к со- 
жалению, он еще держит в своем портфеле.

Черезчур сгущена была атмосфера 
недоверия, царивш ая между парижанами и провинциалами.



а в данное время она ещ е была насыщена ложью версаль- 
цев. Через чур плачевны вместе с тем были и те средства, 
которыми располагала делегация. Груссе мало содейство- 
вали его агенты, неоднократно отправляемые им в большие 
города страны, которые вначале заволновались было и вос- 
стали, как мы видели, но вскоре впали вновь в инертность 
и в индиферентизм; таким образом, в результате эта область 
его деятельности не имела благоприятных последствий.

С другой стороны, что мог сделать в сфере юстиции 
в 1871 г . , в окруженном стенами Париже, делегат Коммуны? 
Момент был неподходящий для полной реформы юридиче- 
ской системы Франции, которую обдумывал, невидимому, 
Прото. Поэтому он очень скоро остановилс я на этом пути и 
ограничился только несколькими декретами и мерами, кото- 
рые имели в виду упростить юридические формальности и 
сделать даровыми совершения некоторых актов, как , напри- 
мер, дарственных между живыми, завещаний, усыновле- 
ний, признаний незаконнорожденных детей, брачных кон- 
т а к т о в , функций судебных приставов, оценщиков, судеб- 
ных секретарей, всей этой ужасной клики, которая, конечно, 
вела глухую борьбу с Коммуной. Прото попытался превра- 
тить этих судебных чиновников в простых служ ащ их, по- 
лучающих определенное жалованье и обязанных взамен его 
вносить в финансовую делегацию суммы, получаемые ими 
за совершение соответствующих актов. Все это было, без 
сомнения очень полезно. Прото пришлось также отбиваться 
от Рауля Риги, который пытался перейти в сферу его  дея- 
тельности и не признавал в революционный период прав 
личности настолько же полно, как сам Прото. Мы познако- 
мимся с этим конфликтом, когда перейдем к деятельности 
делегации Общественной Безопасности.

В делегации Образования мы встречаем Вальяна. В то т 
момент главный вопрос заключался не в воспитании и не 
к педагогии, а в  войне, и Вальян сознавал это, без сомнения, 
лучш е многих других. В виду этого Вальян скорее только 
наметил тот путь, по  которому он пошел бы, если бы сама 
революция имела время пойти по этому пути со всею полно- 
тою власти, чем действительно пытался итти по нему. Про-



никнутый убеждением в необоходимости освободить учащ их- 
ся от всякого клерикального влияния при помощи светских 
программ, он уничтожил всякое преподавание религии в 
начальных школах и в то ж е время велел удалить на класс- 
ных комнат все религиозные эмблемы. Он занят был так- 
же созданием профессиональных школ, которые дали бы воз- 
можность молодым людям ознакомиться с основами выбран- 
ной ими профессии и дополняли бы их вместе о тем науч- 
ным и  литературным образованием. Первую на таких школ 
он открыл в старом иезуитском заведении в улице Почт. В 
этой попытке реорганизации начального образования Валья- 
ну помогала под-комиссия, состоявшая из специалистов, сво- 
бодных в области воспитания от всяких буржуазных пред- 
рассудков, - Эли Реклю, Рама и гражданка Шампсе (Андре 
Лео).

Что касается высшего образования, то Вальян обращался 
в самых широких размерах к содействию общественной ини- 
циативы; например, д л я  открытия медицинского факуль- 
тета, брошенного официальными Профессорами, он обратил- 
ся к докторам и  военным врачам, к свободным профессорам, 
а также и к студентам, которым он предложил самим вы- 
работать план преобразования медицинского факультета. Он 
покровительствовал такж е федерации художников, сл и тав- 
шей  в  числе своих членов таких высокоталантливых лю- 
дей, как художник Густав Курбе, скульптор Далу,  живопи- 
сец Андре Ж илль; эта федерация выступила с  смелей про- 
граммой реформ, уничтожавшей бюджет Школы Изящных 
Искусств и установлявшей нейтральную позицию государ- 
ства по отношению к искусствам, у б е ж д е н и й  общественных 
праздников и основание коммунальных училищ профессио- 
нальных искусств.

Как и его товарищи, Вальян  в виду общего расстрой- 
ства, отставок и ещ е более частного бегства должен был 
подписывать многочисленные назначения. Вследствие этого 
два заслуженных писателя сделались един — Эли Реклю -  ди- 
ректором Национальной библиотеки, а другой Бенжамен Ра 
стино - директором библиотеки Мазарини.



Коммуна, укрепленный лагерь революции, баррикада, 
за которой всякое человеческое существо, способное дер- 
жать ружье, независимо от пола и возраста, должно было 
взяться за него, она могла при необходимости обойтись и  без 
делегаций Юстиции и Образования, как она могла бы равным 
образом включить и свою делегацию Внешних Сношений в 
общую делегацию Обороны. Но с другой стороны она не могла 
ж ить, т.-е. бороться, без правильно функционирующих обще- 
ственных служб и без правильной организации обеспеченного 
подвоза жизненных припасов. Ее существенной обязанностью 
являлось, следовательно, доставление пищи ее защитникам, 
охрана их и руководительство ими; эти защитники слива- 
лись, впрочем, совсем  рабочим классом в его целом.

В этом отношении Коммуна выполнила до известной сте- 
пени все необходимое при помощи двух своих делегаций — 
Общественных Служб и Продовольствия.

Комиссии Общественных Служб пришлось реорганизовать 
службы боен, освещение города, водопроводы и канализа- 
цию, погребение, дезорганизованные, как и все остальные, 
вследствие удаления по приказу из Версаля заведующего 
ими персонала. Остену, бывшему сначала делегатом, удалось 
с большими затруднениями преодолеть первые, возникавший 
ежеминутно препятствия. Андрио, заменивший его 20-го ап- 
реля, такж е удачно справлялся с своими обязанностями. Ан- 
дрие и Остену в этом, во всяком случае, очень помогли муни- 
ципалитеты округов, которые горячо принялись за  расквар- 
тирование семейств пролетариев, жертв бомбардировки, в 
разных помещениях, занятых реквизицией.

Делегация Продовольствия, которой сначала заведывал 
Паризель, человек болтливый и наделенный нелепым вообра- 
жением, перешла 20-го апреля к Виару, человеку дела, ко- 
торый внес и в эту область порядок и  известную систему. 
Благодаря его уменью и  предусмотрительности Париж ни на 
момент не испытывал лишений и страха, нередких в период 
первой осады. Снабжение припасами города совершалось 
регулярно через нейтральную полосу, и съестные припасы 
не поднялись даже в ценах. Тьер, расчитывавший выморить 
столицу голодом, остался при одних своих пожеланиях.



Вопрос о продовольствии приводит нас к вопросу о фи- 
нансах , от Виара мы  переходим к Ж урду. Последний ока- 
зался несравненным финансистом, умелым и деятельным ад- 
министратором, которому удалось создать Коммуне солидный 
бюджет, не возбуждавший н и недоверия, ни критики, и он 
достиг этого, несмотря ни на ограниченные средства, кото- 
рыми он располагал, ни на все возникавшие со всех сто- 
рон препятствия.

Мы не будем указывать на его робость и  на черезчур 
легалитарные предубеждения, так  как мы уж е имели случай 
отметить их, когда говорили о позиции, занятой правитель- 
ством по отношению к Французскому банку. Сделав, однако, 
эту оговорку, надо согласиться, — и все признают это как 
друзья, так и  враги , — что, как служащий, Ж урд, поставлен- 
ный событиями в положение заведующего финансами гро- 
мадного города, подобного многим государствам, оказался 
вполне на высоте своей неблагодарной задачи и обнаружил 
качества и  способности, на которые буржуазия смотрит как 
на свойства, принадлежащие исключительно профессиона- 
лам своей касты, долгое время посвященным «в тайны круп- 
ных финансовых предприятий».

Первой и ежедневной обязанностью Ж урда являлось на- 
кормить и доставить содержание приблизительно полумил- 
лиону человеческих существ. По статистическим данным, 
обнародованным 15-го мая 1871 г. Одиганном в Revue des 
Deux-Mondes, выходит, что из общего числа 600.000 рабо- 
чих, живших в Париже, в  это время заняты были работой 
всего 114.000, из которых 62.500 женщин. Но всех остальных 
приходилось во всяком случае кормить, принадлежали ли 
они к федеральной национальной гвардии, или же это были 
старики, неспособные носить оружие, или, наконец, женщины, 
не пользовавшиеся поддержкой, вдовы или покинуты е  муж ья- 
ми, которых в то время насчитывались тысячи и которых 
нельзя было оставлять умирать с голода, хотя бы с  точки 
зрения простой гуманности. Второй, и  не менее настоятель- 
ной обязанностью Ж урда являлось снабжение национальной 
гвардии всем необходимым для военных действий. Наконец, 
н а том же делегате лежала и забота о доставлении средств



и жалованья всем остальным ведомствам, которые, как и 
его собственное, функционировали при Коммуне.

Какие же средства были в распоряжении Журда для 
удовлетворения этих настоятельных и многочисленных требо- 
ваний? Он сам дал  на этот счет данные в заседан ии 2-го 
мая и снабдил их подробным перечнем поступлений и расхо- 
дов главной кассы казначейства с 20-го марта по 30-е апреля. 
Этот отчет, подписанный е го верным сотрудником и главным 
кассиром Ж. Дюраном, появился в Journal Officiel 4-го мая . 
Если мы рассмотрим сначала поступления, то увидим, что 
Ж урд наш ел в разных общественных кассах, в Министер- 
стве Финансов и в Ратуше  денежных сумм на 4.658.112 
франков. Кроме того город Париж имел во Французском бан- 
ке на кредите остаток приблизительно в  9.400.000 франков, 
который по соглашению с Плецем был возвращен ему, при- 
чем эта сумма  переведена, была на текущ ий счет города. 
Так как в конце апреля сумма эта была уж е израсходована, 
то Ж урд получил от директоров банка обязательство еже- 
дневно выдавать ему на руки  400.000 франков. В возмещение 
этого долга Ж урд предложил самому банку принимать в 
свои кассы городские поступления. Таким образом, до 23-го 
мая Ж урд получил благодаря всему этому новую крупную 
сумму в  7.290.000 франков. До 30-го апреля регистрация 
и гербовый сбор дали 560.000 франков. Пять крупных же- 
лезнодорожных компаний внесли в свою очередь, исполняя 
декрет 27-го апреля, два миллиона в счет прежних просро- 
ченных взносов, должных ими государству. Наконец октруа, 
прямые и  косвенные налоги, таможни, почта и телеграф, 
акциз на табак, рынки и базары дали с  20-го марта по 30-е 
апр. около 11 миллионов, из которых 8.466.988 франков 
пришлось на один городской налог на съестные припасы 
(октруа). В  общем поступление равнялось 26.013.919 фран.

Расходов за  тот же период произведено было. 25.138.089 
франков. В круглых цифрах они были следующие: на во- 
енные действия уш ло 20 мил., на интендантство 1.813.000, 
на все муниципалитеты — 1.446.000, на Комиссию Общей Бе- 
зопасности — 235.000, на военные лазареты - 182.000, на ве- 
домство внутренних дел 103.000, на иностранное ведомство



112.000, на Национальную типографию 100.000, на пожар- 
ных — 90.000, на торговлю - 50.000, на Комиссию баррикад - 
44.500, нд флот -  29.000, на различные рабочие ассо- 
циации - 24.662.

В результате 30-го апреля в бюджете Коммуны на остат- 
ки находились 875.000 франков. В течение мая  Ж урд под- 
писал ассигновок на 20 миллионов по новым расходам. 
Таким образом, Центральный Комитет и Коммуна израсхо- 
довали вместе немного более 46 миллионов и о д ер ж ал и  при 
этом на эту относительно незначительную сумму еще армия 
в 170.000 человек.

Не имели ли мы в виду э т о т  права сказать, что ни - 
когда не бывало ни ранее, ни после другого правительства, 
которое бы так бережливо относилось к общественным день- 
гам? Это однако не помешало истинному тартюфу Ж юлю 
Симону написать: «Никогда, ни при каком ином режиме не 
было столько хищений». Этой строгой экономии и этому не- 
обыкновенному порядку содействовал и даже в очень зна- 
чительной степени Ж урд. Он лично подавал пример эконо- 
мии, завтракая за тридцать су  в угольном рестора нчике 
вместе с своими сотрудниками или товарищами: Варленом, 
Камелин а, Перрашоном, после того как поутру пересчиты- 
вал целые кипы синих танковых билетов; а свою подругу 
он посылал мыть свое quasi-м и нистерское белье в обществен- 
ную п рачешную. Позднее, во время его процесса, даже ша- 
калы военных судов не могли усомниться в его честности и 
в правильности ведения им своего дела.

В делегации Труда и Обмена другой пролетарий Френ- 
кель, не профессии ювелир, обнаружил подобный же при- 
мер приспособленности, разумного ведения дела и рвения . 
Но он не оставил такого же яркого воспоминания, как 
Журд, потому что и  самая задача, возложенная на него, 
была более неблагодарна и более затруднительна. Всегда бы- 
вает легче собирать средства и  согласовать приход с рас- 
ходом, чем плодотворно работать над организацией новых 
экономических отношений.

Френкель, последователь взглядов Интернационала, про- 
пагандист социалистических идей при империи, в доверше-



ние окруженный в комиссии такими же, как и он, прежними 
деятелями Интернационала, каковы Тейс, Малой, Авриаль, 
без сомнения, хотел, чтобы глубокий характер начавшейся 
революции мог свободно обнаружиться и привлек к ней 
симпатии рабочего населения, благодаря его социальным 
преобразованиям; но достигнуть этого ему не удалось. До- 
стигнутые им результаты стояли много ниже его планов и 
взглядов его сотрудников и членов Коммуны, которые гл у - 
боко сознавали необходимость тесно связать пролетариат с 
навязавшейся борьбой, убедив его в том, что ставкой в этой 
борьбе являлось освобождение самого пролетариата.

Официальная программа Комиссии, если ее читаешь 
тридцать пять лет спустя, кажется удивительно бледной и 
почти ничтожной. Это программа исследования и подготовки, 
а ни в каком случае не программа действия и осуществле- 
ния. В ней предусматривались исследования и собирания 
сведений, но готовых решений она не дает; весьма слабо 
и в общих чертах только намечены некоторые указания на 
необходимость изменения отношений между капиталом и 
трудом. «Комиссия, говорится в программе, имеет задачей 
специальное изучение всех реформ, которые необходимо 
ввести как в общественных службах Коммуны, так и в от- 
ношениях между работниками — мужчинами и женщинами — 
и их хозяевами... Ее целью является также общее исследо- 
вание труда и обмена д л я  создания статистики... На комис- 
сии лежит безусловный долг представления заинтересован- 
ным всех средств для группировки элементов, при помощи 
которых могут подготовляться проекты декретов и т. д»...

Такими же недомолвками, имеющими более чем благо- 
разумный, какой-то исключительный характер, отмечены и 
действия Комиссии; редкие ее декреты, окрашенные социа- 
листическим духом, например, относившийся до завладения 
брошенными мастерскими, или другой, запрещавший ночной 
труд в булочных, только-только еще начали применяться. 
Д ля  критики в данном случае материала очень много. Пре- 
жде всего однако надо решить вопрос, допускали ли вообще 
обст о я т е льства осуществить какую-либо иную тактику? Про- 
летариат в своем целом был еще недостаточно сознателен,



чтобы, поддержать даж е эту тактику да еще при необходи- 
мости вынести на своих плечах ее требования, а с другой 
стороны Коммуна стояла перед встревоженной и напуган- 
ной мелкой буржуазией, которую черезчур решительный шаг 
революционного правительства несомненно бросил бы в ла- 
герь реакции. Это-то особенно затруднительное и запутан- 
ное положение, без сомнения, и  парализовало главным об- 
разом делегацию Труда и  Обмена и повело к тому, что осу- 
ществление ее планов не стояло на высоте ее намерений. 
Вследствие тех же причин Комиссия, которая должна была 
бы лучш е, чем кто-либо, обнаружить глубокие чаяния, за- 
ложенные в движении, в  сущности не оставила ничего та- 

кого, что давало бы право невежде или доктринеру сказать: 
Коммуна была социалистическая, доказательством служит 
такой-то декрет, такие-то соображения, такие-то утвержде- 
ния, в которых я нахожу обычные формулы и афоризмы со- 
циализма.

В действительности Френкель, как и  лучш ие члены Ком- 
муны, оказался рабом среды и  окружающих обстоятельств. 
В  его распоряжении было только восемь недель, и каких 
недель? Это для дела, которое требовало месяцев и годов! 
И кроме того он пользовался только одною видимостью вла- 
сти для такого труда, который требовал энергичного содей- 
ствия сознательной воли всего пролетариата, т.-е. дикта- 
туры  его.

О делегации префектуры полиции мы уже говорили, 
как и о военной делегации, и можно бы ограничиться этим 
кратким обзором, если бы важное значение некоторых пере- 
говоров, возникших по инициативе Риго и вытекавших из 
его функций, не вынуждало нас ещ е раз коснуться этой 
делегации. Дело идет о переговорах, имевших в виду об- 
мен заложников на Бланки.

Исполняя декрет, принятый Коммуной в заседании 5-го 
ап реля  в ответ на версальские жестокости. Риго арестовал 
и  заключили под стражу около сорока лиц, главным образом, 
духовных, среди которых были: архиепископ Дарбуа, его 
главны й викарий Лагард, кюре церкви Мадлены — Дегерри 
и  много отцов иезуитов. Эти лица должны были, по мне-



нию Р иго, отвечать за пленных федералистов, в  случае, 
если бы повторились военные казни, подобные расстрелу Дю- 
валя, Флуранса и  их товарищей. Однако, как на это и 
рассчитывали в  Ратуше, одной угрозы оказалось достаточно, 
чтобы обуздать версальское неистовство. Благодаря такому 
обороту дела Риго и его товарищам по префектуре приш ла 
мысль, нельзя ли воспользоваться этими «заложниками» (ко- 
торых между прочим, добродушная Коммуна содержала 
очень хорошо, разрешив им получать пищу с воли, белье 
и разные издания) — д л я  другого полезного дела, для осво- 
бождения Бланки?

Бланки снова был пленником редакции. Будучи избран 
в Коммуну от XVIII и  XX округов, он не мог явиться на 
свой пост. В виде репрессии за победоносное восстание 18-го 
марта Тьер арестовал его уж е 19-го марта в Ло, у  его род- 
ных, куда он поехал дня отдыха. Уставшего и больного, 
его препроводили в тюрьму в Фижак, и с тех пор никто не 
имел о нем никаких сведений. Риго был фанатическим по- 
клонником; старого революционера и  относился к нему почти 
с  идолопоклонством: он был убежден, что будь Бланки во 
главе Коммуны, он вдохнул бы в нее жизнь и мужество и  
обеспечли бы этим ее торжество. Благодари этому Риго  
приложил все усилия, чтобы при помощи обмена на залож- 
ников освободить вечного узника, в котором видел верного 
спасителя инсуррекционного движения.

8-го апреля архиепископ, посвященный в эти планы, 
написал Тьеру письмо, в  котором, сообщая о расстреле без  
суда пленных федералистов, он «просил его предупредить 
повторение этих жестоких эксцессов». Н а это частное письмо 
Тьер не ответил. Его решение хотя и было уж е принято, но 
он не считал  еще удобным познакомить с ним парижан. По 
тем же причинам, через день или два после этого он вы- 
проводил без ответа и  старого друга. Бланки Флотта, кото- 
рый, не имея официального поручения, но с  согласия зна- 
чительного числа членов Коммуны, явился предложить ему 
обмен заключенного в Фижаке  на многих из заложников.

После этих первых неудачных попыток Риго решил 
предпринять гласные и официальные шаги. Архиепис коп



поставлен был в известность о происшедших уже перего- 
ворах и согласился лично написатъ Тьеру письмо, в кото- 
ром излагал ему условия возможного соглашения, к кото- 
рым лично вполне присоединялся.

Вот содержание этого письма, познакомиться с которым 
очень важно, чтобы иметь возможность судить беспристраст- 
но о том, что получило впоследствии наз вание «траге- 
дия заложников», и решить, кто был истинным виновни- 
ком расстрелов в Ла-Рокет и в улице Аксо .

«Тюрьма Мазас, 12-го апреля 1871 г.

«Господин Президент.

«Имею честь передать вам сообщение, полученное мною 
вчера вечером, и прошу вас отнестись к нему так, как Вам 
подскажут Ваша мудрость и гуманность.

«Влиятельная личность, тесно связанная с г. Бланки 
известными политическими идеями и особенно узами ста- 
ринной и прочной дружбы, деятельно хлопочет о его осво- 
бождении. С этой целью это лицо от себя предложило комис- 
сарам, которых это касается, такую сделку: если г. Бланки 
выпустят, то получают свободу парижский архиепископ и 
его сестра, г. председатель Банжан, г. Дегерри , кюре цер- 
кви Мадлены, и Лагард, главный парижский викарий, тот 
самый который передаст Вам настоящее письмо. Предло- 
жение это было принято, и меня просят поддержать его 
перед Вами.

«Хотя я и заинтересован лично в этом деле, но все же 
осмеливаюсь поручить его Вашей высокой благосклонности 
и надеюсь, что мои мотивы покажутся Вам благовидными. 
Среди нас и без того уж е существует черезчур много пово- 
дов к несогласиям и раздражениям. В виду этого, так как 
теперь представляется случай к переговорам, которые, к 
тому же, касаются личностей, а не принципов, то не благо- 
разум но ли  было бы пойти им на встречу и содействовать 
этим успокоению умов? Общественное мнение, пожалуй, ис- 
пользовало бы отказ в  этом случае, в  нежелательном смысле. 
В острых кризисах, как тот, который мы переживаем, ре- 
прессии, казни за возмущение, хотя бы они коснулись только



двух ил и трех лиц, только усиливают страх одних, не- 
нависть других и  только еще болта ухудшают положение. 
Позвольте мне сказать Вам, не вдаваясь в подробности, 
что этот вопрос гуманности, заслуживает того, чтобы Вы 
обратили на него все Ваше внимание при настоящем поло- 
жении вещей в Париже.

«Осмелюсь л и  я , г. Президент, высказать вам мой по- 
следний мотив? Тронутая рвением того лица, о котором я 
уже писал, и его искренной дружбой к г. Бланки, моя душ а 
человека и свящ енника не могла противиться его прочув- 
ствованным просьбам, и я  принял предложение просить Вас 
о возможно скором освобождения г. Бланки. Что и делаю 
этим письмом.

«Я был бы счастлив, г. Президент, если бы просьба 
моя не показалась вам невозможной. Я  бы оказал ее испол- 
нением услуги многим лицам и даже всей моей стране».

Письмо это, как это и  упоминается в нем, вручено было 
главному викарию Лагарду, который должен был передать 
его в собственные руки главе исполнительной власти и при- 
везти ответ. Флотт провожал посланного до вокзала и вз ял 
с него обещание вернуться, каковы бы ни были результаты 
его миссии. «Если бы меня должны были расстрелять, я 
все-таки вернусь», воскликнул Лагард. В этом; же он по- 
клялся и архиепископу. Но, несмотря на это, он не вернулся,  
постаравшись соединиться с своим архиепископом по воз- 
можности позднее, и то только в раю.

Пять дней прошло без всяких известий. Тьер ответил, 
но только на первое письмо архиепископа, в котором го- 
ворилось об избиении пленных федералистов и которое толь- 
ко что было обнародовано в одной из парижских газет, 
l’Affranchi Паскаля Груссе. Ответ был неблагоразумен, и 
притом полон наглой лжи! «Факты, на которые Вы обра- 
щаете мое внимание, — осмеливался писать циничный зло- 
дей, — безусловно ложны, и я  искренно удивлен, что такой 
просвещенный прелат, как Вы, монсеньер, мог хотя на мгно- 
вение допустить, что в них могла быть доля истины. Ни- 
когда армия не совершала и не совершит позорных пре- 
ступлений, приписываемых ей людьми, которые сами уби-



вают своих генералов и не страшатся в дополнение к уж а- 
сам внешней войны вызвать ужасы гражданской... Я от- 
вергаю, монсеньер, ту клевету, которую передали Вам, я 
утверждаю, ч то  никогда наши  солдаты не расстреливали 
пленных... Примите, монсеньер, выражения моего уважения 
и сожаления, испытываемого мною, видя Вас жертвой уж ас- 
ной системы заложников, перенятой у режима террора, ко- 
торая, казалось бы, никогда не должна была возобновиться 
у нас».

В этом письме Тьер делал вид, будто ему неизвестно, 
что он может спасти ж изнь архиепископа и  его товарищей, 
что для этого ему следовало сказать только простое «да» на 
предложение, уж е переданное ему главным викарием заклю- 
ченного. Что ж е касается до последнего, который тотчас ж е 
понял злодейские намерения правителей, выданные типич- 
ным восклицанием простоватого Бартелеми  Сент-Илера: «За- 
ложники! Заложники! Но мы ничего не можем сделать! 
Что же сделать? Это уж е их несчастье», — то ему оставалось 
только подумать, как спасти себя. Поддельный Регул, как 
его после окрестили в ризницах, не мечтал о венце муче- 
ника. Пять дней он сидел спокойно. 17-го Флотт получил, 
наконец, письмо, в котором главный викарий сообщал, что 
дело все ещ е не решено и  требует его присутствия в Вер- 
сале, о том ж е он написал и архиепископу. В  настоящее 
время мы знаем, что 15-го Тьер предупредил Лагарда, что 
через два дн я  он передаст ему ответ и что этот вопрос 
действительно рассматривался в  Совете министров и в Ко- 
миссии Пятнадцати, которые постановили решительно от- 
казать. Тьер, его министры и Пятнадцать составляли одн у 
голову, покрытую одним и тем же колпаком. Лагард, быв- 
ший в курсе всего  дела, тем не менее 17-го и 18-го послал 
два новых письма своему архиепископу, в которых об от- 
вете ничего не сообщалось. Тогда архиепископ нашел, что 
ш утка продолжаетс я  уж е черезчур долго. 18-го его посе- 
тил вполне основательно встревоженный Флотт, которому он 
и передал весьма категорически, составленное письмо к сво- 
ему главному викарию, в  котором он приглашал этого гос- 
подина не тянуть долее суток своего пребывания вне Па-



рижа. На это письмо Лагард ответил следующей запиской, 
написанной карандашем на клочке бумага: «Г. Тьер все 
еще продолжает задерживать меня, и я  могу только ожидать 
его приказаний, та к  я  уж е неоднократной писал монсеньеру. 
Как только узнаю что-ли бо новое, тотчас же напишу».

Намерения беглеца становились очень прозрачными. Ар- 
хиепископ согласился в этом с Флоттом и передал через по- 
сланника Соединенных Штатов Л агарду следующее требо- 
ван ие : «По получении этого письма, независимо от того, 
в каком положении находятся переговоры, на которые он 
уполномочен, г. Л агард должен немедленно ехать в Париж 
и вернуться в Мазас. Безусловно недопустимо, чтобы не- 
достаточно было десяти дней для правительства решить 
вопрос, принимает оно или нет предложенный обмен. Задерж - 
ка эта нас сильно компрометирует и может иметь печальные 
последствия».

Главный викарии ничего не ответил на это требование 
выполнить свои обязательства. Впоследствии, в качестве из- 
винения, он приводил ту причину, что ниже его достоин- 
ства являлось привести своему, архиепископу запечатанный 
ответ на письмо, которое им было передано открытым.

Нунций Чиги и посланник Вашберн негласно воз обно- 
вили прерванные переговоры . Архиепископ Дарбуа с своей 
стороны послал Тьеру меморандум, в котором доказывал, 

что он может выпустить на свободу Бланки без всякого риска.
Председатель Б онжан тоже написал старому плуту, кото- 
рый держал в своих руках его судьбу, а значительно позд- 
нее, 12-го мая, кюре Дегерри также обратился к помощи 
пера , «пользуясь случаем напомнить о себе г-же Тьер и 
М-11е Дон». Из всего этого ничего не вышло. Эти последую- 
щие попытки имели тот же результат, как и первые, сде- 
ланные под непосредственным внушением Риго. Сопроти- 
вление Тьера было непреоборимо. Он не только не желал 
выпускать Бланки и дать основание думать, хотя бы и по 
побочному поводу, что п ереш аривается с «инсургентами», 
и этим как бы признать их за воюющую сторону, что он 
отказывался допустить; для полноты его сценария недоста- 
вало смерти нескольких черных И фиолетовых сутан от пуль



федералистов. Возможно, что лично он не толкнул бы архи- 
епископа и его товарищей в западню, но раз они туда уже 
попали, то он их из нее не вытащит. «Заложники» по его 
воле превратятся в  славных мучеников за  дело порядка и 
узаконят в глазах буржуазной Франции и всего мира при- 
менение всевозможных репрессий, хотя бы они выражались 
в народной бойне.

Долготерпение Коммуны чуть не разрушило этих на- 
дежд коварного прозорливца. Только в самую последнюю ми- 
нуту последние защитники революционного дела решили, 
что и им позволительно воздать око за око и зуб за зуб, 
применив декрет, оставшийся до этого времени мертвой 
буквой.

Если мы рассказали здесь несколько подробно эти пе- 
реговоры, то именно с целью уяснить ответственность каж - 
дого в этом инциденте. Беспристрастные исторические дан- 
ные говорят, что Коммуна в момент собственной агонии ис- 
полнила только приговор, подписанный самим Тьером и 
версальцами. Исследование позволяет отнести только на счет 
реакции и то девяносто четыре трупа заложников, павших 
в тюрьме Ла-Рокет и в саду улицы Аксо, прибавив их к 
тем 30.000 парижанам и парижанкам, которые убиты были 
той же реакцией, под предлогом отмщения за первых.

XIV Миротворцы.

Как мы уж е говорили, неудача федеральных батальонов 
3-го и 4-го апреля глубоко и радикально видоизменила от
ношения к Коммуне среднего парижского класса. Колеблясь 
в течение последних недель марта между тем, признать ли 
или не признавать ипеуррекционное правительство, буржу
азные элементы, принадлежавшие к торговле, промышлен
ности и к свободным профессиям, некоторое время склоня
лись, к последнему решению, и мы даже видели, что оші 
являлись советовать Коммуне поход на Версаль с целью 
снятия блокады с Парижа. Без сомнения, победа удержала



бы их под революционным знаменем; но Коммуна потерпела 
поражение, и вот внезапно чувства осторожности взяли верх, 
Коммуна, сделалась или снова стала для всего, что не при- 
надлежало в Париже к чисто и к явно пролетарским элемен- 
там, если не врагом, то во всяком случае чем-то чуждым, 
от чего следовало держаться на известном расстоянии.

С этого дня охлаждение буржуазии продолжало усили- 
ваться беспрерывно. Оно обнаружилось отставками послед- 
них представителей центральных кварталов, которые еще за- 
седали в Коммуне, гамбеттистов Ранка и Улисса Парана — 
5-го апреля, Гупиля — несколько дней спустя. Оно обнару- 
жилось также и в  перемене тона влиятельной республикан- 
ской прессы: сначала Temps, затем Avenir National, Verite, 
Siecle, даже Rappel покидают свою выжидательную ней- 
тральную позицию, почти симпатизирующую, и начинают 
поддерживать пока что планы и попытки третьей партии, 
только что народившейся партии Миротворцев, а затем, по 
крайней мере, некоторые из них, пристают к хору газет 
реакции, которые из Версаля позорили , унижали и затап- 
тывали в грязь восставший народ.

Миротв орцы находятся всюду и всегда. Начиная с ве- 
чера 18-го марта они встречались в Париже на всех пере- 
крестках, в кабинетах всех мэрий и в помещениях всех ре- 
дакций. Мы видели уж е их за работой. Без сомнения, не- 
которые из них руководились наилучш ими пожеланиями, 
но их благочестивые попытки повели только к тому, что 
задержали действия Центрального Комитета и парализовали 
революцию на самой ее заре. В  апреле вновь появились 
те же люди или почти те же, за исключением прямых ста- 
вленников Тьера в роде Тирра или Мелина. Дело шло о 
том, чтобы мирным путем получить от Версаля формальное 
признание республики и парижских муниципальных вольно- 
стей. Кроме того, так  как на этот раз революция имела в лице 
Коммуны свое законное выражение, они желали принудить 
Коммуну ограничить свою власть или даже, что казалось им 
наилучшим, совершенно отказаться от своих полномочий.

Инициаторам подобного соглашения, буржуазным ради- 
калам, как Клемансо, Локруа и Флоте, казалось, что в



Коммуне черезчур много рабочих и социализма. Они думали, 
если и не выражали этого открыто, что между монархиче- 
ским Национальным Собранием и восставшим республикан- 
ским Парижем найдется место и для их котерии, которую 
они уж е величали партией. По внешности радикальная, но 
по сущ еству консервативная, эта буржуазная партия ме- 
нее архаичная, чем однородные, ей другие партии, должна 
была, по их предположению, сохранить неприкосновенными 
и даже еще более укрепить все социальные привилегии, 
использовав с наибольшей полнотой республиканские и де- 

мократические формы.
Могла ли Коммуна склоняться, на подобные предложе- 

ния? Нет. Хотя бы по той простой причине, что они ста- 
вили вопрос в  сущности о ее смерти. А затем вследствие 
еще более решительного довода, состоявшего в том, что при- 
знания тех прав, которые третья партия выставила наравне 
с Коммуной, т.-е. признания республиканских свобод, ком- 
мунальных вольностей, народного избрания начальников на- 
циональной гвардии, — нельзя было просить у  версальского 
Собрания в виде Милости, или милостивых и великодушных 
уступок, но можно было только рассчитывать завоевать си- 
лою оружия на поле битвы. Это было ясно, только слепой 
мог не видеть этого.

Таким образом в поведении Коммуны после первой пу- 
бличной манифестации миротворцев нет ничего удивитель- 
ного. Произошло это 5-го апреля. Миротворцы созвали на- 
селение на митинг в  Бирж е и изложили свои цели в воз- 
звании, широко распространенном прессой. Воззвание тре- 
бовало у  Национального Собрания «вотировать республикан- 
ские учреждения и в особенности отвергнуть, как повод к 
гражданской распре, проект муниципального закона, по ко- 
торому городам с числом жителей более 3.000 не полагалось 
иметь мэра», но вместе с тем это воззвание энергично пори- 
цало «политические поползновения» Коммуны и приглашало 
ее вернуться к ее компетенции муниципального собрания. 
Коммуна возражала на это: «Реакция любит прикрываться 
всякими личинами. На этот раз она выбрала маску прими- 
рения. Примирение с шуанами и монархистами, которые умер-



щвляют наших генералов и избивают наших обезоружен- 
ных пленных, примирение при таких условиях называется 
изменой». Она запретила собрание и уполномочила военного 
делегата и коменданта рассеять манифестантов, при необ- 
ходимости даже силой.

Коммуна, действительно, и не могла действовать иначе, 
как бы искренни сами по себе не были намерения некото- 
рых из миротворцев. Позднее Тейс писал п о этому поводу 1): 
В борьбе народа с недобросовестными людьми, эксплоати- 

рующими его, примирение может бить достигнуто только 
его победой». Таково было в данный момент мнение всех 
членов Коммуны и всех парижских борцов.

Выгнанные с улицы, миротворцы укрылись в помещениях 
союзов.

Среди этих союзов, два играли особенно выдающуюся 
роль. Национальный Союз Синдикальных Палат и Респу- 
бликанский Союз прав Парижа.

Национальный Союз объединял до пятидесяти синди- 
кальных Палат, и число зарегистрированных в нем торгов- 
цев и промышленников превышало семь тысяч человек. 
Союз уполномочил вести дело постоянную Комиссию, в ко- 
торую вошли известные негоцианты: Лоазо Пенсон — предсе- 
датель палаты красильщиков, Б араге — председатель пала- 
ты паборщиков-типографов, Ж ози — председатель палаты ра- 
бочих слесарей при постройках, Левалоа — помощник пред- 
седателя палаты шерстяных ткачей, Люлье — председатель 
палаты басонного производства; главную ж е роль играли в 
этой Комиссии два публициста Ш . Лимузен и Жюль Амиг. 
Последний несколько лет спустя стал бонапартистом, но в 
описываемое время он, повидимому, действовал, как истин- 
но убежденный человек.

Национальный Союз познакомил публику с своими це- 
лями при помощи манифеста, в котором утверждалось, что 
обоюдные несогласия как со стороны Национального Собра- 
ния, так и со стороны Коммуны вызываются главным об- 
разом недоразумением, разъяснить которое может освещаю- 
щее вопрос и благонамеренное вмешательство.

1) Письмо Тейса в C o n s t i t u t i o n ,  16 сентября 1871 г.

В этой на-



дожде Союз готов вступить в переговоры с Собранием и с 
Коммуной, чтобы предложить им положить в основу миролю- 
бивого соглашения «установление республики, вне которой 
возможно только ожидать целого ряда замешательств и бед- 
ствий», и «организацию муниципальных вольностей города 
Парижа на самых демократических основаниях, но не затра- 
гивающих политической власти, которая всецело относится 
к общим интересам Франции».

Более яркий политический характер носил первый ма- 
нифест от 3-го апреля, который обнародован был после не- 
удачного собрания в Бирже Лигой Республиканского Союза 
прав Парижа. Подписан он был тремя парижскими депу- 
татами в Национальном Собрании — Клемансо, Флоке и Лок- 
руа, только что отказавшимися от званий депутатов. З а - 
тем его же подписали: Бонвале, экс-мэр III окр., Корбон — 
экс-мэр XV окр., Моттю — экс-мэр X I окр., Аллэн Тарже, 
Ж . Леш еваль е -  префекты национальной Обороны, Лоран- 
Пиша, Изамбер, Стюпи , Жоббе-Дюваль. Одним словом, весь 
цвет радикализма вчерашнего и завтрашнего дней. Но бу- 
дет бесполезным привести и самый манифест, потому что 
им закладывалось основание будущей партии, многие члены 
которой должны были сыграть впоследствии крупную роль. 
Содержание манифеста следующее:

«Избегнуть гражданской войны оказалось невозможно.
«Нежелание Версальского Собрания признать законные 

права Парижа роковым образом повело к пролитию крови.
«В настоящее время надо позаботиться, чтобы борьба, 

которая приводит в отчаяние всех граждан, не имела 
своими последствиями потерю республики и наших свобод.

«В виду этого необходимо, чтобы ясно составленная про- 
грамма, объединяющая одной общей мыслью все громадное 
большинство парижских граждан, положила конец смуте 
умов и разъединенности усилий.

«Нижеподписавшиеся, объединившись под именем Лиги 
Республиканского Союза Прав Парижа, приняли следующую 
программу, выражающую, по их мнению, желания париж- 
ского населения.

«Признание республики.



«Признание прав Парижа на самоуправление и на са- 
моопределение при помощи совета, свободно выбранного и 
автономного в границах заведывания им полицией, финан- 
сами, общественной благотворительностью, образованием и 
в сфере осуществления свободы совести.

«Охрана Парижа поручается исключительно националь- 
ной гвардии, составленной из всех способных к военной 
службе избирателей.

«Защите этой программы члены Лиги и желают посвя- 
тить все свои усилия и приглашают всех граждан помочь 
им в этом, присоединяясь к Лиге, чтобы члены ее, опираясь 
на это согласие, могли предпринять энергичную попытку 
к примирению, которая способна была бы повести к восста- 
новлению мира и к сохранению республики».

Параллельно с Лигой Республиканского Союза те же 
идеи и сходные же намерения сгруппировали еще других 
лиц, вышедших к тому же из среды весьма близкой Лиге, 
а именно ученых, художников, учителей, публицистов. 
В их числе были: Андре Лефевр, Летурно, Луи Асселин, 
Кудро, Ив Гюйо, доктора Онимусы, Мерсье, Бургоан ь, Дань- 
он и  еще двадцать других, которые в опубликованной ими 
декларации, под именем «Республиканского Согласия», фор- 
мулировали свою программу следующими тезисами: I. Не- 
оспоримость республики, демократической и светской. II. Ав- 
тономная Коммуна, свободно избранная и часто возобновляе- 
м ая , как — муниципальное, социальное и политическое вы- 
ражение интересов города. ІII . Федерация коммун, взаимная 
гарантия их автономии.

Затем, помимо всего этого, профессор медицинского фа- 
культета ІII. Пажоль, врач больниц Деласиов, адвокаты, 
врачи, инженеры, художники писали Тьеру: «Милостивый 
государь... Вы предполагаете, что имеете дело с возмуще- 
нием. Вы находитесь лицом к лицу с определенными и обще- 
распространенными убеждениями. Громадное большинство 
столицы стоит за  республику, за фактический образ правле- 
ния в  данное время, который нельзя изменить без революции, 
как высшее право, стоящее вне реш ения... Париж, справед- 
ливо или нет, видел во всем поведении Собрания затаенное



желание восстановить монархию, источник, всех наших уж ас- 
ных бедствий. Многие из граждан не согласны были в свое- 
временности материального сопротивления, но выводить из 
этого, заключение о несогласии и во взглядах на преимуще- 
ства республиканского правления, значило бы с Вашей сто- 
роны впасть в грубую ошибку».

Эти цитаты и подписи показывают те чувства и тенден- 
ции, которые господствовали в это время среди состоятель- 
ной и  просвещенной буржуазии. Последняя еще не пере- 
стала склоняться, в теории, по крайней мере, н а  сторону 
Коммуны поскольку последняя символизировала идеи при- 
верженности к республиканскому образу правления и защиты 
муниципальных вольностей; но склонность эта носила исклю- 
чительно платонический характер: чувствовалось, что за нею 
не последует никакого согласного действия. Бурж уазия го- 
това была утверждать, наравне с Коммуной, что необходимо 
сохранить республиканский режим и ввести широкие муни- 
ципальные вольности, но она твердо решила не присоеди- 
няться к пролетариату с целью совместного совершения ка- 
кого-либо насильственного действия. Она надеялась на доб- 
рую волю Версаля. Она искала защиты от плохо осведомлен- 
ного будто бы Тьера у Тьера же, но лучш е осведомленного. 
В этом видна была, без сомнения, трусость, но был также и 
расчет. Дело в том, что одна мысль беспокоила и смущала 
эту буржуазию, хотя это и не проявлялось открыто в ее де- 
кларациях, и эта мысль заставляла даже опасаться скорее 
успеха Коммуны, чем ее поражения, — это понимание той 
социалистической основы, которая проглядывала и  разгады- 
валась в этом движении, которое увлекло за собою рабочий 
Париж. Лучшим из буржуазных республиканцев эти новые 
хозяева Ратуши, эти рабочие, эти последователи Интернацио- 
нала и ли бланкизма, внезапно выплывшие на первый план, 
ничего путного не сулили, потому что они черезчур откро- 
венно олицетворяли собою доктрины и интересы другого клас- 
са, который уже восставал вчера при империи, покровитель- 
ствуемый ими, и который обнаруживал тенденцию все более 
и более обобсоблятъся в особый класс с противоположными 
им интересами.



В виду этого, доброе намерение и демократическое рвение 
самых решительных и непоколебимых сторонников примире- 
ния состояло в том, чтобы осуществить с одобрения Версаля, 
но против Коммуны некоторые из ee идей; до этого предела 
буржуазия согласна была идти, но не дальш е.

Такого рода и так обусловленное вмешательство было уж е 
заранее обречено на неуспех. Правая сторона Национального 
Собрания, сознавая свое всемогущество, не имела никакой 
нужды соглашаться и мириться с революцией, она предпочи- 
тала победить, так как имела для этого в руках верные сред- 
ства. Из-за каких соображений должны были правые элементы 
соглашаться на переговоры, которые придали бы совершенно 
иной вид их победе и поставили бы в необходимость делить 
плоды ее с партией, которая ничего ещ е серьезного из себя но 
представляла в то время и которую было выгодно держать 
в том же подчиненном положении? Что же касается Тьера, 
который допускал только консервативную республику, т.-е. 
такую, которая управлялась бы людьми и правительствен- 
ными приемами старых режимов, то он менее, чем кто-либо, 
расположен был видеть что-либо серьезное в этих посредни- 
ках и в их переговорах, и он им ясно дал попять это при 
первом же представившемся случае.

8-го апреля Тьер принял делегатов Национального Союза 
синдикальных Палат: это были Роль, Левалуа. Марестэн, 
Люилье, Жюль Амиг, которых представил ему его верный 
Бартелемиг Сент-Илер. Эти делегаты предварительно носили 
свой плохой федералистско-автономный товар на рынок, т.-е. 
к. г .г . представителям правых и левых групп версальского 
Собраний, которые горячо обсуждали с ними сравнительные 
достоинства централизации и децентрализации. Тьер, однако, 
не пошел в эти извилистые закоулки. Он прямо перешел к 
фактам. «Он поклялся своей честью, что пока он жив и у 
власти, республика никогда не падет». На второй пункт о 
вольностях Парижа он заявил, что «Париж должен ждать 
от правительства применения общего муниципального закона, 
того самого, который будет вотирован Собранием и ничего 
больше». Что же касается прекращения военных действий, 
вооружения и организации национальной гвардии и общей



амнистии, т.-е. тех пунктов, на которые делегация тоже об- 
ратила его внимание и которые были во всяком случае на- 
столько же важны, потому что их решение вынуждало пра- 
вительство стать на почву фактов, то Тьер не дал себе труда 
даже ответить на них, и делегация вынуждена была удо- 
вольствоваться одним его красноречивым молчанием.

12-го произошел визит делегатов Лиги Республиканского 
Союза Прав Парижа — А. Адама, Бонвале и Дезонна. Лига 
перед отправкой своих уполномоченных выпустила новое 
возбуждающее воззвание, в котором говорила: «Если версаль- 
ское правительство останется глухим к этим законным требо- 
ваниям, пусть оно знает, что весь Париж подымется на их 
защиту.». Это было ясно, но Тьер не испугался этого ульти- 
матума; он был осведомлен и знал, что за словом дела не 
последует. 12-го он ответил то ж е самое, что говорил и 8-го, 
но еще более кратко и с еще меньшими умолчаниями. «Пока я 
у  власти, я гарантирую существование республики. Муници- 
пальные вольности Парижа будут те же, что и всех других 
городов и именно такие, какими их определит закон, выра- 
ботанный Собранием. Париям подчинится общему праву, ни 
больше, ни меньше. Армия войдет в Париж. Жалованье,  
назначенное национальной гвардии, будет выплачиваться 
еще несколько н едель». По поводу амнистии он сказал, что 
«тот, кто откажется от борьбы, будет освобожден от всяких 
преследований, за исключением убийц генералов Клемана 
Тома и Лсконт а».

Таким образом Л ига потерпела поражение по всем пун- 
ктам. Она получила лиш ь уверение Тьера, что пока он у вла- 
сти, он гарантирует республику. Никто и не сомневался в 
том, что Тьер предпочтет режим, предоставлявший, ему полно- 
властие, монархии, при которой он во всяком случае мог 
быть только вторым, пользуясь при этом неверной и случай- 
ной властью. Да и о какой республике он говорил! О рес- 
публике только по имени, без республиканских агентов, как- 
ой в этом вскоре и сам признается, а особенно же без респу- 
бликанских принципов. Во всем остальном Тьер попреж- 
нему был непреклонен и высказал даже мрачную угрозу, 
очень ясно все высказывавшую: «Армия войдет в Париж».



После этих переговоров, если бы парижские буржуа 
имели какие-нибудь убеждения и мужество, они взялись бы 
за оружие, как это обещали, они присоединились бы к про- 
летариату ради общей борьбы. Но они не двинулись и про- 
должали свои тайные переговоры, прогуливаясь из Парижа 
в Версаль и обратно, причем их принимали и выслушивали 
все неохотнее. Но с этого момента они уж е не могли оправды- 
ваться неведением. Если Тьер ясно высказался в их при- 
сутствии, то еще более ясным языком он говорил, обращаясь 
к Франции. В телеграммах к своим префектам он ясно ука- 
зывает, что примирение и переговоры не занимают места в 
его мыслях, что это в се — чуш ь, на которой честному и 
серьезному человеку не стоит и останавливаться.

11-го апреля, после свидания с делегатами Синдикаль-  
ных Палат, он пишет: «Ничего нового... Против республики 
конспирируют только парижские инсургенты; но против них 
подготавливаются непреоборимые силы, и последние стараются 
сделать таковыми именно вследствие желания избежать про- 
литая крови». 18-го апреля, после посещения делегатов Рес- 
публиканского Союза, он воспользовался этим посещением 
для следующего заявления: Инсуррекция проявляет много 
признаков усталости и истощения. В Версаль являлось много 
посредников для переговоров, не от имени Коммуны, конечно, 
так как они понимали, что, если бы они явились от этого 
имени, их даже бы не приняли, но от имени искренних рес- 
публиканцев, требующих сохранения республики и желаю- 
щих, чтобы к побежденным инсургентам применены были 
более умеренные меры.

Ответ был прежний. «Никто не угрожает республике, 
кроме самих инсургентов; глава Исполнительной власти ло- 
яльно исполнит то, что уж е многократно заявлялось им в 
его декларациях. Что же касается инсургентов, то, за исклю- 
чением убийц, все, положившие оружие, сохранят свою 
жизнь. Бедствующие рабочие сохранят в течение нескольких 
недель субсидию, дававшую им возможность существовать. 
Париж, как Лион, как Марсель, получит выборное муници- 
пальное представительство и, как и другие города Франции, 
свободно будет заведовать городскими делами, но для всех



городов, как и для отдельных личностей, будет существовать 
только один закон, единый, и пользоваться привилегиями 
никто не будет. Всякая попытка к отделению, предпринятая 
на любой части территории, будет энергично подавлена во 
Франции, такж е точно, как она была подавлена в Америке».

Одно обстоятельство всего более помогло Тьеру приобре- 
сти подобную самоуверенность и  такое высокомерие: это — та 
позиция, которую заняли республиканские и радикальные 
депутаты, представлявшие Париж в Национальном Собрании. 
За вычетом Делеклюза, Курне, Пиа, Малона, Разуа, Мильера, 
которые более или менее открыто перешли к Коммуне, и Кле- 
мансо, Флоке л  Локруа, только что отказавшихся от звания 
депутатов, чтобы иметь возможность более свободно действо- 
вать, как они полагали нужным, все остальные депутаты 
имели такой вид, как будто бы они даже и не знают, что 
их город и их избиратели подвергаются бомбардировке. Эти 
депутаты назывались: Луи Блан, Эдгар Кине, Пейра, Эдмон 
Адам, Дориан, Брис сон. Они были известны всей француз- 
ской демократии и пользовались у  нее авторитетом. Доста- 
точно было бы, чтобы, даж е не присоединяясь к коммуналь- 
ному движению, они дали только свои имена и оказали под- 
держку Республиканской Лиге, чтобы придать вес и значе- 
ние этому буржуазному вмешательству в  пользу прав сто- 
лицы и вынудить этим центральную власть выслушать деле- 
гатов и  начать переговоры. Их  присоединение неизбежно 
повлекло бы за  собою и участие всех больших городов, взо- 
ры которых обращены были именно на них, так как в них они 
видели естественных вождей демократии и от них ждали 
совета и руководства. Эти лица могли вызвать умиротворяю- 
щее и сильно импонирующее течение, которому пришлось бы, 
может быть, уступить. Тьер хорошо понимал это. Поэтому, 
когда он увидел, что они умывают руки в уже состоявшемся 
кровопролитии и заботятся только о том, чтобы заверить вся- 
кого встречного, что в Версале имеется налицо еще доста- 
точная доза верности республики и что парижане уж е черес- 
чур требовательны, он облегченно вздохнул, решив, что спо- 
койно может заняться расправой.

Л еж ал ли в основе этого формальный договор или это



было просто молчаливое соглашение? Это безразлично. Ho- 
следует, во всяком случае, заметить, что после 28-го или 
30-го марта представители Парижа уже не появлялись на  
парламентской трибуне. Храня молчание на своих скамьях, 
они невозбранно позволяют правым вопить во всю мочь о «раз- 
бойниках-парижанах», т.-е . о своих избирателях; они не пре- 
пятствуют Тьеру и его министрам рассеивать яд их кле- 
веты, позволяют обманывать департаменты и лгать, сколько 
влезет. Своим друзьям парижанам, которые или протестуют 
против них, или настаивают и умоляют, они корректно за- 
являют, что Тьер переменился, что само Собрание присоеди- 
няется к новому режиму. Единственный раз, когда они еще 
раз выступили публично, они сделали это, чтобы повторить 
и засвидетельствовать перед своими избирателями посред- 
ством документа, под которым подписались бы одновременно 
и Жокрисс и Тартюф, что все в Версале, или почти все — 
республиканцы.

«Обращаясь к  парижскому населению, мы ему скажем, 
что в конце концов республика существует фактически, что 
она имеет в Собрании энергичных и бдительных защ итни- 
ков; что еще ни один член большинства не поставил открыто 
вопроса о республиканском принципе». И после этих про- 
красных заверении они убеждали своих сограждан сложить 
оружие. «Что же карается нас, — прибавляли они, и это 
следует в особенности отметить во всем этом позорном ф акте, — 
мы останемся на посту, на который послало нас голосова- 
ние наших сограждан, как ни трагично положение, создан- 
ное для нас событиями. Мы останемся, пока не изсякнут 
наши силы. Если республике будут угрожать опасности, то 
это обстоятельство явилось бы для нас еще л и ш ним поводом 
защищать ее там, где она всего больше нуждается в защите 
и где это возможно сделать с помощью действительно плодо- 
творного оружия: свободного обсуждения и разума 1)».

1) Документ этот появился 8-го ап рел я  и его. подписали: п редстави - 
тел и  Парижа, находящ иеся в В ерсале — Л уи План, А нри Б риссон, Эдмон 
А дам, Ж. Ти рар, Э. Фарси, А. Пейра, Эдгар Ки нэ, Л англуа, Дориан.



После этого, ничем неприкрытого заявления, контр-рево- 
люции нечего уж е было стесняться. Она получила оправда- 
ние, и глава Исполнительной власти мог по желанию до- 
сыта напоить ложью и алкоголем ту армию, которая пре- 
вратит избирателей Луи Блана и ему подобных в трупы 
для удобрения ими земли, или в каторжников для транспор- 
тировки их в тюрьмы Новой Каледонии.

Поэтому надо ли удивляться в настоящее время, что 
миротворцы Республиканской Лиги могли добиться и то 
только однажды, а  именно 25-го апреля, всего-на-всего 
перемирия на 16 часов, которое позволило жителям несчаст- 
ного местечка Нейльи покинуть погреба, где они спасались 
от бомбардировки уж е целые недели и удалиться, смотря по 
желанию, или в Париж или в Версаль?

Масонские ложи, равным образом старавшиеся о миро- 
любивом соглашении между сражающимися, не достигли 
даже и этого. Представители лож пытались также дойти до 
Тьера и смягчить его; но они приписывали себе влияние 
и значение, которыми не пользовались. Глава Исполнитель- 
ной власти познакомил их с этим: он их принял на ходу 
и ответил одними угрозами. Это произошло в конце апреля, 
когда время разговоров и  ораторских выступлений уже мино- 
вало, а  армия порядка была готова к  атаке и бойне. «Что 
же вы намерены делать?» — спросила масонская депутация. — 
Защ ищ ать Собрание против всех и вся, -  ответил Тьер, — и 

для этого мы будем разрушать дома и убивать людей, - пока 
право не останется за силой».

Но масонские умиротворители были во всяком случае на- 
столько честны и мужественны, что после этой неудавшейся 
попытки примирения они исполнили данное ими обещание 
и предписали всем своим «братьям» присоединиться к Ком- 
муне. 26-го апреля они явились в Ратуш у и заявили: «Исчер- 
пав все средства примирения с версальским правительством, 
франк-масонство решило поднять свои знамена на укрепле- 
ниях Парижа, и если их коснется хотя бы одна нуля, франк- 
масоны пойдут единодушно против общего врага».

И действительно, 29-го с белыми и красными знаме- 
нами они направились за десять миль к воротам Майльо,



под предводительством брата Тирифока, торжественной про- 
цессией, в  сопровождении многочисленных членов Коммуны. 
Масонские знамена были водружены на укреплениях, и вслед 
за этим на целые 28 часов наступил период отдыха и иллю- 
зий. Но 30-го апреля вечером пуш ки вновь затянули свою 
хриплую песню и расстреляли в  клочья полотнища симво- 
лических хоругвей. Верные своему обещанию, масоны при- 
звали братьев к оружию. «Братья масоны и братья това- 
рищ и, — говорили они в  своем воззвании от 5-го м ая, — мы не 
можем предпринять никакого иного решения, кроме реше- 
ния сражаться и прикрыть нашим священным щитом сто- 
рону права. Вооружимся же для защиты! Спасем Париж! 
Спасем Францию! Спасем человечество!»

Но они преувеличивали свои силы. Из числа 10.000 
масонов, ходивших на укрепления, все, которые способны 
были сражаться на стороне пролетариата, уж е раньше при- 
стали к нему и не нуждались в новом призыве. Что же 
касается провинциальных масонов, то время было уж е упу- 
щено для того, чтобы увлечь их на этот рискованный шаг.

Победа Версаля уж е являлась черезчур несомненной, 
чтобы они могли рискнуть на бесполезную жертву. Они при- 
соединятся, — и это все, что они способны будут сделать, — к 
последней попытке, предпринятой муниципальными сове- 
тами больших городов с  целью добиться примирения, и во 
многих отношениях будут направлять это движение. Но 
этим все и ограничится.

X V  Политика Коммуны.

Таким образом, изолированность Коммуны все более и 
более усиливалась по мере того, как текло время. С сере- 
дины апреля между различными классами населения раз- 
рыв был уж е непоправимый. С этого времени за дело револю- 
ции сражались и боролись только одни пролетарии, одни 
социалисты. Сторонники буржуазных партий окончательно 
покинули поле действия. Одни из них еще некоторое время



продолжали работать над примирением борющихся сторон, 
но делали это без всякой веры и  страсти, чувствуя беспо- 
лезность своих усилий, другие прямо клюнули и пошли 
на приманку Версаля, по примеру своих вождей, старых бо- 
родачей демократии, «слав» и «полу-слав» выборов 8-го фев- 
раля. Левая пресса, начиная от Siecle и кончая Temps, 
точно отмечает эту репрессивную эволюцию состоятельного 
класса и «интеллигенции», как удачно выражаются на неко- 
торых иностранных языках.

Не совершала ли Коммуна в данный момент ошибки, 
не порвав своими мерами и своей общей политикой с теми, 
кто сам рвал с нею отношения? Это возможно; но практи- 
чески осуществить это было не так легко, как это может 
показаться. Фактически грани между классами в парижской 
среде в то время были выражены не резче, чем в настоящее 
время; может быть, даже они не были такими резкими. По- 
этому затруднительно было в полной мере помочь экономи- 
ческим интересам различных категорий работников, живу- 
щих на заработную плату, не затрагивая при этом одновре- 
менно привычек и интересов целого сословия мелких произ- 
водителей, еще владевших орудиями своего труда. С дру- 
гой стороны систематическая экспроприаторская политика 
была невозможна и  потому еще, что сами наемные рабочие 
в массе с трудом способны были усвоить самую возможность 
функционирования общества на иных началах, чем тради- 
ционные, и еще не имели, как мы уже выше указывали на 
это, ни одного синдикального или кооперативного учрежде- 
ния, которое способно было бы обеспечить нормальное функ- 
ционирование производства и обмена при условии уничто- 
жения всех капиталистических учреждений. Новый поря- 
док вещей, особенно социальный порядок, нельзя вводить 
при помощи декретов; декреты и законы должны только 
санкционировать уже существующие отношения. Пытаясь 
на этой почве опередить время, Коммуна, по всей вероят- 
ности, достигла бы только того результата, что обратила 
бы против себя часть своих собственных сил, и притом луч- 
ших, не вызвав в среде наемных рабочих более энергич- 
ного подъема и более горячей преданности. Таким образом,



Коммуне оставалось только одно: работать под видом демо- 
кратизации политических учреждений над подготовкой об- 
щего социального преобразования; она этим и занялась.

Были ли предпринятые ею в этом направлении шаги 
удачны или нет? Скорее они были неудачны и недостаточны; 
но причина этого лежала в людях и зависела от состава са- 
мой Коммуны. Мы уж е указали на это и не будем воз- 
вращаться к  этому вопросу. Та же неуверенность, то же 
смущение, то же отсутствие определенного решения и сме- 
лости, которые мы видели в Комиссиях и особенно в Ко- 
миссии Труда и Обмена, мы встречаем, но в еще более сгу- 
щенном виде, в самой Коммуне. Мероприятия и решения 
никогда не достигают высоты доброго желания и намерений.

Вопрос о квартирах был довольно радикально урегу- 
лирован, начиная с 29-го марта. Декрет этот мог бы быть 
лучше формулирован во многих пунктах и мог бы обратить 
внимание на некоторые частности положения, но он этого 
не сделал; во всяком случае, каков бы он ни был, он дей- 
ствовал, а так как при этом на рабочий класс в его целом 
он действовал благодетельно, то и привлек к революции мно- 
гочисленные симпатии. Но окончательный декрет о сроках 
платежей появился черезчур поздно. Его обсуждали в Ком- 
муне около 1-го апреля, но в Оfficiel он появился только 
16-го. Декрет этот у становлял, что уплата по всякого рода 
срочным долгам должна быть произведена в течение трех 
лет, считая с 15-го июля 1871 г., без начисления процентов 
и по третям. Если бы этот декрет издан был месяцем ра- 
нее, то он, вероятно, удержал бы на стороне Коммуны зна- 
чительное число торговцев и промышленников, которых Вер- 
саль, настаивая на немедленном погашении долгов, толкал 
в банкротство и разорение. Но 16-го апреля у торговой бур- 
жуазии Парижа было уже достаточно времени, чтобы она 
перестала видеть в Коммуне жизнеспособное правительство.

Черезчур поздно вышел и декрет, касавшийся опера- 
ций по залогам (Mont-de-Piete). Без сомнения, вопрос был 
слож ный он непосредственно затрагивал городские финан- 
сы, и можно до известной степени понять оппозицию Ж урда. 
Но разве нищета может ждать? Декрет 29-го марта, про



сто отменявший продажу заложенных вещей, не возвращал 
одежды ни женам, ни детям солдат Коммуны. Поэтому на 
него в рабочих семьях смотрели как на неосуществимый и 
с нетерпением ожидали следующего декрета, который вернул 
бы наиболее необходимые вещи их несчастным собственни- 
кам. Но этот декрет, после бесконечных и тяжелых прений, 
появился только в Officiel 6-го мая. Но и он разрешал без- 
возмездную выдачу залогов только д а  сумму до 20 франков, 
совершенных до 25-го апреля, и касался предметов одежды, 
домашней, утвари, белья, постельных принадлежностей и 
орудий труда. Операция эта касалась около 2 миллионов 
предметов и их подразделили на 48 серий, которые должны 
были определяться по жребию. Первый тираж происходил
12-го мая, второй—20-го, а 21-го версальцы были уж е в 
Париже. Коммуна вполне могла отнестись с большим внима- 
нием в этих декретах к своим защитникам. Не задерживая 
обнародование декретов и поступая более решительно, Ра- 
туша, без сомнения, дала бы колеблющимся и инертным 
элементам национальной гвардии новый и хороший повод 
сложить головы на фортах и на аванпостах; она придала 
бы великой битве, начавшейся между капиталом и трудом, 
более ясный характер, более осязаемый и популярный. Хо- 
роший декрет, появившийся около 5-го или даже 10-го апре- 
ля, стоил бы победы, одержанной над версальцами.

События выдвинули еще один вопрос того же порядка, 
что и предыдущие, не столь общего интереса, но имевший 
тем не менее важное значение, потому что от решения его 
отчасти зависело возобновление работ, которое несло с со- 
бою и ежедневный хлеб для значительного числа рабочих 
семей. Дело идет о мастерских, брошенных их хозяевами и, 
конечно, закрытых, при чем их рабочие выкинуты были на 
мостовую. Об этих мастерских, под влиянием Авриаля, ру- 
ководившего советами Вальяна, и с одобрения Комиссии 
Труда и Обмена, Коммуна издала декрет с тенденциями чисто 
экспроприаторскими и социалистическими, единственный де- 
крет или почти единственный, который она обнародовала в 
этом направлении.



Декрет этот уполномочивал Синдикальные Палаты со- 
ставить статистические данные о покинутых мастерских, а 
также и об их инвентаре, о состоянии, находящихся в них 
орудий труда, и представить доклад о «практических усло- 
виях, при которых возможно было бы быстро пустить в ход 
и в эксплоатацию эти мастерский, но уже не покинувшими 
их хозяевами, а кооперативной ассоциацией рабочих, кото- 
рые работали в них». Помимо этого синдикальным Палатам 
предложено было выработать проект учреждения подобных 
новых обществ и образовать третейский суд, который, должен 
был определить при возвращении хозяев мастерских «усло- 
вия окончательной уступки мастерских рабочим обществам 
и сумму вознаграждения, которое обязано будет выплатить 
общество прежним хозяевам  1)». К сожалению, этот декрет 
почти целиком остался мертвой буквой. Все заботы его ав- 
торов, а также и  тех синдикалистов, которые могли бы про- 
вести его в жизнь, были в это время и другом месте — на 
поле битвы. Кто может кинуть им за это упрек?

Коммуну упрекали также и за то, что она не опреде- 
лила в каком-либо документе, который остался бы и указы - 
вал ее программу, не выгравировала для потомства того, 
что составляло ее сущность, тех целей, к которым она стре- 
милась, того нового мира, который она несла в своих нед- 
рах. Здесь уместно будет рассмотреть этот упрек. Коммуна 
ничего не говорит в этом отношении или говорит мало, по- 
тому что ей нечего было сказать или очень мало.

Следует ли повторять, что Коммуна представляла со- 
бою собрание чрезвычайно смешанного состава, в котором ав- 
торитарно якобинские элементы заседали рядом с элемен- 
тами интернационально-федералистическими и прудонист- 
скими, в котором было мало лиц, ясно сознававших сущ е- 
ствовавшее положение, и еще менее таких, которые обла- 
дали бы интуицией будущих событий, подготовлявшихся и 
возвещавшихся революцией 18-го марта.

1) З а прещение ночного труда в булочных, декретированное по предло- 
жению Тридона, относится к тому же разряду распоряжений.

Из дебатов Ком- 
муны не мог создаться документ, в роде истинной характери-



стики эпохи и направления, а тем более не могла создаться 
учредительная хартия общества завтрашнего дня. К тому 
же те из лиц, заседавших в Ратуше, которые обладали наи- 
более живым представлением о действительности, отрицали 
необходимость обнародования какого бы то ни было доктри- 
нерского credo. Они сознавали, что ни время, ни место не 
соответствовали тому, чтобы объяснить направление и зна- 
чение движения, что к движению этому следовало лишь 
пристать, стараясь внести в него больше активности и углу- 
бить его. В их глазах всякая прокламация, всякое воззва- 
ние имели значение лиш ь кай простое объяснение событий, 
которое давало бы массам простое и краткое объединяющее 
и всем понятное слово.

Таким; образом, этот пробел очевиден и, конечно, не 
«Декларация Коммуны к французскому народу» заполнит 
его. Действительно, надо смотреть глазами веры, чтобы ви- 
деть в этом стилистическом упражнении, как это удавалось 
кое-кому, ясное и сознательное изложение того смутного же- 
лания, которое воодушевляло на битву восставших париж- 
ских рабочих. Авторы этого стилистического упражнения 
почти и сами не расчитывали на подобное значение его, 
а тем менее сама Коммуна, когда она одобрила его. Во всяком 
случае, так как эта декларация занимает в большинстве 
историй революции 8-го марта три страницы, а то и боль- 
ше, неудобно будет обойти ее полным молчанием.

Мы не будем приводить ее дословно; напомним только, 
что составление ее поручено было трем, весьма несогласным в 
своих мнениях лицам, — Делеклюзу, Тейсу и Жюлю Валлесу. 
Валлес рассказал по поводу этой совместной работы очень сан- 
тиментальный маленький анекдот, в котором фигурирует со- 
вершенно больной Делеклюз, с трясущимися пальцами и 
бледный, который, явившись, глухим и печальным голосом 
сказал ему и Тейсу: «Старики должны стушеваться перед 
молодежью. Составьте декларацию без меня, не считаясь 
со мной. Я уверен, что вы вложите в нее все ваше убе- 
ждение, всю вашу душ у... Только, слушайте, постарайтесь 
втиснуть в вашу редакцию кое-что из того, что я набро- 
сал на этой бумажке. Найдите мою мысль в этом черно-



вике... Вы, может быть, правы, говоря, что я представляю 
идеи другого века. Но, верьте мне, не следует во всяком 
случае ломать в данный момент душ у отечества. Это было 
бы все равно, что сломить мою собственную!» Анекдот пре- 
лестен, но, фактически, если и не Делеклюз составил эту 
декларацию, то написал ее не Тейс и даже не сам Валлес. 
Последний, ленивый , как артист, поручил написать ее чет- 
вертому лицу, своему соредактору по Cri du Peuple Пьеру 
Дени, который без устали копался в различных програм- 
мах, конституциях и хартиях. Пьер Дени, влюбленный в 
автономизм и в федерализм, набросал их полными пригорш- 
нями в это свое произведение.

Если бы Коммуна думала, что она должна полемизиро- 
вать, то можно предположить, что документ этот подвергнут 
был бы значительным исправлениям; но Коммуна уж е не на- 
ходилась в таком положении, когда спорят и разглаголь- 
ствуют. Предложенная редакция принята была почти без 
обсуждения, как принята была бы, вероятно, всякая иная, 
даже противоположного направления. Только Лефрансэ, при- 
выкший к ювелирной работе, немного придрался к ней. Д ля 
тех, кому был понятен весь трагизм положения, эта про- 
кламация стоила столько же, сколько и всякая другая; сущ - 
ность состояла не в том, чтобы научно определить движе- 
ние, а чтобы дать ему возможность продолжаться и разви- 
ваться. Повторяем, декларация прошла в Коммуне, как ка- 
кое-нибудь отправляемое по почте письмо, причем никто 
не думал, что толковники будущего сочтут этот документ 
за завещание революции и будут усиливаться прочесть ме- 
жду его строками социалистическую тенденцию, которая 
почти отсутствует в нем  1).

1) При буквальном понимании ее можно найти выраженной, но зато 
как  осторожно, в следующих трех строках: «Париж оставляет за  собою 
право создать учреж дения, которые могли бы . . . .  сделать общим 
достоянием власть и собственность, сообразно потребностям момента, 
ж еланиям заинтересованных лиц и данным опыта».

Напрасно было бы искать соци- 
ализма Коммуны в дебатах ее членов в Ратуше, в их за- 
явлениях и даже в их действиях, когда его можно найти 
только в ее вооруженной борьбе; эта борьба, которую вскоре



поддерживали единственно только одни пролетарии, благо- 
даря самоустранению всех других элементов, становилась не- 
избежно рабочей борьбой и не могла, следовательно, завер- 
шиться ничем иным, как только социалистическим измене- 
нием всех старинных отношений капитала и труда и ради- 
кальным их обновлением.

Без сомнения, люди, осуждающие Коммуну за то, что она 
не говорила о социализме, не ошибаются. Упрек согласуется 
с истиной. Остается оценить этот упрек и его стоимость. Мо- 
жет быть, в результате окажется, что настоящим революцио- 
нерам приходится иной раз делать и иное дело, чем издавать 
credo, приходится жить скромнее программ. Им прежде всего 
следует действовать, и только по их деятельности надле- 
жит судить о них. Рассматривая вопрос с этой точки зре- 
ния, и я  полагаю, что она будет самой верной, существен- 
ная ошибка Коммуны заключалась не в том языке, с кото- 
рым она должна была обратиться к стране и не обратилась, 
а в той деятельности, которую она должна была проявить, 
но не проявила. Если Коммуну и можно в чем упрекнуть по 
праву, то именно в неумении воспользоваться на деле уди- 
вительной энергией сорока и л и  пятидесяти тысяч проле- 
тариев, которые примкнули к ней и до конца прошли весь 
путь самопожертвования; можно упрекнуть ее в том, что 
она была слаба, непредусмотрительна, несплочена и в поли- 
тическом отношении стояла ниже обстоятельств, над кото- 
рыми должна была бы господствовать, но которые, наоборот, 
управляли ею самою.

Мы уж е указывали на причины этой слабости и неспло- 
ченности, излишне будет еще более подробно останавливаться 
на этом пункте. Теперь мы перейдем к ходу событий и уви- 
дим, как развивались те печальные и непоправимые послед- 
ствия, которые неизбежно вытекали из создавшегося благо- 
даря всему этому положения.



XVI. На пути к гибели

Со времени неудачной вылазки 3-го и 4-го апреля вер- 
сальская армия беспрерывно овладевала все новыми и но- 
выми пунктами, суживая с каждым днем все теснее круг 
блокады. На севере-западе, несмотря на отчаянное сопротивле- 
ние храбрецов, которыми командовал Домбровский, уже с 20-го 
апреля войска Порядка овладели всем берегом Сены до Жен- 
невилье и все настойчивее атаковывали Нейльи, предста- 
влявшее из себя уж е одни груды развалин. На юге форты 
Ванв и Исси, и  особенно последний, подвергались непрерыв- 
ной и ужасной бомбардировке.

К концу апреля Версаль мобилизировал 120.000 человек, 
разделенных на три корпуса, находившихся под командой 
генералов Ладмиро, Сессэ и Дю-Барайля. Первые два кор- 
пуса состояли каждый из трех пехотных дивизий, бригады 
легкой кавалерии, шести батарей и трех саперных баталь- 
онов. Третий корпус составлен был исключительно из кава- 
лерии, поддержанной тремя конными батареями. Главное на- 
чальство над всею армией поручено было маршалу Мак-Ма- 
гону. Сначала Тьер подумывал было поручить этот ответ- 
ственный пост маршалу Канроберу, но последний показался 
Национальному Собранию черезчур ярым бонапартистом, и 
этот план был оставлен. Кан роберу предпочли более тусклого 
и нейтрального Мак-Магена. Мак-Магон или Канробер - это 
в сущности было одно и то же, первый стоил второго и об- 
ратно; имя как того, так и другого одинаково напоминало 
об измене и неспособности противустоять внешнему непри- 
ятелю и о неумолимой же стойкости по отношению к внутрен- 
нему врагу — к народу. Войска по своему настроению почти 
могли соответствовать своим генералам и офицерам; они были 
доведены до белого каления, одурманены ложью и алкого- 
лем в казармах, где их дрессировали для предстоявшей им 
позорной работы.

«Офицеры и солдаты! говорил генерал Дюкро в своей 
прокламации к войскам, стоявшим в Шербурге, отечество 
ждет о т  нас нового усилия... сброд негодяев пытается на



развалинах нашей несчастной страны доставить торжество 
лености, разврату, разбою и убийству. Благодаря мораль- 
ному падению, не имеющему примеров в истории, Париж 
стал добычей этих людей, являющихся накипью несчастной 
войны. Солдаты! пойдем и прогоним их!.. Идём, чтобы н а- 
всегда выбросить из нашей столицы этих безумцев и зло- 
деев». Эти плоские подстрекательства, к сожалению, падали 
на подготовленную почву. Они обращены были к солдатам, 
сражавшимся при Седане и Меце , вернувшимся из немец- 
кого плена и рассчитывавшим после тяжелой неволи на не- 
медленный отпуск и на возвращение домой; солдаты были 
страшно озлоблены, решив своим простым пониманием, что 
Париж  и парижане виновны в этой новой кампании, кото- 
рую приходилось им совершать, виновны в тех новых лише- 
ниях и опасностях, которые им предстояло испытать вместо 
страстно ожидавшегося отдыха.

Таково было настроение нападавших. Посмотрим теперь 
на взаимное положение сражавшихся. Вот что говорит на 
этот сч ет один из высших офицеров версальской армии в 
Guerre des Commun eaux, которую мы уже неоднократно ци- 
тировали:

В то время, как собирались наши войска, а инженер- 
ное искусство делало свое дело, наш а артиллерия тоже не 
бесдействовала. Умело воспользовавшись счастливыми и пе- 
чальными случайностями войны, артиллерия расположила 
свои силы по большей части за земляными насыпями, воз- 
двигнутыми незадолго до этого пруссаками, и с этой сто- 
роны (с юга) более 150 орудий выставлено было против 
орудий обороны парижской инсуррекции ... В то же время 
когда, пущен был в дело весь этот материал (на позициях 
между Мулен де-Пьер, Медонской террасой, Севрским мо- 
стом и террасой Сен-Клу), в Монтрету заложена была ба- 
тарея на 70 орудий крупного калибра, и разрабатывался 
план сооружения батарей в парке Исси на 20 орудий 24 
калибра.

«С открытием огня 25-го апреля наши батареи стре- 
ляли, главным образом, в форт Исси и тотчас же вынудили 
его замолчать... На следующий день, 26-го апреля, форт



буквально засыпан был нашими снарядами. Но, несмотря 
на это, наши противники старались изо всех сил. Монруж 
и Ванв энергично поддерживали Исси. Поаи дю Ж урс, не 
переставая, беспокоил нас. Бастион 65, куртина 65 — 66, 
бастион 68 и батарея октруа состязались в соревновании с 
Трокадеро, стреляя в Мон-Валерьен. Орудия октруа громили 
одновременно Медон и Фонарь Демосфена. Четыре блинди- 
рованных локомотива, помещенные на мосту, беспрерывно 
стреляли в  нашу батарею в Бретейле. Наконец, канонерка 
Farcy, поддерживаемая четырьмя другими канонерками и 
пловучей батареей, беспрерывно осыпала снарядами Севр, 
Бретейль и Бримборион. Пловучая баттарея, спустившись 
до Билланкура, однажды осмелилась даже остановиться там 
для бомбардировки Медона. На северо-западе огонь поддер- 
живался с таким же оживлением. Аньер подвергался об- 
стрелу снарядами с баттареи, установленной в типографии 
Поля Дюпона, и с блиндированного локомотива, беспрерывно 
двигавшегося по путям. Бекон бомбардировался из Лева- 
луа и с вокзала Сент-Уэна, Курбевуа — фронтальным огнем 
укреплений 50—53 крепостной стены. Инсургенты снова ста- 
ли вооружать Монмартр, чтобы защитить артиллерийским 
огнем полуостров Жевневиль е.

«Несмотря на эту ожесточенную защиту и на значитель- 
ное количество угрожающих пунктов, наши артиллеристы 
разрушили Исси, и саперные работы энергично подвигались 
к форту... В ночь с 26-го на 27-е, когда нащи траншеи по- 
двинулись настолько вперед, что не позволяли врагу перейти 
в наступление, решено было произвести атаку на Мулино».

Общий план, принятый и приписываемый себе Тьером, 
который ежедневно по утрам председательствовал в военном 
совете и играл в сущности роль генералиссимуса, состоял 
в том, чтобы немедленно начать траншейные работы и подсту- 
пить обычными приемами к самому рву; но вместе с тем 
решено было направить по примеру пруссаков, усиленный 
огонь на юго-западный, наиболее уязвимый угол укреплений. 
Тьер был уверен, что под защитой этого огня траншейные 
работы можно будет вести скорее и что, может быть, до- 
ведя укрепления до невозможности гарнизону в них дер-



жаться, возможно будт совсем остановить эти работы. Та- 
ким образом, бомбардировка прежде всего должна была за- 
ставить замолчать бастионы Поань дю Ж ур, огонь кото- 
рых весьма невыгодно скрещивался с огнем форта Исси, а 
затем заставить очистить равнину Биланкур; после этого 
возможно было бы разрушить и самый форт Исси, а также 
ф орты Ванв и Монруж, и взять самые укрепления, пробив 
в них одновременно несколько брешей.

Как мы видели, уж е 25-го апреля план этот начал ши- 
роко осуществляться. С этого числа операции продолжались, 
все усиливаясь и достигая все больших результатов. 26-го 
вечером бригада генерала Фарона взяла карьеры, возведен- 
ные перед кладбищем Исси, и продвинулась до местечка 
Мулино. Ночыо генерал Фарой возобновил наступление и 
взял самое местечко. Немедленно яге была заложена траншея 
в парке Исси. 27-го и 28-го артиллерия с высот Медова и 
Севра усилила огонь против форта Исси. В этот день в нем 
командовал Межи, пламенный революционер, без сомнения, 
но очень неопытный военоначальник и притом человек, лишен- 
ный всяких военных способностей. Перед этой надвинувшейся 
опасностью Межи потерял голову. Появление в течение дня 
28-го Клюзере придало несколько более устойчивости защите; 
но этот день 28-го окончательно привел осажденных в рас- 
стройство. Версальцы, артиллерия которых действовала без 
перерывов, довели свои траншеи направо от форта почти 
до въезда в  местечко Исси, а налево — почти до станции Кла- 
мар. Ночью 29-го три аттакующие колонны бросились на 
кладбище, заняли его, а также и парк. При этом столкнове- 
нии погибло много федералистов убитыми и ранеными, а сто 
из них попали в плен к победителю; взято было также восемь 
пушек. В то же время 80 федералистов взяты были в плен 
на форте Бонами, около форта Ванва, в расстоянии несколь- 
ких ружейных выстрелов от Исси.

Утром, когда защитники форта увидели вокруг себя тран- 
шеи, занятые неприятелем, их охватило беспокойство. Вер- 
сальские снаряды продолжали падать, разрушая казематы, 
подбивая орудия и покрывая платформу убитыми и ранены- 
ми. Межи собрал совет и несмотря на приказы, полученные



от Клюзере, решил оставить форт. Орудия были забиты, и 
триста человек гарнизона отступили в Париж. Остался один 
только юноша 16-17 лет — Дюфур, решительно отказавшийся 
покинуть форт и оставшийся в пороховом погребе, заявив, 
что он взорвет его, если неприятель займет форт.

Этот юноша один оказался правым. Боялись ли вер- 
сальцы хитрости, или же они опасались взрыва, но они не 
показались, и когда через несколько часов явился Клюзере 
во главе батальона XI округа с  намерением вновь занять 
форт, он нашел его во власти героя-юноши который после 
этого вновь скромно занял свое место в рядах нового гар- 
низона.

Форт Исси попал в руки версальцев только на следую- 
щей неделе, но волнение, вызванное в столице очищением 
форта и его виновниками, не улеглось. Этот инцидент от- 
крыл всем глаза на бесполезность Коммуны, обнаружил не- 
способность ее военноначальников, указал ту бездну, куда 
стремился Париж и которая должна была поглотить его 
вместо с революцией. Первой жертвой всеобщего возбужде- 
ния оказался Клюзере. Обвиненный в измене, он арестован 
был в Ратуше в тот самый момент, когда вернулс я из Исси, 
впрочем вновь занятого его стараниями, и препровожден в 
Мазас. Второю жертвою была сама Исполнительная Комиссия.

Когда корабль, лишившись мачт и руля, несется прямо 
на скалы, роковые силуэты которых выступают на гори- 
зонте, все взоры инстинктивно обращаются к капитану; ин- 
дивидуальная воля подавляется и отдается в руки того, кто 
руководит всеми действиями; необходимость в одном едином 
и всевластном руководстве обнаруживается ясно и призна- 
ется всеми. Коммуна, дожила до такого трагического мо- 
мента. Избранники народа в Ратуше в начале своего правле- 
ния могли предаваться федералистическим мечтаниям, увле- 
каться автономизмом и провозглашать прудонизм, уступая 
Пьеру Дени, н о события; более сильные, чем мечты и си- 
стемы, привели их в конце апреля к необходимости огля- 
нуться на самих себя, задать себе боязливый вопрос о при- 
чинах беспрерывных неудач, постигавших их на их пути 
и с каждым днем все более приближавших их к конечной



катастрофе, неизбежность которой уже выступала с этого вре- 
мени с очевидностью. Самые взбалмошные и самые тупо- 
умные спрашивали себя, какою ценою и как предупредить 
опасность, избежать водоворота который собирался погло- 
тить их утлый челн. Кто предупредит бедствие? Кто спа- 
сет их? Власть сильная, без сомнения, власть, диктатура, 
которая сломит всякое противодействие, подчинит себе все 
энергии, воссоздаст в 1871 г. революционное чудо 1793 г. 
Благодаря такому настроению умов и народился Комитет Об- 
щественного Спасения.

Мы говорили уже о второй Исполнительной Комиссии, 
учрежденной 20-го апреля, что она не являлась правитель- 
ством и не могла даже им и быть в силу самого своего 
функционирования. Фактически у Коммуны было только одно 
правительство — это ее первая Исполнительная Комиссия, ко- 
торую она уничтожила или, вернее, которую уничтожили 
события. Членами, второй Исполнительной Комиссии были 
главы отдельных служб; они ни в каком отношении не 
являлись руководителями, которые могли бы столковаться и 
действовать на свою ответственность, имея в виду общие 
цели. Зародивш аяся анархия, на мгновение, было, подавлен- 
ная, но не побежденная, только еще сильнее развилась и 
распространилась под сенью этой власти, которая нико- 
гда и  не была властью. В этот момент анархия захватила 
все и проникала всюду. Но установив постоянного органа 
координации и контроля, Коммуна потеряла всякое влияние 
на группы и отдельные личности, которые боролись или 
должны были бороться за дело революции.

Необходима была полная реорганизация всей системы, 
усиление или скорее восстановление центральной власти, 
которая, удержав усиливавшийся беспорядок и увеличивав- 
шееся замешательство, придала бы сопротивлению единство 
единого импульса. Эта переделка и реставрация были закон- 
ны и настолько же спасительны.

Но, даже допуская, что такая задача вообще была для 
Коммуны когда-либо по силам, в данное время было уже 
черезчур поздно залечивать недостатки положения. То, чего 
Коммуна не могла выполнить на заре своего существования,



на другой день после победы и бегства неприятеля, она 
не могла расчитывать исполнять в дни своего заката, когда 
реакция, перейдя в наступление, оценила ее в Париже и 
держала под огнем своих непрерывно грохотавших орудий. 
А, кроме того, одни слова никогда не вызывали событий, 
разве только в волшебных сказках. Коммуна могла сколько 
угодно вспоминать о героических делах прошлого века и 
прошлой революции, но эти воспоминания могли привести 
лиш ь к неуместным анахронизмам, которые вместо того, 
чтобы придать движению новый толчек, только извращали 
его дух, компрометировали его характер и разруш али те 
остатки жизненности, которые еще сохранились в нем.

Невидимому, в этот момент сама Коммуна хорошо пони- 
мала, что она зашла в тупик и не обладает даже доста- 
точными средствами, чтобы выдвинуть из своей собственной 
среды э ту высшую диктатуру, перед которой она могла бы 
сложить свои полномочия ради общего спасения. Это видно 
из того колебания, которое заставило ее посветить три засе- 
дания обсуждению предложения Мио учредить диктатуру; 
если бы это предложение вполне и точно соответствовало всеми 
сознаваемой необходимости, то обсуждение его могло про- 
должаться разве четверть часа. Это заметно такж е и по го- 
лосованию, почти поровну разбившему сторонников и против- 
ников, а еще более по специальным оговоркам меньшинства, 
в рядах которого мы встречаем людей в  роде Тридона, а  
также и членов большинства в роде Вальяна.

Последний очень верно определил положение, когда, 
мотивируя свою подачу голоса, как это сделало большин- 
ство в этом случае, сказал: «Я не разделяю иллюзий Собра- 
ния, которое думает, что создало новый руководящий поли- 
тический Комитет, Комитет Общественного Спасения, то- 
гда как фактически оно подновило лиш ь новым названием 
свою Исполнительную Комиссию первых дней. Если бы Со- 
брание желало, иметь истинный Исполнительный Комитет, 
который действительно мог бы взять в свои руки руководи- 
тельство положением, парировать политические случайно- 
сти, то оно должно было бы начать с преобразования са- 
мого себя, оно должно было бы перестать быть говорливым



парламентом, разрушающим назавтра по случайной фан- 
тазии то, что оно создало накануне, и препятствующим всем 
решениям Исполнительной Комиссии. Коммуна должна была 
бы быть только Собранием Комиссий для обсуждения реше- 
ний и докладов, представленных каждой из них, для вы- 
слуш ивания политического доклада своего Исполнительно- 
го Комитета и для суждения о том, выполняет ли Комитет 
свой долг, обладает ли он единством действия и директивы, 
энергичен ли он и существуют ли в нем необходимые свой- 
ства, нужные для блага Коммуны... Одним словом, надо 
организовать Коммуну и ее деятельность, надо делать дело 
революции, а  не заниматься агитацией и подражанием».

В конце-концов, предложение Мио, поддержанное только 
Феликсом Пиа, Режером, Урбэном, Везинье и некоторыми 
другими людьми того же закала, было принято 45 голосами 
против 23. За  название «Комитет Общественного Спасения» 
голосовало всего 34 члена, против — 28, вотировавших за 
название «Исполнительный Комитет 1)». Большинство было, 
очевидно, черезчур слабое, чтобы оно могло придать новому 
учреждению ту силу и заслужить то доверие, которые не- 
обходимы были при его функционировании. Черезчур недо- 
статочны были такж е и те мотивы, которые выставлены 
были в пользу его необходимости.

1) Текст декрета был следующий:
«В виду серьезности обстоятельств и необходимости немедленного 

принятия самы х радикальны х и энергичных мер, Коммуна постановляет: 
Статья п ерва я . — Комитет Общественного Спасения организуется не- 

медленно.
Статья вторая. — Он составлен будет из пяти членов, избранных 

Коммуной.
Статьи третья. — Этому Комитету даны самые широкие полномочия по 

отношению ко всем Комиссиям; ответственен Комитет только перед 
Коммуной».

Г олосование первой статьи дало следую щие результаты :
З а  образование Комитета Общественного Спасен и я голосовали: Амуру, 

Ант. Арно, Б е р жере, Б ланш е, Ш ампи, Ш ардон, Э Клеман, Ж. Б . Клеман, 
Д ем э, Дюпон, Дюран, Ферре, А. Фортюне, Гамбон, Ж ерезм, Груссе, 
Ж оганнар, Л едруа, Л онкла, Л. Мелье, Мио, Уде, П аризель, Пильо, Фил и пп, 
Ф. Пиа, Ранье, Режер, Р иго, Тронке, Урбэн, Везинье, Виар, Вердюр -  
всего 34 голоса.

З а  И сполнительный Комитет: Андриё, Арт. Арну, А вриаль, Алликс, 
Б а б ик, Б елэ, К леманс, В. Клеман, Курбе, Ф ренкель, Ж ерарден, Журд, 
Ланжвен, Лефрансэ, Лонге, Остен, Пинди, Потьэ, Растуль, Сералье, Си кар, 
Т ридон, Тейс, Вальян, Валлес, В арле н, Вермо р ел ь  — всего 28 голосов.



Инициатор этого предложения - Жюль Мно — прекрас- 
ная голова с почтенной бородой, но недостаточным коли- 
чество мозга, ограничился только заявлением: «Необходим Ко- 
митет который придал бы новое вдохновение защите и имел 
бы мужество при надобности рубить головы изменникам».

Это воззвание к террору могло, конечно, приятно по- 
радовать тех, которые совместно с Мио питались тщетными 
надеждами на слова и на формулы, но оно ни с чем не со- 
гласовалось и не вызвало даже и тени содрагания у бур- 
жуа-реакционеров Парижа, которые только получили лишний 
повод кричать о тирании и еще более склоняться на сторону 
Версаля. Действительно, террор без террористов — пустой 
звук, а как до 1-го мая, так и после него террористов н е 
было. Пять членов нового диктаторского Комитета не годи- 
лись для того, чтобы пустить его в ход. Только один из 
них, может быть, обладал темпераментом — Антуан Арно, а 
второй, Ранвье, был человеком увлечения; трое остальных 
были Лео Мелье, Ш арль Жерарден, Феликс Пиа. Пиа один 
способен был все спутать и скомпрометировать, если бы 
его коллеги обнаружили хоть какое-нибудь покушение на 
активность. В довершение всего все они получили только не- 
значительное количество голосов, что доказывает отсутствие 
и доверия, и энтузиазма. Значительная часть членов Ком- 
муны воздержалась от голосования и голосовало всего 37 
членов: Арно получил 33 голоса, Мелье 27, столько же 
Ранвье, Феликс Пиа — 24 и Ж . Ж ерарден — 21 голос. 23 не- 
голосовавшие члена Коммуны, вскоре образовавшие ядро 
фракции, известной под названием меньшинства Коммуны, 
были: Артур Арну, Андрие, Лефрансэ, Лонге, Остен, Ж урд, 
Малой, Сералье, Белэ , Б абик, Клеманс, Курбе, Э. Жерарден, 
Ланжвен, Растуль, Валлес, Варлен, А вриаль, В. Клеман, 
Верморель, Тейс, Тридон, ІІинди; они мотивировали свое 
воздержание от голосования в почти оскорбительных выра- 
жениях. Таким образом, Комитет Общественного Спасения 
был дискредитирован во всех отношениях уже с самого мо- 
мента своего возникновения; он был отмечен печатью бес- 
силия и осужден на плачевный неуспех. Он не будет в си- 
лах рубить голов, не предпримет никаких революционных



мор, даж е более, он не предпримет вообще никаких мер. 
Он не попытается даж е схватить руль, чтобы избежать скал 
и достигнуть более спокойных вод; с самого начала по- 
давленный черезчур большой ответственностью, призванный 
исполнить задачу, значительно превышавшую решимость и 
способности его членов, он пустит свой корабль более чем 
когда-либо плыть по произволу ветра, как игрушку стихии 
и как жертву слепого случая.

В то время, к огда мишурные «террористы», вызванные 
на сцену действия Мио-Мефистофелем, делали вид, что берут 
в свои крепкие руки общее руководство делами революции, 
в военном министерстве распоряжалась новая личность — 
Россель.

Арест Клюзере и его отреш ение  от должности были по- 
следними актами Исполнительной Комиссии. Почему, она 
не сделала этого еще ранее? Этим, казалось бы, могли быть 
предупреждены многие ошибки и заблуждения. Намечая кан- 
дидатов для замещения Клюзере, Комиссия тотчас ж е по- 
думала об офицере; который исполнял при нем обязанности 
начальника главного ш таба и за  которого говорило его хлад- 
нокровное и пуританское поведение. Россель известен был 
многим членам Коммуны, которые выдвигали его вперед, 
особенно же Малону и Ш . Ж ерардену, а также и Делеклюзу. 
Исполнительная Комиссия призвала его в свое заседание, 
происходившее вечером 3 0 -го апреля. Он явился и изложил 
свои планы. Ж урд задал ему вопрос: «Что вы будете де- 
лать, если вас поставят на место Клюзере?» Хорошо, даже 
красноречиво излагавший свои мысли, Россель объяснил 
свой план, он говорил о неиспользованных еще громадных 
средствах, о неприступности Парижа, о необходимости ре- 
волюции. Дело Россел я было выиграно, а кто мог отнестись 
враждебно, — тот промолчал.

Россель во всяком случае представлял собою известную 
ценность. Не подлежит сомненню, что, получив власть ме- 
сяцем ранее, он систематически и активно поставил бы дело 
организации защиты и вооружил бы Коммуну, если и не для 
победоносного наступления, то, по крайней мере, для долгой 
обороны которая, может быть, могла бы утомить нападающего.



Мы, однако, не хотим сказать этим, что молодой офицер 
не имел своих слабостей и недостатков. Он также был вполне 
подчинен своему прошлому. Он непосредственно перешел из 
регулярной армии, которую покинул при известии о собы- 
тии 18-го марта, чтобы явиться в столицу; в своем патриоти- 
ческом возбуждении он принял своеобразно смешанную и 
сложную пролетарскую парижскую инсуррекцию за простое 
национальное восстание, за возобновление войны против ино- 
странного врага. Будучи инженерным капитаном в Меце при 
Базене, он бежал из немецкого плена и, полупив чин полков- 
ника, назначен был Гамбеттой начальником лагеря в Невере; 
он был солдат и только солдат, в узком значении этого слова, 
весь пропитанный предрассудками своей профессии и касты. 
Как Клюзере, и настолько же, как и Клюзере, он был убе- 
ж д ен , что армия в руках своего начальника должна быть не- 
рассуждающим орудием, которое должно ограничиваться од- 
ним действием, не понимая его смысла. Он даже и не подо- 
зревал, что именно это желание сознательно действовать и  
способность понимания одни только и могут придать револю- 
ционным войскам порыв и энтузиазм, Россель по самому 
существу своему неспособен был, следовательно, управлять 
мыслящей силой и был бессилен установить между своими 
подчиненными и собою то духовное общение, которое стоит 
больше, чем всякие дисциплины, потому что именно оно 
вызывает ту самоотверженность, порождает ту инициативу 
и создает то взаимное доверие, которые являются матерью 
победы. Прибавьте, что по своей природе Россель был резок, 
высокомерен и мало доступен.

При самом начале враждебных действий, при первом во- 
одушевлении эти недостатки могли бы еще быть не замечены. 
Но в разбираемое нами время, они должны были тотчас же 
проявиться без прикрас и вызвать грубое разногласие между 
начальником и солдатами. Первый же его поступком была 
неловкость, которая вполне его характеризует. Н ачальник 
версальской траншеи перед фортом Исси послал к комендан- 
ту этого форта требование о сдаче, в котором говорилось, 
что если в течение четверти часа не получится ответа, то 
весь гарнизон будет расстрелян. Россель ответил следующим



заявлением: «Гражданину Лепершу, начальнику траншей 
перед фортом Исси. Дорогой товарищ, следующий раз, когда 
вы позволите себе послать нам такое же наглое требование, 
как те, которое содержалось в вашем вчерашнем письме, я  
расстреляю вашего парламентера согласно обычаям войны. 
Преданный вам товарищ Россель, делегат Парижской Ком- 
муны». Наделяя названием «дорогого и проданного товарища» 
одного из исполнителей низких версальских дел , новый деле- 
гат  ясно обнаруживал, что он ничего не понимал в этой вой- 
не, руководительство в которой он только что на себя при- 
нял, и что он был совершенно чужд как чувствам, так и 
идеалу парижского народа, вести за собою который лежало 
на его обязанности. Могли ли Дюваль, Эд и даже Клюзере 
написать нечто подобное?

Единственной и главной мыслью Росселя было превра- 
щение коммунальной армии в такую армию, которая бы ни 
всех отношениях была подобна, профессиональной армии, ко- 
торую он знал, к которой принадлежал ранее и к которой и 
в данное время принадлежали еще все его симпатии и мысли. 
Муниципальную организацию национальной гвардии по ба- 
тальонам и по легионам, которые непосредственно сами изби- 
рали своих начальников, Россель хотел заменить организа- 
цией по полкам, командиров которых он желал назначать 
своей личной властью. С этой целью 1-го мая он предписал 
с воим генералам выбрать из числа их войск пять бодрых ба- 
тальонов, численностью от 300—400 человек в каждом, ко- 
торые он и собирался наделить пушкой или митральезой, 
взамен их знамен или флагов кварталов. Эти батальоны 
должны были вслед затем образовать полки по 2000 чело- 
век  в каждом, всего в общем восемь полков, которые обра- 

зо вал и  бы все вместе подвижной корпус в 16 т. человек. Рос- 
сель рассчитывал в очень скором будущем дать с этой армией 
битву под Парижем.

Как и следовало ожидать, военный делегат натолкнулся 
при этой попытке на инстинктивное сопротивление самой на- 
циональной гвардии, которая ясно чувствовала, что новое 
устройство коренным образом противоречит самому духу ее, 
создавшему ее и сделавшему ее милицией, а не армией.



Он встретил также сознательное и намеренное противо- 
действие и со стороны Центрального Комитета национальной 
гвардии, который не переставал бороться за восстановление 
своего прошлого влияния и также мало склонен был подчи- 
няться Росселю, как ранее  Клюзере. Россель встретил, нако- 
нец, сопротивление и со стороны Комитета Общественного 
Спасения, опасавшегося военной диктатуры и сильно подо- 
зревавшего молодого полковника в желании совершить в 
свою пользу нечто в роде нового 18-го брюмера. Известно было ,  
что к этому смелому ш агу Росселя побуждали многие беспо- 
койные головы, и, повидимому, он лично не прочь был бы 
разыграть рель Бонапарта. Но по существу он был черезчур 
нерешителен, несмотря на всю показную его внешность и 
поведение, чтобы твердо вступить на такой смелый путь.

К тому же события тоже не благоприятствовали такому 
шагу и иначе не  могло и быть. На укреплениях неудача 
следовала за неудачей. Федералисты, теснимые по всему 
фронту, отступали на всех пунктах, всюду теряя свои по- 
зиции. В ночь с 1-го на 2-е мая версальцы атакой в штыки 
взяли станцию Кламар и после кровопролитного сражения за- 
няли также и замок Исси. Двести пятьдесят национальных 
гвардейцев остались на месте, четыреста попали в плен, 
3-го м ая вечером 55-й и 120-й батальоны были врасплох ата- 
кованы в Мулен-Саке, впереди Вильжьюфа, колонной ди- 
визии Лакретеля. Это была простая бойня. Федералисты спа- 
ли в палатках. Преданные, по всей вероятности, одним из 
своих офицеров, который сообщил неприятелю пароль, они 
не имели даже времени броситься к оружию для защиты. Не- 
многие избежали смерти или плена; их пушки и знамена 
также попали в руки победителя.

Форты Исси и Ванв держались с большим трудом, не- 
смотря на чудеса энергии и храбрости гарнизонов и их 
комендантов и начальников: Брюнеля, Ветцеля, Лисбонна, 
Жюльена и инженеров: Риста в Исси, Дюрасье в Ванве. 
Позицию уж е нельзя было дольше удерживать. Под градом 
снарядов и бомб, беспрерывно падавших, ка к дождь, стены 
фортов рушились и обваливались в рвы; в образовавшиеся 
бреши можно было въехать в акипаже. Коммунары кан о-



ниры должны были стрелять без прикрытия, и представляли 
собою верную цель для неприятельских стрелков. Трупы, 
наваленные в подвалах и коридорах, составляли груды вы- 
сотою до двух метров. Роковой исход был несомненен. 4-го 
мая Дюрасье мог ещ е отбить жестокую атаку на Ваяв; но 
в ночь на 5-е его сообщения с Исси были окончательно от- 
резали. Наконец, 8-го мая, под ударами грозных батарей в 
Монтрету, присоединивших и свой огонь к огню более чем 
200 орудий, гремевших с высот Севра, Бельвю и Медона, 
пал форт Исси. Одна из бомб, брошенных из Мулет-де Пьер, 
убила одним ударом шестнадцать человек. Собравшиеся офи- 
церы признали, что дальнейшее сопротивление невозможно, 
и под выстрелами версальцев отступление совершено было 
под начальством Лисбонна.

В тот самый вечер, когда пал форт Исси, Россель 
имел бурное объяснение с представителями Централь- 
ного Комитета национальной гвардии. Разбитый генерал, ко- 
торый мог отмечать с того момента, как встал у власти, 
одни только бедствия, преследуемый в Коммуне желчной зло- 
бой Пиа, которого он уличил во лжи, к тому же подозрева- 
емый многими, Россель сознавал, что его песня спета. Ре- 
шив открыто порвать с Центральным Комитетом, он явился 
с намерением расстрелять его делегатов, и собрал уже в 
военном министерстве отряд солдат с заряженными руж ья- 
м и, — но внезапно он передумал, и объяснение, начавшееся 
бурно, закончилось добродушно. Хотите ли вы и можете ли, 
сказал Россель в заключение, собрать завтра на площади 
Согласия 12.000 вооруженных людей? Обещав это сделать, 
делегаты Центрального Комитета удалились.

Что рассчитывал предпринять с этими силами Россель? 
Он говорил конечно, о вылазке на Вефсаль через Кламар. 
Но не было ли это только предлогом и не имел ли он дру- 
гой цели, приписываемой ему некоторыми, а именно, пойти 
во главе этих 12.000 штыков на Ратуш у, прогнать Коммуну 
и объявить в Париже военную диктатуру, а себя диктато- 
ром, чтобы продолжать борьбу, или чтобы попытаться всту- 
пить в переговоры с Версалем. Вопрос этот до сих пор еще 
не ясен. И трудно сказать, выяснится ли он вообще когда- 
нибудь?



Как бы там ни было, но на следующий день, в пол- 
день, Россель явился на площадь Согласия. Он объех ал 
верхом фронт войск, прокричал начальникам: «по моему 
счету не выходит!» — и уехал обратно. Он вернулся посл е 
этого в военное министерство, где узнал  об очищении форта 
Исси. Россель взял перо и написал следующие строки: «Трех- 
цветное знамя развевается на форте Исси, оставленном вчера 
его гарнизоном». И не сообщая ничего ни Коммуне, ни Ко- 
митету Общественного Спасения, он приказал немедленно 
отпечатать это странное сообщение в 10.000 экземплярах. 
После этого он на писал мотивированный отказ от должности, 
являвш ийся настоящим обвинительным актом против Ком- 
муны, Комитета Общественного Спасения, Центрального Ко- 
митета, Комитета артиллерии, национальной гвардии, од- 
ним словом, против всех, кроме только себя самого.

«Граждане, члены Коммуны, писал он, будучи уполно- 
мочен вами временно заведывать военной делегацией, я  счи- 
таю себя неспособным нести далее ответственность за коман- 
дование там, где все уклоняются и никто не желает пови- 
новаться. Когда необходимо было организовать артиллерию, 
Центральный Комитет артиллерии уклонился и ничего но 
предпринял... Коммуна уклонилась и не пришла нн к какому 
решению... Центральный Комитет уклоняется и не сумел до 
сих пор еще ничего сделать... В течение этого времени не- 
приятель предпринял на ф орт Исси ряд рискованных и не- 
благоразумных атак, за  которые я  наказал бы его, если бы 
имел в своем распоряжении хотя бы незначительные воен- 
ные силы». Россель рассказывал затем, как очищен был 
форт, потом он указал, что утром на площади Согласия, вме- 
сто обещанных ему 12.000 людей, он нашел всего 7 тысяч, 
и кончал так: «Таким образом, н ичтож ество артиллерийского 
Комитета помешало организации артиллерии; неуверенность 
Центрального Комитета федерации мешает администрации; 
жалкие предубеждения начальников легионов парализуют 
мобилизацию войск... Мой предшественник напрасно ста- 
рался бороться с этим нелепым положением. Наученный его 
опытом, я  знаю, что сила революционера заключается только 
в ясности положения; для меня существуют лиш ь две ли



н ии поведения: мне остается или уничтожить препятствия, 
мешающие моей деятельности, или удалиться. Я не уни- 
чтожу этих препятствий, т . к. они в вас и в вашей слабости; 
я не хочу покушаться на народное верховенство. Я удаляюсь 
и имею честь просить вас дать мне камеру в Мазасе».

Кому же он послал этот обвинительный акт? Коммуне? 
Нет. Он послал его в газеты, знакомя таким образом Па- 
риж, Версаль, врага с этими злобными выходками и с тай- 
ной слабостью восстания.

Коммуна поступила под впечатлением оскорбления. Пиа 
торжествовал: «Я вам говорил, что это изменник, воскли- 
цал он, но вы не хотели мне верить. Вы еще молоды, вы не 
научились, как наши учителя в Конвенте, не доверять во- 
енной власти». Единодушно всеми, кроме Малона и Жи- 
рардена, постановлено было арестовать Росселя и поручено 
было военной Комиссии привести это в исполнение. Затем 
Коммуна занялась переизбранием своего Комитета Обще- 
ственного Спасения, который вследствие того же инцидента 
потерял доверие. На этот раз  в голосовании участвовало и 
меньшинство, но, несмотря на э то, ни один из его кандида- 
тов не прошел. Большинство провело весь свой список, в 
который вошли Арно, Делеклюз, Эд, Гамбон и Ранвье.

Оставалось арестовать Росселя. Делеклюз и  другие чле- 
ны военной комиссии — Арнольд, Авриаль, Жоганнар, Три- 
дон и Варлен — отправились с этой целью в военное мини- 
стерство. Старый якобинец чувствовал некоторую нежность 
к молодому делегату. После длинного разговора он оста- 
вил его на свободе, п од честное слово, и поручил его над- 
зору двух своих товарищей Авриаля и Жоганнара.

На следующий день Россель явился в Ратуш у, в со- 
провождении обоих своих телохранителей, как раз в тот 
момент, когда собравшаяся Коммуна выбрала 42 голосами 
из 46 заместителем ему Делеклюза и  заменила последнего 
в Комитете Общественною Спасения, назначив туда Виль- 
орэ .  Предложено было ввести Росселя в заседание, но 26 
голосами против 16 это было отвергнуто и решено немед- 
ленно заключить его в Мазас. В Мазас! Арестованный в 
тот момент, когда Коммуна реш ала его судьбу, успел уже



улизнуть. Воспользовавшись минутным отсутствием Авриа- 
ля, которому он, впрочем, «дал слово солдата не бежать», 
и  оставшись один на один с своим приятелем Шарлем Ж е- 
рарденом, Россель уступил  просьбам последнего, покинул 
квестуру, вскочил в  фиакр и исчез.

О нем не слышно было больше в течение нескольких 
недель, когда наконец сыщики Версаля открыли е го убе- 
жище и  отправили его в  тюрьму. Затем, после тяжелого 
заключения он предстал перед комиссией торжествующей 
реакции и очень доблестно заплатил своей жизнью за уча- 
стие в революции, в  которую он замешался, хотя и играл 
в ней первую роль, только п о недоразумению, как человек, 
искавший совершенно иного. Истинный п олитик-фанатик, 
он не воспринял ничего от того движения, в которое бро- 
сился из-за отвращения к генералам-изменникам и негодя- 
ям, приведшим Францию к потере территории и к гибели; 
он надеялся, что война против завоевателя возобновится вме- 
сте с восставшим Парижем и при его посредстве и что из 
т о й  войны он, Россель, может выйти вторым Бонапартом. 
Только уже на опыте  он убедился, что фантазировал; в 
своих попытках организовать военную силу, он натолкнулся 
на нечто более  сильное, чем он сам, потому что в Коммуне 
живыми элементами были только те, которые были комму- 
нарами; тогда он удалился, в самый момент битвы убегая 
и отрекаясь от среды и  от деятельности, которые, как он 
убедился, были ему чужды.

Падение Росселя произошло 10-го мая. С этого момента 
Коммуне суждено было существовать всего 10 дней. На- 
чиналась ее агония.

Второй Комитет Общественного Спасения, хотя и более 
удачно составленный, чем первый — в нем отсутствовал П иа, — 
точно также ничем не проявил себя и тоже оказался не- 
способным. Настал, действительно, такой момент, когда вся- 
кое усилие оказывалось уже заранее  осужденным на неуспех. 
Комитету, конечно, удалось раскрыть кое-какие заговоры, 
направленные против Коммуны; он арестовал многих ви- 
новных, задержал, между прочим, вдохновителей заговора 
«трехцветных нарукавников», которые, впрочем, действовали



почти открыто, захватил шпиона Вэйссе 1) и некоторых дру- 
гих. Комитет положил такж е предел деятельности полу- 
сумасшедших, в роде Люллье, или авантюристов, в роде Вис- 
сона и Ганье д ’Абена, которые рассчитывали спасти револю- 
цию, конфисковав ее в свою пользу при содействии и с по- 
мощью денег Версаля. Но зато он не сумел и не мог победить 
другой заговор, неизмеримо более опасный, разнородный и 
распространенный, который гнездился во всех редакциях 
буржуазных газет, за столами всех бульварных кафе и без 
устали создавал вокруг Коммуны атмосферу подозрения и 
неприязни. Меры, предпринимавшиеся против газет, кото- 
рые ежедневно оскорбляли федеральные батальоны и извра- 
щали прения, происходившие в Ратуше, не достигали цели; 
не помог и декрет 15-го мая, предписывавший гражданам 
иметь при себе удостоверение о личности (carte civique), ко- 
торое они должны были лично получать от полицейского 
комиссара своего квартала по удостоверении их личности 
двумя свидетелями. Запрещенные газеты переселились в 
Версаль, откуда ежедневно пересылали в Париж свои номера 
переполненные теми же самыми грязными, желчными и 
яростными нападками. Удостоверения личности сделались 
темами для остроумных шуток и шансонеток, и никто не 
запасался ими. Для того, чтобы эти меры и декреты оказа- 
лись осуществимыми, Комитет Общественного Спасения 
долж ен был бы обладать исполнительной властью, которая 
опиралась бы на решительную и активную волю всех рево- 
люционных элементов, т.-е. такою властью, которою Коммуна 
никогда не располагала, а еще менее в этот момент агонии и 
замешательства, когда все, друзья и недруги, уже чувство- 
вали приближение конца.

1) Вэйссе п олучал поручение подкупить Домбровского деньгами. 
Героический конец п о льского офицера через чур ясно доказал, что 
Версаль попал в данном сл учае впросак. Что жэ касаогся В эйссе, то , 
попав в руки Коммуны, он был р асстрел я н в течение кровавой недели 
на площ адке Пон-Неф.

Беспорядок и беспечность, царившие повсюду, достигли 
своего максимума в военном министерстве, куда только что 
назначен был Делеклюз. Старый якобинец принес с собою



свой стоицизм, свою самоотверженность и веру, но все эта 
ни к чему не привело, а ему дало лиш ь возможность умереть 
героем. Ему, более чем другим, недоставало технических зна- 
ний, здоровья, юношеской силы, которая дозволяет прене- 
брегать усталостью и увлекает других, подымая их до себя. 
Он не был тем человеком, который мог наэ лектризоват ь 
остатки тех военных сил, которыми еще располагала Ком- 
муна, и принять меры, необходимые в виду последней битвы. 
Е му п риходилось беспрерывно бороться против захватов со 
стороны Центрального Комитета, ставшего таким же над- 
менным, как и в первые дни; а  в главном штабе, напол- 
ненном ставленниками Клюзере или старыми товарищами 
Росселя, никто не помогал ему. Бессильный что-либо сде- 
лать, Делеклюз присутствовал при постоянных успехах вер- 
сальской армии, все более приближавшейся к укреплениям, 
а во многих местах подошедшей к ним вплоть.  1 3 -го мая 
форт Ванв был обойден и в течение ночи гарнизон очистил 
его, отступив по казематам, соединявшимся с  каменолом- 
нями, выходившими на Шатильонскую дорогу. 14-го утром 
солдаты По р я д и  подняли трехцветное знамя на разрушен- 
ном форте и  перевооружил и  его со стороны Парижа. В этот 
же несчастный день 13-го мая флотилия, весьма энергично 
поддерживавшая своими демонстрациями на реке военные 
операции федералистов, потерпела значительный урон; одна 
из ее канонерок Estok была пущена ко дну, и вся флоти- 
лия вынуждена была отступить ниже моста Согласия. На 
западе Домбровский принужден был такж е отойти назад. 
Часть Левалуа и Клиши были оставлены. Орудия с Мон- 
мартра, на, которые так сильно рассчитывали, плохо уставо- 
вленные благодаря неопытности или намеренно, осыпали 
ядрами самих парижских милиционеров, вместо того, чтобы 
вредить осаждавшим. В Булонском лесу версаль цы, перей- 
дя Сену по понтонному мосту, прочно укрепились под за- 
щитой деревьев, окопались и заложили параллель позади 
озер, которая доходила до высот ворот Мюетт.

Таким образом, положение все более и более осложня- 
лось, и  из критического, каким оно было ещ е вчера  пре- 
вратилось в безнадежное.



Но, несмотря на все  это, в Коммуне происходили преж- 
ние раздоры. Конфликт принял чрезвычайно острую форму. 
Большинство своей нелепой и  узкой злобой преследовало 
меньшинство, сменило в Комиссии Общей Безопасности Вер- 
море ля, изгнало из Оfficiel’я  Лонге, заменив его Вевинье 
а  в Военной Комиссии заменило Авриаля, Тридона, Ва р- 
лена, Ж оганнара вздорными неспособностями. Меньшинство, 
оскорбленное этими увольнениями и еще более общим 
остракизмом, которому оно подвергалось со стороны боль- 
шинства, с своей стороны такж е потеряло благоразумие. Оно 
решило прочесть в заседании 15-го мая свой мотивирован- 
ный протест, но большинство, не присутствуя на заседании, 
как это вошло в его обыкновение, помешало этому наме -  
рению. Тогда, повторяя о ш ибку Росселя, меньшинство ре-  
шило перенести вопрос прямо на суд народа. 16-го париж- 
ские газеты обнародовали документ, в котором указывалось, 
что Коммуна отказалась от власти и попала в руки дикта- 
туры Комитета Общественного Спасен и я , которую, как заявляло 
меньшинство, оно не может ни признать, ни принять. ‹‹При- 
данные нашему великому делу  Коммуны, за которое столько 
граждан  кладут ежедневно своя головы, говорилось в за- 
явлении, мы возвращаемся в наши округа, которыми до сих 
пор, может быть, мы чересчур пренебрегали. Убежденные, 
кроме того, что вопрос военный имеет в данный момент пер- 
венствующее значение над всеми остальными, мы будем 
проводить все  время, которое останется в нашем распоря- 
жении от муниципальных функций, в среде наших братий 
национальной гвардии и примем участие в этой решитель- 
ной борьбе, предпринятой во имя прав народа». Под заявле- 
нием подписались 22 члена Коммуны: Бело. Ж урд, Тейс, 
Лефрансэ, Эж. Жерарден, Верморел ь , Клеманс, Андрие, Сер- 
ралье, Лонге, Артур Арну , В. К леман, А вриаль, Остен, 
Френкель, Пинди, Арнольд, Жюль Валлес, Тридон, Варлен, 
Курбе и Малой.

Это был открытый и бесповоротный разрыв, несмотря 
на предосторожности, соблюденные со стороны его формы. 
Отказ участвовать в  заседаниях равнозначущ  был прямому 
расколу. Но дело было еще хуж е: этим нанесен был удар



Коммуне, как заправляющему организму, теми самыми людь- 
ми, которые хорошо понимали, что только враг, и только 
он одни, использует плоды их гнева и оппозиции и что 
они рискуют, если бы их послушались, расколоть на двое 
рабочий и революционный Париж как раз накануне реши- 
тельного штурма, к которому готовился Версаль.

Правда, меньшинство не остановилось на своем реше- 
н и и  1). Уже на другой день оно увидело свою ошибку и 
вернулось; но удар все ж е был нанесен. Вопреки стараниям 
Делеклюза, неуклонно проповедовавшего примирение, Гам- 
бона, который также горячо восставал против братоубий- 
ственных интриг Вальяна, не допускавшего, чтобы можно 
было отстраниться от товарищей в тот момент, когда они 
сами отказывались от своих намерений, «как будто бы для 
того, как он говорил, чтобы они укрепились в  своем заблу- 
ждении», — большинство отказалось от примирения. Предло- 
жение о примирении, внесенное в заседание 17-го мая, на 
котором присутствовало 66 членов Коммуны, все большин- 
ство и все  меньшинство, было отвергнуто, и якобинцы и 
федералисты братьями-врагами пошли на последнюю б и т ву, 
на баррикады, на смерть.

1) Оно получало тайное, но решительное указан ие со стороны сво их 
друзей, игравш их руководящ ие роли. Ф едеральны й Совет И нтернационала, 
вполне призна вая лойяльность свои х членов, составлявш их часть мень- 
шинства, “пригласил их соблюдать е ди нство К оммуны “.

В тот момент, который мы теперь описываем, дело 
было, действительно, окончательно проиграно. Спасение не 
явится со стороны Парижа, где Коммуна терзает себя соб- 
ственными руками, где  Центральный Комитет пытается и 
будет пытаться до последнего дня утолить свою жаж ду бы- 
лой власти, где генералы, предоставленные самим себе, не 
имея никакого общего плана, который объединял бы и уси- 
ливал бы их действия, отбиваются от врага, как всякий счи- 
тал удобным, с теми людьми, которые случайно оказ ывают- 
ся в их распоряжении; где крупная, средняя и мелкая бур- 
ж уазия окончательно отступилась, предоставив одному про- 
летариату, уже истекавшему кровью, сводить последние



счеты с Версалем. Спасение не явится ни извне, ни со сто- 
роны Франции.

Правда, был момент, когда появилась было на это на- 
дежда. М униципальные выборы 30-го апреля торжественно 
подтвердили преданность страны порядку вещей, вытек- 
шему из революции 4-го сентября. В больших городах, в 
промышленных и торговых центрах, на севере и на юге, 
прошли без исключения чисто демократические и республи- 
канские списки кандидатов. Это было настолько ясно, что 
тотчас же после своего избрания новые муниципалитеты ре- 
шили сговориться и созвать общий конгресс, который должен 
был бы вмешаться в борьбу между Национальным Собра- 
нием и Коммуной для заключения мира на условиях при- 
знания республики и широких коммунальных вольностей. 
Конгресс должен был собраться в Бордо в течение первой 
половины мая.

При известии об этих намерениях Национальное Собра- 
ние и Тьер пришли в  уж ас, и министр внутренних дел Пи- 
кар немедленно обнародвал в Offiс iel’e категорическое и са- 
мое угрожающее запрещение этого конгресса.

«Заявления и программа, обнародованные Комитетом де- 
партаментов, говорила нота министра, показывают, что цель 
С оюза состоит в том, чтобы явиться судьей между восстанием 
с одной стороны и правительством с другой и заменить таким 
образом авторитетом Лиги авторитет Национального Собрания. 
Д олг правительства состоит в том, чтобы воспользоваться 
властью, предоставленною ему законом. Можно быть уверен- 
ным, что правительство воспользуется ею. Оно изменило бы 
Собранию, Франции и цивилизации, если бы позволило учре- 
д иться  на ряду с законной властью, вышедшей из всеобщего 
избирательного права, съезду коммунизма и возмущения››.

Это грубое нападение заставило примирителей отступить. 
Конгресс муниципалитетов не состоялся, он видоизменился в 
съезд отдельных граждан, собравшийся в Лионе 15-го мая. 
на котором присутствовали делегаты 16-ти департаментов 
юга, юго-востока и  центра. Собрание это не могло иметь 
никакого авторитета, потому что делегаты представляли 

только самих себя, а республиканцы Собрания, во главе с



самими и з л и ш к а м и  Парижа, которых делегаты тщетно, 
умоляли присоединиться к  ним, открыто отказались от них .

Таким образом, у  Версаля оказались руки развязанными, 
особенно благодаря отказу парламентской левой Собрании, 
и Тьер получил полную возможность завершить свое дело, 
репрессии и бойни.

Что же касается Парижа, то ему оставалось только гото- 
вить ся к смерти; но перед этим он все же  совершил еще- 
один из тех актов, которые обнаруживают глубокий смысл, 
революции 18-го марта и  неизгладимы, как и многие дру- 
гие сланные этапы того пути, который пройден был в эти 
дни, предварявш ие будущее, парижским пролетариатом, аван-  
гардом международного пролетариата.

16-го м ая Коммуна разруш ила при аплодисментах гро- 
мадной толпы бронзовую статую Человека Вандомской Пло- 
щади, Наполеона Аустерлица и Иены, Ваграма и Эйлау, 
который в течение пятнадцати лет топтал нации, растирая 
на в  порошок . Гордая колонна пала и разбилась в куок и, 
на глазах с одной стороны — французской армии, осаждавшей 
Париж, под начальством бонапартистских генералов, а с д ру- 
гой — прусских армий, которые два месяца тому назад блоки- 
ровали и взяла  этот самый Париж. Коммуну гнусно обви- 
няли в том что в  этом случае она сознательно или бессозна-  
тельно уступила бисмарковским и немецким внушениям. На 
эту низость не стоит даже отвечать. В действительности Ком- 
муна -  выразительница всемирной совести — не различала ме- 
жду прежними победителями и победителями вчерашнего 
дн я , между национальными завоевателями  и иностранными 
поработителями: тех и других она объединяла в одном осу- 
ждении, в одном отвращении, низвергая на одну и ту же со- 
ломенную подстилку славу Вильгельма вместе о славой Б о- 
напарта и  со всякой иной военной славой. Если кто сомне- 
ваемся в этом, то достаточно прочитать ту  страницу Journal 
Officiel, на которой наследующий день помещена была статья 
об этой грандиданой и  символической манифестации.

«Декрет Парижской Коммуны, предписывавший уничто- 
жение Вандомской Колонны, приведен был вчера в исполне- 
ние при приветственных криках громадной толпы, которая



серьезно и сознательно присутствовала при крушении нена- 
вистного памятника, созданного в честь ложной славы често- 
любивого чудовища».

«Число 26-го февраля будет славным в истории, потому 
что оно знаменует собою наш  разрыв с милитаризмом, этим 
кровавым отрицанием всяких прав человека».

«Первый Бонапарт принес в жертву своей ненасытной 
жажде господства миллионы детей народа; он задуш ил рес- 
публику, поклявшись защ ищ ать ее. Сын революции, он 
окружил себя привилегиями и смешной высокопарностью ко- 
ролевс кой власти; своей местью он преследовал всех, кто еще 
решался мыслить или рассчитывал быть свободным; он хо- 
тел заклепать ошейник на шее народа, чтобы тщеславно цар- 
ствовать одному среди всеобщего принижения. Вот его дела 
в течение пятнадцати лет».

«Дела эти начались 18-го брюмера нарушением присяги, 
поддерживались бойней, завершились двумя нашествиями, 
после них остались лиш ь разваляны, долговременный духов- 
ный упадок, уменьшение территории Франции, наследство, 
в виде второй империи, начавшейся 2-го декабря, чтобы дой- 
ти  до позора Седана.

«На обязанности Коммуны лежал долг свергнуть этот 
символ деспотизма; она исполнила eго. Она доказывает этим, 
что ставит право выше силы, и предпочитает справедли- 
вость убийству, даж е когда последнее приводит к торже- 
ству.

«Пусть каж дый твердо знает: колонны, которые Коммуна 
может воздвигнуть, никогда не прославит какого-нибудь 
исторического разбойника, но запечатлеют в памяти потом- 
ства какие-либо славные победа в науке, в достижении сво- 
боды.

«С этого времени Ванд о м с к а я  Площадь носит название 
Международной Площади 1)».

1) Декрет об уничтожении колонны, изданный 12-го апреля, говорил еще 
более ясно, что колонну следует разруш ить, «т. к. она является  исклю - 
чительно памятником варварства, символом грубой силы  и ложной славы, 
утверждением милитаризм а, отрицанием международного права, постоян- 
ным оскорблен ием победителями побежденных, вечным покуш ением на 
один из трех воликих принципов французской револю ции — на братство».



Последняя черта особенно характерна. Ищут социализ- 
ма в Коммуне; просеивают сквозь сито ее прокламации и 
декреты, чтобы найти его ; нам кажется, что он проявился 
именно в этом акте; если только в этом антимилитаристском 
его виде и вследствие этой именно его формы не пожелают 
усмотреть простое отклонение от нормы баз всякой этикетки. 
Во всяком случае, ни Версаль, ни Берлин не ошиблись в 
значении этого акта и доказали это.

11-го мая, в  заседании Национального Собрания Тьер, 
вынужденный кавалерией легитимизма дать объяснения о 
своих сношениях с миротворцами республиканских му ниципа- 
листов — а мы знаем, что эти попытки делались уж е не в пер- 
вый раз — воскликнул: «Среди вас есть неблагоразумные люди, 
которые черезчур торопятся. Пусть подождут еще восемь дней. 
Через восемь дней опасности уже не будет и дело будет 
стоять так, как этого желают их рвение и мужество». После 
этого напутственного замечания, которым сказано было очень 
много как об отвратительных планах главы Исполнитель- 
ной Власти, так и о прирожденной глупости его противни- 
ков правой стороны Палата 490 голосами из 499 вновь вы- 
разила доверие тому, кто господствовал над нею своим не- 
оспоримым превосходством в ясности предвидения и в злодей- 
ских замыслах. И со стороны в н е ш ней уж е три или четыре 
дня, как у Тьера были развязаны руки, т. к. мирный трак- 
тат был подписан во Франкфурте, и на основании его побе- 
дитель получал две провинции и пять миллиардов. Таким 
образом. Тьеру нечего уже было опасаться встретить в своем 
великом предприятии какую-либо помеху со стороны дипло- 
матических проделок Бисмарка, который еще 7-го мая требо- 
вал у  него посредством ультиматума отозвания версальской 
армии за Лоару с тем, чтобы прусские войска могли действо- 
вать против Парижа.

В виду всего этого президент деревенищиков никогда ещ е 
не был так силен, так свободен, не имел такой полной воз- 
можности: жонглировать по своему усмотрению событиями и 
людьми. В этот момент он уж е был уверен в своем успеха. 
Еще восемь дней, и Париж будет eгo; он свалит задыхаю- 
щуюся революцию, на целые годы раздавит пролетарское



и социалистическое движение. Как он войдет в Париж? Х и- 
тростью или силой? Это ему было безразлично; в течение 
этих дней он пустит в ход все приемы и все средства.

В его распоряжении были соумышленники в Париже, 
многочисленные и дорого стоившие, хотя и не пользовавшие- 
ся весом, это были бывшие военные или лавочники, ж аж - 
давшие прославиться: Домалэн, Ш арпантье, Дюрошу, Демэ, 
Галвимар, которые добивались приказания и получили его 
сгруппировать в различных округах людей порядка с целью 
изнутри помочь в решительный момент версальской атаке; 
к тому же разряду лиц относились и гражданские или воен- 
ные чиновники Коммуны, в роде Бараля де Монто, командо- 
вавшего 7 легионом, который, благодаря поблажке недально- 
видного Урбэна, играл весьма пагубную роль. Затем в распо- 
ряжении Тьера были целые дюжины шпионов и полицейских, 
которые более или менее ловко проникали в различные 
службы с целью дезорганизовать их, или же, как Арансон 
или Вэйссе, о котором мы уже упоминали, пытались подку- 
пить начальников национальной гвардии. Тьер не пренебре- 
гал  также собирать сведения при посредстве интриганов из 
высшего общества у таких союзников или таких кондотъери, 
как Люллье, Дю Биссон, Ганье д ’Абен и др. Особенно же 
он старался подкупить тех из начальников федералистов, 
которые командовали на укреплениях, расположенных про- 
тив Булонского леса, в двух шагах от подземных галлерей 
версальских войск. Подобная же попытка сделана была и 
по отношению к Домбровскому, но оказалась неудачной. По- 
видимому, он был счистливее с его подчиненными. У ворот 
Дофин командовал некий Лапорт, по чину полковник, кото- 
рый несомненно пытался два или три раза сдать ворота, кото- 
рые охранял. Первая попытка произошла в ночь со 2-го на 
8-е мая. Несколько дивизий, собранных за лесом, готовы 
были ринуться в Париж, а  сам: Тьер лично наблюдал из 
Севра: но условленных сигналов дано не было. Вторая по- 
пытка произошла в  ночь с 12-го на 13-е. Все было готово 
для штурма, но и на этот раз не удалось, потому что, если 
Ладорт и был изменником, то он вместе с тем был и глупец. 
Он и в третий раз повторит свою попытку, но также безуспешно.



Таким образом, способ действия открытой силой все-таки 
оказывался нал лучшим, в этом в сущности и уверен был 
генералиссимус Тьор. Вследствие этого он беспрерывно уси- 
ливал огонь, направленный на столицу. Он ежедневно по- 

сещал грозные батареи Монтрету, вооруженные морскими 
орудиями, проводил там многие часы среди канониров с 
подзорной трубой в руках, следя за действием снарядов, 
фамильярно беседуя с  офицерами и солдатами и повторя я :

‹‹В ваших руках ключи от Парижа». Рассказывают, что од- 
нажды флотский лейтенант спросил его: «Этот грохот должен 
утомлять вас, г-н президент?» «Нет, - ответил тщеславный 
карлик, - я отдыхаю здесь от шума Собрания».

В Версале этот зловещий старик подогревал энтузиазм. 
Бывало великое веселие — «патриотический праздник» — вся- 
кий раз , когда после удачной схватки или взятия форта, 
возвращался какой-нибудь полк, в едя с собою, как скот 
на убой, запыленных, оборванных, угрюмых п л е н н ых, ко- 
торых Винуа или Галлифе не успели расстрелять в  пути 
иди на месте сражения. Товарищ председателя Националь- 
ного Собран ия, председатель, а и иногда и сам «Маленький 
буржуа» приветствовали полк речью, и под звуки веселой 
музыки и при виватах сбегавшейся на зрелище раззолочен- 
ной сволочи праздновалась победа эксплуатирующей и вла- 
деющей буржуазии над низкой чернью, разыгрывался про- 
лог ожидавшейся великой гекатомбы, которая была уж е не 
за горами.

Тьер обещал «через восемь дней››. Может быть, он н е- 
сколько поторопился, обещав это. Мак-Магон на основании 
р езультатов бомбардировки назначил после совещания реши- 
тельный штурм на 23-е мая. На укреплениях Парижа уж е 
невозможно было держаться; федералистов уж е не видно 
было на них; час пробил, когда можно было отважиться 
штурмовать, не подвергаясь большому риску. Случай по- 
мог армии войти в Париж на 48 часов раньше назначенного 
срока и начать свою позорную бойню.

Мы уж е сказали, что для федералистов было выше че- 
ловеческих сил занимать укрепления, непрерывно осы па- 
емые ураганом снарядов на всем протяжении от Вожирара



до Нейльи . Батальоны, расположенные на этом простран- 
стве, вынуждены были, чтобы укрыться от снарядов, отсту- 
пить за  железнодорожный виадук окружной дороги, при- 
близительно на триста метров от линии укреплений.

В воскресенье, 21-го, около 3-х пасов дня, в тот мо- 
мент, когда версальские батареи сконцентрировали весь свой 
огонь на воротах Сен-Клу, почти у ж е  обращенных в разва- 
лины, на бастионе №  64 появился человек с белым платком 
и закричал солдатам Порядка, засевшим на некотором рас- 
стоянии в своих транш еях: «входите, никого нет!» Этот пе- 
ловек был Жюль Дюкатель; он был служащим общественного 

управления и предавал Париж ради забавы. Его сигнал 
вскоре был замечен на аванпостах.

На мгновение, говорится в  официальном рапорте, воз- 
никла мысль, не следует ли  опасаться одной из тех измен, 
от которых уж е неоднократно страдали версальцы; однако, 
сейчас же флотский капитан Трев, запретив солдатам сле- 
довать за  собою, один пошел к  укреплениям и убедился, 
что Дюкатель, говорил правду. Капитан вернулся в тран- 
ш еи  и отдал приказ двигаться вперед. Без всякого сопро- 
тивления версальцы заняли ворота Сен-Клу и два соседних 
бастиона. Между тем, генерал Дуэ, предупрежденный по те- 
леграф у, явился в  свою очередь с более значительными си- 
лами, захватил местность между укреплениями и виадуком 
и после довольно горячей схватки завладел воротами Отейль. 
В то же время сильные колонны пехоты, минуя виадук По- 
ань-дю-Ж ур, беглым шагом направились через ворога Сен- 
Клу к южным воротам и открыли их войскам дивизии Сиссэ. 
Таким образом к вечеру воскресенья 21-го мая в  город у ж е 
вошли четыре корпуса генералов Дуэ, Сиссэ, Ладмиро и 
Винуа. Версальских войск оказалось достаточно для общего 
движ ения вперед.

Федералисты, захваченные врасплох и обойденные, не 
оказали почти никакого сопротивления. В предшествующие 
дни много говорилось о необходимости устроить вторую пе- 
редвижную линию укреплений, центр которой должен был 
находиться в  треугольнике, образуемом Трекадеро, площа- 
дью Эйлуа, Триумфальной Аркой и Ваграмекой площадью.



Если бы эти важ ны е работы были исполнен и  согласно этому 
плану, вторгнувшиеся войска были бы, без сомнения, оста- 
новлены и вынуждены были бы начать новую осаду. К не- 
счастью, ничего не  было сделано, или же очень мало. Го- 
род, зияющий и безоружный, открывался перед капитулян- 
тами и побежденными при Меце и Седане, которые на нем 
отомстят за свое унижение и за свой стыд!

Без сомнения, в этот прекрасный воскресный майский 
день, народный и революционный Париж даже и не подо- 
зревал, что настали его последние дни. После полудня в 
Тюльерийском саду давался концерт-монстр в пользу сирот и 
вдов Коммуны; на этом концерте Агар, артистка Француз- 
ского театра, и  Борда, любимая певица, заставили толпу 
плакать и растрогали слушателей. По окончании концерта 
офицер главного штаба взошел на эстраду и сказал: «Гра- 
ждане! Тьер обещал войти вчера в Париж; он не вошел и 
не войдет. На следующее воскресенье я  приглашаю вас сюда 
же, на наш большой концерт в пользу вдов и сирот!» Ко- 
гда наступила ночь, обычная жизнь текла на бульварах, 
театры были полны зрителей.

В Ратуше заседала Коммуна; она судила Клюзере; в
заседании присутствовали и большинство и меньшинство. 
Валлес председательствовал, а Мио подробно излагал роль, 
которую играл обвиняемый в Соединенных Ш татах и в И р- 
ландии. В 7 часов, когда явился Бильорэ, Коммуна ещ е ни- 
чего не знала. Он прервал оратора Вермореля, потребовал 
тай ного заседания и прочел телеграмму, которая только что 
была получена в Комитете Общественного Спасения: «Дом- 
бровский — Военному Комитету и Комитету Общественного Спа- 
сения. Версальцы вошли через ворота Сен-Клу. Принимаю 
меры, чтобы отбросить их. Если можете прислать подкре- 
пления, отвечаю за  все». — «Подкрепления посланы, приба- 
вил-Бильорэ, Комитет Общественного Спасения бодрствует». 
Этим все и ограничилось, и вновь возобновились прения о 
великих и малых делах Клюзере в Соединенных Штатах и 
в Ирландии. В 8 часов Валлес закрыл, заседание, как будто 
бы не случилось ничего особенного.



В сущности, известие было так неожиданно, оно раз- 
разилось так внезапно, что никто ему не верил. К тому же 
все остальные сведения, полученные в военном министер- 
стве, противоречили этой телеграмме Домбровского.

Командовавший в секции Поань дю-Жур заявил Деле- 
клюзу: «Все попрежнему». Заведовавший-обсерваторией на 
Триумфальной Арке Звезды утверждал то ж е самое и, осно- 
вываясь на его свидетельстве, Делеклюз в 8 часов прика- 
зал расклеить более чем успокоительное извещение: «Обсер- 
ватория Триумфальной Арки отрицает вторжение вер- 
сальцев. По крайней мере, она не заметила ничего похо- 
жего. Комендант той секции, Рено, только что бывший у  
меня, утверждает, что возникла лишь паника и что ворота 
Отейль не были взяты, что если и ворвались несколько 
версальцев, то они, были отброшены. Я послал одиннад- 
цать офицеров главного штаба за одиннадцатью батальонами 
подкреплений, офицеры получили приказания не покидать 
батальоны, пока не доведут их до мест, которые они 
должны занять». Версальцы получили благодаря всему это- 
му хорошие шансы в игре: в  течение всей ночи они за- 
хватывали все новые позиции и укрепляли их за собою. 
Сначала были заняты Пасен и Отейль почти без выстрела. 
В улице Бехтовена произошло короткое столкновение, при 
чем был взят в плен Асси. Затем, захватывая недо- 
строенные баррикады, возведенные по набережной и в со-, 
седних улицах, войска Порядка направились к Трока- 
деро, которое было уже взято, когда тревога еще не успела 
распространиться в лагере федералистов. Национальные гвар- 
дейцы позволили войскам Порядка проникнуть на их по- 
зиции, даже не замечая этого. Тоже случилось и у Триум- 
фальной Арки. Федералисты заняты были установкой ба- 
тареи на парапете-полукруглых баррикад, они работали, не 
спеша, методически, как люди уверенные, что им не гро- 
зит никакая опасность. Но вдруг мимо их ушей засвистали 
пули; у  федералистов хватило времени только на то, чтобы 
галопам увезти орудия через Елисейские поля. Солдаты, 
следовавшие по их пятам, повернули оставленные орудия 
и  направили их на террасу Тюльери. Орудия Трокадеро



тоже были переставлены и дула их обращены в том же на- 
правлении.

С своей стороны генерал Сиссэ захватал на левом бе- 
регу весь XV округ и дошел до Монпарнасского вокзала. 
На самом рассвете он занял Марсово поле, Военную школу 
и завладел Гронельским и  Альмским мостами, соединившись 
таким образом с войсками Винуа, которые двигались вдоль 
правого берега Сены.

XVII За  баррикадами.

Нельзя было н е признать очевидность. Укрепления взяты, 
неприятель в  стенах Парижа. В город вошло ужо более 
50.000 войск и  они уж е успели захватить пятую часть сто- 
лицы. Лучезарное солнце заливает улицы, наполненные воз- 
бужденной и напуганной толпой. На всех колокольнях бьют 
в набат, барабаны бьют во всех кварталах, а пушечные вы- 
стрелы заглушают своим грозным ревом все эти звуки. Вновь 
настало время уличной борьбы. Парижанин привычен к  ней 
уже давно. Может быть, последнее слово ещ е не сказано, 
несмотря на неурядицу первого момента, неизбежную в виду 
стремительности атаки ?

Но куда же направляются все эти вооруженные нацио- 
нальные гвардейцы, готовые и решившиеся своею грудью 
защитить во что бы, то ни стало революцию? Конечно, на 
линию огня, в кварталы захваченные и занятые врагом, ни 
Ваграмскую площадь, к дворцу промышленности, на Мон- 
парнасский вокзал, навстречу бандам версальцев? Ни- 
сколько: Всякий, торопясь порвать связь с целым, которую 
впрочем он всегда переносил с нетерпением, стремился вер- 
нуться в свой квартал, в свою ул и ц у , на свой перекресток 
с целью возвести там  баррикаду из камней мостовой, кото- 
рая бы преграждала подступ, не заботясь более об окружаю- 
щем, особенно же о всем поле сражения. Тщетно более даль- 
новидные офицеры умоляли и просили этих безумцев оста-



виться в рядах, держаться отрядами и массой встретить на- 
падающих в  тех пунктах, где они наступают или грозят 
наступлением. Просьбы эти были бессильны остановить все- 
общее разложение, общее распадение частей.

При этом разложении лично присутствовал военный де- 
легат Делеклюз. Но он не только присутствовал, он его 
санкционировал, он приказывал совершать его. Делеклю- 
зом провозглашено было спасение в дезорганизации в его 
известном воззвании, в котором он восклицал: «Довольно 
милитаризма; не нужно более никакого главного штаба, 
обшитого по всем швам галунами и мишурой! Место народу! 
Борцам с обнаженными руками! Час революционной борьбы 
настал. Народ ничего но смыслит в ученых маневрированиях, 
но когда у  него в  руках ружье, а  мостовая под ногами, он 
не боится стратегов монархической школы. К оружию! гра- 
ждане, к  оружию!.. Если вы хотите, чтобы великодушная 
кровь, пролитая как вода в  течение шести недель, не оста- 
валась бесплодной... Вы встанете, как один человек, и пе- 
ред вашим грозным сопротивлением неприятель, хвастающий 
покорить вас, сам покорится под влиянием стыда за те пре- 
ступления, которыми он запятнал себя в течение двух ме- 
сяцев... Коммуна рассчитывает на вас, рассчитывайте и вы 
на Коммуну!»

Этим совершена была последняя и непоправимая ошибка. 
Делеклюз одним почерком пера уничтожил все то, что еще 
сохранилось у  солдат революции в смысле дисциплины и 
взаимной связи. Он отменял вместе с дисциплиной и всякий 
общий план действия. Этот якобинец прославлял и пред- 
писывал так сказать федералистический метод действия и 
именно там, где его применение являлось более чем вред- 
ным, — где оно было убийственно. Заботы о защите города 
предоставлены были им инициативе, усмотрению, вдохн ове- 
вению групп и отдельных личностей. Не оставалось ни- 
какого высшего руководства для координирования и напра- 
вления действий. Все это привело к роковому результату, 
и вместо систематического и п о военному организованного 
сопротивления, которое, вне всякого сомнения, на долгое 
время задержало бы противника и несомненно причинило



бы ему тяжелые потери, повсюду произошли лиш ь частные 
и безрезультатные стычки, в которых инсургенты малень- 
кими группами были последовательно уничтожены и раз- 
давлены в неравных и безнадежных столкновениях. Коммуна 
кончила так же, как в июньское восстание, — безнадежной 
борьбой, тогда как централизованная и согласованная борь- 
ба была возможна и, кто знает, неизвестно, чем могла еще 
кончиться.

Коммуна, собравшись утром на заседание, еще и с своей 
стороны помогла этой нелепой тактике, постановив, чтобы 
ее члены отправились каждый в свой округ для ускорения 
постройки баррикад и для защиты кварталов. Этим она сама 
себя распускала, т.-е. разруш ала последний центр объеди- 
нения, в котором борющаяся революция могла бы еще найти 
совет и поддержку. Комитет Общественного Спасения, все 
члены которого, за исключением Бильорэ, бежавшего ночью 
и уж е потом непоявиявшегося, были в линии огня, отда- 
лись тому же течению и ограничивались, как и Делюклюз, 
одними возгласами: «К оружию, на баррикады!» никаких 
иных приказаний они не давали и не руководили никакою 
диспозициею сил.

В течение этого понедельника версальская армия, на- 
ходясь еще в аристократических западных кварталах, встре- 
тила только слабое сопротивление; но и через несколько ки- 
лометров далее сопротивление не было более энергичным, и 
мы объясним причины этого. В настоящее время доказано, 
что если бы в этот день все пять уже вошедших в  город 
дивизий прямо двинулись вперед, то они почти беспрепят- 
ственно завладели бы центром города, взяли бы или обошли 
бы баррикады, только ещ е воздвигавшиеся, и загнали бы 
тотчас же революцию в ее убежища на Монмартре, в Бель- 
виле и в Бют о Кайль. Повидимому, это и советовали сде- 
лать более гуманные или менее трусливые генералы, на- 
пример Клиншан; но это не входило в намерения Тьера. 
Таким способом одержанная победа не была бы кровавой по- 
бедой, в особенности ж е она не давала бы повода к избиению 
и бойне, которые входили в программу наконец-то востор- 
жествовавшей реакции и составляли в сущности всю ее про-



грамму. Наоборот, надо было дать время коммунарам прийти 
в себя, организовать оборону в каждом квартале, чтобы по- 
всюду была борьба или каж ущ аяся борьба, и  чтобы повсюду, 
возможно было в достаточной мере пустить кровь жителю- 
п арижанину, безразлично — сражающемуся или несражающе- 
муся. Согласно с  этими гнусными намерениями Тьер и при- 
казал, насколько это было вообще исполнимо, приостановить 
движение вперед, чтобы в ойска в своем замедленном дви- 
жении не продвигались далее первых откосов Монмартра 
и Дворца Промышленности на правом берегу и Монпарнас- 
ского вокзала на левом.

Эти 24 часа посвящены были выработке окончательного 
плана действия или точнее — бойни. Один из доверенных лю- 
дей Тьера, сотрудник галеты «Temps» Луи Езерский так 
объясняет эту задержку в  движении армии: «Сена описы- 
вает в Париже полукруг, на обоих склонах берега распо- 
ложен город в виде периметра; н о  левый берег значительно 
меньших размеров, чем правый; кроме того склон левого 
берега ниже, чем правого... Таким образом, с первого взгля- 
да наступательные действия должны были бы совершаться 
параллельно гребням обоих берегов Сены; однако, атака ле- 
вого берега, встретив меньшие препятствия и меньший пе- 
риметр, должна была совершиться скорее, чтобы участвую- 
щие в  ней войска могли послужить резервом для главного 
наступления на правой стороне  против самого центра со- 
противления. Что ж е касается центра армии, двигавшегося 
против ряда баррикад, то ему приходилось согласовать свое 
движение с успешностью движений боковых крыльев, кото- 
рые, высылая вперед вспомогательные отряды, отрезали, изо- 
лировали баррикады и заходили с т ы л а  всей их сети. Таким 
образом все операции взаимно поддерживали друг друга и, 
отбрасывая инсуррекцию своими комбинированными и схо- 
дящ имися в  одну точку движениями, они имели целью об- 
щим и последним усилием подавить последний очаг со- 
противления 1)».

1) Louis Iez iersk i. — La batailie des sе р t j оu rs , стр. 14 и 15.



В виду этого армия разделена была на пять колонн; 
первая под начальством генерала Сиссэ действовала на ле-  
вом берегу, имел целью Пантеон и Итальянскую Заставу; 
в центре, на Сене, действовали две колонны под командой 
Винуа и Дуэ; на правом берегу — две других колонны под 
начальством Кли ншана и Ладмиро, имея целью прежде всего- 
Монмартр. Каждая из этих колонн должна была двигаться 
на обоих берегах вдоль кривых, образуемых внешними буль- 
варами, по большим внутренним бульварам и по улице Ри- 
воли с ее продолжениями до предместий.

Охота на парижан, как мы видим, организована 6ыла, 
как настоящ ая охота с загонщиками в каком-нибудь Марли 
или Рамбулье. Приняты были малейшие предосторожности, 
чтобы никакая д ичь не ускользнула, ни зверь, ни птица. Оста- 
валось только зарегистровывать убитую д ичь. К концу не- 
дели число ее уж е  превысила 50.000. Главный ловчий, Тьер, 
уж е заранее наслаждался, предвкуш ая это у жасное улю- 
люканье. В заседании Национального Собрания, происхо- 
дившем в  тот ж е день, Тьер, при бешеном реве правой и  
еще более отвратительных аплодисментах левой, произнес 
следующую речь: «Судя по тому сопротивлению, которое 
мы встречаем, можно думать, что вскоре Париж возвращен 
будет своему верховному владыке, т.-е. Франции. Мы — че- 
стные люди; правосудие совершится, пользуясь своими обыч- 
ными путями. Мы прибегнем только к закону; но он будет 
применен во всей его строгости. При помощи закона необ- 
ходимо поразить мерзавцев, которые разрушали частные иму- 
щества и, превзойдя дикарей, разрушили национальные па- 
мятники. Искупление будет полное; оно произойдет име- 
нем закона, при помощи закона и на основании закона».

Между тем версальская предусмотрительность произвела 
ожидаемое действие. В понедельник дн ем и следующую ночь 
федералисты предместий вновь спустились в центр Парижа, 
направившись к  Ратуше, которая во время этой бури ещ е 
представлялась как  бы светочем революции. Брюнель, по- 
лучив снова командование, взял на себя руководство защ и- 
тою баррикад на Площади Согласия. Он возвел здесь три 
сильных редута — на Тюльерийской террасе, при въезде  в



улицу Кен Флорентен и при въезде в улицу Рояль. На 
этом самом место он более 50 часов с  непреклонной твердостью 
выдерживал приступы целой армии и оставил позицию только 
посл е того, как она была у ж е  обойдена и удерживать ее 
было безусловно невозможно.

З а  этим укрепленным районом, который казался неодоли- 
мым, возвышались другие баррикады по улице Риволи, в  
узких переулках Квартала Сен-Жервэ, у  подножия башни 
Сен-Жак. Над постройкой их с  мрачной настойчивостью тру- 
дились мужчины, женщины, дети. Всякого прохожего, ка- 
кого-нибудь тщеславного буржуа, или разряженную даму 
они приглаш али помочь несколько минут: «Поработайте, гра- 
жданин или гражданка, говорили импровизированные земле- 
копы, за  ваш у ведь свободу мы идем на смерть». Мостовыя 
были взрыты и вскопаны вплоть до аристократических квар- 
талов, и  даже на враждебной почве у  Оперы, у  Биржи, в  
Сен-Жерменеком предместье, где затем всюду происходили 
кровопролитные столкновения: в улице дю Бак, особенно на 
склонах Монмартра, на Площади Бланш , на Площади Пи- 
галь, на Монмартре, который, как это предвидится после взя- 
тия Батиньоля, будет атакован на следующий же день. Сто 
тысяч пролетариев, работая и карауля, находились на но- 
тах в  эту  ночь всеобщего ожидания, в  которую неприя- 
тель остановился, с расчетом, конечно, но также и из опа- 
сения; в эту  ночь надежда на победу еще теплилась в серд- 
цах.

На рассвете 23-го началось жестокое сражение. Все вер- 
сальские силы введены были в  действие.

Накануне колонны Клиншана  и Ладмиро произвели сов- 
местные подготовительные движения к атаке Монмартра, 
нo батальоны Х VІІ округа, руководимые Малоном и Ж акла- 
ром, решительно остановили их наступление. В 4 часа утра 
битва возобновилась в этой местности, и после пятичасовой 
перестрелки батиньольны вынуждены были отступить. Они 
отступили на Монмартр, рассчитывая собраться с силами 
под защитой его пуш ек. Но пуш ки молчали и, казалось, 
Монмартр уклонялся от битвы. В эту ночь многие делегаты 
Коммуны явились на Монмартр с целью вывести из летаргии



эту революционную цитадель — Лефрансэ, Ворморель, Ж оган- 
нар, Ла Цецилиа и Клюзере, но Клюзере исчез. Начальствование 
взял на себя Ла Цецилия, но он мог располагать всего лишь 
200—300 человек. Монмартрцы, преданные Коммуне , сраж а- 
лись внизу, около Ратуши, остальные, которых, надо сознаться, 
было большинство, вследствие утомления и упадка энергии 
вернулись в свои дома. Начальник X VIII легиона М ильер 1) 
окалзался неспособным человеком, лишенным всякой энергии. 
Но самым худшим было то, что грозная артиллерия, поста- 
вленная на вершине, продолжала молчать. Среди артиллери- 
стов были предатели, и это продолжалось уж е многие не- 
дели — это несомненно; большинство орудий оказалось испор- 
ченными.

Таким образом, для версальцев путь был свободен, или 
вскоре оказался свободным. В 9 часов Клиншан захватил 
баррикаду на Площади Клищи и его солдаты взошли с  за- 
падной стороны вверх по склонам к вершине, тогда как вой- 
ска бригады Монтодона, которых пруссаки пропустили через 
нейтральную з ону, направились туда же с севера. К двум 
часам все было кончено; трехцветное знамя развевалось 
на Мулень де ла Галет; мэрия XVIII округа была также 
взята. Революционная цитадель, на которую рассчитывал весь 
Париж, сдаласи почти без боя. Битва ш ла лиш ь ниже, 
за Монмартром и в окрестностях. На Бульваре Орнано фе- 
дералисты оспаривали позицию ш аг за шагом. На Авеню 
Трюдэн регулярные войска тоже долгое время сдержива- 
лись кучкой храбрых людей. На улице Мирра равным 
образом происходили кровавые стычки, во время которых 
Домбровский, находясь рядом с Верморелем, был смертельно 
ранен пулей в пах. На Площади Бланш  батальон женщин 
под командой героической Луизы Мишель и русской Дмит- 
риевой, уже накануне сражавшийся в  Батиньоле, обнару- 
жил чудеса храбрости.

1) Этот М ильер не имел ничего общ его, кроме фамилии, с Мильером 
который три дня спустя был расстрелян у Пантеона.

Когда позицию у ж е  невозможно было 
удерживать, батальон отбежал на несколько сотен метров да- 
лее, на Площадь Пигаль, где вновь боролся с неприятелем;



и так, отступая с одной баррикады, чтобы возобновить эту 
жестокую борьбу на следующей, батальон этот сражался до 
последнего дня.

Как бы там ни было, но взятием Монмартра революции 
нанесен был роковой удар. Владея самой высокой позицией 
Парижа, версальцы могли громить своей артиллерией вы- 
соты Шомона и Пер-Лашез, а  моральное впечатление от этой 
потери было еще значительное. С этого момента реакция 
могла считать себя победительницей. Об этом и известил Тьер 
провинцию торжествующей телеграммой.

За  победой должны были следовать избиения. Конечно, 
уже накануне убивали в Батиньоле и на левом берегу и бес- 
пощадно расстреливали за взятыми баррикадами всех еще 
оставшихся в  живых, на тротуарах тоже избивались, на авось, 
безобидные прохожие; бойня, однако, не приняла ещё в этот 
день систематического характера, который указывал бы на 
общий план, на руководящую волю. Войска, сопровождае 
мые и  направляемые полицией, не обыскивали еще дом за 
домом завоеванных кварталов, не очищали их с подвалов до 
чердаков и  не ставили к стене всех живущих потому только, 
что в одной из комнат найдены были штаны, куртка нацио- 
нального гвардейца, или пара  башмаков. Когда пал Мон- 
мартр, бойня систематизировалась так, ч то ни один пари- 
жанин-пролетарий не избежал ее, а «волчицы» и «волчата», 
т.-е. жены и  дети, избивались вместе с «волками». Первая 
бойня устроена была поутру в  Парке Монсо, вторая — в доме 
под №  6 улицы Розье, в том самом палисаднике, где два 
месяца тому назад толпой расстреляны были генералы Ле- 
конт и  Клеман Тома.

«Когда явилась армия, рассказывает Камиль Пельтан, 
который менее всего был коммунаром, она как бы вообра- 
зила, в  силу неизвестно какого секрета реакции, что самая 
улица преступна и что каждый из ее жителей забрызган 
кровью Клемана Тома и Леконта. Расстреливали без пощады 
и массами. Затем расположились в №  6; теням обоих гене- 
ралов принесены были ужасные жертвы, и  сад был свиде- 
телем сцен пыток и  смерти, ухищ рения которых были вполне 
достойны варварской суеверной изобретательности XI века.



Пленных сводили сюда со всех концов: но кто же были эти 
пленные? Эго были все те, которых подозрения или доносы 
отдавали в руки  озверевших войск, все арестованные за  ка- 
кую-нибудь куртку, штаны, пару башмаков, все жители тех 
домов, которые очищались с подвала д о  чердака, все, кото- 
рые из-за слепого гнева какого-нибудь унтера схвачены были 
за косой взгляд; все, на которых личная месть соседа ука- 
зала, как на преступника, в  такой момент, когда достигали 
своей цели всевозможные доносы. Пленные набиты были в этом 
саду, и  тут они должны были просить о прощении за пре- 
ступление, которого не совершали. Просить прощения, но у 
кого же? У стен, у  штукатурки, у  сломанных деревьев, у 
выбоин от пуль!

«...Пленный, простершись на земле, должен был лежать 
лицом в пыли, и  не одно мгновение, а  целыми часами, це- 
лый день. Д ва ряда несчастных, среди, которых были ста- 
рики, дети и женщины, подвергнуты были этому мучению 
в виде публичного покаяния перед ш тукатуркой. Щ ебень 
резал их колени, пыль набивалась в их рты и глаза, их на- 
пряженные члены немели, нестерпимая жажда сж игала их 
пересохший рот и пустой желудок, майское ж гучее  солнце 
обжигало их обнаженные затылки, а  если кто-либо из них, 
плохо лежал, если приподымалась голова, если отекшее 
колено пробовало выправиться, то удары прикладами при- 
нуждали мятежника вновь принять приказанное положение. 
Когда наказание оканчивалось, то некоторая часть этих не- 
счастных отделялась и  их отводили на пригорок, где к  
расстреливали. Остальных отправляли в Сатори».

С некоторыми вариантами эти наказания и убийства по- 
вторялись в  течение этого утра и этого дня во всем завое- 
ванном Париже. Арестованный или просто попавший в руки 
солдат человек — мог считать себя человеком конченным. Как 
ищейки, солдаты охотились и выслеживали побежденных, 
они; вырывали их из их жилищ, из объятий жен и детей, 
волочили на двор на улицу, ставили к  ближайшей стене, так 
как времени было мало и требовалось исполнять службу, 
и расстреливали их на глазах их семей. И это соверша- 
лось, когда еще не прошло и двух суток после вступления



в город войск Тьера. Конечно, мы увидим еще и  большие 
уж асы; бойня станет более грандиозной и ужасной, когда 
она распространится на всю задавленную столицу. Если мы 
у ж е теперь привели эту страницу потрясающей картины 
общего положения, написанную Пельтаном, то, конечно, по- 
тому, что она в нескольких живых штрихах воспроизводит 
один из худш их ужасов, которые освещались этим майским 
солнцем; а в особенности еще и потому, что она доказывает, 
что с первых же своих шагов версальская армия, когда еще 
ни одна, экзекуция со сторопы Коммуны, ни один пожар не по- 
давали ей никакого повода, и притом в кварталах, которые 
почти что не оказали никакого сопротивления, что эта ар- 
мия  начала уничтожать парижское население. Очевидно, она 
руководилась высшим приказом и являлась лишь пассив- 
ным орудием жестокого плана.

Тот, кто знаком с  фактами, как мы знакомы с ними и 
настоящее время, кто констатировал эту холодную жесто- 
кость солдата, эту жажду убийства, тот может лиш ь с 
грустной усмешкой читать те воззвания Комитета Обще- 
ственного Спасения и Центрального Комитета, которые рас- 
клеены были в  этот ж е день.

«Солдаты версальской армии, писал Комитет Обще- 
ственного Спасения, парижский народ никогда не поверит, 
чтобы вы могли обратить против него ваш е оружие, ко- 
гда его грудь встретится с вашей; ваш и руки отступят пе- 
ред актом, который был бы истинным братоубийством. Как 
и мы, вы тоже пролетарии; как и у  нас, у  вас тот же ин- 
терес: не давать больше заговорщикам монархистам пить 
вашу кровь так же, как они уж е высасывают ваши труды. 
То, что вы сделали 18-го марта, вы сделаете и теперь... При- 
дите к  нам, братья, придите, — наши объятия открыты вам».

А Центральный Комитет писал: «Мы отцы семейств... 
Вы такж е когда-нибудь будете ими. Если вы сегодня бу- 
дете стрелять в народ, ваши сыновья проклянут вас, как 
мы проклинаем солдат, которые растерзали детей народа в 
июне 1848 и  в декабре 1851 г. Два месяца тому назад, 18-го 
м арта, ваши братья побратались с  народом; возьмите с них 
пример! Когда отданный приказ позорен, непослушание 
является долгом».



Упорная иллюзия, которая рассеется только тогда, ко- 
гда сам человек очутится в присутствии ненавистной дей- 
ствительности и увидите, в каких беспощадных зверей дисци- 
плина и казарма превращают детей народа, одетых в воен- 
ные мундиры.

Мартовские дни, увы! уж е миновали. Из армии, бра- 
тавшейся с восстанием, Тьер сделал новую армию или, вер- 
нее, превратил ее в  старую традиционную армию, у которой 
нет ни сознания, ни сердца, которая является только по- 
слушным и  гибким орудием в руках начальствующих лиц  
и власти. Отчаянным воззваниям Коммуны не поколебать и 
не удержать этой армии. Слепая и глухая ко всему, она 
не читает и ничего не слышит. Задуш ив уж е в этот мо- 
мент Батиньоль, Монмартр и Гренель, она последовательно 
захватит затем в свои смертельные объятия все рабочие квар- 
талы столицы и исполнит до конца злобный приказ об их 
уничтожении.

Без содрогания невозможно следить в это время за этим 
громадным спрутом, как он медленно, но верно ползет впе- 
ред по всему фронту и, беспрерывно забирая все далее 
своими щупальцами, подвигается к центру города. На пра- 
вом фланге падение Монмартра отдало в руки армии мно- 
гочисленные пути, которые ведут к Опере и к  Мадлене; 
Дуэ завладел храмом Троицы. На левом фланге армия в
5 часов дня взяла Монпарнасский Вокзал, открыв себе этим 
путь к Пантеону. Она оттеснила федералистов и  с большой 
баррикады на Орлеанском Шоссе, опиравшейся на вокзал 
окружной железной дороги и на церковь Св. Петра, и от- 
крыла себе этим путь для движения на следующий день 
к Butte aux Cailles.

Правда, в центре армия встретила более упорное сопро- 
тивление со стороны Брюнеля, который энергично сопро- 
тивлялся на Площади Согласия, несмотря на огонь шести- 
десяти орудий, громивших его редуты с набережной Орсэ й, 
с Марсова Поля и с Арки; такое же энергичное сопротивле- 
ние оказал, и Варлен, храбрец из храбрецов, воодушевляв- 
ший своей непоколебимой верой сражавшихся в VI округе 
на баррикадах перекрестка улиц Круа-Руж, Ренн и В авен.



Но и здесь конечный результат был вне сомнения. Брюнель 
и Варлен, угрожаемые с флангов, чтобы не быть обойден- 
ными, вынуждены были очистить свои позиции в течение 
ночи — и на другой день, там, где еще с вечера развевалось 
красное знамя, взвивалось трехцветное. В руках убийц была 
уж е целая половина Парижа.

В Ратуш е собралось все, что еще оставалось от Ком- 
муны и уж е решено было перебраться в мэрию XI округа. 
Телеги и  омнибусы, нагруженные военными запасами, на- 
чали перевозку. Неприятель находился уж е не дальше, как 
на два или на три ружейных выстрела. Завтра утром он, 
может быть, появится и здесь. После того, как по прика- 
занию военной делегации, но вопреки советам Брюнеля, рас- 
читывавшего держаться ещ е долее, были очищены барри- 
к а д а  Тюльери, ничто уж е сериозно не могло задержать 
наступления нападающих, ничто, кроме пожаров, охватив- 
ших всю эту часть города, находившуюся между обоими 
армиями. Пожар министерства финансов, начавшийся на- 
кануне, ещ е продолжался. Горело также вдоль всего «бе- 
рега Сены; гигантские языки пламени вздымались к чер- 
ному небу и снопы искр разносились повсюду; горели Тюль- 
ери, Почетный Легион, Государственный Совет, Государствен- 
ный Контроль. Ослепительный свет от этого пожарища от- 
свечивал в реке, казавшейся огненной. Улицы Гояль, Бак, 
Л илль, Круа-Руж тоже представляли из себя очаги пла- 
мени. Взрывы следовали за взрывами, наполнял воздух гро- 
хотом. З р елищ е было фантастичное, грандиозное по кра- 
соте и уж асу. Казалось, что весь город хочет, по примеру 
Москвы, скорее превратиться в огонь и пепел, чем сдаться 
победителю.

Кто зажег эти пожары? Тьер и реакция впоследствии 
создали из них одно из наиболее тяжких обвинений про- 
тив коммунаров, против этих варваров, которые не оста- 
вляли в покое даже камней и думали уничтожить вместе 
с собою и славные Памятники прошлого. Но как возможно 
было определить, при непрерывном перекрестном огне с обо- 
их сторон, какой спаряд принес с собою разрушительную 
искру, версальская граната или парижское ядро? И разве



д л я  бывших ранее у власти бонапартистов и даже для рес- 
публиканцев не выгодно было уничтожить до тла, со всеми 
документами, здания Министерства Финансов, Контроль, Го- 
сударственный Совет, где находились свидетельства их по- 
зора, их продажности и хищений? Впрочем за один из этих 
пожаров Коммуна с  гордостью приняла на себя ответствен- 
кость, именно за сожженное по ее приказу Тюльери с целью 
уничтожить до тла здание, в котором в течение 18 лет на- 
ходила приют империя с  ее сатурналиями; но кто скажет, 
что в  настоящее время недостает этого здания для украш е- 
ния Парижа? Что ж е касается поджогов частных домов, 
то, как мы знаем, они совершались в стратегических це- 
лях, чтобы или прекратить или задержать движение, неприя- 
теля, или ж е чтобы охранить защитников баррикад от об- 
ходного движения. Это обычный классический прием всякой 
войны, а между парижанами и версальцами велась настоя- 
щая война.

В этот же вечер произошла и первая экзекуция залож- 
ников. Рауль Риго явился в  тюрьму Сеп-Пелажи и потребо- 
вал выдачи Ш одэй, который 22 января расстреливал народ 
ни площади Ратуш и, и  трех других заключенных жандар- 
мов. Эти четыре человека были расстреляны; Ш одэй умер 
очень мужественно.

Сражение продолжалось всю ночь, хотя и не так 
энергично.

С рассветом оно приняло бешеный характер. Целью 
версальских сил являлась Ратуш а, которая уж е была окру- 
жена с трех сторон. С левой стороны корпус Сиссе, взяв 
баррикады Пон-Неф, дошел до набережной Нотр-Дам; справа 
корпус Дуэ вел наступление на баррикады у св. Евстафия; 
в центре колонна п од командой Винуа поднялась по улице 
Риволи и уж е прошла Лувр. Каждую минуту Ратуш а и все 
централизованные в ней управления могли быть взяты; по- 
этому отдан был приказ о перемещении, несмотря на протест 
Делеклюза против этого отступления. Коммуна п ерешла в 
мэ рию XI округа. Как только здание Ратуш и было очищ ено, 
оно тотчас же загорелось. Пламя поднялось со всех сторон 
и охватило все здание. Поджог его был лично сделан к о-



ме ндантом Пинд и . Было 10 часов утра, но версальцы, бла- 
годаря ряду баррикад, которые пере резали квартал и тем 
оказали отчаянное сопротивление, могли добраться до раз- 
рушенной Ратуш и только к утру следующего дня.

Занятие Ратуши и центральных кварталов положило 
предел детским и наивным переговорам, которые вел в это 
время Центральный Комитет с Лигою для Защиты Прав Па- 
рижа с целью предложить Версалю соглашение. Централь- 
ный Комитет простодушно предлагал Национальному Собра- 
нию, чтобы оно сложило свои полномочия, Коммуна должна 
была сделать то же самое, вновь избранные, с иголочки, 
так сказать, Собрания должны были приступить после этого 
к общ ему умиротворению. Эти безумные проекты попали 
даже в печать и соответствующие плакаты были расклеены 
по городу.

Коммуна, по крайней мере, не разделяла этих безумств. 
Она сделала, правда, ошибку, рассеяв и раздробив оборону 
вместо того, чтобы сконцентрировать ее под своим руковод- 
ством, но она все-таки не настолько потеряла голову, чтобы 
мечтать о том, что торжествующая реакция добровольно по- 
зволит лиш ить себя добычи. Коммуна отдавала себе ясный 
отчет в обстоятельствах и фактическом положении дела, она 
знала, что враг будет беспощаден и что, следовательно, 
парижанам не остается ничего другого, как бороться за свою 
жизнь, продать ее подороже и устроить уж е осужденной с 
этого момента революции достойные ее похороны.

Действительно, всякая надежда была уж е потеряна. С 
каждым часом новый квартал захватывался нападавшими. 
На левом берегу пал Пантеон, после взятия баррикад в 
улицах Суфло и Гей-Люссак, отважно защищавшихся куч- 
кою инсургентов, которые все были перебиты на месте. На 
правом берегу мы уже говорили о наступательном движении 
армии Порядка в течение утра; взяты были Вандомская Пло- 
щадь, Тюльери, Площадь Согласия, Лувр, Биржа, Банк, 
Пале-Рояль, Рынок — они были «освобождены», выражаясь 
языком Тьера. К концу дня на левом берегу у  федералистов 
оставался только клочок — Х III округ, и часть правого бе- 
рега между Сеной, бульварами Севастопольским и Страс-



бургским , лилней Восточной железной дороги и укрепле- 
ниями. Солдата революции отброшены были из всех буржуаз- 
ных и  богатых кварталов и были загнаны в их собственные 
кварталы: здесь они будут защищаться с мрачной энергией.

В XIII округе Дюваля, пролетарские когорты которого 
пролили уж е столько крови за общее дело в течение послед- 
них двух месяцев, несколько тысяч коммунаров сплотились 
на Butte aux Cailles. Командовал ими Врублевский. Поль- 
ский эмигрант, соединивший в себе военные знания с  холод- 
ным мужеством, укрепил артиллерией гребень своей пози- 
ции, и на флангах ее расположил своих стрелков. Сообще- 
ния с правым берегом он обеспечил сильными баррикадами 
на Площади Ж ан-Дарк и у  Аустерлицкого Моста; коман- 
дование ими поручено было надежным лицам. В этот вечер 
среды Врублевский был атакован целым армейским корпу- 
сом. Он отбил четыре атаки. Федералисты, мужественно пе- 
рейдя в наступление, спустились даже до Бьевра, и Вру- 
блевский сохранил свои позиции в течение всей ночи. Если 
бы повсюду имелись такие ж е начальники, уличная борьба 
продолжалась бы не неделю, а месяц.

На правом берегу на следующий день ожидалась атака 
Шато До и Бастилии. В виду этого спешно укреплялись 
подступы к этим важным стратегическим позициям, по со- 
седству с которыми выходят главные пути, ведущие в са- 
мое сердце рабочих кварталов X, XI, XIX и X X  округов, 
также и  в ту мэрию XI округа, которая служ ила в этот мо- 
мент убежищем для всего, что ещ е оставалось от Коммуны 
и ее служб.

К этому-то центру, к этой мэрии и приливали ежеми- 
нутно остатки батальонов, отбрасываемые версальцами со 
всех пунктов. С известиями об общем поражении они при- 
носили с собою также и сведения о военных расправах, ко- 
торые заливали в  этот час кровью все кварталы, «освобо- 
жденные» войсками порядка. Они рассказывали друг дру- 
гу об ужасах и зверствах, которым нет имени и которым они 
были личными свидетелями, спасшимися каким-то чудом. 
И вот среди побежденных вырастает и разражается чувство 
бешенства, они отступают с одних баррикад только для



того, чтобы вновь занять следующие. Их мужество воспла- 
меняется и  становится жестоким. Они сознают, что все кон- 
чено, что они осуждены, что одна из нуль, беспрерывно сви- 
стящих у их ушей, что одна из гранат, разрывающихся над 
их головами, принесет нм вечный покой. Они знают, что 
враг беспощаден, что у  него не будет ни милости, ни по- 
щады, что он избивает раненых, расстреливает пленных, 
убивает жену и ребенка рядом с мужем. В этих ужасных 
обстоятельствах федералисты не дрожат и не отступают, но 
желают, по крайней мере, перед гибелью воздать удар за 
удар, отомстить перед тем, как самим сойти со сцены.

Из этой возбужденной среды отделяется взвод; он под 
командой Жентона, старого инсургента с содой бородой, ви- 
девшего июньские дни 1848 г. и затем конспирировавшего 
против всемогу щ ей  Империи. Этот взвод направляется в 
Л а Рокет с целью расстрелять некоторых из заложников, 
переведенных туда накануне. Жентон спрашивает: «Кто хо- 
чет итти?». — «Я, ответил один, я  хочу отомстить за брата». 
«Я, сказал второй, я  отомщу за отцал. Третий: «Я тоже 
имею право, они расстреляли мою жену». Вызвалось таким 
образом сто человек; Жентон взял из них тридцать, и они 
отправились. Смотритель тюрьмы отказался выдать заклю- 
ченных, не получив письменного приказа. Жентон вернулся 
в  X I мэрию, наш ел там Ферре и возвратился с приказом. 
В списке значились: архиепископ Дарбуа, председатель Бон- 
жан, кюре Мадлены—Догерри, отцы иезуита — Аллар, Клерк, 
Дюкудрэ. Их вывели из камер и на дворе для прогулок 
заключенных поставили к стене. Сикар скомандовал «пли!» 
и пять человек тотчас же упали, на ногах остался один 
только архиепископ. Он упал после второго залп а.

Отвратительная усмешка, вероятно, искривила тонкие 
губы Tьepa, когда он узнал об этом факте. Наконец-то, ре- 
волюция давала ему эти так долго ожидаемые трупы, увен- 
чанные мученическими венками. Теперь он ими восполь- 
зуется. Он будет кричать — и целыми неделями, а вслед за 
ним будет повторять это и лицемерная буржуазия, что если 
в Париже льют кровь и давят, если в Сатори казнят и рас- 
стреливают из пушек, то делается это с целью отомстить за



эти святые, благородные жертвы. Низкопробная шутка! Ар- 
мия порядка избивала уже  в  течение трех дней. Если бы не 
было этой экзекуции, а такж е и последующей в улице Гаксо, 
армия избила бы столько же народа. Д ля правящего класса 
нужно было получить головы по своему собственному счету; 
ему нужны были головы всех революционеров и  всех социа- 
листов, которые на мгновение подвергли опасности его клас- 
совые привилегии.

Никто не станет отрицать, что в тот момент, когда пали 
эти шесть духовных или светских представителей реакции, 
которых к тому же сам Тьер обрек на смерть, отказавшись 
обменить их на Бланки, что в этот момент уж е тысячи п а - 
рижских рабочих покрывали землю своими застывшими те- 
лами. Кроме того действовала уж е не одна армия. Ее воз- 
буждали и ей помогали все родственные Дарбуа и Бонжану 
элементы, все буржуа, находившиеся до этого в бегах и 
Версале или притаившиеся в своих погребах, пока упра- 
вляла Коммуна, а  теперь вновь вынырнувшие на поверх- 
ность при виде трохцветного знамени; они изображали со- 
бою каких-то ш акалов и гиен, с воем следующих за круп- 
ными хищными животными во время их охоты. Происходила 
истинно беспощадная война, классовая битва, перипетии 
которой развертывались на улицах и на бульварах. Раззо- 
лоченная и посеребренная каналья в своей ничем несдер- 
живаемой теперь ненависти проклинала пролетарскую и со- 
циалистическую Коммуну в ее агонии и тем сильнее она 
отдавалась, этому чувству, чем сдержаннее она могла про- 
являть его в дни торжества и мощи Коммуны.

Кто же утверждает это? Писатели коммуны, историки, 
симпатизирующие задавленной Коммуне? Да, но такж е и 
те, которые, изо-дня в день описывая события, не имели 
иной цели, кроме прославления реакции и ее армии. Вот, 
например, свидетельство об уж асах, отметивших эту среду, 
данное, ничто же сумняшеся, версальским публицистом 
Езерским, редактором газеты Temps и другом Тьера:

«Несмотря на падающие снаряды, толпа направилась 
на площадь Французского Театра; над Тюльери взвивались 
густые клубы дыма, своды уже рушились; из окон помеще-



ния бывшего министерства вылетали тяжелые и  масляни- 
стые языки пламени; несомненно, это было пламя петро- 
леума... Тогда толпою овладела ярость; до эти х  пор она 
испытывала скорее чувство счастливого освобождения; но 
это чувство радости прошло и заменилось чувством непри- 
миримой мести и жаждой репрессий... Эти пожары заво- 
локли небо тучами черного дыма, а в  сердцах они зажгли 
иной, но менее яростный пожар. «Расстреляйте пленных! 
Никого не щадить! Смерть петролейщикам!» кричали обезу- 
мевшие группы солдатам... Тогда-то и организовалась охота 
на подозрительных, на мужчин и женщин; арестуют и рас- 
стреливают на месте; толпа аплодирует. В домах консьержи 
и лавочники старательно закрывали все выходы, даже люки 
в погребах и окна в подвальны х  помещениях.

«Новые пожары, беспрерывно вспихивавшие вплоть до 
субботы, вместе с  расстрелом заложников в тюрьмах, дают 
новую пищ у и до крайности усиливают эту беспорядочную 
и дикую расправу. Чем больше, и особенно ночами, с Бют- 
Шомон и  с Пер-Лашеза посылалось снарядов с петролеумом 
в кварталы центра, тем все более умножались и усиливались 
эти экзекуции по требованию общественного мнения, на пере- 
крестках улиц и на набережных. У тех, которые были неволь- 
ными свидетелями, как эти несчастные с помутившимися гла- 
зами и сведенными судорогой лицами падали под пулями, 
это воспоминание останется навсегда ужасным кошмаром» 1).

Доказательство налицо. Не будем распространяться. 
Нужны были бы страницы и страницы, чтобы описать все 
преступления, в  изобилии совершенные армией и буржуази- 
ей, которые обе впали в бешенство и взаимно помогали одна 
другой в эти ужасные дни.

Настала снова ночь со всеми ее ужасами. Д ля последней 
схватки, ненадолго прерванной наступившей тьмой, оба про- 
тивника  оттачивали оружие. Руж ейная пальба прекратилась, 
но канонада все продолжалась, и казалась еще более зло- 
вещей и звучной при наступившем общем затишье. С вы- 
сот Бют-Шомон, с Пер-Лашеза и с Бисетра, с Пантеона.

1) L. Iezies ki. La bataille  dе sep t jours, стр. 55—57—53.

Тро-



кадеро и с Монмартра канониры — федералисты и версальцы 
обменивались адским огнем, осыпавшим город железным 
дождем. Новые начавшиеся пожары своим красным заре- 
вам озаряли глубину небес. Ha-ряду с Тюлъери, Контролем, 
Почетным Легионом, все продолжавшими еще пылать, за - 
горелись Ратуша, Пале-Рояль, Лирический театр, церковь 
св. Евстафия, ворота Сен-Мартен, префектура полиции, дво- 
рец юстиции и выбрасывали к небу, как вулканы при извер- 
жении, багряные языки пламени.

По меткому выражению Лиссагарэ , свидетеля всего про- 
исходившего, «Париж казался как бы скручивающимся в 
громадную спираль пламени и дыма».

С 6 часов утра версальцы возобновили наступление по 
всей линии. На севере федералисты сами очистили в  тече- 
ние ночи большую часть X  округа и отступили под коман- 
дой Брюнеля на площадь Шато-До. В центре Ратуш а была 
обойдена вследствие занятия Вогезской площади и Сен-Ан- 
туанской улицы, и вся эта местность была захвачена. Б ла- 
годаря этому атака угрож ала непосредственно площ ади Б а - 
стилии. На левом берегу Сены Сиссэ получил сильные под- 
крепления. Он в пятый раз атаковал двумя бригадами, под- 
держанными сильной артиллерией, Бют-о-Кайль и, нако- 
нец, взял эту позицию. Врублевский отбивал все атаки в 
течение 36 часов. Совершив удачное отступление, он пе- 
решел Сену по Аустерлицкому мосту с тысячью храбрецов 
ХIII округа, увозя с  собою часть своих пушек. Все осталь- 
ные федералисты остались на левом берегу и были убиты на 
месте, защ ищ ая баррикады. Сиссэ , завладев всем левым бе- 
регом, а также и фортами Бисетром и Иври, гарнизоны ко- 
торых, чтобы не быть отрезанными, пробились в Гобелены, 
двигался шаг за шагом за отступавшими побежденными ге- 
роями и наткнулся при этом наступлении на сильные пози- 
ции Аустерлицкого моста, на которые с  другой стороны на- 
ступали войска Винуа. Обоим генералам удалось взять мост 
только после битвы, продолжавшейся несколько часов и 
ценою значительных потерь. К концу дня они подошли к 
укреплениям площади Бастилии.



На площади Ш ато-До атака уже началась. Баррикады 
возведены были при выездах всех семи широких улиц, вы- 
ходящих на эту обширную площадь, и битва приняла здесь 
чисто эпический характер. Сюда сошлись, в поисках за - 
щищенного пункта, самые горячие и решительные защитники 
революция и они искали скорее не защиты, а нового поля 
битвы, последнего, без сомнения. Решившись отдать свою 
жизнь, они сплотились вокруг Коммуны, вокруг того, что 
оставалось еще от нее и что заседало в мэрии Х-го округа, 
среди всего этого грохота, среди предсмертного хрипения 
умирающих, стонов раненых, свиста пуль и рева канонады. 
Делеклюз, удрученный годами и болезнью, потеряв го л о с  и 
держась на ногах только силою воли, продолжал исполнять 
свою обязанность военного делегата. Рядом с ним находился 
Ж урд, положив руку на ш катулку, в которой находились 
последние 500.000 франков, которые он заставил Француз- 
ский банк выдать в  среду; он проверял длинные ряды спи- 
сков и выдавал жалованье, углубившись в свое дело и 
спокойный, как будто бы он до сих пор еще находился в 
министерстве финансов. В соседней комнате Ферре невоз- 
мутимо допрашивали шпионов и изменников, которых беспре- 
рывно приводили к нему. Гамбон и Арно, члены Комитета 
Общественного Спасения, находились тут же. Ранвье коман- 
довал на Бют-Ш омон. Только один Бильорэ исчез с самого 
вечера воскресенья. Ни его, ни Феликса Пиа, его соперника 
по свирепости в те времена, когда версальцы находились 
еще по ту сторону валов, никто уж е больше не видел. Как 
тот, так и другой сидели в это время, спрятавшись в укром- 
ных местах. Но надо громко заявить в  честь избранников 
26-го марта, что этому печальному примеру никто из них 
не последовал.

Из их товарищей, которые не были взяты в плен или 
убиты, как Рауль Риго, расстрелянный накануне в улице 
Гей-Люссак после взятия баррикад Пантеона, почти все на- 
ходились н а  лицо на посту опасности и долга как из мень- 
шинства, так и из большинства. Тут были Курне, Мартье, 
Вердюр, Мартле, Шампи, Ж .-Б . Клеман, Вальян, Жоганнар, 
Виа р , Шардон, Ж ерезм, Дерер, Тренке, Потье, Аллик с, Эд,



Б рюнель; и  тут же были Валлес, Лонге, Арнольд, Френкель. 
Пинди, Серралье, Авриаль, Э. Ж ирарден, Лефрансэ, Вер- 
морелъ, Тейс, Остен, Варлен, Малон . Уже четверо, суток 
на ногах, не отдыхая ни минуты, они переходили от барри
кады к баррикаде, подвозя подкрепления, доставляя ору
дия, снаряды, стараясь укрепить защиту; многие из них 
сами взяв руж ья, стреляли наравне и бок-о-бок с  националь
ными гвардейцами, некоторые обнаружили выдающуюся храб
рость, как, например, Верморель: верхом на коне, когда, 
до этого он никогда и не садился на лошадь, опоясанный 
красным шарфом, он подставлял грудь всякой пуле.

В четверг, в полдень, они все собрались на общее за- 
седан ие. Созыва этого заседания потребовал Арнольд. 
объяснил, что секретарь посланника Соединенных Штатов 
Вашборна явился к нему предложить от имени посланника 
посредничество немцев. Делеклюз и Вальян указали на на - 
возможность этого предложения и протестовали против него. 
Разве же неизвестно, что уж е с  понедельника между вер
сальским правительством и принцем Саксонским заключена 
конвенция, в силу которой войска. Порядка могут поль
зоваться нейтральной зоной? Разве все парижане, безраз
лично мужчины или женщины, пытавшиеся, оставляя го
род, укрыться за прусскими линиями, не были беспощадно 
расстреляны? Однако, несмотря на эта возражения, боль
шинство высказалось сочувственно этому предложению, и 
решено было, что Арнольд вместе с Делеклюзом, Верморелем 
и Вальяном отправятся в Венсенн для переговоров с так 
называемыми посредниками.

Делегация отправилась. В 3 часа они достигли Венсон- 
ски х ворот, но занимавшие караулы федералисты отказались 
пропустить ее; они потребовали пропуска от Комиссии Безо
пасности. Один из делегатов вернулся в мэрию XI округа и 
привел приказ, подписанный Ферре. Но, несмотря на это, 
караул уперся на своем отказе. Федералисты боялись из
мены, бегства, и  делегация, не будучи в состояний убедить 
этих раздраженных и упорных людей, принуждена была вер- 
н уться в Париж.

Положение в XI округе делегация наш ла еще более



ухудшившимся. Баррикады улицы Маньян были взяты, и  
оттуда принесли Брюнеля, тяжело раненого в бедро. Кон - 
серватория  Искусств и Ремесл была окружена, и вся верх
няя часть III округа попала в руки неприятеля, который 
подошел уже к баррикадам театра Дежазе и бульвара Воль
тера. Вести с площади Бастилии были не лучшие. Оттуда 
привозили и приводили раненых, и между ними была Дмит
риева; она поддерживала Френкеля, который был ранен е ще 
тяжелее ее.

Тогда Делеклюз принял решение. «Прощайте, - сказал 
он, покидая мэрию XI округа, пойду, пусть меня убью т,- 
и он пошел вниз по бульвару Вольтера; его сопровождали 
несколько федералистов, несколько друзей — Ж урд, Лисса- 
гарэ . На площади ІІІато-До смерть неистовствовала. По до
роге, пройдя немного церковь Св. Амвросия, они встретили 
раненого Лисбона, которого поддерживали Тейс, Верморел ь 
и Ж аклар. В этот момент упал тяжело  раненый Верморель: 
от этой раны он и  умер. Его подняли Ж урд и Тейс и унесли 
на носилках. Делеклюз пожал руку раненому и продолжал 
свой путь к выходу с бульвара; его компаньоны отстали, 
он — один. Здесь мы передаем слова Лиссагарэ, так хорошо 
описавшего эти дни кровавой недели, которую он пережил, 
как очевидец, пренебрегая всеми опасностями, чтобы лично 
все видеть.

«Солнце садилось за площадью. Делеклюз, не обора
чиваясь, чтобы посмотреть , следует ли кто за ним, подви
гался вперед тем же шагом; он был единственным живым 
существом на всей улице. Подойдя к  баррикаде, он с  ле
вой ее стороны взошел на нее. В последний раз появились 
перед нами обращенным к смерти это строгое лицо, обрам
ленное короткою белою бородою. Внезапно Делеклюз про
пал, он упал, пронизанный пулями, на площади Ш ато-До 1).

Федералисты не могли взять его тело; версальцы на 
следующий день келейно похоронили его. На мертвом най
дено было следующее письмо, в котором отразилась его ве
ли кая и стоическая душа.

1) L issag u a ray  —  H istoir e de la Commune, cтр. 365.

«Дорогая сестра, я  не хочу и не



могу быть игрушкой и жертвой торжествующей реакции. 
Прости, что я  удаляюсь ранее тебя, посвятившей мне всю 
свою жизнь, но я  не чувствую в себе мужества еще раз 
перенести новое поражение после стольких уж е бывших 
ранее. Целую тебя тысячекратно, как и  люблю. Воспоминание
о тебе будет моей последней мыслью перед тем, как я  найду 
покой. Благословляю тебя, горячо любимая сестра, тебя, 
кото р а я  была всей моей семьей после смерти нашей бедной 
матери. Прощай, прощай! Целую ещ е раз. Твой брат, лю
бящий тебя до своего последнего момента».

В точение ночи Коммуна реш ила перенести свою глав
ную квартиру в мэрию XX округа. С наступлением дня об
наружились новые значительные успехи, достигнутые вер- 
сальцами. Федералисты занимали уже  только едва пятую 
часть столицы, да и эта часть утрачивалась ими ежеминут
но по кускам. Винуа, двигаясь вдоль Сены, заш ел в тыл 
XII округа с целью от Тронной площади подойти я  Б а 
стилии. Последняя капитулировала около двух часов дня 
после геройского сопротивления. Груды трупов нав алены 
были у  подножия баррикад, которыми федералисты усеяли 
все выходы с площади. На одной только баррикаде улицы 
Шарон поднято было 105 трупов. Предместье Сен-Антуан 
гоже б ыло окружено; версальцы бросились в него и про
извели ужасающую бойню. В это время у же  давно замол
чали баррикады Шато-До, оставленные их защитниками, ко
торые отступили до Канала, ещ е открытого в  то время на 
всем его протяжении и  представлявшего таким образом есте
ственную линию обороны. На севере корпус Ладмиро, захва
тив Ш апель, дошел до Вилетт. Таким образом кольцо смерти 
все более и более стягивалось вокруг федералистов. На вос
токе, в единственном пункте, где федералисты еще опи
рались на укрепления, они могли наблюдать пруссаков, по
строенных в боевой порядок на равнине и готовых расстре
лять их, если бы они рискнули отступить в этом н а
правлении.

Выхода более не было, не было и надежды: всюду смерть. 
Реакция поклялась, что не останется камня на камне в  этих 
проклятых кварталах в Бильвиле и в Менильмонтане, в этой



колыбели мартовской инсуррекции, где усиленно билась 
душ а революции, где она билась всего ещ е несколько ч а 
сов тому назад. Коммунары, жившие там или явившиеся 
туда для последнего привала, хорошо знали это, они знали 
также, что все они погибнут там  под развалинами. Можно 
ли после этого удивляться, что перед своим исчезновением 
они постарались отомстить тем способом, который ещ е был 
в их распоряжении, и ответить беспощадному Версалю рас
стрелом бывших в их руках заложников, всего 48 человек, 
из которых 36 были ранее жандармами, полицейскими аген
тами или сыщиками, а  12 принадлежали к  духовенству. Кто 
же убивал? Анонимная толпа, кровь которой буржуазия и 
армия уж е в течение пяти дней лила, как простую воду. 
Кто убивал? Сбежавшиеся, сражавшиеся люди, которых трех
цветная пресса следующими слогами приговаривала к  смер
ти в этот самый день: «Например, федералистам нечего уже 
рассчитывать на пощаду; простой гвардеец или офицер в 
галунах все захваченные будут расстреляны. Возбужден
ные солдаты не хотят более братъ в плен. Гражданское на
селение озлоблено, может быть, даже еще в  большей сте
пени. Подавленное игом Коммуны и ее тайными убийцами, 
это население обнаруживает по отношению к ним такое оже
сточение, которое можно было бы даже назвать жестокостью, 
но возможно ли вообще говорить о жестокости, когда во
прос касается злодеев, на которых обрушивается эта не
нависть? 1) И что же? не у этих ли людей, которых реак
ция осуждала прямо на смерт ь ,  они рассчитывали встретить  
гуманность и хладнокровие? Пусть всякий, кто пожелает, 
возмущается царапиной, нанесенной руке палача осужде н
ным на смерть. Но нам кажется, что пролетариат должен 
оплакивать только своих и интересоваться только ими.

1) P etite  P resse, № 26 мая 1871 г.

Сколько погибло в эти дай со стороны народа? Мы 
знаем имена только знаменитых и  известных людей. Мильор 
был расстрелян на ступенях Пантеона, поставленным на ко
лени, «чтобы попросить прощения у  Бога и людей»; Трей- 
лар, неподкупный директор Общественной Благотворитель-



ности . Не остальные, просто люди, неизвестные, женщ ины, 
дети , старики, раненые, схваченные с больничных коек, тa 
киe же великие, такие ж е герои, умиравшие молча, без 
криков, кто может знать их имена, кто вызовет их крова
вые призраки!..

Ночь еще не пришла. Беспрерывная канонада вызвала 
свой обычный эффект: она образовала и сгустила тучи. 
Льет дождь. Но вот темное небо освещается багровым за 
ревом. Это загорелись доки в Ла-Вилет с их складами го
рючих материалов, минерального масла, смолы и петролеума.

В эту ночь в Версале подумали, что пылает весь Па
риж. Мрачное и отчаянное затиш ье битвы. На высотах Х I Х 
и XX округов все храбрецы, которые еще хотят бороться 
перед  смертью, наш ли свое последнее пристанище. Остатки 
батальонов расположились под открытым небом, на ули
цах, прямо на размокшей почве. Настал грязный и пас
мурный день. Положение сражавшихся было следующее: фе
дералисты, скучившиеся главным образом на высотах Бель- 
виля и Пор-Лашеза, занимали полукруг, оба крыла кото
рого опирались на укрепления около ворот Ла-Вилетт и Б ань
оле, а фронт шел по Вилетскому каналу к Бастилии и те
рялся в сети улиц направо от преде стия Сен-Антуан и 
квартала Шаронн, захваченного уж е накануне.

Версальцы  вновь начали свое наступление. В 9 часов 
утра Винуа завладел всеми укреплениями Тройной Площади 
и зашел в тыл к Бульвару Вольтера. Дуэ подвигался впе
ред п о  предместью Тампль, встречая всюду отчаянное со
противление, по Клиншану и бульвару принца Евгения. 
Не будучи в состоянии взять с фронта грозную баррикаду 
на бульваре Ришар-Ленуар, он зашел ей в тыл через пло
щадь Бастилии. Кольцо смерти сжалось еще более. Комму
нары был и окончательно оттеснены к Ш омонским Высотам 
и на Пер-Лашез, где еще продолжали греметь их орудия. 
Официально Делеклюза заместил некто Ипполит Паран, но 
фактически командовали Ранвье и Пассдуе: они были ду
шою этого последнего сопротивления. В улице Гаксо еще 
находилось около пятнадцати членов Коммуны: Ж урд, Валь
ян. Варлен, Валлес и другие.



Но эпилог великой драмы был уж е близок. В  Бельвиле 
ежеминутно падала сотня снарядов; все не сражающиеся ж и
тели его попрятались в погребах. Три четверти армии По
рядка. 100,000 человек были, т у т, чтобы покончить одним 

даром и раздавить горсть героев, предпочитавших смерть 
сдаче. Оба крыла армии почти что уже сошлись. В 8 часов 

вечера Вину а  взял приступом кладбище Пер-Лашез, здесь 
сражались даже в склепах и на памятниках. Ладмиро, не- 
смотря на наступившую ночь, продолжал свое охватывающее 

движение, он занял скотобойню в  Вилетте, перешел канал 
и дошел до подножия Ш омонских Высот, ор у д и я которых 
должны были, наконец, замолчать вследствие отсутствия 

снарядов. Атакой в штыки он взял эти высота и после ше
стичасового сражения выбил находившихся на них послед
них федералистов.

4 часа ночи. Наступило дождливое утро. Это воскре-  
сенье 28-го мая увидело последние судороги задавленной и 
затоптанной ногами революции. Сражаются еще в верхней 
части улицы Ангулем и в предместий Тампль; Гамбон, Ж . Б. 
Клеман, Варлен , Ферре, Жерезм еще продолжают рас
поряжаться на баррикадах. Однако стрельба становится все 
более редкой и прерывистой. Патронов не стало хватать 
раньше, чем людей. В два часа дня в улице Рампонно про
звучал последний выстрел. . . Все кончено. Революция умерла.

XVIII. Трехцветный террор.

В былые годы, когда варв ар-победитель врывался че
рез пролом в осаждаемый город, он, не взирая на возраст 
и пол, рубил своим мечем всех жителей, которые в эти 
первые моменты попадались под его удары. Оставшиеся в 
живых в цепях и под градом оскорблений и ударов, длин
ными вереницами прогонялись в далекие страны, в рабство. 
Горькая насмешка! Столица Франция, взятая французами 
«во имя закона и в силу закона», должна была испытать 
ту же судьбу.



Мы не можем сказать, что репрессии начались только 
п осле прекращения революции, потому что уже целую не
делю шаспо действовали в руках солдат-убийц. Но теперь, 
когда репрессии ничего уж е не могло ни противиться, ни 
мешать, она расширилась еще больше, она раздулась и си
стематизировалась с  целью все перемолоть своими тяжелыми 
жерновами. Париж разделен был на четыре участка, и за- 
ведывание ими поручено было генералам Винуа, Дуэ, Сиссэ 
и Ладмиро. Провозглашено было осадное положение. Ар
мия, расположившись прямо на улицах, поставив руж ья 
в козла, правит всем, как верховный владыка. Ж андарм, 
судья и палач — она одновременно арестует, производит до
знание, выносит решение и казнит. Против ее решений не 
существует ни ап пеляции, ни защиты. Вся процедура со
стоит только из этих четырех моментов. В стенах города 
солдатчина явилась единственным правительством, и ника
кого другого не  существует. Гражданская власть отсут
ствует, она стерлась и улетучилась. И для этого у  нее были 
свои причины.

Причины низкие! Тьер отдал вожжи военным началь
никам, предоставил Париж в их полное распоряжение, по
тому что был уверен, что их слепая и животная ненависть 
достигнет лучш их результатов, чем ого собственная нена
висть сознательная и обдуманная, и более верно исполнит 
операцию политического хирурга, которая, но его мнению, 
была необходима для оздоровления социального организма. 
Он был черезчур опытен, чтобы не знать, что широкое кро
вопролитие возможно было только при общем замешательстве, 
в азарте атаки, что с  прекращением военных действий стра
сти постепенно улягутся и он вскоре вынужден будет услы- 
шать голоса милосердия и успокоения. Но этого кровопу
скания он желал теперь всеми своими пом ы слам , он ведь 
и раньше стремился к нему и приложил для этого все свои 
способности. Он желал этого, потому что для него дело шло 
не о господстве и не о принижении рабочего класса, но о 
том, чтобы перебить из него каждого десятого (dесіmer), об 
уничтожении в нем всего, что внушало подозрение в смысле 
идеи или поведения, и это с тою целью, чтобы в результате



господство буржуазного режима явилось неоспоримым и да 
могло быть даже оспариваемо. Случай был подходящий, 
и он счел бы себя безумным, если бы упустил из рук прак
тические результаты, барыши его долгой, терпеливой и 
умелой стратегии в течение четырех месяцев.

Несомненно, случай был очень подходящий, он был 
даже единственный в своем роде. Действительно, может быть 
никогда ещ е не обнаруживалось у  победителей подобной 
разнузданной ярости и бешенства, такой жажды убийства, 
такой страсти к мщению. Чувства сострадания и элемен
тарной гуманности совершенно испарились и проявились са
мые низкие инстинкты; они получили преобладающее зна
чение и , не стесняясь, вышли откровенно на свет. Казалось, 
что общество вернулось к чисто животному состоянию. И кто 
же задавал всему этому тон? «Честные люди», образован - 
ные заправила, просвещенные и утонченные, те, которые го
ворили именем Бога о милосердии и идеале будущей жизни 
и, чванились, что они представляли собою в противополож
ность разбойникам умирающей Коммуны нравственность и 
цивилизацию. Все это произошло от того, что эти «честные 
люди» испытали страх; тонкая политура, покрывавшая у 
них, как и  у  всех других, грубую природу, слезла, и они 
мстят едко и  сладострастно за  свой вчерашний страх, за 
то, что на мгновение они затрепетали перед пролетарским 
пробуждением и испугались за  свои барыши и блага жизни. 
Трусливый буржуа, сидевший целые недели, притаившись, 
у  себя дома, появился теперь среди солдат со всею своею 
наглостью; он царит на улицах, с трехцветною кокардою в 
петлице, с этим значком союза сторонников Порядка. За 
ним идут: его клиентура, его прислужники, все те, кто жи
вет крошками, падающими с капиталистического стола, еще 
более низкие и бесчестные, чем их господа. По сторонам 
его, его пасынки, вернувшиеся из Версаля с своими кокот
ками в «рыжих шиньонах», все они вновь располагаются в 
кафе на бульварах и возобновляют свои кутежи в ночных 
ресторанах. Здесь вся эта истинная сволочь, вся жизнера
достная каналья, каналья добычи, все паразиты и экспло- 

ататоры. Эти жалкие синьоры являются указателями и по-



ставщиками для взводов солдат, занятых расстреливанием. 
По их мнению, армия черезчур мягка и великодушна. Они 
руководят расследованиями и направляют их, они доносят 
на редких подозрительных, которым как-то удалось просколь
знуть через ячейки версальской сети, они создают в своих 
кварталах «комитеты чистки», предварительные приемные 
боен-военных судов. Пресса являлась зеркалом всей этой ни
зости и всего этого позора. Она старалась поддержать это 
бешенство и эту буржуазную панику. Если она не изобре
тает сама разных низких басен, то служ ит эхом этих легенд, 
созданных для того, чтобы ввести в  заблуждение обществен
ное мнение, чтобы вызвать негодование, обмануть Францию 
и Европу, чтобы к мертвым и умиравшим не проявлялось 
даже чувства простой жалости. Со столбцов газет слетела 
басня  о петролейщицах, которая стоила жизни стольким не
с частным, а также и басня о батальонах поджигателей, о 
наклеенных записках с надписями: «подлежит сожжению»;
о водосточных каналах, водопроводах и катакомбах, начи
ненных минами и соединенных электрическими проводами,
об отравленных напитках для солдат. Одна газета описы
вает специальный прибор, которым пользовались комму
нары для выбрасывания петролеума. Д ругая рассказывает 
историю поджигателя, на котором нашли «сто сорок метров 
зажигательного фитиля». Эти нелепые и чудовищные вы

думки служ ат пищей для армии и для всего города, они 
ежедневно все сильнее подогревают ярость солдат-расстро- 
ливателей, и ненависть реакционеров, которые доносят, ру

гают и мучают.
В эти дни всеобщей подлости, самую большую подлость 

совершила, может быть, пресса, и вас охватывают отвраще
ние и стыд при мысли, что вы — человек и умеете читать, 
когда вы просматриваете статьи этих литераторов-убийц, 
которые называются иной раз Александром Дюма-сыном. 
Франциском Сарсе или Гектаром Пессаром, статьи сантимен
тальны е или зверские, смотря по темпераменту авторов. В се 
эти статьи являются одним длинным рядом подстрекательств 
к бойне. В первое время тема была одна и та же во всех 
газетах, начиная с газет клерикальных, полицейских, бо-



н апартистских и кончая более степенными и доктринерскими 
газетами профессионального либерализма хорошего тона, к 
том числе и Officiel. У некоторых из них только тогда про
гнутся проблески стада, когда главная часть работы бу
дет уже исполнена, да  и то они постараются замаски
ровать свое рабское вмешательство ссылками на гигиену и 
на сан итарны е требования. Пока же, когда, одна г а з е т  
кричит: «на колени!», другая поддерживает ее ревом: «пли!» 
и обе вместе требуют усиления расстрелов и еще большего 
числа трупов. Но почему же не процитировать подлинников? 
Обзор этот будет поучителен, он объединит одною преступной 
провокацией вое органы различных политических фракций 
господствующего класса, уж е и  без того самостоятельно 
объединившихся своим участием в  величайшем избиении про
летариата, которое когда-либо происходило.

Bifen Public: «На коммунаров надо устроить охоту... Нам 
не улыбается оскорблять побежденных врагов, но, по правде 
говоря, разве эти негодяи — враги? Это — бандиты, которые 
сами себя поставили вне законов гуманности».

Opinion National: «Царство злодеев окончилось. Нам ни
когда не удастся узнать, «какими ухищрениями зверства, и 
дикости они завершили эту оргию преступления и варварс
тв а ... Два месяца варварства, грабежа, убийств и поджо

гов!»

Patr ie: «Если Париж хочет сохранить за собою привиле
гию быть спорным пунктом честного и фешенебельного бо- 

м онда, то это зависит от него самого: он обязан доставить 
своим гостям, которых он приглаш ает на свои празднества, 
безопасность, которой ничто не могло бы угрожать... При
меры неизбежны. Роковая необходимость, но — необходимость! 
Этим людям, которые убивали, чтобы убивать и грабить, а  
теперь схваченным, можно ли ответить за их деяния словом 
пощада! Эти гнусные женщины, которые ударами ножей раз
рывали груди умиравших офицеров, теперь вз яты и им ли 
с казать: «пощада!»



Moniteur Universel: «Ни один из злодеев, в руках кото
р ы х ,  в течение двух месяцев находился Париж, не будет 
рассматриваться, как политический преступник; к ним отне
сутся, как к разбойникам, каковыми они и являются, как 
к самым ужасным чудовищам, которых когда-либо видела 
история человечества. Многие газеты говорят о восстановле
нии эшафота, уничтоженного ими, чтобы не предоставлять 
им даже чести быть расстрелянными».

Gaulois, статья подписана: Сарсэ: «Смерть — не наказа
ние... Она — предосторожность. Мы видим тысячи людей, охва
ченных припадком ужасного бешенства. Они грабят, уби
вают, поджигают. Это — умопомешательство, я  допускаю. Но 
безумные этого рода и в таком громадном количестве, сго
ворившиеся друг с  другом, представляют такую чрезмерную 
опасность для того общества, к которому они принадлежат, 
что не существует иных карательных мер, кроме радикаль
ного их уничтожения».

Figaro: «Мы должны обложить, как диких зверей, тех, 
которые попрятались: беспощадно, без гнева, но с твер
достью, которую порядочный человек вкладывает в испол
нение своего долга».

И в другом номере: «На г. Тьере лежит еще важная 
задача: очистить Париж... Никогда еще не представлялось, 
подобного случая для излечения Парижа от моральной ган
грены, которая разъедает его уже в течение двадцати лет. 
Армия вошла через брешь, по баррикадам и по дымившим
ся развалинам; следовательно, парижане должны подлежать 
действию законов войны, как бы ужасны они не были. По
щ ада была бы в данное время безумием».

Independence Francaise: «Наконец-то! Наконец Париж осво
божден от банды разбойников, грабителей, поджигателей, 
воров, которые заражали его в течение двух месяцев... В 
момент, когда, мы можем свободно вздохнуть, когда све
жий воздух вновь проникает в наши легкие, спавшиеся 
вследствие грязного дыхания этих гнусных чудовищ, только 
один крик может сорваться с наших губ, и крик этот будет



криком всех французов: никакой пощады этим подлецам! 
Только одна, кара может искупить подобные преступления: 
смерть!»

Казалось, что дальш е этих низостей некуда уже было 
и и тт и .  Однако, одна из газет пошла и дальше. Какая же 
эго газета? Сам правительственный орган, Journal Officiel, 
который писал и высказывал эти кровожадные пожелания, 
конечно, в  виде последнего напутствия главы исполнитель
ной власти своей армии: «Поступите так, как в  подобном 
случае поступили бы великие энергичные народы: не бе
рите в плен. Если в толпе окажется честный человек, дей
ствительно увлеченный силой, вы  его легко отличите. Среди 
этого народа честный человек выделяется своим величием. 
Предоставьте храбрым солдатам свободу отомстить за своих 
товарищей; пусть они совершат на театре действия и в 
пылу битвы то, что на завтра, когда вернется хладнокровие, 
они не пожелают уж е совершить «пли»! Армия, однако, 
едва ли уж е нуждалась в этой провокации и подуськива
ниях. Стадо еще, может быть, но не начальники. Командо
вавшие генералы твердо знали свое ремесло, заслужив пер
вые свои галуны , во время июньских расстрелов и декабрь
ских залпов. Они, а, конечно, и все подчиненные им офи
церы низших чинов были креатурами империи, рубаками 
по призванию, и традиции, они были настолько же поли
цейскими, насколько и солдатами. Благодаря этому Париж 
в их глазах был вдвойне виновен. Париж, будучи комму
нальным, произвел 18-е марта, но так как он был также и 
республиканским городом, то он еще раньше произвел 4-е 
сентября, а ретрограды-бонапартисты скорее прощали ему 
изгнание Тьера и его банды, чем свержение трона Напо
леона и Евгении. Таким образом они шли и действовали 
настолько же ради павшей империи, на скорое восстано
вление которой они питали надежду, насколько и во имя 
версальского парламентского правительства.

Глава исполнительной власти имел, следовательно, пол
ное основание расчитывать на этих профессиональных па
лачей. Несомненно, их не посетят сомнения о какой-то пу
стой законности. Тем более, что их злоба имела еще и дру-



гие источники, они должны были поквитаться с парижа
нами за  личную обиду, за, то, что парижане заклеймили их 
к дни Седана и Меца кличкой трусов и  капитулянтов, ка
кими они фактически и являлись, а затем доказали им при
мером в  течение героической пятимесячной осады, чем мо
гут и должны быть перед лицом неприятеля смелые и чест
ные люди. Таких вещей не забивают, когда носят имена 
Мак-Магона, Сиссэ, Винуа, или более простые, в  роде Гал- 
лифе, Лавокупе или Гарсена. Зато и бойня будет на славу, 
она будет в своем роде образцовая! Армия и  буржуазия 
упьются кровью и  остановятся только тогда, когда этот при
торный напиток будет грозить задуш ить их самих, когда 
мертвые, мстя самой своей смертью, пригрозят чумой л а
герю победителей.

Мы не будем касаться подробностей избиения. Это узко 
сделано другими лицами, посвятившими этой бойне целые 
страницы и страницы, не успев, впрочем, исчерпать пред
мета. Достаточно сказать, что около 2.500 мужчин и женщин 
убито было за  баррикадами, тогда как после битвы умерщ
влено было в дес ят ь раз больше, по меньшей мере. Мак- 
Магон признался в 14.000 трупах; разрешений хоронить на 
парижских кладбищах дано было 17.000; но сколько было 
зарыто без всяких формальностей около тех самых стен, где 
падали расстрелянные федералисты, сколько было зарыто в 
казематах укреплений, сколько было расстреляно на дороге 
из Парижа в  Версаль и  закопано там же, на месте!

Приведем несколько цифр. В Ла-Рокет, с воскресенья 
28-го по утро понедельника 29-го Мая, убито было 1.907 
жертв по свидетельству очевидца, который чудесным об
разом спасся и вместе с пятидесятые другими товарищами 
нагруж ал трупы посла экзекуций На телеги, употребляемые 
обыкновенно д ля  перевозки мебели. 400 человек расстреляно 
было в Мазасе по утверждению Дюма, прикомандированного 
правительством Порядка в  мэрию ХП округа; этот Дюма, не 
позаботясь нисколько о том, чтобы установить личность уби
тых, разрешил бросать трупы в  общую яму на кладбище 
Б ерс и . Такого яге рода избиения происходили в военной 
школе, в парке Монсо, в улице Розъе, где они начались



ещ е со вторн ика 23-го мая и  продолжались безостановочно, 
в Политехнической школе, на Восточном; и Северном вок
залах, в казарме Дюпле, в  Ботаническом саду, в  мэрии Пан
теона и в двадцати других местах. Всякий начальник кор
пуса, подчинив и захватив квартал, оставлял позади себя 
двоих или троих офицеров, к которым тотчас же присоеди
нялось несколько добровольцев из национальной гвардии, и, 
таким образом, образовывался военный суд, который не
медленно и приступал к работе.

Из этих судов, главным образом, два отмечены в лето
писях преступлений, именно заседавшие в Люксенбурге и 
в  Ш атле. В первом орудовал Гарсен . Перед этим судом 
предстали : в среду М ильер, Тони Муален в воскресенье, 
такж е и  Улисс Паран и вместе с  ними многие тысячи об
виненных, из которых очень немногим удалось избежать 
расстрела. В концертном зале Шатле заседал профос, пе
чальной памяти полковник национальной гвардии Вабр. 
Бойня, которою он руководил, превзошла все другие. Сами 
палачи признались, что здесь произнесено было более трех 
тысяч смертных приговоров. Обвиняемые дефилировали пе
ред судилищем рядами; допрос каждого продолжался разве 
1/4 минуты. «Сражались ли вы? Служили ли Коммуне? По
кажите ваш и руки». На, этом все и оканчивалось. Не до
жидаясь ответов, судья по лицу обвиняемого, по своему 
впечатлению и капризу произносил приговор. Какой ж е при
говор? Gaulois знакомит нас с ним: «После решения, судья 
направляет их в правую или в левую дверь, в зависимости 
о n степени их виновности. Выходящих из правой двери на
правляют в Версаль под конвоем солдат для заключения в 
Сатори. Выходящих из левой Двери волокут в казармы Л о - 
бау и немедленно расстреливают 1)».

Вабр говорил такж е: «Препроводить в  бригаду!»- В этом 
сл у ч ае ,—говорит Nation Franсaise,—осужденному оставалось 
лиш ь поручить свою душ у Господу». В Люксенбурге осу
жденные разделялись на «обыкновенных», и: на «классифици
рованных».

1) Gaulois от 29-го мая.

«Обыкновенные» -  это значило Сатори, «класси-



фиц и рованные» — расстрел. Таким, образом, как мы видим, па
лачи избегали называть смерть ее именем, как будто бы у  них 
смутно шевелилась мысль о покорности их дела. «Классифи
цированные» Ш атло приводились толпами в Лобау, связан- 
ные и осыпаемые проклятиями и свистками «порядочных» лю
дей; здесь их передавали жандармам, которые загоняли их 
во двор и, не выстраивая даже у стен, начинали стрелять в 
них прямо в кучу, как на какой-нибудь охоте. Многие, бу
дучи только ранены, подымались и бегали около стен до 
тех пор, пока какая-нибудь пуля не уклады вала их. Тут же 
постоянно присутствовал священник и провожал всякую приво
димую толпу религиозными напутствиями, «как бы освящ ая 
эту низшую бойню Евангелием». В одной из этих поставок на
ходились Эдуард Моро из Центрального Комитета и  Ж а к  Дю- 
ран — член Коммуны. Проходили женщины, молодые девушки, 
юноши и даже маленькие дети. «Я видел, — говорит очевидец, 
которого приводит Камилл Пельтан , — как вышли из военного 
суда (в воскресенье, 28-го мая, в 2 часа дня) шесть детей, 
которых вели четыре городовых. Старшему было едва ли 12 
лет, а самому меньшему не более 6. Бедные дети плакали, 
проходя через толпу, образуемую этими негодяями (зрите
лями)... «На казнь! на казнь!» кричали эти дикие звери, 
«из них потом вырастут инсургенты». Самый маленький был 
босой  — в сабо, на нем были только панталоны и рубашка, и 
он заливался горькими слезами. Я видел, как они вошли в 
казарму Лобау. В момент, когда ворота за ними захлопну
лись, я  произнес: «Преступно убивать детей». После этого я 
едва-едва успел спастись, в  противном случаю я попал бы в 
Ш атле, как и  все другие» 1). После каждой экзекуции двор 
казармы очищался от трупов; их временно хоронили в сквере 
Сен-Ж ак. По сведениям газеты Siecle от 29-го мая, на этом 
небольшом пространстве похоропен о было уж е более тысячи 
человек.

А теперь, когда мы видели, как их убивали, не следует 
ли рассказать вкратце, как они умирали? Без сомнения! И 
это будет только справедливостью.

1) Camille Pelle tan . La Sem aine do Mai. стр. 224.

Эти мужчины, эти жен-



щ ины и эти юноши, которых армия принесла в жертву тор
жествующим реакции и капиталу, умерли героями, умирая 
вместе с тем, как мученики. В последние их моменты сия
ние социалистического идеала осветило их сознание и воз
будило их мужество. Они сознавали, хотя многие из них, 
может быть, и смутно, но все они сознавали превосходство 
и возвышенность того дела, за  которое они погибали; они 
чувствовали, что кровь их проливается не напрасно, что она 
впитается в глубокие вены земли и оплодотворит будущее, и 
поэтому они стояли перед дулами ружей спокойно и твердо, 
почти радостно. Те, которые противились, — те отбивались, 
как малодушные Валлесы или Бильорэ, но эти люди не 
были борцами революции, они стояли нейтрально, часто даже 
симпатизировали победителям, и войско и толпа в своем сле
пом раздражении только по ошибке бросали их в толпу рас
стреливаемых. Истинные коммунары и отличались именно 
тем, что не бледнея и  бестрепетно смотрели в глаза смерти. 
Все свидетельства вполне сходятся в этом пункте.

Petit Moniteur от 29-го мая: «Осужденные держат себя 
настолько ж е беззаботно, насколько и  энергично. Когда им 
приходится переходить через трупы расстрелянных ранее их, 
они перепрыгивают через них и, обернувшись к солдатам, 
сами командуют: «Пли». — В Gaulois, от 13 июля, Сарсэ, го
воря, главным образом, о женщинах, п исал : «Все женщины, 
которых казнили раздраженные солдаты, умерли с прокля
тиями на устах, с  презрительной усмешкой, как мученицы, 
которые, принося себя в жертву, выполняют этим высший 
д о л г " . — Etoile, одна из бельгийских газет, наиболее восста
новленная против Коммуны: «Большинство не боялось смер
ти ; как арабы после битвы, оно встретило ее спокойно, с  пре
небрежением, без ненависти и гнева, не оскорбляя расстре
ливавш их солдат. Солдаты, принимавшие участие в этих 
экзекуциях, которых я  расспрашивал, единодушны в своих 
рассказах. Один из Них сказал мне: «В Пасси мы расстреляли 
человек сорок этих каналий. Все они умерли, как солдаты. 
Некоторые скрещивали руки на груди и высоко держали 
свои головы. Д ругие расстегивали свои мундиры и кри
ч али  нам: «Стреляйте! Мы не боимся смерти»!



Смущенная реакция боязливо задавала себе вопрос, от
куда у  побежденных это высокомерие, которое бьет ее по  
щекам? Следы этого недоумения мы находим даже и в по
казаниях, данных год спустя Следственной Комиссии о 18 
марте. Граф де-Мюн, стараясь отыскать в своей совести бла
гочестивого католика какое-нибудь позорящее объяснение это
го явления, но успев только подчеркнуть свое собственное 
недоумение и  недоумение своей касты, утверждал, что «их 
твердым намерением было отказаться работать. Этим, - по 
мнению графа, — и объясняется тот цинизм, с которым эти 
люди встретили расстрелы: не то, чтобы они оказали энер
гичное сопротивление, оно могло быть еще большим, но все- 
они умерли с известного рода заносчивостью, а так как ее 
нельзя приписать какому-нибудь моральному чувству, то 
ее следует объяснить только одним желанием скорее разде- 
латься с  жизнью, чем жить трудясь». Труды благородного 
графа пропали даром, но констатированный им факт остался 
налицо. Он указывает, на чьей стороне, в  каком лагере 
была деятельная и животворная вера, та вера, которая по
корит весь мир.

Рассказать конец каждой из этих благородных жертв 
невозможно, а  их было тридцать тысяч, может быть, даж е 
больше. О большинстве не сохранилось никаких сведений, 
даже имен, т. к . убийца довел свое пренебрежение до такой 
степени, что не установил даже имен убитых. По поводу 
одной из этих жертв, которая показалась ему более заслу
живающей внимания, победитель оказался, впрочем, менее 
молчаливым. Расскажем и мы эту историю; рассказ стоит 
всех остальных, тем более, что дело касается Варлена, т.-е. 
человека, который всего вернее, может быть, олицетворял 
в  себе все, что в  это время в рабочем классе, из которого 
он вышел, было сильного, здорового и великодушного.

Эжен Варлен до последней минуты сражался на  бар
рикадах. В воскресенье, в  полдень, он ещ е стрелял в у л и ц е  
Фонтен-о-Руа. В 4 часа, когда он сидел на террасе кафе на 
площади Каде, он был узнан переодетым в штатское платье 
попом, который указал н а  него проходившему мимо лейте
нанту 67-го пехотного полка Сикру. Сикр Схватил запо-



до з ен ного и с  помощью нескольких буржуа-добровольцев 
связал ему за спиной руки: затем он повел его на  Монмартр. 
Здесь мы предоставим слово роялистской газете Tricolorе , 
которую никто не заподозрит в сочувствии и рассказ кото- 
рой во всех своих деталях был впоследствии подтвержден 
и даже превзойден в т ечение судебных разбирательств, про-

«Толпа все прибывала и с  большим трудом удалось до- 
браться до подножия Монмартрских Высот, где «задержанного 
привели к генералу, имени которого нам не удалось узнать 
(это был Лавокупе). Дежурный офицер приблизился к  ге
нералу и несколько мгновений говорил с ним. Генерал тихо, 
но твердо ответил: «Здесь, за  этой стеной».

«Мы слыш али только эти четыре слова, и хотя не  сомне
вались в их значении, но хотели все-таки видеть конец 
одного из авторов той ужасной драмы, которая развертыва
лась перед нашими глазами в течение более, чем двух меся
цев; но приговор толпы реш ил иначе. Когда мы пришли на 
указанное место, раздался голое (неизвестно, кто закричал), 
тотчас же подхваченный многими другим и: «Надо еще его 
поводить, через чур рано!» К то-то  прибавил: «Правосудие 
должно совершиться в улице Розье, где эти негодяи убили 
генералов Клеман Тома и Леконта». Тогда печальное ше
ствие направилось в путь в сопровождении толпы приблизи
тельно в 2000 Человек, из которых большинство принадле
жало к населению Монмартра.

Когда оно прибыло в улицу Розье, то штаб войск, имев
ший свою главную квартиру в этой улице, воспротивился 
экзекуции. Таким образом пришлось вернуться обратно к 
Высотам Монмартра, все в сопровождении той же громадной 
толпы, все увеличивавшейся с  каждой минутой. Шествие 
принимало все более зловещий характер, потому что, не
смотря на все преступления, совершенные этим человеком, 
он шел так спокойно, зная уж е более часа ожидавшую его 
его судьбу, что невольно такая долгая агония заставляла 
вас страдать. Но, наконец, пришли. Его приставили к сте
не. В то время, как офицер выстраивал своих людей, соби
раясь скомандовать: «пли», один из солдат нечаянно выстре



лил в воздух. Тотчас же раздались выстрелы других сол
дат, и Варлен уж е не существовал. Солдаты бросились, было, 
к, нему, чтобы докончить ег о  ударами прикладов в случае, 
если бы он еще был жив, но офицер остановил их, сказав: 
«Оставьте его, вы видите, что он мертв».

Tricolore позабыл упомянуть об одном обстоятельстве, 
которое, однако, не следует предавать забвению. Лейтенант 
Сикр ваял часы убитого и оставил их у  себя. Убийство со
провождалось воровством.

Вот, следовательно, какими приемами Версаль осуще- 
ставлял правосудие, порядок, гуманность и цивилизацию. Вот 
каким образом, «во имя законов, законами и при помощи за
конов» он производил «очищение от грехов». Пусть читатель 
множит на многие тысячи ту каннибальскую сцену, которую 
мы только что описали, и тогда он получит некоторое пред
ставление об агонии умиравшего города в эту неделю, ко
торую народ окрестил ужасным именем «Кровавой Недели».

Париж превращены был в бойню. Убивали повсюду: во 
дворах военных и превотальных (prevotales) судов и вне и х  — 
у  баррикад, в траншеях, под мостами, в домах, у  водосточ
ных канав, в катакомбах. Всякий офицер, унтер или сол
дат имел право судить собственною властью и убить пари
жанина или парижанку. Убивали за слово, за жест, за имя, 
за сходство, даже ни за что, просто по указанию обезумев
шей толпы. Убивали тех, кто сражался, и тех, кто не сра
жался; тех, которые прятали свое оружие, и тех, кто от
давал его; тех, наконец, у  которых оставались еще от пер
вой осады форменные штаны, пара штиблет; прохожих, у  
которых руки оказывались черными или лоснилось то место 
на одежде, куда прикладывается ложа руж ья. Ж енщин уби
вали , потому что они петролейщицы и купоросницы, детей 
потому, что он и  —  семя коммунаров, а следовало, конечно, 
уничтожить и приплод вместе с производителями. Убивали 
с наслаждением, играючи все то, что имело рабочую внеш
ность, что казалось республиканским.

И эта бойня вызвала, наконец, необходимость в устрой
стве складов д ля  трупов. Фургонов, беспрестанно двигав
шихся по  улицам, телег, мебельных платформ, перегружен-



н ых кровавым мясом, оказалось недостаточно для вывозки 
в ямы всех трупов, разбросанных на тротуарах, в тюре мных 
дворах, в казармах, в школах, в мэриях. Сами ямы оказа
лись не достаточно многочисленными, глубокими и широки
ми, чтобы вместить в себя всю эту человеческую говядину, 
которую старались впихнуть в них. Между тем этих ям 
понарыли повсюду: в  скверах, на откосах, на склонах укре
плений, а когда недоставало земли, то переходили к  помощи 
даж е воды. Сена уносила десятки расстрелянных из ружей 
и  митральез. Многие сотни гнили в  тине озера на Бют- 
Шомон. Но ничто не помогало, все еще оставалось много 
не прибранных трупов и всегда не хватало могил. В садах 
Политехнической школы можно было видеть насыпь из 
трупов длиною в 100 метров и высотою в 3 метра. В Лю- 
ксенбурге зеленеющие аллеи были завалены трупами. «В Сен- 
Антуайском предместь и , — по словам газет Порядка, — трупы 
встречались всюду, наваленные кучами, как навоз». Тьер 
прежде всего потребовал, чтобы ради примера их не уби
рали. Что сказать о кладбище Пер-Лашез, о тюрьме Ла-Ро- 
кет и ее окрестностях, об улицах Бельвиля и Менильмон- 
тана, об этом театре последней битвы?

В тех местах, где, как в парке Монсо, на лугу Трока- 
деро, в сквере у  башни Сен-Ж ак хоронили с  большей по- 
с пешностъю, недостаточно глубоко вырытые ямы не вмещали 
всего содержимого. Кто говорит об этом? Пресса, сочувству
ющая Коммуне? Ее уж е более не существует. Об этом рас
сказывают буржуазные газеты, органы наиболее благона
меренные и осторожные: Siecle, Temps, Moniteur Universel. 
Вот что писали в последней газете, в номере от 1-го ию ня: 
"Что особенно поражало — это зрелище, представляемое баш
ней Сен-Жак. Ворота сквера были заперты и в сквере рас- 
хаж ивали часовые. Сломанные ветви свешивались с деревьев; 
громадные ямы всюду пестрели на газоне, углубляясь в 
почву. Из этих влажных заплат, только что закопанных 
лопатами, кое-где высовывались то головы и руки, то ноги 
и руки. На уровне почвы вырисовывались профили трупов, 
одетых в форму национальной гвардии. Зрелище было уж ас
но... Отвратительный запах несся из э того сада; минутами



и на иных местах он насыщался зловонием». Газеты при
бавляли даже, что ночью глухие стоны и мучительные крики 
вырывались из этих гниющих нагромождений. Через чур по
спешно очищали телеги, и не один, похороненный заживо, 
еще бился и хрипел в общей могиле!

Тьер, ликуя по поводу такого полного осуществления 
совего желания, сообщал своим префектам: «Земля усеяна 
их трупами; это ужасное зрелище да  послужит уроком" . 
Однако, самое буржуазию охватил страх перед головокружи
тельным нагромождением всех этих ужасов. Отвратитель
ные мясные мухи заражали воздух, и улицы покрылись стри
жами, умершими вследствие укусов этих мух. Заправилы 
испугались заразы и газеты забили тревогу. «Не следует 
допускать, — писала одна из них , — чтобы эти мерзавцы, причи
нившие нам столько бед живыми, могли бы ещ е повредить 
нам и после своей смерти». Груды  гниющего мяса, которые 
представляли собою все, что осталось от этих «мерзавцев», 
обсыпаны были, хлором, но от этого заразительные испаре
ния не уменьшились. Попробовали тогда залить эти трупы 
негашеной известью и сжечь их при помощи петролеума. 
Но все было напрасно, потому что убийства, продолжались 
попрежнему. Трупы все прибывали. Нужно было остано
виться, или, по крайней мере, сделать «передышку», как 
это требовал Paris-Journal. Только теперь раздались первые 
призывы к милосердию. «Довольно казней, довольно крови, 
довольно жертв!» воскликнул National; Temps изрек: «На
с тало время различать вождей от слепых исполнителей и 
простых солдат». A Opinion National писал: «Народу с осу
ществлением прав правосудия требуется серьезное рассле
дование преступлений, совершенных обвиняемыми. Ж елатель
но было бы, чтобы смертной казни подверглись только истин
но виновные». Таким образом залпы экзекуционных взводов 
могли поутихнуть и могла начаться очистка. Вследствие 
той же причины удлинились и вереницы пленных, напра
влявш ихся по дороге к Версалю.

Столица реакции была уж е переполнена заключенными. 
С понедельника, 22-го мая, туда направлены были сначала 
сотни, а затем тысячи  пленных: «обыкновенные» военных



судов, схваченные солдатами, которым последние, утомив
шись стрельбой, случайно даровали жизнь, наконец, те муж- 
тины и  женщины, которые, будучи схвачены, оказались 
случайна в руках менее свирепых воинских отрядов, так 
как все зависело в этот момент от простой случайности, и 
спасался от расстрела иногда такой человек, который, если 
бы был схвачен в соседней улице или даж е в каком-либо 
здании на другой стороне той же улицы, был бы уж е де
сять раз  расстрелян .

Что же было, однако предпочтительнее в эти жестокие 
дни : стена или тюрьма? Этот вопрос задавала себе женщина 
великой д у ш и , которая была участницей и борцом в только 
что совершихся событиях и  непосредственно наблюдала в се 
происходившее: Андре Лео.

"Но в  конце-концов, — замечает она, говоря об убитых, 
они уж е не существовали. Ужас, отвращение и горечь по
тухли в их сердцах, переставших биться, они перестали 
страдать. Но какую долгую Муку предстояло вынести плен
ным! А в заключение — иногда какую смерть! Всех женщ ин, 
как и  мужчин, в Версаль конвоировали пешком; они про
ходят Парижем среди ревущей, сопровождающей их толпы; 
она наделяет их ударами, ругает, свистит и время от вре
мени кричит: «на колени!», и это приказание солдаты застав
ляют пленных исполнять, прицеливаясь в них из ружей. В 
эти последние дни мая, под палящим солнцем пленных за
ставляют итти целые мили с  открытой головой. Почему? По
тому, что бандитам Непристойно быть в шапках перед чест
ными людьми! Так выражается «Figaro» 1).

1) A ndre Leо. — Les D efendeurs de 1'Ordre а P aris  en m ai 1871

Около укреплений пленных принимали и окружали ка
валерийские отряды и , ускоренным ш а го м  кавалерийской 
лош ади гнали их в  Версаль. Они шли в пыли, под паля
щим небом, с  окровавленными ногами, пересохшим горлом, 
оглушенные, обезумевшие, полусумасшедшие; печальный и 
жалкий кортеж, составленный из всех тех, кого, не разби
р а я , бросили в  него бешенство и страх, подозрение и месть,



или простая случайность. Тут были федералисты в форме 
гвардейцев, но их было очень мало, так  как большинство 
было перебито на месте; тут были солдаты, перешедшие на 
сторону восстания, которые выделялись своими плащами, 
вывернутыми на изнанку по специальному приказу; были 
пожарные Коммуны; люди в блузах или в пиджаках; были 
тут старые и  молодые женщины, некоторые в скромных 
платьях работниц, другие одеты были в костюмах горожан, 
некоторые в глубоком трауре, многие с  грудными детьми 
на руках и более старшими, цеплявшимися за  их юбки. Все 
это в  целом составляло одну массу, гурт пленных мужчин и 
женщин, связанных друг с другом по рукам в один ряд. а 
ряды между собою соединены были одним канатом, который 
протянут был вдоль левого фланга толпы. Горе тому, кото
рый спотыкался, приостанавливался на пути, падал, не вы
держав стольких мучений и пыток; удар штыком подымал 
его на ноги; если же он падал снова, то револьверная пуля 
оканчивала его крестный путь.

Как бы случайно, генералы или офицеры высших ран
гов находились на пути этапа, и он должен был платить 
им кровавую подать. Галлифе, которого сам Тьер, как утвер
ждают, считал более благоразумным держать в ариергарде, 
в стороне от немедленных репрессий, играл роль главного 
мастера в этого рода упражнениях. Он появлялся внезапно, 
называл себя по и м ен и  и  облегчал колонну, глядя по фан
тазии момента, выбирая то самых юных, то самых старых, 
то самых усталых, то самых бодрых, то наиболее оборванных, 
то всего лучше одетых. Его удальство подробно описывалось 
во французской и иностранной прессе, и он никогда не 
опровергал этих известий. «В воскресенье утром, - писал Tri
colore в №  от 30-го м ая, — из числа более чем 2000 федерали
стов, 1 1 1  были расстреляны во рвах Пасси, и притом при 
условиях, которые ясно говорили, что победа воспользова
лась в полной мере своим положением. «Все седые, выхо
дите из рядов!» произнес Галлифе, распоряжавшийся экзе
куцией. Число седых оказалось 111. Отягчавшим их вину 
обстоятельством являлось то, что они были современниками 
1848 г. Больш ая торийская газета Standart в № от 1-го июня



сообщала о 150 пленных, перебитых во вторник, 30-го мая , 
у ворот Майльо при аналогичных условиях.

Когда колонны достигали Версаля, их встречал весь бо
монд, сбегавшийся, как на спектакль, все распутники и рас
путницы «хорошего общества». Господа в перчатках и дамы 
в платьях с оборками набрасывались на обезумевшее и мрач
ное стадо, которое держала в повиновении солдатчина с  об
наженными саблями и заряженными ружьями. Они ругали 
и гнусно оскорбляли несчастных, лишенных возможности со
противляться; господа своими тросточками, а  дамы своими зон
тиками били по чему попало, стараясь, впрочем, попасть в 
глаза. Жены жандармов и городовых, смешавшись с людьми 
из высшего общества, плевали пленным в лицо, давали им 
пощечины, вырывали у них бороды и волоса, и не одна 
кумушка, не одна кокотка подражали им. Эти безобразные 
сцены вызвали негодование очевидцев их, корреспондентов 
иностранных газет, даже самых консервативных, как Times 
и Standart. «Какая же разница после этого сущ ествует, — пи
с а л  T im es, — между партизанами Коммуны и сторонниками 
версальского правительства?» После Версаля конечным пун
ктом, т.-е. временным пунктом в ожидании понтон, каторж
ных работ или поля экзекуции был Сатори, им заверша
лось это шествие, в сто раз более мучительное и скорбное, 
чем легендарное шествие Христа на Голгофу. В Сатори или 
в Оранжерее уляж ется, наконец, под дулами пушек и заря- 
женных митральез это печальное стадо, отданным под над
зор еще худших палачей, чем его прежние конвойные. Счаст
ливы мертвецы! — как говорит Андре Л ео: — они по крайней 
мере не испытывают больше мучений.

Пережившие и избегнувшие этого ада и теперь еще, 
спустя тридцать пять лет, говорят о  нем с чувством непре
одолимого отвращения, уж аса и почти страха. Сатори не 
было тюрьмой, это был хлев, в котором кишели облепленные 
червями, а вскоре и покрытые гнойными язвами тысячи муж
чин, женщин и детей; пищей им служ ила корка хлеба и 
питьем —  редкая вода, загрязненная испражнениями.

В этот хлев палач спускался во все часы дня и  ночи 
и отмечал п о своему выбору жертвы для казни, которых 
тотчас же и казнили.



Кто желает более точно познакомиться с  судьбой, уго- 
тованной Версалем для своих военнопленных, с тем, что 
Тьер и его сотрудники по репрессии называли «искуплением», 
тот пусть прочтет следующий рассказ. Рассказ «тот, неза
висимо оттого , что он знакомит с сущностью положения, 
отличается еще и тем достоинством, что напечатан он был 
в самой реакционной газете того времени - в Gaulois и на
писан рабочим, наборщиком в типографии Gaulois, который 
сам не без гордости заявляет, что он был противником Ком
муны, и хвастает, что с  18-го марта по 21-ое мая он прятался, 
чтобы не служ ить революционному правительству. Бедняга! 
в тот самый момент, когда он считал себя «освобожденным», 
он был схвачен в типографии Gauloie патрулем версал ьцев, 
отведен в парк Монсо, а  оттуда препровожден в Сатори. Мы 
опускаем начало, рассказа, где весьма трогательно описы
вается, как автора разъединили с его юным сыном, и перехо
дим прямо к нашей теме. Вот как рассказывает этот не
счастный о том. что он видел и вытерпел, а с ним и тысячи 
других.

«Нас загнали в огороженное пространство; пе ред нами 
были зубчатые стены, а  за  ними вооруженные солдаты. С дру
гой стороны на нас направлены были митральезы; их я  ни
когда ранее не видал. Сосед спросил: «Что это такое?» Ж ан
дарм. зевая, ответил: «Это? Это — кофейные мельницы! ими 
завтра очистят все место»... Жандармы приказали нам лечь, 
мы повиновались. Те, которые, было, замешкались, тоже упа
л и, н о  чтобы уж е не вставать: их расстреляли...

...Следующий день не принес нам никакой перемены. 
Мы продолжали лежать. Как только кто-либо из нас припо
дымался, пули свистели над нашими головами. Днем еще 
было сносно, но ночью полил крупный дождь и лил не пре
кращаясь. Скоро земля размокла, положение наше стало 
невыносимым. Наша одежда, прилипш ая сначала к телу, 
уходила в почву; грязь и люди составляли теперь как бы 
одно целое. Наиболее смелые пытались, было, встать, но при 
каждом движении смертоносные орудия изрыгали свинец и 
раздавались проклятия пьяных солдат; и пули, пущенные 
на у гад  попадали «в кучу», как выразился один из офице
ров.



...Когда рассвело, представившаяся нашим глазам кар
тина была ужасна: среди всей этой грязи видны были кро
вавые лужи; мертвые и раненые лежали вперемежку, послед
ние без всякой помощи; это было страшно! Меня вывел из 
моего оцепенения какой-то сильный шум, он все усиливался, 
а  ему вторил какой-то другой шум. Вскоре я поступил, как 
и другие: я  смотрел. Приближалась под конвоем толпа жен
щин и детей. Детей!

Ж енщины шли всю ночь и благодаря дождю, лившему 
с промежутками, черезчур тонкие ткани их платий разорва
лись, многие женщины были почти обнажены до пояса, что 
ж е касается до их обуви, то дорожная грязь съела ее; жен
щины ш ли босыми. Таких можно было отличить от других, 
потому что они хромали.

...Это повторялось пять раз в течение суток. Наконец, 
очередь по алфавиту дошла до меня и я предстал перед 
офицером. Я не помню, что я  ему сказал; я  говорил о хо
лоде, о голоде, о дожде и  особенно о ребенке... Он отпра
вил меня обратно. На следующий день меня втолкнули в 
скотский вагон и везли в течение 22 часов! -Я  потерял вся
кое представление о дне и ночи. Когда я  вышел из вагона, 
то не знал, рассвет ли это или закат» 1).

Эта картина перенесенных страданий, нарисованная муж
чиной, позволяет представить себе, какова была судьба жен
щин и детей, из которых некоторые должны были провести 
в этом аду целые месяцы. Но какое дело было палачам до 
этих женщин и  до их детей? Figaro, заб егая  вперед в в и д у  
возможного проявления чувства жалости, говорил: «Пусть 
успокоятся, вспомнив, что все дома терпимости столицы 
открыты были протежировавшими им национальными гвар
дейцами, и что большинство из этих дам были ранее оби
тательницами этих утреждений».

1) G a u b is  21-го сентября 1871 г. Выписка из статьи «Q uatrе mois de 
cap tivite»

А Дюма-сын, патентован
ный моралист театра и алькова, заявил, утаптывая ногами 
трупы: «Мы ничего не скажем об их самках (подругах фе
дералистов) из-за уважения к женщинам, на которых они



походят, когда мертвы». Вспомните при этом, в виде кон
траста, свободный от всяких притеснений и дурного отно
шения арест, практиковавшийся с соблюдением уважения к 
личности и достоинству, которому Коммуна подвергала сво
их собственных заключенных, даже и самих заложников, и 
скажите: на чьей стороне были варвары и на какой цивили
зованные люди?

Сколько же было этих несчастных, страдания которых 
мы только что пытались описать? В данном случае Версаль 
дает все-таки некоторые цифры; только мертвецы лишены 
были статистики. По официальным документам значилось: 
арестовано мужчин — 36.859, женщин — 1.058, детей — 651. Но 
эти цифры, несомненно, ниже действительных, так как ге
нерал А ш ер  и его сотоварищи, военные статистики, не 
поместили в это число 5 или 6.000 арестованных, которым 
удалось доказать свою полную непричастность к движению 
и которые содержались только незначительное время. 45.000 
арестованных — вот та  цифра, которая на основании различ
ных, заслуживающих доверия данных, кажется более точ
ной и нисколько не преувеличенной. 20.000 с 21-го по 29-е 
мая, 25.000 в течение следующих двух месяцев. В начале 
главная масса арестована была прямо на улицах и во время 
обысков, произведенных в домах под видом отобрания ору
жия. Отсюда происходили неизбежные недоразумения в роде, 
наприм ер, того, жертвою которого стал наборщик газеты 
Gaulois, печальные похождения которого мы только что рас
сказали. Некоторое число переодетых в штатское платье свя
щенников и  типичных реакционеров такж е были благодаря 
такому способу арестов захвачены в первые этапы пленных, 
туда же попадали и дамы «из лучшего общества», которые 
на улицах Парижа и Версаля очень легко сошли за «низ
ких петролейщиц», о которых трубили их газеты. Но, спу
стя несколько дней, аресты приняли более методичный ха
рактер. Войска были руководимы в своих поисках «комите
тами чистки», составленными из буржуа, живших в квар
талах, а также доносчиками-добровольцами . Д ля последних 
полицейские книги заявлений были всегда братски открыты, 
и число доносов с 24-го мая по 13-е июня достигло басно-



словной цифры 379.828. Одна уже эта черта говорит бo- 
лее, может быть, чем все другое о низости победившего 
класса и о характере той беспощадности, которую он желал 
внести в репрессии.

Весьма понятно, что правительство не могло судить та
кое громадное число арестованных с соблюдением всех за
конных форм правосудия, даже пользуясь упрощенным про
изводством военных судов. Оно не могло этого сделать еще 
и потому, что не предприняло заранее никаких шагов, и 
кажется несомненным, что оно просто не желало иметь плен
ных и рассчитывало, что армия не будет брать в плен.

Но эти пленные были все-таки теперь налицо. Невоз
можно было расстрелять их всех, этого нельзя было сделать 
на глазах волнующейся Франции и внимательно следившей 
за всем Европы. Этому приходилось подчиниться, и поэтому с 
августа эра юридического возмездия наследовала эре военных 
экзекуций. Но несмотря на это мучения побежденных про
должались еще в течение долгих недель. 30.000 из них, на 
которых уж е заранее смотрели, как на осужденных, были эва
куированы на понтоны и в форты Ламанша и берега Атланти
ческого океана, где они встречали после переезда в скотских 
вагонах, тянувшегося 25, 30 и 32 часа, те же насилия и те 
ж е мучения,  которые они уже испытали ранее в Сатори. Из 
их числа 1179 человек ум ерли.

Благодаря такому размещению арестованных, версаль
ская юстиция употребляла большую часть своего времени на 
доставку своих жертв в заседания суда. Но эти жертвы были 
так мало виновны даже в глазах самих этих кровожадных 
зверей, призванных решить их судьбу, доказательства их 
преступлений так основательно отсутствовали, что все эти 
Гаво, Мерлины, Буаденеме, Жобеи, Делапорты и подобные 
им могли в общем произвести всего 10.137 противоречивых 
приговоров, из которых 9.285 только за вооруженное восста
ние и незаконное отправление общественных должностей. Та
ким образом против 30.000 человек обвинение было просто- 
напросто прекращено, но только после предварительного за
ключения, — и какого еще заключения! — которое тянулось по
рой целые месяцы, а иногда и годы.



Эти процессы, которые велись, как какие-то атаки и 
штыки судьями-офи церами, унтер-офицерами и солдатами, 
у которых, сапоги еще не просохли от крови и которые су
дили, - о, насмешка! - пленных, которых не  смогли убить до 
битвы, в течение ее или во время бойни, эти процессы все- 
таки доказали отсутствие тех обвинений, тяжестью которых 
надеялись подавить побежденных и опозорить их в  глазах 
истории. Дело о петролейщицах а их было организовала 
под начальством Ферре до восьми тысяч, как утверждали га
зеты Порядка! - свелось на процесс пяти мужественных жен-
щ и н  -  Ретиф Сюэтан, М аршэ, Папавуан и Бокэн, присужден- 
ных первые три к смертной казни не за поджог общественных 
зданий, который не мог быть доказан, а за то, что они сра
жались на баррикадах.

Дело о поджогах окончилось не менее, плачевно. В об
щем ни одна из клевет, направленных против всего рево
люционного движения или против наиболее известных его 
участников в частности, не могла быть подкреплена ни ма
лейшим доказательством и не дошла даже до судебного 
разбирательства. Ни один из хитроумных судей в галунах 
не решился взять на себя смелость обвинять коммунаров в 
лихоимстве, в краже и в грабеже, т.-е. в преступлениях, в 
которых их так щедро обвиняла буржуазная пресса. При раз
боре дела это грозное восстание, которое, по словам газет, 
рекрутировало св оих адептов среди обитателей всех тюрем 
Франции и всего света, на всех 40.000 арестованных и 13.000 
осужденных дало всего 2.381 человек, справки о которых 
подтвердили их прежнюю судимость за преступления и про
ступки, характеризовать которые, впрочем, официальный от
чет, появившийся 1-го января 1875 г., воздержался. Надо 
еще добавить, что эта цифра, получилась, несмотря на зна
чительное число рецидивистов, намеренно припутанных к 
следствию. Наконец, эта инсуррекция, которую возбудили 
якобы иностранцы на иностранное золото, и в которую якобы 
бросились с целью разжечь ее пламя всякие авантюристы 
обоих миров, дала только 390 осужденных -  не французов.

Многие из этих процессов разбирались с большой помпой, 
особенно тот, который происходил в 3-м военном суде и тя-



нулся с 17-го августа по 2-е сентября 1871 г. В числе обви
няемых были пятнадцать членов Коммуны, попавших в руки 
неприятеля: Асей, Бильорэ, Ш амни, Виктор Клеман, Курбе, 
Декан, Ферре, Паскаль Груссе, Ж урд, Улисс Паран, Растуль, 
Режер, Тренке, Вердюр и Урбэн, затем Ферра и Люллье из 
Центрального Комитета. Процесс не дал, однако, того, на 
что расчитывал Версаль. Приказные в эполетах были, прав
да, жестоки, но еще более  они были смешны. Обвиняемые 
также, надо признать это. не держали себя на должной вы
соте. Ж урд и Груссе держали себя твердо и смело, но че
резчур замкнулись в  сфере своей личной деятельности. Ни
кто из обвиняемых, за  исключением Тренке и Ферре, не по
пытался поставить вопрос на почву великого социального 
состязания, т.-е. но сделал того, что являлось единственно 
подходящим, особенно при общей слабости защиты.

Но дали-ли бы им говорить? В этом можно сомневаться, 
если мы припомним прием, который краткая «защита» Ферре 
встретила у  судей, у  обвинения и у п у б л и к и  своего за
явления, которое не содержит в себе и пятидесяти строк, де
легат Коммуны в Комиссии Общественной Безопасности мог 
прочитать только первые и последние строки. Из этих пя
тидесяти несчастных строк, он мог произнести только то, что 
мы с полной точностью сейчас приведем вместе с злобными 
перерывами председателя суда Мерлина и правительственного 
комиссара Гаво, которые помешали чтению заявления Ферре. 
Этот эпизод лучш е всего рисует судебные прения в этом 
суде убийц, а также и в других судах, функционировавших 
по соседству с ним.

М е р л и н . -  Слово принадлежит защитнику Ферре.

М а р ш а н  - Господа, чтобы исполнить требования закона, 
необходимо было назначить Ферре защитника, и г. председа
тель назначил им меня. Мой клиент заявил о нежелании 
иметь защитника. Прошу во имя свободы его защиты, чтобы 
ему самому предоставлено было слово.

М е р л и  и (обращаясь к Ф ерре).-П реж де, чем дать вам 
слово, я  должен вас предупредить, что не потерплю ничего,



что служило бы к прославлению Коммуны . Вам нечего здесь 
восхвалять, а следует лиш ь защ ищ аться и ответить на вы
ставленные против вас обвинения.

Ф е р р е . — С целью сообразоваться с этим требованием я  и 
написал несколько слов, которые желал бы прочитать. (Чи
тает). Господа, после заключения Парижского Трактата, явив
шегося следствием позорной капитуляции Парижа, респуб
лике грозила опасность. Люди, унаследовавшие империи, 
павшей в грязи и крови...

М е р л и н .  — Павшей в  грязи и крови... Я вас останавли
ваю. Разве ваше правительство не было в таких же точно 
условиях?

Ф е р р е .  — Эти люди цеплялись за власть, и хотя и на
ходились под гнетом общественного презрения, но подгото
вляли в тиши государственный переворот; они отказывали 
Парижу в избрании им своего Муниципального Совета.

Г а в о .  — Это неправда.

Ф е р р е .  — 18-го марта не было еще закона, разрешавшего 
выборы.

М е р л и н .  — Я предупреждаю вас во второй раз; если в 
третий раз я  вас остановлю, то лиш у слова.

Ф е р р е  (продолжая). — Честные и искренние газеты были 
запрещены, лучшие патриоты осуждены были на смертную 
казнь...

М е р л и н .  — Садитесь, я  лишаю вас слова и передаю его 
вашему защитнику, если он имеет что-либо сказать.

Ф е р р е . — Мне осталось прочесть всего несколько строк, и 
я  в особенности хотел бы прочесть последние, которые каса
ются исключительно меня.

М е р л и н . (после просьбы адвоката Маршана). Пусть 
прочтет.

Ф е р р е .  — Я  - член Парижской Коммуны и нахожусь в 
руках ее победителей. Они хотят моей головы, пусть они ее



берут. Никогда я не спасу своей жизни низостью. Свободным 
я  жил, таким же желаю и умереть. Добавлю только одно 
слово. Судьба капризна. Будущему завещаю я  вспомнить 
обо мне и отомстить.

М е р л и н .—Вспомнить убийцу!

Г а в о .—Подобному манифесту место на каторге.

М е р л и н .—Вое это не относится к действиям, благодаря 
которым вы находитесь здесь.

Ф е р р е .—Это доказывает, что я принимаю судьбу, кото
рая мне уготована.

Ответом на эти благородные и гордые слова был смерт
ный приговор. Люллье был вынесен такой же приговор, но 
только для формы, т. к. тотчас же он был помилован. Дру
гие, кроме оправданных Декана и Парана, и Курбе и Вик
тора Клемана, присужденных к трем и к шести месяцам тю
ремного заключения, осуждены были к каторжным работам 
без срока и к ссылке.

Но 30.000 трупов, подаренных реакции ее армией, и 
45.000 заключенных, агонировавших на понтонах и в тюрь
мах, были еще недостаточны для утоления жажды крови и 
репрессии, охватившей реакцию. Она хотела, чтобы ни 
один из побежденных не избежал ее рук, и одна мысль, что 
некоторые из них, перейдя границу, могут найти убежище 
в гостеприимной стране, отравляла ее торжество и ликованье.

Уже 26-го мая Жюль Фавр, обуреваемый подобными же 
жестокими чувствами, обратился ко всем дипломатическим 
агентам Франции при иностранных дворах с циркуляром, 
который является памятником истинной низости. Фавр писал: 
«Гнусное дело злодеев, которые в данный момент падают под 
героическим натиском нашей армии, но может быть смеши
ваемо с политическими актами. Оно представляет собою ряд 
преступлений, предусмотренных и наказываемых уголовными 
законами всех цивилизованных народов. Убийство, грабеж 
и поджоги, систематически организованные с адским искус
ством, но могут предоставить их виновникам ничего иного, 
кроме законной кары за их совершение. Ни одна нация не



может считать этих злодеев неответственными, и присутствие 
их на всякой территории было бы постыдно и опасно. В 
виду этого, если вы узнаете, что какое-либо лицо, скомпро
метированное в парижском покушений, перешло границы того 
государства, у  которого вы аккредитованы, я  уполномочиваю 
вас потребовать у  местных властей его немедленного задер
жания и тотчас же известить меня, чтобы я мог оформить 
дело, послав требование о выдаче преступника». После этого 
Фавр еще несколько раз возобновлял официально и офици
озно такого же рода попытки у разных дворов, с целью до
биться тех же результатов. Бурж уазная Франция, столь уни
женная и сговорчивая перед европейскими монархиями, пос
ле своего поражения в этом случае становилась упорной, 
горделивой и почти вызывающей: твердо и настойчиво она 
требовала выдачи беглецов во имя международного права и 
всемирной нравственности.

Однако, только Испания и Бельгия унизились до того, 
что сначала склонились, было на эти позорные представления, 
Англия в лице своего премьера Гладстона, ответила, что ее 
«правительство должно будет еще исследовать вопрос, в ка
ком отношении и насколько лица, выдачи которых требуют 
французские власти, могут быть рассматриваемы, как поли
тические преступники». Это попросту означало отказ и урок, 
данный республиканским правителям, опустившимся ещ е ни- 
же, чем бандиты Брюмера и Декабря. Этот отказ британского 
правительства определил и решения других держав. Одна 
за другою большинство держав, даже Бельгия, на которую, 
может быть, подействовал такж е и полный достоинства про
тест Виктора Гюго, открыто или же фактически отказались 
играть роль загонщиков для французской реакции; в виду 
этого эмигранты могли мирно поселиться на чужбине.

Это мужественное и гуманное поведение Англии спасло 
жизнь и свободу не одной тысяче парижских работников. 
Некоторые из них, более смелые или более счастливые, успе
ли проскользнуть сквозь ячейки военной и полицейской сети, 
и на другой же день после поражения Коммуны им удалось 
перейти границу. В июне и в июле к ним присоединились 
и все те, которым удалось получить паспорта и запастись не



обходимыми на дорогу средствами; до этого же они прятались, 
скрывались, бродили с квартиры на квартиру, подвергаясь 
постоянным преследованиям и находясь под угрозой быть 
выданными благодаря по прежнему неистовствовавших до 
носам. Таких эмигрантов был легион . Большинство из них 
направились прямо за Ламанш, где общество, которое газеты 
ознакомили довольно верно с парижской бойней, относилось 
приветливо к изгнанникам и готово было доставлять им ра- 
боту и зан я ти я . Некоторые остались на континенте, кто в 
Ш вейцарии, кто в Бельгии, даже в Германии, в только что 
присоединенных провинциях, т.-е. там, где еще слышался 
родной я зы к  и , следовательно, разлука с родиной не  ка
залась такой тяжкой и рискованной.

Как те, так и другие были свободны, или почти свобод
ны, их уже не преследовали, как диких зверей; они получи
ли право иметь оседлость и возможность устроиться, и, во 
всяком случае, были живы.

К концу июля в Париже не было уже, можно сказать, ни 
одного коммунара. Из 100.000 человек, из 100.000 республи
канцев и социалистов, до самого конца поддерживавших 
движение 18-го марта, все те, которые не были убиты и рас
стреляны во время и после битвы, или которые не гнили в 
тюрьмах победителей; все бежали и направились в изгнание 
без надежды на возвращение.

Именно в этот момент затиш ья и оцепенения, наступив
ший вслед за последними судорогами, положение предста
вилось в своем истинном свете, и реакция могла точно опре
делить размеры своего торжества. Целые кварталы лишились 
своего населения; жизнь как бы замерла в них. На некоторых 
улицах, на которых ранее работники кишели, как муравьи, 
остались только старухи и самые маленькие дети. 100.000 
избирателей не явились к урнам при муниципальных вы
борах в июле месяце, т.-е. через два месяца после Кровавой 
Недели. В некоторых округах эта убыль обнаружилась осо
бенно сильно; например, в XX округе число вотировавших 
в  апреле — 16.300 — спустилось в июне до 6.700 человек. Та
ким образом около 10.000 избирателей, более трех пятых 
взрослого мужского нас еления погибло в течение шторма.



Но вскоре один еще более красноречивый документ ярко 
и решительно установил размер потерь, понесенных инсур- 
рекцией, и поднял завесу с результатов той ужасной бойни, 
которая совершена была армией по приказанию Тьера и бур
жуазии. Документом этим является исследование промыш
ленности и торговли Парижа, предпринятое в начале осени 
1871 г. членами нового Муниципального Совета и произво
дившееся иод руководством вождей молодого буржуазного ра
дикализма—Ранка, Локруа и Аллэн-Тарже.

Уже генерал Аппер в своем отчете следственной комис
сии о 18-м марте дал некоторые в н у ш ительные статистиче
ские данные, указывавшие на профессии осужденных ком
мунаров. Вот эти данные: писатели 2.901, слесаря-механи
ки — 2.664, каменщики — 2.293, столяры — 1.659, торговые при
казчики — 1.598, сапожники — 1.491, служащ ие — 1.065, маля
ры — 863, типографские рабочие — 819, каменотесы — 766, порт
ные — 681, столяры-полировщики — 636, ювелиры — 528, плот
ники — 382, кожевники — 347, скульпторы 283, жестяники —
227, литейщики — 224, шапочники — 210, портнихи — 206, ба- 
сонщики — 193, часовых дел мастера — 179, позолотчики — 172, 
печатники обоев —  159, формовщики — 157, картонажники — 
124, переплетчики 106, преподаватели — 106, инструменталь
щики -  98 и т. д. Но эти цифры, как мы видим, относились 
только к осужденным военными судами, т.-е. всего к 20.000 
лиц из общего числа 100.000. Муниципальное исследование 
указало на общее число исчезнувших, мертвых, арестованных 
и эмигрировавших, и наглядно обнаружило ужасные потери, 
произведенные реакцией в рядах класса пролетариев.

Оно обнаружило следующее: сапожное производство, в 
котором до 18-го марта заняты были 24.000 французских ра
бочих, потеряло 12.000 убитыми, арестованными или эмигри
ровавшими. В производстве готового платья число недоста
вавших французских рабочих превысило 5.000. Потери ме
бельного производства в предместье Сен-Антуан достигли по 
меньшей мере 6.000 человек, и хозяева умоляли, чтобы им 
вернули их рабочих (конечно, не тех, которые были убиты!), 
так как они с ужасом ожидают октября, месяца заказов, и 
не знают, как им обойтись без этих рабочих. В строительном



деле потери не могли быть еще точно установлены, но иссле
дование указывало, что все мастера маляры должны были 
быть замещены учениками и что 3.000 кровельщиков, свин
цовых и цинковых дел мастеров отсутствуют. Производство 
бронзы недосчитывалось 1.500 своих лучших рабочих. Такие 
же потери отмочены были среди механиков и рабочих по ме
таллу. Маляры вывесок обычно изобиловавшие, продолжает 
отчет, совершенно отсутствуют. Такого же рода данные кон
статированы были и  по отношению ко всем отраслям промыш
ленности, производящим так  называемые парижские изде
лия (article de Paris), в которых в предыдущие годы рабо
тало более, чем 20.000 рабочих. Наконец, фабриканты швей
ных Машин заявили, что их производству грозит полное ра
зорение, так как работницы, покупавшие раньше их маши
ны, совершенно исчезли. Один из этих фабрикантов утвер
ждал, что у  него на руках на 400.000 франков подписок, вы
данных этими работницами взамен машин, взятых ими на 
вин л ату, и что из этой суммы только четвертая часть будет 
выплачена, так как три четверти остальных, выдавших рас
писки, не дают о себе знать и исчезли.

Версаль, однако, еще меньше заботился о Париже, уже 
разбитом, чем ранее огг заботился о Париже, еще полном 
силы. Его мало трогали вопли н жалобы столицы, даже если 
они исходили и от собственных его клиентов. За  революцию, 
совершенную или допущенную городом, он должен был отве
чать весь целиком. Тьер даже насмешливо предлагал ме
бельным фабрикантам предместья Сен-Антуана своих пехо
тинцев и артиллеристов, чтобы заменить ими отсутствовав
ших рабочих, а  для оттенения этого ответа военные суды еще 
более усилили экзекуции и свои обвинительные приговоры.

Теперь этих фабрик убийств функционировало уж е 26: 
в Версале, в Париже, в Венсенне, в Сен-Клу, в Мон-Валерь- 
ене, в Севре, в Сен-Жермэне, в Рамбулье, в Шартре; осталь
ные суды заседали в местах расположения главных воен
ных округов. Обвиняемых спешно приводили целыми дюжи
нами; их вводили в суд в наручниках; многие из них ли
шены были даже официальных защитников, но зато лжесви
детелей было сколько угодно: полицейских, сыщиков; судьи



ободряли их жестом или словом; свидетелей защиты не было, 
т. к. они не осмеливались являться на суд из опасения в 
свою очередь подвергнуться аресту. Обвинение, допрос и ре
шение, все вместе тянулось но более десяти минут.

Таким образом вынесено было 270 смертных приговоров, 
из которых 8 пришлось на долю женщин. К срочным и по
жизненным каторжным работам присуждены были 410 обвиня
емых, в том числе 29 женщин. В ссылку в крепость осу
ждены были 3.989 человек, из них 20 женщин; в простую 
ссылку послано было 3.507 чел., в том числе 16 женщин и
1 подросток; к тюремному заключению присуждены были 
1.629 чел. из них 8 женщин; к простому заключению — 64, 
в том числе 10 женщин; к общественным работам присужде
ны были 29. К аресту более, чем на год присуждены были 
1.344 чел., из них 15 женщин и 4 подростка; к аресту от 
3 месяцев до 1 года - 1.622, в том числе 50 женщин и 1 под
росток; к аресту менее, чем 3 месяц а  - 432. К изгнанию при
суждены были 322 человека, а 117, в том числе 1 женщина, 
присуждены были к отдаче под полицейский надзор. Вот 
мрачный баланс к 1 января 1875 г. по отчету министра юсти
ции третьей республики, в правление Мак-Магона. Надо еще 
отметить, что это краткое сведение счетов одержанной победы 
не коснулось приговоров, произнесенных по поводу событий, 
совершенных в провинции.

Ничто не противодействовало приведению в исполнение 
этих низких приговоров. Знаменитая Комиссия Помилования, 
назначенная 17 июня Национальным Собранием п о предло
жению самого Тьера, который лицемерно сваливал с себя 
на нее заботу об отпуске по капелькам буржуазного милосер
дия, не постановила даже и в пятидесяти случаях смягче
ния наказаний. Общественная совесть и заклеймила ее заслу
женным названием Комиссии Убийц. 28-го ноября эта Ко
миссия позволила расстрелять или, вернее, расстреляла Рос
селя, Ферре  и  серж анта Буржуа, отведенных в наручнях на 
Саторийское п оле; их спокойное мужество заставило поблед
неть самих н а  палачей. 22-го февраля 1872 г. та же Комиссия 
расстреляла трех якобы убийц генералов Леконта и Клемана 
Тома - Герпин-Лакруа, Лагранжа и Верданье, явно невинов-



ных; они умерли при криках «да здравствует Коммуна!» 
19-го марта она расстреляла Пpo и Веделя, осужденных за 
то, что они держали фонари во время ночной экзекуции в 
улице Шодэ , совершенной по распоряжению Рауля Риго  в 
тюрьме Сен-П елажи. 30-го апреля они убили мужественного, 
раненого на баррикадах Ж е то н а , который п р и т а щ ился на 
место экзекуции на своих костылях. 25-го марта очередь на
стала для кожевника Серизье, начальника знаменитого 101-го 
батальона XIII округа, для Буена и Будена, замешанных в 
у бийстве доминиканцев А ркейля; своим хладнокровием они 
пристыдили солдат экзекуционного взвода. 6-го июля две 
новые жертвы расстреляны были на том же п оле: Бодуань и 
Рульяк. 24-го июля Комиссия казнила сразу четверых: Фран
суа — смотрителя тюрьмы Л а-Рокет при Коммуне, Обри, Да- 
ливу и до С ент-Омера, приговоренных к смерти за  дело 
улицы Гаксо. 18-го сентября Комиссия ограничилась тройным 
расстрелом: Денивелля и Дешана, обвиненных в убийстве 
офицера федералистов Бофора, и Л олива, заподозренного в 
участии в расстреле заложников в Ла-Рокет. 22-го января 
совершена была последняя, тоже тройная казнь члена ком
муны Филиппа из XII округа, взятого с оружием в руках, 
Бено и Д екана - поджигателей, но словам обвинительного 
акта .

Осужденные в ссылку тоже не были забыты. Правитель
ство долго колебалось в выборе такого места для далекой ка
торги, где бы возможно было навсегда схоронить мужествен
ных людей, которые осмелились возстать и бороться против 
него; решено было, наконец, избрать Новую Каледонию, недо
ступный и пустынный утесистый остров у антиподов в ше
сти тысячах миль от матери-родины. Осужденные ожидали, 
впрочем, отправки в место ссылки, уже находясь на каторж
ных работах, и  на каких еще работах!

1) Справтесь в M e m оjr e s  d 'u n  C o m m u n a r d ,  jean Allеm ane.

Нужно только почитать 
описания их в автобиографиях тех, которым пришлось испы
тать и х  1); форт Бояр, Сен-Мартен де-Ре, остров Олерон, 
остров Э, форт Келери, Тулонский Арсенал видели этих 
осужденных с ядром, прокованным к ноге, и бичи и плети



свистели в их уш ах. Наконец, день отправки наступил; 3-го 
мая 1872 г. Danae с тремя стами ссыльными открыла шест
вие. За ней последовали: Guerriere, Garonne, Var, Rhin, Sy- 
bille, Orne, Calvados, Virginie — зловонные клетки, очаги за
разы и пловучие подобия ада. Ссылаемые, к которым отно
сились хуже , чем к уголовным преступникам, подверга
лись всякого рода оскорблениям и мучениям в течение этого 
переезда, продолжавшегося по меньшей мере пять месяцев 
и доставившего акулам обильную трапезу.

Тут были мужчины: члены Коммуны Паскаль, Груссе, 
Ж урд, Растуль, Вердюр, Тренке, Амуру; агенты революци
онного правительства — Фонтэн, Анри Бриссак, Люципиа, Да- 
коста, Рок де-Филоль, Бальсан; борцы, которым не удалось 
получить пулю-освободительницу на поле битвы — Лисбонн, 
Ч иприани, братья Аллеманы, Анри Пляс; писатели — Рошфор, 
Альфоне, Гюмбер, из Pore Duсhеne - Марото, Альбер Грандье; 
из Rappel — Оливье Пэп. Были и женщины, еще более вы
носливые и  более твердые, чем мужчины; например, Луиза 
Мишель, требовавшая от судей смерти, но они отказали ей. 
«Я не желаю защ ищ аться, сказала она этим, рубакам, когда 
предстала перед ними, - и не хочу, чтобы меня защищали! 
Я вся целиком принадлежу социальной револиции и заяв
ляю, что готова принять ответственность за все мои действия. 
Я принимаю эту ответственность без всяких ограничений. 
Вы обвиняете меня, что я участвовала в расстреле гене
ралов? На это я  заявляю: Да, если бы я  находилась на Мон
мартре, когда они собирались стрелять в народ, то ни од
ной минуты не поколебалась бы заставить стрелять в тех, 
кто отдавал подобные приказания. Что же касается париж
ских пожаров, то я  участвовала в них, я  хотела противо
поставить нападающим преграду из огня. У меня нет со
участников; я  действовала по собственным побуждениям... 
И я прошу у вас, которые выставляют себя военным судом 
и которые выдают себя за моих судей, и не прячутся, как 
Комиссия Помилования, я прошу у  вас Саторийского поля, 
где уже пали наши братья. Вам говорят: Надо выкинуть 
меня из общества. Ну, что же! Комиссар республики прав. 
Так как, повидимому, всякое сердце, бьющееся за свободу,



имеет право лиш ь на кусочек свинца, то я требую и своей 
доли! Если вы оставите меня жить, я не перестану кричать 
о мести и передам убийц Комиссии Помилования мести моих 
братий. Я кончила... Если вы не трусы, — убейте меня». И 
военные судьи задрожали перед этой женщиной, которая вы
зывала их с таким спокойным мужеством; они не осмелились 
приговорить ее и смерти и осудили ее на медленную 
смерть — на ссылку в  крепостях. Она отнеслась к своей уча
сти стоически, и на палубе Virginie, которая увозила ее да
леко от Франции, от матери, от всего, что ей было дорого, 
она утеш ала своих сотоварищей по неволе, как она будет 
утешать и поддерживать их и в конце переезда, на земле 
изгнания, всегда сохраняя в своей несокрушимой душе на
дежду и веру, веру в великое дело пролетариата, надежду 
на неизбежное отмщение.

Вот и все. В эти дни искупление было завершено, и 
оно было полное. Законами, посредством законов, посред
ством своих законов буржуазная реакция, как этого и тре
бовал Тьер, приложила, печать к своему торжеству. Она со
вершила этот удар грандиознее, чем в июне и в декабре. 
Она сломила рабочий класс, выпустила из него всю кровь, 
выбросила из его среды на целые года его наиболее смелые 
и мятежные элементы. Перед этим ее последним преступле
нием все предыдущие ее преступления, бывшие в истории, 
в ее, по крайней мере, истории умаляются и бледнеют. Вар
фоломеевская ночь не унесла с собой и 5.000 жертв, террор 
93 и  94 г. г. считает свои жертвы разве только вдвое боль
шим числом; но, как Варфоломеевская ночь, так и террор 
захватили всю территорию страны. В июне 48 г. убитых 
было, может быть, 10.000. На этот раз их надо считать в  
30.000, вместе с другими 70.000, так или иначе вычеркну
тыми если не из жизни, то из общества: это были посажен
ные в склепы, которые не должны были возвращать раз 
попавшую в них добычу, или, наконец, это были выброшен
ные из родного края на бесконечные скитания в изгнании. 
Чтобы найти в истории такие же разительные и чудовищ
ные примеры, следует вернуться к временам Рима, Мидии 
и Ассирии, к страшным избиениям варварских времен, ко-



гда человек был для человека волком, когда он что созна вал 
и открыто говорил об.этом.

В данном случаю столкнулись не дна народа, а  два 
класса, настолько же чуждые друг другу, как ассирийцы и 
евреи, карфагеняне и римляне, настолько же непримиримо 
враждебные, как угнетатели и угнетаемые, как грабители и 
обираемые, как господа и рабы; и если существует междуна
родное право и народное право между одним кабинетом и 
другим , между одним правительством и другим, между од
ной нацией и другой, то этих прав нет и не может быть для 
классов, которые борются в  границах одной и тон же стра
ны и оспаривают д руг  у друга не клочок какой-нибудь про
винции, а право на жизнь и на пользование плодами труда. 
В этом случае действует только одно правило, один з а к о н -  
это закон более сильного, и горе побежденному!

XIX Несколько замечаний.

Самос затруднительное это судить о неудавшомея дви
жении. Побежденные всегда виновны, даже и глазах людей, 
любящих их и разделяющих их убеждения. Кто наиболее 
страстно надеялся на. их победу, тот весьма часто еклонсл 
н отнестись і; иіім наиболее сурово. В этом, может быть, 
лежит причина, того, что Коммуна так мало встречала и до 
с их нор еще так мало встречает снисхождения в глірах 
даже симпатизирующих ей ученых, .пожелавших заняться 
сю. В общем Коммуна получила прощение и полное и откры
тое признание то л ьк о  у пролетариата, который,' игнорируя 
детали и случайности, а, следовательно, и слабость, неспо
собность и индивидуальны!? погрешности ее» вспоминает 
только об одной баррикаде, картину которой он рисует на 
экране прошлого, как эпизод, самый героический из быв
ших де сих пор и наиболее известный в его вековой борьбе 
против владеющих Капиталом и Властью. Может быть, это 
представление упрощенный мираж, не передающий ни про
тиворечий, ни оттенков. Но принимая во внимание общий



ансамбль, не является ли такое понимание наиболее верным 
и даже единственно верным?

Правда, — об этом у ж е много говорилось, и мы сами 
старались доказать это, — Коммуна при своем возникновении 
явилась движением поразительно спутанным и смутным, и 
ее бурное течение прорезано было различными и сложными 
потоками. Правда, очень многие патриоты заблудились в 
этом движении и, как Россель, например, думали, что че
рез него и  с его помощью возможно было наэлектризовать 
истекающую кровью и умирающую Францию и бросить ее 
на пруссаков. Мечта безумная, нелепая надежда, но она 
все-таки возбуждала, несомненно, не мало голов. Правда так
же и то, что республиканцы, и притом все республиканцы 
столицы, на одно мгновение явно или молчаливо присоеди
нились к  инсуррекционному правительству, потому что ви
дели в нем гарантию заговоров, замышляемых в Националь
ном Собрании и во всей стране выходцами реакции и напра
вленных против режима, созданного революцией 4-го сен
тября. Да, все это верно, и возможно д аж е утверждать, что, 
как республиканское движение, Коммуна достигла некото
рого успеха, что именно под ее давлением Тьер, чтобы успо
коить волнующиеся большие города провинции, должен был 
дать обещание сохранить республику, а затем не мог уж е 
и не хотел изменить то, что вынужден был сделать по не
обходимости. Можно еще прибавить, что Коммуна являлась 
коммунальным движением, что она задавалась целями децен
трализации, широкой административной и политической ав
тономии, и многие доходили даже до черезчур смелого за
ключение, что в этом-то именно и заключалась ее главная 
мысль, ее руководящая идея и как бы духовное ее завещание.

Да, все эти утверждения заключают в себе долю и иной 
раз значительную долю истины. Надо еще добавить, что Ком
муна, как, впрочем, и всякая иная революция, не развива
лась сообразно какой-либо предвзятой схеме, по какому-либо 
идеальному плану, в какой-то абстрагированной пустоте. 
Сдавленная, хаотичная и подвижная, как сама жизнь и те 
исключительные условия, при которых она возникла, Ком
муна дает зрителю возможность охарактеризовать себя очень



различно и иной раз очень противоречиво. Конечно, она 
являлась патриотической, республиканской, коммунальной, 
но вместе с тем она представляла собою нечто иное. Прежде 
всего и , главным образом, она была пролетарской, следова
тельно, социалистической, потому что пролетариат, раз дви
нувшись, может  действовать и бороться только ради социа
листической цели. Коммуна была — и народное сознание ясно 
видело и чувствовало это — рабочей инсуррекцией, которая 
поставила против эксплоататоров эксплоатируемых вначале 
с целью сохранить оружие, которое желали у них отнять, а 
затем в целях собственного их освобождения. По своей 
сущности и по основам она была первым крупным генераль
ным сражением Труда с Капиталом. И именно потому, что 
Коммуна, носила прежде всего этот характер, что ее республи
канство являлось лишь бессознательным социализмом, кото
рый угрожает самим основам старого социального порядка 
и провозглашал новый порядок, она и была побеждена, а 
будучи побеждена - задуш ена.

Мы уже сказали, и не отказываемся от этой мысли, что 
если бы революционная Коммуна случайно захватила власть 
в течение осады, если бы ей удались ее 31-е октября или 
22-е января, она могла бы укрепиться и продержаться. По
чему? Потому что она казалась бы истинно патриотической 
и была бы действительно таковой, даже если бы и не же
лала этого. Оказавшись против завоевателя, она до извест
ной степени чисто механически явилась бы национальным 
средоточием и спаяла бы во всяком случае на некоторое вре
мя с вооруженным пролетариатом среднюю и мелкую бур
жуазию. Она увлекла бы в битву, овладела бы и, следова
тельно, подчинила бы себе такие социальные категории, ко
торые при иных обстоятельствах должны были избегнуть 
ее воздействия, и благодаря этому она имела бы возмож
ность осуществить, даже вопреки желанию самих этих со
циальных категорий, глубокие реформы, которые узакони
вались бы наличными условиями, но, несомненно, пережили 
бы сами эти условия. Таким образом она прошла бы один 
из этапов по пути эволюции и создала бы по меньшей мере 
демократическую республику, пришествие которой и до сих 
пор составляет лиш ь предмет наших надежд.



Но когда капитуляция была уж е подписана, когда мир 
был заключен, а законное Собрание уж е заседало от имени 
страны, подобное развитие событий становилось невозмож
ным. Бурж уазия должна была роковым образом сначала 
ускользнуть, а вскоре и  открыто выступить против Коммуны. 
Это и случилось в действительности. Двусмысленное поло
жение продолжалось всего неделю. Коммуна 18-го марта не
медленно проявила себя, к а к  чисто пролетарское движение; 
чувствовалось и чуялось, что она именно такова, и вокруг 
нее автоматически создалось пустое пространство. Не про
шло и  двух недель, как в  Париже и вне его против Ком
муны заключен был союз всех буржуазных элементов, заин
тересованных в сохранении существующего экономического 
порядка, и она встретила на своем пути республиканцев и 
радикалов в роде Луи Блана, Клемансо или Бриссона, на
столько же озлобленных, ядовитых и беспощадных, как са
мые худшие из истинных реакционеров, желавших унизить, 
опозорить и уничтожить е е . В  распоряжении Коммуны как 
для защиты, так и д ля  управления оставались одни только 
пролетарии и редкие перебежчики из буржуазии, потерявшие 
связь с нею, как с классом, которые принесли с собою только 
одну свою личность.

Но в эти мартовские и майские дни 1871 г. рабочий 
класс не дозрел ещ е д ля  подобного колоссального дела. 
Ясное самосознание еще отсутствовало среди него. Главным 
же образом, он не обладал в  то время даже и зародышевыми 
формами тех учреждений, которым суждено заместить учре
ждении капиталистического порядка и обеспечить и упоря
дочить в  обновленном мире круговорот производства и об
мена; он не имел еще своих собственных профессиональных 
и кооперативных учреждений, появление и развитие которых 
должно предшествовать пролетарскому движению, а не следо
вать за ним, потому что именно эти учреждения, эти обра- 
зующие  элементы общества завтрашнего дня являются в 
наше время целым обществом в потенции и уж е заранее пред
ставляют собою самое революцию.

Таким образом, даже если мы допустим эфемерную ги
потезу о кратковременном торжестве Коммуны, то пришлось



бы сказать, что она могла бы демократизировать существую
щие политические  учреждения, проложить рабочему классу 
его путь, облегчить его поступательное движение, освободив 
его от некоторых оков, которые опутывают его ноги, как 
какие-то каторжные ядра. Но помимо этого Коммуна, оче
видно, ничего бы не дала, и  ее победа с точки зрения чисто 
пролетарской и социалистической явилась бы, без сомнения, 
как мы уж е говорили, только иною формой поражения.

Поражение Коммуны в то время, может быть, имело еще 
большую ценность. Последовавшая вслед, за ним жестокая 
репрессия придала инсуррекции, к которой при иных усло
виях могло бы выработаться безразличное отношение, тра
гическое величие. Поражение это вырыло между правящими 
и управляемыми, между эксплоататорами эксплоатиру- 
емыми, экспроприаторами и экспроприируемыми ту пропасть, 
через которую с тех пор не мог быть перекинут и не будет 
перекинут никакой мост. Оно глубоко отозвалось и до сих 
пор еще отзывается в  сердце всемирного пролетариата, и вы
звало во всех странах автономное социалистическое и рабочее 
движение, стремящееся все более и более обособиться от 
всех буржуазных партий с тем, чтобы реализовать свои соб
ственные цели и осуществить полную и абсолютную пере
плавку; общества, осужденного до самых своих основ.
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