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ПРЕДИСЛОВІЕ. 

і. 

Русская литература no всеобщей исторіи особеино б диа 
общими пособіями, приноровленными къ ц лямъ самообразо-
ванія и къ потребности большой публики въ научныхъ, но 
въ то же время небольшихъ по объему и общедоступныхъ 
по изложенію историческихъ книгъ. Особенно мало у насъ 
общихъ трудовъ по исторіи отд льныхъ народовъ, равно 
какъ по исторіи отд льныхъ эпохъ или стороиъ ЖйЗНИ 
(культурной, политической, экономической и т. п.). Для 
устраненія этого важиаго недостатка многіе руссаіе спеціа-
листы всеобщей исторіи, большею частью университетскіе 
профессора и приватъ-доценты, предприняли составденіе 
ц лой коллекціа небольшихъ (отъ 10 до 12 листовъ) исто-
рическихъ книжекъ подъ общимъ заглавіемъ — „Исторія 
Европы въ средніе в ка и новое вреыя по эпохамъ и стра-
намъ". Такихъ книжекъ предположеио около сорока, причемъ 
все изданіе будетъ д литься надв серіи—эпохъ и странъ. 
Каждой эпох или стран предполагается посвятить по одной 
книжк , за исключеиіемъ главн йшихъ странъ (Англіи, Гер-
маиіи, Италіи и Франціи), которыя потребуютъ по дв и 
даже по три книжки. Отд льные выпуски этой коллекціи 
будутъ составлеіш учепыыи, бол е спеціально занимавшимися 
т мъ или другимъ отд ломъ всеобіцей исторіи, и вс ми ими 
будетъ прицято во впимаиіе, что ихъ читателями явятся 
вообще лица, получившія образованіе не ниже средняго, но 
вм ст съ т мъ желающія пополнить и расширить свои 
зыанія. Поэтому въ предполагаемыхъ книжкахъ на первый 
плавъ будетъ выдвинута внутренпяя, т. е. культурная и 
соціально-политическая. исторія, и изъ изложенія будетъ 
устрапено все, что можетъ им ть интересъ только для спе-
ціалистовъ. Общее веденіе издаиія приняли на себя ииже-



подішсавшіеся, участвовать же въ составленіи отд лышхъ 
книжекъ будутъ: П. Н. Ардашевъ, Г. Е. А анасьевъ, В. П, 
Бузескулъ, А. С Вязигииъ, В. И. Герье, И. М. Гревсъ, 
А..Е. Дживелеговъ, Н. И. Кар евъ, М. HI. Еовалевскій, И. В. 
Лучицкій, Н. Н. Любовичъ, П. Г. Мижуевъ, D. Н. Милю-
ковъ, Н. В. Молчановскій, В. А. Мякотинъ, Д. М. Петрушев-
скій, В. Е. Пиекорскій, С. - Фортунатовъ, Е. В. Тарле, 
Ф. И. Успенскій и др. 

Въ настоящее время уяге издаиы „Исторія крестовыхъ 
походовъ" . И. Успенскаго, „Паденіе античнаго міросозер-
цанія" и „Глави йшіе моменты въ исторіи среднев іювого 
папства" М. С. Еорелива, „Исторія Италіи въ средніе в ка" 
и „Исторія Италіи въ новое время14 Е.В. Тарле и ,.Политн-
ческая исторія Франціи въ XIX в." Н, И. Еар ева. 

В. Еар евъ. 

И. Лучицкій. 

II. 

Авторъ настоящей квижкн счелъ удобнымъ ограничить 
характеристпку иабсолютноймонархіи" тремяроманскимистра-
нами —Италіей,ИспаніейиФранціеи, какъвъсилу т хъ сооб-
раяіеній, которыя читатель найдетъ въ введеніи ко второй глав 
(стр. 49—50), такъ и потому, что объ абсолютыой ыонархіи въ 
германскихъ странахъ удоби е говорить въ связи съ „про-
св щеннымъ абсолютизмомъ" XVII в., изученіе котораго не 
входитъ въ нашу задачу. Въ той же связи удобн е тракто-
вать и испанскую монархію въ XVIII в., а фраецузскую 
моыархію посл Людовпка XIV—въ связи съ исторіей фран-
цузской революціи, какъ „введеиіе" въ посл днюю: вотъ по-
чему авторъ остановился, какъ ва заключвтельныхъ хроно-
логическихъ датахъ для этихъ стравъ, на ковц царство-
вавія восл дняго Габсбурга въ Испавіи и Людовика XIV 
во Фравціи. 

II Л. 



оглавленіе. 
/ ст . 

ВВЕДЕЯГЕ.—ТІпоисхожд ніе абсолютизма.—I, Возрожденіе римской 
J государствонной иден. Фсодальвый СТІІОЙ.СОСЛОВНЯЯ мо-

нарзсія п госудярство новагч времени. Возрожденіс рпм-
ск го права въ Свверной Ит.іліи въ XI ~ XII в.-т-Лои-
бардскіо гогода-рсспублимі XII XIV в. Императоры 
Гогенштауфены и ученіе болонсі.ихъ легистовъ, «Кон-
стигуиія Сиціілііісііаго і;о|іолевсгва» и Фридрихъ II Гоген-
шгауфснъ.—С веро-итальянскій привцппатъХІ XV в., 
какъ игторическій прототипъ абсолютной монархіи но-
ваго времеяи. Распростраиеніе возродпвшейся римской 
гостдарственнпй идеи за пред лами Италіи. II. Разло-
женіе феодазьнаго с.-роя. Разложені эконмшческихъ 
и соціалі.пыхь устоевъ феодализма. - Ростъ городовъ. -
^азвитіэ депежнііго хозяйства и ростущсе вліяпіе денеж-
наго капптала. Развптіе государственнаго хозяйства. -

V Ф дальное ополченіе и наемиыя арліи. Растуіиая яоли-
тичесиая сила депегъ. Образоваіііе компактныхъ госу-
дарственаыхъ торриторій. Ш. Разложеніе сословао-
представвтельныхъ учрежденій и его прячпны. Сослов-,/ 
ный антагонязмъ. Генеральные штаты Фравціп; право 
вотировннія субспдій п Орлеанскіе штаты 14о9 г.—Не-
полнота сословнаго представительства. Созывъ сословій, 
какъ привіілегія короны. Какнмъ образомъ въ Англіи 
сословпов предг.тавительство не только не исчезло, но и 
развплось въ представительство національное? 1 

Гя. I. Ранній абсолютизмъ (итальянскій принципатъ.—Общій харак-
теръ итальннсі;аго прішцппата, какъ абсолютной ыонар-
хін. Ііліяніе итаіьяискаго абсолютизма па вв -италійскія 
монархш. Три тнпа итальянскихъ «князей». I. Ранвіи 
птальянскій принципатъ. Висігопти въ Ліилан . II. Кня-
зья-коидотьеры въ XV в. «Новы люди» на историче-
ской сцен . «Доблесть» эпохн возрождепія. Франческо 
Сфорца. Ш. Денежпый каппталъ, какъ полптичесісая 
сила и Медпчп вп Флоренціи. Козпмо и Лоренцо Ве-
ликол пный.—Государь въ скрытомъ состояніи. Дпна-
стія Медичи, каиъ банкирскій домъ.-І . Цезарь Бор-
жіа. Ц ли и средства его полптшш. «Италія, склеенная 
въ одинъ кусокъ». «В ликій тпраннъ возрожденія».— 
Истпричесто значеніе личности Цезаря Боржіа. -
V. Принципатъ Цезаря Боржіа и политгческая филосо-
фія Макіавелли. Персый опытъ теорш иоваго государ-

7 ства. —Апо созъ государства п госудмрствешіои власти.— 
Ид я монархичесі.аго абсолютизма въ ученіи Маі.іавелли. 25 

Гл. И. Испанскотабсоургскій абсолютизмъ. — Абсолютнан монархія, 
какъ явленіе романскихъ странъ par excellence. 1. Ка-
стилія, какъ колыбель испапскаго абсолютизма.—Поств-
пенный упадокъ сословнаго представительства и. ростъ 
королевсі.ой власти въ Кастиліи.-Фердішандъ н Иза-
беіла; заложеніе основъ абі-олютноЯ монархіи въ Испа-
ніи. Ограничені полптическаго вліянія вс хъ трехъ со-
словіВ. Органпзація і;оролевскаго абсолютпзма Иакви-
зиція, каііь орудіе поголевсіой властп. II. Карлъ V.— 
Дальн йшій прогрессъ ксролевской власти ві. ІІспавіи.— 
Стоікновеніе съ кортесамп и «возстапіе коммуаеровъ».— 
Поб да і.осыопплитическаго абсолютизма надъ націоиаль-
ными вольаостямп Кастилін. Союзъ между короловскою 
властыо и католическимъ правов ріемъ.-Полптика в ро-



испов дной искліочит льноети п предсмегтныя отеческія 
наставленія сыну. Притязанія на мігоьую гег монію и 
космоиилвтич сі.аяполитиі.а. Вочтоона обошлась Испа-
ніи? Ргстъ фискальнпсти. Результаты царствонація Карла Y 
для Испаніи.—III. Филпппъ П, ьакъ прнмой прод •ласа-
т ль Карла V.—Личный абсолютизмъ, дпвеіенный до 
геркулееовыхъ столбовъ. - Торжесіво коі олевск^го абсо-
лютизма въ Арагон .—Обострепіе в роицпов дной нетер-
пимости, ослпжненной нащоиальнію псключіііельеостью. — 
Изгнаніе шівровъ. Итоги «катплической» пплитиі;и Фн-
липпа П.—Міровая яолитпка Филнппа П. —Фплиппь П 
въ ролй пррдводителя вс хъ снлъ воинствуюшдго като-
лицпзиа. Прогрессъ фискальностп п его пгичины.— 
Войвы и ростущая расточительность двора. іітоги иар-
ствовавія Филиппа П.—Пре мнпкп Фплиппа II. «В ли-
кое л ло» царствоваБІя Филиппа Ш. Тегретическій н 
практическій культъ і.оролевской власти.—Ростъ двора, 
чиновничества ц бюроиратш Ростъ привил гированныхъ 
сословій.—Эконоыическій, культурвый и полтическіи 
упадоиъ Испаніи при посл днихъ Габсбургахъ . . . . 

Гл. III. Абсолютная монархія во Франціи.—I. Постепенныіі ростъ коро-
левсіой власти во Франціи. Территоріальніе «со-
биряніе» Франція и го^ударствеино-правовой процессъ 
д феодализаиіи королевсіюй вла ти. Лдеиная реставра-
Чія неограниченноіі власти госудііря; легисты, Б)дэііъ.- -
Постепенно фактическое ок ш ні короловскои властн 
отъ ея феодальпо-правовыхъ основъ. Фраппискъ 1, і.акъ 
п рвый абсолютный монархъво Франціі. Чего не доста-
вадо абсолютной ыонархіи во Фрінаіи? Релпгіозаыя 
войны и ггппытки новой феодализщга.—Рестав: ація ко-
рол вскаго абсолютизма при Генрпх ІТп ея новый ха-
рактеръ. Идея о божественности корплевской власти.— 
Опекающій характеръ мпнархіи. Сл ібость монархической 
органнзаціп. II. Малол тство Людовика XIII и пробу-
жденіе враждобпыхъ і.оролевскому абсолютнзыу свлъ. — 
Ришелье. Его м ры противъ дворянства а его дворявскія 
тенденціи. Конецъ протестшгсі.аго государства въ госу-
дарств . Парламенты, генеральные п провинціальны 
штаты.—Пололсительная сторона вяутр нней волити .и 
Риш лье.—Организація абсплютиой мопархіи во Фран-
ціи. Органы королевской власти въ цеі.тр и въ облагти.— 
Статсъ-с кретари, главнокомандующів въ провпнціяхъ и 
интенданты. III. Людогшп. Х І ^ п апог й абсолютнои 
монархіи во Франціи. Закр плені полмтичесі;аго абсо-
ліотизма поор дствомъ адмііиистратпвной центеализаціи.— 
Зародышъ ппздн йшнхъ мпнист рствъ Генсраіъ-кэн-
тролеръ и ростъ его правигельствеинаго значеиія. Ир 
вращеніе инт ндантства въ сбще госуднрственно учре-
жденіе и зав ршені администратпвной пентра:изаціи.— 
Учрежденія растущін и умираюіція. - Роль генегалъ-гу-
бернаторовъ, фпнансовыхъ пгисутствіи и провинціаль-
ныхъ штатовъ. Правительственпая опека надъ город-
скимъ и сельскпмъ самоуправленіемъ. - Фискильная 
эксплуатація городовъ. Рость фисі:альности, еяпричнны 
и сл дствія. Вя шияя пол«ітиі;а мег.іломаніи,-Дв'.ръ; 
культъ корол вской властп и корол вской особы. Людо-
викъ XIV, каі.ътеоретикъыон:ірхическагоабсплютизма. -
Богословско-политическая философія Boc юэта. Г орія 
и ея пгактическія сл дсгвія. Итогп парствованія Людо-
вика XIV для внутренней исторіи Франціи.-^Старый 
порядокъ» и ревсілюція 



В В Е Д E H I E . 
Происхождені абсолютнзма.—I. Возрожденіе римской государственной иден.— 
Феодальный строй, сословяня ыоаархія и государство новаго времени. -
Воврожд ніе римвкаго права въ С в рной Италіи въ XI—ХГІ в.—Ломбард-
скі города-республиви XII—XIV в.—Имп раторы Гогенштауфены и уч ні 
болонскихъ легистовъ. - «Конституція Сицилійскаго королевства» п Фрид-
рихъ II Гог нштауфенъ.—С веро-итальянскій принципатъ XIV—Х в., кавъ 
историч скій протогипъ абсолютной мовархіп новаго времени.—Распросгра. 
неніе возродившейся римской государственной идеи за пред лами Италіи.— 
II . Разлоясеніе феодальнаго строя.—Разлож ніе экоиомич скихъ и соціаль-
ныхъ усто въ феодализма.—Ро:ть городовъ.—Развиті д нежнаго хозяйства 
и ростуід е вліяніе денежнаго капптала.—Развитіе государств ннаго хозяй-
ства.—Феодальное ополченіеинаемныя арміи.—Ростущая политич ская сила 
д н гь.—Образовані компактныхъ государственаыхъ территорій. - Ш. Раз-
ложеніе сословно-представ^тельны^ъ учр жденій и его причины. -Сословиый 
антагонизиъ.—Генераіьны шгаты Фрінціи; право вотированія субсидій и 
Орлеанскіе штаты 1439 г. -HenojHoiacocioBiarj прэдставітельства.-Созывъ 
сословій, какъ привалегія короны. -Какимъ образомъ въ Англін сословно 
представительство не только н исчезло, но и развилось въ представитель-

ство націонаіьное. 

Первыя три стол тія исторіи Западной Европы въ ново 

вр мя отм чены, въ политич ской ефер , господствомъ тоі формы 

государсгвеннаго строя, который принято называть абсолютной . 

мошрхіей или кощ іо—абсолютизмомъ. Абсолютизмъ соотав-

ля тъ такую ж господствующую характ рную черту политической 

физіономіи ХУІ — ХУПІ в., какою служатъ феодализмъ для 

IX — ХПІ в, & сословная монархія для XIV — XV в. Это не 

зяачитъ, кон чно, чтобы абсолютная монархія господствовала оди-

наково на ве мъ проетранств Западной Евроиы и на всемъ хро-

иологич скомъ протяженіи указаннйго п ріода; въ этоыъ господств 

абсолютиама нзблюдаются бол или ыон е значит льиы проб лы 

и въ хронолог^ч скоиъ и въ географическомъ смысл : н всюду 

въ изв стный данный моментъ и н во всв времл въ изв етной 

Абсолютв. ыонарх. 
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данной стран господству тъ абсолютная монархія. Но эти частич-

ные проб лы не нарушаютъ общаго господствующаго тона картины, 

а этотъ тонъ да тся, именно, абсолютизмомъ. Тамъ гд мы не на-

ходимъ абсолютизма въ факт , мы встр чаемся съ нимъ въ 

притлзаьглхъ, въ стремленіяхъ, въ идеяхъ након цъ. Аб-

солютизмъ не только даетъ господствующіи тонъ вс й политической 

жизни эпохи, но налага тъ свой отп чатокъ и на умственную, нрав-

ств нную и экономич скую физіономію посл дней. 

- Откуда, спрашива тся, взялся на порог новаго вр м ни эготъ 

политическій абсолютизмъ, столь чуждыі всеыу пр дшествовавш му 

среднев ковому развитію, и какимъ образомъ эта новая форма го-

сударств ннаго строя усп ла выт снить выработанныя предыдущимъ 

развитіемъ формы государств нности, для того чтобы заво вать с б 

преобладающую роль въ Западной Европ въ т чені ц лыхъ трехъ 

стол тій? 

Общность — можно сказать даже всеобщность—факта застав-

ляетъ предполагать и н которыя общія причины явл нія. Каковы 

были эти общія причины? 

Одн изъ нихъ л жатъ въ области идей, другія—въ области 

(рактическихъ отнотетй. Причины иорвов изъ этихъ двухъ 

кат горіи сводятся къ тому общ му факту, которыи можно назвать 

возрожденіемъ римской государстветой идещ причины вто-

рой кат горіи—къ другому, н мен е общему фаюту—разложенію 

феодализма и вышедшей изъ него сословной мопархіи. Къ 

этимъ двумъ общимъ причинамъ присоединялись, для отд льныхъ 

странъ, различныя бол или мен е сп ціальныя причины, изъ ко-

торыхъ иныя н лишены также изв стной ст пени общности: таковъ, 

наприы ръ, фактъ образордаія крупныхъ государств нныхъ т рри-

торій (Франція; Испанія). 

I . 

Римская государствепная идея уыерла для европейскаго Запада 

вм ст съ римскою имп ріею, которая е воплощала въ политиче-

ской д йствительности. Основавшіяся на развадинахъ шп ріи г р-
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ыанскія племена принесли съ собою и сов ршенно другую общ -

ственную организацію, и сов ршенно иныя понятія, ч мъ римская 

государственность и римская государствеяная идея. Германскимъ 

племепамъ было совершенно чуждо представлете о госу-

дарственной оргашзсщіп, основатой на единств неигра-

тченной верховной власти, ие завитмой при томъ отъ 

какихъ би то нц было частно-правовыхъ отношеній. 

Выростій на занлтой германцами римской почв фе-

одальный порлдокъ представлллъ собою совершенную ан-

титезу римской государствениости. Въ самомъ д л , основ-

ныя характ рныя ч рты ф одальнаго строя заключались, во-п рвыхъ, 

въ раздробленіи верховной государствешой власти, и во-

вторыхъ въ пріуроченіи посл дней къ землевлад нт. Стало 

быть, въ феодалшм сливались воедино дв строго, разграничивав-

шіяся въ римскомъ обществениомъ стрв области: область частнаго 

права и облаеть права государственнаго. Разд ленія м жду 

этими двумя областями права не сущ ствовало въ феодализм —ни 

въ факт , ни въ иде . Понятіе о государственной властщ 

какъ власти особто рода, не им ющей нич го общаго съ вла-

д ніемъ земл й, и вообщ н зависимой отъ какихъ бы то ни было 

частно - правовыхъ отнош ній, было сов ршенно чуждо ф одальной 

эпох . Въ ф одальномъ стро , собственно говоря, даж и государ-

ства-то н тъ, а сть лишь н которая система фньбрій; въ 

немъ н тъ государей въ собственноыъ смысл , а сть лишь сеньеры, 

то- сть землевлад льцы-пом щпки, въ рукахъ которыхъ съ влад -

ніемъ з мл й соединеяа изв стная власть надъ живущимъ на н й 

нас лові мъ. Феодальный сень ръ, это — наполовину государь и на 

половину — подданный; но онъ; не государь въ строгомъ смысл , 

во-п рвыхъ потому, что основа его власти — влад ніе землей, 

стадо быть—фактъ частно-правового порядка, во-вторыхъ, щ по-

тому, что въ большинств случа въ сйнь ръ состоитъ въ вассаль-

иой зависимости отъ другого с ньера, который является го 

сюзереномъ. Но если с ньеръ не государь въ полномъ смысл , 

то онъ и н поддаиный по отнош нію къ сво му сюзербну: онъ 

только его вассалъ, то-есть челов къ, связанный съ своимъ сю-

і* 
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зереномъ изв стною зависимостью, основанною на обоюдныхъ обя-

зат льствахъ, — обязат льствахъ, которыя, при изв стныхъ условіяхъ, 

могутъ быть и расторгнуты. Король феодальной эпохи, это—прежд 

всего крупный сеньеръ. Но онъ н государь въ строгомъ смысл , 

а го корол вство н государство, а лишь н которая сиот ма сень-

рій. У короля есть собств нная с ньерія, то-есть земля, которою 

онъ вдад етъ на такихъ ж основаніяхъ, на какихъ влад тъ сво ю 

с нь рі й каждый изъ го вассаловъ или подъ-вассаловъ. Въ сво й 

собственной сень ріи король, д йствит льно, является какъ бы го-

сударемъ, но это лишь въ томъ н смысл , въ какомъ каждый 

изт; го вассаловъ является государемъ въ своей собствонной сень-

ріи. Подданными короля можно назвать лишь обывател й (и то 

но вс хъ) его собств нной с нь ріи, но опять-таки на такомъ ж 

тошо основаніи, на какомъ обыватели каждой изъ вассальныхъ 

сеньерій являются подданными сво го с нь ра. Но подданные ко-

рол вскихъ вассаловъ н суть подданны короля. За пр д лами ко-

рол вскаго „дом на", то- сть собств няой с ньеріи короля, у н го 

н тъ подданныхъ въ корол вств , а сть лишь вассали. 

Единственнымъ связующииъ эл м нтомъ ф одальнаго государ-

ства являются, стало быть, узы ф одальной зависимости васеала по 

отнош нію къ ево му сюзер ну: нити эти сходятся въ конц ЕОН-

цовъ въ одной точк , въ одноиъ ц нтр , въ лиц короля, какъ 

общаго сюзер на надъ вс ми с вь рами королевства. Единство фео-

дальнаго государства зиждется исключит льно на единств в рхов-

наго сюз р на. 

Таково, въ общихъ ч ртахъ, феодальное государство, сли 

только вообще можно его назвать государствомъ. Л гко вил: ть3 

насколько это quasi-государство далвко отъ государства въ римскомъ 

смысл , съ го основною ид ю диной вс объ млющ и в рховной 

власти, сов ршенно свободаой отъ какихъ 6ы то ни было частно-

цравовыхъ отношеній. 

Яачиная съ конца X I I в. и начала XIII в., ф одально 

кород вство пр образу тся ыало-по-малу въ болышшств западно-

европ искихъ странъ въ ту фориу государств нноЁ организаціп, 

которую принято называть сословиою монархіей. Сословная мо-
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нархія, господство котороЁ относится главныиъ образомъ къ X I V — 

XY в., отлича тся отъ монархіи феодальной наличяостью но-

ваго учрежд нія, которое, нося въ различныхъ странахъ различныя 

наим нованія [генеральные штаты во Франціи, ландтаги въ 

Германіи, кортесы въ Испаніи, парламентъ въ Англіи), пр д-

ставля тъ по сущ ству д ла н что однородное. Do своему составу, 

учрежд нія эти могутъ быть названы сословно-представитель-

ными собранглми, такъ какъ въ составъ ихъ входили пр дста-

вители сословій (обыкнов нно трехъ), созывавшихся королемъ для 

вотированія субсидій и для участія въ законодательной д ятель-

ности короны. 

Сословная монархш представляетъ собою штъ вт-

редъ въ процесс постепенншо превращетл феодальнаго 

государства въ государство въ строгомъ, то-есть въримскомъ 

смысл . Въ самомъ д л , къ чисто феодальной связи, основанной 

на сюзеренитет , зд сь присоединяется новый эл м нтъ государ-

ств ннаго единства: это—такъ сказать, земское едииство, въ 

лид общаго сословнаго представительства всей „з мли1*, н зависимо 

отъ ея ф одальныхъ яч екъ, сеньеріи. Присутстві этого новаго 

элем вта государственноети, хотя и выш дшаго изъ феодальныхъ 

отношеній, но отм ч ннаго уже иньгаъ, н -феодальнымъ, а чието 

государственнымъ характ ромъ, вноситъ существ нно новую ч рту 

и въ физіономію короля: наличность окружающаго королевскіи тронъ 

обще-земскаго представит льства проводитъ вп рвые наглядную и 

р зкую ч рту между корол мъ, какъ главою вс й „з мли", и про-

чши с нь рами, его вассалами. Къ чисто феодалшимъ осно-

вамг королевской власти присоедтлется, такимъ, обра-

зомъ, носый элемеитъ, отм чеший ипою печатью, пе-

чатью государствешости. Это былъ первый крупный шагъ къ 

пр вращенію феодальнаго сюз р нит та въ государственный сув ро-

нит тъ, и сл довательно—къ превращенію короля изъ ф одальнаго 

сюзер на въ государя въ строгомъ смысл . 

Т мъ н м н , сословная монархія, выросшая на феодальной 

почв и изъ ф одальныхъ эл м нтовъ, была що слишкомъ глубоко 

пропитана началами ф одализма, чтобы язъ нея могло выйти, пу-
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т иъ ст ств ннаго развитія, б зъ веякихъ вн шнихъ вліяній, го-

сударство въ собств нномъ смысл , —то государство, съ которымъ 

мы им мъ д ло въ новое вр мя. Сословная монархія была такж 

далека отъ государства: въ риискоыъ смысл , какъ и отъ абсолют-

ной монархіи X Y [ — Х Ш в. Нельзя, кон чно, было ожидать и ' 

того, чтобы на почв сословной монархіи, проаитанной феодально-

федералистич скими началами, могла сама собой взрости ид я аб-

солютной монархіи, Ид этой не изъ ч го было родпться: она 

могла лишь возродиться. й оно совершилось, это возрожденіе — 

возрожденіе римской государствбннвй идеи. 

Возрожд ніе это, какъ и сл довало ожидать, началось тамъ 

ж , откуда вышло такъ называ мо „возрожд ні клаесич ской 

древности" или „р н ссансъ",—въ Италіи, гд римекія традиціи, 

которыми, можно сказать, была пропитана почва страны и насыщена 

атмосф ра, не могли сов рш нно заглохнуть, н смотря на п р -

житыя Италіей безчисл нныя пор дряги въ смутно для н е вр мя 

ср днев ковья, 

Возрожд ні римской государств нной ид и связано, однако, 

не съ „р нессансомъ", потому что оно пр дшествовало посл днему 

на добро етол ті , а съ возрожденівмъ римскаго права. 

Починъ въ этомъ д л принадл жалъ болонекоя школ правов д нія 

Гвъ Болонь , въ С верной Италіи), изъ которой возникъ въ X I I в. 

п рвый унив рсят тъ. И это не простая случайность, что инт р съ 

къ римскому праву возникаетъ впервы въ ОЬверной Италіи, въ 

Ломбардіи, а н въ Рим или гд -нибудь на юг Италіи. Зд сь 

бол е, ч мъ въ какой-либо другой части Италш—не 

говоря уже объ остальной Европ — у м ы были подготов-

лены самимъ полотеніемъ вещей къ воспрілтт рим-

скихъ государственно-правовихъ идей. Д ло въ томъ, что 

въ Ломбардіи бол е значительны города начинаютъ, съ X I в. 

высвобождаться изъ-подъ феодальнаго ига своихъ пископовъ-сень -

ровъ и превращатьея въ мал нькія республики подъ номинальною 

властью шп ратора, но фактич ски н зависимыя, мы бы сказали— 

сув ренныя. Въ этихъ ломбардскихъ городахъ-республикаосъ 

в рховная власть покоилась уж н на з мл влад ніи, какъ власть 
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ф одальнаго с нь ра, а на народномъ избраніи, пли, говоря отвл -

ч нно, на вол народа, то есть на факт чисто государств ннаго, 

а н частно-нравового порядка. Въ ломбардскихъ городахъ-р спубли-

кахъ мы вп рвы въ ср даіе в ка находимъ государств нную власть 

б зъ всякой з мл влад льч ской или вообщ какой би то ни было 

частно-правовой прим еи, которою, какъ мы вид ли, имонно, и 

характеризу тся ф одальный строи. Другими словами, ломбардскіе 

города-республши впервые въ среднев ковомъ з тОт-евро-
пейскомъ мір осуществили идею государства въ рим-
скомъ смысл . 

Римская государственная дд я, такимъ образомъ, какъ бы 

носвлась въ воздух . Н мудр но, что вышедшіо изъ болонекои 

школы юристьт нашли благопріятную почву для прилож нія и рае-

простран нія римскихъ правовыхъ ид и въ умахъ своихъ совр м н-

никовъ. Сами они были проникнуты, можно сказать, благов ніемъ 

къ римскому праву, въ которомъ они впд ли идоально выраж аі 

в чныхъ, н зыблеиыхъ, абеолютныхъ правовыхъ истинъ, вытекаю-

щихъ изъ разуыа. РЙИСКО право было для нихъ ид альное право, 

писанный разумъ, ratio scripta, какъ они любили выражаться. •/ 

Апостолы новой в ры, в ры въ рписко право, какъ единств нно 

истинное право, находили благопріятную почву н только для 

идеиной пропагандн посл дняго, но также п для пракгич скаго 

пров дешя го началъ въ современную имъ политическую д йстви-

т льность. Въ самомъ д л , съ унив рсит тской ка дры бодонскі 

правов ды спускаются вскор на ар ну полптич ской д ятольности. 

Съ начала X I I I в. они начинаютъ проникать въ правительственыы 

слои городскпхъ р спублпкъ и принимаютъ д ятельно участі въ 

п реработк городскихъ статутовъ въ дух римскаго права. Такииъ 

образомъ, римская государста наая идея, находившая себ благо-

пріятную почву въ конкретаой нолатичеекой дЬйсгзиг ліаостя, еь 

сво і стороны оказывала д ятельное возд йстві на посл днюю 

въ смысл все большаго и болыпаго оя проникнов нія началаии 

римскаго права. 

Риискія государств нно-правовыя идеи но зам длили распро-

страниться вскор и за пред лаии Ломбардіи. Наглядаый прим ръ 
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тому—имиераторы Гогенштауфены. Римская идея объ императорской 

влаети какъ н льзя бол отв чала ихъ собственнымъ лредставл -

шямъ о своеи власти. Фикція „Священной римской имперіи" была 

для нихъ реальною д йствительностью. Гогенштауф ны смотрятъ на 

с бя, какъ на д йетвительвыхъ преемниковъ римскихъ импера-

торовъ и на д йствителышхъ обладатол й всей полноты ихъ 

власти. Этимъ своимъ вовзр ніямъ и притязаніямъ Гогенштауфены 

находятъ тео] етяческое обоснованіе въ ученіи вышедшихъ изъ 

покровительсівуемой ими болонской школы юристовъ („л гяетовъ"). 

Ло представлетю \мг стовъ, фикціл римской имперіи, 

носителями которой были „римскіе императоры гер-

манской нагфл^,іім ла значеніе реальнаго государственно 

правового факта. Имп раторскія прерогативы Фридриха Барба-

россы, по ихъ воззр нію, т же самыя, что и прерогативы любого 

изъ древнихъ римскихъ вмператоровъ. Это означало, другими сло-

вами, что власть вмвератора неогравичонна; она— источникъ закона. 

Взсолеиіе государя м ітъ силу закона—quod ргіпсірі 

frlacuit, kgis habd vigorem: это изреченіе становится любимою 

фордіулою, излюбленвымъ девизомъ глашатаевъ воскресшаго римскаго 

врра. Б которые изъ ннхъ ещо подчеркввали ее коым нтаріемъ: 

государь ne связапъ закоиами—owg выте закона: princeps 

kgilus sthdbs ibt, suira leges constitutus. Самому Фридриху 

Ба]Саросс прпписывается сл дуіощ о характерное изр чеяіе: д лать 

бізниказаіпо все, шо уюдно—вотъ что означаетъ быть 

гиудщемъ— стпіа ітргше facere, hoc est reqem esse. Слова 

эті:—первый крикъ ноьорожденнаго абсолютизма. 

Но иыператорскіи абсолютизмъ этотъ, какъ основаиный на 

вростов фикціи и н им вшій подъ собой никакой почвы въ кон-

b'lciEofl воліпвческов д йствительности эпохи, но могъ, кон чно, 

вміть болъшаго значевія, ч мъ какъ просто притязаніе. Онъ 

любовытенъ, т мъ не м н е, какъ знаыені врем ни, какъ показа-

тель жиЕгссгссібносаіі воскрсспісй вы ст съ римскимъ правомъ 

идеи всогранЕчсвнов влаіти, власти государя, стоящаго выш зако-

новъ и источника саиихъ законовъ •— другими словамв — идеи 

абсолютизма. 
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Правда, пр дпосл днему изъ Гог нпггауфеновъ, Фридриху II 

( 1 2 1 2 — 1 2 5 0 ) , удалось осуществить зав тную ид ю династіи, ид ю 

абсолютнои монархіи, но под мъ этой попытки была вс такн не 

имперія, а лишь одинъ незначит лышй въ т рриторіальномъ смысл 

уголокъ посл дней. Н какъ ииператоръ „Свящ нной римской имп -

ріи", а какъ король сво го насл дств ннаго „Сицилійскаго коро-

девства" (оно состояло изъ южной половины Италіи и о. Сициліи) 

осуществилъ Фридрихъ II—впервы въ среднев ковомъ мір — 

воскресшую римскую идею абсолютноя монархіи. Изданная имъ въ 

1231 г. Конституція Сицилійскшо королевства пр д-

ставляетъ собою первую со времени пад нія римской' имп ріи 

серьезную попытку перестроить феодально государство, какимъ тогда 

было Сицилійское королевство, по тому государств нному типу, 

который нашелъ соб впосл дствіи выраж ні въ в ликихъ монар-

хіяхъ X V I — X Y I I I в. Л гкость, съ какою Фридриху удалось 

однимъ взмахомъ смести феодальныи строй, для того чтобы на го 

м ст возв сти здані по образцу и по подобію римскаго государства^ 

съ абсолютнымъ единствомъ нич мъ н ограниченной власти госу-

даря, объясня тся сравнит льною н давностью и н прочностью м ст-
наго феодализма: насаженный зд сь пришельцами - завоеват лями, 

норманнами, при томъ въ сравнительно позднюю пору (въ XII в.), 

феодализмъ не былъ зд сь, такъ сказать, туземнымъ раст ніемъ и 

не усіі лъ пустить глубокихъ корн й въ чуждои для него почв . 

Это государство Фридрпха I I было одинаково дал ко какъ отъ 

феодализма, такъ и отъ повдн йшаго типа сословной монархіи. Въ 

немъ рядомъ съ н огранич нною властью государя н тъ ы ста для 

какой бы то ни было иной самостоят льной власти. Любопытно, 

что въ государств Фрвдриха II ыы встр чаемся въ зародыш со 

вс ми наибол е характерными ч ртами поздн иш й абсолютной монар-

хіп: съ чиновничьей бюрократіей и идмгтистративною 

г{ентрализацібй, съ сист мою постоянныхъ подитей, съ 

ревнивою правтпельшвепною опекой надъ народнымъ хозяи-

ствомъ, съ зачатками таможенной системы, съ роскошью и 

расточительтстью двора, съ фишнсовими затрудне-

ніями и ихъ ноизб жньшъ (.х ^чшжъ—сршкальностью. Од-
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нимъ словомъ, въ преобразованномъ Сицилійскомъ королевств Фрнд-

риха 11 мы им мъ п р дъ собой п рвый въ среднев ковомъ мір 

прим ръ практич скаго осущ ствленія, въ конкр тной политическон 

д йствительности, государства-монархіи въ римскомъ смысл ; соз^ 

данное Фридрихомъ государство представля тъ собою навбол е ранній 

прототипъ абсолютныхъ монархій новаго времени. • 

Но попытка Фридриха^ хотя и удавшаяся, им ла лишь оаднь 

эфем рный характ ръ: она слишкомъ оп режала свое вр мя и слиш-

комъ т сно связана была съ личностью своего творца, для того 

чтобы п р жить его. „Конституція" Фридриха прон слась, какъ 

мет оръ, • по политическому горизонту средн в ковой Европы и ис-

ч зла б зсл дно въ наступившихъ векор для Сицилійскаго коро-

левства продолжительныхъ и кровавыхъ пер дрягахъ. Фридрихъ I I , 

это — скор предв стникъ абсолютныхъ монарховъ X V I — 

XY11I в., ч мъ ихъ предшественнжъ. Если мы хотимъ найти 

настоящпхъ историческихъ пр дшественниковт! посл днихъ, то> мы 

должны ихъ искать въ другомъ м ст и н сколько поздн , а именно— 

въ с верно-ятальянскихъ князьяхъ {рггпсірі) XIV—XY в. 

Мы уже вид ли, что въ С верной Италіп впервые началось 

и теоретич ское и практическое * возрожденіе римской государствей-

ной идеп: теор тическо — въ болонскоі іоридической школ , прак-

тическо — въ городскихъ республикахъ. Но въ Х І Т — X V в. 

республики эти начинаютъ, одна за другою, превращаться въ мо-

нархіи, вел дстві захвата верховнои власти пр дпріиичивыми и 

ловкими людьми, по больш и части изъ м стныхъ же вліятелмыхъ 

фамилій. Это было какъ бы повтор ніемъ, только въ другои исто-

рич ской и географической обстановк , исторіи древне-гр ческихъ 

тиранній: греческі тиранны, д йствительно, пр дставляютъ еобою 

настоящій прототипъ итальянскихъ ргіпсірі X I V — X V в, Можно 

сказать, что, если' ломбардскія городскія р спублики X I I — X I I I в. 

предетавляютъ собою наибол е ранній миньятюрный ^образчикъ гоеу-

дарства, свободнаго отъ ф одальныхъ основъ, государства въ рим-

скомъ и въ нов йш мъ смысл , то въ с в рно-итальянскоыъ 

принципат Х І Т — Х У в. мы вп рвые въ ср дн в ковомъ мір 

встр чаемъ, опять-таки въ миньятюр , монархическую власть, сво-
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бодную какъ отъ ф одальныхъ основъ, такъ л отъ огранич ніи 

сословной монархіи, которая въ эту пору явля тся гоецодствующ ю 

политическою формою въ Западной Еврои . Если оставить въ сторон 

стоящій одиноко прим ръ Фридрнха I I Гог нштауфена съ го эфе-

м рнымъ Сицилійскимъ королеветвомъ, то ыожно сказать, что въ 

итальянскомъ принципат мы впервые въ среднев ковомъ 
міо встр чаемсл съ абсолютной монархіей: въ лиц 
итальянскаго ргіпсіре мы впервые им емъ д ло съ госу-
даремъ въ собственномъ смисл . Власть „князя" покоится не 
на ф одальномъ земл владіініи, а либо на избраніи „народа", либо 

на узурпаціи. Но избраніе или узурпація, вс равно—князь является 

носит лемъ и обладат л мъ в рховной власти, принадл жавш й до 

т хъ поръ народу. Власть эта б зразд льно находится въ его ру-

кахъ: она едина. Власть эта н им тъ никакихъ правовыхъ 

границъ: она тограничеша. „Князь" сть государь, и государь 

абсолютныіі — тъьпчщшй прототипъ абсолютныхъ монарховъ 

Х У І — Х Ш в. 

Фактич ская н ограниченность этой единой в рховной власти 

но зам длила найти с б и т ор тическо обосновані въ воскр с-

шомъ римскомъ прав м стныхъ „л гястовъ", которы съ н мень-

шою пр дупр дит льностыо пр подносили теп рь пресловутый девизъ— 

quod principi plamit, hgis habct vigorеш—итальянсюшъ 
„князьямъ",—съ какою та ж формула предлагалась ими къ услу-

гамъ „римскаго имп ратора г рманской націи ; ' . Но между абсолю-

тизмомъ имп раторовъ X I I — Х П І в. и абеолютизмомъ итальянскяхъ 

.•князей" была сущ ственная разница: тогда какъ п рвый былъ н 

бол е, какъ притязані мъ, основаннымъ на н которой правовой 

фикціи, посл дній им лъ подъ собою вполн реальную почву въ 

конкретной политич скои д йствительности эпохи. Какъ абеолютный 

монархъ,- „римскій императоръ г рманской націи" н бол е, какъ 

грандіозный фантомъ; итальянскій ргіпсіре, напротивъ, хотя и 

миньятюрный, ио д йствит льный абсолютный монархъ. Вотъ поч иу 

не въ имперіи Гог нштауфеновъ сл дуетъ искать. историческаго 

пр дка абсолютной монархіи X V I — X V I I I в., а въ итальянскомъ 

принципат X I V — X V в. Итальянскій „кнлзьи, то — 
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мтьятщтый прототипъ абсолютнаго монарха X Y1— 
ХУШ в. 

С мена римской государств нной ид и, разн с нныя во вс 

стороны питомцами болонской школы, нашли себ иочти всюду бла-

гопріятную почву, въ особенности же въ родственныхъ Италіи по 

крови и по духу романскихъ страшосъ, гд римскія традиціи 

никогда н были вполн вытравлены пришльшъ г рманекимъ эл -

ментомъ. Во Франціи уж въ XIII в. нарожда тся ц ло покол ніе 

м стныхъ, національныхъ „легишовъ" (legistes), которы точно 

такж д йствуютъ н только съ ка едры, въ качеств профессоровъ 

ло и изъ королевскихъ канц лярій, въ кач ств ближайшяхъ со-

в тниковъ и сотрудниковъ короля—въ ц нтр , въ кач ств адми-

яистративныхъ и судебныхъ органовъ—въ областяхъ. Они н только 

вносятъ новып, идеи въ людскі умы, но и вводятъ новые по-

рядки въ корол вско управл ні , п реетраивая камснь за камн мъ 

самую „конституцію корол вства" въ дух новыхъ государств н-

ныхъ идей. 

To, ч иъ были для французской монархіи легишы, въ дру-
гой романской стран , въ Испаніи, были летрады (letrados), 

подобно своимъ запирин йскимъ коллегамъ, они точно такжо рабо-

тали, и съ ка дры и изъ королевекихъ канцелярій, надъ осущест-

вл ні мъ въ сво й стран римскаго идеала абсолютной монархіи. 

Ш дшее изъ Италіг идеино -вліяніе на сос дні^ вроп йскія 

страны бьтло т мъ д йствительн е, что, съ одной стороны, оно 

опиралось н на олни лишь теоретическі принцішы и идеальныя пра-

вовыя нормы, но также и на живой, практическій опытъ еовре-

ыенной Италіи, дававшей наглядный и поучит льный прим ръ осу-

щ ствленія этихъ пд аловъ въ конкретной политич ской д йстви-

т льности; съ другой стороны, это идеино вліяніе находило 

благопріятную почву для сво го практическаго проявленія—въ 

историч скихъ условіяхъ эпохи. Въ чемъ заключалась сущность 

этихъ условіп? На этотъ вопросъ ыожно отв тить коротко: 

въ разложеніи феодальнаго строл и сословной мо-
нархіи. 
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II. 

Говоря о разлож ніи феодальнаго строя, мы им мъ въ виду 

главнымъ образомъ го политяческую еторону, а не соціально-эко-

номическую. Подъ политическою стороною феодализма мы 

разум мъ связанно съ нимъ дробл яі государственнаго верховен-

ства; подъ соціально-экономической стороной—характ ризу-

юще феодальный строй со диненіе крупнаго землевлад нія съ мел-

кимъ хозяйствомъ, осложн нное юридич скою завнсимоетью массы 

наеел нія—въ различныхъ видахъ и степ няхъ, до кр постной 

зависимости включит дьно. Т мъ не м н , когда д ло ид тъ о 

разлож ніи ф одальнаго строя, сов рш нно н возможяо игнорировать 

его соціально-экономич скую сторону, съ которою политическая сто-

рона была связана живыми, органич скими нитями. Въ нашу задачу 

не можетъ входить подробно разсмотр ні причинъ разложенія 

феодализма; для посл дн й вполн достаточно буд тъ отм тить 

вкоротк главн йшія изъ этихъ причинъ. 

Разлож ніо феодализма начинается какъ разъ именно съ го 

соціально-экономич скихъ усто въ. Факторы, подтачивающіе эти 

основы, начияаютъ особенно сильно давать себя знать начиная 

со второй половины кр стоносной эпохи. Подъ вліяніемъ кр стовыхъ 

походовъ происходитъ быетро высвобожденіе крестьянства ^ 

изъ кр7ЬПОСтной зависгімоши, і^авнымъ образомъ пут мъ вы-

купа. Отправляясь въ крестовый походъ, ф одальный с ньеръ охотно 

продавалъ свободу своимъ кр поетнымъ за наличныя д ньги, кото-

рыя му были экстренно нужны для снаряж нія въ этотъ дальній 

походъ. Это—разъ. Другимъ факторомъ является ростъ города, 

всл дствіе развитія торговаго и промышл ннаго движенія, толчокъ 

которому былъ данъ оиять-таки кр стовыми походами. Ростъ ж 

города им лъ двояко значеніе въ кач ств фактора разложенія 

феодализш. Во-п рвыхъ, ізначеніе экономическое. Всякій вновь 

народившійся или развившійся изъ укр пл ннаго ы ст чка город-

скоі центръ- получалъ знач ніе ринка для бол яли м н об-



14 АБСОЛЮТНАЯ МОНАРХІИ HA ЗАПАД . 

ширнаго района. Ближаишимъ сл дствіемъ появл нія городского 

рынка былъ для окружающей территоріи— іоворотъ въ развитт 

пом стнаго хозяйства, этого экономич скаго фундамснта ф о-

далпзаіа. До появл нія рынка пом стно хозяйство жило, такъ 

сказать, только для с бя: удовл твор ні собственныхъ потребност п 

было конечною ц лью вс го го работооборота, такъ какъ сбывать 

излиш къ продуктовъ на сторону было, за неим ні мъ рынка, не-

куда. Разъ, съ появл ні мъ рынка, оказалось возможнымъ сбывать 

выгодно продукты с льско-хозяйственнаго производства, ц нноеть 

посл днихъ, естеств нно, возросла, а съ т мъ вм ст получидъ 

значеніе и ыало инт р сный до т хъ поръ воиросъ о производи-

т льности с льско-хозяйств ннаго труда. Забота ж объ ув личеніи 

этой производитольности неизб жно наталкивала пом щика на мысль 

объ освобожденіи этого труда, т. . кр постного кр стьянияа, въ 

силу той простой опытной истины, что свободный трудъ всегда 

производительн труда подн вольнаго, рабскаго. Это былъ другой 

источникъ раскр пощенія среднев кового крестьянства. Раскр -

пощ ніе это служило къ обоюдной выгод и пом щика и креетья-

нина; посл дній получалъ . сли н полную, то по крайн і м р , 

условную свободу, вм ст съ изв стнымъ правомъ на обрабатыва-

«мый имъ участокъ; первыи получалъ эквивал нтъ натуральныхъ 

повинност й—барщины и оброка—либо въ вид единоврем нной 

выкуцной суммы, либо въ вид еж годной выплаты ( „ ц нза")- Въ 

конц концовъ, однако, пом щикъ оказывался въ проигрыш , такъ 

какъ ц нноеть труда (рабочихъ рукъ) пост п нно возрастала, 

деньги ж , наоборотъ, со вреи немъ вс бол и бол падали въ 

ц н . Такішъ образоыъ, время, помимо всякихъ другихъ об-

стоятельствъ, работало надъ разрушеніемъ экономиче-

скихъ основъ феодализма. 

Параллельно съ развиті мъ денежнаго хозяйства на счетъ 

натуральнаго, въ связи съ ростомъ городовъ и ростомъ торговаго 

обм на, подъ вліяніемъ—съ одной стороны—этого роста, съ дру-

гой—подъ вліяні мъ международной торговли, развива тся и про-

мытленность, которая къ концу ср днвхъ в ковъ начина тъ 

пріобр тать характеръ круппаго, капиталистическаго про-
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Шводства, сосредоточивающагося оаять-таки въ городахъ и вс 

бол е и бол притягивающаго къ посл днимъ д рев нско нас л -

ніе: одна изъ главныхъ причинъ быстраго роста городовъ во вто-

рой половин среднихъ в ковъ. 

Развитіе денежнаго хозяйства на счетъ натуральнаго, разви-

ті города на сч тъ деревни; ростъ торговли и промышленности,— 

все. это вм ст взято создастъ новый, исключительно городской 

классъ, ^/ш;г/й5Ш,—классъ, живущій торговл ю и промышлен-

ностью в сосредоточивающій въ своихъ рукахъ новую силу: де-

нежиыіі катталъ. Вг противоположность катталу зе-

мельному. обладателями котораго били феодальные зем-

левлад льци, денежный капиталъ ростетъ, а вм ст съ 

тмъ ростетъ и соціально-экотмическое значеніе буржу-

азіи. Посл днее ростетъ даж въ бол быстрой прогрессіи, ч иъ 

самъ денежный капиталъ, и это потому, что денежный папи-

талъу помимо своего значенія, какъ коиомтеской силы, 

пріобр таетъ еще и значеніе силы политтеской. Это по-

ел днее явл ні обусловливается развитіемъ гоеударств ннаго хог 

зяйства въ посл днія два стол тія среднихъ в ковъ. 

Государственное хозяйство, это - понятіе соверш нно 

чужо феодализыу. Феодально государетво н знаетъ иного хо-

зяиства, кром хозяпетва „государя", а это посл дне было та-

кимъ же личнымъ его хозяйствомъ, какъ и хозяйство любого фео-

дальнаго сеньера. Его доходы, какъ и расходы, были точно такіе 

ясе качеств нно, если не количественно,—какъ и доходы и рас-

ходы любого с ньера-пом щпка. Ве общ -государственныя потреб-

ности вьшолнялиеь натурой. Главная потребность ф одальнаго госу-

дарства, армія, поставлялась натурою, въ форм феодальнаго опол-

ченія; кр постя строились барщинныиъ трудомъ; внутр ннее управ-

лені , включая сюда и отправленіе правосудія, было пріурочено 

къ различнымъ феодалышмъ правамъ и обязанностямъ. Но подъ 

вліяні мъ кр стовыхъ походовъ, вм ст съ разложеніемъ пом ст-

наго хозяйства и связаннымъ съ нимъ раскр пощ ні иъ крестьян-

екаго нас ленія, организація феодальной арміи начинаетъ расщаты-

ваіься. Съ другоі стороны, всл дствіе образованія во второй по-
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ловин среднихъ в ковъ крупныхъ государственныхъ со динсній, 

изм ня тея и самый характеръ войнъ: он получаютъ неизв стный 

прежд размахъ—какъ въ отношеніи разм ровъ во ннаго театра, 

такъ и продолжит льноети войнъ, Феодальное оиолчені , разсчитан-

ное на очень ограниченный т атръ войны и на короткій срокъ, 

саиое большо на н сколько м сяц въ, оказывалось сов ршенно н -

дригоднымъ для войны въ новомъ, широкомъ масштаб . До мысли 

объ организаціи націопальныхъ армій пут мъ введенія воинской 

повинности тогда ще не додумались, да и государство того вр мени 

бьтло ещ не настолько сильно, и національное чуветво н настолько 

развито, чтобы подобная ид я—явись она—могла бы разсчиты-

вать на практическое осущ етвленіе. Выходомъ были наемныя 

армт. 

Появл ні наемныхъ арміи двоякимъ образомъ подрывало по-

литическо значеніе господствующаго феодальнаго класса. Оно, съ 

одной стороны, окончательно обезц швало этотъ классъ, какъ 
оплотъ государства противъ вн шней опасности; съ дру-
гой стороны, оно выдвшало на трвый лань фитнсовый 
во росъ, а съ т мъ вм ст поднимало и значеніе вг> го-
сударств того класса, въ рукахъ котораго сосредоточи-
вался детжный капиталъ, тобходимый для разр шенія 
этого финансоваго вопроса. Такъ какъ личные доходы короля, 

какъ феодальнаго е ньера, были совершенно ничтожны въ сравн нія 

съ т ми сумиами, которыхъ тр бовала война въ новомъ масштаб , 

то пришлось подумать о государшвениихъ нилошхъ. Ни одинъ 

государь, однако, не р ша тся ввести самовластно столь неслыхан-

но для средневіжового общества новшество. Король считаетъ нуж-

нымъ заручиться предварит льнымъ согласіемъ на то со етороны 

„сословій". Такъ какъ, по одному изъ общ признанныхъ принци-

повъ ср днев кового правосознанія, н льзя было нпкого заставить 

платить б зъ его согласія, то на ряду съ пр дставителами двухъ 

господствующнхъ классовъ ср днев коваго общ ства, духов нства и 

дворянства, призываются также и представит ли городовъ, кото-

рымъ, какъ главнымъ обладателямъ д нежнаго капитала, пр д-

стояло сд латься и главнымп плательщвками новыхъ налоговъ 
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Такъ было положено начало сословно-представительнымъ учрежле-

ніямъ. Для насъ, въ интересующ мъ насъ вопрос этотъ фактъ 

интересенъ главнымъ образомъ т мъ, что со времвни возникно- ^ 

венія длл государствсі фипаншаго вопроса, двумъ господ-
швующимъ сословіямъ феодальнаго общества приходится 
д литься своимъ политтескгтъ влглніемъ съ ^тртіышъ 
сословіемъи, съ буржуазіей. Вскор въ сред буржуазіи обра-

зуется какъ бы своего рода арпстократія, денежния аристо-

крашія, благодаря скопленію крупныхъ наличныхъ капиталовъ въ 

рукахъ отд льныхъ каппталистовъ, главнымъ образомъ, всл дствіе 

развитія кродитныхъ опсрадій. Вскор эта д нежная арястократія 

выдвига тся въ кач ств первост п ниой полнтическоіі силы. Про-

исходитъ это всл дствіе возникповенія государствбинаго кре-

дита. Ведені войны въ новомъ обширномъ масштаб трсбовало 

быстрой реализаціи такихъ огромныхъ суммъ, которыя много пре-

вышали обыкновенны доходы короля, даже и ув личенные госу-

дарственными налогами. Зд сь лежитъ начало государственнихъ 

заіімовъ. И вотъ, въ опораціяхъ этихъ займовъ и начинаетъ осо-

бенно наглядно обнаруживаться политическая сила детгъ и 

денежныхъ людей. Новая денежная щткщэвт начпиаетъ за- у 

слонять и затм вать собой. аристократію фоодальную. й но мудр но. 

Сила государства изм ряласъ, в дь, главнымъ образомъ количеетвомъ 

еолдатъ, а это посл дн е завис ло въ прямой пропорціи ота ко-

личества ливровъ, дукатовъ, флориновъ, которыыи рашолагала въ 

данную ыинуту королевская казна; колич ство ж этихъ посл д-

нихъ завис ло въ самой существоиной степони отъ доброй ВОЛІІ 

крупныхъ капиталистовъ, которыхъ въ т времона было ещ мало, 

до устройства же правильныхъ государственныхъ займовъ при по-

ср дств биржи тогда ещ не додумались. 

Цолитическая сила новыхъ доиожныхъ магнатовъ вп рвые съ 

особенною силою и наглядностыо проявилась въ начал XVI в., въ 

эпоху борьбы за императорскую корону между Карломъ Габсбур-

гомъ и французскимъ короломъ Францпскомь I. йзв стно, что за-

кулисная сторона этои борьбы состояла, кром дипломатич скихъ 

интригъ, такж — и главнымъ образомъ—въ подкуп германскихъ 

Абсолютв. Mon.ijjx. 2 
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юшей-избират лей („курфіорстовъ"), при ч мъ ц ны, благодаря 

р шительной конкурр нціи обоихъ соперниковъ, были вздуты до 

неслыханныхъ дотол разм ровъ. Подачка курфюрстамъ, которои 

стоила Карлу V го имп раторская корона, обошлась му въ 

850.000 флориновъ. Эта колоссальная по тому вром ни сумма 

была ц ликомъ реализована поср дствомъ заимовъ у н сколькихъ 

капиталистовъ-банкировъ и главнымъ образомъ у аугсбургскихъ 

Фугг ровъ, самыхъ крупныхъ банкировъ сво го вромени. Глава 

этого банкирскаго дома, Яковъ Фуггеръ, могъ, н еколько л тъ 

сцустя ( I S ' i S ) , писать императору Карлу V такія строки: ч К ъ 

тому ;к изв стно и очевидно, что безъ моей помощи Вате 

Ммператорское Велтество не могли би получить рим-

ской короны". Фуггеръ могъ прибавить впосл дствіи, что му 

ж на-ряду съ н которыми, другими банкирами, обязанъ былъ имп -

раторъ но однимъ пзъ своихъ военныхъ усп ховъ. Были, наобо-

ротъ, мом нты, когда отсутетві доброй воли у банкировъ ставило 

въ н мало затрудн ні повелителя „иып ріи, въ которой н захо-

дило солнце". Новая сила, сила денежнаго капитала, играотъ въ 

лиц своихъ главныхъ представителей, съ Фугг рами во глав , 

настолько с рьезную—хотя и закулисную—роль въ международной 

или даже скажемъ — міровой политик эпохи, что н которы изъ 

историковъ считаютъ возможныыі говорить объ зтомъ времени, какъ 

объ „эпох Фуггеровъ" ( E h r e n b e r g ) . 

Сила д н гъ давала себя чувствовать, главнымъ образомъ, ко-

нечно, во вр мя войнъ или такихъ чрезвычайныхъ обстоятельствъ, 

какъ избират льная борьба за корону; но въ мен острои форм 

сила эта сказывается постоянно, такъ сказать хронически, и 

это, во-первыхъ, благодаря щюгрессивиому усложпенію госу-

дарственнто механизма, связанному съ появл ніемъ чиновни-

ч етва и развитіомъ бюрократіи,—во-вторыхъ, всл дстві постоянно 

и быстро ростущихъ издержекъ на содержаніе двора, 

такъ какъ, параллельно съ усил ніемъ королевской власти, всюду 

возрастаетъ и знач ні королевскаго двора и придворной жизни. 

Ботъ поч му, и помимо экстр нныхъ случа въ, государямъ все чаще 

и чащ приходится обращаться какъ къ р гулярнымъ заимамъ, такъ 
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и къ различнымт. экстр ннымъ ссудамъ со стороны наибол е д -

н жныхъ людой изъ своихъ подданныхъ - индивилуально ли, или 

коллективно, т. . со стороны городовъ и различныхъ торговыхъ 

и проыьшленныхъ корпорацій. Естественно, что при этомъ на 

каждоыъ шагу сказыва тся политическо знач ні новаго денежнаго 

дворянства, буржуазіи; сказывается это вліяніо, конечно, въ ущербъ 

дворянству ф одальному. Наглядно выраж ніо находитъ себ это 

положеніе д лъ въ томъ факт , что дворянская аришокра-

тія все бол е и бол е выт сняетсл, какъ зъ централь-

наго правительства, такъ и изъ областной адмитстра-

ціи, людьми гізъ „третьяго сословіл", буржуазіи, въ лиц 

ли образованныхъ правов довъ, „л гистовъ" и „летрадовъ", въ 

лиц ли ден жной аристократіи. 

Мы указали на разлагающе для феодализма вліяні города 

и городского класеа, какъ экономическаго фактора. Но это 

лишь одна сторона д ла; другая сторона заключа тся въ знач ніи 

города, какъ политической силы. 

На одну сторону значенія города, какъ политическои силы, 

было уж указано по поводу итальянскихъ городовъ-республикъ, 

которыя вп рвы въ средн в ковомъ мір осуществили идею госу-

дарства въ новомъ, н -ф одальномъ смысл . Подобно же явлевіе 

видимъ мы, хотя и въ м н р зкихъ формахъ, и въ другихъ 

западно- вроп йскихъ странахъ въ посл днія времена ср дн в -

ковья. Въ Германіи города, высвободивпіі ся изъ-подъ ф одальной 

зависиыооти, образуютъ союзы, н что въ род ф д ративныхъ госу-

дарствъ, каковы Ганза—для бол е ранн й эпохи, Шмалькальд нскій 

союзъ — для времени бол поздняго. Въ другихъ странахъ, какъ 

во Франціи, города не образовали ни миньятюрныхъ городскихъ 

государствъ, по подобію ломбардскихъ городовъ-республикъ, ни 

федеративныхъ quasi-государствъ, какъ въ Герыаніи; за-то во 

Франціп они сыграли роль одного изъ важн йшихъ факторовъ 

созиданія національнаго государства, и именно —въ фори абсо-

лютной монархіи: въ городахъ, какъ изв стно, французскі короли 

находили себ тв рдую опору въ своей борьб съ ф одалами. 

^то—одна сторона политичеекой роли городовъ въ д л раз-
9« 
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лож нія ф одализма. Другая ггорона заключалась въ той роли, 

какую сыграли города въ проц сс перехода феодальнаго королеветва 

въ сословную монархію. На ряду съ представит ляш ф одальнаго 

строя, на ряду съ духовньши и св тскими с ньераии, пр дставитоли 

городовъ, начиная съ конца XII в. н начала ХІП в., являются 

въ качеств особаго „сословія1' или „чина" на сословно-предста-

вит льныхъ собраніяхъ, игравшихъ столь важную роль въ разру-

ш ніи политич скаго феодализма. 

Мы указали на т , чуждыя феодализму силы —экономич скія 

я политическія,—которыя ыало-по-малу полкапывали го устои въ 

іюсл днюіо пору сродн в ковья и въ начал новаго врем ни. Но 

не нужно упускать изъ вида того факта, что въ значит льной 

степени феодальное право само въ себ заключало задатки 
разрушетя феодализма. Въ самомъ д л , однимъ изъ важ-

н йшихъ факторовъ созиданія новаго гоеударств ннаго строя на 

ф одальной почв было образованіе значлтельныхъ государственныхъ 

т рриторій, которыя давали нарождающ йся государственной власли 

корол й прочную реальную подкладку, въ особенности когда, единство 

т рриторіальное подч ркнвалось, какъ во Францііі;, и динствомъ 

національнымъ. Ничто въ такой степени н способствовало усиленію 

корол вской власти во Франціи п отр шенію ея отъ п рвоначаль-

ныхъ ф одалышхъ основъ, какъ это пост пенно „собирані " 

Франціи вокругъ ея первоначальнаго ядра, королевской сеньеріи. 

М жду т мъ, „собирані " это, въ больш й части случа въ, сов р-

шалось въ силу не иного ч го, какъ, им нно, того же феодальнаго 

права: либо въ силу фоодальнаго права насл доваиія выморочныхъ 

^фБефовъ", либо въ силу фоодальнаго ж права кояфискаціп вла-

д ній „фелона", то-есть провинившагося въ чемъ-нибудь протявъ 

феодальной „в рности" вассала, либо въ силу частнсй полюбовной 

сд лки, опять-таки на основаніи феодально-правовыхъ нормъ. Можно 

сказать, такимъ образомъ. что феодальное право само рабо-

тало надъ імзрушетемъ феодальнто строя. 
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Ш. 

Есди фоодализмъ заключалъ въ самомъ себ начало разло-

женія, то то же сзмое, m u t a t i s mutandis, можно сказать н про 

сословно-представительныя учр жд нія, таиъ гд они усп ли воз-

никнуть, какъ пер ходиая ступень отъ аолитическаго ф одализма 

къ монархическому абсолютизму. Главтю причиною постепен-

нто упадка этихъ учрежденій била именно ихъ сослов-
ность, то-есть сосливная организація представительства. Сословное 

пр дставительство состояло обыкнов нно изъ д путатовъ тр хъ 

сословій или „'[иновъ": духовенства, дворянства и горожанъ или 

„третьяго сословія", при чемъ депутаты каждаго пзъ сословіп 

составлялп отд льную палату ' Подобная организація, естественно, 

но только давала удобное выраж ні существующему антагонизму 

между сословіями, но п способствовало его обоетр нію. Въ эпоху, 

когда горожане, обладатели постоянно ростущей новой силы ден ж-

наго капптала, завоевываютъ себ вс бол е и бол вліятельную 

роль какъ въ соціально-экономческомъ, такъ и въ политич скомъ 

отношеніи, и это — на счетъ феодальнаго дворянства, чувстр.а 

посл дняго по отнош нію къ городскому сословію, естественно, н 

могли отличаться особенной н жностью. Поучительный врим ръ въ 

этомъ отношеніп пр іетавляютъ французскіе генералтые штаты 

[etats дбпбгтх): антагонизмъ между дворянствомъ, къ которому 

обыкновенно приыыкаетъ и другоо привилегированно сословіо, 

духовснство, п тротьимъ сословіемъ красною нитью тянется черезъ 

всю ихъ бол е, ч мъ трехсотл тнюю, исторію. Въ^ этомъ между-

сословномъ антагонпзм лежала главная причина и б зсилія штатовъ 

и постепенной утраты ими значенія, какъ политической силы. Поль-

зуясь этпмъ антагонпзіюмъ, корон удалось добпться отъ Орлеан-

скпхъ штатовъ 1439 г. направленнаго противъ феодальныхъ сеньо-

ровъ постановленія, въ силу котораго королю предоставлялось исклю-

чительное право содержать войско и взимать налоги на его сод р-

жаніе. А такъ какъ для фактическаго осуществленія этого поста-
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новленія, которое неизб жно должно было вызвать сопротивл ні со 

стороны ф одаловъ, являлась н обходимою постоянная вооруженная 

сила въ рукахъ короля, инач г о в о р я — п о с т о м ш а я ко олевская 

армгя, то отсюда съ логическою н обходпмостыо вытекала н обхо-

димость и постояшыхъ же налоговъ для я содержанія. Такъ, 

по крайн й м р , стали толковать эго постановл ні штатовъ салн 

короли, и съ т хъ поръ французскі ген ральные штаты утрачи-

ваютъ фактически сво динетвенно политичоско право — право 

вотировать налоги, а вм ст съ т мъ упускаютъ изъ своихъ рукъ 

то, что могло служить единственною с рь зною сд ржкою противъ 

корол вскаго абсолютизма. Въ лиц Орлеанскихъ штатовъ 1 4 3 9 г., 

генеральные штаты Франціи фактич ски отказались—и отказались 

безвозвратно—-отъ того права, на которомъ, какъ на краеугольномъ 

камн , воздвигъ англіискіи парлам нтъ грандіозно здані „ вольностей 

англійскаго народа". 

Другая причина непрочноши и постепетшго упадпа 
сословнаго представительства заключалась въ тполнот 
посл днлго, такъ какъ то, что не приыадлежало къ духовснству, 

къ дворянству и къ городскому сословію, стало быть огромно 

болышшство народныхъ массъ, было исключено пзъ этого предста-

вительства. Да и само городско сословіе было дал ко неполно 

пр дставл но, такъ какъ далеко не вс города—въ н которыхъ 

странахъ даже м ньшинство ихъ - пользовались правомъ посылать 

своихъ д путатовъ. Однимъ словомъ, сословное представитель-

ство било въ сущности лишь пртилегіей меиьшиншва 
и часто незтчительнаго лишь меньитнства. Отсюда— 
ртнодушіб народныхъ массъ къ судьб сословно-пред-
ставительныхъ учрежденій. 

Н нужно также удускать изъ вида того элем нта извращенія, 

киторыіі мало-по-малу былъ вн с нъ въ пр дставит льство городовъ 

обычаемъ, пр врахившимся въ обязат льныя порядокъ, посылать, въ 

качоств депутатовъ отъ городовъ, только лицъ, стоящихъ во глав 

городского управлонія: меровъ, скабиновъ, городскихъ консуловъ, 

сов тнитвъ и т. д. Но д ло въ томъ, что сами эти город-

скге пМагистраты", первоначально выборные, превра-
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тились мало-по-малу въ королевскихъ чиновниковъ, no 

назначенію короны. 

Након цъ, н посл днюю роль въ упадк сословно-пр дста-

вит льныхъ учр жденій играло отсутствіе обязательпости 

созыва тсл днихъ въ изв стные опред ленные сроки. 

Созывъ ихъ былъ п|) доставлонъ усмотр нію короны, которая могла 

ихъ созывать чащо или р ж п даже вовс пер стать созывать 

какъ это, д йствит льно, и случнлось съ французекими гои ральными 

штатами: они исч зли не будучи отм н ны никакимъ законодат ль-

нымъ актомъ—ихъ просто перостали созывать. 

Если Англія, динственная изъ вс хъ великихъ монархій 

Западноі Европы, не только сохранила свое сословное пр дставительство 

въ лиц парламонта, но и развпла его въ настояще тцгональное 

представительство, то этиыъ она обязана была прежд всего 

отсутствію р зкаго соеловнаго антагонизма, всл дстві чего сословія 

д йствовалп солидарно воякій разъ, какъ имъ приходилоеь отстаи-

вать лрава парламента противъ абголютистскихъ стромленій коро-

л вской власти. М жду прочимъ, парлам нтъ всегда ревниво обер -

галъ сво право вотяровать налоги (всегда на опр д ленный ерокъ 

или въ изв стноаъ разм р ), сов рш нно справедливо видя въ 

н мъ кра угольный камень сво го политичоскаго знач нія. Имеино 

при помощи этого своего права парламетш пошоянно 

держалъ корону въ зависимости, ставя ее въ матеріаль-

ную меобходимость СОЗЬШУУІЬ трламбнть всякій разъ, 

какъ королю нуоюны были деньги. Держа въ своихъ рукахъ 

ключъ отъ національнаго сундука, парлаыенту, при солидарномъ 

д йствіи сословій, не трудно было расширпть мало-по-малу свои 

политичеекія права. Важнымъ проішущ ствомъ англіпокаго парла-

м нта, сравнит льно съ сословцо-продставит льными учрежденіяма 

ковтвнента, было щ то обстоятмьетво, что, начаная еъ второя 

половины ХШ в., въ немъ на ряду съ чпсто сословныш элея н-

тами, является и элементъ представтпельства земстго, 

бозсословнаго, или лучшо сказать оОщвсословнаго, въ лиц депута-

товъ отъ графствъ п.ш „рицарей графствъ", какъ ихъ назы-

вали. іірисутствіе этого зомскаго эл монта въ парламент было 
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однимъ изъ обстоят льствъ, воспрепятствовгшшихъ раавитію можду-

сословнаго антагонизыа внутри парламента; съ другой стороны, этотъ 

же з мскій эл м нтъ облогчплъ парламспту постепенное превращеніъ 

его изъ сословиаго предспшвительства въ представитель-
ство общеземское, націонаяьное. Вотъ почему Англгл 
была единственмою изъ вс хъ великихъ державъ Западной 
Европы, гд сословно-представительтл монархія перетла 
шпосредствешо, хотя и постепепно въ монархію кон-
ститугі/іонную, а ш въ абсолютную, какъ это им ло 
м ста на континбнт . Нользя сказать, чтобы Англія оста-

лась соверш нно н затронутою абсолютистскимъ т чені мъ, которое 

широкою волною прон слось по Западной Европ . Д йствит льно, и зд сь 

мы встр чаемея еъ абсолютистекиии тенд нціями—и въ идо (въ 

теоріяхъ Фильмера п Гоббза), п въ практик (въ абсолютитскихъ 

стремлоніяхъ и деспотич скихъ замашкахъ Тюдоровъ и Стюартовъ); 

но ни то, ни другое—нп теорія, ни практика абсолютизма—но 

нашли с б благопріятной почвы въ Англіи; абсолютизмъ не усп лъ 

зд сь организоваться, отлиться въ сколько-нибудь прочныя государ-

ственно-правовыя формы. Если политика Тюдоровъ усп ла вр менно 

низв сти парлам нтъ на стопень послушнаго орудія королевскаго 

произвола, то это н пом шало му, съ пер м ною обстоятельствъ, 

снова возродиться, воспрянуть п окр пнуть настолыш, чтобы объ 

го тв рдыню разбились поел дні натиски абсолютизма, въ лид 

Стюартовъ. 



Г Л A B A I. 

Ранніи абсолютизмъ (йтальянскій принщшатъ). 

Общій характеръ итальянскаго принципата какъ абсолкпнои монархіи.— 
Вліяніе итальянскаго абсолютцзма на вн -итальянскія моаархіи.—Три іипа 
ита.іьянскихъ «князей».—1. Ранній итальянскій принципатъ.—Висконти въ 
Милан .—II . Князья-кондотьеры въ XY в.—«Новы людиг на историчесиой 
сцен .—«Доблесть» эпохи возрожденін.- Франческо Сфорца. Ш. Ден жный 
капиталъ, какъ политнческая сила, и Медичи во Флореицш.—Козимо и Ло-
ренцо Великол пный. —Государь въ скрытоыъ состояніи. Династія Медичи 
какъ баниирскій домъ. IT. Цезарь Боржіа.—Ц лип ср дства егополптики.— 
«Италія, склеенная въ одинъ кусокъі.— В ликій тираанъ возрожденіи». 
ІІсторич ско значені личпости Цезаря Борлсіа. - V. Лрннципатъ Цезаря 
Боржіа u политяческая фнлософія Макіавслли. Первый опытътеоріияоваго 
государства.- Апо еозъ государстваигосударствеыной властп. —Идеямонар-

хическаго абсолютизма въ учевіи Макіавелли. 

He смотря на почтп двухв ковое су ществовані абсолютизма 

въ Италіи, посл дніп отм ченъ зд сь характ ромъ эф ыерности п п -

прочности. Онъ выставилъ много неболышіхъ, часто крош чныхъ 

деспотій и множ ство отд льныхъ князев-тиранновъ, изъ которыхъ 

иные усп лд упрочить на бод е или ыея продолжвтельное вр мя 

своимъ потомкамъ случайно доставшійся престолъ. Но это были, 

такъ сказать, пс во-дпнастіи, которымъ не доставало ни прочностп, 

ни в ры въ свою ирочность, и понятио, почезіу: у нихъ не было 

ни одного изъ главныхъ условій прочности всякой династіи: ш 

правовыхъ устоевъ, ни сколько-нибудь глубокпхъ корней въ тради-

діи, ни популярности среди ихъ собств нныхъ „вародовъ". Ещ 

важн е то обстоятельство, что у итальянскаго абсолютизма н до-

ставало двухъ главныхъ условіі прочностд государства: ваціональ-

наго п территоріальнаго единства. И.тальяііскій абсолютизмъ былъ 

\ 
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мелокъ и мелтеш. Государственное начало нашло себ зд сь 

выраж ні во множ етв т рриторіальныхъ и національныхъ лоскут-

ковъ, на которы была разодрана ср диев ковая Италія; абсолю-

тизмъ нашелъ себ зд сь конкретно воплощеніе во множеств 

мелкихъ „княз й 4 . Въ Италіи мы видимъ множество каррикатуръ 

на монархію и ня одной настоящ й монархіи,—множество м лкихъ 

княз й-тиранновъ и ни одноп крупной фигуры, на которую бы ыожно 

было указать, какъ на политическо воплощені эпохи. 

ІТри вс мъ томъ, итальянскій абсолютизмъ X I V — X Y I в. 

пр дставля тъ с рь зный нсторич скій иит ресъ н только потому, 

что въ итальянекихъ д спотіяхъ мы им емъ д ло съ истинными 

предшественниками великихъ абсолютныхъ монархій сл дующихъ 

в ковъ, но еще и потому, что посл днія еложились не безъ влія-

нія—прямого или косвеннаго—первыхъ. He нужно забывать, что 

Италія въ конц ср днихъ в ковъ и въ начал новаго времени 

была поредовою, наибол е развптою въ культурномъ отношеніи 

етраною Вападной Европы. Она бьтла, можно сказать, главнымъ 

очагоііъ культурныхъ вліяній для всеп тогдашней Западнои Еврсшы. 

И вліяні это но ограаичивалось лишь сф рою наукп, литературы 

и изящныхъ искусствъ. Посл днее представля тъ лишь одну сто-

рону вліянія Италіи, птальянскаго „возрожденія" на остальную 

Европу; другая сторона, это —область права и политики. 

Мы уж отм тилп выше вліяніе „воскресшаго" въ Италіи 

римскаго права на остальную Европу. Было указано, какимъ об-

разомъ с мена римскихъ государствопно-дравовыхъ идей, разносен-

ныя вышедшпми изъ болонекои школы правов дами разныхъ на-

ціональност и, нашли себ благопріятную почву и далеко за пре-

дЬлами Италіп. Выло, дал е, вскользь отм чено, какимъ образомъ 

это шедше изъ йталіи вліяніе риыскихъ правовыхъ идей служяло 

не только къ перевоспитанію умовъ, но также и къ пост пеиной 

п р стройк политичешіхъ учрожденіп. Вліяни Италіи въ 

этомъ посл днемъ пстравлент усугубилось съ т хъ поръ, 
какъ римская государствентя идея нашла себ копкрет-
ное выраженіе въ итаяьянскомъ пргтцшат . Съ этнхъ 
поръ Италія начинаетъ вліять н только идеями, но и нагляднымъ 
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прим ромъ,—не только т орі ю, но и жпвою практикою, —не только 

силою правового принцииа, но и мощью конкретнаго факта. П.оли-

тич ско полож ні итальянскаго „князя", не связаннаго никакиии 

(Іюодальными путами или ограниченіями сословнаго представит ль-

ства,—фактически воплощающаго въ сво мъ лиц римскій правовой 

девизъ объ „извол ніи государя", какъ источник закона ( „ q u o d 

ргіпсірі pla,cuit, legis h a b e t vigorem"),—положеніе это стано-

вится и получа тъ знач ніе живого ид ала, къ которому стремятся 

приблизиться прочіе государи, въ особеняости т изъ нихъ, кото-

рыиъ, въ силу ли семеиныхъ связ й, въ силу ли политическихъ 

обстоят льствъ, приходилось ближе соприкасаться съ пр дставит лями 

итальянскаго. абсолютизма. Абсолютистскія заыашки Людовика X I 

объясняются вліяніемъ, шедшимъ изъ Италіи въ неменыпей, быть 

ыожотъ, степ ни, ч мъ и личныыъ характ ромъ короля,—характеромъ, 

который опять-таки сложился въ значптельной степени подъ птальян-

скимъ вліяніомъ. Н даромъ будущій французскіи деепотъ выросъ въ 

т ни Алыгь, въ сос дн й съ Италіей области Дофинэ, и былъ 

жонатъ на савоярдк , итальяяк по крови в воспитанію, научивш й 

его ые только зачитываться Боккачіо, но п твердить вьтв зенную 

ею съ родины Макіавелли поговорку: „qui nescit diss imulare, 

nescit r e g n a r e " — ,кто не ум етъ притворяться, не ум етъ дар-

ствовать". И не даромъ Людовикъ X I дружилъ со многими изъ 

итальянскихъ „княз й " , а для борьбы съ „лигой общсственнаго 

блага" иекалъ ПОІІОЩІІ у итальянскнхъ кондотьеровь (комаиди-

ровъ наемныхъ дружинъ). He дароиъ Фрапдискъ I , котораго одинъ 

изъ нов йшихъ псториковъ ( H a n o t a u x ) называеть „первымъ аб-

солютнымъ монархомъ во Франціи'', былъ р шительнымъ поклон-

никомъ вс го итальянскаго, начиная съ абсолютизма итальянскихъ 

.. князей", продолжая пышностыо ихъ дворовъ и кончая итальянскимъ 

искусствомъ и даж итальянскими модамп. Онъ и всю свою жизнь 

рвался въ Италію, ратоборствуя за обладаніе этой „прелестной 

страной", которая ще Карлу УІІІ показалась ,.такиіі восхятитоль-

нои, что недоставало только Адама и Евы, чтобы ей стать ра-

мъ,и. He даромъ въ ХУІ и сл дующахъ стол тіяхъ мы встр ча-

мъ во многихъ странахъ, въ кач ств вліятельньтхъ государственныхъ 
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людей, либо итальянд въ, либо людеи, воспитанныхъ на итальянскихъ 

идеяхъ. Гранвелла при Карл Y, Альб рони при Филипп V, Ма-

заряни и Партпчелли д'Эм ри въ малол тство Людовика Х І У , э т о — 

все итальянцы. Въ разныя времона и въ разныхъ странахъ они 

проводятъ одни и т же политич скіе принципы: принципы абсо-

лютизма. Сюда ж ыожно причислить и Томаса Кромвеля, англи-

чанина по крови, но птальянца по духу. Воспитаняый на ид яхъ 

абсолютизыа и на живыхъ ирим рахъ посл дняго, вид нныхъ имъ 

въ Италіи, гд онъ провслъ значительную часть сво і юности. 

Тоыасъ Кромв ль съ неменыпимъ усерді мъ, ч мъ настоящіе италь-

янцы, Гранв ллы, Мазарпни, пытается пер садить на почву Ан-

гліи X V I в. абсолютизмъ, вьтросшій на родин Макіавелли и 

Цезаря Боржіа. „Итальянское государствонное искусство^ со всей 

его стремительностью и безпощадностыо въ достиженіи ц лей, еъ 

«го разыашистыми взглядами на жизнь и люд й, съ его изумит ль-

ною дальновидностью въ стремленіяхъ и способностью къ политяче-

скимъ комбинаціямъ, сд лалось при Кромвел настоящ ю стихі и 

англійской политяки. Д йствительно, это былъ первый изъ англій-

скихъ минлстровъ, у котораго во вс время го управленія д лами 

мы можемъ иросл дить настоящую ид ю, руководившую его д ятель-

ностью: ид ю — создать абсолютную власть короля на развалинахъ 

вс хъ государств нвыхъ силъ. Сочиненіе Макіавелли о ^Государ " 

было го настольною книгою. Ещ въ то вр мя, какъ онъ былъ 

слугою Вольс я, онъ смутилъ будущаго кардинала Р джинальда 

Поля, посов товавъ му взять, въ качеств руководства политики, 

„Государя" Макіавелли" ( G r e e n ) . 

Помимо указанныхъ и подобныхъ имъ фактовъ бол е непо-

средств ннаго и, такъ сказать, конкретнаго вліянія итальянскаго 

абсолютизма на остальную Европу, мы находимъ въ немъ, отчасти 

въ зачаточномъ, отчасти уже въ бол е или м н е развитомъ со-

стояніи, многія изъ -такихъ чертъ, которыя потомъ становятся 

характериыми аттрибутами абсолютной монархіи въ эпоху наивыс-

шаго развитія поел дней, какого она достигла во Франціи ііри 

Людовик X I Y . 

Вотъ почему, для исторпч скаго пошшанія абсолютной монархіи 
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въ пору я раецв та, дал ко не лишн познакомиться н сколько по-

ближе съ ея раннимъ историч екимъ прототипомъ въ итальянсколъ 

принципат X I V — X V I в. 

Итальянскія д спотіи X I V — X V I в, напоминаютъ, по сво иу 

происхожд нію, отчасти гр ческія тиранніи, отчасти римскіи прин-

ципатъ: въ основ ихъ лежитъ захватъ в рховной власти, либо 

такъ сказать, мсш итальный, путемъ вооруженнаго д р ворота, либо, 

модл нная, постепеяная узурпація фактичеекой власти, съ еохран -

ніемъ пр жнихъ р спубликанскихъ формъ. Основателямй „княже-

скихъ" династій являются либо главы наибол вліят льныхъ фа-

милій въ ср д м стнаго гражданства, либо счастливы продводи-

т ли на мныхъ дружинъ, кондоть ры, — либо, након цъ, папскіе 

„пл мянники", ,;неііотьг', т. . прот жируемые папами ихъ бли-

жайші родств нники и прежд всего ихъ ж собственныя н закон-

ныя д ти. П рвымъ изъ этихъ тр хъ видовъ тиранніи характерп-

зуется пр имуществ нно бол ранняя эпоха принщшата, XIV в.; 

въ сл дующ мъ стол тіи къ нему приео диняются два другихъ. 

Лаибол е видными пр дставителями перваго типа являются милан-

скі Виеконти въ XIV в. и флорентійскіе М дичи въ XV в.; 

цредставителями второго типа—фамилія Сфорца въ Милан ; на-

конецъ, блестящаго пр дставителя тр тьяго типа мы находимъ въ 

лиц знаменитаго въ сво мъ род Ц заря Боржіа, въ Ц рковной 

или Папокой области, 

I . 

Наибол типичнымъ пр дставит л мъ итальянскоі тиранніи 

бол ранняго п ріода явля тся Бернабо Висконти въ Милан (во 

второі половин XIV" в.). Въ его лиц мы встр чаемъ одно изъ 

наибол е грубыхъ воспроизвед ній античной тиранніи въ ту, вя ш-

нвмъ образомъ бл стящуа, но въ сущноети глубоко грубую эпоху. 

„Главною заботою этого государя была охота на кабановъ. Кто 

осм ливался превзоити его въ этомъ искусств , былъ б зчелов чно 

казнонъ. Народъ долженъ былъ прокармливать „князю" пять ты^ 
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сячъ собакъ, подъ строгою отв тственностыо за добро -здоровье 

каждой. Подати выжиыалясь изъ народа путемъ репресеивныхъ 

м ръ. С мь дочер й Б рнабо получили по сто тысячъ золотыхъ 

приданаго; сверхъ того, имъ скоплены были на ч рный день огром-

ныя сокровища. По случаю сыерти го жены, подданнымъ было 

предписано, въ знакъ выраженія печали, носить трауръ въ т че-

ні года" ( B u r c k h a r d t ) . Ha прим р Б рнабо Висконти мы мо-

жемъ наблюдать, въ грубой правда форм , ту зарождаюшуюся 

^искальность п ^__^ксдд атацш страны дворомъ, которыми, въ 

больш й или меньш й степени, характеризуется режимъ вс хъ вели-

кихъ абсолютныхъ монархій западной Европы въ XVI —Х Ш в, Эта 

сторона д ла щ бол е подч ркивается при преешникахъ Б рнабо. 

При пл мянник Бсрнабо, Джіангал аццо ( 1 3 9 5 — ] 4 0 2 ) , достиг-

ш мъ власти путемъ заговора, приведеннаго въ исполноніе съ ха-

рактерною для эпохи кровавою ж стокостыо, фискальный гнетъ ув -

личива тся вм ст съ ростомъ расточит льности и роскоши двора, 

которая начина тъ развнваться въ особенности съ того ыом нта, 

какъ Джіангал аццо удалось добиться отъ короля Б нцеслава г р-

цогской короны. При немъ была окончена начатая до него по-

стройка роскошнаго дворца, который въ то вр мя былъ лучш ю ивъ 

вс хъ королевскихъ резиденцій западной Европы. 

Сынъ и пр емникъ Джіангал аццо, Джіованни-Маріа ( 1 4 0 2 — 

1 4 1 2 ) , „изв стенъ былъ не охотничьими собакамн, а другими жи-

вотными, назначені которыхъ было — истреблять не зв р и, a 

людей. Клички ихъ п р даны намъ исторіеи, какъ клички медв -

дей императора Валонтина. Когда въ ма 1 4 0 9 г., во время 

разорительной войны, голодный народъ кричалъ на улицахъ, при 

про зд гоеударя: pace! pace! миръ! миръ!,— г рцогъ выслалъ 

противъ толпы своихъ наемниковъ, которые б зъ дальн пшихъ око-

личностей перебили до двухсотъ челов къ. Всл дъ зат мъ было 

запрещено, подъ страхомъ вис лицы, проязносить слова pace и 

дшгга, т. е. миръ и война, такъ что священникамъ, вм сто 

изв стныхъ словъ молитвы даіі намъ миръ, dona nobis ра-

сет, приходилоеь читать: даи намъ тишину, dona nobis 

tranqmllitaiem" (Burckhardt). 
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Филиппо-Маріа ( 1 4 1 2 — 1 4 4 7 ) , посл дній представит ль дома 

Висконти, инт ресснъ, какъ миньятюрный прототипъ получившаго 

впосл дствіи грандіозно воплощ ні , въ лиц Людовика X I V , 

отождествленія гоеударства съ личностью государя. „Ве силы и 

средства государства со дин ны были имъ для охраны своей соб-

.ственной особы. Въ сильно вооруженномъ миланскомъ замк , окру-

женномъ в ликол пными садами, крытыми алл ями и площадками 

для гимнаствческихъ упражн ній, жилъ онъ, не вы зжая по н -

скольку л тъ въ городъ. Еслп онъ предприниыалъ по здки, то 

дишь для пос щ нія своихъ замковъ. Для этой д ли на прове-

д нныхъ къ нимъ каналахъ содержалась ц лая флотилія судовъ, 

которая была н обходиыа для того, чтобы пере здъ могъ сов р-

шаться- съ соблюденіемъ ве хъ требованій придворнаго этикета. 

Всякій, кто переступалъ порогъ г рдогскаго замка, подвергался са-

мому м лочному надзору. Ц лая искуеная система пр дварит ль-

ныхъ испытаній была установл на для людей, которые им ли 

ветупить въ ближайшія служебныя отношенія къ г рцогу, шло ли 

д ло о высшихъ дипдоматическихъ должностяхъ, или же о лак й-

скои служб : и то и друго ечиталось одинаково поч тньтмъ" 

( B n r c k h a r d t ) . Любоаытно отм тить эту посл днюю черту, пред-

восхищающую, за два съ половиною стол тія, придворное міро-

созерцані эпохи Людовика X I V . 

11. 

Въ Х І Т в. кондотьсръ—слуга, хотя и вольный, „князя", 

или в рн е—князей, такъ какъ кондотьеръ служитъ кому угодно, 

сегодня одной изъ воюющихъ сторонъ, завтра—другой: вс д ло 

р пгалось больш ю или м ньшею выгодностью „д ла". Князьяпри-

выкаютъ емотр ть на кондотьеровъ исключительно, какъ на орудія 

для достяж нія своихъ ц лей, и гіо достиженіи ц ли разд лы-

ваются съ ними съ иолн йпіею безцеремонноетью. Если кондоть ръ 

оказался н удачливымъ полководцемъ, еыу мстятъ; если онъ ув н-

чалъ себя лавраыи поб дителя, отъ него сп шатъ поскор е отд -
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латься, какъ отъ ч лов ка опаснаго. Такъ, изв стный кондотьевъ 

Малатеста^ былъ убптъ тотчасъ посл поб ды, одержанной имъ 

для папы. 

Въ сл дующ мъ стол тіп д ло принимаетъ сов ршенно другой 

оборотъ. Кондоть ръ настолько оперяотся, что уж самъ начинаетъ 

м тить въ ..князі,я", что ему нер дко ц удаетоя, съ помощыо ли 

вооруженной силы, съ помощью ли хитрости и изворотливости, или 

ж всего чаще—при помощи того и другого вм ст . Франч ско 

Сфорца пр дставля хъ собою, быть можотъ, наибол яркую фигуру 

ср ди удачливыхъ кондоть ровъ посл дней категоріи. Въ его лиц 

кондоть рство отомстило принципату за долгія обиды былыхъ 

вр менъ. 

Сынъ зажиточнаго крестьянина изъ области Романыі, превра-

тившійся въ ноограничоннаго государя одного изъ наибол е зна-

чительныхъ ^княж ствъ" Итадіи и положившій начало, хотя и 

недолговременной, династіп,—Франческо Сфорца представляетъ со-

бою блестящую иллюстрацію сд ланнаго однпиъ совр менникомъ, 

папою Шемъ зам чанія, что , въ стран , влюбленной въ новизну 

и перем ны, конюху но трудно сд латься государ мъ". Личность 

Сфорцы явля тся лллюстраціей сще ц другого общаго факта, ко-

' торымъ отм ч на эпоха перехода отъ среднев ковья къ новому 

времени; этотъ общіп фактъ можно коротко характеризировать въ 

двухъ словахъ: пробужденіе личности. Личность начина тъ 

стряхивать съ с бя т путы, подъ игомъ которыхъ она долго дре-

мала: путы феодальныхъ оковъ и корпоративныхъ привил гій, путы 

религіознаго п умств ннаго гнета, гнета традицій и пр дразеудковъ. 

Личносіъ выступа тъ, выпрямля тся во в сь свой ростъ п начи-

наетъ сама^ своими собственными усиліями, своимъ индивидуаль-

нымъ гевіемъ, прокладывать себ дорогу въ жизни черезъ чащу 

воздвигнутыхъ вокругъ не средн в ковьшъ развитіемъ пр градъ, 

нещадно ломая ихъ на своемъ пути и съ ожесточ ніемъ попирая 

всякія традиція и условности неторически сложившагося общожитія. 

Сила побуждающагося индивидуализма сказываотся особ нно ярко 

въ новыхъ людяосъ, которые шумно врываются на историческую 

сцену, бозцеремонно сталкивая съ насижонныхъ познцій ихъ тра-



АБСОЛЮТНАЯ МОНАРХІЯ HA З А П А Д . 33 

диціонныхъ обладат лси. Время индивидуализма par excellence, 

эпоха возрожденія есть главнымъ образомъ время новыхъ людей, 

люд і , которы н получаютъ свою роль, какъ благопріобр т н-

ное насл дство отъ своихъ отцовъ и д довъ, а создаютъ е 

себ своими рукамп. Еовый челов къ, это—бол е, ч мъ кто-

либо, въ яолномъ смысл — f o r t u m e suae ipse faber, „самъ 

кузнецъ своего собственнаго счастья; своой судьбы". Оила и зна-

чоніе новаго ч лов ка коренятся н въ историческомъ прав , н 

въ н запамятной традиціи, не въ в ковои привплегіі^ н въ яо-

желт вшемъ отъ вреиени пергамент , а въ личныхъ усиліяхъ, въ 

личноіі энергіи, въ личномъ талант , и—надо также приба-

вить—въ личномъ пронырств , изворотливостп и хитрости, при 

случа —даже жестокости: однимъ словомъ —въ томъ, что на язык 

эпохи называлось доблестью, ігіи. Изв стно, что сдова такж 

ии ютъ свою исторіго; слово доблесть на язык люд й эпохи 

возрожденія им етъ очень ыало общаго съ тою совокупностыо по-

нятій, которыя мьт привыклп съ нимъ соединять. Доблесть эта 

въ гораздо меныпой ст п ни синонкмъ чести и честности, ч мъ 

ихъ антитеза. Доблестный челов къ, „совершонный virtu

oso,—деспотъ до жестокости, коваренъ до саиой подлой плутнп. 

Доблесть требу тъ лишь д яиіи бл стящихъ, трудныхъ терц -

ливо подготовленныхъ и хладнокровно выполненныхъ, съ спокои-

ной душой и яснымъ лицомъ, съ какиыъ бьт тяжкимъ преступл -

ніемъ нп было оопряжено это выполненіс. Поб жденный, безъ 

всякоі над жды на спасені въ п рспектив , доблестный чело-

в къ не склонитъ своеіт выи. Съ него довольно быть хотя на 

одинъ день едтіственнымъ въ своемъ род , иото singolare, 

и вызвать изумленіе эпохи, Подъ топоромъ палача юный Ольд-

жіато, убіііца Галеаса Сфорцы, восклицаетъ: смерть жесто-

кая, слава в чшш! И въ ожиданіи славы въ потомств , vir

tuoso находитъ себ поддерзкку въ настро ніи своихъ современ-

никовъ. Папа Оавелъ I I говорилъ про скульптора Бенв нуто Ч л-

лини, которому иногда случалось производить убійства на улицахъ 

Рима: „Такіе г ніальны художники, какъ Бенвенуто. стоятъ выше 

общепризнаиныхъ законовъ" ( G e b h a r d t ) . 

з 
Аосолотп. моварх. 
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Появл ні на политической ар н „новыхъ ЛЮД Ё " опять-

таки предвосхища тъ одну изъ характерныхъ ч ртъ поздн йшаго 

абсолютизма. Если, съ одной стороны, абеолютизмъ подавлялъ лиіі-

ность, т о — с ъ другой стороны-—онъ видвигалъ „новыхъ людой" 

въ ущербъ представит лямъ правовыхъ традицій и историч скихъ 

привил гій. И понятно, иоч му: для окончат льнаго своего торже-

ства, абсолютизму н обходимо бьтло сломить многочислеаныя пре-

грады, которыя центральная власть встр чала въ исторически сло-

жившихся традидіяхъ и исконныхъ привилегіяхъ, а носителями этихъ 

досл днихъ были главнымъ образомъ, именно, пр дставители наел д-

ствонно-привилегированныхъ сословіп, пр имуществ нно — феодальной 

аристократіи. Вотъ почему центральной власти приходилось вол й-

неволеи искать себ орудія среди „новыхъ людей", людей бозъ 

роду б зъ пі м нн, люд й не связанныхъ никакиии традиціями и 

привилегіями. Вотъ поч му, начиная съ Ришель , французская ко-

рона сист матичееки окружаетъ себя сов тниками изъ „подлой бур-

жуазіи" ( „ d e la vile bourgeois ie" —выраженіе горцога Сенъ-

Симона); по тоі ж причин , стремившійся къ абсолютизму Гся-

рихъ " П І А.нглійскіи любилъ окружать себя „ проходимцами безъ 

роду, безъ плем ни", какъ ворчали отт снонные иыи въ т нь старые 

магнаты. И д йствительно, вс наибол выдающіеся государств нные 

люди эпохи абсолютизма—какъ Вольсей и Оливеръ Кромвель въ 

Англіи, какъ Ришелье и Мазарини во Франціи, какъ Альберони 

въ Испаніи, н говоря уже о масс второстепенныхъ д ятелей,— 

прянадлежатъ вс къ числу „новыхъ люд й " . 

Въ Италіи, въ эпоху возрожд нія, люди „безъ роду безъ 

пл мени" яе только окружаютъ государой, но и сами при случа 

становятся государями. Какъ и какимъ образомъ, это можно ввд ть 

на прим р уже упомянутаго выш Франческо Сфоро.ы. 

По сиерти посл дняго Впсконти ( 1 4 4 7 ) Милану пришлось 

отбиваться отъ многочяслелныхъ др т нд нтовъ яа ыялаяскін нр -

столъ: отъ короля Неаполнтанскаго, отъ г рцога Орлеанскаго, брата 

французскаго короля, отъ герцога Оавоискаго. Заитягнутый врас-

нлохъ, городъ Мнланъ наяялъ, въ качеств сво го защитника, 

Фраяч ско Сфорцу, который уж усп лъ къ тому вр м яи создать 
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себ настолько прочаую карьору кондотьсра, что его удостопла 

породииться фамилія Висконтп: опъ былъ женатъ на дочери по-

сл дняго представителя этон фамиліи. Въ кач ств вознагражденія, 

Миланъ об щалъ Сфорц города Брешію и Ворону. „Кондотьсръ 

принялъ условія—разсказываетъ Макіавелли - и ничто съ этой ми-

нуты не удержпвало- его: ни страхъ, ни стыдъ клятвопреступлснія, 

потому что онъ зналъ. какъ вс великіе люди, что об-
маномъ стыдно лишь попгерлтъ, а не вытрать". Сфорца 
выполнилъ добросов стно п усп шно взятое на себя д ло, прогналъ 

съ мпланской терряторіи французскія и венеціанскія войска, заклю-

чилъ миръ съ Венеціеіі и поворотплъ съ своішъ войскомъ къ 

Милану для того, чтобы занять герцогскіи пр столъ. Подданные 

Милана, города Пьяч нца, Тортона, Александрія встр тили поб -

дителя съ распростортыші объятіями. Миланцы напрасно искалп 

спасенія у друтого кондотьера, Карла Гонзаги, —ииъ пришлось въ 

конц концовъ отворить ворота счастлпвому поб дителю. 

Какъ государь, Франческо Сфорца ( 1 4 5 0 — 1 4 66) выд ляется 

выгоднымъ образомъ среди большинства даже бол е „законяыхъ"' 

князсй тогдашней Италіи, такъ же, какъ и—своихъ преемниковъ, 

которымъ удалось продлить ,.династііо", съ и которыми пер рываміі, 

до 1 5 3 5 г. Уже его сынъ Галеацпо ( 1 4 6 6 — 1 4 7 6 ) блещегь 

бол е отрицательными, ч мъ положятельными сторонами вта/іьян-

скаго принщшата. „Бл скъ двора онъ зам нплъ расточительностью; 

воинскій духъ— парадомъ, правит льственный авхоритетъ—тиранніеіі, 

благоразуміе въ политик — мелкимъ задоромъ, сдержанность въ 

частноп жизни —распущенностыо. Онъ д лалъ не ыало смотровъ и 

ни разу нё командовалъ въ битв . Любя удовлетворять свои страсти, 

онъ ще бол е любилъ предавать публичиому позору с мсйную 

честь свопхъ подданныхъ. Для своихъ жертвъ онъ изобр талъ 

истязанія гнуспыя и отталкивающія и при ихъ исполненіи присут-

ствовалъ лично, какъ художникъ, желающій судить о достоинств 

своего произведенія' (Zel ler) . 

'г* 
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ш. 

Принципатъ Медичи во Флоренціи представля тъ интер съ, 

главн ымъ образомъ въ двухъ отношеніяхъ, Съ однои стороны, 

зд сь мы им мъ п редъ собой живую и яркую иллюстрацію уж 

выш отм ченнаго общаго факта, которымъ характеризу тся по-

сл дняя пора ср дн в ковья, а зат мъ и все посл дуіощ о вр мя: 

этотъ общіи фактъ—политическая сила денежнаго папи-
тала. Если Сфорца достигъ политической власти, какъ кондотьоръ, 

при помощи вооруженной сильт, то Медичи достпгъ того же, какъ 

банкнръ, при помощи силы д негъ. Л рвый былъ гсчастливы1 

кондотьеръ ^, посл дній — „счастливый банЕир ' . Еозимо Медичи 

( 1 4 2 9 — 1 4 6 4 ) сд лался самымъ могуществениымъ ч лов комъ во 

Флоренціи потому, что онъ былъ самыиъ богатыыъ и потому са-

мымъ полознымъ, самымъ необходимымъ изъ вс хъ гражданъ; къ 

этому надо прибавить еще ловкость и щодрость Козимо. Онъ, н 

жал я, раздавалъ деньги направо и нал во, создавая вокрутъ 

себя плотную толпу людей, изъ которыхъ одни были го должни-

каии, другі просто людьии ему обязанными, третьи желалп попасть 

въ одну изъ этпхъ кат горій, Такъ шш иначе, большая часть 

Флоренціи состояла вскор изъ го кліентовъ. Въ то ж вр ыя 

Козимо сд лался самымъ н обходимымъ гражданиномъ для государ-

ства. Открывая ы и закрывая свой кредитъ, онъ могъ вліять на 

исходъ воінъ м жду самьтми могущественныып государямп Европы. 

Когда король Н аполнтанскій заключилъ съ Вснеціей союзъ противъ 

Флоренціи, банкъ Медичи отказалъ союзиикамъ въ кредит , и ииъ 

пришлось просить мира, несмотря на свой перев съ въ военнолъ 

отношеніи„ Банкирскій домъ Меличи, съ его безчисл нными раз-

вЬтвл ніяыи5 охватывавшими всю Европу, представлялъ собою пре-

восходную дипломатич скую организацію. „Эта финансовая дипло-

матія д лала и затишь и бурю, миръ и воііну, смотря но тому, 

обл гчалъ или т снилъ Козимо банки въ ІІеапол , въ В н цій, въ, 

Милан и въ другихъ м стахъ* ( Z e l l e r ) . 
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Благодаря банку Медичи, Флоренція получила такой в съ 

въ международной политик эпохи, на который отнюдь н могло, 

само по себ , прет ндовать государство столь незначитольныхъ 

разм ровъ. Одинъ изъ могущ ств нн йщихъ государей эпохи, Лю-

довикъ X I Французскій выходитъ встр чать пословъ флорентійскои 

республики, съ блестящей свитои, за дв версты отъ города и 

снимаетъ свою шляпу, лишь только снялъ свою посолъ. 

Правленіе Медичи было факттескимъ прит(ипа-
томъ сь сохранеиіемъ вшьтиосши республши, на подобі 
принципата Августа въ Рим . Государь въ скрытомъ состояніи, 

Козимо продолжалъ сохранять вн шность и ман ры простого гразк-

данина. „Онъ былъ вс такъ же учтивъ и предупредителеяъ; саиъ 

челов къ уже пожилои, онъ на улиц вс гда уступалъ дорогу лю-

дямъ старше себя. Живя больше на вилл , онъ ,по утрамъ рабо-

тадъ въ сво мъ виноградник или фруктовомъ саду, самъ приви-

валъ и подр зывалъ дер вья я толковалъ съ м стішми кр стьянами 

о разныхъ хозяйств нныхъ д лахъ" (Покровскій). Но это отнюдь 

не м шало Козимо быть на д л почти неограниченнымъ монархомъ. 

Празительств нная коммиссія, состоявшая изъ го кр атуръ и про-

тоже, собиралась на зас данія въ его дом ; никако государств нное 

д ло не р шалось иначе, какъ согласно съ го ж ланіями. а ино-

странную политнку Флоренціи онъ велъ соверш нно динолично и 

самовластно, и въ глазахъ иностранной дипломатіи имя М дичи 

значило бол , ч мъ имя Флоренціи. 

Принципатъ Медичи, правда, попр жн му не оформл нный 

юридически и продолжавжіи уживаться съ республиканскими фор-

ыами, достигъ сво го полнаго расцв та при второмъ пре мник и 

внук Козимо, знам нитомъ Лоренцо В ликол пномъ ( 1 4 6 9 — 1 4 9 4 ) . 

Неудавшійся заговоръ на жизнь Лоренцо послужилъ только къ 

окончательному упроч нію го властнаго полож нія. Съ этого мо-

ыента ( 1 4 7 8 ) онъ заводитъ гвардію для охраны сво й безопасности 

и начинаетъ усваивать замашки настоящаго государя. Онъ лично 

в детъ переговоры съ корол мъ Н аполитанскимъ и заключа тъ съ 

нимъ союзъ, въ силу котораго об стороны гарантировали „н -

прикоснов нность своихъ государствъ". Лоренцо вводитъ въ пра-
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вит льственную организацію такія изм н нія, которыя окончательно 

пр вращаютъ посл днюю въ оруді диновластія М дичи, Посл по-

куш нія Лор нцо усилилъ свой надзоръ за яаибол вліятельньши 

гражданами. „Бдительный надзоръ н грашічивался одиою полити-

чсскою сф рою, но захватывалъ и частныя, даже семейныя д ла: 

ни одна крупная сд лка, ни одинъ бракъ нс совершалея б зъ раз-

р шенія М дичи. Ихъ сторонники, даже занпмая высшія государ-

ств нныя должности, н еы ли забывать, что они только орудія въ 

рукахъ Лоренцо'' (Покровсіап). Однимъ словомъ, въ лиц Ло-

ренцо Великол таго Флорещіл превішщаетсл въ при-
крътую республикаткими формами абсолютную мо-
нархію. „Изъ вс хъ итальянскихъ князей, напбол о трудолюбивым, 

наибол о благоразунный, пользующійся наилучшею р путаді й, онъ 

облада тъ наиболып ю ловкостыо въ совр м яной дипломатич екой 

игр . Этпмъ путемъ онъ пріобр таетъ иочетъ со стороны всеі 

Италіи, ео стороны Людовика XI и самыхъ отдаленныхъ государей. 

Спасит ль г рцога Ф ррарскаго, корояя Фердинанда Неаполитанскаго, 

іоюзникъ Милана^ располагающій папоп йннокентіеиъ VIII, пове-

лит ль нзрода б зпокойнаго и свободолюбиваго, хотя и неизм нно 

покорнаго, ояъ выда тъ свою дочь за сына папы, одного изъ своихъ 

сыновей ж нитъ на дочери одного изъ римскихъ Орсяни, другого 

на одной изъ прияцеесъ королевскаго дома Фраяціи, яакон цъ, для 

младшаго ево го сына добываетъ кардинальскую шапку съ бенефи-

ціями во Франціи и въ Неанолнтанскомъ королеветв въ иридачу. 

Квропа за нимъ ухажпваотъ, его осаждаютъ своею предупредптель-

ностью нослы иып ратора Фридриха Ш и короля Испанскаго; онъ 

состоитъ въ дружеской н реннск съ Корвняомъ Веяг рскнмъ п съ 

Иваномъ П Португальскимъ, в детъ дружбу съ Людовикомъ X I 

Французскимъ, который в личаетъ его въ своихъ письмахъ „своимъ 

дорогяыъ u в лякимъ другомъ" („mon cher et g r a n d a m i " ) , и 

обм яивается подарками съ султаяами Егията н Константинополя" 

(Zeller). 

Прняцнпатъ Лор нцо В лнкол пяаго представляетъ интересъ 

ещ въ томъ отяошеніи, что въ го лиц нашла с б наибол 

біестящ воплощ ні одна бол или мен общая черта италь-
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янскаго принципата,—черта, которая съ изв стными видоизи не-

ніями повторя тся впосл дствіи въ качеств почти н изм ннаго 

аттрибута абсолютной монархіи: черта дта,— меценатство, „по-

кровительство наукамъ и искуествамъ". Въ в къ мец натства, ка-

шшъ была эпоха возрожденія, Лоренцо явля тся м ценатомъ par 

excelence. Мец натство было настолько ж фамильною традиці й 

М дичи, насколько и традиці й м стной, городской. Флор ндія н 

даромъ слыла колыбелыо возрожд нія и была родиной го пред-

течи— Дант , а основанпый городомъ, въ половин Х І Т в,, уни-

верситетъ сд лался однимъ изъ очаговъ гунанизма. Гуманистовъ 

зд сь холило и государство, вербовавш е въ ихъ ср д свопхъ 

„канцл ровъ" и „ораторовъ" для заграничныхъ посольствъ; ихъ 

ласкала и флорентіиская знать, въ домахъ которой они поддержп-

вали литературные и художеств шше вкусы. Поджіо, Марсупшши, 

Бйкколи были своими людьми въ дом Медичи. Н которыя изъ 

крупныхъ литсратурныхъ работъ обязаны своимъ происхожденіемъ 

лочину Медичи. Въ самой семь Медичи оказались поэты п лпте-

раторы, Нев стка Еозимо и мать Лоренцо Лукреція была авторомъ 

многихъ стихотвореній религіознаго содержанія. Саыъ Лоренцо не 

прочь былъ поавторствовать и въ поэзіи u въ искусств . Когда 

городъ объявилъ конкурсъ на проектъ фасада одной церкви, 

въ числ конкуррентовъ оказалея и Лор нцо. Литературныо п ху~ 

дожественныо инт ресы пріобр таютъ при Медпчя во Флоренціи 

гоеподствуіоіцсе значоніо, „Изданіе или п реводъ древняго автора, 

выходъ въ св тъ латинской или итальянской поэыы, находка древ-

неи статуи—вотъ главныя событія во Флоренціи. Наука и поэзія, 

сд лавшіяся теп рь государственнымъ д лоыъ, ведутъ ко всем # 

Бен детто Аккольти и Бартоломео Скала получаютъ должность 

каицлеровъ республики; напбол е краснор чивые среди литераторовъ 

служатъ послазш. Если бы по собственной вол Флорееція р ши-

лась угрожать политическому равнов сію Италіи, то разв только 

изъ-за литературнаго самолюбія. Миланскій ученый М рула раскри-

тиковалъ Miscellanea флорентійскаго гуманиста Полиціано. Воз-

гор лась ожесточенная полемика м жду обоиыи городами, и обоимъ 

государямъ пришлось вм шаться въ д ло" (Zeller). 
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Принципатъ М дичи, какъ мы вид ли, былъ созданъ силою 

д н гъ; династія М дичи была банкирскииъ домомъ. И династія 

продолжалась до т хъ поръ, пока продолжалась финансовая устой-

чивость фирмы. Подъ вн шнимъ блескомъ „в ликол пнаго" прин-

ципата скрывались ул{ с рь зныя финансовыя прор хи, которыя 

все трудн и трудн становилось зачинивать. Отъ окончат льнаго 

краха, подъ конецъ жизни Лор нцо, банкъ М дичи былъ спасенъ 

лишь поддержкой со стороны городскихъ финансовъ. См рть Ло-

ренцо была концомъ лннастіи Медпчи. Сынъ его Пьеро принужд нъ 

былъ, посл сдачи французамъ, б жать изъ Флор нціи, He разъ 

потомъ возврашались М дичи во Флоренцію, но не въ силахъ уже 

были снова утвердить зд сь свое господство, которое капиталомъ 

создалось, съ капиталомъ жо и рушилось. 

IV. 

Принципатъ Ц заря Воржіа, пр дставляющій собою тотъ типъ 

п сл дняго, который связанъ съ папскимъ непотизмомо, инт -

рес нъ, главнымъ образомъ, въ двухъ отношеніяхъ. Съ одной сто-

роны, Цезарь Боржіа пр дставляетъ собою наибол е полное и яркое 

воплощеніе той политики и т хъ политическихъ нравовъ, которы 

нашли себ теор тическо выраженіе въ ученіи Макіав лли, и подъ 

именемъ „макіав ллизма" были унасл дованы поздн йш ю полнтикой 

и дипломаті й. Съ другой стороны, Цезарь Воржіа является пред-

ставителемъ—и до изв стной степени создателемъ—той т рриторі-

альной политики „округленія" и „исправленія границъ", которая 

опять-таки находитъ с б дальн йше развиті и прим н ніе, 

только въ гораздо болыпемъ ыасштаб , въ политіш великихъ мо-

нархій Х Г І - Х У П І в. 

Цезарь Боржіа былъ третьиыъ изъ многочисленныхъ незак п-

ныхъ д тей папы Александра YI ( 1 4 9 2 — 1 5 0 3 ) . Итальянскі 

нравы эпохи были таковы, что nana могъ, по скандализируя об-

ществ ннаго мн нія, воспитывать публично своихъ незаконныхъ 

д тей и устраивать торж ственную встр чу возвращавшейся изъ 

фраяцузскаго пл на своей любовниц . 
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Ср ди хаоса м лкихъ „княжествъ", на котория распадалась 

въ то время с верная и средняя Италія, Александръ хот лъ соз-

дать ново государство, которо было бы уд ломъ фамиліи Боржіа, 

и опираясь на ц рковь, могло бы заво вать с б г гемонію надг 

всей Италіей. Основателя пр дполагаемой динаетіи Ал ксандръ на-

м тилъ въ сво мъ второмъ (посл си рти старшаго) сын , Джі-

ованни, которому для начала онъ отдалъ „вотчину св, П тра" 

(pat r imonium Sanct i P e t r i ) и объявленные конфискованными лены 

папскихъ вассаловъ Орсипи (въ наказаніе за вхъ изм ну пап во 

вр мя нашествія Карла Ш Французскаго). Начало было н осо-

б нно удачно, такъ какъ Орсини отстоялн съ оружі мъ въ рукахъ 

свои влад нія. Глядя на неудачу сво го старшаго брата, Цезарь 

ве могъ уд ржать своей досады.„ Ахъ, воскликяулъ онъ съ с рд-

цемъ въ разговор съ своимъ вріятел мъ испанц мъ Михелотто, -

отчего я нс родился первыиъ,--я бы усп лъ ужо оборудовать себ 

хорош нькое княжество въ Италін". Цезарь настолько обладалг 

начитанностью въ древнихъ авторахъ, чтобы припомнить по этому 

случаю исторію Ромула создавшаго сво единовластіо братоубійствомъ. 

Вскор посл этого ( 1 4 іюня 1 4 9 7 г.) Цезарь дровелъ вечеръ 

вм ст съ старпгамъ братомъ у своей матери въ подгородной вилл . 

Около полуночи братья возвращались в рхомъ домои. Цезаря со-

провождалъ его обычный заыаскированныи спутникъ, На другой 

день напрасно ожидади Джіованни, въ Ватикан , гд была его 

квартира. Еще день спустя лодочнпки нашли въ Тибр трудъ Джі-

ованнн съ израненными ш й; и рукаии и нетронутымъ кош лькомъ 

съ деньгами. Общій голосъ с йчасъ ж назвалъ дмя убійцы. „Это 

Цезарь вел лъ бросить брата въ Тибръ съ пер р заннымъ гор-

ломъ",—писалъ в неціанскій посолъ Капелло. „Это в ликій ма-

эстро", писалъ о н мъ же флор нтійскій посолъ. Многооб щающему 

„маэстро" было въ это вреыя двадцать пять л тъ. 

Папа, видимо, былъ пораженъ, зап рся у себя въ комнат , 

три дня н выходилъ и не принилалъ пищи, потомъ ут шился и 

отослалъ Цезаря въ Н аполь, въ качеств сво го пр дставителя, 

на торжество коронованія короля Ф рдинанда (посл дняго Неаполи-

танскаго короля изъ Арагонскаго дома). По возвращ ніи сына, 
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Александръ принялъ го въ зас даніи консисторіи, молчаобнялъ 

и молча же удалился. Веч ромъ того ж дня Цезарь пошелъ от-

праздновать сво благополучно возвращ ні къ своей шатери. 

„Съ этихъ поръ начина тся скрытно царство Цезаря. Отнын 

роль Александра сводится къ роли орудія колоссальнаго честолюбія 

своего сына, на котораго онъ смотр лъ съ см шанньшъ чувствомъ 

удивл нія и страха". Алекеандръ "VI, „эта буйная душа, всец ло 

отдающаяся порыву минутной страсти, въ одномъ лишь проявлялъ 

нсизм нное постоянство,—это въ н жномъ чувств , см шаиномъ съ 

чувствомъ страха, къ Цозарю, да ещ къ ч столюбивой м чт — 

отдать въ добычу сво му сыну Аппенинскій полуостровъ, „склеить 

Италію въ одинъ кусокъ", по живописному выраженію сво го со-

врсм нника" ( G e b h a r d t ) . Д ло шло, д йствительно, уж не о г ге-

моиіи надъ йталі й, a о соединеніи „въ одинъ кусокъ" подъ 

влнстью Ц заря, если н вс й Италіи, то наивозможно болынаго 

количеетва территорій вокругъ центральнаго ядра, „вотчины св. 

Петра". 

Средства для достиженія этой ц ли были, кром ловкости, 

коварства и диплоыатіи—что означало одно и то ж въ т вре-

ыена,—вооруженное нападеніе, индивидуальныя и колл ктпвныя 

убійства, отравлонія и т. д. Всего лучш это видно будетъ изъ 

н сколькихъ конкретяыхъ прим ровъ. 

Цезарь уже трижды заставлялъ свою юную с стру Лукрецію 

разв стись и трижды выйтп замужъ, сообразно съ политическимн 

надобностями ыунуты. Третій мужъ я, Альфонсъ Неаполитанекій, 

оказался вскор такж пом хой для дальн ішихъ полптическихъ 

плановъ Ц заря. Нужно было сблизиться съ дсЭстэ Ф ррарскиыи, 

и хорошо было бы съ нима породниться, выдавъ Лукрецію за сына 

г рцога Феррарскаго. Ыа б ду, мужъ Лукр ціи былъ въ добромъ 

здоровь , и, что вс го хуж , пользовался привязаниостью жены, 

какъ и самого папы. Разводъ при такихъ условіяхъ оказывался 

ыалопригодныиъ ср лствомъ,—сл довало принять пныя м ры. Въ 

одинъ прекраеный донь, въ то время, какъ Альфонсъ поднимался 

по ступ нькамъ собора св. Петра, на него напали н сколько воору-

ж нныхъ замаскированныхъ люд й; Альфонсъ упалъ обливаясь кровью. 
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Въ такомъ вид онъ былъ найд нъ и п р н с нъ въ Ватиканъ. 

Папа и Лукр ція лично ухаживали за ран нымъ, который скоро 

началъ поправляться. Ч го добраго, онъ могъ выздоров ть, что 

сове мъ не соотв тствовало планамъ Цезаря, Въ одянъ пр красный 

день посл дній является съ своимъ н изм нньшъ присп шникомъ 

Михелотто въ комнату выздоравливающаго и выпроважива тъ оттуда 

сид вшую тамъ Лукрецію. Когда Цезарь удалился, Альфонеъ л -

жалъ бездыханнымъ: онъ былъ задуш нъ Мих лотто. 

Ыародный ропотъ Цезарь старался заглушить т рроромъ. Зло-

я::ычные люди, св тскі , ли или духовны , подвергались тюрьм , 

отрав , потопл нію въ Тибр . „Почти дня не проходитъ, чтобы 

но находили труповъ въ Тпбр " , — п рода тъ в н ціанскій посолъ. 

Отд лавшись отъ пим хи въ лиц тр тьяго мужа Лукреціи 

которая всл дъ за т мъ была отправлена въ одинъ уединенный за-

мокъ, .для успокоенія посл пережптыхъ волненіп", Цезарь прв-

нялся за завоевані Романьи. Это оказалось д ломъ не изъ особ нно 

трудныхі), въ виду того, что зіелкіе тиранны, которымп киш ла об-

лясть, были мегкду собою на ножахъ и сами помогали Цезарю уни-

чтожать другъ друга; къ тому же болыпинство этихъ ыелкихъ д е-

питовъ было предметомъ ненависти со стороны своихъ подданныхъ, 

которы сплошь да рядоыъ встр чалн заво вателя, какъ желаннаго 

освободит ля. Только Фаэнца оказала упорно сопротивл ніе. Вла-

д тель Фаэнцы, вос мнадцатил тній Мй,нф ди, любимый своимн под-

данными, прод ржался ц лую зиму ( 1 5 0 0 — 1 5 0 1 ) противъ бом-

бардировокъ, протпвъ аттакъ кондотьеровъ, противъ дипломатич -

скихъ уловокъ Цезаря; однако, подъ конецъ сдался, выговоривъ 

себ услові мъ сохран ні жизни своей и вс хъ осажд нныхъ. Едва 

была подписана капитуляція, Манфреди былъ схваченъ, отв денъ 

ві> Римъ, гд брошенъ въ тюрьму, а оттуда—съ камнемъ на 

шо —въ Тибръ. 

Н сколько иначе поступилъ Цезарь съ городоаъ Урбяно, съ 

влад тел мъ котораго Убальдо Цезарь былъ въ пріят льскихъ от-

вошеніяхъ. Крои вс мъ изв стной дружбы Ц заря къ влад телю 

Урбино, безопаеность посл дняго, казалось, была обезпечена ещо и 

великол пной артиллері і , грозно смотр вш й со ст нъ п. башенъ 
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урбипскаго заіЧка, Въ Рим поэтому были но мало поражены н ожи-

данною в стыо о томъ, что Урбино взятъ Цозаромъ. Какимъ об-

разомъ могло это случиться? Очень просто. Ц зарь по-пріятельски 

обратилия къ Убальдо одолжить му на н сколько лней свою пре-

красную артиллерію, для прив денія въ покорность городка Каме-

рино. Убальдо по-пріятольски ж одолжилъ то, ч го у н го про-

силп, и даж вел лъ н сколько сравнять откосы кр постного вала, 

для того чтобы удобн было свезти орудія. Взявъ артилл рію 

Урбяно, Цезарь быстро привелъ въ покорность Каморино, посл 

чего полошелъ къ Урбино на разстояні пушечнаго выстр ла и на-

в лъ орудія своего пріятеля на его замокъ. Убальдо ничего не 

оставалось, какъ спасать свою жизнь б гствомъ, а Урбино со всеіі 

артиллері й, съ заикомъ и съ массою фамильныхъ драгоц нност и 

оказался въ рукахъ Ц заря. 

Л томъ 1 5 0 2 г. Орсини вм ст съ н сколькими изъ обез-

дол нныхъ Цезаромъ феодадьныхъ с ньеровъ, при учаши н сколь-

кихъ офицеровъ вамого Ц заря, составили заговоръ, съ ц лыо св рг-

нуть тираннію герцога Романьи (это былъ оффиціальный титулъ 

Ц заря). Пров давъ о тоиъ, Цезарь приглаша тъ Орсини въ Cu-

нпгалыо, подъ продлогомъ секретныхъ вереговоровъ. Какъ только 

приглаш нны вошли въ залу городской ратуши, гд было назна-

чоно свиданіе, ихъ схватилп и н модленно задушили. Это было въ 

иочь на новый годъ ( ібОЗ 1 ), a 3 января им ло м сто с і дующее 

д истві драмы. Наканун nana получилъ изв стіо о событіи 31 

д кабря и яров лъ ночь въ приготовленіяхъ къ тому, что им ло 

произойти на утро. Съ утра кардиналъ Орсини и другіе церков-

ники этои фамиліи были приглаш ны въ Ватиканъ. Зд сь они были 

вс схвачены и умерщвл ны. Въ изданномъ по атому случаю паиою 

бр вэ пр писывалось Цезарю д йствовать безъ всякой пощады по 

отнош нію къ остаткамъ фамиліи Орсини, в н щадя ни женщинъ^ 

ни д той". Въ одномъ частномъ разговор nana высказалъ: „мы 

такъ дал ко зашли въ д л пресл дованія Орсини, что намъ не-

обходимо т п рь покончить со вс ми, чтобы самимъ н поторп ть 

отъ нихъ". Алоксандръ въ дапномъ случа лишь прим нялъ на 

практак то правило, которое н сколько л тъ спустя было форму-
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лировако Макіав лли: „сильныхъ людей лучшо н трогать, а сли 

инач н льзя, то непр м нно убивать". Про Орснни тотъ же Макіа-

велли иапиш тъ потмъ: „Они им ли глупость отдать себя такимъ 

образомъ въ руки Цезаря", а про самого Ц заря одобрительно 

зам титъ, что ,.истр бивши главарей заговора, г рцогъ положилъ 

прочноо основаніо сво му могуществу^. 

Въ 1503 г. умеръ nana Александръ VI. Четыре года спуетя 

погл довалъ за нииъ въ могилу и Цезарь, этотъ „великііі тираннъ 

козрождешя" и одна изъ наибол е яркихъ фигуръ эпохй. Нпкто, 

быть можотъ, не вошютялъ въ болып й полнот идеалъ „доблести', 

какъ ее понимала тогдашняя Италія. „Сопоетавляя вм ст ,—гово-

ритъ Макіавеллв, вс д янія герцога (Цезаря), л не знаю, въ 

чемъ 6ы можно было его упрекнуть; мн кажется, напротивъ, 

что опъ должснъ служвть ириы ромъ и образцомъ для всякаго, кто 

достигъ в рховной власти съ поыощыо чужого оружія. При го воз-

вышенной душ л т хъ великихъ ц ляхъ, которыя онъ пресл до-

валъ, го повед ніе и н ыогло быть инымъ''. 

Д ятельность Цезаря Воржіа не оставила сколько-нибудь проч-

ныхъ сл довъ въ исторіи: „склеить Италію въ одинъ кусокъ" му 

не удалось, п даже тотъ не особ нно большой кусокъ, которыіі 

ему удалось сл пить при помощи жел за и кровп, разсыпался съ 

го смертыо. Но „в ликій твраннъ возрожденія" оставилъ другой, 

бол е арочный сл дъ, это—въ политической фчлософіи Ма-

кіавеллгі, которая въ значительнои м р дредставляетъ собою лишь 

т оретическоо обобщеніе той ,.политикиа, которая нашла себ конкрет-

нос выраж ніе въ д ятельности Цезаря Боржіа. Своииъ историч -

скимъ значеніемъ Ц зарь обязанъ н столько своей конкретной 

исторической роли, сколько политич ской философіи Макіавелли, со-

чинені котораго „о Государ " надолго сд лалось настольною кии-

гой гоеударственныхъ люд й. Другими словами, Цезарь гш етъ 

знпченге въ исторіи бол е какъ образецъ и шдеалъ^ ч мъ 

какъ котретная историческая личтсть, Знач ні это прямо 

пропорціонально той роли, которая выпада на долю политической 

философіи Макіав лли. Цезарь Боржіа продолжалъ жить исторп-

ч ски, пока жилъ макіавеллизмъ. 
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V. 

Лолитическая философія Макіавелли представллеть 

собою такое же яркое отраженіе эпохи въ области идей, 

какимъ личность Цезарл Воржіа лвллется въ области фак-

тическихъ отношеній. Уч ніо Макіавелли, это—въ значитольной 

степенп лишь теоретич ско обобщеніе современной автору политической 

д пствитсльности, „просто экспериментальное ошісаніе политикп 

ятальянскаго прлнципата", по выраженію одного лзъ нов йіпих-ь 

лсторнковъ итальянскаго возрожд нія (Жебара). Съ этой точки зр -

нія, „Государь" и „Бес ды о Тит Ливіи" Макіавелли нм ютъ 

значеніе ц ннаго псторпческаго псточника для характ ристики по-

литпческихъ отношеній я нравовъ эпохи. По для нзшей задачи 

ученіс Макіавелли инт ресно, главпымъ образомъ, другою своею сто-

роной, а иленно. какъ шрвый опитъ теорги государства въ 

современномъ смысл , — теорт, одитково свободпой какъ 

отъ феодильно- равовыхъ традицій, такъ и отъ какихъ 

бы то ни было богословскихъ мотивовъ. Элементы, иаъ ко-

торыхъ слагается полптическая теорія Макіавелліт, одинаково чужды 

об имъ этимъ категоріямъ идей: это, съ однои стороны, наблгодо-

вія надъ политическою д нствптельностью современной автору Ита-

лш; съ другоіі—прим ръ античныхъ гоеударствъ, въ оеобенности 

Рима, исторію котораго Макіавелли основательно изучилъ по Титу 

Ливію. Макіавелли ыолонъ античныхъ пр дставленіп о государсхв . 

Государству, совершенно въ дух античныхъ идей, онъ припоситъ 

въ жертву вс : п личность, и свободу, и вс прочіе инторесы. 

Центръ тяэюести всей философіи Макіавелли лежитъ 

въ апо еоз государства и государственной власти. 

Государственний интересъ для пего — высшій кргтерій въ 

полптик . Государств нный интересъ выш всякихъ моральныхъ 

требованіп п этическпхъ соображеній; въ угоду государственномУ 

интересу позволительно вс : обманъ, клятвопрсступл ніе, изм на, 

убійство, однимъ словомъ—всякое преступленіе, потому что то, 
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что представляется реступлеиіемъ съ точки зр нія, 
частнихъ отноштій между людьми, есть лишь государ-
ственная мудрость съ точки зр ніл государствентго 
ттереса. „Хорошій р зультатъ веогда оправдыва тъ д ло: та-

ковъ случай Ромула и Рема". „Насилі заслуживаетъ порицаиія 

лишь тогда, когда къ н му приб гаютъ для дурного д ла, а не 

для хорошаго". „Кто хочетъ достигнуть великаго, долж нъ изучить 

искусотво обманывать". ,. В роломство необходимо для всякаго, кто 

хочетъ усилить свою власть-'. Одншчъ словомъ, ц ль оправди-

ваетъ средства. Въ этомъ сущность того, что получпло впо-

сл дствіи дальн йшую разработку, и т оретическую и практическую, 

подъ имонемъ макіавеллизма, и что, съ другой стороны, нашло 

себ практическое прим нені въ морали іезуитскаго ордена: іезуи-

тизмъ представляетъ собою лишь обращенный въ католичество ыа-

кіавеллизмъ. Но не въ этомъ „макіавеллизм ", какъ уже было за_ 

м чено, л житъ ц нтръ тяжести политической философіи ДІакіавелли, 

а именно — в г культ новаго св тскаго госудирстви. И въ 

этомъ отношеніи „Государь" Макіавелди, сд лавшійся наетольною 

книгой государствснныхъ люд й въ X Y I — Х Т І П в., оказалъ огром-

ное вліяніе на доздн ишую политику. Культъ государственнаго 

ттереса {raison d'Mat, Staatsraison), составляющіи одну 
изъ наибол е характерныхъ чертъ этоі политики, ведетъ сво на-

чало отъ философіи Макіав лли. Съ другой стороньт, Макіавелли. 

быть можетъ, отчасти противъ своего желанія, сыгралъ роль одного 

изъ наибол вліятольныхъ поборниковъ монархическаго абсолютизыа 

Д ло въ томъ, что хотя Ыакіавелли им тъ въ виду не одну лишь 

монархич скую форму государства и даж не скрываетъ своей сим-

патіи къ республиканскои свобод , но таиъ, гд ему приходится 

говорить о монархіи, государств нный инт ресъ у него сплошь да 

рядомъ отождествляется съ инт ресомъ государя, государственная 

власть~съ властью государя. Если уч ні Макіавелли н исчерпы-

вается философі й монархическаго абсолютизма, то во всякомъ слу-

ча такая философія въ н мъ заключается, какъ часть въ ц ломъ, 

и эта-то часть и пришлась особенно по вкусу поздн йшимъ нобор-

нвкаиъ абсолютизма. Сочитніе Макгавелли сд лалось въ 
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X \1~-Х VIIв., можно сказать, руководствомъ полити-
ческшо детотизма въ его наибол е р зкой форм ~въ 
форм отождествленіл государстветаго интереса съ 
интересомъ іосударя и государства—съ личтстью го. 
сударя. Приписыва мое Людовику ХІУ изр ченіе ЕШ, c'est тоі— 

госуді ршво, это я уже заключается въ скрытомъ соетояніи въ 

политич скои философіи Макіавелли. 



ГЛАВА II. 

•Испанско-габсбургскш абсолютизмъ. 

Абсолютиая монархія, какъ явленіе роыансішхъ странъ par excellence.— 
I. Кастилія, какъ колыбельиспанскагоабсоліотизма.—Постепенный упадокъ со-
сдовнаго представительства и ростъ королевской власти въ Кастиліи.—Ф р-
динандъ и Изабелла; заложеніе основъ абсолютной монархіи въ Пспаніи.— 
Ограниченіе политичесьаго вліянія вс хъ трехъ сословій.—Организація коро-
левскаго абсолютизма. — Инквизяція, каісъ опуді королевскои власти. 
II. Карлъ Y.-Дальн йшій прогрессь королевской власти въ Испаніи.—Столк-
новееіе съ ііорт сама и йвозстаніе коммуперовъ». Поб дк космополитпче-
скаго абсолютизіяа надъ національнымп вольностями Кастиліи.—Союзъ между 
королевскою властыо и католическимъ правов ріемъ. — Полптика в роиспо-
в двой исключит льности u предсмертныя отеческія иаставленія сыну.—При-
тязанія на міровую гегеыоиію и космополитическая политика. — Во что она 
обошлась Испаніи?—Ростъ фискаиьноети.—Результаты царствованія Карла 
для Жспаиіи.—Ш. Филкппъ II, какъ прялой продолжатель Карла Y.—Личный 
абсолютиздіъ, доведенный до горкулесовыхъ столбовъ. Торжество королев-
скаго абсолютнзма въ Арагоя .—^Обостреніе в роиспов дной нетерппмости, 
осложненной паціональною исключительностыо.—Изгнавіе мавровъ.—Итоги 
«католической» полптики Филиппа II.—Міровая полптика Филиппа II. - Фи-
липпъ II въ роли предводителя вс хъ силъ воинствующаго католищізма. 
Прогрессъ фискальности и его причины.—Войны и ростущая расточитель-
ность двора. — Итоги царствованія Филиппа II.—Преемники Филиппа II.— 
<Великое д ло^ царствованія Филпппа III. — Теоретическій и практическій 
культъ королевской власти. — Ростъ двора, чиновничества и бюрократіи.— 
Ростъ привилегированныхъ сословій.— Экономическій, культурный и ПОЛИТЕ-

ческій упадокъ Испаніи при посл днихъ Габсбургахъ. 

Ид йная основа абсолютной монархіп новаго времени восхо-

дитъ исторически къ римскимъ государственно-правовымъ традиціямъ. 

Въ конкр тной историчоской д йствит льности принципъ абсолютизма 

находитъ себ практическо осуществл ніе ирежде всего и полн о 

всего въ т хъ странахъ, гд римскія традиціп коренились въ самой 

почв и гн здились въ крови населеніл, т. е. въ странахъ роман-

Абсолютн. моиарх. 4 
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скихъ. За Италіей, гд абсолютизмъ впервьто зародился, идетъ 

йспанія, гд онъ взросъ, зат мъ Франція, гд онъ окончат льно 

возмужалъ. В къ итальянскаго абоолютизма, это по пр имуществу 

пятнадцатыіі и начало шестнадцатаго: шестнадцатый в къ, это по 

преимущеітву в къ испанскаго абсолютизма. какъ гомнадцато и 

воссмнадцатое стол т і я — в къ абсолютизма французскаго. Вс ори-

гинальные типы западно вропейскаго абсолютизма нашли с б во-

площсніо въ романскомъ мі]) 3 и только въ романскомъ. Только 

зд сь абсолютизмъ былъ туземнымъ растоніемъ, продуктомъ м стной 

иочвы и атмосферы. Въ странахъ германскихъ, включая сюда п 

Англію, абсолютизмъ былъ, напротивъ, продуктомъ привозныиъ, 

искусственно перосаженнымъ иноз мнымъ растеніеиъ, которое либо 

вокое н привилось къ чуждой му почв , какъ въ Англіи, либо, 

если и привилось, какъ Германіи, то н усп ло пріобр сти зд сь 

туземнаго характ ра, характ ра оригиналышсти,—п чать заимство-

ванія сохрашлась въ номъ до конца. Воманскш абсолютизмь 

отм ченъ печатью ортитльпости и творчества, абсо-
лютизмъ германскій ••- печатью заимствованія и подра-

ОЮСІіі іЯ. 

I . 

До соединенія корол вствъ Кастилія и Арагона въ копц 

XY в., Пирен йскіп полуостровъ распадался политич ски на четыре 

главныя части. Кром Кастилін и Арагона, которые вм ст зани-

малп около трехъ четвсртсй всего полуострова, самосюятельными 

политическими т лами были—Португалія на запад и Гр надскій 

халнфатъ на юг . 

Зарожденіе абсолютной монархіи въ Испаніи—такъ стаАи на-. 

зывать соедиы нное Кастильско-Арагонско короловство, ув личенное 

вскор ( 1 4 9 2 ) пріісоединеніеіп> Гренадскаго халифата—совпадаотъ 

хронологич ски съ отм ч ннымъ выше территоріальнымъ объ дине-

ніемъ. Посл днее двоякимъ образомъ благопріятствовало усил нію 

королевской вдастя. Съ одной стороны, благодаря взаимному анта-

гоніізиу м жду об ими частяміі королевства, которыя прололжа.іи 



АБСОЛЮТНАЯ МОНАРХІЯ HA З А П А Д . Г)! 

сохранять свою иолитическую особность и посл яхъ СОРДИНСНІЯ 

нодъ одною короной, н говоря уж объ особности націоналыю-

культурной, которая не вполн исчезла и до нашихъ дней, — ко-

рона им ла возможность опираться на силы Арагона для увели-

ченія сво й власти въ Кастиліи и наоборотъ. Это—разъ. Съ другои 

стороньт, увсличеніо вн шняго могущества короны, всл дстві уво-

лич нія государствснпой территоріи, ест ственно, н могло не спо-

сибствовать уволиченію королевскаго престижа и внутри страны. 

Еолыбелью Мтанскаго абсолютпзма била Еастилгя. 

He сыотря на старинную давность своей сословно-продставительной 

организаціи, кортесовъ (они возникли еще въ конд XII в.), 

посл дняя но отличалась особеннои прочностыо и устойчивостыо. 

Исторія Еастильскихъ кортесовъ, начитя съ половини 

XIУ в., есть исторія тстепеннаго упадт ихъ поли-

тичшшго значенія въпользу ростугцейкоролівской властп. 

Усиленію посл дней способствовали главнымъ образоиъ два обстоя-

тельства. Это, съ одной стороны, поб доноспая борьба съ маврами, 

съ другой — распростран ні римской государственной идеи полъ 

вліяніемъ выш дшихъ изъ болонской школы тузеыныхъ легиетовъ 

илп летрадовъ (letrados), какъ ихъ зд сь называли. „Идея о 

королсвскои власти, какъ источнпк звконодательства и права, прі-

обр тала вс болыпе сторонниковъ, и въ 1348 г., въ кортесахъ 

Алькала-до-Энарисъ уже возможно было объявить законодат дьнып 

сборникъ Альфонса X ( ] 2 5 2 — 12S4), составленный подъ силь-

нымъ вліяніеігь римскихъ юрпстовъ, кодексомъ д йствующаго права" 

(Пискорскій). He ыало способствовало постепенному упадку кортесовъ 

падені муниципальной автономіи городовъ, которая служила основои 

для представительства третьяго сословія въ кортесахъ. Уже въ 

в. городскос самоуправленіе было поставлено подъ опеку ко-

ролевской власти и подъ контроль особыхъ королевскихъ чинов-. 

шшовъ, коррехидоровъ (corregidoresj. Перем на династіи въ 

конц X I V в. дала возыожность кортесахъ иоднять свое упавшее 

знач ніо лишь на коротко время. Въ сл дующемъ стол тіи, когда 

„положеніе новой династіи было уврочено, процессъ разлож нія 

началъ сословной ыоиархіи возобповился съ новой силоіз, Въ цар-

Щр 
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ствовані Хуана II ( 1 4 0 6 — 1 4 5 4 ) , н смотря на б зпрестанныя 

смуты, монархическая идея вс бол о кр пнотъ, благодаря образо-

ванію корол вской партіи, стоявш й независимо отъ сословныхъ 

пнтересовъ. Ограшченнап монархіл постттно обращается 
въ абсолютпую. Ничто не могло овтановить процееса разлож нія 

средн в ковыхъ учрежд ній и нарожденія новаго порядка вещ й, и 

личныя своиства королеи, занимавшихъ престолъ Кастиліи въ течені 

большей части X V в., иш нно ничтожность Хаупа Л ( 1 4 0 6 — 1 4 5 4 ) 

ц полная н способность къ правл нію Генриха I V ( 1 4 5 4 — 1 4 7 4 ) , 

ітисколько н пом шали корол вской властк достигнуть полнаго тор-

жества надъ оппозиціонными эл м нтаыи въ царствованіе „католіі-

ческихъ королей", Изаб ллы и Фердинанда. Кром общихъ прн-

чинъ, способствовавшихъ упадку парламентскаго строя Кастиліи въ 

т ч ніе X V в., были и частныя, заключавшіяся въ н достаткахъ 

реглам нтаціи правъ и организаціи народнаго представит льства, въ 

отсутствіи солидарности интер совъ не только м жду отд льными 

чинами, входившими въ составъ кортесовъ, но даже и въ ср д 

ср дняго сословія, которому принадлежало тамъ преобладающее зна-

чені , и которое сд лало изъ права голоса въ кортесахъ привп-

легію лпшь вос мнадцати городовъ. Этгти слабьши сторо-

нами парламентскаго строл Еастиліи носители монар-
хической идеи искусно пользовались длл установленія 
въ стран королевспаго абсолютизма, сл дуя въ этомъ отно-
ш ніи общему теченію эпохи" (Пискорскін). 

Вр ыя Изаб л л ы ( 1 4 7 4 — 1504) и Ф рдинанда (1 479 — 1 5 1 6 ) , 

это —время залож нія основъ абеолютной монархіи въ Испаніи, на 

почв , подготовл нной предшествующимъ стол тіемъ съ четв ртыо. 

Но, въ изв стнои ст пени, это было также и время, такъ сказать, 

р ставрацін короловскоі влаети. Д ло въ тоыъ, что начало цар-

ствованія Изабеллы въ Кастиліи ознам новалось спорани за про 

столонасл ді , грозившими сов ршеннымъ ослабл ніемъ н усп в-

ш му ещ окр пнуть авторит ту короны. Магнаты, фрондировавші 

при слабомъ Г нрпхі I V , которому т перь насл довала го сестра 

Изабелла ( 1 4 7 4 ) , направили т п рь свою фронду противъ этой 

посл дн й, выставивъ еи конкурр нтовъ по пр отолонасл дію въ лиц 
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Альіюнса V Португальскаго п соннительной дочери ум ршаго ко-

роля. Провинціи проявляли сепаратнстскія стреімленія и отказывали 

въ повиновонш центральному правит льству. Ф одальны с ньеры 

сп шили воскресить своо было право частной войны и вооружонною 

рукоп оспаріівалй другъ у друга з мли, укр пл нные замки и по-

лптическое вліяні . Въ городахъ вражд бныя партіи р шалй свои 

споры настоящими битвами на улицахъ и площадяхъ. Массовое 

разбойничество держало города почти въ осадномъ положеніи. Одна 

шайка завлад ла кр шшмъ замкомъ Кастронуньо, откуда произво-

дила свои кровавые наб ги на окрстную т рриторію. Многі изъ 

мелкихъ дворянъ становились настоящиыи бандитами; они грабили 

церквп, отбпрали себ церковныя з мли, при случа предаваліі • 

пожару и разграбленію ц лыя сел нія. 

Но эта вспышка фрондерства и анархіи не могла надолго 

задержать прогр сса королевской власти. Эта ыішолетная вспышка 

сослужила дажо службу д лу упроченія королевскаго авторитета, 

такъ какъ вызвала въ массахъ глубокую н нависть къ сущ ствую-

щему безначалію и заставила е ожидать водворонія порядка u 

общественной безопасностн отъ центральнои власти. Съ своей сто-

роны, анархія и фронда н могліг наіти с б почвы въ стран . 

При первой же возиожности короловская влаеть приступила къ во-

дворенію общ ственнзго порядка при помощи м ръ, суровость кото-

рыхъ вполн гармонировала съ нраваии эпохи. Вс захвач нныс 

вішовники смуты были преданы см ртнои казнп; до полусотни укр п-

лонныхъ замковъ быліі срыты до основанія- Въ Севиль королова 

лично пр дс датольствовала въ суд надъ мят яникаМи* Бсл дъ за 

суровою репрессі й былп приняты положительныя ы ры для органи-

заціи обществоннои б зопасности. ііоролева воспользовалась для этого 

одною уже ран е сущ ствовавшею организаціей. Еще начиная съ 

X I в, кастильскіо города начинаютъ составлять между собою союзы 

для взапмной защиты—главнымъ образомъ противъ феодаловъ, a 

при случа и противъ короля. Такіе союзы носили названіе братствъ 

ihermandad). По почину Изабеллы вс города Кастиліи были 

объ дин ны въ одно Священное Вратство, подъ покровитель-

ствомъ, то-ость въ сущностн подъ контролемъ короны. Для поддер-
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жанія б зопасности пут й сообщенія, для подавленія разбойнич ства, 

для обузданія сво волія феодаловъ, Свящ нное Братство должно 

было содоржать полиц йскій корпуеъ въ 2 0 0 0 ч лов къ. Священ-

ное Братство им ло свой судъ, похожій на военно-пол вой. М жду 

арестомъ и казнью проможутокъ былъ не бол тр хъ дней. Нака-

занія были жестокія. ,,Рубили руки, ноги, ялоча, головы б зъ 

всякой пощады, нич иъ не маскируя суровоети правосудія", гово-

ритъ одинъ современникъ. 

Безпощадная расправа Изабеллы съ своевольньшп ф одаламіі 

нанесла р шит льный ударъ феодальной знати,—ударъ, отъ кото-

раго она уж потомъ никогда не могла оправиться. Прп сод ііствш 

созванныхъ королевою въ 1 4 8 0 г. кортесовъ еи удалось довер-

іиить поб ду корол вской властя надъ феодальными привилогіями 

гранбобЪ. У нихъ было отнято право частной войны, право чека-

ішть свою мон ту и различныя другія права феодальнаго верховон-

ства. Такъ, имъ было запрощено изображать на свонхъ іорбахъ 

короиу и носить при с б обнаж нную пшагу; оии принуждены были 

отказаться навсогда отъ употребленія въ своихъ ппсьмонныхъ актахъ 

традиціонныхъ пышныхъ и прнтязатольныхъ формулъ въ род : 

JEs mi merced, So pena cle la mi merced - тиково мое из-
воленіе, подъ страхомъ моей немилоспт: подобныя формулы 
оставались отнын въ качеств исключитольной привнлегіи корол в • 

ской короны. Расхищснныя знатью при елабомъ иродшественник 

Изабсллы, подъ видомъ различныхъ кород вскихъ нилост й, коро-

л вскія им нія было пр дписано кортесамп 1 4 8 0 г. возвратить 

корон : м ра, которая, кром политическаго результата—оелаблеиія 

знати—им ла и н маловажныя финансовыя сл дствія, такъ какъ, 

благодаря указанному расхищ нію королевскихъ домсновъ, доходы 

короны упали было до 30-000 дукатовъ въ годъ: доходы ыногихь 

грандовъ во много разъ превосходили эту сумму. He мен р шм-

т льныи ударъ политичеекоиу знач нію знати былъ нан сенъ т мъ, 

что Изаб лла отняла у н й управлоаіо вооино-рыдарекими орденами, 

ед лавъ своего мужа Фердинаида великпиъ магистромъ вс хъ трехъ 

орденовъ Кастиліи, и добившись отъ папы особой буллы, въ силу 

которой вс три гроссмойстерскія должности навсегда связывались 
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съ кастильскою короной. Это было новымъ немаловажнымъ придат-

коыъ къ королевскоыу авторитоту, въ особониости въ виду того, 

что съ этой ііоры вс доходы орд новъ, бол с полутораста тысячъ 

дукатовъ въ годъ, постували въ распоряженіо короны. Политиче-

ская сторона этого факта заключалась, главнымъ образомъ. въ томъ, 

что с лзанное съ пшм улучшеніе поролевскихъ финансовъ 
сттило корону въ бол е независимое положтіе no от-
ношенгю къ кортесамъ, самыи созывъ которыхъ. завис вшій 

огъ короловской воли, обусловливался по болыией части нуждами 

королевской казны (которая въ ту пору не отд лялась отъ казны 

гоеударств ннои), н говоря уже о томъ мог чемъ орудіи, которо 

королевская власть пріобр тала въ прав располагать множествомъ 

почстныхъ и доходныхъ должностей въ орденахъ. 

Сист матичсски разрушая политическо значені знати, коро-

лева нс скуиилась л,ля н я на различныо бол е или мен е громкіо 

титулы п почетныя званія бсзъ рсякаго политическаго значенія. 

Этими „корол вскимн мнлостями;' она старалась привлечь внать ко 

лвору, ч мъ доетигался двойной розультатъ: съ одной стороны, 

увеличивался блескъ трона, съ другоіі — въ практик иридворннго 

атикота си сивая знать пріучалась мало-до-малу къ покорности и 

подобострастію, подготовляя тотъ культъ королевской власти, кото-

рому предстояло достигнуть своего полнаго развптія н сколько 

иоздн е; по отношенію къ самой аристократіи, кон чною ц лью я 

результатомъ этой политнки было превращсніс полной традиціями 

политпческой незавшшости фсодальноп зпатн въ покорную п" рабо-

л пную прпдворную аристократію. Изабелла п Фердпнандъ сломили 

политическую силу феодальной знати, опираясь отчасти на города. 

Это не пом шало, однако, „кахолическимъ королямъ' принять м ры 

къ усилснію короловекой влаети также и ші счсгь го])одской авто-

номіи. Какъ выше было зам чено, ещо въ X I V в. городскос са-

моуиравлеыіо было во многихъ м сталъ поставлено подъ правитоль-

схвонную ипеку при помощи особыхъ королевскихъ чиновниковъ, 

корреосидоровъ. При „католическихъ короляхъ" этотъ порядокъ 

былъ распространенъ па вс города Кастиліи. 

Такимъ образомъ, и дворянство и города, и второй и третій 
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чинъ, должны были поступиться каждый своимп традиціонными воль-

ностями въ аользу растущ й королевской власти. Н остался н 

тронутымъ и первый вднъ, духовенство. я Католическимъ королямъ" 

удалось добиться отъ паіш, которыіі издавна яользовался пра-

вомъ назнач нія на вс пископскія и другія наибол важныя 

ц рковиыя должности въ Каетиліи, уступки въ пользу каетяль-

ской короны. Им нно, въ силу заключевнаго „католпч скими ко-

роляии" конкордата ( 1 4 8 2 ) , ' з а кастильской короной было при-

знано право представленія кандидатовъ на ц рковныя вакансіи,— 

право, которому фактически оч нь нетрудно было превратиться въ 

право назначенія. Кастильская корона, такиаъ образомъ, всту-

пала фактически въ права римской куріи, пріобр тая т мъ въ 

сво распоряжені ту ыогучую политическую и въ особ иности эко-

номическую силу, какую пр дставляла собою кастильская церковь. 

Въ конц концовъ, стало быть, вс три чина кастиль-

скаго королевства щмнуждени были поступитьсл бол е 
или мен е существвтою долею своихъ былихъ „прйвъ и 
вольностей" въ пользу королевской власти. 

Лерем на эта, ест ствоннымъ образомъ, н могла н отозваться 

самымъ существеннымъ образомъ и па сословномъ продставительств 

страны, на кортесахъ. Политическо значеніе кастильскихъ корте-

совъ, казалось, поднялось со времеви вступленія на престолъ Иза-

беллы, право которой на корону было основано исключительно на 

р шеніи кортесовъ, изы нившихъ въ дользу Изаболлы свое прежне 

постановлені , которымъ наол дняц й пр стола признавалась дочь 

Генриха I V . При сод йствіи кортесовъ ж удалось королев про-

вести указанныя выш р шительныя м ры противъ вліянія знати 

и въ пользу королевской власти. Съ своей стороны; представители 

трехъ сословіі въ начал новаго царствовавія были полны созна-

ні мъ своего знач нія. Отъ новыхъ монарховъ они требовали коро-

левскаго слова и клятвы въ тоиъ, что н будетъ создано новыхъ 

должност й. „Отъ иыони вашего королевства мы просимъ и проте-

стуе.чъ противъ'1... такъ говорми, обращаясь къ „католическимъ 

королямъ", представит ли тр хъ сословій. Эти гордыя р чи были, 

однако, леб дйною и сныо кастильекихъ кортесовъ. Утвердившись на 
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трон и упрочивши свои фпнансы, „католическіе короли" стали 

созывать кортесы р ж прежняго. Посл дніе были, кром того, 

поетавлены въ завпсимость отъ короны при посрелств иоваго орудія 

короловокоп властп, такъ называеыаго Королевскаго Сов та 

Юстиціи. Предс дателю этого Сов та, назнача моыу короной, 

приналлежало также и пр дс дательство въ кортесахъ. Подъ кон ці. 

своего царствованія Фординандъ цаже нанесъ серьезный ударъ сво-

бид слова въ зас даніяхъ корт совъ, обязавъ ихъ сообщать ему 

о содержаніи происходящпхъ въ нихъ преній; до той поры тайна 

сов щаніи кортесовъ прпзнавалась одною изъ основныхъ привилегіи 

сословнаго пр дставптельства и наибол надежною гарантіой противъ 

давленія со стороны короны. 

При Изабелл и Фердинанд ие только заклады-
ваютсл фактическія основы королевскаго абсолютизма 
въ Кастиліи, но и д лаетсл первая серьезная попытка 
упрочгіть его тсредствомъ соотв тствующей прпвитель-
швенной организаціи. Уж и до „католическихъ королей' 

короловскои властя но разъ удавалось подшімать сво знач ні до 

степени абсолютизма, но за этими, такъ сказать, мимолетными вспыш-

ками абсолютизыа ноизм нно сл довала каждып разъ реакція, низ-

водившая корону до стопени иногда жалкаго бсзсилія. Причина 

была та, что корол вской власти недоставало — ни въ ц нтр , ни 

въ областяхъ — соотв тствующихъ органовъ. При Фердинаид и 

Изаб лл была р шена, по крайн й л р , порвая половииа задачи: 

организація ц нтральныхъ органовъ королевской власти. До сихъ 

поръ король былъ окружені. Сов томъ, гд главная роль ира-

надлежала знатіі, занішавшей вс высшія должности въ управл ніи 

и въ арыіп и пор дававш іі послііднія изъ рода въ родъ, какъ 

фамильно достояніо. Олишкомъ очевидно, что такі сов тники и 

исполнитоли были ыало пригиднымп органами пр т ндовавш й на 

абсолютизмъ королевскоп власти. He р шаясь слишкомъ круто по-

вернуть д ло, „католич скіе королие приб гли къ тому самому 

ср дству, которое съ не меньшимъ усп хомъ стол тіемъ поздн было 

прим нено, въ т хъ ж самыхъ видахъ, „христіанн иішши коро-

лями1. Способъ этотъ заключался въ томъ, что за грандами были 
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оставлены пр жні громкіе титулы и сановныя должности коро-

лсвскихъ сов ттковъ, коннетаблей, адмираловъ и т, д., 
со ве ми связааными съ этими званіями поч тными привилегіями,— 

д йствитольныя жс функціп псрен с ны были мало-по-ыалу на но-

выхъ, мало заы тныхъ чиновяиковъ, назначаемыхъ и см щаемыхь 

корол мъ. Это были все „новы люди", и родовиты , н сановныо, 

преныущ ственно „лотрады", воспитанныо на римскоиъ ярав ц 

преданны королевскому абсолютизму и въ теоріи и въ практик , 

Ііопрежн му были коннетабль и адмиралъ — и тотъ и другой 

важные гранды, — но адмиралъ не командовалъ болыпе флотомъ, a 

коннетабль арміей; эти функціи находились уж въ рукахъ новыхъ, 

иазначаемыхъ королеыъ ЧИН0ВНИК0В7!. Грапды продолжали съ своикш 

иышными титулами зас дать въ королевскомъ сов т , но отъ д ло-

вой роли въ нихъ они были теперь пзбавлены особьши королевскими 

чиновниками, конфирмадорами. Б ъ начал царствованія Иза-

беллы и Ф рдинаида, гранды составляютъ большинство въ королеп-

скомъ Сов т ; н сколько л тъ спустя болыпинство принадлежптъ 

уже „летрадаыъ"'. Эти лсгясты, выиі дшіе ио болшей части изъ 

сролняго городского сословія и иропитанныс идсалами абсолютизма, 

мало-по-малу пріобр таютъ значсніе настоящаго правнтельственнаго 

класса. „Католическіс короли,—пишетъ одинъ наблюдат льныи совре-

исішнкъ,—передалп управленіе и судъ въ руки легистовъ, людей, 

зани.мающихъ серсдйну м жду грандами и простолюдинами, и не 

могущихъ возбудить завпсти нн въ т хъ, ни въ другихъ. Ихъ 

испов даніе в ры заключалось въ уваженіи къ законамъ, въ скром-

ности, сдержанности u справедливостп; ни пскательства, ни взяточ-

ничоства, ни кумовства, ни расточительности". Эти „скромные 

люди", это — грядущая сила, это—нарождающаяся армія корол в-

скаго абсилютизма, п редъ которой должны будутъ капитулировать 

вс традиціонныя „врава и вольности11 —сословныя, корпоративныя, 

феодальныя. 

He посл дняя роль въ исторіи корол вскаго абсолютизма въ 

Испаіііи выпала на долю интизиціи. Учр жденіо это возникло 

въ Испаніи на иочв еврейскаго вопроса. Еодъ вліяніемъ періоди-

ческихъ избіеній вреевъ, многі изъ нихъ, страха ради, приняли 
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христіанство, но no болыйей части, конечно, чисто вн шнимъ обра-

зомъ, продолжая на д л практпковать вс обряды іудейскаго 

в роиепов данія. Противъ этихъ-то ..іудействующихъ'', противъ этой 

„всликой ереси1, Х У в. въ йспаніи, и былъ, по настоянію доми-

ні;канцсвъ, учрежденъ въ 1480 г. п рвый въ Испаніи инквизи-

ціонпый трибуналъ, въ С виль . Н скольско л тъ спустя чвсло 

ШІКВИЗИЦІОІШЫХЪ трибуналовъ возрасло до трпнадцати, и во глав 

ихъ поставленъ былъ, по продставл нію Изабелльт, паяою Великій 

ипквизиторъ Кастиліи и Арагона, въ лиц знаменптаго 

Торквемады. Уличенныхъ — подозр ні счяталось, впрочемъ, почти 

всегда достаточной уликой—въ „іуд йствующей ереси" подвергали 

елортной казни чрезъ сожж ніе [auto-da-fe), а имущество поету-

ппло въ пользу королевской казны. Кругъ д ятельности инквизиціи 

расширялся съ поразительной быстротой. Направл нное псрвоначально 

п|огивъ однихъ лишь „іудействующихъ', пресл дованіе распро-

странилось скоро и на некр щеныхъ евре въ, въ виду того, что „въ 

ихъ ср д находила себ иищу превратная моис евскал ересь". 

Сі. завоеваніемъ Гр надскаго халифата ( 1 4 9 2 ) , пол д ятельности 

ииквизиціи получило новое расшіірені : пресл дованіе бьтло распро-

сіранено такж и на ,.ересь мусульманскую;'. Мавры-мусульмано 

подвергались всяческимъ гон ніямъ, а т , которые страха ради 

крестились, подпадалп ревнивому надзору инквизішіи. Первоначально 

іі въ пршщип чисто в роиспов дное гонені ыало-по-ыалу получили 

характеръ гоненія противъ вс хъ инородцевъ, что было какъ н льзя 

бол е въ порядк в щей въ стран , гд католицизмъ такъ т сно, 

органически сросся съ національностью, какъ въ Испаніи. Этимъ 

обстоятельствомъ объясняотся и тотъ сЬо образный характеръ и та 

выдающаяея политическая роль, которую пріобр ла инквизиція въ 

йспавіи. Охранительница р лигіознаго динства и поборница в ро-

испов дной исключительности, она, въ силу непреоборимой логики 

вещеп, становнтся зд сь также охранитсльницеіі національнаго 

единства и поборпицой національной исключительности. Зд сь жо 

сл дуетъ искать и разгадки той популярности, которою пользовались 

въ Испаніи это мрачнос учрежденіо. 

Уж въ только что отм ченной ч рт сказывается полити-
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ческій харантбръ шштосой ишвизиціщ щ ярч прояв-

ляется онъ въ той роли, какую стала играть исианская инквизиція 

по отнош нію къ корол вской власти. Съ самаго же пачали 

своего существоватя она шановитсл могучгшъ політи-

ческимъ орудймъ въ уукахъ короны. Вс инквизиторы, ;іе 

исключая п „в ликаго", назначались короной: они были ея кр атуры, 

оя прямые аг нты. Въ д ятельноети инквизиціи корона была 

заинтересована уж т мъ, что конфисковашшя имущоства осуждеи-

ныхъ поступали въ корол вскую казну. Ещ важн е было то 

обстоятельство, что судомъ инквизиціи, столыш же б зкоитрольныыъ, 

сколько и произвольнымъ—онъ былъ лиш нъ всякихъ юридичоскихі. 

гарантій для подсудимаго и былъ б зусловно секретнымъ—„католи-

ческі короли" Е ихъ преомники стали пользоваться, какъ средствомг 

для подавл нія всякой оппозиціи, которую трудно или неудобио 

было сломить инымъ пут мъ. Всякій н угодный королю челов къ, 

противъ котораго неудобно было д йствовать открыто, ыогъ быть 

легко уничтоженъ при поиощи услужливой инквизиціи. Инквизиція 

въ Испаніи являлась драгоц ннымъ и нич мъ н зам нимымъ ору-

діемъ въ рукахъ королевской власти еще потоыу, что инквизидія 

была одинственнымъ трибуяаломъ, для котораго н было никакихъ 

преградъ—ни въ областныхъ лривил гіяхъ, ни въ привил гіяхъ 

сословныхъ или корпоративныхъ. 

11. 

Въ продолжительное царствованіе Еарла 1 (151() — 

1556), бол изв стнаго въ исторіи въ качеств императора 

Еарла Т, абсолютная монархія окончательно упрочи-

вается въ Яспант. Вм с7п съ т мъ окончательно уста-

швлтаются т характерныя черты испанско-габсбург-

сісаго абсолютизма, съ которыми мы встр чаемсл и въ 

сл дующее гщрствовстге (Фплиппа I I ) , представляющео собою 

кульминаціонную точку развитія абсолютной монархія въ Исианіи. 

ИіМенно при Еарл испанскій абсолютизмъ пріобр таетъ, 

съ одной стороны, т притязанія на міровую гегемопію, 
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сь которими мы встр чаемсм и въ сл дуюгцее царство-
ваніе,—съ другоя стороньт—опъ получаетъ my яркую в -
роиспов дную окраску, которой сл дующее царствованіе 
придало егце бол е лркій отт нокъ. И та и другая изъ 
этихъ ч ртъ были, какъ припоштіъ, совершенпо чужды итальянскому 

абсолютизму. 

Царствованіе Карла дебютировало открытымъ столкновені мъ 

м жду короной и кортосамн,—столкновеніемъ, которое разр шилось 

въ настояще возстані кастильскихъ городовъ. Результатомъ того 

н другого было—дальн ишее ограниченіо, какъ политпческаго зна-

чонія кортесовъ, такъ и городскои автономіи. 

Столкнов ніе Карла съ кортесами проязошло столько же на 

лочв сословныхъ привил гій, сколько на почв національнаго 

чувства. Д лп въ томъ, что Карлъ былъ въ глазахъ испанцевъ 

ч\жестранцемъ, и уже одно это обстоятельство преді)асполагало пе 

въ пользу юнаго монарха прпвыкшихъ къ своимъ тузсзінымъ, 

ііаціональнымъ короляыъ испанцовъ. Д іістввтельно, за исключ ніемъ 

тои части испанской крови, которую Карлъ получп.гь отъ своеп 

мат ри, Іоанны Б зумной (доч рп Изабеллы), въ немъ не было 

ничего испанскаго. Родиною его была Б льгія, Брюссель, гд онъ 

и родился и провелъ свое д тство и долучилъ восштаніе, въ 

которомъ всего м з о было испанскаго. 

Въ J 506 г. уы ръ Филиппъ Красивый, сосдинявшш въ своихъ 

рукахъ дв короны: Бургундскую—по ово й матери (съ 1482 г.) 

и Кастильскую—по своеи ж н (съ 1504 г.); его ш стил тніи 

сынъ Карлъ сд лался насл дникомъ обоихъ влад ній. Но и посл 

того, что въ 1507 г. Карлъ былъ ифііціально ировозглашенъ 

королемъ Кастиліи, его воспитат ли такъ і ш о думали о вн сеніи 

соотв тствующаго эломента въ воспитаяі подростающаго будущаго 

повелителя Испаніи, что когда, въ 1517 г., Карлъ явился въ 

Испанію, для того чтобы занять престолъ Изаб ллы и Фердянанда, 

то ему вришлось обьясняться со своими новыми нодданнымя при 

яосредств п реводчиковъ. 

Окружавшіе Карла фламандцы и бургундцы точно нарочно 

д лали вс , для того чтобы усплить пр двзятую пепопулярноеть 
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юнаго государя въ Испаніи. Титулъ ,.короля Кастпліи", которып 

носилъ Карлъ съ семил тняго возраста, безъ в дома и согласія 

касгильскихъ кортссовъ, являлся жпвымъ свид тельствомъ того, 

какъ мало могли въ йспаніи разсчптывать на уваженіе къ своимі, 

національнымъ традиціямъ со стороны этого короля-иноземца, нс 

сд шившаго вдобавокъ показатьея своимъ новымъ подданныыъ. 

Фердпнандъ умеръ въ январ 1516 г.; лишь въ с етябр сл дующаго 

года прибылъ Карлъ въ Испанію. Въ январ 1 5 1 8 г. были 

созваны кастпльскіе кортесы въ Вальядолид . Нужно было вотіь 

ровать елбсидіи и санкціонировать титулъ „короля Кастиліи", Въ 

посл днемъ Карлъ и его фламандско-бургундскі сов тники вид лл 

одну пустую формальность. На этой почв и вознлкло первоо 

столкновеніе м жду молодымъ корол мъ и національно-сословныиъ 

представптсльствомъ. Хотя фактически кастпльская корона была 

издавна ннсл дственною, т мъ не ясн о кортесы крайне дорожнли 

свопмъ традиціоннымъ иравомъ „прпзнанія" всякаго новаго монарха,— 

праиомъ, которое давало имъ случай высказать отъ лпца страны 

разлпчпыя жалобы и пожеланія н заручитьм торжественныиъ 

подтііержденіезіъ своихъ исконныхъ „правъ и вольностей". Въконц 

концовъ Карлъ наш лъ есбя вынужденнымъ уступить передъ настои-

чивостью кортесовъ п въ торж ственномъ зас данін g ф враля 

прочелъ предложенныи ему т кстъ присяги: поддержпвать привил гіи 

и вольностя городовъ, охранять законы п обычаи страны, яс 

допускать инозеыцевъ до правпіельственныхъ должностеи п т. д. 

Дальн пшіп образъ д пствіи Карла повазалъ, что на эту присягу 

онъ смотр лъ, д иствительно, какъ на пустую формальность, какъ 

на деремонію. которая нп къ чему не обязывала, но на которую 

надо было согласиться для того, чтобы поскор е добпться отъ 

кортесовъ вотнрованія субспдіп, что п было достигнуто. 

Каетпльскіс кортесы были, однако, самыми тпхими и покор-

нымн пзъ вс хъ испанскихъ кортесовъ; Карлъ я его фламан.іско-

бургундскіе сов тникя н замеллплп уб дпгься въ этомъ, какъ 

только нзъ Вальядолида передвиаулись въ столицу Арагона, Сара-

госсу, гд собралвсь въ это время арагонскіе кортесы. Посл дніо 

началп съ того, что наотр зъ отказалясь прпзнать за Еарломъ 
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титулъ короля Арагонскаго при жизни матери. Ц лыхъ восемь 

м сяцевъ прпшлось провестп Карлу въ Сарагосс , чтобьт въ конц 

концовъ добпться отъ кортесовъ привнанія своего королевскаго 

титула и вотированія субсидів; посл днія были, впрочемъ, вотиро-

ваны въ такихъ скромныхъ разм рахъ. что но покрывали расхо-

довъ на это принудительное восыиим сячное пребываніе двора въ 

столиц Арагона. 

Каталонія продолжала такж сохранять сво особо сословное 

представительство. Пришлось поэтому считаться и съ каталонскими 

кортееами, которы всл дъ за арагонскимп собралнсь въ столи!̂  

Еаталоніи, Барцелон . На предлож ніо вотировать субсидіи сословія 

Каталоніи отв тили королю длиннымъ спискомъ жалобъ. Пришлось 

пробиться Карлу ц лый годъ съ н податливыми корт сами для 

того, чтобы добпться еще бол о скромнаго результата, ч мъ въ 

Арагон . Теперь предотояло ощ лм ть д ло съ кортесами Валенціи. 

Между т мъ въ Барц лон Карлъ получилъ давно желанную в сть 

объ избраніи ого императоромъ. Сп піа въ Германію, Карлъ сч лъ 

возможнымъ обойтись безъ личиаго евоего присутствія на корт сахъ 

Валепціи, которымъ онъ прислалъ, въ качеетв евоего пр дставит ля, 

одного изъ своихъ фламандскихъ сов тниковъ, кардинала Адріана 

Утрехтскаго. Это вызвало бурныо протесты нъ особенности со стороны 

м стнаго дворянства. Д ло дошло до кровавыхъ столкнов ніи, едва 

не разыгравшихея въ настоящую междоусобную войну, такъ какъ 

въ сво мъ безсиліи, Адріанъ н вид лъ для с бя иного спасенія, 

какъ въ томъ, чтобы раздуть пламя междусословнаго антагонизма 

въ Валенціи и вооружпть городской пролетаріатъ противъ г кава-

леровъ", то-есть дворянъ и зажиточныхъ буржуа. 

Между т мъ и въ Кастиліи Карлу, по пути въ Германію, 

пришлось на каждомъ шагу встр чать признаки броженія п н скры-

ваемаго н довольства, предм томъ котораго былъ онъ самъ. Въ 

Испаніи, и въ особснностн въ Кастиліи, были р шительно н довольны 

т мъ, отъ чего Карлъ былъ въ восторг , т. е. его избраніемъ въ 

императоры. Зд сь предпочли бы им ть сво го, національнаго госу-

даря, а н того космополитическаго моиарха, въ какого—какъ опа-

салпсь и опасались сов ршенно основательно, каиъ иоказало бу-
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дущее—об щалъ прсвратиться Карлъ-императоръ. Ещ въ то время, 

когда испанцы послали въ Врюсс ль депутацін къ Карлу, прося его 

о скор йшемъ прибытіи въ Испанію, они высказывалп, какъ свое 

задушевное ж ланіс. чтобы ,.онъ сд лалъ Иснанію владычицеи надъ 

многими землями, для того чтобы Испанія, въ свою оч редь, сд -

лала его владыкою міра". Съ превращепісмъ Карла въ имп ратора, 

Испанія, вм сто того чтобы стать „владычпцеи ыіра", н рис-

куетъ ли снизойти на степень одной изъ окраинъ той великои 

космополитичоской доржавы, которая со динялась т перь подъ ски-

петромъ Карла? 

Теи рь отъ имони кастильсклхъ городовъ была подана Карлу 

петиція, въ которой заключались три пожеланія: чтобы Карлъ н 

покидалъ Кастиліи; чтобы былъ положенъ конедъ вывоза золота 

за-границу, и чтобы иноотранцы были удал ны отъ правительств н-

ныхъ должностей. [(етиція была оставлеяа безъ аосл дствій. Карлъ 

продолжалъ свой путь на с вер и созвалъ кашільскіе корт сывъ 

Сантъ-Яго, на самой окраин королевства, нсвдалек отъ порта 

Коруньи, гд онъ разсчитывалъс сть на корабль для отплытія въ 

Германію. Въ этотъ портовый городъ былп потомъ пер в д ны и 

кортссы изъ Сантъ-Яго. Посл дші.мъ было предлож но н м дленно 

вотировать необходимыя для путевыхъ издерж къ короля-императора 

субсидіи. Тр бованіе это было незаконно, такъ какъ еще не пст къ 

трохл тній срокъ предыдущихъ субсидіп^ вотированныхъ вальядо-

лидскиии кортссами. И кортссы отказали въ субсидіи, т мъ бол , 

что, по ихъ мн нію, предполагаеыый отъ здъ Карла былъ протп-

венъ основнымъ законамъ Кастиліи, воспрещавіпимъ королю поки-

дать страну. Ви ст съ тЬмъ Карлу былъ представл нъ длиннып 

сиисокъ жалобъ и ходатайствъ, воспроизволившихъ по больш ё 

части прежнія пожелаігія: чтобы лностранцы ве допускались къ 

іосударствоннымъ должностямъ, чтобы были прекращены набудущее 

Ыіемя и явпые и замаскйрованиые подкупы депутатовъ правитель-

ствомъ и т. д. Въ конц концовъ Карлъ н наш лъ иныхъ спо-

собовъ сломить жестоковыйность кортесовъ, какъ приб гнувъ частью 

къ подкупамъ, частыо къ явному насилію (н которы изъ наибол 

оппозиціонныхъ депутатовъ бьтли насильно удалены изъ залы), для 
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того, чтобы склеить кое-какъ поелушно болыпинство, которое и 

вотировало требу мыя субсидіи, нап рекоръ катогорич екимъ нака-

заыъ своихъ избирателей, за что большпнству этихъ д путатовъ 

пришлось потомъ дорого поплатиться, 

Лолучивъ деньгя, Карлъ отплылъ въ Германйо (въ ма 

1520 г.), оставивъ въ Испаніи, въ качеств сі^его нам стника, 

Адріана Утр хтскаго, то-есть иноз мца. И это—посл того все-

общаго раздраж нія, которое усп ли уже вызвать дротивъ себя 

ватагой нахлынувші въ йспанію всл дъ за Карломъ фламандцы и 

бургундцы, плотною ст ной окружавшіе короля и свет матически 

эксплуатировавшіе страну,—не говоря уже о томъ, что было обид-

наго въ этомъ положеніи д ла для національной гордости испан-

ц въ. Это было уже слишкомъ, и долго сд рживаемо раздраж ні 

вырвалоеь, након цъ, наружу. Началоеь такъ называ мо еозстаніе 

коммунеровъ Кастиліи. 

Движ ніе началось въ городахъ. П рвыми жертвами были 

возвратившіеся изъ Коруньи д путатьт, вотировавшіе субсидіи во-

преки категорич скимъ наказамъ своихъ избирател й; н многіе изъ 

нихъ спасли свою жизнь б гствомъ, другі подв рглись жеетокоп 

расправ со стороны разъяр ннаго народа. Въ я которыхъ горо-

дахъ народная ярость обрушилась также на непопулярныхъ „корре-

хидоровъ;'. Но посл дні , какъ и депутаты, были въ сущноети 

лишь козлищами отпущенія за гр хи „дурныхъ миниетровъ", 

какъ называлъ народъ окружавшихъ Карла сов тниковъ-иноземц въ, 

Движеніе, д йствительно, было направлено н столько противъ ко-

роны, н столько даже лично вротивъ Карла; сколько им нно про-

тивъ его инозеиныхъ сов тниковъ, которымъ народный голоеъ при-

писывалъ все, что было въ д йствіяхъ правительства наибол е не-

популярнаго. я Д а здравствуетъ король и—смерть дурнымъ мини-

страмъ!"—таковъ былъ бранный кличъ возставшихъ „коммун ровъ11. 

Вскор поветанцы овлад ли городомъ Торд зиль и, гд находилась 

корол ва Іоанна (мать Карла), отъ которой имъ нетрудно было 

добиться принятія движ нія подъ свое покровительство. Около нея 

образовалось импровизировандоо правительство изъ д путатовъ воз-

ставшихъ городовъ, подъ именомъ „свящ ннаго союза". У посл д-

Лбсолютя. ыоаарх. Q 
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няго явилась н организованная армія, составившаяся изъ прислан-

ньтхъ отд льными городами отрядовъ. „Коммун ры" были хозяе-

ваыи Кастиліп. Правительство Карла, въ лиц испанскаго нам ст-

ника, кардпнала Адріана, было въ совершенно б зпомощномъ по-

лож ніи. Изъ этого еостоянія безпомощности позаботились его вы-

вестя пр жд всего сами же „коммунеры". Изъ Тордезидьи ясвя-

щонный союзъ" отправилъ къ Карлу, въ Г рманію, д путацію оъ 

робкимъ ходатайствомъ объ удовлетвор ніи т хъ п тиіцй, которыя 

му были безусп шно представд ны посл дними корт сами въ Сантъ-

Яго и въ Корунь . Н дальновпдность ..коішунеровъ" проявилась 

въ особенностп въ томъ, что они не съум ли воздержаться отъ 

враждебныхъ д пствій противъ дворянства, Поел дн е первона-

чально держалось въ сторон отъ движенія, которому, быть мо-

ж гь, дажв сочувствовадо, такъ какъ вполн разд ляло отрвца-

тельное отношеніе козшунеровъ къ „дурнымъ министраыъ". Враж-

дебныя д йствія коммунеровъ противъ дворянства были какъ нельзя 

бол е яа руку Карлу. Теперь онъ могъ не церемонвться съ ними. 

Изъ явившихея къ н му въ Вормсъ депутатовъ псвящеянаго сою-

за" одннъ быдъ брош нъ въ тюрьму, другон только б гствомъ 

спасся отъ ожндавшей его внс лнцы. Посл того, что случнлось, 

Карду н стоию особ няаго тртда нрнвлечь на свою сторону ка-

смльское дворянство, для того, чтобы направять его силы нротивъ 

возставшпхъ городовъ. Вначал національное движеніе про-
ттъ шоземншо деспотизш прщмтилась, такимъ обра-
ЗОМІ, въ сам&убійственную р зню между двумя сословіями. 
Въ конц концовъ коммунеры нотерп ли р шптельное яоражеяіе въ 

кровопродотной бвтв прн Вяльялар ( 2 3 апр ля 1521 г.) отъ 

соедняенныхъ кородевскяхъ войсігь п дворянскаго ояолчеяія. 

'dta была поб да дворянства надъ горожанамн, но еще ьъ 

бодьмей, быть можегъ, степеня—поб да космополтптестго 

абсолютизма надъ маціональными вольностями Еасти-
ліи. День 2 3 аир ля 1521 г. отя чаетъ собою важную дат | въ 

«ргйрів Кастпдіі, а са мвательно, u веей Иенанін: онъ отм чаетъ 

собою ок&нчапшьит торжество абсолютшт монархіи 
иаді посл дними оешатками сословт-предстаттельныхъ 



АБСОЛЮТНАЯ МОНАРХІЯ HA ЯАПАД . 67 

учрежденій страны. Кортссы Кастиліи, правда, н были уни-

чтожены, но у нихъ былъ отнятъ характеръ обще-сословнаго пред-

ставительства, такъ какъ они были, такъ сказать, ур заны и пре-

вратилпсь въ однословную депутацію городовъ, да и то не 

вс хъ, а лпшь н значительноіі части ихъ. Къ тому ж п это ур -

занное однословное представительство подверглоеь существенному 

искаженію съ т хъ поръ, какъ посл вильяларскаго погрома cteo-

рянство устьло и въ городахъ создать себ преобладаю-

щее положеніе. Это яветву тъ уж изъ того характернаго фактн, 

что въ качеств депутатовъ отъ городовъ въ кортесы являются 

сплошь да рядомъ, иногда даже въ большинств —дворяне. Такимъ 

образомъ, и это, казалось бы, сп ціально городское представитель-

ство фактич скп перестало представлять городское сословіе и сго 

интересы. Легко понять, къ чему сводилось прп такомъ полож иіи 

д лъ важн йшее право кортесовъ—право вотированія субсидіи: суб-

сидіи эти вотировались депутатами-дворянами, «оторые, 

въ силу своихъ сословнихъ привилегій, пользовались сво-

бодоіі отъ податей. Л гко вид ть также, насколько ыало н&-

удобствъ представдяли для королевской власти такіе кортесьт. 

Выш было зам чено, что прп Карл V абсолютная монар-

хія въ Испаніи пріобр та тъ н которую в роиспов дную окраску. 

Въ этомъ отношеніи Карлъ " является настоящимъ предшествен-

нпкомъ Филиппа II . Рефорыація въ Германіи р зко выдвинула 

в роиспов дный вопросъ. Карлъ, какъ взв стно, сразу стадъ р -

шительно на защиту католической церкви противъ „лютеровои ерееи';. 

Съ т хъ поръ т сный союзъ между королевскою властью 

и католическимъ правов ріемъ д лается пе зм нтй тра-

диціей въ фамиліи Габсбурговъ какъ въ Гермавіи, такъ и 

въ Яспаніи. 

Въ Испаніи Карлъ нашелъ для своей политики 

в роиспов дной исключипгельности вполн благопріятную 

почву—вд католтескомъ фанитизм иаселеиія, воспитан-

номъ ц лыии в ками н прерывнои борьбы съ „нев рныаи". Зд е.ь 

къ услугамъ такой политикп было налицо и вполн гото-

вое орудіе —въ лпц инквизиціи. Вызванное въ жвзви борьбою ег 

5* 
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н в рными, учреждені это какъ разъ пригодилось теп рь для иско-

р н иія новон „германскои реси", которая, н смотря на искон-

ную прив рж нность массъ къ католичоству, я зд еь находила с б 

посд доват л й. Еарлъ ие голько поощрллъ д ятвльность 
испанской ишсвизицш, no и растирилъ еще ея компетен-
ціи. Такъ, въ 1521 г. й была пер дана цензура надъ вс мц 

п чатными произвед ніями н только р лигіознаго, но и св тскаго 

сод ржанія; вм ст съ т мъ, просто обладаніе всякой запрещ нной 

книгой объявлялось пр ступл ніемъ, влекущимъ за собоі см ртную 

казнь по приговору инквизиціи. Въ своемъ зав щаніи, въ своихъ 

наставленіяхъ сыну и пр омнику, будущ му Фялипяу I I , Еарлъ 

особенно настаиваетъ на н обходимости всяч ски подд рживать и 

защищать католическую в ру, рекомендуя еыу, какъ наилучше 

ср дство къ тому, истреблені еретиковъ. Ниж мы увидимъ, на-

сколько близко къ с рдцу принялъ эти от ческі сов ты сынъ и 

пре мникъ Карла V на исаанскомъ пр стол . 

Ч.то касается прптязаній на міровую гегемонію, т-
торыя пршесъ съ собою Карлъ на тронъ Испаніи, то 
они перешли ц ликомъ и къ его преемникамъ и надолго 
сд лалгісь не только дитстичесісою, но и тціональною 
традщгей, падолго пережтъ д йствительную мощь 
Испанш. 

И въ этомъ случа Карлъ точно также нашелъ 
капъ нельзл бол е благопргяптую почву въ характер и 
шшробніи симой нацги, которой и до того, какъ мы вид ли, 

были н чужды мочты о томъ, чтобы „Карлъ сд лалъ Иепанію 

владычицей надъ многими землями, для того, чтобы Испанія могла 

его ед лать владыкою міра". Испаіщы только ошиблись насч тъ 

той роли, которую пр дстояло играть ихъ родин въ міровой поли-

тик ихъ новаго монарха. 0 центральной роли Испаніи въ этой 

космополитичоской политнк н могло быть и р чп. Испанскія д ла, 

во всякомъ случа , н занималп п рваго м ста ср ди заботъ Карла, 

который и болыпую чаеть своего царетвованія нров лъ вн Испа-

нін, а им нно въ Германін, гд н лежалъ собств нно ц нтръ тя-

жести ого нолитики. Иепанія, въ чаетиости Кастилія, инт р совала 
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го главнымъ образомъ, какъ одна изъ наибол аккуратныхъ по-

ставщицъ ден гъ для его казны и солдатъ для го арміи, а въ 

т хъ и другихъ одинаково нуждалея король-императоръ въ т ченіе 

вс го ево го продолжит льнаго царствоваиія. Испанія, въ его міро-

вой политик , была скор е средствомъ, ч мъ ц лью. Политика 

Карла была всего м н е исианская политика. дто била космо-

полптгічетая, міровал пояитта, въ основ которой ле-
жала мечта о возстановленіи міровой имперш ІСарла 
Велтаго. 

Политта эта подсказывалась, впрочемъ, т столько 
личиыми воззр ніями и личнимъ нпстроеніемъ Еарла, 
сколько самою силою вещей. А сила вещей эта слагалась язъ 

двухъ капиталышхъ фактовъ. П рвый фактъ, это—то, что монар-

хія Карла съ самаго начала им ла коемополическій и до изв -

стной ст п ни ыіровой характ ръ. Другой фактъ, это — пріобщеніе 

Карла къ „свящ нной пмп ріи", въ основ которои лежала идся 

вс мірной ыонархіи. 

Въ саиомъ д л , соединившіяся подъ скипетромъ Карла, ещ 

до избранія его въ императоры, влад нія кастильской, арагонскод 

и бургундскои коронъ состояли изъ многочисл нныхъ бол е или 

мен крупныхъ т рриторіальныхъ и національныхъ т лъ, взааимно 

другъ другу чуждыхъ, разобщонныхъ какъ г ографич еки, такъ и 

этнографич ски и даж политически, и единств нною общею связью 

между ними была личность монарха. Почти весь Пиренейскій полу-

островъ (за исключ ні мъ Португаліп), южная половина Ап ннин-

скаго съ о. Сяциліей и Сардпні и, Нид рланды и Бургундія — въ 

Евроя , и огромныя, щ н изм ренныя, новооткрытыя з мли за 

ок аномъ (Америка) — все это входило въ соетавъ той гигантской 

коемополитической державы, въ которой въ буквальномъ смысл 

рникогда н заходило солнц " . Стало быть, що до пріобр тенія 

Карломъ императорскон короны, его ыояархія пр дставляла черты 

космополитическаго п ыірового характера, съ ч мъ, къ тому же, 

какъ иельзя лучшо гармонировалъ такон же космополитическій ха-

рактеръ самого Карла, въ жилахъ котораго токла см шаішая кровь— 

кастильская в арагонская по матери, бургундская п габсбургская по 
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отцу. Это фактич ско полож ніо вощей нашло с б ид йное, а от-

части ц правовое подкр ші ні , когда къ Карлу п р шла корона 

„священной римекой имп ріи" съ связанными съ ною широкими 

правами и ще бол широкими притязаніями на мірово влады-

чество. 

Отсюда- эта притязательная и размашистал no-
литика мегаломиніи, им вшая своимъ тпосредствешымъ 
сл дст іемъ шсттаемыл и разорительния войны (глав-
нымъ образомъ съ Франці п); войны ж эти, вм ст съ борьбою 

противъ реформаціи въ Г рманіи и Нидерландахъ, какъ и въ са-

мой Испаніи, поглощаютъ, можно сказать, всо вннмаиіе н всю д я-

тельность Карла, а ви ст съ т мъ п—вс го ср дства. Отсюда — 

ещ одна черта, которая, съ Л ГЕОН руки Карла,, становится въ число 

традиціонныхъ н изм нныхъ аттрибутовъ испанско - габсбургскаго 

абсолютизма, это—сго фискальность-

Война была настоящею бездонною пропаетыо, куда б зсл дно 

уходили вс д ньги, два усп въ поступить въ иішераторскую казну. 

Этотъ могущеетв нн йшій изъ монарховъ, обладатель имперіи„въ 

которой нвкогда не заходило солнц " , оказыва тся в чно въ нужд , 

в чно въ долгахъ п в чно въ поискахъ за деиьгаыи. Въ посланіи 

своемъ къ кастильскимъ корт самъ въ 1538 г. Карлъ жалустся 

на то, что „расходы правят льства такъ в лвки, что на покрытіо 

ихъ не хвата тъ королевскихъ доходовъ съ йспаніи и съ другихъ 

странъ, ни чр звычаішыхъ поступлсній, ни доброходныхі. жертвъ 

св. отца (папы), такъ что оказалось необходимьтмъ распродать или 

отдать въ ар нду значительную часть коронныхъ им ніп и подат-

ныхъ стат й, и вс го этого оказывается вс -таки яедостаточнымъ: 

задолж нность п невозможность выплатить долги обуеловлива тъ н -

обходимость уплачнвать проц нты по нимъ, которые возрастаютъ 

вм ст съ долгами къ великому ущ рбу казны. Если дажо продать 

ЕІ заложпть вс ещ остающіяся свободными доходныя статыі, то 

и этого вс ж н буд тъ достаточно. Вамъ должно быть изв стно, 

что коронныя им нія и доходы отъ подат й сократились до такоіі 

ет пени, что того, что оета тся, не только не хватаетъ на по-

крыті различныхъ чрезвычаиныхъ расходовъ, но даж и на ежо-
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дневныя изд ржки по сод ржанію двора, миниетровъ, гвардіи" и 

т. д. Такъ описываетъ сво финансово положеніе могуществ нн й-

шій монархъ въ св т . Что оно н улучшилось со вр мен мъ, это 

можно вид ть изъ того, что н сколько л тъ спустя ( 1 5 5 0 ) со-

стояні финансовъ Карла продставля тся въ такомъ вид : изъ 

820 .000 дукатовъ обыкнов нныхъ доходовъ съ Кастиліи 8 0 0 . 0 0 0 

оказывается залож ннымъ кредиторамъ короны; изъ 8 0 0 . 0 0 0 ду-

катовъ доходовъ съ Неаиоля и Сициліи — заложено 7 0 0 . 0 0 0 и 

400.000 дукатовъ съ Милана—залож ны ц ликомъ ( B a u m g a r t e n ) . 

Къ войнамъ, въ кач ств другого источника хронической фи-

нансовой анеміи, сл ду тъ прибавить такж непом рно возра-

стающіе расходи на содержапге королевскто двора. Въ 
начал царствованія инсуррекціонный „священныи союзъ", между 

прочимъ, жаловался на то, что на сод ржаніе одного лишь коро-

ловскаго стола тратитея ежедневно до полутораста тысячъ марав ди, 

между т мъ какъ Фердинандъ и Изаб лла довольствовались дв -

надцатью-пятнадцатью тьтсячами. Эти жалобы отнюдь, впрочемъ, 

не остановили быстрой прогрессіи придворныхі) расходовъ, Въ 

1536 г. расходы на имп раторскій столъ достигали до 2 1 6 . 0 0 0 

дукатовъ въ годъ или до 2 2 0 . 0 0 0 марав ди въ д нь. 

Тяжееть фискальнаго бр мени падала, главнымъ образомъ, на 

Кастилію, благодаря тому, что корол вскія тр бованія н встр чали 

зд сь с рьезнаго сопротивл нія, поел того, что сословно-предста-

вит льныя учреждеиія потеряли зд сь знач ніе сдерж«къ противъ 

корол вскаго произвола. 

Тяж сть этой фискальности для страны сказывалась н только 

въ прогр ссивномъ рост абсолютныхъ разм ровъ податного бремени, 

во такж в вообщ во внутр нней политпк правительства, въ осо-

бенности въ Кастиліи. Такъ, одною изъ язвъ, подтачивавшихъ въ 

корн благосостояніе народа, было постоянноо возрастаніе церков-

наго з мл влад нія, отзывавшагося крайн н благопріятно на з млс-

д ліа, главномъ источник народнаго богатства. И д иствительно, 

корт сы, какъ нимало они выражали интересы страны, не пере-

стаютъ указывать въ своихъ жалобахъ на это растуще національ-

но б дстві . Но правительство Карла остается глухо къ этимъ 
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жалобамъ. Глухо остается оно потому, что для королевскаго фиска 

было выголно прогрессивное расшпрені ц рковнаго домена, такъ 

какъ корона саыа пользовадась значительною частью ц рковныхъ 

доходовъ, въ впд ли регулярныхъ сборовъ, въ вид ди чрезвы-

чайныхъ поступлоніи. А что такой порядокъ вещеіі могъ быть па-

губенъ для , народнаго благосостоянія, это былъ другой вопросъ, 

который во всякомъ случа додж нъ былъ отетуиить п р дъ „госу-

дарствснныііъ интересомъ", а „государственный интересъ" совпа-

далъ для Карла съ интересами его міровой политики. Этой міро-

вой полттіть Еарлъ безжамстно приносилъ въ жертву 
блтосостолніе Лспаиіи. Всего печальн е для Испаніи было 

то, что политик этоіі пр дстояло ед латься какъ бы неизм нною 

фамлльною традпціей Габсбургскоп династія. 

Ш . 

Абсолютнамъ Карла V былъ по пр ияуществу космополи-

тическШ; абсолютизмъ Фиівппа П ( 1 5 5 6 — 1 5 9 8 ) носптъ, на-

протавъ. вполн національный. пспаясків отпечатокъ, какъ и 

самъ Фддішпъ, въ протявоиоложность своему отцу-космополиту, 

явля тся нстымъ испанцеігь и въ полномъ смым національнымъ 

пспаісЕПігъ короленъ. Оь отпаденіемъ отъ нспанскон короны оя 

врешеннаго прндатка въ вод „священноп нішерііг ( 1 5 5 6 ) , Ис-

панія стяновится настоящимъ центромъ монархіи, какъ Касти.ия, 

въ свою оч рель—была и оста тся—ц нтромъ Испаніи, п испан-

скій король есть прежде всего—каетильскін король. Есди Карлъ 

л!ішь на здомъ показывался въ Испаніо, гд не им лъ даж опр -

д леанов резяденціо, прожпвая то въ Толедо, то въ Взльядолид , 

то въ Сантъ-Яго, въ Сарагосс , вгь Бард лон ,—то Фялнппъ, нааро-

тивъ, не покддаетъ Исваніп, гд онъ и родплся п выросъ, во все 

евое продолжнтельное царетвованіе, н Мадрпдъ, въ ц нтр Каети-

лів, ставоввтсд про немъ постоянною р зпденціею двора и правп-

тельетва о етало быть—сюдпцею Испаяіи, одно вр мя даже сто-

ляцею всего Пир н йскаго полуострова ( 1 5 8 1 — 1 6 4 0 ) , когда Пор-

тугалія была еоединева съ Исваніен. 
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Но, за исключ ні мъ отзі ченнаго, правда, довольно сущ етв н-

наго различія, во всемъ остальномъ Филипт 11 является 

прямымъ продолжателемъ своего отца. 

Королевскій абсолютизмъ д лаетъ при немъ новый шагъ ьпе-

р дъ и достигаетъ своего апогея. 

Въ противоположность Карлу, который въ Испаніи только 

царствовалъ, но не управлялъ, предоставляя д ло управленія своимъ 

нам стникамъ и министрамъ,—Филиппъ не только царствуетъ, 

но и правитг, н только правитъ, но и управляетъ, всюду 

внося свон личный починъ и свою властную волю, н упуская из-ь 

виду даж м лоч й. Филпппъ могъ съ полнымъ правомъ сказать 

про с бя, что онъ былъ самъ своииъ первымъ министроиъ. У н го, 

д йствительно, я только н бьгло перваго министра, но н было, 

еобственыо говоря, и министровъ, а были лишь с кретари, которымъ 

онъ диктовалъ своп р шонія. Это былъ личный абсолютизмъ, 

доведенный до своихъ геркулесовихь столбовъ. „Работа, ко-

торую онъ с б задавалъ, нев роятна... Огправляясь изъ Мадрида, 

онъ везъ съ собою вороха бумагъ; онъ читалъ и д лалъ зам ткл, 

даже сидя въ походномъ кр сл , въ которомъ онъ путешествовалъ. 

Вдали отъ двора, онъ всец ло отдавалея этон страсти къ рабог , 

д лающеи му честь и составлявшой, можно сказать, его постоян-

ную слабость... Онъ безъ устали чита тъ, пишсгъ, отдаетъ раепо-

ряж нія, издаетъ правила. Если онъ детъ въ Прадо иди въ 

Эскуріалъ, то вовс не для того, чтобы отдохнуть отъ д лъ, a 

для того, чтобы продолжать и зд сь работать вдали отъ иридвор-

выхъ праздн ствъ и удовольствій, отъ обязанност й этик та, въ 

дер венской тишин , Онъ интер суется не ц лымъ только, но и 

деталями, Онъ знаетъ поименно ве хъ видныхъ люд й въ каждомъ 

город ; о н ъ з н а тъ, какои клирикъ годится для занятія открыв-

шейся ц рковной ваканціи; онъ держптъ въ своей голов каталогъ 

люд й и вещей своей имперіи" (Marie jol) . 

Что касается кастильскихъ ' корт совъ, то Филишгь оставилъ 

ихъ въ томъ вяд , какъ пхъ унасл довалъ отъ своего отца: они, 

какъ мы вид ли, уже давно потеряли всяко политичесйи значеніе. 

Что касается корт совъ арагонскихъ, тп прп Карл они сохранилч 
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свою исконную „конституцію", по краін й м р , вн шнимъ образомъ. 
•̂илиппъ, скр пя с рдц , тоже терп дъ первое вр мя традиціонныя 

арагонскія „вольностп" (faeros), но въ конц концовъ н выдер-
жалъ. Одною изъ исконныхъ вольностей Арагона былъ нозависийый 
отъ короны судъ, въ лиц несм няемаго веуховпаго судьи (Jus-
Ucia mayor). Разъ Филиппу пришлось столкнуться съ этимъ н -
зависиыымъ судомъ. Насиліе, къ которому приб гнулъ по этому 
случаю король, вызвало въ стран вспышку возстанія, быстро, впро-
чемъ, затушенную. Этимъ случаемъ и воспользовался Филиппъ ддя 
того, чтобы покончить разъ навсегда съ посл дними остатками ара-
гонскихъ вольностей. В рховный судья былъ лиш нъ своего пр ж-
няго знач нія, пр вратившись въ простого королевскаго чиновника, 
корол мъ назнача ыаго и по го манов нію см ща маго. Яолитич ско 
знач ніе арагонскихъ кортесовъ было ур зано. Корон было предо-
ставлено широко вліяні на выборъ депутатовъ. Необходвмость 
личнаго присутствія короля при открытіи кортесовъ отм нялась. 
Назнача мый короной виц -король Арагона могъ быть отнын и н 
арагонц мъ. Наконецъ, въ довершені всего, возл Сарагоссы, сто-
лицы Арагона, была воздвигнута цптадель, куда пом щ нъ кастиль-
скій гарнизонъ. Отнын Арагонъ становился такимъ же 
дошиомъ королевскаго абсолютизма, какимъ уэюе давно 
была Еашилія. 

Зав щанный Карломъ Y католико - в роиспов дный 
характеръ испанскаго абсолютизма получилъ, какъ уже было за-
м ч но, еще бол е яркую окраску при Филипп И. Обгяснмтся 
это пе только—и даже, быть можетъ, не столько— 
лнчиыми воззр ніями и настроеніемъ Филиппа, сколькъ 
характеромг истортескаго момента. Это былъ разгаръ такъ 
называемой католическои реакцги. 

Это была эпоха высшаго подъема католпч скаго духа и краі-
няго напряж нія вс хъ силъ воинствующаго католицизма, ополчив-
шагося на борьбу н на жввотъ, а на см рть протввъ прот стант-
ской реформаціи во вс хъ ея видахъ и формахъ.' Этотъ воин-
ствующііі католщизмъ нашелг себ блестлщее и наибол е 
полное выражеше вг Филипп II, личный характеръ и 
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пастроете котораго какъ нельзя лучше гармошровали сь 
этимъ гдухомо времет", который, въ свою очередь, со~ 
вершенно совпадалъ съ фаттичеспи-католтестімъ на~ 
строеніемъ испанстго народа. 

Пачало царствовашя Филиппа ознаменовалось открытіемъ про-

тсстантской ереси въ Севиль , которая долго вр мя ускользала 

отъ бдительности инквизиція, благодаря осторожности прот -

стантовъ. Посл довали массовые ар сты-. Папа прислалъ в ли-

кому инквизитору буллу, въ которой рекоыендовалъ „пр дать въ. 

св тскія рукп" (т, е. казнить) вс хъ ер тиковъ, не исключая и 

т хъ ; которыо отр кутся отъ ереси,—въ случа , если отр ченіе это 

буд тъ я н отъ всего с рдца и н отъ чистаго движенія сов сти". 

21 мая J 559 г. им ло м сто п рво въ ново царствованіе ам&?-

da-fe, въ Вальядолид . Изъ тридцати „проданныхъ въ руки св т-

ской власти" ретиковъ шестнадцать были отведены въ тюрьму на 

в чное заключ ніе, остальны —пр даны сожженію на коетр , въ 

присутствіи короля, двора и двухсотъ-тысячной толпы народа. П -

редаютъ, что одинъ изъ оеужд нныхъ, проходя ыимо короля, вос-

кликнулъ съ упр комъ: „Зач мъ отправлясте вы м вя на кост ръ?-' — 

„Если бы,—отв чалъ Филвппъ,—мой собственнып сынъ оказался 

такимъ же нечестивцемъ, какъ ты, то я п рвый бы принесъ дровъ 

ші го кост р ъ " / 

Съ т хъ поръ костры н переставали зажигаться то тамъ, то 

сямъ, подъ скипетромъ „католич скаго короля", ad majorem Dei 

gloriam. До какой ет пенп, однако, это ролигіозное изув рство 

было въ дух времени и въ дух самоп націи, объ этомъ ыожна 

судить по той популярности, какою пользовались въ Испаніи ауто-

да-фе, сд лавші ся любим ишимъ нароляымъ зр лшцемъ, можно ска-

зать народнымъ развл ч ніемъ, почти—національнымъ праздникомъ. 

Травля ер тиковъ дошла при Филипп яо того, что даж ду-

ховное званіо не спасало отъ подозрительности инквизиціи. Па 

обвин нію въ р си привлекаются сплошь да рядомъ наибол вид-

вы представитсли католическаго духовенства—аббаты, епископы, 

архіепискоиы. Въ одивъ прекрасныи день по пряказу в ликаго ин-

квизитора былъ арестованъ самъ примасъ испанской цоркзи, архі-
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епископъ Тол дскій, въ одноиъ изъ сочиненій котораго была усмо-

тр на ер сь, u просид лъ девять л тъ въ тюрьм инквизиціи. 

Религіозная нет рпимость, къ котороі, впроч мъ, соплошь да рядомъ 

прим шивались политич скі и различны закулисные мотивы, при-

нимала подъ часъ прямо бол зненный, психопатическій характ ръ. 

Что она при этомъ шла объ руку съ краинимъ обскурантизмомъ, это 

само собою понятно и стественно. Страхъ п редъ судоиъ инкви-

зиціи—съ одной стороны, ц нзура тоіі ж инквизидіи--съ другой, 

д ржали мысль въ состояніи полной пряшибленности и заморожен-

ности, парализовали веякое движені мысли, вытравляли всякос 

стр мл ні къ научному знанію, подавляя въ корн духъ изсл до-

ванія, безъ котораго н тъ научнаго знанія. Страхъ инквизиціи, 

цензура инквизиціи: вс го этого казалось Филиппу ещ недостаточно 

для охраны католич скаго иравов рія; онъ запр тилъ своимъ под-

даннымъ здить учиться за границу, а т мъ, кто находился за гра-

ниц й, пр дписалъ н м дленно возвратиться во-свояси. Онъ хогЬлъ 

взолировать Испанію въ уметвенномъ отношеніи, отгородить ее ки-

тайскою ст яой отъ оетального культурнаго міра, чтобы предохра-

нить е отъ тлетворнаго вліянія и заглохшей еще то таиъ, то 

сяыъ живой мысли, столь опасной для чистоты католич скои в ры. 

Еатоліщизмъ вг Испаніи до такой степеии сросся 
съ націомальностью, релжіозное единство~сг едитіпвомъ 
націоналънымъ, что релтіозний фаштизмъ роковымъ 
образомг должет былг получить зд сь тціотльную 
окраску, и вспышка в роиспов дной н тершшоети—соировождаться 

взрывомъ національноп исключительности. Стихііную силу этого 

двойиого фанатизма суждено бьтло исвытать гренадскнмъ маврамъ. 

Насильно кр щены , они только числились католиками, продолжая 

на д л жить по пр жнему, соблюдая свои традиціонныо національ-

ные обряды и обычаи. Навязанная имъ доб дит лями р лигія про-

должала оставаться для нихъ столь же чуждой, какъ пхъ языкъ, 

іШ) нравы и костюмы. Одиимъ словомъ, мавры упорно продолжали 

осгаваться т мъ, ч мъ были, не выказывая ни мал іш і склон-

ноети ассиыилироваться съ своими поб дит лями. Для испанской 

національной гордости это было по меньшей м р столь ж н вы-
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носшю, какъ и для испанской католической ортодоксальности. Нужно 

ещ присо дииить сюда изв стную долю завистливаго н доброжела-

тельства къ трудолюбивымъ и въ значительной ст аени зажиточнымъ 

маврамъ со стороны гордаго въ своей праздной нищет испанскаго 

гидалио. Во всякомъ случа , заслужива тъ вниманія тотъ фактъ, 

что въ д л травли мавровд починъ исходилъ отъ обще-

ства, а не отъ правительства; въ лиц Филиппа I I п рво 

нашло себ лишь в рнаго истолковат ля своихъ ж ланій и ус рд-

наго ихъ исполнителя. Первыя м ры противъ мавровъ начались по 

„ходатайству" корт совъ 1 5 6 0 г. Маврамъ было воспр щ но дер-

жать рабовъ-негровъ, подъ предлогомъ, что господа могли совра-

щать ихъ въ мусульманство; зат мъ имъ запрещено бьтло держать 

у с бя оружіе б зъ разр шенія властеи. Духов нство, съ своой 

стороны, н переставало напошшать королю о необходимости стро-

гост й противъ „еротиковъ". Папа даж укорялъ Филиппа въ гр -

ховномъ б зд йствіи, указывая ему на ложащуюся на него отв т-

ств нность за гибнущія, ЕО МИЛОСТИ ЭТОГО безд йствія, мавританскія 

души. Филишгь кончилъ т мъ, что назначилъ особую коммнсеію ддя 

выработки проекта соотв тетвующихъ м ръ противъ мавровъ. Вы-

работанный коммиссіей про ктъ получилъ въ ноябр 1566 г. коро-

левскую санкцію и сталъ закономъ. Этимъ законоиъ маврамъ пред-

писывалось отказаться отъ ихъ національнаго костюыа и національныхъ 

обьтчаевъ, какъ, наярим ръ, омовеній и бань. Въ впдахъ контродя, 

предаисывалось даж сем йныо праздники справлять вублично.' Въ 

д нь свадьбы, наприм ръ, дв ри дома должны были быть открытьши 

для ве хъ и каждаго. Женщинамь воспрещалось показыватьея на 

улиц съ закрытьшъ дицоиъ. Наконецъ, маврамъ пр дписывалоеь — 

забыть свой національный языкъ и научиться говорить псключи-

т льно по-испански: на это имъ давался тр хл тній срокъ. 

Пр дяисанія эти прив ли въ ужасъ даже испанскаго губерна-

тора Гр нады. Многіе изъ м стныхъ испанскихъ сеньеровъ, кото-

ры были заинтересоваиы въ благосостояніи края, хорошо понииая, 

къ ч му клонился этотъ рядъ фактич ски соверш нно н исполни-

мыхъ ир дписаній, съ своей стороны, ходатайствовали п редъ пра-
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вительствоыъ объ ихъ отм н . Филиппъ отв тилъ, что это—д ло 

го сов сти; п законъ долж нъ получить исполненіе. 

Но мавры н стали дожидаться посл дняго и массами подня-

лись протявъ н навистныхъ поработител й. Первыми жертвами на-

роднаго возстанія пали т изъ истанцевъ, которые жили неболыпими 

кучками ср ди сплошного мавританскаго населенія. Сж гши, такииъ 

образомъ, свои корабли, повстанцы ушли въ неприступныя горы Гр -

нады и съ ыужествомъ отчаянія выдерживали около двухъ л тъ на-

тиски правительственныхъ войскъ, Након цъ, посл взятія укр плен-

наго цонтра, г. Гал ры, возстані было окончат льно сломл но (1570) . 

Вс принимавшее учаетіе въ возстаніи мавританско нас леніе было 

приговороно къ поголовному изгнанію изъ Испаніи. Это было иа-

стоящее п р селеніо ц лаго народа: около полумилліона мавритан-

скаго населенія было выброш но изъ страны и поревез но на афри-

канскій б регъ. Исианія потеряла такимъ образомъ полмилліона 

трудолюбиваго, промышл ннаго и по большей части зажиточааго на-

селенія, а вм ет съ нимъ лишилась, стало быть, и одного изъ 

источниковъ благосостоянія всей страны. Одна изъ наибол цв -

тущихъ провинціі Испаніи, Андалузія, превратилаеь наполовину въ 

пустыню. Филияпу н даромъ приаисываются слова: „я предпочитаю 

царствовать въ пустын , ч мъ въ страи , нас ленной еретиками'". 

Но таково было настрооні эпохи и этой фанатичной націи, что 

среди нея находились люди, которые упр кали Филиппа въ н до-

статочномъ ус рдіи въ д л очищ нія страны отъ ретиковъ. II о 

крайней м р , когда н сколько л тъ спуетя надъ Испаніей разра-

зилась гроза въ впд гиб ли „непоб димой армады", то духовен-

ство не ст снялось въ публичныхъ пропов дяхъ —• и дажо въ лицо 

самому Филиппу—истолковывать эту катастрофу, какъ знаменіе гн ва 

Божія за проявленный корол мъ недостатокъ р вноети по в р въ 

д л мавровъ. „Король впалъ въ Сауловъ гр хъ,—говорилъ одянъ 

пропов дникъ въ присутствіи короля: Богъ послалъ ему пророка, 

чтобы пов л ть ему истробить амаликитянъ, н оставивши въ жи-

выхъ ни ж нъ, ни д т й, ни даж младенц въ у мат ринской груди. 

И Саулъ но истр билъ всего, и гн въ Божій поразилъ его" (Ма-

riejol). 
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Какъ бы то ни было, политика в роиспов дной исключитель-

ности могла торж ствовать свою поб ду въ Иепаніи. Другой во-

просъ, какою ц ною было купл по это торжество, Ещ дорож 

обошлась Испаніи эта политика за пр д лами Пиринейскаго полу-

острова, при чемъ этою сугубо дорогою ц ною было тамъ куплено 

въ конц концовъ—н торжество, а р шит льно пораженіе. Воз-

станіе протестантскихъ Нид рландовъ ( 1 5 6 6 ) , вызванное этою по-

литикою, прив ло въ конц концовъ къ отторженію по крайней м р 

половины нпдерландскихъ влад ніі Испаніи, н говоря уже о мно-

жеств другихъ—прямыхъ и косвенныхъ—пагубныхъ посл дствій 

для Испаніи той тяж лой, почти восьмидесятил тн й, кровавой, из-

нурительной и разорительноп войны ( 1 5 6 6 — 1 6 4 7 ) , которая была 

непосредственнымъ результатомъ „нидерлапдской р волюціи". 

Таковы были важн ишіе итоги „католической политпки" Фи-

липпа II. 

Держава Фішшпа П была уже въ значительнои степени м н е 

космополитичва по сравненію съ державой Карла V, при которомъ 

она была связана съ „свящ нною римскою импері й " . Въ силу 

этого, казалось бы, Филиппъ могъ быть свободенъ отъ т хъ міро-

выхъ дрвтязаній, которыя првносила съ собою иып раторская ко-

рона. Т мъ не и н , и въ этбмъ отношеніи мы напрасно стали бы 

иекать существ ннаго различія между Филиппоиъ и его отцомъ. 

Различіе, конечно, сть, но оно скор е количеств нно , ч,Ьмъ ка-

чественное. Д ло въ тоыъ, что и посл разлученія коронъ Испаніи 

и Имперіи, д ржава Филиппа продолжала оставаться въ значит львои 

м р космополитическою, такъ какъ, кроы австрійскнхъ з мель, 

оетавшихся въ уд лъ младшему Орату Филиппа, т рриторіальный и 

этнографич скій составъ я остался тотъ же, что и при Карл . Съ 

другой стороны, хотя у Филиппа и не было для широкихъ міро-

выхъ притязаній вс хъ т хъ основаній, которыя им лъ къ тому 

Еарлъ, м жду прочимъ въ „правахъ свящ нной имперіи",—т мъ 

в м н это не м шало Фялиппу заявлять такого рода притязанія 

уже потому, что онъ находилъ длл нихъ вполи благопріят-
ную почву въ самомъ положеиіи вещегі. Въ общемь это 
тложеніе вещей сводилось къ р шительному фактиче-
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скому перев су Испити въ международныхъ отношшіяхъ. 
Оъ гЬхъ поръ, какъ объ диненная Фердинандомъ Испанія уеилилась 

влад ніями, привнссенными Карломъ V , эхо бьтла самая крупная 

изъ вс хъ вропейскихъ державъ. Она сохранила это выдающе ся 

положсніе и посл разъединенія съ имперіеіі. Д ржава австрійсЕихъ 

Габсбурговъ далоко не могла поити съ неи въ сравненіе. ймперія, 

какъ государсхво, аредставляла собою скор фикцію, ч иъ н что 

реальное. Франція, выдвинувшаяся было въ первои половин X V I 

в ка благодаря сво му т рриторіальному п національному объединенііо. 

переживала во второй половин этого стол тія тягостную эпоху 

внутр ннихъ смутъ, вызванныхъ „религіозными воінами", по милостя 

которыхъ она не только утратила свпе было в.ияніе въ междуна-

родной политик , но даж и во внутреннихъ своихъ д лахъ сд -

лалась полеаъ для соп рнич ства различныхъ иноземныхъ вліяній. 

Англія тогда только что начинала выдвигаться въ качоств великой 

державы. По евоему населенію европейскія влад нія Фяжппа (йс-

цлнія, Португа.іія, Неаполь, Сицилія, Миланъ) значительно превы-

шали взятое вм ст нас л ні Францін и Апгліи, н говоря уже 

объ обширныхъ заокеанскихъ влад ніяхъ Испаніи. Никако другое 

государство не располагало такп.\ііі огромными матеріальньши ер д-

ствами, какъ Испанія, съ т хъ поръ, какъ опа сд лалась, облада-

тельницей богат пшихъ въ мір золотыхъ и с ребряныхъ рудниковъ 

(въ Амердк ). Наконоцъ, Испанія располагала лучшими въ мір 

арміей и флотомъ. Итакъ, во второй половин X Y I в. Исианія да-

л ко пр восходпла свопмъ могуществомъ вс прочія державы; роль 

вершительницы судебъ въ международноп политик ей диктовадаеь, 

стало быть, самою салою веш.ей, т мъ бол , что разнот рстность 

и разброеанность иепанскихъ влад нШ нелзб жно приводила ее на 

каждомъ шагу въ соприкосновені и столкновені со вс мн другими 

і рзкаваш. 

Филиппъ, съ своей стороиы, какъ нельзя лучше го-
дилсл для выполтнія этой роли, nam no своимъ лич-
нымг склонностямъ, такъ и въ силу дшастическихъ 
традигіШ, пакошцъ — въ силу отм чешой выше чаціо-
нальпоп гістткой тенОенціи: мысль о томъ, чіо прпзваніе 
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Испаніи быть „владычицеп міра" отнюдь не утратила со времени 

Карла своихъ чаръ надъ умаии тщославныхъ испанц въ. Ко всему 

этому присо динялоеь ещ одно важно обетоятельство. Въ охран 

католическаго правов рія, въ искороненіи ер си Филиппъ вид лъ 

главную задачу своего царствованія, можно еказать — задачу вс й 

своей жизни. Но в роиспов диой вопросъ уже мрешалъ 
быть въ my пору вопросомъ внутренней политшщ онъ 
сд лалсл въ знтительной степет вопросомъ междуна-
роднымъ, мгровымъ. Борьба м жду католич скою церковыо п 

прот стантской ресью стала борьбою м ждународною, міровою. 

Искореняя протестантшво у себл дома, Филиппъ т мъ 
самымъ объявлялъ войну протестантамъ всего міра, a 
его положете, какъ симаго могугцествентго государя въ 
Европ , естестветымъ образомъ диктовало ему роль пред-
водителя вс хъ католичестхъ силъ въ этой мгровой 
борьб . Отсюда—вм шательетво Филиппа во внутреннія д ла Фран-

щи, гд онъ всячески поддерживалъ католическую партію, н от-

етупая пер дъ прямымъ давлені мъ на французско правительство, 

стимулируя го усердіе въ „защит в ры". Отсюда ж —его кое-

в нное вм шательство въ в роиспов дныя д ла Англід: въ евоихъ 

нидерландскихъ влад ніяхъ онъ основалъ католическую семинарію 

для англійскихъ католическихъ священниковъ, получавшихъ зд сь 

воспитаніе въ дух воинствующаго католич скаго фанатизма и по-

томъ возвращавшихся въ Англію зат мъ^ чтобы подогр вать зд сь 

католяческую оппозицію противъ подв ргшейся папскому отлученію 

„новой Іезав л и " , какъ честили они свою корол ву Елизавету. 

Однимъ изъ наибол непоер дственныхъ результатовъ этой 

міровой католическоп политики было вооруженное столкновеніе Ис-

паніи съ Англіей, столкновені прив дшее къ разгрому „неноб ди-

мои армады" ( 1 5 8 8 ) , вм ст съ котороі безвозвратно рушилось 

первенствуюшее положені Испаніи, какъ ыорской державы. Міро-

вая политика Филиппа вела—другими путями—къ тому 
же конечному результату, что и политика религгозно-
в роиспов дной исключительности; на служб этой га^с-

Абсолютн. монарх. 6 
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бургской политик Испанія шла быстрыми шагами къ 
политическому, экономическому и культурному упадку. 

Что каса тся фискальностщ то она сд лала при Филитш 

новый крупныі шагъ впер дъ, такъ какъ финансы не только не 

улучшились съ новымъ царствовані мъ, а подверглись ещ боль-

шому разстройству. 

Начать съ того, что Филиппъ получилъ въ насл дство отъ 

отца тридцать пять милліоновъ государств ннаго долга, который 

поглощалъ, по уплат проц нтовъ, значительную часть государствен-

ныхъ доходовъ, въ то время, какъ денегъ не хватало на удовле-

твореніо т кущихъ нуждъ. Отсюца—ц лый рядъ фискальныхъ м ръ. 

Ново царствовані дебютировадо пер чеканкой моноты, которая 

была уменьшена въ в с , при сохраненіи прежней номинальной 

ц нности. Другая м ра заключалась въ томъ, что все золото и 

серебро, привозимо частными промышленниками изъ Америки, пред-

писано было отбирать въ казну въ обм нъ на бил тьт съ низкимъ 

и изм нчивымъ куреомъ. Дал е — ц лый рядъ новыхъ налоговъ, по 

большей части бол разорительныхъ для плателыциковъ, ч мъ вы-

годныхъ для фиска. Такъ, была установлена довольно высокая вы-

возная пошлина на ш рсть, составлявшую главный предметъ вывоза 

изъ Кастяліи. Результатомъ было, стественно, сокращеніе вывоза, 

а вм ст съ т мъ и сокращені производства, т. е. упадокъ одной 

изъ наибол производит льныхъ отрасл й національной промышл н-

ности, а сл доват льно и ум ныпеніе одного изъ источниковъ на-

роднаго богатства, а к о с в ннымъ образомъ—и источниковъ государ-

ственныхъ доходовъ. Этотъ прим ръ можетъ служить иллюстраціей 

тои фиекальиой политики Филиппа, которая подрубала д рево, для 

того чтобы достать съ него н сколько плодовъ. 

Вскор , съ началомъ турецкой воины и начавшагося одновр -

менно возстанія въ Нидерландахъ ( 1 5 6 6 ) , открылиеь разомъ дв 

крупныя статьи расходовъ, а между т мъ въ то же вр мя изсякъ 

одпнъ изъ наибол е обильныхъ источниковъ доходовъ: пришлось 

вычоркнуть Нидерланды изъ числа доходныхъ статеи. Нидерланды, 

эта богат йшая изъ областей, входившихъ въ составъ испанской 

д ржавы, — служившія до сихъ поръ однииъ изъ главныхъ поставпш-

* 
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ковъ короловскаго фиска, становятся топорь главньшъ источнпкомъ 

расходовъ. По вычисловію поздн йшихъ фиішспстовъ, восьмидееятп-

л тняя борьба съ возставшпми Нидерландами ( 1 5 6 6 — 1 6 4 ) о б о -

шлась испанской казн около двухъ милліардовъ ливровъ. Ыовьте 

налоги, новыя пошлины, какъ ввозныя, такъ и вывозныя, новыя 

короловскія монополіи на различныс предмоты потрсблопія, налогъ 

даже на торговыя сд лки (спачала въ разм р досяти, потомъ 

пятнадцати процснтовъ съ ц пы всякой проданной вощп), наконсцъ— 

принудит лышо займн, наложенные на вс хъ, съ кого предстявля-

лось возможнымъ сорвать бол о или мои о крупаую суыму,—всо 

было пущспо въ ходъ. „Ппкакая нація въ мір , —пишстъ про Испа-

нію въ это вроия одинъ ипострапныи дииломатъ,—но несотъ такой 

фискальноп тяжсстп". Даж столь обыкновснно покорпые кортосы 

Кастиліи, и т поднимаютъ, наконсцъ, голосъ, заявляя королю, что 

стран становитея, наконоцъ, пе подъ силу жпть. Д ло дошло до 

того, что, н видя никакого выхода изъ фпиапеоваго тупика, Фп-

лпппъ объявплъ государствснцо банкротство. Эта отчаянная м ра 

вр менно поправила испапскіо финансы на счотъ кредиторовъ, a 

векор , съ присосдіінспісмъ Португаліп къ пспапской корон ( 1 5 8 1 ) , 

открылся и новый источнпкъ государетвенпыхъ доходовъ. Съ по-

мощью новыхъ запмовъ удалось сколотить псобходішыя суммы для 

организаціи колоссальной эксподиціи противъ Апгліи, такъ называе-

мой „ноцобЬдимоп армады" ( I 5 8 S ) , потрсбовавшеіі, впрочомъ, сворхъ 

того, огромпаго экономпчоскаго напряжснія страны, такъ какъ ко-

лоссальный запасъ провіаята для трпдцатитысячнаго экипажа „ар-

мады" былъ составлопъ путсмъ взпосовъ натурой: такъ, Севилья 

должна была поставить шость тысячъ бочекъ впна, Га.аипія столько 

ж бочекъ солепаго мяса, Андалузія дв надцать цоптперовъ луку 

и т. д. Есля бы, по крайней м р , всо это колоссальноо напряжо-

ні страны къ чому-нибудь послужило. Но, в дь, все, что только 

удалоеь выжать лзъ нся на организацію этого грандіознаго прсд-

пріятія, все это погпбло въ волпахъ окоана вм ст съ сотисй 

военныхъ судовъ, съ двумя тысячамн пушокъ и больш й частыо 

тридцатитысячнаго экппажа... 

А казна была снова пуста. Объ уволиченіи налоговъ нсчего 

6 е 
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было и думать, такъ какъ они и безъ того уж далеко превы-

шали платежныя силы насел нія, Корт сы 1 5 9 4 г. меланхолически 

жалуются на упадокъ промышленностн и торговли, по милости н -

пом рно ст снит льныхъ налоговъ на промыпгл нныя и торговыя 

пр дпріятія; по ихъ вычисл ніямъ, на каждую тысячу дукатовъ 

капптала коим рсанту приходилось уплачивать до тр хсотъ дукатовъ 

разныхъ палоговъ. 

Въ 1596 г., за два года до сво й смерти, Филиппъ вто-

рично объявилъ банкротство д ржавы, „во влад ніяхъ котороп не 

заходило солнце". й , не смотря на это вторичяо банкротство, 

Филиппъ вс -таки оетавилъ въ насл діе своему сыну и пр мнику 

долгъ, почти втрое превышавшій тотъ, что онъ получилъ отъ 

сво го отца (около ета милліоновъ дукатовъ). 

Таковъ былъ финансовый итогъ царствованія могущественн й-

шаго изъ государеі Испаніи. 

Плачевно состояні государственнаго хозяйства при Филипд 

им ло сво ю главною причиною войны, въ особ нностн -ж продол-

жительная воина въ Нидерландахъ и злополучная экспедиція про-

тпвъ Англіи („н поб дшая армада"). Н посл дшою роль въ д л 

разстройства финансовъ играла также постоянно возраставшая рас-

точительность двора. При Филипп дворъ поглощалъ почти 

д сятую часть всего гоеударств ннаго дохода. И это независимо 

отъ построики колоссальнаго дворца-города Эскуріала, поглотив-

шей, въ теч ніе двадцати л тъ ( 1 5 6 3 — 1 5 8 2 ) , до шести мил-

ліоновъ дукатовъ —сумму, значитольно пр вышавшую годовой до-

ходъ государства. 

Кром увеличенія расходовъ—и расходовъ по болыпей части 

нопроизводит льныхъ,—разстройство испанскихъ фпнансовъ въ цар-

ствованіо Филиппа обусловливалось также и сокращеніемъ раз-

личнихъ стштй доходовъ. Одна изъ такихъ статей уже была 

выш отм чена: доходн съ Нидерландовъ пришлось выч ркнуть изъ 

бюдж та со вр м ни возстанія ( 1 5 6 6 ) . Зат мъ, съ изгнаніоиъ мав-

ровъ ( 1 5 7 0 ) , првшлоеь вычеркнуть другую статью доходовъ,— 

т хъ доходовъ, которы доставляло казн полумилліопно трудолю-

бивое мавританское насел ніе. Дал е, многія отрасли промышл н-
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ности и торговли, служившія источниками государств нныхъ дохо-

довъ, дибо пришли въ упадокъ, либо еовс мъ иочезли, благодаря 

варварской фискальнои полятик правитольства, Након цъ, благо-

даря этой же фискальной политик , а отчасти, коночно, и вообще 

какъ внутренной, такъ и вн пш й политик Филиппа, было въ 

корн подорвано мат ріальноо благосостояні нас ленія, сопровож-

давшееся и числ ннымъ уменып ніемъ посл дняго. Всего тяжел 

отозвались пагубяыя посл дствія ПОЛИТИЕИ Филиппа на той части 

Испаніи, гд киролевская власть находила с б наим н яреградъ: 

на Кастиліи; благодаря посл дному обстоятельству, Кастилія несла 

пропорціонально гораздо большую какъ фискальную, такъ и во нную 

тяжесть, ч мъ, наприи ръ, Арагонъ. 

Экономическое истощ ні страны вел дствіе фискальнаго гнета, 

умственно оц пен ніе и культурный упадокъ всл дствіе гн та мо-

ральнаго,—вотъ къ чему сводится кон чный итогъ „великаго цар-

ствованія" для Испаніи. Этотъ внутр нній упадокъ не діогъ ко-

нечно не отозваться и на международномъ полож ніи страны, т мъ 

бол е, что онъ сопровождался ц лымъ рядошь во нныхъ и дипло-

матическихъ н удачъ, испытанныхъ политикою Филиппа во вторую 

половину царствованія н удачи въ Нид рландахъ, гд отложив-

шіяся провинціи расширяютъ, въ восьмид сятыхъ годахъ, свои вла-

д нія на сч тъ т хъ, что остадись въ рукахъ Испаніи; н удачи 

въ воін съ Англіей—гиб ль „непоб димой армады", а зат мъ 

н сколько л тъ спустя —новый разгромъ испанскаго флота англи-

чанами, на этотъ разъ уже у самыхъ б р говъ Испаніи; дал — н удачи 

во Франціи, гд поддорживаемая Филиппомъ католическая партія 

терпитъ пораженіе; накозецъ, н удачи въ самомъ Рим , гд подъ 

кон цъ сво й жизни Филиппу пришлось съ грустью вид ть, какъ 

глава католичества, ради торж ства котораго онъ прииесъ въ жертву 

б.шгоеостояніо и, быть можетъ, всю будущность Испаніи, протяги-

валъ руку враждебноі Филиппу политяк Франдіи. 

Три задачн пр сл довалъ Филиппъ I I въ продолж ніе своего 

почти полув кового царствованія. Задачи эти были: дать оконча-

тельное торжоство королевскому абсолютизму надъ остатками тради-

ціонньтхъ вольност й, уц л вшихъ отъ сословной монархіи въ Испа-
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ніи; дать торжсство Испаніи надъ міромъ и торж ство католиче-

скому правов рію надъ протсстантскою ересью. 

Изъ этихъ трехъ задачъ Филиппу удалось выпол-
нгть лишь первую: королевскій абсолютизмъ въ Испаніи 
досттаетъ при Филипп своего апогел. Что каса тся осталь-
ныхъ двухъ задачъ, то он были выполноны лишь отчасти. Если 

ф.ілиппу и но удалось создап ыіровую гегемонію Испаніи, то во 

веякомъ елуча лспанская доржава играла прп немъ безусловно пре-

обладающую роль въ міровой политик ^—хотя справ дливость тр -

буетъ прибавий), что этою исключдт льною ролыо Испанія была 

обязапа совокупности ыногочисленныхъ обстоятельствъ, соворшенно 

нозависимыхъ отъ зьоі бы то ни было лачной воли, н исключая 

и волн Филиппа. ІІаконоцъ, что каса тся католич ской р акціи 

противъ прот аантской рсформаціи, то Филнппъ достигь полнаго 

торжества первой надъ посі дней только въ Испанія, и му не 

удалось достигнуть того ж желапнаго результата для остального 

католич скаго міра, хотя усилія го, безсдорно, задержали во мно-

гихъ елучаяхъ усп хн протсстантства. 

Мы уж вид ли, какою ц ною заплатилз Испавія за эти 

у̂сп хи" Филиппа П. Безприм рное въ исторги челов чб' 
ства no своей быст от и глубин политичесте и куль-
турнов паденіб Мспаніи въ новое времл представляетъ 
соОою загадку, разгадку которой сл дуетъ искать глав-
нымъ образомъ въ царствованіи Фалиппа II, 

Исторія Испаніи аосл Филнппа есть исторія ея пост пеннаго 

увадка. Порв иствующая роль—и въ политич скоя и въ культур-

ной сфер —цостспонно переходитъ отъ Испаніи къ Франціи и 

Англіи, изъ которыхъ- посл дняя мало по малу заво вываетъ у 

первой роль первенствующой морскои д ржавы. 

Въ лгщ Филиппа II потерп ла крумбніе та по-
литит, котория нишла въ немъ свое ниибол е полное 
воплощеніе: политша католическоііреакціи въ соедитніи 
съ политическимъ абсолютизмомъ во внутретей и съ 
мегаломатей во вн шней политш . 
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I V . 

Пр мники Филиппа П унасл довали вс отрицателышя стороны 

традиціонной политики Габсбурговъ — деспотизмъ, в роиспов дную 

нет рпимость, фискальность,—но н переняли т хъ положительныхъ 

сторонъ, которыя она им ла пря Филипп : трудолюбіе монарха, вни-

ыательное отнош ніе къ д ламъ внутр нняго управл нія и вн шней 

политики. Ближайші преемники Фвлиппа были люди л нивы и 

неспособяые. Правительств нною властыо соверш нно завлад ли раз-

ные фавориты, которы т мъ ревнив об р гали неприкоснов нность 

корол вскаго абсолютизма, ч мъ бол е кород вская власть служила 

въ ихъ рукахъ орудіемъ эксплуатаиіи страны въ свою гіользу и въ 

пользу разных-ъ своихъ родныхъ челов чковъ и прочихъ безчислен-

ныхъ присп шниковъ. Вс сияьный при Филипп Ш ( 1 5 9 8 — 1 6 2 1 ) 

г рцогъ Лерма сколотилъ себ за кулисами трона состояні въ 

4 4 . 0 0 0 . 0 0 0 дукатовъ, а го любимецъ, изъ пажей превратившійся 

въ графа Оливу, получилъ тако положені , которое ому давало 

fi00.000 ливровъ ежегоднаго дохода, — и ато въ то вр мя, какъ 

народъ нищалъ со дня на день, а финансы чахли отъ неизл чи-

маго дефицита. Младпгіе, разум тся, старались н отстать отъ стар-

шихъ. ,.ІІодаркиа брали вс , кто окружалъ короля, начиная съ 

его духовника, продолжая министрами и кончая посл днимъ висцомъ. 

Это дало впосл дствіи поводъ національному сатирику сказать про 

Филиппа Ш , что „онъ ум ръ, какъ Христоеъ: ср ди разбопниковъ". 

Самымъ „в ликиыъ д ломъ" этого царствованія, по оц нк 

самихъ соврем нниковъ, быдо, зав ршеніе начатаго Филиппомъ П 

„очищ нія" Испаніи отъ мавровъ. Все оставшееся посл погрома 

1 5 7 0 г. мавританское населені —около полумилліона душъ—было 

порев зено на судахъ на африканскіі берегъ, гд значит льная 

часть ихъ ііогибла отъ голода и бол зней ( 1 6 0 9 — 1 6 1 0 ) . До 

4 0 . 0 0 0 мавровъ съ оружіемъ въ рукахъ пытадись оказать сопро-

тивленіе въ горахъ Вал нціи; вс они погвбли: т , кого поща-

дило испанское оружіе и стеств нная см рть, были въ конц 

концовъ забраны пл нвиками и проданы въ рабство, за пр д лы 

Испаніи. 
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Это былъ два ли не наибол популярный въ Испаніи актъ 

этого царствованія. С рвант съ готовъ вид ть въ немъ „бож ско 

внушені , героическо р шеніе", а историкъ Новоа пат тически вос-

клица тъ: „Счастливъ государь, на долю котораго выпалъ подоб-

ный подвигъ!.," 

Если по см рти Фплнппа Ш, его юный пре мникъ Филиппъ I V 

( ] 6 2 1 — 1 6 6 5 ) выказалъ было п рво вр мя желані лично зани-

маться д лами управленія, то далып словъ д ло н иошло. Явиіся 

новый вс сильный любим цъ, въ лиц графа Оливар са, который 

свое вступлоніе во власть ознаменовалъ нещадпой расправой съ 

высокопоставленнымя грабителями предшествующаго царствованія, 

для того лишь, впрочемъ, чтобы очистить м сто для с бя и своихъ 

многочисл нныхъ присп шниковъ. Осыпаннын корол вскимв милостями, 

онъ не зам длилъ обогатить ссбя и своихъ благотворит л й, a 

чтобы король н м шалъ еыу править страной, всячески поощрялъ 

вкусы посл дняго къ роскошнымъ праздникамъ и дорогимъ по-

стройкамъ. 

Въ то вр мя, какъ по живописному выраж нію одного исто-

рика (Минь ), „монархія угасала въ безсиліи", вн шній бл скъ 

короны усиливался, какъ усиливались и абсолютистскія притязанія 

посл дн и: и то и другое было въ инт р сахъ т хъ лицъ, для 

которыхъ королевскій тронъ служвлъ лишь д коративною ширмой 

для прикрытія ихъ личныхъ янторесовъ и вожделішій, им вшихъ 

столько же мало общаго съ интересами страны, какъ и съ инт -

р сами самой короны. Абсолютизиъ возводится въ догматъ, рабо-

л пстзо въ' доброд тель. „Король подучнлъ отъ неба власть поста-

новлять р ш нія, н обращаясь ни къ чьему сов ту, кром своего 

разум нія. Его капризъ—законъ. Онъ (испанскій король) среди 

другихъ государеи то ж , что фениксъ сроди птпцъ, и выше Его 

В лич ства одно лишь Н б сиое В личество". Такъ поуча тъ одинъ 

изъ наибол авторптетныхъ писателен эпохи, вторя всемогущему 

Оливаресу, по словамъ котораго „души принадл жатъ Богу, а т ла— 

королю". „ Универеит ты провозглашаютъ Филиппа І королемъ 

королей; священники съ церковной ка дры говорятъ объ обя-

занностяхъ no отношенію къ двумъ Велтешвамъ—Бо-
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оюескому и Королевскому. Придворныо испрашиваютъ у короля 

точно у Бога, добраго здоровьяидолгол тнейжизни" (Boissonnade) . 

Ha ряду съ теоретическимъ культомъ королевской 

власти и королевской личности создаетсл и культъ прак-

тическій'. это — придворный этикетъ. „ Строгій, торж ственный, 
подчасъ странный этикетъ отд ляеіъ короля съ го с мьей отъ 

прочихъ людей, точно какого-то полубога, Этикетъ окружа гь ко-

роля обрядностью какъ бы іератической особы. Если король пока-

зывается разъ въ н д лю своимъ подданнымъ, для принятія отъ 

шіхъ челобитій, то нс иначе, какъ въ н изм яяемой, застывшей 

поз , съ ноподвижнымъ лицомъ, „н двигая нпч мъ, кром глазъ 

и языка". Когда къ н му являются гранды на поклонъ, то поря-

докъ и сосредоточ нно безмолвіе, которые при этомъ соблюдаются, 

наноминаютъ ролигіознную д реыонію. Ве , какъ мужчины, такъ и 

ж нщпны, кол нопр клоненно прикладываются къ его рук . На 

прогулк , при встр ч съ королевскою кол сниц й, вс экипажи 

затягиваютъ свои фартуки, какъ передъ Божьпмъ образомъ. Въ 

жизни короля все урегулировано, вс разм р но: вставань отъ сна 

и отходъ ко сну, столъ, молитвы и посты, пут шоствія, од жда, 

слова, даже удовольствія, и вплоть до цер моніала супруж скихъ 

обязанноет й включительно. Все предусмотр вшій этикетъ граничитъ 

подчасъ съ уродливостью. Когда король ид тъ ночью къ коро-

лов , этик тъ тр буетъ, чтобы онъ былъ обутъ въ туфли, а на 

пл чахъ им лъ ч ряый плащъ, держа щитъ въ одной рук и шпагу 

въ другои, между т мъ какъ впер ди его шествуетъ старшая фрей-

лина корол вы ( c a m a r e r a m a y o r ) , н ся факель и бутыль, 

„которая—пояснявтъ современный эпох документъ — н для 

питья, а для сов ршенно противоположной надобности" (Boisson

nade) . 

Вм ст съ новимъ культомъ, культомъ королевской 

власти и королевской личтсти, ростетъ и королевскій 

дворь. Можно сказать, что имонно т п рь, съ уладкомъ монархіи, 

начинается настоящій расцв тъ лридворной жизни. Преемники Фи-

липпа покидаютъ мрачныи Эскуріалъ, одновроменно напоминавшій 

собою монастырь и тюрьиу. Дворъ перес ля тся сначала въ Валь-
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ядолидъ, потомъ—въ Мадридъ^ который окончатольно становится 

съ т хъ поръ корол вскою р зиденці й и столицой Испаніи. Про-

должая традиціи Изаболлы, короли стараются привлокать ко двору 

знать, осыпая ее милостязш и щодротами. „Дворъ становится глав-

нымъ центромъ удовольствій, по въ особенности главнымъ рынкомъ 

почест п, понсій и доходныхъ ы стъ" (Boissonnade) . За недоетат-

комъ д ловыхъ м стъ, создаются синокуры, по болыпой части раз-

личныя придворныя должпости, бозъ всЯкихъ д іствительныхъ 

функцій, но съ звучными титулами и бол е иди м н роскошными 

доходами, Придворный штатъ короля и короловы разрастается до 

небывалыхъ разм ровъ. Къ половпн X V I I в. число лицъ, іакъ 

или иначе жнвущихъ на счотъ двора, доходитъ до десятка ты-

сячъ. Вм ст съ т мъ растутъ, ест ственно, и доходы на содор-

жаніо двора. Въ 1 6 6 0 г. они достпгаютъ 1 .700.000 дукатовъ 

(приблизительно около 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 рублей на наши доньги), 

сумма, превышавшая почти во сто разъ издоржки двора при Ф р-

динанд . 

Значительпо возрасла и другая статья государств нныхъ рае-

ходовъ, им нно—на содержапі чиновпичества, котороо страшно 

размпожастся при преомникахъ Филиппа ]1, благодаря главнымъ 

образоиъ двуыъ обстоят льствамъ. Во-порвыхъ, съ устраноніемъ 

короля отъ личнаго участія въ д лахъ управленія, а такж съ 

усложн піомъ посл дняго, центуальшя администрпція, а за 
иею и адмипистрацгя провинціальнал, пріобр таетъ все 
бол е и бол е бюрократическіи, канцелярскій характвръ, 
неизб жное свойство котораго—плодитъ чиновнич ство, плодя бу-

ыажное д лопроизводство, и плодитъ бумагп, плодя чиновниковъ. 

Другая причина заключалась въ систем фаворитизма и норазлучно 

съ нимъ связаниаго непотизма, — систом , крторая съ админіістра-

тявныхъ ворховъ етремится постепонно проникнуть и въ администра-

тивные низы. М ста плодилиеь но етолько потоиу, что д ло того 

требовало, сколько потому, что нужно быдо вліятольнымъ людямъ 

приетропть разныхъ своихъ родныхъ чолов чковъ. Въ одной Ка-

стиліи, въ половиц XVII в., насчитывается до 6 0 ; 0 0 0 админи-

стративныхъ должностей и до 1 5 0 , 0 0 0 м етъ по фпнансо-
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вому в домству; если сюда прибавить още 20.000 альгвасиловъ 

(полицойскихъ) инквизиціи, то окажется, что чиновничество со-

ставллло въ это время около двадцати процттовг всего 

тселвнгл страны. 

Эта колоссальная армія чиновничества пр дставляла могучее 

орудіе д спотизма и эксплуатаціи въ рукахъ влад вшихъ, отъ им ни 

короны, нравительственною властью временщиковъ, которыыъ, конечно, 

было мало д ла до того, что армія эта грозила вконецъ раздавить 

и б зъ того пришибленный морально и угнетонныі матеріально на-

родъ. А народъ этотъ долж нъ былъ щ , св рхъ того, выносить 

на своихъ плечахъ привилегіи многочисл нныхъ привилегированныхъ 

въ лиц 'духовенства и дворянства—двухъ сословій, которыя, бу-

дучи саыыми зажиточными, пользовались, однако, свободой отъ по-

датей: всл тлжесть посл дшхъ ложилась на тпртилег-

гированную массу народа, и податное иго становилосъ, 

естествеино, т мъ тлжел е, ч мг бол е размножалось 

привилегированное меньшинство. Размноженіе духовен-

ства и дворлнства было настолщимъ бтемъ Испаніщ 

но правительство смотр ло сквозь пальцы на эту язву, подтачдвав-

шую въ. корн благосостояні страны. 

Еще при Карл У, какъ мы вид ли въ своемъ м ет , кор-

тесы неоднократно обращали внимаиіе правительства на опасность, 

проистекавшую изъ прогр ссивнаго роста цорковнаго земл влад нія. 

Правительствомъ. однако, н было съ той поры принято никакихъ 

м ръ для зад ржки или остановки этого процесса, и въ результат — 

ыы видимъ къ половин ХУП в. около пятой частн всой терри-

торіи королевства въ рукахъ духов нства,—а въ н которыхъ про-

винціяхъ—даж до одноі трети. Вм ст съ т мъ, доходы 

духов нства, въ лиц высшихъ го пр дставител й — пископовъ, 

абатовъ, монастырей, достигаютъ колоссальныхъ разм ровъ. При-

масъ Испаніи, архіепископъ толедскій, получаетъ до трехсотъ 

тысячъ дукатовъ въ годъ (около ч тырехъ съ половиною милліоновъ 

рубдей на наши д ньги); доходы остальныхъ епископовъ варьи-

руются отъ 40 до 60 тысячъ дукатовъ въ годъ. Монастырн 

могутъ поспорить съ епископскнми ка драыи своими богатствами; 
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такъ, монастырь св. Б н дикта въ Вальядолид им отъ до 4 0 0 . 0 0 0 

дукатовъ (около шести милліоновъ рубл и) годового дохода. Въ 

общ й сложности доходы духов нства въ одной лишь Кастиліи 

достигаютъ въ это время до десятка милліоновъ дукатовъ (около 

150 милліоновъ рубл й). По м р скопленія богатствъ вь 
рукахъ Церти, естествеино, возрасталаипритягательнал 
сила посл дней, не говоря уоюе о притягателъиости почета 
и привилегироваинаго положенія, которое было связано съ 
духовнымъ званіемг. Кортесы опять-таки не п р стаютъ указы-

вать правит льству на необходимоеп положить пред лъ н пр кра-

щающ муся б гству нас л нія въ духовно звані и размноженію 

монастыреі, „этихъ уб жищъ л ности". Правит льство, однако, 

оста тся неизм нно глухо къ этимъ напоминаніямъ. Ежегодно до 

шести тысячъ душъ уходятъ въ монастыри. Въ половин XYII в. 

Испанія насчитывала уж до 2 0 0 . 0 0 0 свящ нниковъ въ шести-

десяти восьыи пархіяхъ, при 1 2 0 . 0 0 0 церквахъ й часовняхъ, н 

считая девяти тысячъ мужскихъ монастырой съ ихъ нас леніемъ 

въ 7 0 . 0 0 0 челов къ и трехъ тысячъ ж нскихъ монастыреи съ 

2 5 или 30 тысячами монашекъ. Сами совр менники поражались 

необыкнов нною массою лицъ духовнаго званія; по вычисл н і ю — 

быть можетъ н сколько преувеличенному — одного современника 

Филиппа Ш, одна треть или одна четверть всего взрос-
лаго тселенія спіраны пртидлежала къ духовному 
сословію. 

И это въ то вр мя, какъ пяшая или гиестал часть 
всего тселетя поголовно притдлежала къ другому при-
вилегированмому сословію, къ дворянству. Посл дн е тоже, 
хотя, кон чно, и въ мен быстрой прогрессіи, ч мъ духов нство, 

размножается не только абсолютно—въ силу стеств ннаго при-

роста,—но и относительно—благодаря постоянному пріобщенію къ 

дворянству лицъ недворянскаго происхожд нія—либо въ силу 

корол вскаго пожалованія, либо путемъ покупки (въ интересахъ 

фиека былъ вв д нъ и этотъ способъ пріобр тенія дворянскаге 

званія), либо, наконецъ, поср дствомъ самовольнаго приево нія, 

узурпаціи дворянскаго званія; въ ввду отсутствія бдительности ео 
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стороны правительства, этотъ посл дній путь не пр дставлялъ 

особыхъ трудност й. Дошло до того, что ez н которыхо 

областяхъ дворяне сошавляли треть и даже половину 

всего шселеніл. Только незначительный верхній слой испанскаго 

дворянства, грапды, были богаты, масса ж дворянства, гидальго, 

была небогатою и въ зяачительяой своей части соетояла прямо пзъ 

б дняковъ. Но уже въ силу сво й многочисл нности, дворянство 

представляло собою тяжело бреыя для остального нас лонія, которо 

принуждено было выносить на своихъ плечахъ всю податную тяжесть, 

Было бы удивительно, ослибы р зультатъ подобпаго положенія 

в щеи былъ иной, ч ыъ соворшенноо обнищаніо массъ и полно 

экономич ско истощсні странн. Удивительно то, что государство 

продолжало еще существовать въ нодобныхъ условіяхъ. Д йстви-

тельно „безъ Америки, б зъ т хъ милліоновъ, которы выколачи-

вали изъ вс хъ областей государства испанскі вице-короли, губер-

наторы, корр хидоры, алкады, ген рали и солдаты,—наконецъ, 

бозъ ялодородія почвы и благодатнаго южнаго клииата, сокращав-

шаго иотребностп челов ка до непостижииыхъ для с верянина раз-

м ровъ,—безо всего этого подобный хозяйств нный порядокъ не 

проеущ ствовалъ бы и двухъ десятковъ л тъ" ( B a u m g a r t e n ) . 

Промышленность и торговля страны приходитъ въ упадокъ. 

Шорстяныя и шелковыя фабрики, насчитывавшія въ было время 

до 6 0 . 0 0 0 станковъ при 180-000 рабочихъ, падаютъ къ 1600 г. 

до 1 6 . 0 0 0 станковъ; въ С виль , одномъ изъ наибол е промыш-

ленныхъ цонтровъ Испаніп, фабричноо нроизводство сокраща тся 

вд сятеро. Когда-то бойкія ярмарки Медины, Вургоса, С говіи, 

Вальядолида, Сарагоссы влачатъ жалко сущоствовані . Торговый 

флотъ Испаніи, насчитывавшій при Филипп I I до ч тыр хсотъ 

судовъ, падаетъ до н сколышхъ д сятковъ. Д вять десятыхъ испан-

ской торговли съ Вестъ-Индіей п реходятъ въ руки пностранцевъ, 

забирающихъ, сверхъ того, въ свои руки до половины веой внутр ннеЁ 

торговли страньт,—ыежду т мъ какъ страна, которая въ теч ні 

стол тія получила изъ Америки баснословное количество золота и 

серебра, вее бол пуст ла, а постоянно уменьшавше ся населоні , 

все бол и бол приближалось къ еостояиію полной нищеты. 
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Оставляя въ сторон масеовое изгнапіе мавровъ, оставляя также въ 

сторон упадокъ вообще экономпческаго благосостоянія страньт, какъ 

неблагопріятное і л я роста нас ленія условіе, бнлъ и ц лый рядъ 

другихъ прпчпнъ, обусловлпвавшнхъ прямое численно уменьшені 

посл дняго. Это, во-первыхъ, войны, которыя въ теченіе лпшь 

тридцатн л тъ унеслп до мплііона челов ческихъ жизн й; зат м ъ — 

убііштвенеыя эпид міи, находпвшія для с бя какъ нельзя бол е 

благопріятную почву въ истощенномъ плохпмъ питаніемъ и дурнымп 

условіямп жпзнп населеніл; ваконецъ—эмпграція въ Америку, 

отнпмавшая у страны до 4 0 . 0 0 0 іушъ ежегодно; и вс это въ 

то вр мя, какъ, благодаря сокращенію числа браковъ нуменьшенію 

чяела рожденій, вм ст съ параллельнымъ возрастаніемъ емертности — 

обычное явленіе прп угнетенномъ экономическоыъ состояніи насе-

денія,—совершенво прекратялся естественныя прпросгь посл дняго. 

Удиввтельно лн посл этого, еслн населеніе Испанж, достпгавшое 

въ конц царствованія Филпша П восьми милліоновъ съ четвертыо, 

къ концу сі дующаго царствованія, то-есть л тъ двадцать пять-трид-

цать спустя, сократплось почтп до шестп мплліоновъ. Страна 

пуст ла, такъ сказать, на глазахъ у вс хъ. Богатый п населенныіі 

городъ М дина при Еарл V, насчитываегь прп Филппп TV 

всего лпшь дэ шестпсотъ жителеп. Въ городахъ, въ д ревняхъ на 

каждомъ шагу бросалпсь въ глаза брошенные, полуразвалпвпгіеея 

дибо недостроенные и оставленные дона; яногда ц лые кварталы 

въ городахъ, ц лыя м стечки представлялн сплошную кучу разва-

лннъ. Въ Новон Кастплія насчнтывалось до двухсотъ, столько же 

въ лровинцін Толедо, а въ Старой Кастплія бол е трехсотъ 

зг стечекъ я селенін, совершенно поклнутыхъ нас іеніемъ. яБыла 

поеловнца: есля жаворонокъ хочегь лустяться въ путь ло Каетиліп, 

то онъ долженъ брать ееб корнъ въ дорогу. Эетремадура похо-

дила на большую пустынго; треть з мель въ Алав лежала заяу-

щенною; въ благоеловеннон Андалузіп .можно было про хать нять-

шесть мидь, не встр тпвъ ня одного жпвого дома, нп одного 

вспаханнаго поля. To же самое—въ Манк в въ Касти.ш. Сіерра-

Морена, посл изгнанія мавровъ, въ теадніе полутораста л тъ 

оставалась населенною лшпь разбойникамп да днкяяи зв рянп". 
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„Если это положоніо д ла продлится,—меланхолически заяв-

ляютъ кортесы,—то скоро нокому будотъ бол е пахать з зшо... 

Н возможно, чтобы королевство проеуществовало еще хотя бы одно 

столМе". 

Въ такомъ иоложсніи находилась страна при п рвыхъ двухъ 

прсемникахъ Филиппа: та страна, „во влад нія которой никогда 

не заходило солнцо". ,Для того, чтобы поднять эту монархію пзъ 

состоянія упадка, необходимъ либо велпкіи король, лпбо великій 

министръ",—говорилъ одпнъ умпып наблюдатель-современникъ. 

Вм сто велпкаго короля или волнкаго мпнпстра, йсианіи предстояло 

пережпть длннное царствовапіе еще одяого Габсбурга и ед лавшееся 

традиціой династіи—правлсніе фаворптовъ-врсмонщиковъ. Посл днін 

представитсль габсбургекой дпнастіп въ Иманіи, Карлъ I I (1665 — 

]7О0), свопмъ нпчтожоствомъ, своею умственаой, моральной и даже 

физичсскоіі немощыо прсвосходилъ обоихъ своихъ ближаишихъ 

продшоствопниковъ. я Въ сго лиц нашло свое заворшоніе зам ча-

тольное прогрсссивное вырождоніе этой дпнастіи, а въ его пра-

влоніи—прогрессивныи упадокъ страны, который достигаеть въ это 

царствовапіо границъ возможиаго'• (Baumgarten). 

Фаиаисы въ начал этого царствовапія находятся въ еще 

бол е плачовномъ положопіи, ч мъ прсждс. Нссяотря на новое 

частичное банкротство, несмотря на сокращеніе пеіісій на поло-

вину, носмотря, паконсцъ, на повышеніе пошлинъ, казна оста-

валась пустою и донсгъ не хватало на удовлетвореніс самыхъ на-

сущішхъ государствснныхъ потрсбноетей. Д ло дошло до того, что 

королова писала собствснноручно жалостныя письма къ разныыъ 

богатымъ людямъ съ просьбою о вспомощсствованіи королевской 

казн , но толку отъ этого было мало, т мъ бол е, что и число 

богатыхъ людсй сократилось до крапности. Истощеніе страны все 

бол о и бол о давало ссбя чуветвовать л высшпмъ, напбол е со-

етоятельнымъ слоямъ прпвилогированныхъ соеловій. Монастыри лри-

вуждопы были распродавать свою драгоц яную утварь, грапды— 

распродавать свою дорогую мсбсль, закладывать свои фамиліныя 

драгоц пностя. Посл того, что изъ страны утскли. заграницу 

милліарды амсрпканег.аго золота и серсбра, туда же начинаютъ те-
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п рь уходить изъ Испаніи разны старинны пр дметы роекоши, 

произв донія искусства, различныя драгоц нности. Король находидся 

н въ лучш мъ положсніи. Для уплаты жалованья солдатаиъ при-

ходилось продавать обстановку королевских.ъ замковъ. При такоіяъ 

полож нш финансовъ ноч го было и іумать в сти воину съ к иъ 

бы то ни было. И вотъ — пришлось махнуть рукой на отклонив-

шуюся Португалію ( 1 6 4 0 ) , припшсь, скр пя с рди.е, примириться 

съ пот р й . одной изъ лучшихъ подвластныхъ з м ль, области 

Франшъ-Контэ, которую захватилъ maim mil i tar i , французскій 

король ( 1 6 7 4 ) . До какой ст пени доходило королевское безд -

нежь , показываетъ тотъ фактъ, что для того, чтобы отдарить 

приличнымъ образомъ московское чрезвычайпо посольство, при-

шлось приб гнуть къ повыпіонііо налога на мясо для выручки н -

обходимоі на это суммы. Поетавщики, научонны горькимъ опытомъ, 

откавывались поетавлять ко двору въ кр дитъ. Придворную при-

слугу приходилось держать подъ зоркимъ надзоромъ, такъ какъ 

были случаи, что придворные лакеи и конюхи уб гали, отчаявшись 

когда-либо получить причіітающе ся имъ жалованье. Королевскіе 

гвардейцы вм ст съ нищими выпрашивали милостыню у монастыр-

скихъ воротъ. Курь ры, иногда съ самыми экетренными допошами, 

застр вали по дорог , н получая прогонныхъ, Нас л ніс продол-

жало н удержимо сокращаться. Къ концу царствованія Карла оно 

падаетъ до пяти и даж , по другимъ вычисл ніямъ, до ч тырехъ 

милліоновъ, то-есть сокраща тся почти вдвое сравнит льно со вре-

менъ Филиппа. 

Вм ст съ постепепнимг прогресстнымь экоиоми-
ческимъ и культурнымъ упадкомъ Испаніи, естественно, 
nadaemz постепенио и ея значепіе, ткъ первенствующей 
военной державы. Числ нность арміи сократнлась въ н сколько 

разъ сравнительно со вр мен мъ Филиппа I I : н на что было со-

д«ржать, Кр пости стояли полуразруш нныя в н вооруж нныя: н 

на что было ихъ р ионтировать и оборудовать. Въ 1675 г, фран-

цузы могли вторгнуться въ Каталонію, н встр тивъ никакого со-

протнвл нія. Въ 1780 г. маршалъ Вплларъ доносидъ Людо-

вику ХІУ, что въ пограничныхъ съ Франці й кр постяхъ Санъ-
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Себастіан , Памп лун , Фуэнтарабіи н тъ ни гарнизоновъ, ниам-

муниціи, а армія Испаніи такова, что въ общей сво й совокуп-

ности н могла бы пом шать французскому корпусу въ ] 5.000 

завоовать въ одинъ м сядъ всю Наварру. Въ 1689 г. графъ 

Р бенакъ писалъ французскому королю, что во всей Испаніи на-

б рстся но бол е 10.000 п хоты и 3-000 конницы. Д ло дохо-

дило до того, что многі въ Испаніи не на шутку опасались новаго 

нашествія нев рныхъ, то-есть т хъ самыхъ мавровъ, которы были 

выброшсны изъ, Испаніи двумя Филиппами. Еогда въ 1688 г. 

Барбарески осадили Оранъ (въ Алжир ), то въ Мадрид быда 

почти паника. „Если, пишетъ графъ Ребенакъ 7 октября 1688.г., 

Испанцы поторяютъ этотъ укр пленный пунктъ и н которы дру-

гіе, то маврамъ т п рь легчс будетъ вторгнуться въ Испанію, 

ч мъ тысячу л тъ тоыу назадъ. Страна такъ об злюд ла на юг , 

• а порядка всюду такъ мало, что о с рьезномъ сопротивленіи н чего 

и лумать, и наибол е проницат льны люди не скрываютъ своихъ 

опасеній на этотъ сч тъ". Опасенія эти им ли т мъ бол осно-

ваній, что Испанія когда-то грозная своимъ флотомъ, была сов р-

шенно бсззащитна на мор . В сь яспанскій флогь при Карл II 

етоетоялъ изъ двухъ-трехъ д сятковъ плохо вооруженныхъ судовъ, 

не говоря уж о пустот арс наловъ. Флота этого не хватало даж 

для охраны торговыхъ судовъ отъ пиратовъ въ Средиземномъ мор , 

не говоря уж объ американскихъ водахъ. „Трудно себ пред-

шавить, пишетъ въ конц царствованія Карла II графъ Р бе-

нокъ,—до какой степени слабости довело Испанію дур-
ное угіравленге". 

Совершетое истощешв страмы, выразившееся въ 
экономическомъ и кулътурномъ упадк вм ст сь чи^ 
сленпымъ уменьшетемъ насгленія—съ одной стороны, 
упидокъ ел междутродпто политическаго и вовнпто 
зтченіл—съ другой: вотъ momz двойной результатъ,къ 
которому сводится бол е, чпмъ полуторав ковой гттъ 
габсОургскаго абсолютизма въ Испаніи. 

Куплсно ли было этою тяжкою д ной, по крайней м р , по-

ЛСсиліити. яонарх. 7 
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литичоское и націонадьно объединені страны? На вопросъ этотъ 

приходится отв тить отрицат льно. Н говоря уже о потер ни-

Дерландскихъ влад ній, связь которыхъ съ Испаніой была чисто 

искусств нною, другимъ бол важнымъ посл дствіемъ габсбургской 

политики было отторжені возсо динивш йся было съ Испані й Пор-

тугаліи, которая и природою страны и расовымъ родствомъ нас -

л нія съ собств нною Испані й, казалось, предназначена была 

слиться съ посд дн ю въ одно плотно политич ско и національ-

но т ло. Едва то ж самое н случилось и съ другою, уж из-

давна связанной съ испанскою коронои областью, Каталоні й, ко-

торая точно такж подняла было знамя возстанія противъ н выно-

симаго эксплуататорскаго деспотизма пре мниковъ Филиппа П . Въ 

теч ні ц лыхъ дв надцати л тъ ( 1 6 4 0 — 1 6 5 2 ) отстаивали ката-

лонцы свою „родину" противъ правительств нпыхъ войскъ. Въ 

конц концовъ Филиппу ІУ пришлось-таки сд лать уступки ката-

лонцамъ в признать за Каталоніей изв стныя обласгныя „привил -

гіи и вольности", которыми ограничивался королевскій абсолютизмъ. 

He трудно себ пр дставить, наеколько эта дв надцатил тняя 

братоубійств нная война могла послужить къ національному сплоч -

нію Каталоніи съ прочей И.спаніеи. И изъ другихъ областей Испа-

нія каждая, у которой [оставались еще какіе-либо остатки бы-

лыхъ привил гій, стала кр пч , ч мъ когда-либо, д ржаться за 

нихъ, какъ за посл дній, хотя бы и слабыя, оплотъ противъ 

эксплуататорскаго абсолютизма цеятральной власти. Въ итог , бол е 

ч мъ полтора стол тія габсбургскаго абсолютизма н только не 

подвинули ни на шагъ національнаго объ диненія Испаніи, а, на-

противъ, даж подогр ди исконный областной сепаратизмъ и обо-

стрили взаимныі антагонизигь м жду отд льными частями страны. 

To, что произошло по см рти посл дняго испанскаго Габсбурга 

( 1 7 0 0 ) , когда открылся роковой вопросъ объ нспанскомъ пр столо-

насл діи, служитъ тому краснор чивымъ доказат льствомъ: на ру-

б ж XYII п Х Ш в. Еастилія и Арагонъ вступаютъ въ бой 

другъ протпвъ друга еще съ большимъ ожесточеніемъ, ч мъ это 

имъ случалось въ пору ихъ разд льнаго политич скаго существо-
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ванія — въ ср дні в ка. Въ конц концовъ, Испанія н только 

не упрочила свосго національнаго едпнства, но и едва н попла-

тилась свосю политич екою независимостью („н тъ бол е Пири-

неовъ!...") и во всякомъ случа надолго подпала политическому 

вліянію сво й сос дки —Франціи. 

7* 



Г Л А В А III. 

Абсолютнал монархія во Франціи. 

І. ІІостепенеый ростъ королевской власти во Франціи.—Т рриторіаль-
ное «собираніе» Франціиигосударств^нно-правовой проц ссъ дефеодалмзаціи 
королевской власти.—Идеііная р ставрація неограниченюи власти государя; 
легисты, Бодэнъ. Постепенно фактич ско отр ш ніе королевской власти 
отъ я феодально-правовыхъ основъ.—Францискъ I, какъ первый абсолютный 
монархъ во Франціи.—Чего недоставало аосолютной ыоннрхіи во Франціи? — 
Релпгіозныя войны н попытка новой феодалнзаціи.—Р ставрація королев-
скаго абсолютизма при Генрих IV и ея новый хмраі.теръ.—Ждея о боше-
ственнссти королевской власти.—Опекающій характеръ ыонархіе.-Слабость 
монархпческой организаціи. - II. Малол тство Людовика ХШ и пробужд иіе 
враждебныхъ і оролевскому абсолютпзму силъ.—Ришелье.-Егом ры противъ 
дворянства и его дворянскіа тенденціи.—Конецъ протестантскаго государства 
въ государств .—Парламенты, ген ральвые и провинціальны штаты.— Поло-
жвтельная сторона внутревней политвки Ришелье. Организація абсолютной 
монархіи во Франціи.—Органы корол вской власти въ центр и въ области.— 
Статсъ-секретари, главнокомандующіе въ проввнціяхъ и внтендавты.—ІГГ. 
Людовикъ XIV и апогей абсолютной монархіи во Франціи.—Закр аленіе по-
литическаго абсолютизма посредпвомъ администратввной централизнціи.— 
Зародышъ поздн йшихъ министровъ.—Генералъ-ковтролеръ и ростъ его 
правительственнаго значевія.—Превращеніе интендантства въ обще государ-
ственное учрежденіе и завершеніе админпстративной цевтрализаціи.—Учреж-
денія ростущія и уынрающія.—Роль генералъ-губернаторовъ, финансовыхъ 
прнсутствій и провинціальвыхъ штатовъ.—Бравптельственная опека надъ 
городскимъ п сельскимъ самоувравлевіоыъ.—Фискальная эксплуатація горо-
довъ.—Ростъ фискалі.ности, ея причины и сл дствія.—Вн шняя политиі;а 
мегаломавіи.—Дворъ; культъ королевской власти и королеві кой особы.—Лю-
довикъХІУ, какъ теоретикъ ыонархическаго абсолютизма.—Богословско- по-
литическая философія Боссюэта.—Теорія и ея прнктич скія сл дствія.— 
Итоги царствовавія Людовика ХІ для внутренней исторіи Франціи.—«Ста-
рый псрядокъ» и революція. 

Наибол е полное, наибол ярко и вм ст съ т мъ типич-

но выражені нашелъ себ политизоскій абсолютизмъ во фпр,нцуз-

ской моиархіи X Y 1 I — Х ІІГ в. Н даромъ Людовикъ XJff; въ 

ііапбольшо.мъ сов ршенств воплотившій французскіи абсолютизмъ, 

надолго сд лался образцомъ и идсаломъ для вс хъ вропейскихъ 

монарховъ, етр мивпшхся насадить абсолютизмъ въ евоихъ государ-

ствахъ. Абсолютная монархія во Франціи заслуживаотъ поэтому 

того, чтобы на н й подол остановить наше мниманіе. 
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I 

Хотя установлені абсоліотной монархіи во Франціи. связано, 

главнымъ образомъ, съ именамя кардинала Ришель и Людовика XIV, 

т мъ н м н е н льзя сказать, что она была ихъ создані иъ, 

Они только достроили то зданіе, поторое постепенно 

созидалось вг теченіе н сколысихъ стол тій. Бросимъ б г-

лый взглядъ яа эту продолжительную созидат льную работу. 

Focmz королевской власти во Францш самымъ т с-

нымъ образомъ свлзань съ постептнимъ территоріаль-

нымъ и 'націоналтымъ обгединеніемъ страны—съ я по-

стопеннымъ „собираніомъ" вокругъ ея п рвоначальнаго ядра, коро-

левекой с ньоріи, или доиеиа, обиимавшаго п рвоначально (при п р-

выхъ Капстингахъ) лишь ту область, которая впосл дствіи носила 

названі Иль-до-Франса (Ile-de-France, „островъ Франціи"). Н 

будомъ оетанавливаться на длинной ясторіи этого „собиранія Фран-

ціи"' —путемъ насл дованія короной выморочныхъ „фьефовъ", пу-

т мъ конфискацій и заво ваній, пут мъ брачныхъ союзовъ и полю-

бовныхъ сд локъ. Съ изгнаніемъ англичанъ посл стол тн й вопны 

(1453), зат мъ—съ разд ломъ эф мернаго государства Карла 

См лаго (1477), наконе.дъ—съ присо динені мъ къ корон по-

сл днихъ крупныхъ ф одальныхъ „фь фовъ" ари Людовик X I 

(1461 — 1483), и территоріально и національное объ диненіе Фрая-

ціи пр дставля тъ, къ концу ХУ и началу XVI в,, сов ршив-

шіися фактъ. Вс части будущей „французскоі націи" объ ди-

няются во влад ніяхъ „сеньера-короля": вся Франція стала какъ 

бы го дошюмъ. 

Это территоріальное объедитнге обособл нныхъ перво-

начально феодальныхъ террпторій въ корол вскомъ дом н способ-

ствовало, естеотвеннымъ образомъ, и сплочетю національному; 

и то и другое вм ст способствовало ijnpoHeum королевской 

власти. Еоролевстя власть работала надг объединеніемъ 

Фраиціи; обидитнтл Фртція работала падъ упроче-

ніемъ королевской власти. Объединенная върукахъ короля 
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Францгя, давала щючную реальную опору королевскому 

мо/уществу и т мь самымь облегчила и уокоряла про-

цессг дефеодализацги королевской власты, то- сть про-

цоссъ постопоннаго отр шенія ея отъ я сроднев ковыхъ феодаль-

ныхъ основъ и утворжденія ея на ковыхъ началахъ, началахъ го-

сударствонно-правовыхъ. Государственно-правовой процессъ 

этотъ былъ, сл доватольно, но только параллоленъ процесоу тер-

ришоріальтму, но и связанъ съ посл днимъ самою т сною при-

чинною связью. 

Въ чсмъ заключался этотъ государственно-правовой про-

цессъ дефеодализагфі тролевской влпсти во Франціи? 

Въ этомъ процосс ыы ножеігь раз/хичать дв струи, два па-

ралл льныхъ процссса: процессъ въ области гідегс—съ одной 

стороны, процессъ въ области факттескихъ отношеній— 

съ другой. 

Исходнимъ пушстомъ перваго процесса во Францги, 

какъ и всюду, являетсл воарожденіе римскаго права съ 

сопутствующвй ему идегтой рехтавраціей неограниченпой 

ьласти государп. Итальянское возрождепі римскаго права скоро 

нашло ссб отголосокъ и во Франціи. Уже при Филипп Август 

(1180—1223) Франція им етъ своихъ націопальныхъ легистовъ, 

которы съ той поры пріобр таютъ вс бол е и бол вліянія, въ 

особонностп при Людовик Святоыъ ( 1 2 2 6 — 1 2 7 0 ) и потомъ при 

Филиап Красивомъ (1285—1314). Время посл дняго было на-

стоящимъ гщрствомь легистовъ. Французскій языкъ, начиная съ 

ХІП в., обогащается ц лымъ рядомъ новыхъ выраж ній, получаю-

щихъ съ т хь поръ, такъ сказаті), канонпческо зііачоні и пр д-

ставляющихъ по сущсству лишь вольный п реводъ лзлюбленныхъ 

формулъ болонекихъ юристовъ, врод : si veuf le tyi, si veut 

la hi (-quod principi placuit, Ugis hubet vigorem); npo 
короля начинаютъ говирить, что онъ—la loi vivante, живой за-

конъ. Принципы эти находятъ себ соотв тствующео оффиціально 

выіаженіе; со вромоии Карла УЛТ (1483—1498) начинаотъ 

встр чаться, а со времсни Франциска I (1515—1547) входитъ 

въ постоянное употробл ві , въ качеств стереотипной заключитель-
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нои формулы корол вскихъ ордоннансовъ, выраженіе: car tel est 

noire plaisir—поелшу таково name изволенів. 

Эпоха „р лигіозныхъ вовнъ" (1560—1594), ознаыеновав-

шаяся р зкою феодальною реакціей, въ значительной м р зад р-

жала прогр ссъ королевской власти во Франдіи. Въ области идей 

эпоха эта вызвала къ жизни даж какъ разъ противоположно дви-

ж ні , въ ученіяхъ такъ называешіхъ мотрхомахо&Ъ, у кото-

рыхъ самымъ причудливымъ образомъ пер пл тались отживающія 

идеи феодализма съ ид ями совершенно новаго порядка, пр двосхи. 

щавшими до изв стной степени ид и р волюціонной демократіи буду-

щаго. Эпоха религіозныхъ воинъ была вообте времен мъ глубокаго 

упадка авторитета короны и врем немъ подъеыа вс хъ вражд бныхъ 

й силъ. Антимонархтестя реакція въ области идей 

самымъ существтнымъ образомъ обусловливалась реакціей 

противъ королевской власти въ области фактичестхъ 

отношеній.^ 

Съ окончаніемърел ггозныхъ войнъ^въкопц ХУІ в., 

нашупаетъ повый подъемъ королевской власіт, и вм ст 

съ т мъ зам чается р шительний поворотъ въ области 

политическихъ идей. Пр рванный на время прогрессъ полити-

ческой ыысли въ направленіи, нам ченномъ итальянскими юристами 

и политиками „возрожд нія", а зат мъ французскими л гистами, 

снова вступаетъ въ свои права. Выразпт лемъ этого идеинаго по-

ворота явля тся знаменитыи Жанъ Бодэнъ (Jean Bodin, 1530— 

1596), одинъ изъ зам чательн ипшхъ мыслителей сво го в ка. Въ 

сво мъ сочипеніи 0 республт (De la Bepublique, 1576) 

Бодэнъ, въ противоположность мотрхомахамг, снова возвра-

ща тся къ римскому пониманію государства и государств нной 

власти. Сущноеть государства заключа тся, по его яродставленію, 

въ верховной власти, someraineU, которая обладаетъ тремя 

главными аттрибутами: постояпствомг, жограничетошью и 

безусловнымъ единствомг. Она постоянна, потому что всякая 

врем нная власть уж потому самому не есть в рховная. Нев р-

ховная ж она, сли она ограничена изв етными уеловіями. Она 

едина, и потому—н д лима; она н мож тъ быть под лена, напри-
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м ръ, м жду монархомъ и народнымъ пр дставнтельствомъ. На этомъ 

оенованіи Бодэнъ не допуска тъ см шанныхъ государетв нныхъ 

формъ, а признаетъ лишь чистыя формы: чистую монархію, чистую 

аристократію, чистую домократііо. Съ особонною настоичивостыо 

подчоркивая одинство в рховной власти, Бодэнъ, какъ и сл довало 

ожидать, отда тъ р шительное пр даочтеніо монархіи, и имонно — 

монархіи насл дствонной, которая продставляотъ самую прочную изъ 

ве хъ государств пныхъ формъ. 

Bz политическомъ ученіи Бодэна мы шходимъ пер-
вую ц льную и заттенную теорію чистпго абсолю-
тизма, абсолютной монархіи (т орію ого идеипаго продше-

ствонника Макіавелли нельзя назвать г^ льною и законченною). 

Съ точки зр нія умственнаго движенія второй половины X V I в., 

въ политич ской сфер , теорія Бодэна пр дставляетъ собою коноч-

ное выраж ні т хъ результатовъ, къ которымъ пришло болыпин-

ство мыслящихъ люд й къ концу этого стол тія. А результатъ 

amomz, ez свою очередъ, т билъ лишь npocmuMZ логиче-
- скимъ nocmpoeuieMz: ouz вышeлz, mnpommz, изъ непо-

cpedcmeemmxz наблюденій надъ современною политическою 
д йствительтстью и былъ nodcmsanz вызватымъ этими 

і̂ наблюдетлми сознаніемъ тшоятельной потребности ez 
единой и сильной государственной власти, которая бы вы-
вела страну изъ того соетоянія анархіи и кулачнаго права, въ 

которо она была повергнута тридцатью годами внутр нней усобицы. 

Разсматривая ученіе Бодэна съ точки зр нія тогдашней полити-

ч ской д йствитольноети, мы найд мъ, что оно отразило на соб н 

столько фактич скія отнош нія политич ской д йствит льноети ми-

нуты, сколько т desiderata, которыя вызывались посл дниии. 

Можно поэтому еказать, что тоорія Бодэна рисовала н д иствя-

тельность, а ид алъ; но идеалъ, которому пр дстояло скоро етать 

д йствит льностью. 

Для того, чтобы вид ть, какимъ образомъ этотъ идеалъ по-

степенно воплощался въ д иствительноеть, наиъ необходкмо т порь, 

посл того, что мы просл дили проц ссъ дефеодализаціи корол вской 

власти въ области идей, бросить взглядъ на параллельный му 
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продессъ такой жо деф одализаціи въ области фактическихъ 

отношеній. 

Одинъ изъ главн йшихъ факторовъ дефеодализаціи корол в-

ской власти во Франціи крылся въ самихъ же феодальныхъ отно-

шеніяхъ, поскольку посл днія способствовали территоріальному объ-

единенію страны (на что было уже выше указано). 

Другпмъ существоннымъ факторомъ инторесующаго насъ про-

цесса была постепеитя поб да начала тсл дствентсти 

надъ началомъ избирательности въ порядк передачи 

королевской короны. He сл дуетъ забывать, что первоначально 

капетингская монархія была н насл дствонною, а выборною. Вы-

бирая Гуго Кап та въ короли Франціи ( 9 8 7 ) , феодальны сонь ры 

отпюдь m им ли въ виду создавать Кап тингской династіи,— 

они далеки были огъ мысли отказаться отъ сво го права избпрать 

и впродь своихъ королей. Если, т мъ не мен е, фактически Гуго 

Капотъ сд лался родоначальникомъ динаетіи, а корол вская корона 

изъ избирательной превратнлась въ насл дств нную, то это—благо-

даря ц лой совокупности мпожества обстоятольствъ, изъ которыхъ 

наибол сущоств нную роль играли: во-аорвыхъ, непрерывность 

мужской линіи въ капетингской фамиліи въ теченіе по-

чти трехъ съ половтою стол тій (987-—1328); во-
вторыхъ, общая феодальному порядку тенденціл ш т-

сл дственности вслкаго рода футцій (въ насл дственности, 
в дь, и заключалось жизненное начало феодализма); въ-тр тыіхъ3 

дальновидная политшса самихъ Еапетитскихъ королей, 

которые искусно ум ли воспользоваться, въ видахъ упроч нія сво й 

династіи, обоими отді чонными обстоятельствами. При наличности 

этихъ посл днихъ, каждому пзъ корол й н стоило особоннаго 

труда склоннть ф одальныхъ сень ровъ къ „избранію" своего стар-

шаго сына, какъ предполага иаго насл диика простола. Вялоть до 

Филиппа Августа ( 1 1 8 0 — 1 2 2 3 ) короля сист иатич скя заруча-

лись такимъ предварит льньшъ „избраніомъ". Начиная съ Филнппа 

Августа, эта практика пр краща тся: она етановится уже излишнею 

формальностыо. Въ силу длиннаго ряда пр дедеятовъ, фактъ 

усп лъ уже иріобр ети значеніе права. Съ другои стороны, со-
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дипивъ въ своихъ рукахъ ббльшую часть крупныхъ фоодальныхъ 

„фьсфовъ" Франціп, король и не нуждался ужо бол о въ согласіи 

сепьеровъ на иер дачу короны сво му сыпу: кто сталъ бы теперь 

оспаривать е у него? 

Влшодаря окончательно утвердивгиемуся принципу 

тсл дственности «ороны-сд одной стороны, блаюдаря, 

терргторіальному усилтію короля— съ другой, при Фи-

липп Авгуш французскал моиархія д лаетъ первий 

р тгтельный шагъ къ фиктическому отр шетю королев-

ский власти отъ ея первопачальныхъ фіодальт-правовихъ 

основъ. Характеронъ въ этомъ отношеніп сл дующій эпизодъ. Можду 

прочимъ, Филиппъ Августъ приео дпнплъ къ сво му домену графство 

Амьонско и, въ силу ф пдальнаго обычая, принялъ титулъ графа 

Амьенскаго. Но графы Амьенскіо состояли въ вассальныхъ отноше-

ніяхъ къ пископамъ Амьенскимъ, сюзеренамъ Амьеяскаго графства. 

Становясь графомъ Амьснскимъ, Филиппъ Августъ д лался, въ 

силу феодальнаго права, вассаломъ пископа Амь некаго, кото-

рому, кзкъ сво му сюзерену, онъ долженъ былъ, въ силу того 

же феодальнаго права, припссти присягу в рности {hommage), 

Епископъ Амьеяскій стоялъ поэтому вполн на почв права, когда 

потребовалъ отъ короля такоп присяги. ИЯ не могу, я н долж нъ 

никому давать присягн", отв тилъ король. По какому праву отка-

зался Филиппъ Августъ отъ исполнонія одного пзъ категорпч скихъ 

пр дписаній феодальнаго права? Отв тъ можетъ быть только одинъ: 

no праву короля. Въ лпц Филиппа Августа, фраіщузская ко-

рона заявляотъ, такимъ образомъ, р шитсльно притязаніо стать 

вн фсодальнаго права, више его. Рядомъ съ ветхииъ зданіемъ 

феодальнаго права корона воздвига тъ новое здані , здані 

права королевскаго, то-есть права государственнаго. Надъ 

фсодальнымъ верховенствомъ [сюзереиитетомъ) выростаетъ 

верховенсп/eo государственпое {суверенитетъ). 

Было много различяыхъ обстоят льствъ, которыя прямо или 

косв нно помогали французскпмъ королямъ въ этой постройк . Сюда 

прииадлежатъ: крестовые походы, которые во Фізапціи бол , 

ч мъ гд -либо, расшатали экономическі и политичоскі устои фео-
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дализма; pocmz городовъ, въ которыхъ корона находитъ с б д н- / 

наго союзника въ борьб съ евоимъ общимъ врагомъ—ф ояализ-

момъ; стол тнля война, нанесшая р шительпый ударъ и ма- -

теріалыюму и военному знач нію ф одальпаго дворянства, а съ 

другой стороны подч ркнувшая значеніе короля, какъ живого олице-

творенія національнаго одинства; переворотъ въ военной тех-

ник , всл дстві изобр т нія огнестрЬльнаго оружія. Но особ нно 

р шающее знач ніо для усил нія государственнаго значенія и фак-

тическаго могущоства короны им ли два обстоятельства, связанныя 

съ Орл анекими генеральными штатами 1439 г. (о которыхъ намъ 

уже приходилось упомиеать по поводу упадка сословно-пр детави-

тельныхъ учр жд ній). Обетоят льства эти были: вводені постоян-

ной армги подъ командой короля и введеніо постолиной no-

damn {iaille) въ пользу королевской казны. Если перво давало 

корон " новое и могуче орудіе власти, пор дъ которымъ должно 

было пасовать всяко соиротивл ніе, то второе, съ одиой стороны, 

обогащало корону новыми матеріальными средствами, а съ другой— 

и это главно —фактически освобождало королевскую власть 

отъ контролл сословнаго представительства. ^ 

Такъ или инач , но къ началу Х.У1 в., то-есть ко 

времеии, когда завергиилось территоріальное собирагт 

Францги, заканчиваетсл и государствето-правовой про-

цессъ дефеодализаціи королевской власти во Фратфі, 

Францискъ I (1515—15^9) пр дставляетъ собою уже государя 

въ новомъ, н -фводальномъ СИБІСЛ , въ смысл государственно-пра-

вовомъ. Его власть покоится не на з млевлад ніи и не на в р-

ности „вассаловъ", н па пзбраніи, наконецъ. Онъ—государь Ио-

жіею милостію [par la grace de Dieu), управляющій госу-

дарствомъ посродствомъ свопхъ людей, чиновтковъ {gens du 

гог, officiers du roi),—командующій вс ми вооруж нными силами 

корол вства,—доржащій въ своихъ рукахъ верховный судъ и зако-

нодатольную власть,—н знакодій бол е никакихъ правовыхъ огра-

ниченій своей власти: одниыъ словомъ, онъ—государь и государь 

абсолютный. He сущоствуетъ бол никакой власти въ государ-

ств , которая могла бы конкуррировать съ короной. Политическій 
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абсолютизмъ пр дставляетъ собою сов ршившінся фактъ. Самъ па-

срижскій парлам нтъ, тотъ самый парламентъ, который, стол тіе спустя 

вд лается ярымъ антагонистомъ короны, т п рь, н обинуясь, про-

озглашаетъ во ве услышані неогранич ниость корол вской власти, 

какъ одно изъ основныхъ началъ государственнаго строя Франціи. 

,.Мы хорошо знаемъ,—говорилъ, обращаясь къ Францяску, отъ 

лмени парлам нта ого презид нтъ, — мы хорогио знаемъ, что вы 

выте законовъ, и ордоннансы ш им ютъ длл васъ при-
нудшпельной сили". Вонеціанскій посолъ при двор Франциска 

пишотъ: „Огнын королсвская воля—все, даже вь д л правосу-

дія: никто не осм лился бы слушаться сво и сов сти, если бы для 

этого пришлось ослушаться государя". Сравнивая настоящое съ 

былымъ, старые в льможи м ланхолич ски вздыхали: „Когда-то 

наши короли именовались reges Francorum („короли надъ сво-

бодными людьми"), топерь имъ сл довало бы называтьея r ^ S 

servorum" („короли надъ рабами"). При Франциск , котораго 

одинъ изъ нов ишихъ историковъ (Hanotaux) соворшонно спра-

ведливо называ тъ „п рвымъ абсолютньшъ государомъ во Франціа", 

какъ было выш зам чено, впсрвыо входитъ въ постоянное упо-

тробленіс заключительная фориула вс хъ корол векихъ ордоинанеовъ: 

car iel est notre plaisir — поелику таково наше изволе-
ніе,— формула, сд лавшаяся, такъ сказать, сигнатурой „стараго 

порядка" во Франціи. 

Соворшившаяся политич ская п р м на находитъ себ вн шное 

наглядное выражоніе въ корол вскомъ двор , получающемъ новую 

физіономію; появляотся многочисленный и блеетящій придворный 

штатъ съ бол е или мен е звучными титулами и громкими име-

пами.—иыенами знатныхъ феодальныхъ фамилій. Фрагщискъ 1 

уже полагаетъ начало той политик , которой полнаго 
расцв та предстолло достигнуть при Людовикіь XI ?, — 
политик привлеч нія феодальной знати къ корол вскому двору, ч иъ 

достигался тотъ ж двоякій результатъ, который намъ пришдось 

отм тить выше, по поводу подобной же политики Изабеллы въ 

Исііаніи: усил ні вн шняго блеска и представвтольности королев-

ской власти съ одной етороны, съ другой—постепенно иревра-
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щеніе сво вольной и непокорной ф одальной знати въ дисцишшни* \J 

рованную и рабол пную прпдворную аристократію. При Франциск 

ж мы находимъ и первы зародышп того придворнаго этикета 

и церемоніала, которыыъ предстоядо расцв сти столь пышнымъ 

цв томъ при двор „короля-солнца". 

Итакъ, уже при Франциск I , то- сть бол е ч мъ за стол тіе 

до Людовика Х І У , мы видимъ проц ссъ фактичеекой деф одали-

заціи французской монархіи законченнымъ, королевекій абеолютизмъ 

со вс ми его аксессуарами—сов ршившимся фактомъ. 

Но этому корол векому абсолютизму нодоставало кое-ч го, и 

ко -чего в сыіа cymw&mmw. ему недоставало прочнойорга-

низаціи. Восполнить этотъ проб лъ—организовать абсолют-

ную монархію во Ф р а ? ^ ш — в ы п а л о на долю сл дующаго сто-

л тія, Этимъ, впрочемъ, н исч рпывалась предстоявшая семнадца-

тому в ку задача: му пр дстояло н только организовать 

абсолютную монархію, но еще и возсоздать ее пр дварит льно. 

Въ самомъ д л , с мнадцатому в ку пришлоеь въ значительной 

м р иеред лать сызнова то д ло, которо , казалось, уж было 

окончено въ п рвой половин ш стнадцатаго. Д ло въ томъ, 

что во второй половин XVI в. произошла р зкая ф одальная 

реакція, которая, казалось, доставила кр стъ надъ вс ми р зульта-

тами, достигнутыми королевскою властыо въ пр дыдущія пять сто-

л тій. Наступала какъ бы новая феодализація. Причины этой ре-

акціи были двоякаго порядка: одн —длительныя, бравшія сво 

начало въ предшествующемъ развитіи, другія—мом нтальныя, ско-

ропреходящія. 

Причины первой категоріи сводятея къ тому общ му факту, 

который только что былъ отм ченъ: этотъ фактъ—отсутстві проч-

ной организаціи абсолютной монархіи, или скаж мъ бол опред -

ленно—отсутствіе такой административной оршнизаціщ 

которал бы соотв тсітовала потребношямъ королевской \ 

власти, претендующей на обсолютизмъ. Королевская власть 
была абсолютна, вс слльна въ томъ смысл , что н было бол о 

никакихъ силъ, которыхъ она н могла бы сломить, не Оыло та-

кихъ барь ровъ, ч р зъ которые она не могла бы п р шагнуть; но 
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этой всесильнои власти нодоставало органовъ, которые бы служили 

постоянньши, еж дновныии проводниками ея отъ ц нтра до самыхъ 

отдалонныхъ окраинъ короловства. Правда, ни въ центр , ни въ 

провинціи н было нодостатка въ королевскихъ людлхъ, коро-

левстхъ чиповншахъ {gens du roi, officiers du roi): одни 

изъ нихъ назывались гетралъ-губертторами {gouverneurs 

дётгаих), другіо казначелми Франціи (tresovirsde France), 

тр тьи королевстми судьями {Juqes гоуаих), разпыхъ ран-

говъ и наименованій; наконодъ, парламенты—шушша. и н -

сколько провинціальныхъ—точно также состояли изъ вкоролевскихъ 

люд й". Насколько, однако, ве эти „корол вскіо люди-1 были 

годны въ качеств органовъ корол вской влаети? 

Начн мъ съ парлам нтовъ. 

Лернотчально парламентъ, сд лавшись органомь ле-

тстовъ, былъ усерднымъ проводникомъ королевскаго абсо-

лютизма- И корона мирволила ому и охотно сод йствовала рас-

шир нію его комп т нцій и упроченію го авторитота. Къ числу 

такихъ знаковъ корол вскаго благоволонія относится и та м ра, 

благодаря которой парламентъ сталъ въ независимое полож ні по 

отнош нію къ самой корол вскоВ власти: мы разум емъ несм нле-

мость членовъ парламента, признанную короной въ J 467 г., 

и сд лавшуюся съ т хъ поръ одною изъ основныхъ „привил гій1' 

парлам нта. Существо д ла не изм нидоеь, когда векор посл того, 

со ввебеніемъ продажности парламентскихъ должностей, 

посл дніл сд лались меотъемлемою благопріобр тенною 

п насл дспшнною собственпостъю своихъ обладателей. 

Ставъ, благодаря этому, въ н зависимое положені отъ корол в-

скаго „изволенія", парламентъ но замедлилъ п р м нить роль по-

слушнаго орудія короны на роль самостоятельной власти, заявлявш й 

лритязаніе контролировать корону. Фактичеекая утрата ген ральными 

штатами ихъ политическаго значонія (посл 1439 г.) какъ бы 

подсказывала парлам нту его новую роль—роль противов са коро-

ловскому абсолютизиу. Формальною основой для притязанія парла-

мента послужило старинное щ&во регистраціи {enreqistrement). 

Въ качеств приеяжнаго „хранителя законовъ королевства", парла-
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ментъ волъ оеобые ро стры, куда вписывался токстъ всякаго новаго 

короловскаго ордоннаяса, при чсмъ, въ силу исконнаго обычая, 

пріобр тавшаго силу обязатольнаго правила, никакой новый ордон-

наисъ но получалъ силы закона, прождо чЫъ былъ вписанъ въ 

парлам нтскіе рееетры. Логическиііъ выводомъ изъ этого права 

регистраціи было право ремонстрацги. Если парлаионтъ нахо-

днлъ изв стцый новый ордоннансъ противор чащнмъ „основнымъ 

законаиъ короловства", то онъ обращался къ королю съ еоотв т-

ствующими представлетлмп {remonirances) объ изм пеніи или 

соворшонной отм н данпаго королевскаго акта. Если ),продста-

вленія" оставлялись королемъ бозъ посл дствій, то парламонтъ отка-

зывалъ такому ордоннансу въ „рогистраціи". Правда, корона ни-

когда но прпзнавала этого іірисвоониаго парижскимъ парламентомъ,— 

а за нимъ и провинціальными—права, почти равносильнаго законо-

датольному V(to,~a вссгда могла приб гнуть, въ крайцомъ слу ча 

къ принудитольной регпстраціи посредствомъ такъ называоыаго Ш 

de justice, т. е. торжсственпаго зас данія парламента въ присут-

ствіи саиого короля. Т мъ не мсн о, фактвчсски королевской 

власти приходилось с рьезно считаться съ сопроіизленіомъ парла-

мента, въ особенности съ т хъ поръ, какъ посл дній началъ на-

ходить соб живую поддсржку со стороны нарождавшагося общ -

ствоннаго мн нія, и нер дко правительство продпочитало брать 

обратно забракованный парл;іыоцтомъ ордопнанеъ или вносвть въ 

ного соотв тствующія поправки, ч мъ вызывать открытый конфликтъ 

съ парлаиентомъ. 

Что касаотся „ короловекихъ судей*, „казнач евъ Франціи" 

и другихъ многочислониыхъ фииансовыхъ ЧИНОВНЙКОВЪ, то вс они, 

начиная съ первой половины X V I в., превратилпсь, одви за дру-

гими, въ такихъ ж насл дствонныхъ обладатслой своихъ благо-

вріобр тевнкхъ должвостой, какими были и члоны парламонтовъ, 

и, сл довательно, фактшески били независими опгъ цем-

тральной власти, органами которои они номинально 

счшпались. 

Оставались сще генералъ-губерпатори. Какъ рогулярное 

учр ждоніе, они ведутъ начало со вроиеии Франциска I : до той 
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поры ген ралъ-губ рнаторы назначались лишь вр менно н исключи-

тельно въ пограничныхъ областяхъ, При Франциск впорвы вс 

корол вство было разд л яо на дв надцать генералъ-губ рнаторетвъ, 

съ г н ралъ-губернаторами во глав , въ качеств неиоер детв н-

ныхъ пр дставит лей и органовъ королевской властц въ области. 

Для того, чтобы эта новая, д л гированная въ провинцію власть 

могла съ усп хоиъ выполнить свою задаЧу въ общ ств , въ кото-

ромъ феодальная знать им ла ещ много в са, на должность гено-

ралъ-губернаторовъ необходимо было назначать людей, которы бы 

могли пользоваться авторит томъ въ глазахъ этого общеетва по 

своему соціальному полож нію. Вохъ почему генералъ-губ рнаторы 

назначаллсь обыкповенно изъ пр дставит л й наибол знамыхъ 

ф одальныхъ фамилій, нер дко изъ принцевъ королевскаго дома. 

Но что ж вышло? . Влагодаря ево му независимому соціальному 

положенію, благодаря своему личному вліянію, а такж насл д-

см ннымъ навыкамъ самовластія, этн знатные с нь ры оказалиеь 

малопригодными для роли послушныхъ орудій королевской властп. 

Д йствительно, скоро генералъ-губ рнаторы начинаютъ разыгрывать 

въ своихъ обширныхъ Ген.-губ рнаторствахъ роль маленькихъ корол й. 

Они начинаютъ окружать себя придворною помпой; начииаютъ д и-

ствовать самовластно, мало обращая вниманія на идущі отъ цен-

тральной власти приказы и инструкціи; однимъ словомъ, обнару-

живаютъ замашки былыхъ ф одальныхъ влад т л й и даже на евои 

области начинаютъ смотр ть, какъ на свои насл дств нны „фьефы". 

И д иствитольно, феодальний принщпъ насл дственности 
обществетыхъ должностей, далеко не утративтій своей 
жішнеспособности, съ гювою силой возрождаетсл въ этомь 
учрежденіи. Генералъ-губернаторъ обыкновенно при жизни своой 

сп шитъ заручиться согласіемъ короля на пер дачу г нералъ-губор-

наторства своему еыну или другому ближайш му „насл днику", и 

многія генералъ-губорнаторства становятея съ т чеш мъ вр мени 

какъ бы фамильнымъ доетояніемъ различныхъ феодальныхъ „д«-

мовъ1*; возникаютъ какъ бы ген ралъ-губ рнаторскія династіи, 

н что въ род былыхъ феодалі но-влад льческихъ фамилій. Однимъ 

оловомъ, въ лиц г.-губершторовъ началась какъ бы мовая 
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феодалішаціл. Въ разгаръ ф одальной реакціи, въ эпоху роли-

гіозныхъ войнъ, въ. ср д генералъ-губернаторовъ находплись лица, 

которыя не обинуясь продлагали ни бол е, ни мен е, какъ что-

бы т , кто влад етъ г.-губертторствомъ вь силу коро-

левскаго порученгл, были бы уполномочены сохранить 

свои г.-губернаторства на правахъ полной собственности, 

подъ условіемъ (Jitodcabuou присяги на в рность корон ": 

то-есть, другими словами, предлагалось ни бол , ни моа , какъ 

однимъ разомъ возвратиться къ тоыу положенію вещои, на борьбу 

съ которымъ французская монархія потратила н сколько в ковъ 

б зпр рывныхъ усилій. 

Слабость монархической организаціи н зам длила обнаружиться 

самымъ чувствит льньшъ образомъ въ эпоху рслпгіозныхъ войдъ: 

эти посл двія и вр дставляютъ собою вторую изъ двухъ выш -

упомянутыхъ категоріи прпчинъ ф пдальноМ р акціи, которою отм -

чена вторая половина X V I в. во Фраяціи. Въ эту пору многі 

г нсралъ-губернаторы ,ведутъ себя, какъ настоящі короли1', по 

словамъ- одного совремеппика. Они устанавливаютъ и собираютъ въ 

свою пользу подати, набираютъ войска, в дутъ переговоры и за-

ключаютъ союзы — ве это не только б зъ согласія и в дома ко-

роля, но сплошь да рядомъ и прямо противъ него. Когда на долю 

Генриха ІУ выпала задача умиротворенія и ликвидаціи внутренп и 

усобицы, му пришлось вести настоящіо дипломатич скіе пореговоры 

съ нопокорпыыи мятежными генералъ-губернаторами и дорогою ц -

ной „выкупать" у нихъ области, на которыя они уж смотр ли 

какъ иа свою полную собственность. 

Такимъ образоыъ, объединенная в ковыыи усиліями въ рукахъ 

короля государств нная власть снова разсыпается, дробится и уплы-

ваетъ изъ рукъ короля, захвач нная въ центр парижскимъ парла-

ментомъ и главаряыи об пхъ борющихся партій, въ областяхъ— 

проввнціальными парламентами и генералъ-губернаторами. Результатомъ 

вс го этого было то, что когда смута наконецъ прократилась, то 

корон пришлось почти сызнова начинать то д ло собиранія госу-

дарствепной территоріи и гоеударствснной власти, котороо, казалось, 

было законч но щ въ п рвую половину XVI в ка. 

Абсолютн. иоварх, 8 
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Д ло реставраціи королевской власти пошло, впрочемъ, 

гораздо быстр ,. ч мъ шло д ло ея созиданія. Объяспя тся это, 

пр жд вс го, усп хами національнаго объодиненія, — т мъ, что 

чувство національнаго единства, находившаго себ наглядное вопло-

щ ні въ кород , усп ло къ тому вр м ни настолько развиться и 

окр пнуть, чтобы воспр пятствовать осуществленію всякихъ попытокъ 

новаго ф одальнаго раздробл нія; какъ ни дал ко зашли н которы 

изъ г.-губ рнаторовъ въ своихъ с паратистскихъ поползновеніяхъ, 

они н находили себ твердой почвы ни въ настроеніи СРОИХЪ 

васеаловъ, ни въ настро ніи народныхъ маесъ. Дал о, главную 

евою силу ф одальная р акдія черпала въ смут , парализовавшой 

центральную власть: съ пр кращсніеиъ смуты, реакція поторяла 

подъ собою почву, т мъ бол е, что вссобщес чувство утомленія 

отъ продолжительной усобицы и сопровождавшей нрурядпцы 

вызвало столь ж всеобщую жажду умиротворенія и порядка, кото-

раго вс ожидали—и не откуда было бол ожидать—отъ королевской 

власти. Стало быть, помимо реальныхг фактическихъ усло-

вій, и обществениое настроеніе, въ конц X VI в.} было 

благопріятно длл монаршческой рбставраціи, для рес-

тавраціи королевскаго абсолютизма. Личность Гснриха IV 

(1589—1610), на долю котораго выпало д ло умиротворенія 

страны, была какъ н льзя бол подходящею для вьшолнонія этой 

задачи. Г прихъ ІУ лично былъ настроенъ въ пользу короловекаго 

абсолютизма и н скрывалъ этого. „He требуютъ отчота у госу-

даря, заявляетъ какъ-то онъ парламенту,—я король и хочу, чтобы 

мн новиновались''. Воля государя, такимъ образомъ, снова провоз-

глашалась, какъ высшій критеріи государств ннаго порядка. 11о вг 

эту возрождающуюся идею легистовъ бносится теперь 

одинъ повый, совершеппо незнакомый ^возрооюдепгю" элв-

ментъ: это—идея о божествеиности королевской власти. 

Ид я эта. была, очевидно, результатомъ релпгіозныхъ воішъ, въ 

горнил которыхъ вопросы политическіо и ролпгіозиые усп ли 

сплавитьея въ одну неразд льную массу. „Кто сказалъ, пяшетъ 

одинъ изъ шшітиковъ-богослововъ эпохи,—кто сказалъ, что они 

(государи) боги на земл и сыны Всевышняго, тотъ сказалъ сущую 
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правду". Любопытно отм тить въ устахъ совроменника Генриха IV 

эти слова, которыя потомъ будутъ повторены, щ съ бол закон-

чоннымъ и краснор чивымъ коммонтарісмъ, въ сочин ніи знам нитаго 

совр мснника Людовика ХІ" , епископа Воссюэта. 

Свои идои о короловской влаети—он были въ значительной 

ы р и идсями его совр менниковъ, стоптъ лишь припозшить Бо-

дэна—Гонрихъ І У приводитъ, по м р возможности, и на практик-Ь. 

Ыачать съ того, что, вопрекп многочисленньшъ пр цед нтаиъ и 

ожидапіямъ многихъ, Генрихг, по ветупленіи на престолъ, н еч лъ 

нужнымъ созывать гснеральныхъ штатовъ, а ограничился лишь 

созывомъ именитыхо гражданъ (notables) въ Руан (1596), 
для простого ,сов щанія в , Н особонно щадилъ Г нрихъ и муни-

ципалыіыя вольности городовъ, зам щая при елуча выборныя 

городскія должности по своому усмотр нію. Нельзя сказать также, 

чтобы онъ относился съ ноизм нныиъ уваж ні мъ и къ традиціонной 

независимости суда, не отступая при случа пер дъ личнымъ вм -

шатсльетвомъ въ д ло правоеудія,—что, впроч мъ, не вротивор чило 

тогдашнимъ правовымъ понятіяыъ, по которымъ король былъ в р-

ховньшъ судь ю въ короловств . Н особонно ц ремонилея Генрихъ 

и съ вольноотями „галлпканской ц ркви", назначая, гд нужно, 

епископовъ по свосму усмотр нію, и н особ нно ст сняясь кано-

ничоскиыи правилами. 

Одпимъ словомъ, Генрихъ в детъ себя сов рш нно, какъ абсолют-

ный государь, и во все продолжсніо сво го царствованія ни разу не 

созываетъ гсноральныхъ штатовъ. Единственнымъ огранич ні мъ 

королевскаго абсолютизма является при немъ личная ум р нность и 

тактъ самого короля, считавшаго за правило, что „король н 

долженъ д лать всого, что можетъ". 

Возродившшся при Гещтх / ? королевскій абсо-
лютиз.ш получаетъ еще my новую окраску, которая съ 
теченіемъ в/іемени пріобр таетъ все бол е и бол е т-
течсивпости, прпдавал фраті,узспой монархіи тотъ ха-
рактерньш отпечатокъ, которимъ онар зко отличаетсл, 
какъ отъ итальянскаго абсолютчзма эпохи Возрожденіл, 
такъ и отъ эксплуататорскаго абсолютизма иотнспо-

8* 
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габсбургскаго. Эта особенность абсолютной монархіи во Франціи— 

особонность эта сд лалась потомъ такж достояніомъ „просв щ н-

наго абсолютизма" въ Х Ш в . - состоитъ въ томъ, что можно 

назвать правительственной опекой (терминъ этотъ появляется 

гораздо поздн , н ран е второй половины Х ПІ в.). 

До той поры короловская власть сыохр ла на страну лишь, 

какъ на одно болыпо им ніе, какъ на источникъ доходовъ для коро-

л вской казны. Задачп, которыя пр сл довало корол вско управлені 

этою обширною доходною стать ю, исч рпывались извлеченіемъ изъ 

н я наивозможно большихъ выгодъ да поддержані мъ вн шняго 

порядка; и органы королевской власти въ провпнціи были, съ 

одной стороны, агенты фиска, съ другоі—судьи и полицейскія 

власти. Иачиная съ Генриха ІУ, отношеніе королевской 
власти къ стран существеннымъ образомъ излтнлетсл. 
Кром интересовъ корол вскаго фиска и подд ржанія вн шняго 

порядка, правит льство начина тъ иитеросоваться п самимъ наро-

домъ, начина тъ принішать во вннмані интсресы населенія. 

Правительственныл заботи уже не о?раничиваются 
фискаяьными и судебно-поліщепскими штересами: пра-
вительство начинаетъ заботиться о самомъ тселеніи, 
начинаетъ опекать народъ. Коп чно тож прежд всего съ 

точки зр нія интерееовъ государства^ даже скажемъ—просто съ 

точкп зр нія корол вской казны,—только инт р совъ бол е широко 

понятыхъ. Правительство начинаетъ понимать, что благосостояніе 

государства и процв таніе государственныхъ финансовъ (или коро-

л вской казны, что было одно и то ж въ т вр м на) завнсптъ 

отъ благосоетоянія народа и процв танія народнаго хозяиства. 

Отсюда—прежде всего забота корол вской власти о народномъ 

благососхояніи. Такъ зарождаетсл правительственнал опека 

мадь народнымъ хозяйствомъ. Правитольство начинаетъ забо-

титься о развитіи и процв таніи зеылод лія и скотоводства, тор-

говли и проыышл нности. Д лаетъ оно это на п рвыхъ порахъ— 

и н только, впрочоыъ, на первыхъ—сплошь да рядомъ ноуклюж 

и неум ло, н р дко даж прямо вредитъ д лу своимъ неудачиымъ 

вм шат льетвоыъ, но важпо то, что государственнал власть 
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д лаетъ первый сознательный шагъ къ тому, чтобы 

выгіти изъ традгщіонной узкой сферы фискально-поли-

цейскихъ интересовъ. Это былъ первый шагъ въ томъ движеніи, 

которо съ т хъ поръ я пр кращается и результатомъ которато 

было постепенно превращоні того фискально-полицойскаго госу-

дарства, образцы котораго мы встр ча мъ и въ итальянскикъ 

деспотіяхъ эпохи Возрождснія, и въ испанской монархіи Габсбур-

говъ и въ самой Франціи до Генриха IV,—пр вращ ніе этого 

фискально-полицейскаго государства въ государство куль-

турное, которо потомъ найд тъ себ бол е полно выраж ні — 

сначала въ той ж Франціи, въ эпоху Кольбера, зат мъ—въ 

„просв щ нныхъ деепотіяхъ" Х ІП в., и након цъ—во вс хъ 

соврем нныхъ гоеударствахъ цившшзованнаго міра. 

На первыхъ порахъ сфера попеченій нарождающагося куль-

турнаго государства ограничивается, ст ствбнно, лишь областью 

матеріальныхъ интересовъ, областью народнаго хозяйства и пр ждо 

всего- хозяйства сельекаго. С льское хозяйство въ ту пору было 

главнымъ источникомъ народнаго богатства. По характ рному выра-

ж нію Сюллп, одного изъ главн ишихъ сотрудниковъ Г нриха ІУ, 

„земл д ліе и скотоводство во Франціи, это—два сосца, которыыи 

питается страна". Отсюда—прежде вс го оп ка надъ с льскимъ 

хозяйствомъ и забота о сельскомъ хозяин , преимущ ствонно хо-

зяин -пахар , кр етьянин . Получивъ разъ изв сті , что въ Шам-

пани кр етьяно подвергаются граб жамъ со стороны своихъ же сол-

датъ, Гонрихъ немодленно отправилъ гонцовъ съ приказомъ „водво-

рить порядокъ". „Если разорятъ йой народъ, прибавилъ онъ, обра-

щаясь къ окружающиігь, кто буд тъ моня кормить? кто буд тъ 

н сти государственныя повинности? кто буд тъ оплачивать ваше 

жалованье и понсіи? Бож мщъвжі Ето обижаетъ мойнародъ, 

тотъ меил обижаетъ". Г нрихъ приниыа тъ ы ры къ огра-

жд нію землод льца не только отъ произвола сень ровъ (наприм ръ, 

с нь рамъ бнло запрещено взимать съ своихъ крестьянъ какіе-бы 

то ни было поборы и привд кать ихъ къ барщин (сог ёе) безъ в доиа 

и разр ш нія короля), но и отъ самого корол вскаго фиска (было 

воспрощ но отбирать у крестьянъ домашнюю утварь, землед льческія 
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орудія и рабочій скотъ за в уплату податсй). Нс довольствуясь 

отрицат льными м рами охраненгя, Гонрихъ прииимаотъ и ц лый 

рядъ м ръ положитольныхъ, направлеппыхъ къ поощренію и раз-

витію с льскаго хозяйства: разр шается свободная торговля хл бомъ 

• внутри корол вства и свободный вывозъ ого за-границу; по почину 

H'Ha счетъ короля осушаются болота; принимаются м ры къ охра-

ненію л совъ отъ истреблокія и т. д. Если и но сбылось букваль-

ныыъ образомъ приппсываемое Г приху пожоланіо, чтобъ „у каж-

даго креетьянина по воскресеньяыъ была курица въ суа " , то во 

всякомъ случа благожолательныя ы ры этого короля но оетались 

безъ положит льныхъ р зультатовъ. Надломлснноо въ эпоху рели-

гіозныхъ воинъ благосостояні крестьянъ настолько поправплось ври 

немъ, что одинъ совр м нникъ могъ сказать про нихъ, что „они 

им ли достаточно пропитаніе, утварь и даже постсли для сна^'. 

Дал , ц лый рядъ м ръ принимается Гоирихомъ для развптія 

различныхъ существующяхъ въ зачатотномъ состояніи отраслои 

промышленноети, а также для насаждонія новыхъ, И въ общсыъ 

ы ры эти были настолько плодотворны, что н которыя изъ отраслой 

промышленности во Франціи могутъ ечитать Генриха свонмъ осно-

вател мъ. Слава Ліопа и Тура, какъ ц нтровъ шелковой ыапуфак-

туры, в детъ свое начало отъ Генриха, по почину котораго зд сь 

возникли п рвыя во Франція шолковыя фабрики, при чемъ одно-

вр м нно было положено начало и шелководству; были произв доны 

обширныя насаждонія тутовыхъ д ревьевъ въ разныхъ частяхъ 

Франціи, проимуществ нно на юг . С мсна тутоваго дерова раздава-

лись вс мъ желавшимъ безплатно. Генрихъ пытался привлочь къ 

шелководству не только сельскихъ хозя въ, но также и духозев-

ство—моаастыри, сельскихъ священнйковъ. Если въ с верной и 

ср дней Франціи шелководотво не привилось по клиыатическимъ 

условіямъ, то на юг оно пуетило настолько прочны корни, что 

до сихъ поръ продолжаетъ составлять одну изъ важныхъ отраслей 

народнаго хозяйства. Генриху ж обязаны свовмъ началоыъ и та-

кія—до сихъ поръ процв тающія—отрасли французскои проыышлен-

ности, какъ производство хрусталя и зеркалъ, разныхъ сортовъ 

цв тныхъ кожъ, писчей бумаги, ш лковыхъ ковровъ (знамонитая 
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фабрика гобелетвъ была основана при Гснрих однимъ частнымъ 

предпришшат лемъ съ крупяой субсидіей отъ казны). Вообще, можно 

сказать безъ пр увеличенія, что фраицузская промышлен-

ность въ зтчительной м р ведвтъ свое начало отъ 

Генриха / ? . Его же можно считать и настоящимъ родоначаль-

никомъ той хозяйств нной политики, котороі, подъ им номъ покро-

вителъшвентй системи или протекціонизма, сужд но было 

впосл дствіи—и вплоть до нашихъ дней—играть столь важную 

роль. Ради покровитольства зарождавшимся и вновь насаж ннымъ 

отраслямъ промышленности, былъ воспреіценъ вывозъ н которыхъ 

сырыхъ продуктовъ (какъ шелка, сырца, шорети), съ другой сто-

роны ввозъ соотв тствующихъ категорій фабричныхъ изд ліі изъ-

заграницы былъ либо вовс запрещонъ, либо затрудн нъ бол или 

мен е высокими ввозными пошлинами. Такимъ образомъ, вп рвые 

таможеный тарпфг явля тся оруді мъ экономичеекой политики 

въ рукахъ правительства, имонно въ качеств одного пзъ главныхъ 

средствъ покровительства от ч ственной промышленности (до т хъ 

поръ ввозныя и вывозныя пошлины разсматривались исключит льно 

съ фискальнов точки зр нія. то- сть дишь какъ одинъ изъ видовъ 

казенныхъ доходовъ). Къ этому ж вр мени относится и п рвая 

таможеннал или тар фная война—одно изъ роковыхъ по-

сл дствій прот кціонизма. Въ отв тъ на повышеніе ввозныхъ пошлинъ 

въ Испаніи (одномъ изъ главныхъ рынковъ Франціи), Генрихъ І У 

повысилъ пошлины на испанскіе товары, и началась „таможенная 

война". Одинаково невыгодная для об ихъ сторонъ, она закончи-

лась вскор торговымъ договоромъ. Подобнымъ ж торговымъ дого-

воромъ еъ Англі и улажены были аналогичныя прер канія, вызван-

ныя таможенною полптикою Генриха съ этою страной. 

Съ т хъ поръ торговые договоры становятся все бол е 

частыми и пріобр таютъ все бол е и бол е важное значені въ 

международной политик . Въ торговыхъ договорахъ покровит ль-

ственная политика находила с б практич скій корр ктивъ противъ 

краиност й протекціонизма. 

Неразрывно связанны съ инт ресами з мл д лія и промышлен-

ности, иптер еы торговли точно также входятъ въ кругъ оп каю-
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щ й политики Г нриха. Принпмаются вп рвы с рь зныя м рн къ 

улучшопію внутроннііхъ путей сообщбпія. Грунтовыя дороги въ 

смутную пору р лигіозныхъ воіінъ были совершснно запущоны и 

сд лалпсь по болыпой части нопро здаыми; судоходныя р ки, кото-

рыя, при хогдапшемъ боздорожьи, играли оч нь важную роль въ 

качеств путей сообщенія, сд лалпсь тож мало доступными, частью 

всл дствіо запущонности, частью всл дстві размож нія такъ назы-

ва мыхъ пеажей [peages). Такъ назывались р чные сборы, взи-

мавшіеся съ проходившихъ по р к судовъ прибр жными сень рами. 

Въ смутиую пору феодальйаго свооволія, разыгравшагоея въ оео-

б нности во вроая ролигіозныхъ вопнъ, многі соньеры самовольно 

уетроили на р кахъ заставы и ирисвоили с б право пеажей; 

посл дні въ конц концовъ до такой степени размножились, что 

н которыя изъ судоходныхъ р къ сд лались почти н доступными 

для торговли. Гонрихъ отибралъ у с нь ровъ самовольно захвачен-

ны пеажи, а такж припялъ м ры къ урогулированію и утлуб-

л нію р къ, съ ц лыо сд лать ихъ судоходныии. Наконоцъ, онъ 

ж впервые положилъ начало соодинспію р чныхъ сиет мъ искус-

ств нными каналами. Его заботами былъ сооруженъ со динившій 

Сену съ Луарой знам нитый Бріарскій каналъ, который послужилъ 

потомъ образдомъ для подобныхъ ж сооруженій въ остальной 

Европ . При Генрих ж начало было сооруж ні грандіозпаго 

Вургонскаго канала, оконч ннаго лишь въ конц Х У Ш стол тія. 

При номъ жо было задумано друго щ бол е грандіозно соору-

женіе Южнаго или Лангдокскаго канала, осущеетвленно опять-таки 

лишь въ Х ПГ в. Для зав дыванія путями гообщонія Генрихъ 

учродилъ особо дорожное ві/.домство, съ Великимъ дорож-

ничимъ Франціи {Grand voyer de la France) во гдав и 

съ постояннымъ бюджотомъ въ мплліонъ ливровъ —сумма оч нь 

крупная по тому вромсни. Въ этомъ учрождвнін быдъ зародышъ 

будущаго Главнаго упрпвленіл мостовъ и дорогъ {Admini
stration gemrale des Fonts et Ch'iussees). 

Накопсдъ втьш'лл торговля точно такж н ускольза тъ 

отъ „опокаісщаго* вниманія Гоириха. Открытіе Ам рики и морского 

пути въ Индію разомъ широко раздвинуло раики мождународной 
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торговли; оно создагло міровую торговлю въ наст ящемъ смысл 

слова. Этимъ новымъ положеніемъ вещей воспользовалиоь прежд 

всого Испанія въ В стъ-Индіи и Португалія въ Остъ-Индіи; 

всл дъ за ними на томъ ж поярищ выступаютъ Голландія и 

Англія и након цъ—Фращія. Первые гаагн Франціи на этомъ 

поприщ относятся ще къ яачалу XVI в., но они были зад р-

жаны сначала континонтальною политикою Франциска I, а зат мъ 

наступившею во второя половин XVI в. внутр ннею усобиц й. 

При Г нрих IV, вм ст съ подъ момъ экономиадскаго благосо-

стоянія страны и развитіемъ промышл нности и внутр ннихъ пут й 

сообщенія, Франція д лаетъ первый серьезный шагъ къ завоеванію 

себ одного изъ видныхъ м стъ ср ди торговыхъ націй Ввропы. 

Генрихъ старался, съ одной етороны, привлечь иностранныя суда во 

французскіе порты, понижеяі мъ портовыхъ сборовъ, съ другой сто-

роны—привл чь къ занятію морской торговлей зажиточнуго часть 

дворянства. отм нпвъ существовавше законополож ні , въ силу 

котораго дворянинъ, занимавшіися торговл и, лишался дворянскаго 

званія. Генрихъ яредвосхитилъ, ыежду прочимъ, ид ю Кольбера, учре-

дивъ, по образцу голландскои торговой компаніи Остъ-Индской, 

такую компанію французскую; только м ра эта такъ и осталась на 

буыаг : очсвидно, Франція н была щ въ достаточнои степени 

богата капиталами и предпріимчивыми людьми. Заслужива тъ также 

быть отм ч ннымъ тотъ фактъ, что при Генрих IV Франція ста-

новится вп рвы и колоиіальною державой. При н мъ была 

основана первая французская колонія въ С в рноЁ Аы рик (Ка-

над ), получившая названі Новой Франціи {la Nowelle 

France). Тогда же были сд ланы первыя попытки—осущ ствл н-

ныя лишь при Ришелье—основать французскую колонію въ Гвіан . 

Результатомъ хозяіств нной полигики Г нриха IV было упо-

рядоченіе финансовъ, умбньтеніе податного бремени и 

подимъ народнаго благосостолнія. Лорядокъ и б режлявость, 

внес нные Сюлли въ государственное хозяиство, позволили му зна-

читольно уменьшить (съ 20 милліоновъ до 14) наибол е тяж луго 

подать {талью), ложившуюся исключит льно на н прявил гиро-

ванную массу насел нія и преимущ ственно на кр стьянство, и н 
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смотря на такое сокращ ніе—оставить ещ довольно значитолышя 

сбер женія. Въ этомъ посл днемъ оттшеніи Франція 
пережтала едииствепный моментг вь исторіи: съ т хъ 
поръ податная тяж сть н ходько никогда бол о н сокращаотся, 

а, нанротивъ, не пер стаетъ постоянно возрастать; на м сто борожли-

вости, вс бол е и бол входитъ въ практику расточителіноеть, a 

на м сто сб р женій являются съ непом рной быстротой ростущі 

долги. Генрихъ IV былъ посл днимъ изь французскихъ 
королей, который оставилъ своему преемнику запа ный 
фондъ: посл дующіе короли н изм нно зав щаютъ своимъ преем-

никамъ долги, разм ры которыхъ увеличиваются съ каждымъ 

царетвованіомъ. 

Генриха I V можно назвать вполн абсолютнымъ монархомъ. 

Но абсолютизмъ этотъ былъ слишкомъ т сно связанъ съ лич-

ностью самого монарха и съ конкротными условіями историчоскаго 

момента. Абсолютизму этому попрежнему недоставало 
сколько-нибудь прочной организаціи: у королевской власти 
no прежнему не било постоянныхъ и послушныхъ орга-
твъ. Органы корол вской власти прододжали оставаться всо т 

же, что н прежде; то-есть, въ существ д ла, короловская власть 

продолжала оставаться б зъ органовъ,— бозъ такнхъ учр жденій, 

которыя бы давали и возможность повседновнаго и повсюднаго 

проявленія и сообщали бы ей ту устойчивость, которой ей до сихъ 

поръ нодоставало. 

Выполнені этои задачи было д ло XVII в.; оно связано 

главнымъ образомъ съ двумя ш нами: кардинала Рищель и ко-

роля Лвдовика X I V . 

I I . 

Слабость монархич екой организаціи обнаружилась тотчасъ 

посл см рти Г нриха IV, когда корол вская власть, за малол т-

ствомъ Ліодовика Х Ш ( ] 6 1 0 — 1 6 4 3 ) , оказалась въ слабыхъ 

рукахъ къ тому же довольно н далекой женщины, Маріи М дичи, 

объявл нной „ опекуншеЯ" своего. мал тняго сына. Бс , что, 
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скр пя сердце, склоняло свою голову подъ мощной д сниц й Г н-

риха IV, т п рь снова подняло голову. 

Подняли голову могнаты, „Король малол тній—буд мт со-

вершеннол тними;', говорилп они. И чтобы доказать свое совер-

шеннол тіе, зат яли возстані противъ р гентши ( 1 6 1 4 ) . Такъ 

какъ никакихъ серьезныхъ ц л й возстані не пр сл довало, то 

фрондирующіе магнаты тотчасъ согласились положить оружіе, какъ 

только вмъ было пр дложоно то, ч го они ж лали: Конд полу-

чилъ изъ королевской казны 4 5 0 . 0 0 0 ливровъ, Маиеннь — 

3 0 0 . 0 0 0 ливровъ „на евад бны расходы", Лонгвплль—100.000 

и т. д., каждый соотв тственно съ своимъ в сомъ. Оп рація на-

столько прішлась по вкусу благороднымъ с ньерамъ, что они н 

могли с б отказать въ удовольствіи возобновить два года 

спустя ( 1 6 1 6 ) , и на этотъ разъ съ неменышшъ усп хомъ: Конде 

получилъ ц лыхъ полтора милліона, го „союзники"—въ соотв т-

ствующ й пропорціи, при чемъ регеншта должна была оффиціально 

объявить отъ имени короля, что благородными е нь рами „н было 

сд лано нич го такого, что бы н было вполн благоугодно го 

всличеству". Какъ ни много пот ряли сво й былой мощи ф одаль-

ны сеньерьт, у нвхъ все ещо оставалось достаточно силы, для 

того чтобы при случа над лать хлопотъ правятельству и напу-

стить страху на ц нтральную власть, въ особ нности когда по-

сл дняя находилась въ слабыхъ рукахъ. Окруженный своими мно-

гочислепными „родствснниками", вассалами и присп шниками, 

иной с нь ръ могъ бравировать м стнаго пр детавителя королев-

ской влаети, генералъ-губернатора; а етоило н сколькимъ такимъ 

сень рамъ стакнуться устроить „фронлу", и съ ними приходилось 

с рь зно считаться центральной власти. Когда г рцогъ Ларошфуко 

подъ Ларошелыо пр дставдялъ королю свою „свиту" въ н сколько 

сотъ челов къ, онъ съ гордостыо заявилъ: „Государь, въ чиел 

ихъ н тъ ни одного, который бы н приходился мн родств нникомъ. 

Вс эти „родствонники'' были дворян , частью сами сеньеры, у 

которыхъ были тоже свои „свиты", свои вассалы и своя бол е 

или мен многочисл нная ч лядь; все это взято вм ст могло 

соетавить по тогдашнему времени малонькую армію. С годня она 
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была къ уелугамъ короля, завтра—противъ н го, къ услугамъ 

„фронды", и н сколько подобныхъ армій, соедиионныхъ вм ст , 

было достаточно, чтобы пороворнуть вворхъ дномъ вс королевство. 

Опытъ Маріи Медичи но былъ первымъ, какъ но былъ и посл д-

нимъ: армія „фронды" ( l 6 4 b — 1 6 5 3 ) составилась изъ такихъ 

ясвитъ" феодальпыхъ соньеровъ съ ихъ вассалами и челядинцаии, 

Но и оставляя йъ сторон случаи формоннаго возстанія, 

которыми такъ богато стод тіо отъ сородины Х У І до с редины 

Х И в., феодальная знать во всякомъ случа продставляла со-

бою элементъ, такъ сказать, хроническаго мятожа. По свопмъ со-

словнымъ традпціямъ, по своииъ насл дственнымъ навыкамъ и 

зв^іашкамъ, классъ этотъ представлялъ с'обоі*»живо отрицаніе вея-

каго тосударствоннаго порядка. Грубая^ша/^озв дснная въ прин-

ципъ, и лвчныя'.caMopacnpaBa, возведснная-даправнло, вм ст съ 

уб ждоннымъ прозр ніомъ ко.чвсякйиу п р а в у ~ м т ъ основныя чорты 

общсствонной этикя тогдаййісй фсодальиой знати. Гсрцогъ д'Эп р-

нонъ, „немножко тяжелый ,̂ а руку"',^іго выражегшю очовидца, раз-

сказывающаго этоть эдизЬдъ. — вйр тпві^сь съ архіеаископомъ 

Бордоскимъ, съ ^юторымъ. •# ного быіа K M I ^ T Q , ЛИЧЯЫ счеты, 

начинаетъ бить его пал^ой пригойрпвая, что „т^Мк^ уваж ні къ 

духовному сану м шаетъ егцу^ііовалить его, а р ^ п и с ш а ) на-з мь". 

На одномъ изъ^яарц^сішхъ мостовъ ч ^ й - С о н у ^ т ш . ^ н о вромя 

устаповленъ нозначитслыіыи сборъ хъ про^-кавш^с*' экішаж й, 

отданный на откупъ одному аріідатору;'"посл Іідйому, однако, при-

шлось скоро отказаться отъ взциййігя сбора, въ виду того, что 

„каждодпевно сму приходилосЬк подвсргаться брапи и побоямъ со 

стороны различныхъ зпатныхъ ссньоровъ, которы отказывали^ь 

платить сборъ". Когда гордогъ ПІеврезъ, разсказываетъ одинъ 

совремоннпкъ,—устрапвалъ свой паркъ въ Дампьер (бдизъ Па-

рижа), онъ прпхватплъ къ нему н которыо изъ прпнадложа-

щихъ сос дямъ участнпковъ; чтобы успокоить ихъ влад льц въ, онъ 

об щалъ выдать каждому изъ нихъ ключъ отъ парка, да такъ и 

остался при одномъ об щаніи"'. Въ одноиъ оффиціальномъ акт 

короловскаго сов та 1629 г. можду прочимъ читаомъ, что „коро-

ловскіо пристава не отваживаются приводить въ исполненіе испол-
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нитольпые листы противъ дворянъ, сеньеровъ и вообщ вліятоль-

выхъ людоп". „Искать управы и правосудія противъ знатнаго 

сеньсра—д ло, продставляющее мало шанеовъ на усп хъ" , мелан-

холически зам ча тъ одипъ совроменникъ Людовика Х І І І . 

При такой легкости насилія, при такой ежоминутной готов-

ностя приб гнуть къ саморасправ , самая ничтожная ссора грозитъ 

кровопролитіемъ, т иъ бол е, что дворян на д л всегда поль-

зовались своимъ исконпымъ правомъ постоянно восить при себ 

оружіе. Это право н было привилегісй одпой лишь знати, оно 

было правомъ вс хъ дворянъ. He былъ исключитсльною привиле-

гі й зяати и духъ насилія и культъ саморасправы: онъ былъ 

также достояпіемъ всего дворянскаго сословія, отъ знатваго маг-

ната до посл дняго захолустнаго сеньера или дворянипа-бобыля 

включит льно. Въ Веарн чуть было н возникла настоящая мсждо-

усобная война среди м стнаго дворянства, разд лившагося на два 

лагеря изъ-за двухъ похнщонныхъ однимъ ссньеромъ у другого 

гусонятъ. Въ Провавс чуть н разыгрываотся кровавая драма изъ-

за подстр лсннаго однимъ ссньеромъ павлина въ саду другого сень-

ра. Родственники и друзья потерп вшаго вооруж ннои толпой от-

правляются на помощь къ своему родичу, и только пр дусмотри-

тольность и распорядит льность м стнаго гонералъ - губернатора 

разставившаго вооружонны пикотн на вс хъ переправахъ ч р зъ 

р ку Дюрансъ, которую надо было поройти этоп эксп диціи, пре-

дотвратила кровопролиті . Отъ кулачной, палочной, а при случа 

и кровавой расправы со своимъ обидчпкомъ, не далоко до прпло-

женія своихъ воинствснныхъ наклонностой къ первому встр чному. 

Такъ, одинъ дворянинъ „им лъ обыкповеніе выходить подъ вечеръ 

на улицу и изъ-за угла нападать на перваго встр чнаго, нанося 

ыу удары пшагои. и это ради проетой шалости"; другоя 

дворянинъ-бобыль, не им я возможности содержать слугу, выхо-

дитъ в черомъ на улицу, останавливаетъ перваго встр чнаго изъ 

„простыхъ", и угрожая му пистолотомъ, заставляетъ его разуть 

и уложить въ постель. Отсюда - до форменнаго грабожа на боль-

шой дорог одинъ неболыпой шагъ, и этотъ шагъ д дало но мало 

дворянъ изъ числа обездолонныхъ младшихъ сынов й дворянскихъ 
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с м й. Шампанскій дворянинъ Клэншанъ, получившій въ сво ко-

мандованіе армейскій корпусъ, а до той поры снискивавшій себ 

средства къ сущ стЕованію на болыпой дорог , н составлялъ исклю-

ч нія. Иногда карьера рыцаря большой дороги • оказывалась на-

столько бл стящ и, что—по крайней м р на вр мя — доставляла 

иному захудалому и обездоленному дворянчику положені настоя-

щаго феодальнаго потентата былыхъ временъ, какъ это можно 

вид ть на прим р бр тонскаго дворянина Гяльри. Набравъ ееб 

„свиту" до 4 0 0 челов къ, частью изъ такихъ же дворянъ-бобы-

лей, какъ и онъ самъ, частью изъ оставшихся посл войны не 

у д лъ солдатъ, онъ находитъ укромный уголокъ въ глухихъ л -

сахъ на границахъ Бр тани и Пуату и строитъ зд сь „замокъ", 

окруженный частоколомъ и рвами съ подъемными мостами,—обо-

рудованный зат мъ артиллері й, мушкетами, аркебузами, гранатаыв, 

п тардами и всякой аішуциціей. Отправляясь съ своею удалою дру-

жиною въ экспедицію, Гильри всюду оставлялъ по пути на до-

р віяхъ и столбахъ лаконич скую надпись, въ которой онъ объ-

являлъ „миръ дворянамъ, см рть жандарыамъ" и только у купцовъ 

просилъ ихъ „кошелекъ". Ободронный усп хами первыхъ экспеди-

цій, Гяльри расширилъ театръ своихъ операцій на югъ и востокъ 

вплоть до Гюэни и Ліопнэ. Скоро ни одинъ купецъ н отважи-

вался бол торговать въ этихъ областяхъ. Правительство вьшуж-

дено было выслать противъ Гильри ц лый корпусъ въ ч тыр съ 

половиною тысячи солдатъ, - которому не б зъ труда удалось овла-

д ть замкомъ Гильри. 

Однимъ словомъ, сверху до низу феодальное дворянство 
било пропитано въ гізучаемую эпоху тенденцілми и наг 
выками, совершенно песовм стимыми съ какимъ бы то 
ни было государшветымъ порядкомг. Всл дъ за высшей 
знатью и все остальное дворянство стремвтся къ эмасипаціи ото 

вс го, что такъ или иначе могло ст снять го „свободу", а какъ 

понимало оно свою свободу, это мы с йчасъ вид ли. Кардииалъ 

Ришель , самъ принадложавшій по сво му рождонію къ дворянскому 

сословію и им вшій возможность хорошо язучить его, говоритъ въ 

идномъ м ст : „Дворянство н признаетъ иной свободы, кром 
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евободы чинить безнаказанно веякія лихія д ла; на всякую по-

пытку удсржать его въ пред лахъ, пр дписывасмыхъ справ дли-

востью, оно смотритъ, какъ на ст снені своой свободы". 

Для кардинала Ришельо, у котораго на порвомъ план стоялъ 

государственний интересъ (la raison d'etat), заключавшійся 
въ ту пору главнымъ образомъ въ водвореніи внутронняго порядка 

и упрочонія государств нной власти, важно было яреформироватьа 

дворянство, поскольку оно являлось отрицательной, противогосудар-

ствсішой силой. Ооэтому первымъ д ломъ Ришелье, посл того, 

какъ оиъ получилъ сво властное полож ніе ( 1 ^ 2 4 ) , было—сло-

мить господствовзвшіи въ дворянств духъ сво волія и пріучить 

его къ повиновенію государствонной власти. Отсюда—рядъ суровыхъ 

м ръ. Н сколькимъ діят жнымъ магнатамъ пришлоеь сложить свои 

головы на плах , другі должны были доживать остатокъ дней 

своихъ въ мрачныхъ каз матахъ Бастиліи. Зат мъ, въ 1626 г. 

вышелъ, по его иниціатив , королевскій эдиктъ, предписывавшііі 

„сравпять съ зомлои всЬ укр пленные замки, н находящіеся вблизи 

границъ". Въ т чсніе н сколысихъ л тъ одинъ за другимъ взле-

тали на воздухъ и падали грудами развалинъ в ковыя ст ны 

старпнныхъ фсодальныхъ зазіковъ, долго служившихъ очагами сопро-

тивлснія и опорами мятож й противъ корол вской власти. Н 

столько, впрочомъ, д йствит льная опасность для короля—болыпинство 

этихъ замковъ н пр дставляла бол е никакого страт гическаго 

значенія—были настоящимъ мотивомъ этой разрушит льной работы, 

сколько то символичеспое значеніе, которое было связано съ 

этими живыми памятниками ещ н забытыхъ ф одальныхъ „воль-

ностей'1. Сн с ні замковъ им ло значеніе н столько фактическаго^ 

сколько символичоскаго сокруш нія ф одальной знати. Наконецъ, по 

почину ж Риш лье, былъ изданъ корол вскій эдиктъ, противъ 

дуэлеіі, подъ страхомъ смертной казни. Дуэли были настоящ ю 

казнью, въ которой дворянство играло одноврем нно роль палача 

и жертвы. Он были но только до крайности часты, но и крайн 

кровопролитны и граничили подъ-часъ съ настоящими битвами. 

Дуэ.іь того вромени, это н былъ уединенный, прячущійся отъ 

н скромныхъ взоровъ по динокъ, обставл нныи множествомъ ритуаль-
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ныхъ формальностей. Дуэль была такая ж драка, какъ и всякая 

другая, только съ оружі мъ въ рукахъ. Дуэль возникала тамъ ж 

и въ тотъ ж мом нтъ, гд и когда возникалъ къ тому поводъ: 

въ трактир , на площади, на улиц , ср ди б ла дня. Если дору-

щіеся были не одни, то и ихъ друзья, ихъ случайные спутники 

принимали учаетіе въ общей свалк . Дуэль сплошь да рядомъ 

пр вращалась въ форменную баталію, въ которой съ той и съ другой 

стороны принимали участі по десяти, по двадцати, по тридцати 

противниковъ и бол . Дуэль носила вс признаки частной 
войны, ^переживапіе" которой она собой представ-
ляла. Дворянская дуэль продолжала, подобно частной войн , 

служить постояннымъ эл м нтомъ усобицы въ стран . Вполн по-

нятна та р шительность, съ которою ополчился противъ этой стороны 

дворянскихъ нравовъ Ришелье. Суровыя м ры, впроч мъ, н оправ-

дали его ожиданіі. Навыки нас ленія и саморасправы были щ 

елишкомъ сильньт, традицін частныхъ войнъ слишкомъ живучи, a 

правово сознаніе слишкомъ мало развито въ тогдашн мъ дворян-

екомъ сословіи, чтобк можно было искор нить зло одними пр дпи-

саніями и строгостями. Запр щенная дуэль пріобр ла лишь новую 

привлекат льность запр щеннаго плода и связаннаго съ н ю сугу-

баго риска. Графъ Бутвилль, приговор нный къ см ртной казни за 

дуэль, спаса тся въ Б льгію, потомъ н сколько времени спустя 

возвращается тайкомъ въ Парижъ я . з д сь, въ цонтр города, на 

Еоролевской цлощади, среди б ла дня вступаетъ въ новую дуэль— 

тро на трое. Одинъ изъ „секундантовъ" Бутвиля пада тъ ы ртвый; 

самого Бутвилля вм ст съ друтимъ „с кундантомъ" арестуютъ, 

судятъ, приговариваютъ къ см ртной казни, и приговоръ нем дленно 

приводится въ исполненіе, — „для прим ра". „Прим ръ" не им лъ, 

однако, ожидаемаго д йствія; дуэли н прскращались — дрались 

чуть н на глазахъ самого короля, подъ окнаяи дворца, — и въ 

конц концовъ правительство махнуло рукою и стало смотр ть 

сквозь пальцы на ежедновное наруш ні драконовскаго закона, т мъ 

бол е, что Риш ль , самъ принадлежавшій и по рожд нію и по 

восшітанію, къ дворянскому сословію, въ душ разд лялъ взгляды 

и вкусы посл дняго (въ своихъ м муарахъ Риш ль н скрываетъ 
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своего восхищенія пер дъ Бутвидлемъ). Вотъ поч му, сокрушая 

(или, по крайней м р , пытаясь сокрушить) дворянство, какъ поли-

тич скую силу, Ришелье былъ дал къ отъ мысли—подкацываться 

подъ его соціально и экономическо положеніе, какъ привил гиро-

ваннаго сословія. Напротивъ, онъ озабоченъ т мъ, чтобы подд р-

жать, насколыш возможно, это привилегированное положеніе, охра- | і/ 

нить его отъ т хъ новыхъ силъ, которыя начинали его подтачи-

вать. Ришелье даже выеказывалъ сожал ні , что дворянство „съ 

н котораго врем ни такъ унижено, благодаря разшож нію н дво-

рянекихъ должностей, возникшихъ къ его ущербу", и считалъ 

нужнымъ „поддорживать дворянство противъ этихъ людев". Поэтому, 

въ своемъ Политическомъ зав щаніи (Testament politique) 

Рипіель рекомендуетъ, наприм ръ, пр дставлять офицорскія долж-

ности исключительно дворянамъ. Эіпа дворянская тенденція 

Ришелье особенно заслуживаетъ быть отм ченною, н 

столько впрочемъ потому, что она шла въ разр зъ съ абсолютист-

скими т нденціями го внутренн й политики, столько потому, что 

тендещіл эта становится съ т хъ поръ однимъ изъ 

неизм ннихъ руководящихъ принциповъ старой француз-

ской монархіи, вплоть до посл днихъ л тъ „стараго 

порлдка". Съ утратой своего политтескаго значенія, ' 

французское дворянство не только не теряетъ своего J 

привилегироваинто положенія въ соціальтмъ и экопоми- '• 

ческомъ отношеніяхъ, no можно сказать, что ш со-

ціальныя и экономическія привилегіи возрашпютг no 

м р того, какъ падаетъ его значенге, какъ политиче- \ і 

ской силы. Такъ или иначе, Риш лье оставилъ во всей ихъ 

н прикоснов нности т изъ дворянскихъ привил гія, которыя не 

им ли чисто политич скаго знач нія. Такъ, за дворянскимъ сосло-

віемъ была сохран на исконная прввилегія не платить тальи, 

королевской подати, хотя въ это вр мя оно фактич скн уж не 

несло на себ тяжести воинской повинности, которую прежде оправ-

дывалась эта привил гія. He говоря о множ ств различныхъ по~ 

четныхъ правъ (droits honorifiques), Ришель не тронулъ и 

массы чисто хозяйственныхъ правъ {droits utiles) пом стнаго 

Абсолютн. иоварх. 9 
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дворянства въ отношоніи къ кр стьянскому насел нію ихъ сеньерій, 

хотя, опять-таки, права эти и п рестали уже оправдываться поло-

женіемъ д лъ, такъ какъ сеньеры въ это время уже н несли на 

себ тягости м стнаго управл нія, отъ котораго ихъ освободилн 

мало-по-малу корол вскіе чиновники, и въ особ нности нарождающіеся 

провинціальны интенданты съ ихъ субделегатами (о которыхъ 

намъ придется говорить обстоятельн ниже). Наконецъ, нетрону-

тымъ остался и сеньеріальпыіі судъ, который служилъ одною 

изъ навбол е прочныхъ основъ привилегированнаго соціальнаго 

положонія Дворянства, такъ какъ, иомимо той вліят льностя, которая 

была связана съ правомъ суда, посл днее сопряж но было и съ 

бол е или мен значительными матеріальными выгодами для го 

ибладателей-

j Ha ряду съ феодальнымъ дворянствомъ, на рубеж X V I и 

X V I I в. выдвига тся новая долитическая сила, съ которои прихо-

дится серьезію считаться корол вской власти: ъчо —протестанты. 

Пользуясь т ми широкими полномочіями, которыя были даны 

протестантамъ Нантскгтъ эдиктомъ (1598) н только, какъ 

церкви, но я какъ политической общин , они. по смертв Г нриха I V , 

сп шатъ внести и свою долю активнаго участія въ вспыхнувшую 

общую реакцію противъ королевской власти, т иъ бол , что съ 

дер ходомъ королевской власти въ руки матери малол тняго короля, 

протестанты опасались новаго поворота правительственной политикя 

въ сторону католической реакдіи. На общемъ съ зд {assemblee 

дёпёгаіе) протестантскихъ д путатовъ королевства въ Сомюр 

(1611) вырабатывается новая, бол е сплоч нная организадія 

французскихъ протестантовъ, н только какъ в роиспов дной, но 

в какъ поллтяч ской общины. Поыимо ц рковной организаціи, въ 

политнческомъ и во нномъ отношсніяхъ, вс корол вство разд -

лено на округа, каждый подъ управловіемъ выборваго собра-

нів; ц нтрально управл ні протестантскою общиною всего 

корол вства находится въ рукахъ общаго собранія {assemblee 

дёпёгеіе) изъ протестантскихъ депутатовъ всего корол вства. 

Орот станты н только но думаютъ о возвращеніи королю своихъ 

двухсотъ укр пленныхъ м стъ, которыя по Нантскому здикту были 
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вр м нно оставл ны въ ихъ рукахъ, но и принимаютъ, наоборотъ, 

м ры къ дальн йшому упроченію своей военной силы. Для сод р-

жанія своихъ „губернаторовъ" (комендантовъ) и гарнизоновъ, они 

взимаютъ въ свою пользу часть корол вскихъ подат й и св рхъ 

того уетанавливаютъ спеціальный налогъ на своихъ динов рцевъ. 

Однимъ словомъ, д ло идетъ ни бол е, ни мен е, какъ 
объ оргашзацги настоящого государства въ государств : 
протестантской республики въ патолическомъ королев-
ств . Протестанты до такой ст пони буквально понимаютъ значеніе 

своей общины, какъ особаго государства, какъ самостоятольной, 

сув ренной д ржавы, что вступаютъ въ дипломатич скі переговоры 

съ Англіей, съ Голландіей, еъ прот стантской Германіей. И эта 

протестантская республика уже настолько сильна въ начал XYtl в., 

что она въ состояніи серьезно сопорничать съ французской 

монархіей, Въ числ находящихся въ рукахъ протестантовъ кр -

постей им ются первоклассныя, какъ Моитобанъ, Монп ль , Ларо-

ш ль,—н усгупающія лучшимъ кородовскимъ кр постямъ. Ихъ 

армія можетъ поспорить съ королевскою, а военный флотъ съ своею 

укр пленною гаванью въ Ларошоли но уетупа тъ короловскому. 

И вотъ, когда въ 1 6 2 0 г. Людовикъ Х Ш (уж ДОСТЙГШІЙ 

совершеннол тія) захот лъ привести въ исполноні данное ого 

отцоиъ пап об щаніе возстановить свободу католичоскаго богослу-

ж нія въ протестантскоп области Б арн , тогда общее собраніе 

въ Ларошели объявило королю воину, во иия „основного закона 

республикиреформированныхъ церквей Франціии Беарна1-1. 
Прот станты н скрывали бол о нам р вія организоватьея въ неза-

висимое государство, въ республику (самое слово было наконецъ 

сказано) по образцу протестантской Голландіи, усп шная борьба 

которой противъ католическаго правительства Испаніи не могла но 

д йствовать, какъ ободряющій прим ръ, на французскихъ прот -

етантовъ. Около тр хъ л тъ д ржались прот станты противъ коро-

левской арміи, которой н разъ наносили пораженія, Но въ конц 

концовъ протестаптамъ, которыхъ покинули ихъ наибол е видные 

вожди, перешедшіе въ католичество, пришлось пойти на уступки. 

По миру въ Монпелье ( 1 6 2 | Q въ рукахъ протестантовъ были 
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оставл ны только дв кр пости, при ч мъ были подтвержд ны вс 

остальныя гарантированныя протестантамъ Нантскииъ эдиктоиъ воль-

ности. Эти условія мира, равно какъ и самыж фактъ мирнаго 

договора, достаточно свид т льствуютъ о томъ, что поб да монар-

хическои Франціи надъ прот стантскою республикою далеко не была 

полною: прот стантско гооударство въ государств продолжало 

оставаться, хотя и въ значительно ур занномъ вид . 

Дока сущеетвовалъ этотъ порядокъ вощ й, о единств госу-

дарственной власти, въ возстановл ніи и упроченіп которой Ришель 

вид лъ задачу своей жизни, н могло, разум отся, быть и р чи, 

Риш лье не удержала даже перспектива н изб жной новой междо-

усобиой войны. Сопротивлені —посл дн и потону отчаянное — было 

окончат льно сломл но посл продолжитольной и убійственной для 

об ихъ сторонъ оеады Ларош ли, посл дняго оплота прот етантской 

независимости (1628), и это былъ котцъ протестантскаго 
государства въ государств . За протестантами были 
сохранеиы вс в роиспов дныя вольности и граждаискія 
прави, гарантпрованныя Нантстмъ эдиктомъ, no поли-
тическая и военнал оргашзація протестантской общгши 
била безвозвратно утічтожегіа. Это былъ актъ государ-
ственнаго ч лоз ка, какимъ и былъ Риш лье до ыозга костей,— 

но это н былъ актъ р лнгіознаго фанатика, какимъ никогда не 

былъ Ришелье. Онъ доказалъ это н только своею вн шнею поли-

тикой, ноддерживая г рманскихъ протестантовъ противъ католиче-

скаго правительетва Габсбурговъ, но и во внутренней политик , 

назначая на самыя важныя и отв тственныя государственныя и во н-

ныя должности б зразлично католиковъ и прот стантовъ. Вг этомъ 

отношеніи политика Вгтелы самымъ существеннымъ 
образомъ отлтается отъ поздн йшейполитики фран-
цузскшо правительства, проникнутой духомъ релшіозной 
штерпимости въ дух Филиппа II Испанскаго. Поли-
тика Рттлы не им ла ничего общаго съ католическою 
реакціей: на его „эдиктъ милости" {edit de grace) —такъ 

назывался законодательный актъ, регулировавшій положені прот -

стантовъ посл взятія Ларошели-.-никоиыъ образомъ н льзя смо-
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тр ть какъ на историческое предислові къ „эдикту отм ны" (от-

м ны Чантскаго эдикта—при Людовик Х І У ) . 

Дарламентъ, неохотно сносившій довелительный тонъ Ген-

риха IV, точно такж поднялъ голову, лишь только посл дній 

нав ки закрылъ глаза. Парлам нтъ нашелъ т мъ бол благопріят-

ную почву для своихъ притязаній на значеніе политической силы, 

что всл дствіе малол тства наел дника престола, на долю парла-

мента выпала важная политическая ыисеія—назначить „оп Еу" надъ 

королемъ. Правительница Марія Медичи, въ качеств „оп кунши" 

являлась, такимъ образомъ, ставленницеи парламента, Насколько 

ему удалось снова завоевать утраченно было вліят льное положеніе 

и уирочить свой контроль надъ короной въ д л законодательства, 

можно судить по тому, что самъ Ришель въ начал сво го пра-

вленія находилъ нужнымъ сопровождать посылаемые парламенту 

для регистраціи королевскіе ордонансы препроводит льными при-

писками такого рода: „для дальн йшаго дввж нія, если онъ (пар-

лам птъ) найд тъ ихъ (дапные ордоннансы) полезными, или для 

ихъ уничтоженія, если это будетъ имъ признано за лучшее". Съ 

точки зр нія того ид ала монархическаго абсолютизма, который 

пресл довалъ Ришелье, подобный порядокъ вещ й былъ, очевидно, 

недопустимъ. Его можно было т рп ть лишь какъ н изб жно зло, 

и только временно—впредь до перваго удобнаго случая. Какъ только 

такой случай представился, Ришелье поступилъ, по своему обыкно-

венію, р шительно, категоричпо и быстро. „У васъ н тъ иноі 

влаети—такъ говоритъ кардиналъ, обращаясь къ парламенту въ 

1636 г .—у ваоъ н тъ иной власти, кром той, которая вамъ 

дана корол мъ, ни иныхъ полномочій, кром т хъ, которыми онъ 

васъ облекъ". Парламенту было р шительно поставлено на видъ, 

что его д ло—cydz , что вопросами правосудія исчерпываются его 

полномочія, а ..политика и администрація" го в д нію отнюдь н 

подлежатъ. На этомъ основаніи парламенту отъ имени короля пред-

писывалось—вс эдикты, касающіося „политикн и администраціи", 

вписывать въ свои р естры безъ дальн йшихъ формальност и: вся-

каго рода „представленія'' по ихъ поводу строго воспрещались. 

Посл днія разр шались впредь лишь по поводу „финансовыхъэдик-
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товъ", но съ т мъ ограниченіемъ, что въ случа , еслибы „пред-

ставл нія" парламента оставлены были королемъ безъ посл дствій, 

то эдикты подл жалЕ н м дленной р гистраціи б зъ дальн йшихъ 

околичностей. Самыя пр дставл нія должны были ии ть фориу хо-

датайствъ, поч му впредь воспр щалось употребл ні такихъ прктя-

зат льныхъ формулъ, какъ „мы н можомъ и н должиы", nous 

ne pouvons ni ne devons (заноеить въ р естръ тотъ или другой 

эдиктъ), „какъ оскорбит льныхъ для короловекой власти". 

Нужно зам тить вообщ , что, начиная иъ порвой половины 

Х Т І І в.,борьба м жду короной и парлам нтомъ пріобр таетъ бол 

острый и бол постоянный характеръ. Объяеня тся ато главнымъ 

образомъ т мъ, что тогда какъ ран парламентъ былъ лишь одною 

изъ оппозиціониыхъ преградъ королевскому абсолютизму, теперь 

съ первой половины X VII в., онъ становится главною, 
можно даже сказать — единственною преградою, и въ 
качеств таковой, отпын пирламттъ концентрируетъ 
въ себ вс остающгеся въ стран элементи сопроти-
вленія королевскому абсолютизму. Особ нно важно значеніе 
въ данномъ отношеніи им лъ фактъ прекращ нія сословнаго пред-

ставительства въ лиц г н ральныхъ штатовъ: съ т хъ поръ какъ 

въ ыарт 1 6 1 5 г. были распущ ны собравшіеся въ октябр пре-

дыдущаго года ген ральны штаты, иоел дні но созывались бол 

вплоть до „генеральныхъ штатовъ", созванныхъ въ ма 1789 г. 

и превратившихся въ іюн въ „національно собрані " . Съ пре-

кращенібмъ генералъныхъ штатовъ, парламентъ шчітаетъ 
смотр ть на себл, какъ на моральпаго зам стителя 
и преемника ихъ въ роли выразителл ^общаго мн нія1-1, 

страны, которое, д йствительно, не им ло никакого ипого органа 

для сво го выраженія, въ особонности ж для выраженія оппози-

діоннаго настро нія противъ цеЕтральной власти. Въ своей оппо-

зиціи противъ правит льства парижскіи пардаментъ находилъ 

себ поддержку со стороны провинціальныхъ парламентовъ, изъ 

которыхъ н которые находили лля себя сп ціальные мотивы 

для самостоятельной оппозиціи противъ ц нтральшж влаети. 

Д ло въ томъ. что кром общ -земскаго пр дставительства въ 
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г неральныхъ штатахъ, многія изъ област й им ли также сво 

м стно сословное пр дставительство въ лиц провинціальныхъ 

штатовъ {etats рго іпсіаих), обладавшихъ бол е или мен е 

обширными „правами и привил гіями", основанными либо на ста-

ринныхъ „грамотахъ", либо на договорахъ, либо, накоіі цъ, на 

незапамятномъ обыча . Самымъ важпымъ изъ этихъ правъ было 

право вотированія субсидій королю отъ области, обыкнов нно въ 

форм и подъ им н мъ добровольтго дара {don gratuif). Съ 

подобеымъ порядкомъ вещей, разум тся, трудно было мириться 

центральноі власти, стремившеися къ абсолютизму и ц нтрализаціи. 

Начинал со времени Ришелье, центральная власть ве-

детъ спстематическую аттаку противъ этихъ провин-

ціальныхъ вольношей, либо ограничтая права отд ль-

ныхъ провинцгалтыхъ штатовъ, либо, при слг/ча , 

уничтожал такіе штаты въ отд льныхъ областлхъ. 

По отношонію къ областнымъ парламентамъ уничтожені м етныхъ 

провинціальныхъ штатовъ им ло приблизительно такое же значені , 

какъ прекращ ні ген ральныхъ штатовъ-^для парижскаго парла-

мента. т. с. провинціальные парламвнты стремились трать 

роль преемнтовъ и зам стителей исчезнувшаго сослов-

наго представительства областей, въ особенности въ т хъ 

случаяхъ, когда д ло шло объ увеличоніи пр дъявля мыхъ фискоыъ 

къ области тр бованій. 

Какъ бы то ни было, провинціальные парламенты, стественно, 

разд ляли судьбу своего старшаго собрата, парижскаго парлам нта: 

ихъ право „представленін" было точно также огранич но при 

Риш лье. 

Мы познакомились, такимъ образомъ, съ тою стороною вну-

тр нн й политики Ришель , которую ыожно назвать отрицатель-

ною, поскольку Риш лье им лъ въ виду парализовать или сломить 

силы, противод йствовавшія абсолютизму ц нтральнои власти: дво-

рянство, npomecmaumoez, трламешпи, остатки сословно-

представительныхг учреждеиій. Теп рь намъ н обходимо 

бросить взглядъ на другую, положительную сторону его д я-

тельности. такъ сказать, созидательную, им нно—поскольку она 



136 АВСОЛЮТНАЯ МОНАРХІЯ HA З А П А Д Ъ . 

им ла въ виду создать то, ч го до сихъ поръ не хватало коро-

левекой власти: соотв тствутщую административную орга-

низацію. 

Нужно зам тить, что оргатзаторская д лтельность 

Рителье въ даниомъ направленіи ме им ла характещ 

единой планом рпой реформы, ц ликомъ выработантй 

и проведетой путемг ряда посл довательныхъ законо-

дательныхъ м ръ. Въ этомъ отноженіи Ряшель былъ в рнымъ 

продолжател мъ традиціонныхъ прі мовъ французскихъ корол й, 

потихоньку возводившихъ ново зданіе рядомъ со старымъ, н 

столько ломая посл дн е, сколько предоставляя ему разрушатьея 

отъ собетвеяной вотхости. Сл дуя этой традиціонной политик , 

Риш лье вовее не думалъ создавать tabulam rasam на м ст 

сущ ствующихъ учрежд ніі, чтобы очистить м сто для сво й по-

стройки. Воздвигая ново зданіе рядомъ со старымъ, онъ стараетея, 

насколько возможно, пользоваться старымъ же, им ющимся подъ 

рукой, матеріадомъ. Въ р зультат получа тся кор нная перем на 

въ сущ ств д ла, мало, однако, зам тная по вн шности. Прежвія 

учрежд нія, прежнія должности почти вс продолжаютъ сущсство-

вать, и поверхностный взглядъ мож тъ даж н зам тить новыхъ 

учрежд ній и должностей. Но сли пристальн е лрисмотр ться къ 

д лу, то окажется, что одаи изъ этихъ старыхъ учрежденій утра-

тили свое прежн е значені , не пріобр тя взам нъ го новаго,— 

другія^ нс вотерявъ пр жняго, пріобр ли вдобавокъ тако ново 

зпач ніе, которое въ сущности д ла тъ изъ нихъ н что уже совер-

шенно ново по сущ ству. 

Къ числу учр жд ніі первой изъ двухъ назвапныхъ катего-

рій принадл жатъ такъ называ мы высшіе коронные чины 

{grands qfficiers de la couronne)—въ ц нтр , генералъ-губер-

тторы {gomerneurs дёпёгаих) и финансовыя присут-

ствіл {bureaux des finances)—въ области; къ учрежденіямъ 

второй категоріп—корплевскій сов тъ {conseil du гоі) и 

статсъсекретари {secretaires d'etat)—ъъ ц нтр и интен-

данти {intendants) съ подчин нныміі имъ субделегатами 

(subdelegues) въ области. 
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Должности вышихъ коронныхъ чиновд, въ рукахъ кото-

рыхъ сосродоточивались различныя отрасли внутренняго управлеяія, 

фактич ски сд лались по большей части насл дственньшъ. фамиль-

нымъ достояні мъ различныхъ знатныхъ „домовъ" изъ феодальной 

аристократіи. Ясно, насколько подобные „чины" были пригодны 

въ кач ств органовъ королевской власти. При Риш лье про-

исходитъ сущ ств нная п рем на въ полож ніи д лъ, хохя пере-

м на эта была въ значительной етепени сл дствіемъ независимаго 

отъ личнаго почина Ришель процесса; Ришелье лишь шособство-

валъ ускоренію этого процесса, который до него начался и посл 

него продолжался. Сущность этого процесса заключаетея въ постепен-

номъ, такъ сказать, выв трнваніи учрежд нія высшихъ коронныхъ' 

чнновъ, которы мало-по-малу утрачиваютъ свою д йстви-

тельную правительствешую роль, пошепенно превра-

щаясь въ придворныя сипекуры съ бол е или мен е гром-

кими титулами, но безъ вслкихъ реальныхъ функцій: 

посл днія мало-по-малу переходятъ къ королевскому 

сов ту и къ статсъ-сепретарлмъ. 

Уж до Рдшелье королевскій сов тъ начинаетъ заслонять 

собою высшіе коронные чины. Вс важн йшіе законодательные 

и административные акты подготовляются сов томъ и большая часть 

актовъ королевскон воли издаетея отъ имени „короля въ своемъ 

сов т " (в1е roi en son conseil"). Совптъ стаповится какъ 

би безлгічнымъ воплощеніемъ высшей правительственной 

власти. Ришелье не внесъ никакоі существенной пер м ны въ 

это положеві д ла; только онъ сд лалъ сов тъ бол е по-

слушнымъ орудіемъ королевской власти, сокративъ чиело 

вeзaвиcимыxъ• чл новъ его, зае давшихъ не въ силу королевскаго 

назначенія, a no яраву рожденія или въ силу привилегіи сана,— 

и, наоборотъ, увеличивъ число „сов тниковъ" по назнач нію короны. 

Фактич ски сов гь при Ришелье наполнился креатурами п рваго 

ыинистра и былъ го послушнымъ оруді мъ, почему Ришелье не 

только не пытался еъузить правитбльственную д ятельность сов та, 

а даже благояріятствовалъ ея расшяренію, Благодаря этому, роль 

сов та посл Ришелье-со смертью котораго онъ освободился 
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отъ го властной ферулы—становится ще бол е важной, ч мъ 

до него. 

Расширеніе правительствеиной д лтельноши и воз-
вышете правительственнаго значенія королевскаго сов та 
должно было, естественнымъ образоми, отразиться и на 
роли егоближайтихъоргановъ^статсі-секретарей. Статсъ-
секретари (secretairse d'etat), это первоначально были кан-
целярскі чиновники, состоявшіе въ распоряженіи сов та. Ч р зъ 

ихъ руки проходили „д п ши", адресованныя сов ту, на нихъ ж 

лежала обязанность составлять, по порученію сов та, различныя 

„д пеши" и отправлять ихъ по назначенію. Однимъ словомъ, это 

были простые канц лярскіе поередники между сов томъ и нрочими 

административными учр жденіяыи. Съ пошешннымъ растире-

ніемъ щзавительственной д ятельности сов та и услож-
неніемъ адмгтишративншо д лопроизводшва, статсъ-се-
кретари пріобр тали все бол е и бол е акттную роль въ 
шановттейсл все бол е и бол е бюропратическою д я-
тельности сов та. При Ришелье, который былъ н только 

первыыъ, но въ сущности динств ннымъ министромъ (который и 

корол вскій сов тъ дерлгалъ въ своихъ рукахъ), статсъ-секре-

тари стали въ ближайшую завиеимость отъ перваго министра, и 

эта зависимость была, ыожотъ быть, даж бол е т сною и н по-

средств нною, ч мъ традиціонная зависимость ихъ отъ сов та, Эта 

частичная эмансипація отъ корол вскаго сов та уеп ла за долго 

вромя правленія Риш ль ( 1 6 2 4 — 1 6 4 2 ) пріобр стн значені какъ 

бы правовой нормы. Когда сворхъ этоіі освящ нноі давноетью и 

фактич ски упрочившеися независимости по отношенію къ сов ту, со 

смертыо кардинала, статсъ-секретари освободилиеь и изъ-подъ власт-

ной ф рулы перваго министра, они т мъ самымъ пріобр ли еще 

бол е самостоятельности: изъ канцелярскихъ чиновншсовг они 
превратились почти въ министровъ. Въ нихъ, д йстви-
тельно, можно вид ть истортесшхъ предшествентковъ 
поздн йшихъ министровъ. 

Въ статсъ-секр таряхъ, этихъ назначаемыхъ короной и по 

королевскоыу манов нію см щаомыхъ чиновнлкахъ, Ришелье приго-
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товилъ—въ значит льной м р б зсознательно — то гибко и по-

слушно орудіе королевской влаети, котораго она но могла найти 

ни въ прожнихъ, слишкомъ н зависимыхъ „высшихъ коронныхъ 

чинахъ", ни въ слишкомъ неповоротливомь сов т . 

Исторія статсъ - секретарей посл Рителье естъ 

гісторія постепеннаіо и безпрерывтго роста ихь прави-

тельственнаго значепія. При Людовик ХІ ихъ будутъ уж 

в личать монсбньерами (monseigneur)—титулъ, остававшііся 

до т хъ поръ исключительною привилогі й принц въ крови да 

высшихъ короііныхъ чиновъ. По отнош нію къ сов ту они отъ 

скромной роля тентовъ-исполнителей поетеп нно переходятъ къ 

ролЕ руководителей, а подъ конецъ стараго порядка весь д нтръ 

тяж сти всей правитсльственноі! д ятельности п рем щаетея изъ 

сов та въ министерства (считая въ числ ихъ г неральный кон-

троль, о которомъ р чь впер ди), а корол вскій сов тъ становится 

до изв стной ст пбни оруліемъ въ рукахъ министровъ. Мы сочли 

нелишнимъ бросить этой б глый взглядъ въ п рсп ктиву будущаго, 

для того чтобы подч ркнуть тотъ фактъ, что совертшшался 

при Ришелье метиморфоза ез роли сов та и статсъ-секре-

таріата отм чаетъ собою исходный пунптъ очень про-

долоюительтго п очень ваоюнаго процесса во впутретей 

исторіи старой Франціи. 

Рядомъ со статсъ-сокр тарями выдвигается пост п нно еще 

одинъ высшій чиновникъ, который вскор даже заслоня тъ собою 

статсъ-секр тарей дто—суперинтендашт финансовъ (surin-

tendant des finances). Первоначадьно онъ занима тъ одно изъ 

второстепенныхъ м етъ въ центральной администраціи; но вм от 

съ финансами пост пенно роететъ и его значені ; no м р тоіо, 

накъ финансовые вопросы пріобр таютъ все бол е и бо-

л е важное значеніе въ государственной жизни, посте-

пенно выдвтается enepedz и трвый фитнсовый чинов-

никъ, суперинтендантъ. Онъ даж обгоняетъ въ этоиъ отно-

шеніи своихъ ближаішихъ колл гъ, статсъ-секр тарей. П редъ 

посл днвми онъ им етъ то неыаловажное преимущество, что, д ржа 

въ своихъ рукахъ ключъ отъ казеннаго сундука, онъ д ржитъ до 
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изв стной сп п ни въ своей зависимоети статсъ-сокретар й, саиъ 

однако ни отъ кого не завися, кром кородя (да п рваго мини-

стра—во время Ришелье). Ростъ правятельственнаго значенія су-

п ринт нданта продолжается и при Ришель , б зъ всякаго, впрочемъ, 

актявнаго сод йствія со стороны посл дняго, а проето въ силу б з-

сознательной „эволюціи" фактическихъ отношеаій. Роетъ этотъ возбу-

жда тъ даже н которо неудовольстві кардинала, по словамъ кото-

раго, „когда суп ринтендантъ явля тся въ зас дані сов та, то, 

вм сто того, чтобы пр дставлять отч тъ въ управленіи финансами, 

разыгрываетъ тамъ роль перваго мннистра, и вс прочіо, д йстви-

тельно, зависятъ отъ него, потому что онъ д ржитъ въ своихъ 

рукахъ шнурокъ отъ казеннаго кош лька, и всегда д лаетъ то, 

что му угодно" ( А епеі). Выходъ изъ этого несимпатичнаго для 

перваго министра порядка вещей Ришель наш лъ въ томъ, что 

принялъ за правило зам щать должиость суп ринтенданта людьми, 

обладавшими двумя непрем нными достоинствами: своимъ личнымъ 

ничтожествомъ и б зпрекословною покорностыо кардиналу. Сила 

вещей была, однако, такова, что уж въ начал сл дующаго цар-

ствованія суперинтендатъ р шительно затм ва тъ собою прочихъ 

министровъ. 

Номинальными органами ц нтральной власти въ области были, 

къ началу Х У П в., гемралъ-губернатори и финансовыл при-

сутствія. Первые сосредотичивали въ своихъ рукахъ военяое 

командованіе вм ст съ военнымъ управленіемъ и полиціей безо-

пасности и съ высшимъ надзоромъ за вс ми м стными властями; 

финансовыя присутствія стягивали въ своихъ рукахъ вс нити 

хозяйетвеннаго управленія^ какъ доманіальнаго, такъ и податного, 

а также полиц йскую и судебную власть по относящимся сюда 

д ламъ. И т и другіе ихъ этихъ номинальныхъ оргатвъ 

королевской власти пе были, однако, таковыми въ д й-

ствительности. Финансовыя присутствія—потому, что ихъ членн 

(они титуловались казиачеями Франціи, tresoriers de France), 

сд дались въ XYI в., по прим ру большинства якоролевскихъ 

люд й", пожизн нными и насл дственньтми собств нниками своихъ 
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должност и; г н ралъ-губ рнаторы—по т мъ причинамъ, которыя 

были уже ран отм ч ньі. 

Рителье не уничтожилъ генералъ-губертторства, 
какъ учрежденія, но онъ положилъ начало той политчк , 
котчною ц лью и результатомъ которой было превра-
щеніе должности генералъ-губернатора въ почвтную и 
доходную синекуру для придворной знати,-~въ цышный , 
титулъ безъ всякихъ д йствительныхъ функціі. Всякій разъ, какъ 

являлаеь къ тому фактическая возможность, „въ помощь" г.-губер-

натору посылался генералъ, на котораго возлагалось вр менно воен-

ное командованіе въ области въ отсутствіи г.-губ рнатора. Отсут-

стві г.-губорнаторовъ изъ облаети не только н возбранялось, а, 

напротивъ, всячески поощрялось. Г.-губ рнаторы мало - по - малу 

привыкали къ такому порядку вещей, который позволялъ имъ но-

сить пышныВ титулъ и получать связанные съ нимъ бол е идн 

мен е роскошны доходы, не обрем няя себя никакпии служебными 

заботамн. Іакъ, мало-по-малу д йствительное военное 
командовапіе cz его аттрибутами перешло въ руки главно-
командующихъ въ провітціяхъ (commandants en chef dans 
les provinces), которые пзъ временныхъ зам стителей 
г.-губернаторовъ превратились, съ тбченіемъ времени, въ по-
стоянныхънепосредстветихъ агбнтовъ королевской власти, 
назначаемыхъ королемъ не поясизненно, а времето— 
впредъ до дальн йшаю усмотр нія. Послушноеть этихъ но-
выхъ агентовъ королевской власти обезпечивалась, помимо ихъ 

см яяемоети, еще и т мъ, что, въ противоположность г.-губерна-

торамъ, главнокомандующіе назначались обыкновенно изъ н - \j 

знатныхъ и небогатыхъ дворянъ, добившихся продолжителіною 

елужбою ген ральскихъ чиновъ, и не могшихъ ііотому но дорожить 

своею должностью, дававш ю имъ, кром виднаго служ бнаго и общ - , 

ств ннаго полож нія, такж и матеріально обезпечепі , 

Сп шимъ оговориться, что этотъ процессъ выт сненія г.-гу-

бернаторовъ главпокомандующими совершался съ болыпою по-

степенностью и м дленностью и настолько н зам тно, что онъ 

ускользнулъ даже отъ вниманія болыпинства иеториковъ (многіе 
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самый титулъ главнокомандующаго въ провинціи ошибочно 

принимаютъ до сихъ поръ за эпит тъ гетралъ-губернатора); 

вполн закончился указанный проц ссъ н ран е второй половины 

XVII в., и Риш лье принадлежитъ лишь ч сть иниціативы въ этомъ 

д л . 
тІто каеастся фттсовыхъ щтсутствій (bureaux des 

finances), TO Ришелье н пыталея ни уничтожить, ни рсформи-

ровать это учрежд ніе въ видахъ пр вращенія го въ бол е по-

слушное ор діе центральной власти: для этого пришлось бы вы-

купить у яказначеевъ Франціи* ихъ благопріобр т нныя должности, 

для чего потребовалась бы колоссальная суыма, для реализаціи ко-

торои у правительства не было средствъ. Въ этомъ случа Ри-

ш ль предпочитаетъ идти по излюбленному икъ пути: создавать по-

степенно на-ряду съ существующимъ, но н отв чающимъ бол е 

ево му назначенію, учр ждоніемъ, новое, бол е удобно въ кач ств 

орудія центральной власти. йодобно тому, капъ, no его гти-

ціатив , рлдмъ сг генералъ-губернаторомъ выростаетъ 

постепепно его выт спяющій изъ области главнокоман-

дующій, такъ рлдомъ съ фиттовымъ присутствіемъ вы-

ростаетъ пошепето его заслоняющій провинціальный 

интендантъ. 

Итпендантство не было учреждено какимъ - либо 

законодательнымъ актомг (какъ это долгое вр мя думали), 

а возткло и развилось постепеино, путет правитель-

ственной практики. Именно, въ ХУІ в. начинаетъ входить 

въ правит льств нную практику обычай посылать время отъ вре-

м ни то въ т , то въ другія области секретарей королевскаго 

сов та (maitres des requetes). Миссія ихъ поразитольно напо-

мпнаетъ „государ выхъ посланц въ" (missi dominici) Карла 

В ликаго (хотя п рвые и н иміютъ пикакой исторической связи 

съ посл дними): и т и другіе, это прежд вс го—„очи и уши 

государевы", а въ язв стныхъ случаяхъ также и „десница госу-

дарева". Съ одной стороны, это —агеиты осв домленія и на-

блюдетл центральнаго правительшва, съ другой—агенты-

исполнители королевской воли. Начиная со второй половины 
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du гоі) становится регулярною: именно, жегодно шестеро секретарей 

сов та должны были „объ хать" все корол вство, каждый въ 

своемъ округ . Н зависимо отъ еж годныхъ „объ здовъ" провинцій 

сскретарями сов та, правительство продолжало посылать вр мя отъ 

времени спеціальныхъ агентовъ въ т или другія провинціи по 

случаю различныхъ чрезвычайныхъ обстоят льствъ, требовавшихъ 

бол прямого вм шательства королевской власти. 

Эти чрезвычайны агенты, которыхъ правительство назначало 

либо изъ числа т хъ ж секр тарей сов та, либо изъ числа в со-

в тниковъ" посл дняго, либо, након цъ, изъ членовъ парламентовъ 

и другихъ высшихъ трибуналовъ, — н им ютъ ещ вполн устано-

вившагося оффиціальнаго титула: чаще всего они титулуются ин-

тендантами или суперинтендантами (intendant, surin-

tetidant) съ различныыи эшіт тами, указывающими въ каждомъ 

данномъ случа ва ихъ спеціальную миссію [иптендантъ юсти-

ціи, гттендантъ фтансовъ, интендантъ армейскій и т. д.). 

Эти королевскіе коммшсари и интенданты второи 

половины ХУІ в. и послужили т мъ матеріаломг, изъ 

коіпо/.аго Рашелье создалъ учрежденіе провтціальтго 

интендантства,—или скажемъ точн о: началъ создавать, 

потому что окончат льно учрожд ніе провиндіальнаго внтендантства, 

какъ учреясдоніе р зультатно , сложилось лишь во второй половин 

Х П в. To, что въ лиц королевскихъ коммиссаровъ съ 

одной стороны, въ лиц различныхъ интендантовъ съ другой, 

пр дставляло собою, такъ сказать, вспомогат льную правительств нную 

м ру, то, начиная со времени Риш лье, поетепенно превращается 

въ постоянное и регулярно административное учрежд ніе. 

Продессъ, путемъ котораго ироисходило это превращ ніе, 

заключался въ томъ, что порученіи (commissions), которыя дава-

лись „инт ндантамъ" сначала лишь на очень ограниченный срокъ, 

ва годъ, на два, много на три, стали возобновляться на новые 

сроки, а потомъ стали даваться и б зсрочныя ^порученія", и 

такимъ образомъ времешая должтсть превращалась мало-

по-малу вг постолниую, временный агептъ центральной 
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власти щщшщался въ ос длаго админгістратора. Вм ст 

съ т мъ сама собою исч зла надобность въ ежегодныхъ иобъ з-

дахъ" особыхъ коммисеаровъ, функціи которыхъ вполн могди 

теперь выполнять и „интенданты", какъ постоянные аг нты цен-

тральной власти въ облаети. Такимъ образомъ, провгшціальный 

иитендашпъ, сд лавшись постояннимъадмтжтраторомъ, 

соедшилъ вг своемъ лиц дв до т хъ поръ уже суще-

ствовавшія отд льно времемныл должности: „королевскихъ 

коммиссаровъ" и различныхъ сп ціальныхъ „интендантовъ", и сл дъ 

этого происхожденія провпнціальнаго интендантства сохранился на-

всегда въ двойномъ оффиціальномъ титул провинціальныхъ инт н-

дантовъ: ттендантъ юстиціи, поліщіи и финатовь и 

коммиссаръ для псполштя королебскихъ исполненій (гп-

tendant de justice, police etfinances et commissaire depfirti 

pour I'execution, des ordres du roi). Впервые чиновииковъ съ 

такимъ титуломъ мы встр ча ыъ въ п рвые годы правленія Риш ль . 

Но ыного ещ вр мени прошло, прежде ч ыъ инт ндантство полу-

чило знач ніе общегосуларств ннаго учрежденія: интенданты вводи-

лись мало-по-ыалу, сначала въ областяхъ, гд не было провин-

ціальныхъ штатовъ, зат мъ пост пенно и во вс хъ остальныхъ,— 

процессъ этотъ закончиіся уже при Людовик XIV. 

Съ учрежденіемъ главнокомандующихъ въ провпн-

ціяхъ и провинціальныхъ штендантовъ было положет 

начало той адмитстративной централизаціи, которая 

составляетъ характерную черту абсолютной монархіи 

во Франціи, — ч рту, которая, ы жду прочимъ, была п р нята и 

„ просв щ ннымъ абсолютизмомъ" ХУШ в. Вишелы можетъ 

съ полнимъ правомг считаться ттишимг основателемъ 

этой централизаціи. Людовикъ XIV явля тся въ этомъ отао-

ш ніи, какъ, впроч мъ, и во многихъ другихъ, лишь продолжите-

лемъ д ла, начадо которому было полож но Риш ль . 
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Ш. 

t. ^ 
Царствованіе Людовика ХІУ (1643—1714) пред-

ставляетг дальн йшій и посл дній шагъ впьрьдг въ д л 

упрочепіл и закр пленія политическаго абсояюттма во 

Франціи путемъ развитіл админишративной центра-

лизацги. 

По смерти Риш ль (1642) и векор за нею посл довавш й 

см рти Людовика ХШ (1643), произошла—по обыкнов нію— 

новая р акція противъ королевскаго абсолютизма. Фрондирующая 

феодальная знать поднялась, чтобы возвратить свою былую ,.сво-

боду" (о которой говорилъ Ришелье); поднялся парлам нтъ, чтобы 

возвратить с б былое политич ское вліяні . Но быстрое и полное 

фіаско этой двойной фронды ( !648 —1653)—дворянскои и 

парламентской—пр детавля тъ собою лучшее и вполн наглядное 

евид тельство усп ховъ, сд ланныхъ королевскою властью въ прав-

лені Ришель . 

Отм н нно было по настоянію фрондирующихъ парламентовъ, 

ново могуче орудіе ц нтральной власти, въ лпц провинціальныхъ 

итгендантовъ (1648), было н медленно возстановлено по окон-

чаеіи фронды. й не только возстановлено, но теперь-то оно 

и получаетг то дальн йтее развитіе, въ силу котораго 

оно окончательно получаетг зиачеиіе общегосударствен-

наго учрежденія. Къ погщу ХУІІ в., посл того какъ 

било учреждено интендантство въ Бретани (1696), не 

оставалось бол е ни одиого уголка во всемъ королевств , 

гд бы центральнал власть не им ла своего постолнтго 

и непосредственнаго агента и делегата въ лгщ провгт-

ціальнто интенданта. Съ т хъ поръ вся Франція оказываотся 

покрытою сплошь с тью административной ц нтрализаціи. Вм ст 

cz т мъ, центръ тлоюести всего м стнаго упрпвлетл 

постепетт переносится изъ финансовыхъ присутствій 

ez интендантскіл канцеллріи, вь то времл какъ центръ 
Дбсолютн. ионарх. І ^ 
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тяжести управленія центральнаго все бол е и боя е 

перем щается изі королевскаго сов та въ кащеляріи 

статсъ-секретареи и въ особенности—генераль-контро-

лера. Съ централизсщіей административной маіиииы 

идетъ объ руку ея бюрократизагіія. Съ т хъ поръ какъ, по 

саерти кардиаала Мазаринп (1661), должноеть п рваго министра 

пер стала существовать, четверо статсъ-секретарей, вм ст съ 

канцлеромъ и генералъ-контролеромг, сд лалисьнепосредственно 

додчиненными королю взаимно-н зависимыми начальниками отд ль-

ныхъ в домствъ, — настоящими министрами въ близкомъ къ нашему 

совреыснному смысл этого слова. Кром т рриторіальнаго в домства 

(каждыі изъ статсъ-секретарей вм лъ въ своемъ управл ніи одну 

изъ четырехъ част й т рриторіи королевства), каждый изъ статсъ-

с кр тарей іш лъ въ свосиъ в домств изв стную отрасль вну-

тр нняго управленія: статсг-секретарь королевскто дома 

{secretaire d'etat de la maison du roi) былъ какъ бы мини-

стромъ двора съ Брибавкою н которыхъ компетендій мипистра вну-

треннихъ д лъ (д ла церковныя и в роиспов дныя); статсъ-

секретари тостратихъ д лъ, военныіі и морской {secre

taire d'etat des affaires etrangeres, — de la guerre,—de 

la marine*) приблвжались, no характеру евоихъ в домствъ, къ 

иоздн йшимъ министрамъ т хъ же наим нованій. 

Бо въ оеобенности важную роль въ центральнои администраціи 

начинаетъ играть генералъ-контролеръ {controleur general 

des finances). Д*я уничтоженія должности суперинтенданта 

финансовъ (1661), генералъ-контролеръ былъ однимъ изъ 

подчиненныхъ ему финансовыхъ чиновниковъ. Съ уничтоженіемь 

должности суперинтенданта, генералъ-контролеръ ста-

новится настоящимъ мгтистромг въ такомъ же точно 

смисл , ez ткомг эшо значеніе принадлежало суперин-

тендапту. Короче: перем на была въ сущыости лишь въ титул 

и положеніо д ла отъ того н изм нилоеь. 

Помимо т хъ обстоят льствъ, которыми обусловливалась пр -

обладающая роль суперинтенданта, должность г н ралъ-контрол ра 

пріобр ла ново значсніе такж благодаря личнымъ качеетвамъ и 
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характеру д ятольности п рваго своего представит ля, которымъ 

бъиъ Кольберъ (Colbert),—безспорно самая крупная личность ср ди 

вс хъ министровъ Людовика ХІУ. При Кольб р ( ] 6 6 1 — 1 6 8 3 ) 

или скаж мъ точн — в ъ д ятольности Кольб ра—находитъ с б 

небывало широко развитіе та правительствешшя опека, пор-

вы отчетливыо зачатки которой мы наблюдали въ царствоваиі 

Г нриха IV. Правительствонная опока надъ вс ми сторонами на-

роднаго хозяйства вырабатывается при Кольб р въ законченную 

и стройную систему, которая навсегда осталась связанною съ вго 

пмен мъ. Кольбертизмъ, это—бол е ч мъ опека; онъ уж н 

довольствуется ролью пО}сровителя и поощритвля^ онъ б ретъ 

на с бя роль руководитвлл. Кольборъ выписываетъ изъ Англіи 

маст ровъ спеціалистовъ по части стальныхъ изд лій, которыя до 

того вр м ни Франціи получали изъ Англіи. Германія снабжала 

Францію жестянными изд ліямг, Кольберъ сп шитъ сианить н сколько 

н моцкихъ мастеровъ этого д ла во Фраіщію. Французскому послан-

нику въ В неціи Кольберъ поруча тъ добыть, на перекоръ стро-

гимъ ы стнымъ регламентамъ, н еколько з ркальныхъ д лъ масте-

ровъ. Кольб ръ стремится н только п ресадить во Францію раз-

личныя отрасли производства, ио и довести ихъ до такой степ ни 

соверш нства, чтобы французскія изд лія могли наконецъ превзойти 

свои образцы и сд лались бы въ соетояніи н ТОЛЬЕО конкурри-

ровать съ посл дними, но и по возможноети стать вн конкурр нціи. 

„Покровительства" и „поощронія*'' для этого было, коночно, не-

достаточно. Кольберъ считалъ необходнмымъ взять на себя д ло 

руководства отеч ств нною промышл нноотью. Осуществить это 

руководство онъ думалъ путемъ правительственной регламен-

таціи производства. 0 характер этой регламонтаціи, въ ко-

торой нашла с б тяпично и наглядно выраж ніе одна изъ сто-

ронъ кольбертизма, можно составять себ представл ні , напри-

м ръ, по тому, что суконнымъ фабрикантамъ пр дписывалось 

употреблять въ д ло шерсть изв стнаго качества, указывались 

сорта красокъ, которыя должны были употребляться для окраски 

суконъ,—опр д лялаеь точная ихъ ширина и даже колич ство ни-

токъ основьт, а также длина кусковъ и т. д,, при чемъ вс эти 

10* 
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предписанія были обставлены самыми суровыми уголовными взыска-

ніями. „Если маторіи—чита мъ, наприм ръ, въ корол вскомъ ор-

доннанс отъ 2 4 д кабря 1 6 7 0 г.—если мат ріи, произв денныя 

во Франціи, окажутся недоброкачеств нными и несогласными съ 

регламентомъ, то он будутъ выставлены на етолб , выпшною 

въ девять футовъ; на немъ будетъ надпись съ обознач ні мъ им ни 

купца или фабриканта, который окаж тея виновнымъ. Столбъ этотъ 

долж нъ быть поставленъ п р дъ главнымъ входомъ на фабрику, 

и выставл нные на немъ, какъ недоброкач ств нные, товары должны 

оставаться тамъ въ т чені сорока восьми часовъ, посл ч го то-

вары эти должны. быть взяты оттуда т ми лицаіш, по распоря-

женію которыхъ они Оыли выставлены, и должны быть н м дл яно 

пор заны, изорваны, сожжены или конфискованы, еообразно съ 

т мъ, какъ будетъ постановлено. Въ случа повторенія проступка, 

куп цъ или фабрикантъ подлежитъ публичному выговору...; кром 

того, ихъ товары будутъ выставлены на позорномъ столб ... Въ 

тр тій же разъ они (купецъ или фабрикантъ) булутъ ар стованы 

и прикованы къ позорному столбу вм ст съ образчиками конфи-

скованнаго у нихъ товара' . 

Co времени Еольбера генеральный контроль сохра-
няетг до конца эту сообщенную ему его основателемъ роль 
главпаго носителя того духа опеки, которымъ съ т хъ 
поръ все бол е и бол е пронтается французская монар-
хія—вплоть до конца стараго порядка. 

Въ чемъ заключался прогр ссъ этого духа опеки? Онъ заклю-

чался, съ одной стороны, въ прогрессивной интенсивности прави-

тельственнаго вм шат льства во ве стороны народнаго хозяйетва, 

съ другой стороны—въ прогрессивномъ расшир иіи сферы этого 

правительственнаго вм шат льства въ народную жизнь вообщ . Этотъ 

„духъ" пост п нно втягиваетъ въ в домство центральной власти и 

ея областныхъ органовъ такія стороны народной жизни, которыя 

ран усюшзали отъ впиманія правительства или считались не 

подл жащими его активному вм шат льству. Являясь, со вр мени 

Кольб ра, главньтиъ проводникомъ правительств нной оп ки, ген -

ральный контроль, естеств нно, вс го бол е выигрыва тъ отъ этого 
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полож нія вещей. Съ раширбніемг сферы правительстден-

наго вм шательства во впутреннюю жизнь страны, по-

стетнно ростетъ и „в домство" гетралъ-контролера, 

правительстветое значеніе которто уже и безъ того 

возрастало въ силу того оЩаго факта, что финансы и 

вообще вопросы хозягістветаю порядка самою силою 

вещей все бол е и бол е выдвтались нп первый планъ въ 

государствешой жизни. „Финансы, это~душа государства, и 

вотъ почему финансоЕое в домство (т. . генеральный контроль) 

превосходитъ по своей важности ве остальныя". 

Эти слова одного изъ посл дняхъ представит лей интеросую-

щаго насъ сеичасъ учрежденія (Неккера) въ полной м р прило-

жимы уж къ эпох Еоліб ра. Такъ или инач , но въ генераль-

ний контроль, начиная съ Кольбера, все бол е и бол е 

перем щается центръ тяжести всей администраціи. 

Можно сказать, что г неральный контроль становится при Коль-

б р — и это значеніе онъ продолжаетъ сохранять до конца стараго 

порядка—настоящпмъ в домствомъ внутренняго управленія, 

то-есть такимъ, равнаго которому, по обширности функцій, мы на-

прасно стали бы яскать въ современной адыиниетративной органи-

заціи Франціи. Сопоставляя съ посл днею генеральный контроль, 

мы наид мъ, что го „в домство" охватывадо, либо ц ликомъ, 

либо отчасти, в домства с ми различныхъ министерствъ: министер-

етва финансовъ, торговли и проыышленности, обществ нныхъ работъ 

(и путей сообщ нія), зомлед лія, отчасти—министерствъ внутр н-

нихъ д лъ, во ннаго и народнаго проев щ нія. Если админи-

страттная централизація старой Франціи является 

уже д ломъ закотеннымъ къ концу XVII в., то фак-

тическимъ средоточіемъ этой централизованной ад.ми-

нистрацт является уже не столько королевспій сов тъ, 

сколько гетральный контроль. Генеральный контроль—это, по 

выраженію Неккера, „шшастерство, вліяюще вс возможными спо-

собами, в домыми и н в домыми, на благосостояиі государетва и 

на благодснстві народа'1: характериотика эта опять-таки нриложима 

къ эпох Кольб ра въ н и ныпей степени, ч мъ и ко вр мени Нек-



150 АБСОЛЮТНАЯ МОНАРХІЯ HA ЗАПАД . 

кера. Точно также, уже при Кольб р можно было съ одинаковьшъ 

правомъ сказать слова, произн с нныя бол ста л тъ спустя (ге-

нералъ-контрол роиъ Калонномъ): „генералъ-контролеръво Фран-

ціи, это—провид нге госудпрстваи—Іе contrdleurgeneral 

est, en France, la providence de I'Mat. 

Этой п рвенствующей и центральной роли ген ральнаго кон-

троля не въ состояніи было поколебать даже то обстоятсльство, 

что пре мниками Кольб ра въ этой должности были люди, далеко 

н обладавші ни эн ргі й, ни талантами в ликаго министра. Коль-

беръ былъ слишкомъ крупною личностью для Людовика XIV, во-

общо н выносившаго людей выдающихся; му нужны были не 

государственные люди, а аккуратные чиновники, не администраторы 

съ широкимъ починомъ, а рабол пны исполнители королевской 

воли. По той же причин Людовикъ систематич ски отстранялъ 

отъ ве хъ вліятельныхъ государственныхъ должност й представи-

т лсй ф одальной знати. „Онъ чувствовалъ —говоритъ про Людовика 

Х і У его совр менникъ С нъ-Сішонъ—н преодолимую антнпатію къ 

знати, а его слабость къ министрамъ, ненавид вшиіаъ и унижавшвмъ 

все, ч мъ они сами не были и не могли сд латься, внушала ему 

такую же непріязнь и къ аристократич екому происхожд нію. Онъ 

боялся посл дняго такъ же, какъ боялся уыа; а если эти два 

кач ства со динялись въ одномъ ч лов к , и если король начиналъ 

это зам чать,—то вс было кончено". Словомъ, люди вліят льные 

и независимы по своему соціальному положенію ему были также 

н выносиыы, какъ и люди выдающі ся своими талантами и энер-

гіей.—ему нужны были послушныя креатуры. Начиналоеь настоящ 

„царство подлой буржуазіи", какъ ворчали про себя старые аристо-

краты, хотя Людовикъ Х І , сл дуя зав тамъ Рвшель , отнюдь не 

думалъ трогать соціальныхъ и экономич скихъ привилегіі дворянства. 

Преобладающая цонтральная роль г н ральнаго контроля во 

всеи сист м внутроішяго управленія находила себ р альную осяову, 

кром указанныхъ выше обстоят льствъ, еще въ томъ факт , что 

провинціальные органы центральной власти, интенданты, были по 

большей части креатурами г нералъ-контролора. По разъ навсегда 

установившемуся обыкновенію, интенданты для вс хъ внутреннихъ 
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област й — т . . значит льно болышшство ихъ—назначались коро-

лемъ по пр детавл нію ген ралъ-контролера (для пограничпыхъ 

област й—во ннымъ статсъ-еекр тар мъ). Развитіе учрежденія 

провшціальнаго иншндантства являлось, такимъ обра-
зомг, однимг изъ существенныхъ сршторовъ роста пра-
вительствентго значеніл генеральтго контроля. Въ свою 
оч редь, и то, отм ч нное выше, прогрессивно рашир ніе сф ры 

правительств ннаго вм шательства во внутроннюю жизнь страны, 

которо было другимъ факторомъ роста правительственнаго знач -

нія генеральнаго контроля,—это же расширеніе обусловливало, съ 

другой стороны, и расширені в домства провинціальнаго инт нданта, 

непосредственнаго органа генералъ-контрол ра. 

Параллельныйрошъ генеральнаго контроля въ центр 
и интендантства въ области,—этотъ двойной процессъ 
представляетъ собою лишь дв стороны н котораю общто 
процесса, именно - развитія административиой центра-
лизаціи. 

Адмтистративная система съ гетралъ-контроле-
ромъ на верху, въ центр , и интендантами сг ихъ 
иепосредственными агентами, субделегатами [subde-
legues)—внизу, въ области,—эта іерархтеская система 
административиой цттрализаціи, покрившая собою всю 
страну въ территоріальномъ смысл , стрезіится т п рь къ 
тому, чтобы покрыть е сплошь и въ смысл административно-

правовомъ. Другими словами, она стремится къ тому, чтобы вы-

т снить изъ внутр нняго управленія вс м стныя самостоятельности 

и ве т учрежд нія, которыя, н входя въ составъ этои системы, 

тормозили я д ятельноеть. 

Начать съ іенералъ-губернаторовъ. Людовикъ Х І У закончилъ 

начатое Ришелье д ло постоп ннаго пр вращ нія этого учр жд нія 

въ пышную декорацію. Г.-губернатору вее мен е и м н оста-

валось д ла въ провинціи; ему н зач иъ было бол е здить въ 

свою область, съ т хъ поръ какъ вс л жавшія на го обязан-

ности д ла вершилиеь главнокомстдующ мъ, изъ врем ннаго 

пр вратившиыся въ го постояннаго зам стителя. Г.-губернаторы 
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п сами находили бол е привл кательною вес лую и беззаботяую 

жизнь въ феерической обстановк двора и въ опьяняіощ й бли-

зости „короля солнца", ч мъ скучную и тернистую л ятельность 

провинціальнаго адыинистратора, къ тому же ставившую гордаго 

в льможу въ служебно-подчиненное положеніе по отнош нію къ статсъ-

с кретарю изъ „выскочекъ", изъ людей б зъ роду б зъ пл м ни. 

Г.-губернаторы все бол е и бол привыкали къ мыели, что жить 

при двор , служить къ его украшенію своими бл етящими особами 

и есть настоящая ихъ служба. Чтобы окончательно ихъ въ томъ 

ув рить, Людовикъ X I , наконецъ, положит льнымъ образомъ за-

пршилъ имъ яотлучаться" въ свои „губерніп" б зъ особаго яа 

то его, королевскаго, разр шенія. Г.-губернаторъ3 желавшіи по-

хать въ свою губ рнію, долж нъ былъ брать опгпускъ. Подобные 

„отпуски", впрочемъ, т мъ р ж стали испрашиваться, ч мъ меп 

охотно они давались. За исключеніемъ н которыхъ изь обла-

стей со штатами, гд за г.-губертторалт оставлет 

было парадное представительство тролевской особы на 

время сессіи провмнцгальмыхъ штатовъ, должтсть гене-

ралъ-губернатора превратилась при Людовик ХІУ въ 

замаскировтную почетиую пенсію для представителей 

придворной знати, такъ какъ, освободившись отъ реальныхъ 

функцій, должноеть ген ралъ-губ рнатора оохранила вс связанныя 

съ нею доходныя „права", въ общ мъ бол _, ч мъ бл стящія 

(доходн крупныхъ г н ралъ-губ рнаторствъ исчислялась сотнями ты-

еячъ ливровъ въ годъ). 

Что каса тся парламентовъ, то имъ припілось испытать на 

себ посл дствія своего участія въ н удавш йся фронд ; право 

„предшавлетй" сиова подверглось ур зкамъ, и вопросы 

управленіл снова изълты изъ ихъ в д нія. Во все свое 
царствованіе Людовикъ Х І У д ржалъ ихъ въ ч рномъ т л , а го 

шшистры тр тировали нхъ свысока. „Что каса тся - читаемъ мн 

въ одномъ оффиціальномъ пиеыа Кольб ра къ гр нобльскому инт н-

данту—р чсй, которыя по этому іюводу могутъ возникнуть въ 

парлам нт (гр нобльскоыъ), то объ этомъ не стоитъ ни олрапш-
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вать, ни отв чать, такъ какъ вы знает , что парламентская^шумвха 

теперь н по сезону". 

Дал , что каса тея финстсовыхъ присутствій,'кощш 

къ концу X V I в. мало-по-малу стянули въ своихъ рукахъ вс 

нити м стнаго гражданскаго управл яія вокругъ первоначальнаго 

ядра своихъ чисто хозяйетв нныхъ полномочій, то съ прввраще-

ніемъ интендантства въ потоянное и общее для всей 

страпы учрежденіе, полномочія фітатовихъ присут-

ствій посттенно переходятъ omz нихъ къ интендан-

пгамъ, территоріальные округа которыхъ, интендантства (inten-

dances), no болыпей частя совпадали торриторіально съ округами 

финансовыхъ присутствіі, генеральствами [generalites). П ре-

м щені центра тяжести м стнаго гражданскаго управленія изъ фн-

нансовыхъ присутствій въ инт ндантства сов рша тся чаетью пут мъ 

захватовъ со стороны интендантовъ, частью пут мъ яравительствен-

ныхъ распоряжсній, въ форм такъ называ мыхъ постаиовленій 

сов та [arrets du conseil), которыми все бол и бол е съужи-

вается сф ра административной д ятельности финансовыхъ присут-

ствій и, напротивъ, расширяется постеп нно кругъ полномочій инт н-

дантовъ. Процессъ этотъ, впервыо отч тливо обозначающійся во вто-

рой половин Х У І І в. , не прекраща тся съ той поры вплоть до 

самаго конца стараго порядка и приводвтъ въ конц концовъ къ 

превращенію финансовыхъ приеутствій въ одно изъ т хъ ыертвыхъ 

учрежденій, которьши такъ изобилуетъ административный строй староп 

Франціи въ посл днія времеаа стараго порядка. 

Наконецъ, что каса тся сословнаго представительства, то въ 

посл днт разъ гетральные гататы были созваны въ 

1614—1615 гг.; пачииаясъцарствованія Людовика Х/У, 
они факттески вычерктаются изг конституціи ко-

ролевства*. Съ т хъ поръ остатки сословнаго предста-

витвльства продолжаютъ жить лишь въ провинціаль-

ныхг штитахъ. При Ришелье, какъ было выше сказано, число 

областей со штатами сократилось. При Людовик Х І У провинціаль-

ные штаты подвергаются дальн йшимъ ур зкамъ. Штаты Нориандін, 

временно „пріостаиовл нные" Ришелье, были окончатольно уничто-
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жены Людовикомъ XIY. Та жо участь постигла штаты Тур ни, 

Оворни, Орлеанэ, Берри, Мэна, Анжу, Керси, Перигора и Руэрга-

Съ т хъ поръ провинціальные штаты остаются лишь въ ч тыр хъ 

большихъ областяхъ—Лангдок , Бр тани, Прованс и Бургони — 

и въ н сколькихъ м н е значитольныхъ. Но и относит льно остав-

шихся провинціальныхъ штатовъ были приняты м ры къ тому, 

чтобы они какъ можно ы н е служили пом хой для ц нтральной 

власти и ея областныхъ органовъ. Добровольный даръ {don 

graiuit), подъ имен мъ котораго вотировались провинціальньши шта-

тами субсидіи въ пользу королевекоі казны, сд лался доброволь-

нымъ лишь по им ни. На д л цифра дара заран е устанавлива-

лась королевскиііъ сов томъ (то- сть фактич ски геноралъ-контро-

л ромъ), и первымъ актомъ собравшихся сословій области должно 

было быть вотированіе этого „дара" б зъ какихъ бы то ни 

было предварит льныхъ д батовъ. Отъ былого права вотировать 

субгидіи осталоеь у штатовъ лишь право раскладки и сбора податей 

чрезъ собствеиныхъ агентомъ и кошиссаровъ, безъ участія корол в-

скихъ чиновниковъ. Н и помиыо этого, провиндіальныо штаты 

утратили при Людовик X I V свое былое знач ні , какъ сословно-

представительныя учрежденія, вел дстві того, что самому прин-

ципу сословнаго представительства былъ нанесенъ серьезный ущ рбъ, 

Начать съ того, что д путатами тр тьяго сословія въ провинціаль-

ныхъ штатахъ были обыкнов нно городскіе головы [меры, кон-

сулы и т. д., по тогдашнеи т рминологіи). Но д ло въ томъ, что 

эти головы^ которые первоначально были выборными, сд лались въ 

конц ХУІІ в. собственниками своихъ должностеи, которыя были 

объявлены продажными; были, кром того, города, гд должпость головы 

зам щалась по назначенію либо короля, либо м стнаго сеньера. Такъ 

или и аче, но предшавительство третьяго сословія въ 

провинціальныхъ штатихъ превращалось такимъ путемъ 

въ простую фикцію. Это одна сторона д ла. Съ другой сто-

роны, начинал со времени Людовипа XIV, правитель-

ство тчитеть оказывать сишематическое давленіе на 

выборы депутатовъ въ штаты, тамъ, гд такіе выборы щ 

сохранились, no краиней м р , по вн шности. Либо прямо „Р ко 
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ыендовалйсь" отъ им ни короля кандидаты въ депутаты, либо устра-

нялись отъ депутатства лица, почему-нибудь н угодныя ц нтральнои 

власти или ея м стнымъ органамъ. Након цъ, если при всемъ томъ, 

въ сред собравшихся сословій обнаружпвались поползновенія къ 

протестамъ и оппозиціи, правительство приб гало къ одному изъ 

двухъ ср дствъ: либо къ подкупу; либо къ устрашенію. Обыкно-

в нно во вр ыя сесеіи штатовъ, м стный интендантъ или главно-

командующій получали въ сво распоряж ніе изв стную сумму „для 

распред ленія ея между депутатами, которые заявятъ себа хоро-

шимъ пов д ні м '. Для д иутатовъ другого пошиба было другое 

ср дство: въ одинъ прекрасный д нь—или что было чащ —въ 

одну темную ночь, н удобный депутатъ получа тъ закрьтое письмо 

(lettre de cachet), за подписью короля, приблизительно такого со-

д ржанія: „Господинъ (такой-то), поелику вы нарушаете правиль-

ное теч ыіе дебатовъ въ собраніи тр хъ сословій, вредя т мъ служб 

и инторесамъ области, то п пишу вамъ настоящее письмо, чтобы 

сказать вамъ, что вы должны оставить мой городъ (такой-то, рези-

денцію штатовъ) неиедл нно по полученіи сего". 

М стте самоуправленіе городское и сельское оста-

валось до Людовика XIV бол е или мен е нетрону-

тымъ; королевская власть до т хъ поръ довольно благодушно ми-

рилась съ его существованіемъ, ограничиваясь лишь диничными 

актаыи вм шат льства въ д ла того или другого города. Co вре-

мени Шодовит XIY вм шательство это становится 

систематтескимъ и постояннымъ. Результатомъ этого 

вм шательства лвляетсл постепенный упадокъ городсіто 

и сельскаго самоуправленія, и именно, въ двоякомъ направ-

леніи. Съ одной стороны, создается ц лая система энсплуата-

ціи городовъ фискомъ, съ другой — воздвига тся система 

правительствемной опеки надъ городскимъ и сельскимъ 

самоуправленіемъ. 

Начало сист матической опеки правительства надъ городскимъ 

и сельшшъ самоуправл ніемъ относится ко вр м ни Кольбера (1C61 — 

J 683). Поводомъ къ вы шательству центральной власти въ город-

екое управлені послужила почти повальная и во многихъ случаяхъ 
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неоплатная задолженность городовъ, сопровождавшаяся іГассовымъ 

отчужденіемъ коммушльнаго достоянія (biens communaux) — 

главнымъ образомъ общинныхъ зом ль - какъ въ городахъ, такъ и 

въ особенности въ дер вняхъ. Co вр мени Еольб ра. правит льство 

принима тъ м ры, съ одной етороны—къ ликвидаціи городскихъ 

долговъ, съ другой—къ предупр жд нію на будуще время повто-

ренія подобнои задолж нноети и дальн йш і растраты общинныхъ 

влад ніі. М ры посл дней кат горіи сводились къ контролю прави-

тельства—главпымъ образомъ черезъ поср дство провинціальныхъ 

внтендантовъ — надъ городскимъ и сельскимъ самоуяравленіемъ. 

Контроль этотъ былъ двоякій. Съ одной етороны, онъ им лъ въ 

виду вліять на зам щеніе выборныхъ должностей по городскому и 

сельекому управленію (сельскихъ старостъ), съ другой—охранять 

обществ нное лостояні городскихъ и с льскихъ обществъ отъ зло-

употребл ній и расточительности городскихъ и сельекихъ властей. 

Съ этой ц лью, наприм ръ, всякая изд ржка изъ городскихъ или 

с льскихъ обществепныхъ суммъ подлежала пр дварит льному раз-

р шенію либо королевскаго сов та, либо—въ м н е важныхъ слу-

чаяхъ—м стнаго инт нданта. Надо, однако, зам тить; что един-

стветымъ резумтатомъ этой опвки, сд лавшейся со 

временгі Еольбсра однимъ изъ неуклтнихъ прищиповъ 

внутуенняго управленія старой Франціи, было лишь 

ст сненіе городского и сельскаго самоупімвльнія, безъ того, 

однапо, чтобы главная ц ль этой опеки —предупрежденіе 

злоупотребленій и новой задолженности — была до-

сттнута. 

И одною изъ главныхъ причинъ— сли н самою главною— 

такого хозяиственнаго нестро нія бьтла фискальшя политика 

правительства no отмошенію къ городамъ. Ещ при Ря-

ш ль правительство отобрало въ казну в сь доходъ съ городскихъ 

заставвыхъ пошлинъ (octrois), которыя составляли главный, а въ 

н которыхъ городахъ — единственпый источнпкъ городскихъ дохо-

довъ. Этотъ ударъ, нан сенный городскимъ финансамъ, и толкнулъ 

города на тотъ скользкій путь займовъ и отчужденій общиннаго 

имущ етва, который въ конц концовъ прив лъ города подъ пра-
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вит льственную оп ку. При Людовик X I Y правительетво изобр -

таетъ новый, бол замысловатый, но не мен е гиб льный для хозяй-

ств ннаго благосостоянія городовъ, способъ фискальной эксплуатаціи 

посл днихъ. Корол вскимъ эдиктомъ 1692 года вс городекія 

должности, бывшія ран выборными, объявлялись продажными— 

въ иользу королевской казны: всякій, кто могъ заплатить из-

в стную, бол е или мен крупную сумму, могъ сд латьея головой 

или гласнымъ въ ліобомъ город . Т города, которы пожелали бы 

сохранить свое выборно самоуправл ніе, должны были выкупить 

городскія должности, то-есть вн ети въ корол вскую казну, дино-

врем нно или въ разсрочку, сумму равную общей стоимости вс хъ 

должност й даннаго города, по объявленной правительствомъ такс . 

Это означало, по справедливому зам чанію Товвиля, ,прин сти въ 

ж ртву, вм ст съ городскою свободой, и матеріальное благосо-

стояніе городовъ". Вс го хуже было то, что эта политика фис-

кальной эксплуатаціп городовъ обратилась въ систематическое вы-

иогательство. Въ самомъ д л , едва наибол е состоятельные изъ 

городовъ усп ли дорогою ц ною выкупить своо саиоуправленіе, какъ 

н сколько л тъ спустя новый корол вскій эдиктъ объявилъ снова 

продажными вс ран выкупл нныя городскія должности, при ч мъ 

снова предоставлялоеь городамъ право выкупиться. И подобная 

операція повторялась семь разъ въ т ченіе восьмидесяти л т ъ ( і 6 9 2 — 

1772) . Правительство ЛюдовикаХІ пыталось распространить эту 

систему фискальной эксплуатацій такж и на деревни и пустило 

было въ публичную продажу должность сельскаго староеты, но по-

купателея не оказалось, и операція потерп ла полно фіаско. 

Эта новая политика щшвительства no отношенію 

къ городскому и сельскому управлент представллетъ намъ 

одит изъ первыхъ no времени обращгтовъ той фискаль-

ности, которал со времени Людовика ХІУ станоттся 

однимъ изъ тизм нныхъ аттрибутовъ французской мо-

норхіи вплоть до конца стараю порлОка. 

Фискальность эта находила себ выраж ні главнымъ обра-

зомъ въ двухъ явлепіяхъ: въ рост податнаго бремени, ко-

торый далеко опережалъ ростъ платежныхъ силъ насе-
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ленія, съ друідй—въ крайней ст сттельиости иразори-

тельтсти для плательщика фискальнихъ пріемовг, неза-

висимо отъ абсолютныхъ разм ровъ фискальнаго врем ни. 

Н зависимо отъ того, что главная и порвоначально един-

ств нная подать (taille) возраста тъ съ 14 ыилліоновъ (при Г н-

рих IV) ю 42 милліоновъ (къ половин X Y I I в.), въ конц 

X Y I I в. вводится д лый рядъ новыхъ податеіі: поголовная 

{capitation\ десятгша {dixieme), пшжь—двадцатта{ іпд-

Мёте). Вм ст съ т мъ поетоянно возрастаетъ колич ство косвен-

ныхъ налоговъ на различные пр дм ты потребленія, не исключая 

и предметовъ первой необходимости; дал е, вводятся различнаго рода 

монополіи, частью государственныя, частыо отдава мыя на откупъ 

компаніямъ капиталистовъ; наконецъ, св рхъ всего этого, прави-

тельство начинаотъ приб гать къ такъ называемымъ „чрезвычай-

нымъ аф рамъ" (affaires exraordinaires), т. . различнаго рода 

фискальнымъ операціямъ, посредствомъ которыхъ являлось визмож-

нымъ добыть д негъ для казны: то организовалась лотер я, то объ-

являлся денежныі сборъ съ такихъ актовъ, какъ кр шені , брако-

«оч таніе, погребені , - то изобр тались ни для кого и ни для ч го 

н нужныя должности, обладатели которыхъ должны были исполнять 

связанныя съ ними функціи пооч редно черезъ годъ и т. д. 

и т. д. 

Начиная съ конца еемнадцатаго в ка дон сенія интендантовъ 

генералъ-контролерамъ полны жалобъ на „н выносимую, на по-

давляющую тяжесть налоговъ". Что эта тлжесть значи-

тельно превышала платежныл силы тселенія, объ этомъ 

свид тельствуетъ постояино растущій хозлйственный 

упадокъ ьаселенія, въ особенности сельскаго, которое, кром 

податной тяжести, несло щ на своей епин не меныпую тяж сть 

разныхъ „феодальныхъ повинностей" (droits feodaux) • натураль-

ныхъ и донежныхъ—въ пользу с нь ровъ, не говоря о „дееятин " 

(dime) въ пользу ц ркви. Общая совокупность лежащихъ 

\ на крестьянской емл повинностей—въ полъзу казни, 

церкви и сеньеровъ—часто поглощала большую часть вшо 
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чистаго дохода землед льца, a mo и весь ц лтомъ, всл д-

швіе чею запашки сокращалть и прежде пахотныя земли 

превращалшь въ пустыри. „ 

Фискальный гн тъ былъ тяжелъ для податного населенія не' 

только сво ю абсолютною тяжестью, но въ значит льной м р также 

и характ ромъ фискальныхъ пріемовъ, какъ уж было выше зам -

чено. Что касается главной подати, тальи, съ которой для н -

привилегированнаго нас ленія, слилась иотомъ и поголовная по-

дать (привилегированные, то- сть духов нство, дворянетво и чи-

новничество, были свободны отъ тальи), то главно зло этой 

подати заключалось въ крайней н равном рноети я раскладки, осно-

ванной св рху до низу на произвол . Королевскш сов тъ—по 

форм , а на д л — г нералъ-контролеръ опр д лялъ еж годно 

обшую сумму тальи для всего корол вства, и на основаніи полу-

чснныхъ отъ интендантовъ дон сеній о хозяйственномъ состояніи 

областей, опр д лялъ цифру тальи каждаго „ген ральства". Эта 

посл дняя сумма распр д лялась, дал , сначала между отд льныии 

..выборныии округами" (elections, подразд лонія іенеральствъ), 

а зат мъ внутри каждаго округа — между отд льными городскими и 

сельскими общинами (communautes). Распр д леніе это произво-

дилось интендантомъ, при участіи дел гатовъ отъ финансовыхъ 

присутствій и выборныхъ коллеіій, на основаніи частью 

личныхъ наблюд ній, главнымъ ж образомъ на основаніи донесеній 

субдел гатовъ о состояніи урожая и вообщ о хозяиств нномъ по-

лож ніи отд льныхъ округовъ и общинъ. При соверш нномъ отсут-

ствіи сколько-нибудь правильной сельскохозяйственной статиетики, 

раскладка производилась главнымъ образомъ на глазом ръ и какъ бы 

на ощупь, чего впрочемъ и саыи инт нданты, въ сво й оффиціальной 

пер писк , н думаютъ скрывать. Но ещ бол давала е бя чув-

ствовать, своимъ произволомъ, посл дняя ступень раскладки тальи, 

Сумма тальи, налож нная на данную, скаж мъ, с льскую общину, 

распред лялась м жду отд льными плат лыциками либо м стными 

с ньсрами, либо особыми чиновниками, либо наконецъ выборными 

раскладчиками. Н трудно понять, какой просторъ окрывалея при 

этомъ для проявл нія личныхъ симпатій и антипатій и личныхъ 
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иптересовъ раскладчиковъ, н говоря уже „етрах іудейскомъ"; по 

милости всего этого сплошь да рядомъ оказывались наибол легко 

облож нными люди навбол вліятельные, т.-е. наибол е зажи-

точны , и всей своей хяжестыо подать обрушивалаеь на спины са-

мыхъ б дныхъ плателыциковъ, которые ни для кого не были 

страшны и ни для кого н были „инт ресны". „Н подложитъ 

сомн нію, пиш тъ въ 1664 г. къ Кольб ру ииекопъ г. Сэнтъ,— 

что народъ съ трудомъ выноситъ податную тягость: она ч резчуръ 

велика. Но и отъ ум ньшенія подати онъ мало выигра тъ, если 

облеічени будупгъ лишь богатые, а б бные одни будутъ 

нестч всю тржесть податей, какъ это сплогиь дарлдомъ 

случается", не только потому, что чиновники н достаточно сл -

дятъ за точнымъ исполнені мъ р гламснтовъ, но такжо и потому 

ще, что богатые плательщти безъ труда получиютъ 

облегченіе подати, застращтал б днихъ сборщиковги. 

„До мо го св д нія дошло, пиш тъ въ 1663 г. къ тому ж 

Кольберу овернскіи инт ндантъ, —что въ Верхн й Оверни талья 

постоянно дурно раскладывается, какъ потому, что сеньеры, ко-

торые тамъ сошавляютг податные списки, всячески мир-

волнтъ своимъ арендаторамъ, такъ и потому что сами сбор-

щики часто б рутъ взятки отъ м стпыхъ кулаковъ 

{coqs de paroisse), чтобы уменьшить ихъ долю подати" 

(Depping) . Всего хуже то, что подобныя явл нія были н д'клю-

ченіемъ, а вравидомъ, какъ правпломъ же было и то, что взи-

мані тальи почти никогда не обходилось безъ вм шательства 

вооруженноп силы. Сборъ подати корол вскими чиновниками напо-

ішналъ собою оп раціи поб дител и въ непріятельской страя . Бор-

доскій интендантъ пвшотъ къ Кольберу въ 1 6 6 2 г. ; что во мно-

гихъ м гтахъ оказывастся совершенно невозмояснымъ обоітись, при 

сбор тальи, безъ вооруженноі силы; „ихъ такъ пріучили издавна— 

пвшетъ онъ про плателыциковъ—къ принужд нію о вооруженной сил , 

что теперь сборщики н въ состояніи ни гроша вырвать у вихъ 

безъ этой помощц". Въ лучшемъ случа , функціи „вооруж нной 

силы^ ограпичивались чкормленіемъл на счетъ н аккуратнаго пла-

т лыцика (солдатскій постой), впредь до полной уплаты подати; но 
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сплошь да рядомъ д ло принимало иной, худшій оборотъ. Въ до-

несеніи одного судьи къ Кольб ру въ 1664 г. между прочимъ 

говорится объ н коемъ Гримо, который во время сбора подати 

„былъ сильно избитъ, между т мъ какъ на его глазахъ была убита 

одна изъ его дочерой, и на глазахъ го ж ны—другая дочь и 

служанка избиты и изран ны шпагами и палками". „С ржанты 

вообщ , прибавля тъ судья, а въ особенности т , что приставлены 

къ сборищамъ подати, это—свир пы зв ри" (Depping). 

He лучш обстояло д ло съ косв нными налогами и монопо-

ліями. Возьм мъ, для прим ра, винный акцизъ и соляную монополію. 

Каждая капля винограднаго сока, поступившаго съ виноград-

ника въ подвалы винод ла, подлежитъ уч ху акцизнаго чиновника, 

устанавливающаго колич ство вина, подлежащаго бозпошлпнному 

потребл нію самимъ винод ломъ; остальное облагается акцизомъ 

впр дь до продажи. При продаж —новый, довышенный акцизный 

сборъ. Если оптовый покупатель, въ свою очер дь^ ліода тъ вино 

по мелочи потребитолю,—опять новын акцизъ. Если бочка вина 

подлежитъ перевозк на бол е или мен е дал ко разстояніе, 

она должна сл довать по изв стпому, пр дписанному акцизнымъ 

управл ніемъ, пути: въ случа нарушенія маршрута, вино подл житъ 

конфискаціи. На своемъ пути бочка вина встр чаетъ то тамъ то 

сямъ заставы, при про зд чер зъ которыя нужно платить либо 

новы акцизныо сборы, либо подорожные „пеажи". Боченокъ ланг-

докскаго вина, на сво мъ пути въ Парижъ, встр ча тъ на 

своемъ пути до вятнадцатп такихъ заставъ, на которыхъ долж нъ 

уплатить отъ 35 до 4 0 различиыхъ ден жныхъ сборовъ. Нако-

нецъ^ боч нокъ довезенъ до воротъ Парижа. Зд сь надо заплатить 

заставную городскую пошлниу (octroi). Когда, након цъ, боченокъ 

вина поетупилъ въ подвалъ ресторатора, посл днему оетается еще 

уплатить въ казну акцизъ за раздробвтельную продажу, и счеты съ 

фискомъ покончены. Въ общей сложности эти сборы приблизит льно 

удесят ряли первоначальную стоимость продукта, сокращая, кон чно, 

т иъ его потребл яіе, что, въ свою очередь, отражалось на вино-

д ліи, составлявш мъ главный источникъ существованія для зна-

чит льной части населенія страны. Н щ е т а винод льческаго нас -

і і 
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лонія вошла въ пословицу въ конц XVII u въ первой половин 

XYIII в.; она пріобр ла характеръ какъ бы стихійнаго б дствія, 

протпвъ котораго правитольство ничего лучшаго н могла придумать, 

какъ запрещені разводить вино.градники безъ особаго на то разр -

шенія королевскаго сов та, а разв денпые б зъ надл жащаго раз-

р ш нія виноградники пр дписано было вырывать—точно коронь-

зла былъ въ самомъ виноградномъ куст ... 

Bz данномъ случа мы им емъ передъ собой одиш 

изъ безчислетыхъ обращтовъ той фискальности, кото-

рая, истощал плательщша непосильнымъ бремеиемъ, въ 

то же время тдтачивали въ корть его хозяйственное 

благосошолніе, подрывая прямо или косвето произво-

дительность его труда., 

Посл вс го сказаннаго, мы не удивимся тому, что винный 

акцизъ н разъ вызывалъ настоящія вспышки народнаго возстанія, 

приводившія къ кровавой расправ озлобленнаго нас денія съ акциз-

ными чішовниками и къ не м н кровавымъ усмир ніямъ воору-

женной силой. Такъ, когда въ 1 6 6 4 г. въ Б рри былъ повышенъ 

акцизъ на вино, тамъ вспыхнуло настоящее возстаніе, кончившо ся 

для многвхъ изъ го участниковъ см ртью, ув чь мъ и галерами 

(тогдашняя форма каторги); а м жду т мъ вотъ что доносилъ 

командированныі по этому случаю Кольберомъ въ эту область 

чиновникъ: „Населені зд еь ощ б дн о, ч иъ въ другихъ про-

винціяхъ. Нужно также принять во внимані скотскіи падежъ и 

неурожаи посл днихъ л тъ3 чтобы н обремонять новою тягостью 

то н большо количество вина, которое оета тся насел нію. Однимъ 

словомъ, простонародь доведено до совершснноп нищеты" (Clement). 

Эта кровавая фискальность, начадо которой связано во Фран-

ціи со столь блестящимъ по вн шности царствовапі мъ Людовика 

Х І Т , находила себ еще бол е ярко выраженіо въ еоляноі моно-

поліи. Распространоніе посл дней на области, п рвоначально отъ 

н я свободныя, вызвало при Кольб р настоящіо народны бунты, 

подавленные б зпощадно м чеиъ, вис лиц й и галорами. Былп 

случаи, что въ н которыхъ областяхъ кростьяне разб гались, 

„оставляя свои дома и все свое пмущество", изъ-за того, что н 
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въ силахъ были покупать соль, которая пмъ обходилась втрое 

дороже талъи (см., иаприм ръ, дисьмо шампанскаго интяндаита 

къ Кольберу, отъ 26 сонт. Кібб г., Дспапига). Узкасъ, кото-

рый внушало населенію олно слово gubelle (наііваніе соляной 

ыоіюполіи), станотъ для насъ ііесовс мъ нспоиятііымъ, осли мы 

бросимъ хотя б глый взглядъ на то, ч ыъ была на практик 

„гибель*, это одно изъ наибол о мрачпыхъ изобр тоніи фисьаль-

наго генія. Для того чтобы, всл дствіе иопоы рно высокой ц мы 

монопольпой соли, б дныо люди но сталн кушать безъ соли, было 

установлено, что всякое лицо старшо сомп л тъ должно купнть 

не мсн о с мп фунтовъ соли въ годъ. Въ случа неисполнснія— 

продажа съ ыолотка имущества лоаккуратнаго покупатоля: — это для 

того чтобы заставить купнть соли чолов ка, которому, быть можсхъ, 

н на что было купнть хл ба. Эти сомь фунтовъ прсдішзиачалпсь 

исключитольно для „горшка и солоики". я Го|0 тому кростьянину, 

которому вздуыалось бы съэкоікшіть н сколько соли отъ своого 

супа, для того чтобы поеолпть свштны. Ua н го ссіічасъ налотятъ 

соляные пристаза: свішина коифискустся, а виновііыіі подвергастся 

штрафу въ 3 0 0 ливровъ. Чслив къ, жолающііі заготивить соло-

нины, долженъ явиться въ солянои складъ, сд лать надложащоо 

заявлоніе и куппть другой, особонной соли; зат мъ оиъ обязааъ 

взять удостов рспіо на эту соль, которос должснъ пр дъявлять 

при каждомъ пос щеніи соляныхъ надзирателей. Ипкто п вм стъ 

права употроблять для „горшка и солонки" какук-либо друіую 

соль, кром соли изъ обязатолыіыхъ созш фуатовъ. ГЯ. могу ука-

зать, говоритъ Лотронь, на двухъ сестсръ, жившихъ на разстояніи 

льо (около 4 верстъ) отъ города, гд былъ ближаишій соляноп 

складъ, который открывался только по субботамъ. Одпажды ихъ 

запасъ кухопноп и столовой солп совс ыъ вышелъ. Чтобы вро-

биться какъ-кибудь въ течоніо трохъ или чотырохъ дной, оста-

вавшпхся сщо до суббогы, он выпарпли им вшіяся у нихъ остатки 

разсола отъ какого-то оолснья и добыли пзъ ікто н сколько ундій 

соли. Нагрянули солиііыо ариетйва, составплп протоколъ. Благодаря 

застуаничоству лрузвй u піютокціп, д ло обошлось пзіъ всего въ 

48 ливровъ" ( T a i n e ) . Саыый мирный чслов къ, благодаря г м ^ Ь ш , 

11* 
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рисковалъ сжедневно впасть въ уголовщину: всякое нарушені 

пр дписаній „габ льнаго кодекса" (Code des gabelles) означало 

конгнрабанду. Контрабанда—посолить ветчину кухонной солью: 

контрабанда— пустять скотину на солончаки; контрабанда, ели 

рыбакъ посолилъ на м ст пойманную рыбу; если на сол нье одного 

боченка рыбы употреблено соли бол е полутора фунта — тож 

контрабанда. 

He смотря на страшноо увеличеніе фискальнаго бремсни при 

Людовик Х І , далеко опережавше прогрессъ народнаго хозяйства, 

возрастаніе государственныхъ доходовъ далоко всетаки но посп вало 

за быстро роотущиыи расходами. Краснор чив е вс го говоритъ объ 

этоыъ та колоссальная суыма долговъ, которая была зав щана 

Людовикомъ Х і * своему преемнику. По вычисленію одного нов й-

шаго статистика (Ловассера), сумма эта простиралась до тр хъ съ 

половиною милліардовъ ливровъ — сумма ировышавшая разъ въ 

двадцать годовой бюджетъ государства, 

Откуда ж , спрашивается, это колоссальное возрастаніе госу-

дарств няыхъ расходовъ? 

Въ значнтельной ш р , конечно, ростъ этотъ обусловливался 

усложненіемъ адмннштративной машини и въ частности— 

бюрократизацгей всего управленіл. Вс бол е и бол е раз-

вивающаяся система правитольств нной оп ки падъ вс ми сторонами 

народной жизнн, расшііряя поле д ят льности администраціи, обу-

словлпвала т мъ самьшъ и соотв тствующій ростъ арміи чиновниче-

ства. Этому роету, съ другой стороны, способствовала и постепенная 

бюрократизація администраціи, съ ея двумя неизб жнымн и взаимно 

н разлучными спутниками: размнож ні мъ административныхъ инстан-

цій и увеличені мъ канцелярщпны и писыіеннаго д лопроизводства. 

Т мъ не мен , указанный фактъ играетъ сравнит льно второсте-

пенную роль среди причинъ роста государственныхъ расходовъ въ 

царствованіе Людовика XIY. Главная роль зд сь прннадложала 

двумъ фактамъ: это, во-первыхъ—вн шней политик и во-

вторыхъ—двору. 

Сначала —о вн шней политик . Идоя міровой гегемоніи, 

нм вшая во второй половин Х І Т в. своииъ представит лемъ Фи-
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липпа I I Испанскаго, нашла с б стол тіе спустя новаго выразит ля 

вь лиц Людовика XIV. Розультатомъ этой политикіі мегаломаніи 

были, прежд всего, войны, которыя кровавой полосой тянутся, 

съ н значительныш лишь перерывами; чор зъ вс продолжитольнос IV 

царствовані Людовика ХІУ. 

Эти войны, которыя впорвые разыгрываются до разм ровъ обще-

европеискихъ воинъ, стояли страшно дорого, особенно въ виду про-

гр сса во нной техники^ которымъ отм ч на эта эпоха. По приблизи-

тельному вычисленію, войны Людовика XIY ткЩртили no \л/ 

меныией м р полиый доходъ государства за десятъ л тъ, 

и поглотии н только непроизводительно для народнаго хозяиства, 

но и съ прямымъ и глубокимъ ущ рбомъ для благосостоянія страны: 

не говоря уже о вред чисто хозяйственноііъ, обусловленная этими вой-

нами гибель до полутора милліона взрослаго мужского насе- \ ^ 

леніл была чувствптольною и н вознаградимою потерсі для страны, \ 

Тамъ, гд война была н достаточнымъ или малопригоднымъ 

средствомъ, для того чтобы заетавить повиноватьея французскому 

королю, тамъ въ подмогу или взам нъ ж л зу посылалось золото. 

Тамъ, гд послушанія н льзя было завоевать, го покупали, 

потому что такъ или иначе, но нужно было, чтобы Европа, чтобы 

всел нная склоняла свою голову перодъ „короломъ-солнцемъ". 

Д яо, недод ланное французскиыи солдатами, предоставлялось до-

кавчивать французскимъ луидораыъ. Многіе изъ германскихъ князей 

состояли на постоянномъ жалованьи у Людовика XIV. Курфюрстъ 

Брандснбургскій получалъ одно время но 800.000 ливровъ въ 

годъ. Въ числ „падсіон ровъ" французскаго короля состоялъ и 

англійскій король, послугааніе котораго Людовику XIV стоило 

Франціи н мало милліоновъ. Система дшломаттескихо nod- і 

куповъ бььла распрошратна Людовикомъ почти на всю 

Европу. „Пансіон ровъ" французскаго короля можно было найти 

и въ Швейцаріи и въ Италіи, при дворахъ Испаніи и Савои, 

и вплоть до отдал нной Швоціи; наконецъ, они им лись даже въ 

г неральныхъ штатахъ республиканскои Голландіи. 

Словомъ, вн шняя политика Людовика XIV, съ ея разори-

тельными войнами и не м н о, быть мож тъ, разорптельной си-
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стомой іішломатпчоскпхъ подкуповъ, была тою боздонною пропастыо, 

куда бозсл дно уходила болыпая часть т хъ ыплліоповъ, которые 

удавалось выЖать изъ народа ц ною трудового пота и даже, какъ 

мы внд ли, д!ноіо крови. 

Къ восчастыо, на ряду съ этоі? пропастыо была сщо другая, 

это - дворъ. To, ч мъ былъ королсвскій дворъ при Францпск I , 

плп даж въ мои о давнюю пору—прп Лщовик Х Ш , пр дста-

вляотъ собою лпшь бл дный памскъ на то, ч мъ сталъ дворъ при 

Людовпк XIV. Ечрояевскій абсолютизмъ бьілъ возведенъ 

Людовикомъ XIУ вз своего рода культъ, и центромъ 

этого новаю жульта долженъ билъ слуоюить дворъ. Одиою 
взъ главпыхъ заботъ его царствованія было сооружеиіо соотв т-

стзующаго святилпща для соворшснія этого культа. Надъ со-

оружснісмъ Ворсальскаго дворца, съ его огромпымъ иарколъ, гд 

все, начнная отъ кустпка до грота съ ниыфами, отъ живошіснаго 

каскада до гпгантскаго крестообразнаго пруда, было созданіомъ рукъ 

чолов ческпхъ,—работала въ точсиі бол о двалдати л тъ ц лая 

армія рабочихъ—отъ 2 0 . 0 0 0 до НО.ООО. Н смотря на то, что 

рабочія рукн были даровыя—это были чаетыо солдаты, частыо 

согнанныо на „короловскую барщппу" (corvee гоуаіе) окрестные 

крестьяи , — сооружсніо этіз обоіплось въ полтораста милліоновъ 

ливровъ—сумма, провышавшая сродній годовой доходъ гоеударства, 

но говоря ужо о той стороп д ла, о котороіі говоритъ въ одномъ 

изъ своихъ пнсеиъ г-жа Совинье: „смертность между рабочими (на 

всрсальскихъ постройкахъ) ужасная: каждую ночь увозятъ т л гп, 

нагруж иныя трупами ". Ворсаль не былъ сдинственною строитольною 

зат сй „короля-солнца". Одновромоппо съ работами въ Ворсал 

ц лая армія архитскторовъ, скульпторовъ, жпвоппсц въ, каменщи-

ковъ и проч. работали надъ построикой и украшеніолъ многочи-

слонныхъ другихъ резидопцій короля и короловы въ Тріавон , въ 

Клапьи, въ Сенъ-Жорнен , въ Марли, наконецъ — въ самомъ Париж . 

Когда СВЯТІШІЩО было готово, оставалоеь го лишь напол-

нить жрецами и поклонииками. Вопросъ этотъ быдъ р ш нъ Лю-

довнкоиъ XIV довольно усп шпо. Мы вид ли, какъ уже Фран-

сцикъ I старался прпдать вн шняго блеска трону, еоздавая вокругъ 
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собя блестящую и подобоетраетную толпу прпдворной знати. To же 

само дЬла тъ и Людовикъ XIV, только въ песравненно больш мъ 

ыасштаб . Важность „особы" изм рялась въ т вр мона прежд 

всего численностыо окружающей и всюду ему сопутствующей „свиты". 

У короля, естественно, была саіаая многочпеленная и блестящая 

„свита", которая и соетавляла го „дворъ". Людовикъ X I V за-

дался ц лыо затмить, въ этомъ отношеніи, не только вс хъ своихъ 

пр дшественниковъ, но и ве хъ современныхъ ому государей. Для 

этого му нужно было прежд вс го привл чь ко двору какъ можно 

болыпе самой блестящей знати со вс го королевства, а для этого 

нужно было, чтобы дворъ В рсаль, сталъ центромъ всякаго благо-

получія для ея представит л й. Посл дне услозіе н трудно было 

выполнить съ т хъ поръ, какъ королевская власть сд лалаеь все-

сильной и въ то ж вр мя стала располагать небывалыми прежде 

наторіальными сродетвами. Отнын королевскія милости могли точь 

широкою р кой, и Людовпкъ, д йствительно, не скуштся на „ми-

лости" ко всякому, кто мож тъ служить своею персоной къ уыно-

женію и украшенію королевской „свиты". Для бол громкпхъ 

им нъ, для людей, чающихъ отъ близости ко двору прождо всего 

„чести",—различныя почотныя должности съ бол е или м н 

звучными титулами, бол или мен е роскошными „привил гіями" 

и бол или м н е ішз рньши функціями; для лицъ, пр жд всего 

чающихъ мат ріальныхъ благъ—бол или мен щ дрыя „пенсіи" 

или единовр м нныя бол или м н крупныя подачки въ форм 

„чека на предъявит ля" (acquits au comptant) : наконецъ, для 

вс хъ—ечастіе лиц зр ть „короля-солнц " (le Roi-Soleil, какъ 

любили величать Людовика X I Y придворны льст цы) п участво-

вать въ томъ н прерывномъ празднеств въ честь его, въ которос 

обратыась при немъ придворная жизнь. Co вс хъ концовъ коро-

л вства стека тся въ В рсаль ф одальная знать, чтобы, забывъ 

про свою былую гордую и угрюмую независимость. вступить во вс 

бол и бол е густ ющі ряды раззолоч иной и рабол пной при-

дворной аристократіи, и принять участі въ той блостящей и не-

прерывной фе ріи, котброю была жизнь въ В рсал . 

Другой вопросъ, во что обходилась стран эта непр рывпая 
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блестящая фе рія. По ирпблизитедьнымъ вычисленіямъ, корол вскій 

дворъ, съ ого почти десятитысячнымъ штатомъ, со вс ми связанными 

съ нимъ ,.милостями" въ пользу окружавш й го знати, погдо-

щадъ при Людовик X I V не м н одной десятои вс хъ государ-

ств нныхъ доходовъ. 

Но инт р сно остановиться н сколько на другой сторон д ла 

именно—на сииволич скомъ знач ніи созданной Людовикомъ Х І У 

придворноі жизни, какъ на организованномъ культ коро-

левской власти, или в рн е—королевской особы. Прн-

дворная феерія эта пр дставляла собою вм ст съ т мъ и ми-

стерію; участники в чнаго праздника в рсальскои жизни были 

вм ст съ т мъ жрецами и поклонниками новаго культа, Вся эта 

раззолоченная, напудр нная и ираздная знать, собравшаяся въ 

Версаль со вс хъ концовъ страны, въ сущности оч нь занята: она 

н только веселится, но и свящоннод иствуотъ вокругъ сво го 

куыира. Каждыи актъ повс днбвной жизни короля явля тся пово-

домъ для свящ ннод йствія. Пробужд ньо отъ сна и отходъ ко 

сну, это—почти ролигіозныя церсмоніи. Когда король встаетъ съ 

постоли, въ спальню впускаются придворныо. Съ ранняго утра 

породняя наполняется придворными высшихъ ранговъ, ожидающими 

королевскаго пробужд нія. Након цъ, дв ри корол вскоя спальни 

отворяются: король проснулся. „Впускаются прежд вс го принцы u 

принцессы королевскаго дома, а такжо л ібъ-медикъ, лейбъ-хирургъ 

и другія нужныя лица. Это такъ навыва мыи семеиныи виходь 

{Репігёе familiere). Зат мъ сл дуетъ болыиой выходъ {la 

grande епігёе): впускаются—оберъ-камм рг ръ, оберъ-гардероб-

ыойстеръ, старшіо камеръ-юнкеры, герцоги и н которые другіо 

особенно привпл гированныо вольможи, статсъ-дамы п фреілины 

короловы, принцесеы, пс считая парикмахеровъ, портныхъ и всякаго 

рода слугъ. Въ это вр мя королю поливаютъ на руки виннаго 

снирта надъ позолоченнымъ блюдоыъ и подаютъ кропильницу: онъ 

д лаетъ кр стное знаменіе и прочитыва тъ молитву. Зат мъ, п редъ 

вс мъ этимъ общ ствомъ, король вета тъ съ постели и од ваетъ 

туфли. Оберъ-каммерг ръ и об ръ-кам ръ-юнкеръ подаютъ му 

халатъ. Над въ его король идехъ къ кр слу, гд должно совер-
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шиться го од яні . Въ эту минуту дв ри снова отворяются, и 

тр тья людская волна влива тся въ спальню: это—входъ пожа-

лованныхъ {1'епігёе des brevets). В льможи, впуекаемые на 

этотъ разъ пользуютея, кром того, драгоц нною привилогіей при-

сутетвовать при ,.малой ц р моніи отхода ко сну" (le pe t i t coucher). 

Вм ст съ ними входитъ ц лая в р ница служителей, докторовъ и 

хирурговъ, управляющихъ стать ю развл ченій, тгецовъ и др., въ 

томъ числ служитель, зав дующій корол вскимъ стуломъ (chaise 

регсёе): публичность жизни короля такова, что ни одно изъ его 

отправленій не соверша тся б зъ свид т лей. Въ тотъ моментъ, 

какъ чины королевскаго гардероба подходятъ къ королю, чтобы 

приступить къ его од ванію, обсръ-каиеръ-юнкеръ, изв щенный 

привратникомъ, докладываетъ королю им на сеиьеровъ, ожидающихъ 

у дв реи. Это четвертый, такъ называ ііый комнатний выходъ 

ІУentree de la chambre), бол е МНОГОЛІОДІШЙ, ч мъ предыдущіо. 

He считая плащ носцевъ, оруж носцевъ, драпировщиковъ и другихъ 

служитолей, онъ заключа тъ въ себ болыпую часть высшпхъ при-

дворныхъ чиновъ... Ыежду т мъ король умываетъ руки и начинается 

его од вань . Два пажа снимаютъ съ него туфли; оберъ-гардороб-

мейстеръ стягяваеіъ съ него ночную сорочку за правыи рукавъ, 

а старшій гардеробныі служитель за л вый, и оба вм ст цере-

даютъ ее одноыу изъ гард робныхъ чиновъ, въ то вреыя какъ 

одинъ изъ гардеробныхъ камердиноровъ приноситъ св жую сорочку, 

обернутую въ б лую тафту. Зд сь наступаетъ торжествонная минута, 

кульмипаціонныі пунктъ всей церемоніи. Въ епальню впускается 

пятый выходъ и н сколько минутъ спустя, когда король возьметъ 

сорочку, посл дняя людская вольна приведетъ въ корол вскую спальню 

остальныхъ придворныхъ, ожидающихъ въ галлер . Относительно ! 

сорочки существовалъ особый регламентъ. Честь подавать ее королю 

составляла привидегію „д т й и внуковъ Франціи" [les enfants 

de France—д тя, внуки, братья и сестры короля); въ случа 

ихъ отеутствія—принцамъ королевскаго дома, за отеутствіеиъ же 

ихъ — оберъ-каммергеру или оберъ-камеръ-юнкеру... Таково коро- ( 

л векоо вставанье—пьееа въ пяти д йствіяхъ" (Таіпе). Приве- ' 

денное зд сь описаніе, представляетъ собою не бол е, какъ б глый 



170 4.БС0ЛЮТНАЯ МОНАРХІЯ HA ОАПАДЪ. 

эскизъ; для того чтобы им ть передъ собои полную картипу, нужно 

читать подробноо изложоні цсрсмоішла королсвсжаго „вставанья и 

отхода ко сну", въ оффіщіальнолъ сжсгодпик того вромони, на-

зьтваомозіъ Etat de la France: тамъ I'ordre du lever et du 

coucher du roi пзлагается на пятидесяти странпцахъ. Въ томъ 

жс оффіщіальномъ издааіи им ется полныі шисокъ прпдвор-

ныхъ чиновъ, который занпмаетъ около с ыпсотъ страницъ. 

Е ш і , по случаю нездоровья, королю прописано лскарство, 

то .королевскін камординоръ немедлонно идотъ опов щать ,,большой 

выходъ", въ прпсутствш котораго и совершаотся церезюнія пріема 

лекарства короломъ. Королевская да была обставлена не моп е 

сложнымп цоремоніями. вЕі-ть малый пувертъ {pdit convert), 

когда король кушаетъ одинъ въ своой спальн и большой ку' 

вертъ {greincl convert), когда онъ кушаотъ въ псроднеп съ 

„сыновьями и дочерьми Франціи"; что касается принцевъ и прин-

цессъ королевскаго дОіМа,- то они допускались къ королевекому 

столу лишь въ саныхъ исключитсльныхъ случаяхъ... Говядииа его 

в личссхва (la v iande de sa majeste) им ла нраво ощо на болыпее 

почтеніе, ч мъ сорочка его всличоства. Это была ц лая продессія, 

которая, отправляясь изъ буфотной, шссхвовала къ короловской 

комнат ло ц лому лабиринту л стнидъ и корридоровъ. Во глав 

этой процессіи шли два корол вскихъ гвардейца съ мотръ-д'от -

лемъ пос редин , одипъ дежурный дворянинъ и н сколько придвор-

ныхъ чиповъ, которые несли говядипу. Процессія заключалась 

двумя другими гвардеяцами, „которы н должны бьтли никого 

подпускать къ говядин ". Для того чтобы подать королю стаканъ 

воды или впна, требуется н меи е пяти челов къ и четырехъ 

поклоновъ" ( L a c o u r - G a y e t ) . Культъ королевскои личности отра-

жался дажо и на неодушевлоішыхъ продметахъ, осчастливленныхъ 

бол постоянньшъ соарпкосновоні мъ съ ноп; такъ, проходя ч р зъ 

королевскую спальню, вс дамы, н исключая и принцессъ королсв-

скаго дома, обязаны были д лать реверансъ передъ корол вской 

пост лью. 

Вс эти церемоніи НР были пустою формою. „Грубо оши-

баются т , читаемъ мы въ Мемуарахъ самого Людовика X I Y , — 
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которые думаютъ, что это простыя ц ремоніи. Ыароды, надъ кото-

рьтми мьт царствуемъ, не ум я проникнуть въ суть д ла, судятъ 

по вм шности и болыпсю частыо соразм ряютъ сво уважені и-

послушаніе съ м стомъ и чиномъ. Такъ какъ для общества важно 

быть управля мымъ однимъ, то важио такжо, чтобы тотъ, кто 

исполняетъ эту должность, былъ такъ возвышенъ надъ остальныли, 

чтобы но было никого другого, съ к мъ го могли бы см шивать 

или сравнивать" (Кар евъ). Во всякомъ случа , придворный 

культъ королевской лпчности не бьтлъ лишь обязат льнымъ хан-

жествомъ,—онъ былъ настоящею релтіей, въ которую одпна-

ково в рпли и поклонники и пр дметъ поклоненія. Скептики, во 

всякомъ случа , составляли незначительно меньшинство, въ род 

С нъ-Симона, который не безъ хидства зам чаетъ въ своихъ Ме-

муарахъ о Людовик XIY, что „н бойся онъ дьявола (страха 

пер дъ которымъ онъ, по милоети Божіей, никогда нс терялъ), 

онъ заставшгь бы себ идолопоклонствовать, и нашелъ бы себ 

поклонниковъ". Д йствительность, какъ мы вид ли, была нодалека 

отъ этого продположительнаго идолопоклонства. По словамъ того же 

С нъ-Симона, „Людовикъ XIV почти обоготворилъ себя въ своихъ 

собственныхъ глазахъ, всл дстві постояннаго пользованія безгра-

ничнымъ деспотизномъ, идолопоклонствуя п р дъ своего влаетыо, яа 

обоготвореніе которой онъ потратилъ всо сво царствованіеа. жЕсть 

н которыо случаи—разсужда тъ самъ Людовикъ XIV,—когда мы 

(т, . короли), такъ сказать, заступаетъ м сто Bora, какъ бы 

разд ляемъ съ нимъ веев д ніе и всомогущество, какъ, наприм ръ, 

въ раепознаваніи умовъ, въ распр д леніи должностей и въ раздач 

милостей" (Кар евъ). Про Людовика XIV" можно сказать, что онъ 

былъ вм ет и творцомъ своего собственнаго культа и своимъ 

порвыиъ поклонникомъ. Самъ ж онъ былъ вм ст съ т мъ и 

теор тпкомъ того крайняго абеолютизма, который вп рвые въ его 

лиц нашелъ себ свое полно практическое осуществленіе. Нпкогда 

еще, быть мож тъ, н находила себ теорія чистаго абсолютизма 

бол е кат горичсекой и р зкоі формулировки, какъ подъ яерояъ 

самого Людовика ХІ . „Франція, писалъ онъ, есть монархія; 

король представляетъ въ неі всю націю, и передъ корол мъ каждый— 
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только отд льная личность. Поэтому вся власть, вся сила соср до-

точона въ рукахъ короля, и въ корол вств ' не мож тъ существо-

вать иной власти, кром той, которую онъ установляетъ". „Въ 

гоеударств , къ которомъ ваиъ предстоитъ посл ы ня царствовать — 

писалъ онъ въ своихъ наставленіяхъ насл дному принцу—вы н най-

дете власти, которая бы н гордилась т мъ, что она отъ васъ 

истекаотъ и лишь потому ии тъ значені ... Націл во Франціи 

не составлжтъ самостолтельтго т ла, она ц ликомг 

заключается въ особ пороляи. Дал , въ Мемуарахъ 

Людовика XIV читаемъ: „Короли суть полновластны господа 

(seigneurs absolus) и естественно им ютъ полное право свободно 

распоряжаться вс ии имуществаыи, находящпмиея во влад ніяхъ какъ 

духовныхъ, такъ и св тскихъ лицъ, для того чтобы употр блять 

ихъ во всякое время, какъ это д лаютъ умные хозяева, т. с. 

сообразно съ общпми нуждами ихъ государства. Все, что находится 

въ прод лахъ ихъ государствъ, къ какому бы разряду предметовъ 

это ни отнпсилось, принадлежитъ имъ на этомъ основаніи—и деньги, 

находящіяся въ ихъ казн , и т , какія им ются въ рукахъ ихъ 

казначеевъ, и. т , которыя они оставляютъ въ оборот своихъ под-

данныхъ" (Кар въ). „Тотъ, кто далъ корол й людямъ, пишетъ 

Людовикъ въ другомъ м ст ,—хот лъ, чтобы ихъ почитали, какъ 

Его нам стниковъ, Себ Одному предоставляя право судить объ 

ихъ пов деніи". 

Эма теоргл королевсшго абсолютизма, построептя 

на божественномъ крат государей, нашла себ наибол е 

полное развитіе въ зтменитомъ богословско-политическомъ 

трактат ешскопа Боссюэта „Политич ское учсніе, извле-

ченпое изъ священнаго дисаиія" {La Politique Мгё& de I'Ecri-

ture sainte). „Вогъ поставилъ—читаемъ мы м жду прочииъ у 

Боссюэта—королей, какъ своихъ ыинистровъ и царствуетъ черезъ 

нихъ надъ народами... Государи д иствуютг въ качеств 

мингістровъ Бога и его нам сшншовъ па земл ... Грсу-

дарь ость лицо общественное: все юсударство содероюится въ 

немь; вь его вол заплючается воля всегонарода... Это— 
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подобіе Бога т земл ... Вы(гоеудари)—Боги, т. е. вы им ет 

въ вашей власти и носите на ч л бож ств нный характоръ". 

Изъ этой теоріи выт кало н сколько важныхъ посл дствіі, 

им вшихъ самое серь зно значеніе но только для т оріи, но и для 

практики королевекаго абеолютизма во Франціи. 

,.Bz тролевств не можетъ существовать иной 

власти, кром той, которую ушановллетъ король". 

Стало быть—не остаотся м ста для политическоіі роли ни г не-

ральныхъ штатовъ; ни парлам нтовъ, однимъ словомъ—н оста тся 

никакого м ста для того взаимод йствія между этнми политическиіш 

корпораціями и короной, которое оставляло, такъ сказать, душу итра-

диціонной монархіи" во Франціи. 

„Нація ц ликомъ заключается въособ королл", илп: 

„Бъ вол королл содвржитсл воля всего парода". Этопо-

ложоніе, заключающее въ с б ту мысль, которая нашла себ ла-

ппдарно выражоніе въ изв стномъ, приписываемомъ Людовику X I Y 

л гендарномъ изреченіп {юсударство это—л, Eiat^c' estmoi), 

отм чаетъ собою важный принципіальный поворотъ въ эволюціи абсо-

лютной монархіи во Франціи. Это уже н благодушный абсолютизмъ 

Г нриха І , это даже не абсолютизмъ—-бол кат горвческій— 

Ришоль ; потому что и тотъ и другой во главу угла полагалн 

государство п госудпрственпый интересъ: на ы сто этого 

Людовикъ XIV подставляетъ — особу коіюля и интересъ 

короля. Сенъ-Сиыонъ вполн правъ, зам чая, что со времени Лю- і 

довпка ХІУ ян бьтло бол р чи о блпг государства, объ 

интерес государства, о шсііш государства: р чь шла о 

благ короля, объ иитерес королл, о чести короля1-1-. Съ 

эюй поры „курсъ" французскаго абсолютизма можно считать окон-

чательно опред лившимся. Съ этихъ поръ уж можно было сказать 

заран , что курсъ этотъ н совпадаотъ съ курсомъ „просв щен-

наго абсолютизма", который, устами Фридриха И Прусскаго, про-

возгласитъ соворшенно иной принципъ-девизъ: „Государь есть 

первый слуга государства". 

Особ нной б ды отъ подстановки короля и его инт р совъ на 

м сто гоеударства и государственнаго инт роеа, разум тся, н по-

сд довало бы, еслибы интересъ короля всегда совпадалъ съ инте-
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ресомъ государственнымъ: къ несчастыо, въ д иотвит льности такое 

совпаденіо далеко но было правиломъ. Достаточно указать на тотъ 

фактъ, что, наприм ръ, интересъ короля—со времени Людовика и 

впредь до конца старой монархіи—полагался въ тозіъ, чтобы со-

хранять соціально-экономическія привелигіи духов нства и дворян-

ства, тогда какъ государственный интер съ, въ чемъ н мож тъ 

быть ни мал йшаго сомн нія, требовалъ какъ разъ протявоположнаго. 

Дал е: „ Передъ королемъ каоюдый — только отд льнал 

лтностъ"- Отсюда сл дствіе: такъ какъ личность эта, посл того, 

что н оставалось бол м ста никакимъ политическимъ силамъ въ 

государств на-ряду съ короной, была лиш на какихъ бы то ни 

было гарантій своеи н прикосновенности, то она оказывалась со-

в ршенно беззащитною отъ произвола т хъ людей, которые ин ли 

возможность д йствовать отъ имени абсолютной власти. Отеюда, какъ 

практич ское посл дстві , злоупотребленіо такъ называемыми закры-

тыми письмами {kttres de cachet): такого „письыа" за под-

писью короля было вполн достаточно для того, чтобы любой чело-

в къ, б зъ всякаго суда и сл дствія, и даже самъ незная за что, 

могъ очутиться въ Бастиліи или одномъ изъ многочислонныхъ м стъ 

заключ нія подобнаго рода. „До Людовика XIV, говоритъ Сенъ-

Симонъ, закрытыя письма былн мало въ ходу; подъ конецъ 

(царствованія Людовика XIV) ояи сыпадись градомъ". При его 

дрееынж , какъ изв стно, было ещ хуже: тогда защмтыя 

письма сплошь да рядоыъ служили оруді мъ личной мести въ ру-

кахъ безсов стныхъ фаворитокъ распутнаго короля. 

Дал е: ^Лороль им етъ полное право растлагать 

имуществомо своихъ подданныхъ". Практическимъ кошшта-

ріомъ къ этому теоротич скому положенію можетъ слулгить та гне-

тущая фискальноеті), которая со вр мени Людовика XIV нв пере-

стаотъ высасывать жпзнснны соки страны и подтачивать народноо 

благосостояні . 

Наконецъ, логическимъ сл дствіемъ ученія о бооюе-

ственности королевской власти было пронитовеніе посл д-

ней католико-в роитов дными тендещіями, въ смысл 

католическои нетер имости* Co вр мони Людовика XI , 
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им нно—со второй шшвииы его дарствованія. фрапцузская монархія 

шрываетъ съ традидіяіш, зав щанпыми Гоіірихотъ I V и Ришель , 

въ глазахъ которыхъ „xopomiii французъ былъ важн хорошаго 

католика", и д лаотъ р шптолышй шагъ назадъ, возвращаясь къ 

отжившішъ и чузкимъ традпціямъ, традпціяиъ Филппаа II Испаи-

скаго. Людовпкъ ХІ н даромъ былъ ого правнукомъ ( го мать 

была внучкоп Филиппа 11), и вліяніо исааншіхъ традицій было 

но совс мъ чуждо его испытанію. Въ 1095 г. вышолъ коро-

левскій эдиктъ, которыыъ отм нялся Наптскій эдиктъ (предостав-

лявшій протостаитаиъ свободу вЬроиспов даіші). Король, въ ка-

ч ств „старшаго сына католичоскоіі HOfiKBu", н хот лъ бол 

терп ть ерстиковъ на торриторіи своого государства. Прот -

станскі пасторы должны были выбирать одно изъ двухъ; 

либо отрсчься отъ протсстантства и примпрпться съ католичо-

скою цсрковыо, либо на всогда покппуть Францію. Протостант-

скоо богослужоиі было запрощоио, д тц т хъ изъ протестан-

товъ, которые н пожелали бы порейти въ католичоство, должны 

были бьтть отобрапы у ролителей и пом щоны въ католичоскіо мо-

настыри. Пачалась настоящая травля протостантовъ. He емотря на 

запрсщеніо, посл дніо ц лыми толпами б жалп изъ Франціи По 

ириблизитолышмъ вычисленіямъ, за 65 л тъ посл отм нн нант-

скаго эдикта Франція поторяла до 400 .00и своего нас лоиія, въ 

тоыъ чпсл не мало капиталистовъ, ф.ібрнкаытовъ, коинорсантовъ, 

ыатросовъ, наконецъ —фабричныхъ рабочихъ. Н которыя области 

иотсряли отъ досяти до двадцатп прицоптовъ своего населонія. 

Многіе проыышлониыо дентры, расцв тшіе благодаря заботамъ Коль-

бера, запусгЬліі; въ доровняхъ множоство иашеяъ было запущено 

и ц лыя поля прсвратплпсь въ пустыри. Однпмъ словомъ, политпка 

которой было положеяо начало отм иоіі нантскаго эдпкта, повлокла 

за собою такія же посл дствія для Франдіи, какія стол тісмъ 

рапьшо прпшлос-ь испытать Испаніи благодаря полптнк н торші-

мостя Фішшіа II, Ііолитика ііетерпимоспт довершила то, 
что было ничнто полгтиіто мшломапііг. экономическое 
и Шііальное уішттіе tiapodmixz массъ гі упадокъ благо-
состолпгл сшрани. Въ своихъ донессніяхъ правнтольству въ 



176 АБСОЛЮТЯАЯ МОНАРХІЯ HA З А П А Д Ъ . 

1 6 9 8 - 1 6 9 9 г. провиіщіальны интенданты динодушно конста-

тируютъ повсюдно ум ньш ніе народонасол нія, вм ст съ крайнимъ 

обнищаніемъ народнои массы; всюду заброш нны поля, пр жд 

пв тущіе проыышл ішы центры влачатъ жалкоо существовані . Съ 

н меньшимъ единодушіемъ указываютъ провинціальные администра-

торы, какъ на главныя причины такого всеобщаго упадка: на не-

посильно для насел нія податноо бремя, на р крутчлну, на массовыя 

выселенія прот стантовъ за-границу. Посл дующі годы н только 

н принослп съ собою улучш нія, а напротивъ, начавшаяея въ на-

чал Х ИГ в. продолжительная и тяж лая воіна за испанско 

насл дство ( 1 7 0 1 — 1 7 1 3 ) нанесла новый тяжелый ударъ и б зъ 

того уже измуч нной и истощенноі стран . Маршалъ Вобанъ, ко-

торому, по го собств ннымъ словамъ, „его бродячая жизнь въ 

течоні сорока л тъ дала возможность побывать по н скольку разъ 

въ большей части областои королевства", въ пр доставл нномъ въ 

1707 г. королю [Проект королевской деслтты {Projet 

d'une dixme royale) между прочимъ писалъ: „По сд ланньшъ 

ыною пзыеканіямъ оказывается, что въ посл дн вр мя около 

одной деслтой части всего народа доведено до нищети 

и тщеншвуетъ самьшг діъломъ; что касается осталь-

ныхъ девяти частей, то изъ uuxz плть не вг> состояніи 

давать милостыни, потому что сами находятся почти 

въ томъ же злополучтмъ положеиіи". Три года спуетя 
Фенелонъ писалъ г рцогу Шеврезу: „ З млед ліе въ заброе , города 

и д ревни бозлюд ютъ, промышл нность влачитъ жалко сущ ство-

ваніе и не въ состояніи бол кормить своихъ работниковъ". Всс, 

что-можно было выжать изъ народа, было выжато. Въ 1 6 8 9 — 

1690 г. монархъ богат йшей въ мір державы принужд нъ былъ 

приступить къ р ализаціи дорогой обстановки сво го жидища: масеив-

ная с ребряная мебель, вазы, балюстрады изъ корол вскои епальни, 

наконецъ — массивный серебрянпыі тронъ короля, сидя на которомъ 

онъ давалъ торжеств нныя аудіендіи,—вс это пришлось сдать на 

монотный дворъ для обращенія въ мон ту, которой н гд было 

бол е достать ддя сод ржанія воискъ и для в д нія воины... Двад-

цать л тъ спустя, въ 1 7 0 9 г.. въ разгаръ войны за испанско 
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насл дство, пришлось пероч канить въ монету золотую столовую 

посуду изъ королевскаго буф та и „с сть за фаянсъ". А д фицитъ 

не переставалъ рости, какъ движущая лавина... Еакъ это на-

поминаетъ посл дніе года дарствованія Филиппа II Испанскаго! 

Одинаковыя причины—одинаковыя сл дствія... 

Людовикъ Х і Т оставилъ, умирая, своему насл диику раззо-

ренную страну, до основъ расшатапное благостояпіо народа и 

такую брешь въ государственныхъ фянаисахъ; которую трудно, 

два ли даже возможно было зад лать: общаго сумма оставленнаго 

имъ государственнаго долга превышала разъ въ двадцать валовой 

и разъ въ двадцать пять чистый годовой доходъ государства. 

Блсстящ е по видимости царствиваніе Людовпка „Великаго" 

было, быть можотъ, самымъ тяжельшъ язъ вс хъ пережитыхъ Фран-

ціей. Осл пленноыу его вн шняыъ блескомъ потомству оно долго 

пр дставлялось какимъ-то волшсбшмъ и чулнымъ ыираж мъ; для 

го соврсыоннпковъ, для огромнаго большпнства націи оно было 

долгпмъ и тяжелымъ кошмароііъ.., 

Н смотря на н котороо облсгченіе, наступившео для страны 

посл Людовнка Х І *, старая Франція не могла уж вполн опра-

виться отъ ранъ, нанесенныхъ стран этимъ царствованіемъ, „столь 

долгямъ и столь тяжкнмъ", по выражоиію одного изъ современ-

никовъ (Сспъ-Сиыона). Но и оставлия въ сторон эту сторону д ла, 

ыожно сказать вообщ , что за это домое, но отнюдь пе „ве-

ликое" царствовани окончателто слозітмя въ своихъ 

главныхъ чертахъ „спшрый порядокъ'-1- (I'ancien regime) 

во Фршіцги, при чемъ окончатсльпо усітіновилисъ и т 

отрицательныл стороии посл днлю, которыл роковымь 

обрпзомъ пртели к& великому перевороту, начавшемуся 

вь 17 8') г. Въ исторіи царствотнія Людовика XIV — 

ключъ къ истортескому уразум нію велгисой француз-

ской революціи. 
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